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В статье анализируются особенности и функции обращения Л.А. Юзефовича к буддийским погребальным обря-
дам в романах «Князь ветра» и «Журавли и карлики», а также в повести «Песчаные всадники». Погребальный 
обряд в «Князе ветра» позволяет писателю обозначить близость и разность двух культур (монголо-буддийской и 
русской) в том, как они видят религиозно-политическую реальность. Погребальный обряд, совершённый над ба-
роном Унгерном в повести «Песчаные всадники» и отсылающий к романтизированным писателем образам «Ти-
бетской книги мёртвых» и «Дхаммапады», указывает на внутреннюю суть героя и тех исторических обстоятель-
ств, в которых он существовал, а также на их будущее, на их духовные перспективы. Мортальные образы заупо-
койных практик и молитв в «Песчаных всадниках» и «Журавлях и карликах» у Юзефовича оказывают воздей-
ствие на окружающий мир, сквозь который начинает просвечивать трансцендентная реальность.  
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Русская литература последних десятилетий, как и литература начала XX в., проявляет интерес к 
буддизму. Один из современных писателей, в творчестве которого широко представлена эта религия 
— в виде соответствующих образов и мотивов, философских положений, буддийски мотивированных 
персонажей и проч., — это Л.А. Юзефович. В представленном исследовании анализируется обращение 
писателя к буддийским погребальным обрядам в романах «Князь ветра» и «Журавли и карлики», по-
вести «Песчаные всадники». Творчество Юзефовича рассматривается в рамках концепции «буддий-
ского текста» русской литературы [3; 7-9], разрабатываемой на основе открытий В.Н. Топорова, каса-
ющихся «петербургского текста» [17]. 

В романе Юзефовича «Князь ветра» после гибели Найдан-вана ламы везут его тело для захоро-
нения на родине, так как лучшее погребение для него, родившегося в год обезьяны, — «предать его 

тело воздушной стихии, среднее — огненной, худшее — водяной» [20, с. 149] (это синтаксически схо-
жая, но неточная, изменённая цитата из книги А.М. Позднеева «Очерки быта буддийских монастырей 
и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношениями сего последнего к народу»: «Относи-
тельно способа погребения рекомендуется как самое лучшее закапывать труп в землю, среднее — по-
лагать его в воздухе и худшее — бросать в воду» [15, с. 468]). Поэтому, как говорится в книге, 
«Наибольшую опасность для таких мертвецов представляют злобные водяные духи» [18, с. 149], и 
ламы при переправе через реки проводят ритуалы с целью умилостивить этих духов: «Духи русских 
рек так или иначе признавали власть Белого царя, и тем самым их официально ставили в известность, 
что из Петербурга велено без помех пропустить тело князя на родину» [20, с. 149] (титул «Белый царь» 
в данном случае означает не только восприятие монгольскими и тюркскими  народами русских царей 
в качестве независимых государей, но и признание буддистами, связанными с российской государ-
ственностью, русских царей, начиная с Екатерины II, воплощениями Белой Тары [12; 18]). Этот эпизод 
на первый взгляд кажется комичным, салтыково-щедринским из-за как бы формального подхода, но 
по сути то, что описывается, с буддийской точки зрения, верно и необходимо. Речь здесь идёт о лу, или 
нагах, владыках водных стихий [13, с. 495] («Или как не высыхают озера, местопребывание наг, таково 
и озеро рождений, где пребывают наги омрачений» [6, с. 51]), которые обладают непростым характе-
ром и могут причинить вред, если будет потревожена среда их обитания, а они сами не задобрены. Во 
время ритуала Луусад сжигаются подношения нагам [13]. Юзефович таким образом обозначает в ро-
мане одну из множественных связей между русской и монголо-буддийской культурами, показывая од-
новременно разность их религиозно-политических восприятий реальности и духовное единство [11]. 

Ещё один буддийский обряд, связанный со смертью, можно увидеть в повести «Песчаные всад-
ники». В журнальном издании повести от 1984 г. Цырен-Доржи, в последующих изданиях — Найдан-
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Доржи, проводит заупокойную практику над местом погребения барона Унгерна. Сама практика отра-
жается в пространстве: так, перед тем, как лама разведёт костёр, на котором должны будут сгорать грехи 
барона, писатель обозначит, что «В домишках на окраине розовым закатным огнём полыхали окна» и 
«запах тления витал над пустырём» [21, с. 43]. Состояние промежутка, или бардо [14, с. 115-116], пред-
полагает, что умерший встречается с проекциями своего сознания: запах тления проникает в сознание не 
через ноздри, а через глаза. У Юзефовича посмертие принесшего множество разрушений и смертей миру 
Унгерна как бы проецируется в земное пространство: на пустыре громоздится мусор, лежит битое стекло 
и скотьи кости, валяется искалеченный венский стул (барон родился в Австрии: «В плену Унгерн сказал, 
что не считает себя русским патриотом, и своей «родиной» назвал Австрию. Действительно, родился он 
не на Даго, как обычно указывается, а в австрийском Граце» [23, с. 46]). В изданиях 2001 и 2012 гг. Юзе-
фович уточняет, что черенок от лопаты, которой закапывали тело барона, не просто валялся возле мо-
гилы, но был воткнут в глину «вместо креста» [22, с. 92]. Наряду с последующим сравнением этого че-
ренка в повести с осиновым колом, интересно и то, что слово «черенок» имеет значение не только руко-
ятки орудия, но и отрезка корня, отделяемого для вегатативного размножения, иными словами, для 
начала новой жизни.  

