
Сокровенное завещание предков моих… 

 

      Я живу в далекой от разных центров местности, которая расположена на 

берегу реки, имя которой - Курба и она, как ниточка, как пуповина, связывает 

меня, моих сельчан с уникальным явлением – подарком Природы  и по 

отношению к нему я применяю слова только в превосходной степени. Мы не 

представляем, не отдаем отчета перед тем, каким богатством владеем, какой 

нам выпал жребий – быть ответственными за сохранность этого чуда. 

     Байкал… В этом слове заключено все мирозданье для человека, живущего 

рядом с ним. 

Байкал… Это жизнь нас, наших предков и наших потомков. 

Байкал… Это тропы, ведущие в заповедные зоны хребта Улан – Бургасы с 

белоснежной вершиной Хурхаг. 

   В соответствии с Конвенцией по охране всемирного культурного и 

природного наследия Хурхаг входит в Центральную зону акватории озера 

Байкал. Тревога за углубляющийся процесс утраты обычаев гуманного, 

глубоко нравственного отношения к природе приводит нас к мысли, что 

необходимо поддерживать возрождение этнических традиций, дошедших до 

нас из глубины веков.  

   Байкал… Он могуч и притягателен в любое время года…Судьбой назначено 

нам быть с тобой, тобою жить… 

Замирают крутые гольцы  в  удивлении: 

отчего наши песни светлы и нежны? 

Оттого, что Байкал – море древнего племени-                                                                                                                            

Он прекрасен, а значит, прекрасны  и  мы. 

Б. Дугаров. 

Как замечательно сказано, как хочется соответствовать этому… 

 

 

 

 



    Маленькое село с непонятным для многих названием, затерянное в 

живописных дебрях сибирской  тайги, весной встречает стаи серых журавлей, и 

их  небольшая популяция  проводит лето в этих далеких, неповторимых по 

красоте, местах. Я всегда рада и горжусь тем, что называю эти края своей 

малой родиной. Название села связано этимологически с бурятским словом 

«тохорюун», что в переводе означает «журавль».   

    Красота пейзажей, удаленность от мест урбанизации, богатство тайги, 

щедрость земли с давних пор снискали моей родине славу зажиточного, 

богатого, сытого края.  

  Как сохранить нам свою неповторимость, как сберечь в наших душах то, ещё 

не совсем погасшее,  чувство глубокой сопричастности к тайнам Природы, к её 

возрастающим проблемам, как помочь Ей не утрачивать свое здоровье?      

    Я начну с того, что коренные жители моей прекрасной республики никогда 

не забывали о том, что Природа и окружающая нас среда – живой организм и 

жить в гармонии с ней – первейший закон. С момента, когда я стала 

чувствовать и познавать себя человеком, знаю, что мама каждое утро, прежде 

чем самим пить чай, отливает свежий напиток в специальную чашечку, 

выходит на улицу, брызгает его на все стороны. Это есть ритуал подношения 

силам Природы.  Летом, во время сбора ягод, я усвоила правило – прежде чем 

отправить в свой рот припасенное для обеда, надо обязательно «угостить» 

хозяев местности. 

    Каждое лето, обычно в июне, у нас проводится большое событие и называем 

мы его Обоо. Это праздник поклонения духам наших мест. В этот день к нам 

стараются приехать все родственники, живущие в других селах района, 

республики. В этот же день или в последующие 2-3 дня жители села навещают 

свои родовые тоонто, т.е. место, где, когда-то давно, обосновались их предки. 

Это места с интересными названиями, такие как Алан, Ангутан, Энгир, Булум, 

Хухэ-Шулуута. 



   (Интерес к топонимике местности открыл нам  тайны их названий   и мы 

узнали, что наши места  обживали тунгусы, эвенки и многие названия 

происходят из языка этих народов: Ойбонт, Алан, Тэгда, Нельга, Абага…) 

   Я считаю, что праздник Обоо есть благодарность духам предков, желание 

жить в согласии с законами природы, т.е. соблюдение этики в отношениях с 

окружающей средой, поиск гармонии своего внутреннего мира с жизнью в этой 

среде. Это и есть  наши незыблемые  традиции – совокупность народных 

знаний, умений и навыков, накопленных в процессе взаимодействия с 

природным окружением, действующих во всех сферах общественной жизни, 

сопричастных к обмену веществ между природой и обществом.   Наш 

технократический мир незаметно наступает на нас. Природа, как бы оберегая 

сама себя, заранее предопределила места, которые мы называем сакральными. 

