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ЗАЩИТНИКЕ, ВОССЕДАЮЩЕМ НА ТИГРЕ  

Cтатья вводит в научный оборот фрагмент текста садханы из сочинения Таранатхи 
«Драгоценный источник садхан океана идамов», посвященного Вьягра-вахана Махака-
ле. На основе перевода и анализа текста представлена иконография и основное окруже-
ние божества, отмечены их функциональные стороны, выделены персоналии в линии 
преемственности.
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ABOUT THE VYAGHRAVAHANA MAHAKALA – 
DHARMA PROTECTOR RIDING TIGER 

This article introduces into scientific circulation a fragment of the sadhana text from 
Taranatha’s work “The Precious Source of Sadhanas of the Ocean of Idams”, which is 
dedicated to Vyagravahana Mahakala. Based on the translation and analysis of the text, the 
iconography and the main retinue of the deity are presented, their functional aspects are noted, 
personalities in the lineage are highlighted.
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Сочинение Таранатхи «Драгоценный источник садхан океана идамов» представ-
ляет собой сборник текстов ритуального характера, называемого в буддизме 

санскритским словом «садхана» [I], что переводится как «выполнение», «достижение», 
«средство достижения», «метод достижения». Они представляют собой тексты как не-
вербального характера – в качестве ритуала, так и вербального – как письменный текст. 
Садхана относится к числу наиболее важных буддийских практик и представляет собой, 
c одной стороны, ритуал, действие, процесс духовного развития и достижение единства 
с созерцаемым божеством, его образом, а с другой – текст, письменное руководство отно-
сительно этих действий, которые следует выполнять в определенном порядке с исполь-
зованием мантр, сакральных образов, предметов. Их широкое распространение обус- 
ловило возникновение разных – пространных, средних и кратких – форм. Последняя 
предназначена для продвинутых адептов, которым не требуются излишние коммента-
рии и пояснения по выполнению ритуала, сопровождаемого текстом садханы.  

Тексты садхан, несмотря на свое ритуальное назначение, являются информативны-
ми источниками исследований, связанных с изучением божеств буддийского пантеона. 
Это касается иконографии, иконометрии, способов и форм почитания, а также сведений 
исторического характера. 

Исследуемый нами фрагмент из упомянутого сочинения Таранатхи представляет 
собой краткий вариант садханы, посвященной одному из божеств, относящихся к груп-
пе Махакал. Вьягра-вахана Махакала входит в состав группы Бхагават Махакал (тиб. 
legs ldan nag po), к числу которых также относятся два вида Дандадхара Махакал (тиб. 
mgon po beng bka’ ma; mgon po beng snubs lugs su grags pa) разных традиций, Бхагават 
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Махакала Бхратритрайя (тиб. mgon po legs ldan mched gsum) и Амгхора Махакала (тиб. 
mgon po Am gho ra). Наряду с Бхагават Махакалами Таранатха выделяет еще две груп-
пы – Джняна (тиб. ye shes mgon po) и Шри (тиб. dpal mgon) Махакал. Все эти божества 
относятся к группе дхармапал – хранителей и защитников буддийского учения, но в 
сравнении с другими формами, Вьягра-вахана Махакала является менее популярным. 
Если в садханах других форм божества выделяются его специфические особенности, к 
примеру Желтый Махакала преумножает ум и охраняет богатство, Красная форма бо-
жества дарует силы и власть, Зеленый Махакала называется божеством, устраняющим 
препятствия и укрепляющим жизненные силы, и т. д. [Батомункуева 2021: 155], то в тек-
сте рассматриваемого нами божества они не указаны. В источнике встречаются разные 
эпитеты Вьягра-вахана Махакалы: великий, превосходный; устрашающий; черный вла-
дыка трех земель/миров/сфер; устраняющий врагов учения [Taranatha 1975: 62] и т. д.  

Садхана Вьягра-ваханы Махакалы [II] начинается со стандартного ритуала почи-
тания будд, учителей, идамов и визуализации божества Херуки. Также сообщается, что 
данный текст представляет собой краткое посвящение в практику божества, садхану и 
ритуал подношения торма [III]. 

