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Введение
Ваджрадхара и Пять Великих Татхагат, родоначальники пяти буддо-

вых семейств, занимают центральное положение в творчестве 
Дзанабазара (1635–1723). Будда Ваджрадхара является главной святы-
ней в крупнейших и важнейших буддийских центрах Монголии, в мона-
стырях Гандан и Эрдэнэ-дзу (рис. 1а–б). Более того, Великие Татхагаты 
или, как их иногда называют, Пять Дхъяни Будд стали своего рода визит-
ной карточкой не только творчества великого скульптора, но и буддизма 
Монголии в целом. Скульптуры Пяти Дхъяни Будд долгое время украша-
ли алтарь в храме Чойжин-ламы (рис. 2), позднее четыре из них были 
переданы на экспозицию в Музей изобразительных искусств 
им. Дзанабазара, в настоящее время в храме-музее Чойжин-ламын сумэ 
остался только Ратнасамбхава [1]. Несколько сотен глиняных скульптур 
Дхъяни Будд было найдено при археологических раскопках в Сарьдагийн 
хийде, творческой цитадели Дзанабазара раннего периода (до 1686 г.) [2]. 
Это говорит о том, какое огромное значение придавал изначальным буд-
дам молодой буддийский правитель при выборе дальнейшего духовного 

Рис. 1. Ваджрадхара – главная святыня монастыря Гандан, г. Улан-Батор: 
а) общий вид на алтаре, б) вид без покрова. Дзанабазар, XVII в. [1, илл. 6, 7]

Fig. 1. Vajradhara, the main sculpture. The monastery of Gandan, Ulanbaatar  
a) General view, the altar; b) Vajradhara uncovered. Zanbazar (17th cent.) [1 ill. 6, 7]
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пути своего народа (рис. 3а–б). Дело 
в том, что образцы буддийского 
искусства Монголии XVII–XVIII вв. 
представляют других божеств, 
являют другие пропорции и иные 
идеалы, нежели те, что бытовали во 
времена монгольских завоеватель-
ных походов XIII–XIV вв. Буддийское 
изобразительное искусство перио-
да империи Юань (1271–1368) 
демонстрирует эстетические и иде-
ологические предпочтения мон-
гольской правящей знати, которая 
активно воспринимала и практико-
вала учение и ритуалы 
Ваджраяны [3]. Там преобладали 
изображения божеств категории 
дхармапала – гневных хранителей 
религии. Для них характерны мощ-
ные коренастые торсы, свирепые 
лики и позы стремительного тан-
трического танца. Образы, создан-
ные Дзанабазаром, имеют совер-
шенно другой облик – это утончен-
ные, прекрасноликие божества, 
сострадательно созерцающие мир 
сансары. Задан иной вектор духовного сосредоточения, главными объек-
тами становятся бессмертные будды, воплощения пяти скандх. 
Остановимся подробнее на том, когда и как это началось.

Из истории культа Ваджрадхары 
Ваджрадхара (санскр.: vajradhāra, тиб.: rdo rje ‘chang, монг.: Очирдарь, 

Базардар, Доржчан, Очир баригч – букв. «Держатель ваджры») – это изна-
чальный Будда или Ади-будда (санскр.: ādibuddha, тиб.: thog ma’i sangs 
rgyas)1, глава Будд Пяти семейств (санскр.: pañca kula tathāgatа, тиб.: sangs 
rgyas rigs lnga, монг.: Таван язгуурын бурхад), т.е. основа и начало всего 
пантеона божеств Ваджраяны. Ваджрадхара есть воплощение абсолютно-
го ведения, а также проявление Будды Шакьямуни в момент проповеди 
тантрического учения. Обычная его форма – тело лазурно-синего цвета, 

1 Справедливо для школ новой традиции – сарма, к которой относятся гелуг, карма, 
сакья. В традиции старых переводов тантры тибетского буддизма (ньингма) Ади-буддой 
считается Самантабхадра.