Они достались нам от предков, определенные их зоркостью и мудростью. 

Отказываться от благ цивилизации сегодня неразумно, но и терять связь с 

природой, нарушать природное равновесие непозволительно. 

    В системе экологических традиций одно из ведущих мест принадлежит 

религиозным (мифологическим) традициям. Экологические религиозные 

традиции – совокупность знаний, правил, методов, формирующих мистические 

представления о природном окружении, о сверхъестественной силе различных 

природных объектов.    

  Территория Байкала является частью Байкальского региона, объявленного 

ЮНЕСКО участком мирового наследия. Сейчас особо остро стоят вопросы 

экологической безопасности, сохранение Байкала и его прибрежных 

территорий. Одной из причин, способствующих нарастанию современных 

экологических проблем, является предание забвению и игнорирование 

этноэкологических проблем и традиций. 

    Как и повсюду в Бурятии, у нас много мест поклонений.  

 По святым местам Ойбонтуйской долины 

      Буддизм пришел несколько столетий назад и, сменив шаманизм, наложил 

значительный отпечаток на быт и культуру местного населения. Многие из 



горных вершин издревле использовались как «обоо» -  места совершения 

шаманских камланий.  

   Сегодня эти места имеют для нас особое значение. Каждый год сюда 

приезжают многие выходцы из нашего улуса.  

    Отправившись по маршруту «Святые места Ойбонтуйской долины», вы 

войдете  в особенный, своеобразный мир древних народов Ойбонтуйской 

долины. 

     Улаан Хада - высота 1236 м, находится на северо -  востоке в 11 км  от 

нашего улуса. Это  самая высокая   из близлежащих гор.  Чтобы дойти до 

вершины, надо подниматься примерно 1,5 часа. С высоты этой горы 

представится великолепный обзор всей нашей Ойбонтуйской долины. Цепочка 

трёх озер: Ойн нуур, Обоо нуур, Ургали нуур как бы находятся на одной линии. 

Существует легенда, что эти 3 озера имеют подземные сообщения. По 

сказаниям,  в старину один всадник утонул в Ойн нуур, а вынырнул в Ургали 

нуур. Согласно легендам, Бабжа Барас Батор будучи в этих местах, оставил  

отпечаток своего  следа на камне; есть здесь «кресло», где он отдыхал. Каждый, 

кто поднимется на эту гору, в меру своих сил, должен донести камень на 

вершину, этим очищая себя от грехов. 

    Рядом, у подножия Улан -Хада находится небольшая гора Бадаата – 

почитаемое место, ежегодно жители  посещают его, иногда приглашают лам – 

служителей культа, справляют обряды, если считают необходимым.  

Спуск с этой горы приводит нас  в местность  Ангуутан на Тайлагане. В июле 

2005 года возрождена ступа. (Ступа или субарга (субурган), или шодон в 

архитектуре буддизма есть  вертикальная модель космоса, символизирует 

чистую сферу местонахождения божеств). Существуют две версии легенды о 

происхождении названия этой местности. Первая повествует о том, что некогда 

поселилась здесь одинокая женщина с единственным сыном Ангуу, выросшим  

хорошим охотником,  метким стрелком. Однажды, во время охоты, сам того не 

ведая, помог хозяевам этой местности избавиться от коварной, нечестивой  

ведьмы, олицетворявшей зло. Ангуу, по благословению хозяев местности, 



впоследствии стал состоятельным человеком, но не имел детей… . Вот и 

досталось его имя этой земле. 

   Вторая версия гласит о том, что мать Ангуу была ясновидящей, умеющей 

«слышать» голос земли. Пройдя до местности Могой, она вернулась обратно. 