Вьягра-вахана Махакала описывается как великое и мудрое божество, возникшее 
из темно-синего слога Хум и пребывающее в центре пылающего огня на великом клад-
бище [IV]. Тело божества черного цвета, подобного облаку конца времен. У него одно 
лицо и две руки – правой вздымает вверх сандаловую дубину (булаву) [V], а в левой, 
поднося ко рту, держит железную чашу, наполненную кровью. Три его глаза сверкают 
словно огонь. На лице божества оскал из четырех медных клыков, а его усы, брови и 
волосы на голове пылают словно огонь. Вьягра-вахана Махакала облачен в девятислой-
ное черное шелковое одеяние, затянутое золотым поясом. На ноге божества обувь из 
шагреневой кожи. Голова его увенчана короной из сухих черепов [VI]; на шее гирлянда 
из свежих черепов [VII]; тело украшено обвивающими его черными змеями; в ушах зо-
лотые серьги. Восседает он на своей вахане [VIII] – свирепом тигре, которого сопрово-
ждает белый лев. Над головой Махакалы кружит железный сокол, за которым следуют 
шакал, черный медведь и желтый медведь [Ibid.: 59b].

Спутницей Махакалы, восседающего на тигре, является Богиня (Лхамо) с телом 
темно-красного цвета, возникшая из слова Бхьох и пребывающая в центре пыльной 
бури слева от него. У богини три глаза, а волосы связаны воедино шнурком. В руках 
держит деревянную магическую палку [IX] и мешок с чумой [X], восседает на желез-
ном трехногом муле [Ibid.: 61a]. 

Окружение Вьягра-вахана Махакалы состоит из различных духов и божеств. Мон-
па тела – Согдак [XI] серо-синего цвета, держащий флаг c тришулой со всаженным на 
него человеческим трупом [XII]. Мон-па речи – Шан-па [XIII] с телом темно-красного 
цвета, трубящий в рог буйвола, держа его правой рукой, в левой руке держит железный 
ритуальный кинжал и черный аркан, обвивающий шею клятвоотступника. Мон-па ума 
– Теу Наг-по [XIV], держащий лезвие и человеческое сердце. Также различные Мон-па: 
пожирающий плоть, пьющий кровь, отсекающий жизнь, пожирающий душу, вырываю-
щий сердце, вызывающий острые боли, похищающий годы жизни [XV]. У всех Мон-па 
одеяния палачей, в правых руках держат мечи и иные режущие оружия, в левых – чере-
па, наполненные кровью. Этих Мон-па окружают бесчисленные духи, такие как мамо 
[XVI], матрики [XVII] и демоны-пишачи [XVIII] и др. [Ibid.]. 

Считается, что культ Вьягра-вахана Махакалы сформировался в рамках школы 
ньингма. Многие тексты, посвященные данному божеству, относятся к терма [XIX], 
однако точных сведений относительно времени и места появления данного божества 
в буддизме нет. В этой связи интерес представляют круг божеств и духов, входящих в 
так называемую свиту Вьягра-вахана Махакалы, которые могут являться отражением 
исторических процессов, в т. ч. распространения буддизма среди представителей на-
родности мэнь-ба с самоназванием мон-па. В настоящее время этот народ проживает на 
территории Бутана и индийского штата Аруначал-Прадеш. Известно, что в период на-
чала распространения буддизма в гималайском регионе – на территориях, смежных Бу-
тану, Непалу, Тибету и Индии, господствовали верования и культы бонской традиции.
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Именно последний факт, по мнению Ц. Намгьяла, связан с этимологией этнонима 
мон-па, восходящей к тибетскому слову mun/мун, которое переводится как «темный, 
необразованный, варварский». Представители народа мон-па считались невежествен-
ными, так как были не буддистами, а приверженцами бон [Namgyal 2020: 59]. Если 
попытаться перенести миф в плоскость реальности, то, на наш взгляд, можно гипотези-
ровать о том, что божества и духи мон-па в составе окружения Вьягра-вахана Махакалы 
ранее почитались одноименным народом и были включены в буддизм в ходе проповед-
нической деятельности Падмасамбхавы, с именем которого связано множество сюже-
тов укрощения и обращения бонских божеств в буддизм. При буддийской ассимиляции 
божеств в их свиту включались более мелкие автохтонные духи и прочие сверхъесте-
ственные сущности, что было наиболее гибким и действенным способом, при котором 
«старые» боги оставались.  