Суть обряда, который проводит Найдан-Доржи, в помощи сознанию умершего обрести будущее 
благое рождение. Лама посредством ритуального зеркала, или мелонга, которое символизирует чистое 
сознание и пустотность реальности [4, с. 204], и созданного скорпиона, или дигпа, что символизирует 
разрушительную злобу и разнообразные дурные деяния [4, с. 170], пытается уничтожить омрачения 
своего ученика — барона Унгерна. Слова его молитвы соотносятся с образами «Дхаммапады» («Плоть 
твоя подобна пене на воде…» [20, с. 93] — «Знающий, что это тело подобно пене, понимающий его 
призрачную природу…» [10, с. 93]) и с последними словами Будды Шакьямуни: «Всё собранное на 
земле истощается… высокое падает… живое умирает… соединённое разъединяется…» [20, с. 93] — 
«Воистину, о монахи, заявляю вам, что природа всех составных вещей состоит в невечности и они 
вынуждены распадаться. Всё рождённое непременно умрёт. С усердием стремитесь к совершенству и 
полному прекращению волнения дхармо-частиц, которое является высшим блаженством» [2, с. 145]. 
Найдан-Доржи заклинает стихии: «Пусть огонь победит деревья… вода победит пламя…» [20, с. 93], 
что соотносится с фрагментом из «Бардо Тхёдол», где «Опыт предсмертных состояний, в которые всё 
глубже погружается умирающий, описывается <…> в категориях пяти элементов, составляющих тело. 
<…> когда элемент воды растворяется в элементе огня, замечает, что начинает останавливаться кро-
вообращение. <…> Наконец, сознание растворяется в центральном нади (канале), и возникает чувство 
внутренней ясности, внутреннего света, вслед за которым внешние процессы умирания уступают ме-
сто внутренним» [16, с. 17].  

Согласно «Тибетской книге мёртвых», на четвёртый день пребывания в бардо сознание умер-
шего видит Будду Амитабху, источающего красный свет и дарующего возможность спасения («Крас-
ный свет скандхи восприятия в своей изначальной чистоте — мудрость различения, сверкающе-крас-
ная, украшенная дисками света, чистая и яркая, резкая и ослепительная, — устремится к тебе из сердца 
Амитабхи и его супруги и пронзит твоё сердце так, что глазам твоим нестерпимо будет взирать на него. 
<…> взмолись ему с благоговейной преданностью, помышляя так: “Это луч сострадания Благословен-
ного Амитабхи; я найду в нём прибежище”. Это сияющий крюк сострадания Благословенного Ами-
табхи»» [16, с. 55]). Юзефович в «Песчаных всадниках», сохраняя память об образах «Бардо Тхёдол», 
создаёт другие образы, описывающие процесс трансформации сознания барона Унгерна: вместо скан-
дхи, то есть собрания дхармо-частиц [13, с. 723], восприятия, что пронзит сердце умершего в «Тибет-
ской книге мёртвых», в повести изображен божественный тростник, что «пронижет могильную глину» 
[20, с. 94], вместо «сияющего крюка сострадания» [15, с. 55] — луч, по которому душа барона умчится, 
«как пуля по ружейному стволу» [20, с. 94]. Таким образом, растительно-сотериологическая метафора, 
связанная с образом черенка лопаты, найдёт здесь своё продолжение: образ «ослепительно сияющего 
и полого внутри» луча, который автор сравнит с «божественным тростником» и по которому душа 
барона Унгерна отправится к звёздам [20, с 94], равно как и его военная прижизненная стезя.  