Сын, несмотря на юный возраст, был прирожденным охотником. В хозяйстве 

они имели одну лишь корову. Однажды, через местность, которую они решили 

обжить, проходил йогин, перерожденец бога Ямантаки. Мать Ангуу 

справилась, насколько подходят им эти места, на что ойгин на следующее утро 

указал место будущей ступы, которая по его провидению, будет 

способствовать приумножению материального достатка, стремлению к 

познаниям. Ангуу имел двух сыновей по имени  Санти и Буеран. Считается, 

что ветвь  рода Санти продолжается до наших дней и для того, чтобы не были 

преданы забвению традиции предков, ступа вернулась в нашу современную 

жизнь, достучавшись до памяти своих потомков, желая им улучшения и 

процветания. 

 Самым  достопримечательным местом является Энгэр. Это, по всему 

очевидному, сакральное место, с которым связаны имена великих лам – Хойто 

Ламхай, Зуун Ламхай, Баруун Ламхай - учителей XII Пандидо Хамбо ламы 

Итигылова. По мнению ученых, на земле есть места, которые считались 

средоточением жизненной силы Земли. Таковым и является это место. Учителя 

XII-го Пандидо Хамбо-ламы Итыгилова  приезжали сюда  в течение 37 лет с 

целью медитации. Остался фундамент домика, ждущий своего возрождения. В 

2005 году здесь  воздвигнуты 3 субургана в честь Будды и Богдо Зонхавы;  

восстановлен старый субурган в честь Богини Тары.  

С юга тянется  Курбинский хребет. Самой высокой точкой считается гора  

Саган Хада – высота 1762 м. Побывавшие в этих местах люди могут увидеть 

много интересного. Например, на вершине горы высится «замок»,  громоздятся 

каменные останцы: причудливой формы скалы напоминают развалины замка. 

Предания повествуют, что в этих местах бывал Бабжа Барас баатар. У 

подножия  горы есть святое место Ургоо  шулуун. Название произошло от 



слова «ургэхэ» т.е.  поднимать. Считается, что посетители должны поднять эти  

камни до уровня груди. Их несколько, разных по размеру: от куриного яйца до 

больших камней. Этим действием, т.е. поднятием, ты очищаешь свою  ауру. 

     С западной стороны села, его природным «сторожем» является место Ухэри 

Баабай с вершиной Аюр мундэр. На ней, на небольшом камне есть 

изображение Будды. Хозяин данной местности -  Саган  моритой убгэн – 

Старец на белом коне, один из повелителей, спустившийся на землю с неба. 

Проезжая, жители  обязательно оставляют угощение: конфеты, сладости, 

монеты, зерна риса, пшеницы, брызгают водкой, молоком (сэржэм) – отдают 

дань уважения. 

    Местность Хухэ – Шулуута. С незапамятных времен славится она своим   

минеральным источником – аршаном – живой водой, которая излечивает 

болезни опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы  женщин и 

детей; удивительной аурой,  словно природа сама выделила это специальное 

место, способствующее полноценному отдыху. Сколько живописных уголков 

ожидают Вас в качестве гостей! Вездесущие бурундучки несказанно будут 

рады Вам и разнесут весть о Вас по всей округе.  

    Хухэ-Шулуута… В переводе на русский язык это означает Синие Камни. 

Издалека они действительно синие, а вблизи – настоящий каньон, в 

воображении, не уступающий каньонам штата Колорадо! Испытайте силу и 

ловкость! За полчаса или больше, кому как захочется, Вы доберетесь до 

вершины Скалы и будете обозревать зеленый океан тайги с разными оттенками 

синевы; волны леса причудливыми изгибами убегают в необозримые дали и 

чувство бескорыстной, беззащитной красоты, бескрайности и вечности 

поднимут Ваш дух, придадут Вашим  силам уверенность и Вы узнаете, какой 

бесценный дар – природа родной земли!  

  Внизу расположено место, где некогда, по словам старожилов,  стоял 

субурган. Оно выделяется выпуклостью земли.  

  В местности Алан и Тахархай также видны останки бывших  ступ – 

субурганов.. Они ждут своего часа. Интересна история, связанная со ступой в 



Тахархае. Жил некогда человек, звали его Ундэр Очир. Жил одиноко, вел образ 

жизни Робин Гуда. В то время жители Тахархая считались людьми с достатком 

ниже среднего. Ундэр Очир мог украсть коней из еравнинских степей, 

пуститься с ними до Итанцов, что в Прибайкалье, выменять их на муку, 

продовольствие, привезти и раздать их своим сородичам. Но на склоне лет, 

призадумавшись, поняв, что жить так грешно, решил испросить для себя 

искупление. Ламы дали совет построить ступу в честь богини Намжилмы, что 

он и сделал. 

