
Soul in the Beliefs of Ma People and Their Neighbours 

Groups whose concepts of the soul are discussed here live in the Lam Dong and Dong Nai provinces 

in the Southern Vietnam. Present article based on the field data gathered by the author in February-March, 

1987 and March-April, 1989. The accent made on the beliefs connected with the nature of human soul, 

its location, qualities and quantities, relations with the body, etc. It is concluded that although the soul 

is sometimes spoken as a single thing, in mentality it is multiple. But the soul multiplicity is conceived 

in different ways by the Ma of Dateh and Loklam districts of the Lam Dong province as well as by 

the Mnong-gar and by Tola and Manto (district Baoloc, Lam Dong). According to the analysis of the 

souls' terms two major groups can be detached among highlanders: 1) the soul (huing, heeng) is free, 

external soul, shadow-soul, i. e. the soul conceived as a substance capable to separate from the body 

in life without causing death; 2) the corporeal soul (soan), the conception of the soul which is closely 

connected with the physical body and never leaves the body during life. 
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Жертвоприношение предкам, называемое гарил, совершают в Монголии 
каждую весну по случаю церемонии «белого стада весны» (габур-ун чаган 
сюрюг-юн. тайлга) в честь Чингисхана. В апреле 1990 г. проф. Клаус Сагастер 
и я отправились в Эджен-Хоро с целью посмотреть на церемонию «белого 
стада» и сверх всяких ожиданий были допущены с разрешения даргада 1 на 
тайную церемонию гарил, описание которой следует ниже. 

В начале церемонии мясо жертвенных баранов, называемых в Ордосе 
сигюсю 2 (баран, сваренный целиком и предназначенный для особого случая), 
помещают на два подноса, один чуть больше другого, и посвящают Чингисхану. 
После этого даргады исполняют много других ритуалов, которые не будут 
здесь описаны, поскольку выходят за рамки данной статьи. 

Даргады берут большой деревянный ящик и кладут в него мясо с ббльшего 
подноса. Затем они берут медный ящик и кладут туда оставшееся мясо. При 
помощи ножей даргады начинают выскабливать бараньи кости. Очищенные 
кости и головы помещают в мешок. Чаргичи3 ставит рядом с ящиками для 
мяса два сосуда с молочной водкой (сагали-ийн араки). Молочную водку 
наливают в чагу4 , а затем выплескивают в очаг Чингиса, находящийся в 
нижней части жертвенного стола. Ирюгельчи5 , держа лампу в правой руке 
и гадаг в левой, читает благословения (ирюгель ) . Мясо раздается участникам 
церемонии, это действие называется распределение (тюгель) или доля бога 
(богда-йин кешиг). Каждый съедает свою долю мяса. Мешок с очищенными 
костями оставляют около очага рядом с двумя сосудами с молочной водкой. 
Общая часть церемонии заканчивается, и все ее участники покидают святилище. 
Жертвоприношение предкам, или гарил, это — тайный ритуал, и никому из 
непосвященных не позволено присутствовать во время его исполнения. Мы 

• Основано на лекции, прочитанной во время 4-го Европейского семинара, посвященного 
проблемам изучения Центральной Азии. Бамберг, 8—12 октября 1991 г. 
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ждали захода солнца в доме даргада, и, как только стемнело, в восемь вечера 
начался ритуал гарил. 

Даргады шли от святилища процессией, которую возглавил старик, несший 
на плечах мешок с очищенными костями. Следовавшие за ним держали в 
руках сосуды с молочной водкой и горящие ароматические палочки. Они 
двигались по направлению к «месту проведения гарил» (гарил-ун сагу), 
находящемуся в роще недалеко от святилища. Здесь было разложено три 
погребальных костра: центральный был посвящен Чингису и его первой жене 
Бортэ, остальные два — другим женам Чингисхана, Кулан и Гюрбельджин. 
Один из даргадов извлек очищенные кости из мешка, в то время как 
ирюгельчи держал сосуды с молочной водкой. Даргад бросил кости в огонь, 
другой даргад плеснул в огонь молочной водки и бросил бараньи головы. 
Ирюгельчи велел нам встать на колени перед огнем, что мы и сделали. 
Затем молочная водка была распределена между участниками. Чаргичи, 
державший ароматические палочки, трижды обошел погребальные костры в 
сопровождении остальных даргадов. Ритуал гарил был окончен, и даргады 
покинули место жертвоприношения. Старый даргад, отвечавший за кости, 
забрал пустой мешок. Покинув место, где был исполнен ритуал гарил, 
процессия даргадов быстро удалилась, никто не оборачивался. С пением гимна 
на «языке богов» 6 даргады исчезли в темноте. 