В некоторых более пространных текстах садхан указывается линия передачи уче-
ния, однако, поскольку рассматриваемый нами вариант садханы является сокращенным, 
то информация по линии преемственности в ней отсутствует. Согласно сведениям сайта 
Буддийского центра цифровых ресурсов, существовало, по меньшей мере, три линии 
передачи учения, восходящие к разным традициям. Для выделения персоналий в одной 
из линий преемственности мы обратились к сочинению Джамгона Амежапа [XX], в 
котором представлен следующий список: Ваджрадхара (тиб. rdo rje ‘chang), Ваджра-
пани (тиб. gsang bdag rdo rje/phyag na rdo rje), Шантигарбха (тиб. rgya gar gyi mkhan po 
shAn+ti gar+b+ha), Кхагтунг Нагпо (тиб. rgya gar khrag thung nag po), Падмасамбхава 
(тиб. slob dpon ‘pad+ma ‘byung gnas), Васудхара (тиб. bal po bha su dha ra), Нуб Йеше 
(тиб. gnubs chen sangs rgyas ye shes.), тертон Дорчже Одбар (тиб. rgya zhang khrom rdo 
rje ‘od ‘bar), тертон Кунга Даг (тиб. gter ston gra pa kun dga’ grags), Собан Бумдаг (тиб. 
so ban ‘bum grags), Кьобан Тхучхен (тиб. skyo ban mthu chen), Доде Сенге (тиб. mdo sde 
seng+ge), Джецун Гало (тиб. rje btsun sga lo), Лодан Сенге (тиб. blo ldan seng+ge), Дже-
цун Соднам (тиб. lce btsun bsod nams dpal), Ванчуг Дорчже (тиб. sprul sku dbang phyug 
rdo rje), Ринчен Гьялцан (тиб. ‘jam dbyangs rin chen rgyal mtshan/ spos khang pa rin chen 
rgyal mtshan), Чогьял Пелзанг (тиб. dga’ ldan pa chos rgyal dpal bzang), Палриба Чогьял 
Пелзанг (тиб. dpal ri ba chos rgyal dpal bzang), Чогьял Ринчен Гьялцен (тиб. rje btsun yab 
chos rgyal rin chen rgyal mtshal dpal bzang po), Царва Чодже (тиб. tshar pa chos rje), Чжа-
мьян Кхенце Ванчуг (тиб. ‘jam dbyangs mkhyen brtse dbang phyug), Лабсум Гьялцан (тиб. 
bslab gsum rgyal mtshan), Ванчуг Рабтен (тиб. gnas gsar dbang phyug rab brtan) [Jamgon 
2000: 374]. Все персоналии в данной линии преемственности требуют идентификации 
для определения их отношения к тем или иным школам и т. д., но в данной статье мы 
ограничимся лишь их перечислением и обобщенным замечанием, что если в начале 
представлены мастера традиции ньингма, то завершают ее уже учителя сакья, что впол-
не укладывается в рамки истории развития и доработки культов разных божеств. 

Таким образом, представленные первичные сведения о почитании Вьягра-вахана 
Махакалы подтверждают важность привлечения подобной литературы для изучения 
культов буддийских божеств. Описание исследуемого божества в тексте садханы соот-
ветствует иконографии защитников учения с их ужасающими, но с глубокой символи-
кой, атрибутами.

Работа выполнена в рамках государственного задания (проект «Памятники письмен-
ности народов России и Внутренней Азии на восточных языках и архивные документы  
XVIII – нач. XXI в. в контексте межцивилизационного взаимодействия») № 121031000302-9.