Из истории, из воспоминаний  

  Февраль 2003 года стал «новой» страницей в истории нашего села. 

Представители института XII-го Пандидо Хамбо-ламы Даша-Доржо 

Итыгилова, Иволгинского дацана приехали в наш улус, рассказали 

любопытный факт того, что этот великий человек был послушником – 

хувараком в Анинском дацане – одном из крупнейших центров буддизма конца 

XVIII – начала XX вв., расположенного на территории нашего района в 70 км 

от нашего улуса, в 20 км от современного районного центра. Сохранились 

устные сведения, что Ойбонтуйский приход, т.е. предки современных 

тохорюктинцев, в течение 23 лет платил в царскую казну 25 рублей серебром 

ежегодно, тем самым откупая его от службы в армии, поскольку он происходил 

из казацкого сословия… Долина Ойбонта связывалась с Анинским дацаном 

конной  тропой, пролегавшей через Курбинский хребет. Заинтересовавшись 

этим фактом, группа старшеклассников,  молодежи и студентов под 

руководством учителя ОБЖ совершила пеший переход, посвятив это 

мероприятие 300-летию похода хори-бурят к царю Петру I и 80-летию 

образования республики. Они воочию убедились, что здесь располагался 

большой, цельный комплекс, который был святыней для хори-бурят,  увидели 

внушительные по размерам останки дацана, посетили небольшой дуган. Мой 

брат -  участник этого похода -  очень гордится тем, что посетил места, куда 

приезжал сам Агван Доржиев, один из ярких представителей учения буддизма, 

политический дипломат отношений между Тибетом и Россией. Молодежь села 



считает, что тропа предков должна жить новой жизнью – стать туристическим 

маршрутом паломнического туризма, поскольку наши места входят в единую 

духовную экосистему Анинского дацана. По живописности и 

привлекательности местность Хурхирей не уступает известному Алханаю. 

 Меня радует тот факт, что в 2001 году старейшины села поддержали желание 

молодежи  возродить  традиции поклонения на горе Хурхаг и, с той поры, 

каждый год, группа выпускников, родителей и молодежи  обновляют 

подношения -  преподносят свои дары.  

    Хурхаг… 2033м высоты… Точка на границе двух районов: Хоринского и 

Прибайкальского. Это живописный ландшафт с горными озерами, с 

альпийскими лугами, с нежным ароматом кустарника рододендрона Адамса 

(сагаан дали)… Это безбрежный зеленый океан с разноцветьем трав, откуда 

открывается, голубая, зеркальная гладь Байкала. 

    Такие места были ничем иным, как настоящими и истинными заповедниками 

в современной интерпретации и поэтому помогли сохранить в наших краях и 

спасти от неминуемого уничтожения целый ряд растений и животных - 

природные богатства  тайги, гор и долин, например, золотой корень, северного 

оленя. Безусловно, я считаю в этом  заслуга  вековых религий -  шаманизма и 

буддизма. 

    Великий русский художник и философ Николай Рерих высказал мысль о том, 

что на земном шаре существует несколько точек - мест скопления повышенной 

энергии, которая излучает Земля и посылает  нам   Космос.  По моему мнению, 

одна из таких точек – наша священная гора Хурхаг. Может поэтому с такой 

неудержимой силой она манит моих земляков? 

   В 2005 году в нашем селе проведены два знаменательных события при 

участии самого Главы буддистов России - Пандидо Хамбо-ламы Дамбы 

Аюшеева: в 3-х км от села, в северо-западном направлении, возрожден 

небольшой комплекс субурганов, посвященных Будде, Зонхаве, Богине Таре; в 

7 км от села, в восточном направлении восстановлен субурган, значение 

которого в приумножении материального достатка. 



  В последнее время всех жителей села очень волновали и продолжают 

беспокоить вопросы по сохранению нашей школы. Учителя, учащиеся, 

родители – очень активные и неравнодушные к происходящему люди. Мы все 

вместе готовим сено для нашего подсобного хозяйства школы, где 20 голов 

КРС; выезжаем на различные конкурсы, фестивали, конференции, хотя от 

районного центра нас отделяют 130 км, а от столицы республики 180 км.  