Комментарии 

Святилище, в котором была исполнена церемония в честь Чингисхана, 
расположено в Эджен-Хоро — одном из семи знамен7 Лиги Большого Джо 
во Внутренней Монголии. Территория, включающая все семь знамен, называется 
Ордос. Святилище было возведено в 1956 г. и до 1987 г. подвергалось 
перестройкам8. До того, как было построено это святилище, церемонии в 
честь Чингиса проводились в «восьми белых юртах» (наймам цаган гер) — 
месте, упоминаемом в монгольских хрониках с начала XVI I в.9 Саган Сэцэн 
повествует в своей Эрдэни-ййн тобчи, что существовал обычай возведения 
на трон монгольских императоров перед «восемью белыми юртами» 10. 

Среди ежегодно проводимых церемоний в честь Чингисхана «церемония 
белого стада весны» является самой значительной и наиболее тщательно 
разработанной " . Жертвоприношение предкам, называемое гарил, осуществ-
ляется вечером накануне этих церемоний. Естественно, церемонии, исполняемые 
в честь Чингиса, претерпели изменения с течением времени и в наши дни 
осуществляются в самом упрощенном варианте, однако некоторые древние 
детали все же сохранились. Поэтому я считаю, что эти церемонии и сегодня 
могут быть ценным источником для изучения верований и обычаев древних 
монголов. В обряде гарил также наблюдаются некоторые изменения, однако 
интересно отметить сохранение таких древних элементов ритуала, как время 
проведения церемонии, ее таинственность, сжигание очищенных костей жер-
твенных животных и быстрый уход с места жертвоприношения. Я считаю, 
что для получения наиболее достоверной картины обряда гарил стоит дать 
краткое описание, как этот ритуал проводился в древности. 

Ритуал гарил проводился вечером двадцатого дня третьего месяца. Даргады, 
отвечающие за проведение гарил, назывались отог ирюгельчи и кий-a. Эти 
даргады отвечали и за культ Толуя, младшего сына Чингиса. Остальные 
даргады и «благородные потомки Чингиса» (тайджи ) в этом ритуале участия 
не принимали. Согласно обычаю, установленному отог ирюгельчи, вечером 
двадцатого дня каждое знамя Орды должно было поднести жертвенное питье 
(саргуд), «хлебную водку» (гар-а арики), и «кости с оставшимся на них мясом, 
которые сжигаются» (гарил-ун гатагу). Перед началом обряда отог ирюгельчи 
отправлялся в «павильон» (чомчог) Чингиса, брал оттуда молитвенник, назы-
ваемый «золотая книга гарил» (гарил-ун алтан бичиг), и клал ее себе за 
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пазуху. В начале своего пути к месту проведения гарил отог ирюгельчи и 
его свита, согласно обычаю, совершали 81 действие, которые, по народным 
повериям, являются дурным предзнаменованием. Поэтому в седло они садились 
не с обычной стороны и вставляли в стремя свои пятки. Кнут у них висел 
на мизинце, а уздечку они дергали указательным пальцем и двигались на 
северо-восток, что считается дьявольским направлением. Отправляясь на 
церемонию гарил, они обычно пускали лошадей в бешенный галоп и сбивали 
тех, кто встречался на их пути. Первым исполнялся обряд «заклинание барана 
гарил» (гарил-ун сибисилген гони): убивали барана и гадали на его внутрен-
ностях. На гарил-ун сагу разводили три погребальных костра. Для этого 
использовали дрова из вяза, кострище состояло из 27 поленьев, каждое полено 
должно было быть гладким, без сучков, веток и шипов. Самый дальний 
костер был посвящен Чингису и его первой жене Бортэ, средний — Кулан, 
а последний — Гюрбэлджин. Даргады, исполнявшие этот ритуал, вливали в 
погребальный костер вскипяченное масло (сир-а mocy) для того, чтобы разжечь 
огонь. Затем они бросали в огонь кости с кусками мяса и сжигали их. 
Вернувшись в павильон Чингиса, они исполняли церемонию призывания 
благополучия (далаг-а ). Совершив ее, они клали в ведро, используемое во 
время далалг-а (далалг-а кенюг) овсяную кашу (амусу), а сверху на нее 
помещали переднюю ногу жертвенного барана. Поставив ведро поверх шкуры 
жертвенного барана, четыре даргада исполняли далалг-а, двигая шкуру вверх 
и вниз. Во время далаг-а не разрешалось кричать квуруи-квуруи (см. прим. 
6), но нужно было петь гимн гарил-ун далаг-а. После этого отог ирюгельчи 
и его свита проходили около огня гарил (гарил-ун гал), и, окропив кумысом 
вычищенные кости, сжигали их в огне. Затем, выплеснув из сосуда в костер 
кумыс, они трижды совершали поклоны. В завершение ритуала они рисовали 
узоры на пепле, а один даргад держал на спине сосуд. Потом все участники 
обходили вокруг место, где проводилась церемония, не глядя туда, и покидали 
павильон Чингиса с пением гимна гарил. На обратном пути отог ирюгельчи 
и его свита обычно пускали лощадей в галоп 12. 