Рис. 2. Пять Великих Татхагат (Дхъяни 
Будд) Дзанабазара в 70-х гг. ХХ в. находились 

в Чойжин-ламын сумэ, храме главного 
оракула Монголии, ныне четыре из них 

экспонируются в Музее изобразительных 
искусств им. Дзанабазара [4; 5]

Fig. 2. Tathagata Buddhas of Five Families 
(Dhyani Buddhas). In the 1970s were preserved 
in the Temple of Choijin-Lama, the Mongolia’s 
Chief Oracle. Now four of them are exhibited to 
the public in the Zanаzabar Art Museum [4; 5]
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апеллировали к тексту Калачакра тантры, в котором, считается, Ади-
будда впервые был описан. Зарождение Калачакра тантры датируется 
примерно этим же временем, т.е. X – началом XI в. Столь поздний период 
датировки ученые объясняли отсутствием сохранившихся изображений 
глав пяти буддовых семейств. Однако есть еще один источник, это 
Гухъясамаджа тантра, где главными персонажами являются Пять будд, 
родоначальники пяти семейств буддийских божеств. Концепция 
Гухьясамаджа тантры представлена объемно, в виде мандалы, на которой 
в секторах по направлениям света располагаются татхагата будды – 
главы семейств, происходящие от Ваджрадхары, с их мантрами, ассоции-
рованными с цветами, супругами, спутниками бодхисаттвами, храните-
лями на вратах и т.д. Относительно времени появления «тантры тантр» 
Гухьясамаджи исследователи расходятся во мнениях. Алекс Вайман дати-
рует появление текста Гухъясамаджа тантры (санскр.: Guhyasamāja tantra, 
тиб.: bSangs ‘dus) IV–V вв. [8, 9]. Б. Бхаттачарья [7] и Р. С. Гупте [10, p. 108] 
относили ее зарождение к III в. н.э., а известный российский буддолог 
В. П. Андросов убеждает нас, что это произошло в VIII в. [11, c. 434–438.].

Несмотря на то что божества грузных комплекций доминировали 
в культовом искусстве юаньской эпохи, есть достаточно образцов того 
времени, представляющих Пять Великих Татхагат, например – на танкга 
тангутского и монгольского периодов из Хара-Хото, знаменитого горо-
да-оазиса, затерянного в песках Гоби и Алашани. Город был последним 
плацдармом монгольской империи Юань после изгнания Тогон-Тэмура 
из Пекина и охранялся местными подразделениями торгутов, т.е. ойра-
тов. В 1372 г. китайские войска разрушили Хара-Хото после длительной 
осады, отведя русло реки Эдзин-гол на 30 км к западу от города. Перед 
отступлением монголы замуровали буддийские святыни в субурганах 
города; частично они были вывезены экспедицией П. К. Козлова  
1907–1909 гг. и хранятся ныне в Санкт-Петербурге, в Государственном 
Эрмитаже [12; 13]2. Богатая коллекция живописных полотен исследова-
на и опубликована К.Ф. Самосюк [15]. На многих тангка из Хара-Хото 
присутствуют Пять Великих Татхагат, они располагаются в верхнем ряду, 
например на таких тангка, как Алмазопрестольный Будда (кат. 71, 72, 
74) [15], Одиннадцатиликий бодхисаттва Авалокитещвара (кат. 112) 
[15], на гобелене Зеленая Тара (кат. 121), Самвара яб-юм (кат. 133) [15]. 
Некоторые из хара-хотоских тангка XII–XIV вв. имеют явно монгольское 
происхождение, в частности Ачала (кат. 158), Курукулла (кат. 168) [15]. 
Широко представленные пять родоначальников буддовых семейств 
логически предполагают существование их единого генезиса, дхарма-
кайи, персонификацией коей является Ваджрадхара. Таким образом, мы 
видим, что традиция изображения Пяти Великих Татхагат, или Дхъяни 

2 Первое описание коллекции было осуществлено С. Ольденбургом [14].
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Будд, в Монголии существовала до времен Дзанабазара, и, вероятно, их 
образцы присутствовали не только на хара-хотоских алтарях. Несомненно 
также, что Дзанабазар как буддист и художник был знаком с этими обра-
зами. Но он поднял качество их изображения на небывалую высоту 
мастерства и сконцентрировал все внимание именно на них, как на пер-
воисточниках тантрического пантеона.