   Самым важным достижением нашего села я считаю то, что у нас с 2001г 

запрещена продажа спиртсодержащих напитков; нет у нас наркоманов, ни один 

учащийся не  состоит на учете в ИДН, нет алкоголиков; каждое подворье имеет 

личное подсобное хозяйство. Чтобы не закрыли школу, 3 семьи стали семейно-

воспитательными группами,  взяли на воспитание  7 детей из детского дома. 

Мы знаем, что наша Бурятия является полиэтническим регионом и нам 

особенно важно знание этноэкологической культуры как коренных народов 

(буряты, эвенки, сойоты), так и других народов, например, русского 

старожильческого населения, в частности, семейских. Судьба распорядилась 

так, что именно в 50 км от нашего улуса располагается село Хасурта, в 2004 

году отметивший 200 лет, в котором компактно проживают семейские со своей 

своеобразной материальной и духовной культурой. Наши школы гостят по 

праздникам друг у друга, участники художественных коллективов ставят 

концерты, вместе ездим на мероприятия, стараемся найти общие черты в 

культуре наших народов, тем самым развивая своеобразный «Диалог Культур».   

В нашем селе 273 человека, 90 хозяйств, 900 голов КРС, идет строительство 

индивидуальных домов. Каждая семья выписывает местные, республиканские 

газеты и  журналы. 

       Из книги Ялбак Халбая «Чингисхан и Евразия» я с чувством большого 

удивления узнала факт того, что Чингисхан в свое время объявил земли 

северной  страны Баргуджин Токум заповедными, запретил всякую охоту. 

Этим он способствовал тому, что мы имеем сегодня рядом с нами настоящую 

жемчужину Земли. 



   Мы, учащиеся Тохорюктинской средней школы, стараемся внести  пусть 

небольшую, но  свою лепту в сохранение Байкала, чтобы наше поколение 

умело успешно пользоваться природными богатствами, сохранять и умножать 

истинно народные традиции и обычаи отношения к Матери – Природе. Живя 

на берегу горной реки Курбы, которая впадает в степную Уду, а  она  - в 

полноводную Селенгу, я считаю, что Курба несет свои воды к Байкалу.  

Поэтому, очищая берега вдоль своей реки и ее притоков, мы вносим вклад в 

сохранение живой природы Байкала для ныне живущих и будущих поколений.     

Мы с одноклассниками  выпускаем плакаты, проводим  беседы, викторины, 

конкурсы с целью сохранения  окрестных лесов от пожаров и вырубки, так как  

прекрасно понимаем, что от состояния лесов зависит полноводие рек и речек, 

свежесть и целебность воздуха. Здесь мы всегда руководствуемся принципами 

наших предков:   не навреди, не оскверняй воду,  береги все живое. 

    Как советуют ученые,   решение проблем  надо искать  в комплексном 

подходе: история – экология – культура – технология -  природа – человек. 

Верится мне, что жители нашей долины  всегда умели и, в наши дни, пока ещё 

окончательно не утратили способности подчинять свои потребности 

возможностям природы, согласовывать развитие хозяйственной сферы своей 

жизнедеятельности с законами окружающего мира. Рыночная экономика ввела 

свои коррективы, увеличив долю безработных, заставляя охотиться, заниматься 

браконьерством. Допустимо ли такое воздействие на окружающую среду? 

Дают ли природе возможность восстановить свои ресурсы? Это далеко не 

полный перечень вопросов, волнующих нас - будущих хозяев. Да, хозяев, 

потому что прав был Плутарх, говоря: «Я живу в маленьком городке, но я 

никуда отсюда не уеду, чтобы он не стал ещё меньше». Мне и моим 

одноклассникам очень нравятся эти слова. 

      Если каждый человек, считающий себя причастным к Байкалу, воспримет 

всей душой боль и тревогу за окружающую нас природу, поймет 

необходимость духовного возрождения, тогда  мы спасем природу, защитим и 

сохраним ее. Я буду надеяться на это. Пусть нам в этом помогут многовековая 



мудрость  моего народа, его нравственная и духовная культура, экологические 

традиции и обычаи. 

                                                                                      

 

 

 