Анализ наиболее важных аспектов ритуала гарил, который я имела воз-
можность наблюдать в апреле 1990 г., начну с разбора обряда распределения 
мяса между участниками церемонии. Распределение жертвенной еды после 
жертвоприношения — очень древний монгольский обычай. В § 70 «Сокровенного 
сказания» имеется выражение йекес-юн кесиг. Оно имеет отношение к той 
части мяса, предлагаемого для жертвоприношения предкам, которая распре-
деляется между участниками церемонии. Из описания жертвоприношения 
предкам, данного в «Сокровенном сказании», мы знаем, что Оэлун, мать 
будущего Чингисхана, не была приглашена отведать жертвенной пищи |3. 
Следствием исключения Оэлун из очень важного ритуала жертвоприношения 
предкам были перемены в ее судьбе, приведшие к потере подданных 14. 
Распределение жертвенного питья и еды между участниками церемонии может 
рассматриваться как общинная трапеза при завершении жертвоприношения, 
так как только после распределения жертвенного питья и мяса между 
участниками церемонии жертвоприношение можно считать оконченным. 

Долю жертвенного питья и пищи можно также воспринимать как вознаг-
раждение исполняющим жертвоприношение. Это особенно четко прослеживается 
в «великом верховном божественном распределении» (богда-йин йеке манглаи 
тюгель) — молитве, читаемой по случаю «церемонии летних озер» (джун-у 
нагур-ун тайилг-а). Эта молитва является не только чествованием монгольской 
нации и восхвалением деяний тех, кто помогал Чингису создавать империю 
Монголов, но также и испрошением вознаграждения для их потомков |5. 

Таинственность является одной из древнейших черт ритуала гарил, которая 
сохранилась и до нашего времени. В прошлом жертвоприношение царственным 
предкам осуществлялось только узким кругом их наследников. Каган собст-
венноручно совершал церемонии в честь Чингиса, на них разрешалось присут-
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ствовать только его потомкам, представителям золотого рода (алтан уруг)16. 
С течением времени эти церемонии стали публичными, вследствие чего и 
простому народу дозволялось присутствовать на них, приносить жертвы и 
совершать поклоны перед усыпальницей Чингиса. Однако жертвоприношение 
предкам гарил всегда оставалось церемонией тайной, проводимой как отог 
ирюгельчи в прошлом, так и всеми даргадами в настоящее время. 

Сжигание очищенных костей как приношение является одной из наиболее 
интересных составных частей ритуала гарил. Этот тип подношения — очень 
древний, и его все еще можно наблюдать в различных районах Монголии. 
О случаях сжигания костей монголами в средние века сообщает Плано 
Карпини. Он рассказывает, что монголы делали идола для поклонения своему 
первому кагану, т. е. Чингису, и помещали его на повозку перед дворцовой 
юртой (гюйюг гаган). Божеству посвящали лошадей и других животных. Когда 
этих животных забивали, их кости сжигали, а не дробили '7. Эта информация 
Плано Карпини, дошедшая до нас из прошлого, имеет огромную ценность, 
так как позволяет нам убедиться в том, что сжигание костей жертвенных 
животных являлось вариантом жертвоприношения предкам. 