Примечания
I. Тиб. grub thabs, санскр. sādhana.
II. В статье представлен смысловой перевод с максимальным сохранением слов и их 

последовательности. Некоторые атрибуты, требующие разъяснения, сопровождаются при-
мечаниями, составленными на основе Тибетологического словаря Лобсан Тинлея и работ  
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Р. Бира, В. П. Андросова, А. А. Терентьева [Trinle 2002; Бир 2011; Бир 2013; Андросов 2011; 
Терентьев 2004].

III. Тиб. gtor ma – ритуальное подношение, иногда называют санскскритским балин 
(санскр. bali). Символические подношения божествам разных форм, размеров, цветов, изго-
тавливаемые преимущественно на основе ячменной муки, масла и воды. Наиболее распро-
страненными, простыми и «удобными» являются торма в форме треугольной пирамиды или 
конуса. Однако существуют очень сложные как в изготовлении, так и в оформлении торма.

IV. В тексте не уточняется, на каком именно кладбище. Выделяется восемь великих ин-
дийских кладбищ (тиб. dur khrod chen po brgyad), считающихся местом обитания различных 
духов и божеств. 

V. Тиб. tsan dan gyi beng chen. Булавы или дубины в руках божеств означают разбива-
ние, разламывание неведения и различных эмоциональных омрачений. 

VI. Тиб. thod skam gyi dbu rgyan. Диадема с пятью черепами символизирует устранение, 
или, как иногда называют, победу над пятью клешами (тиб. nyon mongs) и скандхами (тиб. 
phung po lnga) или совокупностями: неведение, страсть, гнев, зависть, гордыня и форма, 
чувство, восприятие, сознание, отпечатки кармы, что также символизирует пять Дхьяни-
Будд.

VII. Тиб. thod rlon gyi do shal. Ожерелье из 50 голов означает очищение речи, так оно 
свисает с горловой чакры божества. Число 50 – это 16 гласных и 34 согласных санскритского 
алфавита.

VIII. Ездовое животное; мифическое существо или животное, используемое в качестве 
средства передвижения. Согласно буддийским представлениям, оседлание тигра символи-
зирует бесстрашие и неукротимую волю сиддха или божества. Тигр является троном, ездо-
вым животным многих божеств, обладающих гневной или воинственной природой.

IX. Тиб. khram shing – палка для призывания или отталкивания разных проклятий.
X. Тиб. nad rkyal – мешок с разными заразными болезнями. Аналогичные атрибуты 

имеются у богини Палден Лхамо. 
XI. Тиб. sku’i mon pa srog bdag, букв. Мон-па тела – Владыка жизни.
XII. Tрезубец вошел в буддизм как атрибут гневных божеств, символизирующий раз-

рушение трех ядов (неведение, привязанность и гнев), трех тел и времен. Человеческий 
труп определяется как труп преступника и символизирует, что все явления пусты и лишены 
сущности.  

XIII. Тиб. gsung gi mon pa shan pa, букв. Мон-па речи – темно-красный мясник.
XIV. Тиб. thugs kyi mon pa, букв. Мон-па ума – черная печать.
XV. Тиб. sha bzan, khrag ‘thung, srog gcod, bla ‘gugs, snying ‘byin, gzer ‘debs, tshe ‘phrog.
XVI. Тиб. ma mo – женские божества гневного характера, способные повелевать при-

родными стихиями. Считается, что они проявляют свою активность в полночь.
XVII. В тексте передается словом «дакини» (тиб. mkha’ ‘gro ma)  – йогини, реализовав-

шие высшие достижения и способные проявляться как охранительницы учения, однако в 
данном случае уместнее переводить как «матрики».

XVIII. Тиб. sha za; санскр. piśāca – класс демонов, злобных и вредоносных духов, пи-
тающихся кровью и плотью. Считается, что они обитают на кладбищах и на пустырях, в 
пустых зданиях, на перекрестках дорог. Могут принимать любой облик.

XIX. Тиб. gter ma – буддийские тексты, которые были спрятаны Падмасамбхавой и дру-
гими выдающимися тибетскими мастерами VII–IX вв. 

XX. Также известен как Нгаванг Кунга Сонам (тиб. ngag dbang kun dga’ bsod nams, 
1597–1659) – сакья-тридзин с 1620–1629 гг.
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