Ваджрадхара в исполнении Дзанабазара (1635–1723)
Будда Ваджрадхара входит в список работ Джебзундамба-хутухты 

Ундэр-гэгэна Дзанабазара3 первого порядка, то есть в число тех работ, 
которые были выполнены лично им от начала до заключительных эта-
пов. Сюда должна быть отнесена скульптура одиночного Ваджрадхары, 
находящаяся на хранении в монастыре Гандан (высота скульптуры 
72 см, радиус постамента более 40 см.) [1; 16]. Изображен Ваджрадхара 
в форме самбхогакайя (санскр.: sambhogakāya, тиб.: longs ku) – теле бла-
женства, т.е. в том облике, как его видят опытные йогины: он облачен 
в царственные одеяния бодхисаттв с восемью украшениями, из-за чего 
в таком образе его иногда называют коронованным. Характерная осо-
бенность скульптуры, придающая ему невероятную живость и дина-
мизм, – легкий наклон головы и едва заметный изгиб туловища вправо. 
Этим Ваджрадхара отличается от Пяти Великих Татхагат, которые воссе-
дают в абсолютно симметричном равновесии. 

В Гандане также находится большая, более 70 см высотой, скульп- 
тура Ваджрадхары яб-юм, т.е. в союзе с его духовной супругой, боги- 
ней Праджняпарамитой (рис. 4). Похожие, но не идентичные данному 
образу скульптуры Ваджрадхары яб-юм есть в храмах монастыря 
Эрдэнэ-дзу, в Хархорине. Это Ваджрадхара яб-юм с размерами: высота 
22 см, диаметр постамента 14 см; Ваджрадхара яб-юм с размерами: 
высота 18 см, диаметр лотосового постамента 12 см. Еще одна подобная 
скульптура есть в Венгрии, в Будапеште, в Музее искусства Восточной 
Азии им. Ференца Хоппа. 

3 Титулованное имя первого теократического правителя Монголии состоит из слов 
тибетского происхождения (rje btsun dam pa – «досточтимый владыка») и монгольского 
(qutuγ-tu ӧndӧr gegen – «святой высокий светлейший»). Тибетский титул rje btsun dam pa 
был унаследован от Таранатхи, хутухтами обычно называли монгольских перерожден-
цев, известных буддийских ученых, так называемых хубилганов (это буквальный перевод 
тибетского термина sprul sku – букв. «тело трансформации»). Но, строго говоря, хутухту 
есть эквивалент тибетского dam pa – букв. «святой». Титул Богдо стал использоваться 
в эпоху правления маньчжуров в Китае, богдо-ханами называли императоров династии 
Цинь. Сам художник называл себя именем, данным ему с детства, – Дзанабазар (от санскр. 
jñāna vajra, тиб: ye shes rdo rje – «алмаз знания»). Ундэр- (монг.: ӧndӧr)  гэгэном его назы-
вали поначалу за высокий рост, впоследствии прозвище стало титулом Высокосветлей-
шего, который подтвердил его своими высокими достоинствами духовного и светского 
правителя, Первого Богдо-гэгэна Монголии.
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Есть также некоторое количество малоизвестных скульптур 
Ваджрадхары в частных собраниях монгольских коллекционеров, 
а также фондах музеев. Они небольшого размера, но неповторимый 
почерк великого мастера не оставляет сомнений, что моделировка была 
осуществлена Дзанабазаром. Как правило, Дзанабазар никогда не делал 
точных копий своих работ, каждое его изделие имело свои неповтори-
мые особенности и характер. Представляем подробное описание двух 
скульптур из коллекции А. Алтангэрэла. 

Скульптура Ваджрадхары
Будда Ваджрадхара в облике юного принца, сидит в ваджрной позе 

(vajrāsana). Его стройный стан слегка изогнут вправо, руки на уровне 
груди держат скрещенные ваджру и колокольчик [16; 18]. Синие волосы 
убраны в высокий узел джату – прическу бодхисаттв, которая увенчана 
драгоценностью на четырехлепестковом основании. Длинные локоны 
спускаются по предплечьям почти до уровня локтей. Корона пятичаст-
ная со скругленным силуэтом, архитектоникой напоминает монголь-

Рис. 4. Скульптура Будды Ваджрадхары яб-юм. Монастырь Гандан, г. Улан-Батор:  
а) вид спереди, б) вид справа. Мастер Дзанабазар, XVII в., Монголия [17, илл. 62, 63]
Fig. 4. Buddha Vajradhara in yam-yub unity. The monastery of Gandan, Ulaanbaatar:  

a) Frontal view; b) View from the right. Zanabazar (17th cent.) [17, ill. 62, 63]

 а б