Значение костей в монгольской культуре — предмет, заслуживающий отдель-
ного изучения. Но так как кости жертвенных животных играют ведущую 
роль в ритуале гарил, в данной статье следует отметить некоторые аспекты 
этой важной темы. 

Противопоставление кости — мясо (йосу-миг-а) глубоко укоренилось в соз-
нании монголов: кости долговечны, в то время как мясо разлагается. Именно 
из-за своей долговечности кости являются символом непрерывности семейной 
линии и считаются связующей нитью между предками и потомками 18. Последнее 
особенно относится к восприятию западными монголами большой берцовой 
кости. Именно ей совершают поклоны во время брачных церемоний, а в 
новых юртах помещают ее за настил крыши, т. е. в то место, где в древности 
хранились обереги семьи (онгон) 

По поверьям, кости имели силу воскрешать из мертвых, но только в том 
случае, если кости человека или животного не были разрушены; в противном 
случае сила пропадает. Это верование широко распространено среди мон-
гольских пастухов, которые, убивая животных, всегда оставляют их кости 
целыми20 . Помимо этого среди монгольских пастухов наблюдается практика 
сжигать кости съеденных животных 2|. 

Кости сжигают в огне, чтобы навсегда обезвредить врагов. Отголоски этих 
верований можно найти в монгольском эпосе и фольклоре, когда речь идет 
о деяниях героев и их борьбе против недругов. Просто убийство наиболее 
опасного врага не дает герою уверенность, что тот не вернется вновь и не 
нашлет на него беды. Поэтому только когда герой сожжет кости врага в 
огне и сотрет остатки их в прах, он может считать, что его враг полностью 
уничтожен 22. 

Огонь у монголов является одним из наиболее важных предметов поклонения. 
Хорошо известны разнообразные его качества, перечисляемые в молитвах 
огненного культа2 3 . В обряде гарил огонь — это и составная часть ритуала, 
и средство передачи приношения предкам, т. е. Чингису и его женам. Молитвы, 
читаемые во время огненного богослужения, имеют следующее описание огня: 
«дэгэр-э тнгри нэбтэ чог-ту доор-а этюгэн нэбтэ экэ нэбтэ ильчитю», 
т. е. «накаляется докрасна тот, который проникает выше Тенгри, и согревает 
тот, который проникает ниже Матери Земли» Таким образом, огонь является 
связующим звеном между Небом и Землей. Из-за той силы, с которой огонь 
вздымается вверх, он также считается наиболее удобным посланником, спо-
собным оповестить Небеса не только о великих событиях в жизни людей, 
но и о малых 25. 

Как уже было сказано выше, после завершения обряда гарил даргады 
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покидают место жертвоприношения. Они удаляются процессией очень быстро, 
не оглядываясь, с пением гимна «на языке богов». Необходимость спешного 
ухода объясняется тем, что, по поверью, в месте жертвоприношения может 
сохраниться связь между этим миром и миром мертвых, духов. Подобное 
стремительное удаление трактуется Е. С. Василевским как «быстрое возвра-
щение после контакта с посвященными» 26. У монголов обычай немедленного 
ухода без оглядки с места жертвоприношения наиболее четко прослеживается 
в жертвоприношении предкам и в погребальных обрядах. Самое раннее 
упоминание об обычае «быстрого ухода» мы находим в сообщении Журдена 
де Северака. Он рассказывает: «Умершего императора с несметными сок-
ровищами определенное число людей относят в определенное место, где они 
хоронят тело. Затем они бегут обратно, как будто бы дьявол гонится за 
ними»27. В манускрипте, датированном концом XVI — началом XVI I вв., 
содержатся правила проведения церемонии в честь Чингиса непосредственно 
каганом. В частности, там совершенно четко установлено, что каган после 
окончания церемонии должен быстро возвращаться верхом, не оглядываясь 
на двойной шатер Чингиса, в котором проводилась церемония28. 

Перевод Т. Б. Розыновой 
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Tari!: the Sacrifice to the Ancestors in the Cult of Ćinggis Gaxan 

Author describes in the paper her own impressions of the sacrifice to the ancestors, which is called 
xaril and performed each spring on the occasion of «the ceremonies of the white herd of spring» in 
honour of Cinggis gaxan. Short historical comments on this traditional and very old ceremony are also 
given. 
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