Образы «Бардо Тхёдол» отражаются также в романе «Журавли и карлики». Жохов рассказывает 
Кате о «Тибетской книге мёртвых», о том, «как важно увидеть Ясный Свет в первый день после смерти 
и стремиться к нему, не обманываясь другими огнями, более красивыми и яркими» [19, с. 342–343]. В 
самом же конце романа, когда Жохов «уже почти полсуток был мёртв, плыл в потустороннем мраке, 
невесомый, лёгкий как пух от уст Эола» («Тут возможен новый виток смысла: будет ли у Жохова новое 
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рождение или оно уже свершилось в теле так похожего на него обаятельного плутоватого Баатара? Или 
Жохов избыл свою карму, достиг освобождения (мокши)?» [1]), «ему предстояло увидеть Ясный Свет 
и узнать его среди обманных огней, гораздо более красивых и ярких» [19, с. 474]. И снова, как в неко-
торых других произведениях Юзефовича (рассказ «Убийца», стихотворение «Бурхан»), образы буд-
дийских практик отражаются в пейзаже: «Они ещё не появились перед ним, сейчас его окружала тьма, 
а здесь повсюду, куда ни глянь, лился с небес ясный свет золотого сентябрьского дня» [19, с. 474].  

В конце романа «Князь ветра» монгольские ламы в Петрограде читают молитву, в переводе Зу-
дина, «о лучшей жизни для всех нас»: «Да укротится всякое зло, поставляющее преграды телу, духу и 
слову о муках рождения, болезни, старости и смерти…» [20, с. 268]. Эта молитва — составная часть 
Зула Хурала, служения, посвящённого памяти ухода в Нирвану одного из великих буддийских святых 
— Дже Цонкапы [5]. В ней произносятся просьбы к буддам и бодхисаттвам о даровании различных 
благ. Юзефович опирается здесь на труд А.М. Позднеева, несколько изменяя и помещая молитву в 
другой контекст: так, и сама практика, и время её чтения (весна) не совпадают с тем, в честь чего она 
читается и когда (25-й день первого зимнего месяца по лунному календарю): «После принесения этой 
лампады я и все одушевлённые существа / да избавимся от мук трёх злополучных судеб; / да избавимся 
от мук рождения, старости, болезни и смерти; / да избавимися от мук жара, холода, голода и жажды; / 
да избавимся от мук неимения и всякого рода бедности; / да избавимся от мук распрей и ссоры <…> 
Да укротится всякое зло, поставляющее преграды приросту животных, скота и домашнего скарба! / Да 
укротится всякое зло, поставляющее преграды увеличению молока, масла и творога! / Да укротится 
всякое зло, поставляющее преграды накоплению сока плодов и полевым растениям! / Да укротятся 
всякие бедствия и несчастия, во главе которых болезни людей этого мира, болезни скота, споры, распри 
и смуты раздоров!» [15, с. 378]. 

В романе эта молитва заканчивается восклицанием: «Да укротится всякое зло, поставляющее 
преграды увеличению молока, масла и творога…» [20, с. 268]. У Сафронова эти слова вызывают но-
стальгическую улыбку, но за пределами «Князя ветра» в не переведённом Зудиным продолжении мо-
литвы (цитируется выше) говорится о прекращении смуты, и в этом смысле фрагменты Зула Хурала 
звучат в романе уместно и своевременно. 

Итак, Л. А. Юзефович обращается в своей прозе к буддийским погребальным обрядам. Эти об-
ряды могут у него выступать в качестве маркера сходств и различий между русской и монголо-буд-
дийской культурами в аспекте религиозно-политического восприятия реальности. Образы «Дхамма-
пады», «Тибетской книги мёртвых», Зула Хурала, возникающие в связи с заупокойными обрядами и 
художественно переосвоенные, отчасти романтизированные писателем, позволяют ему сформулиро-
вать этическую оценку героя, который при жизни был погружён во зло, и высказаться о сложной и во 
многом насильственной исторической трансформации России, совершившейся в 1917 году. Образы, 
связанные со смертью и её преодолением, у Юзефовича оказывают воздействие на окружающую ре-
альность, трансцендируя, смягчая или, напротив, омрачая, в частности, пейзаж.  
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BUDDHIST FUNERAL RITES IN THE WORKS OF L. YUZEFOVICH: MORTAL IMAGES  
AND CULTURAL AND ETHICAL MEANINGS 
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The article analyzes the features and functions of L. Yuzefovich's appeal to Buddhist funeral rites in the novels "Prince 
of the Wind" and "Cranes and Dwarfs", as well as in the story "Sand Riders". The funeral rite in the «Prince of the Wind» 
allows the writer to point out the proximity and difference of two cultures (Mongolian-Buddhist and Russian) in how they 
see the religious and political reality. The funeral rite performed over Baron Ungern in the story "Sand Riders" and 
referring to the images romanticized by the writer of the "Tibetan Book of the Dead" and "Dhammapada" indicates the 
inner essence of the hero and the historical circumstances in which he existed, as well as their future, their spiritual 
prospects. The mortal images of funeral practices and prayers in "Sand Riders" and "Cranes and Dwarfs" by Yuzefovich 
have an impact on the surrounding world, through which transcendent reality begins to shine through. 
 
Keywords: Buddhism, funeral rites, mortal images, cultural parallels, Buddhist ethics, transcendental landscape. 
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