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БАРАНЬЯ ЛОПАТКА В ОБРЯДОВОЙ ПРАКТИКЕ БУРЯТ * 

 
Статья посвящается определению места, которое занимала баранья лопатка «hониной дала» в традиционной 

бурятской обрядности. На основе анализа литературных и архивных источников, а также собранного полевого 
материала автором доказывается, что баранья лопатка в культуре бурят наделялась высоким семиотическим ста-
тусом и выступала как символьное выражение материнского рода. Она была включена в ритуальную пищу, ис-
пользуемую во время различных коллективных жертвоприношений, и подносилась божествам и духам. Важное 
значение имела баранья лопатка в отдельных обрядах жизненного цикла человека (рождение, свадьба, смерть). 
Одним из функциональных назначений бараньей лопатки было осуществление посредством нее скапулимантии. 
Сравнение данных по бурятскому способу гадания по бараньей лопатке и сведений о подобной мантике у средне-
вековых монголов и тибето-монгольских лам показывает, что в них имелась как общая основа, так и отличитель-
ные особенности. Факт обнаружения схожих черт в гадании буддийских монахов и монголов XIII в. объясняется 
существованием их праосновы – архаичной центрально-азиатской традиции. Бурятское гадание по лопатке унас-
ледовало традиции, известные у средневековых монголов. В XIX в., с принятием частью бурят буддизма,  
у них получает распространение тибето-буддийский способ скапулимантии.  

Ключевые слова: буряты, традиционная обрядность, ритуальная пища, скапулимантия, проблема трансляции.  
 
 
 
В традиционной бурятской обрядности 

особую роль играла ритуальная пища, 
включавшая в себя ограниченный круг мо-
лочных, мясных и растительных продуктов. 
Она считалась сакральной и наделялась оп-
ределенной семантикой. Хотя обрядовая 
пища бурят становилась объектом специ-
ального исследования [Галданова, 1993; 
Бадмаев, 2007 и др.], тем не менее подроб-
ного анализа ее отдельных элементов не 
производилось. 

Настоящая работа посвящается выясне-
нию места, которое занимала баранья ло-
патка в традиционной бурятской обрядно-
сти. Задачами исследования являются: 
определение семиотического статуса ба-
раньей лопатки в культуре бурят; реконст-
рукция традиционной бурятской мантики по 

лопаточной кости барана; выделение гене-
тических истоков бурятской традиции гада-
ния на бараньей лопатке.  

Источниковую базу исследования соста-
вили литературные и архивные данные, а так-
же собранные автором полевые материалы. 
Необходимость решения поставленных за-
дач потребовала привлечения письменных 
источников, относимых к хронологически 
разным историческим периодам. В исследо-
вании были использованы как сочинения 
китайских и западноевропейских путешест-
венников XIII в., так и труды отечественных 
авторов XVIII – начала XX в. Важное значе-
ние для работы имел лексический материал, 
взятый из соответствующих словарей на-
циональных терминов. При характеристике 
бурятского гадания по бараньей лопатке 
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ключевую роль сыграли полевые сведения, 
полученные нами в ходе изысканий в сель-
ских районах Республики Бурятия. 

В монгольских языках лопатка обознача-
ется одинаково (стп.-монг. «dalu», монг. 
«дал», калм. «дал») и не находит словесных 
параллелей в тюркских (например, казах. 
«жауырын», тув. «чарын», хакас. «чарын», 
якут. «сарын») и тунгусо-маньчжурских 
(например, эвенк. «исаки», эвен. «кэндэт»  
(у человека), «асики» (у птицы)) языках. 
Правда, исключением, очевидно вызванным 
заимствованием из монгольских языков, 
является обозначение у эвенков оленьей ло-
патки – «далу». Сказанное свидетельствует 
о самостоятельном происхождении названия 
лопатки у монгольских народов.  

В бурятском языке отражается анатоми-
ческая связь между лопаткой и плечом, это 
можно видеть в парной передаче слова пле-
чо – «дала мyрэ», а также в пожелании: 
«Дэлхэй дайдаа далаяа бу харуула» – «Не 
обнажай перед землей-матушкой своих плеч 
(в значении не дать уложить себя на лопат-
ки)» [Бурятско-русский словарь, 1973. С. 183]. 
В то же время общую основу с дала имеет 
другое слово – далай «океан, море, бескрай-
ний, перен. большое количество» [Там же]. 
Объединяет все три упомянутых слова (да-
ла, дала мyрэ, далай) эпитет «широкий», 
применимый к каждому из них. В этот ассо-
циативный ряд можно включить еще слово 
дала(н) «семьдесят» [Там же]. Оно примеча-
тельно тем, что, по воззрениям бурят, пред-
ставляет возрастной рубеж, по достижении 
которого человек переходит в старческое 
состояние.  

В культуре бурят баранья лопатка, в от-
личие от такой кости других животных, бы-
ла наделена особым знаковым статусом.  
В этом можно убедиться, обратившись к 
гостевому угощению, которое сопровожда-
ло некоторые обрядовые действия. Во время 
такой трапезы была обязательной отварная 
баранина и, если у части бурят наиболее 
почитаемому гостю преподносили отварен-
ную и ощипанную голову животного, то у 
ряда территориальных групп его угощали 
мясом лопаточной кости. Согласно Г. Р. Гал-
дановой, закаменские буряты подносили ба-
ранью лопатку лишь духовным лицам [1993. 
С. 146]. Эта традиция была известна и у 
монголов Халхи, у которых до принятия 
буддизма лопатку подавали шаманам, позд-
нее – буддийским священнослужителям. 

Причем для них лопатка и голова барана 
имели одинаковую ценность. Это, в частно-
сти, выразилось в том, что, подобно голове 
животного, «лопатку нельзя было съесть 
одному, и нельзя было поделиться с жен-
щиной» [Викторова, 1980. С. 27]. Очевидно, 
что носителями упомянутой традиции была 
та часть бурят, чьи предки имели местом 
выхода Халху. Общим для монгольских и 
тюркских народов Центральной Азии и 
Южной Сибири был обычай угощения ба-
раньей лопаткой лишь мужчин. 

Между тем у хори-бурят и бурят Пред-
байкалья баранья лопатка хотя и считалась 
почетным куском мяса, но была менее ста-
тусной, чем голова животного. Показатель-
но, что ее обычно располагали не по центру, 
а с краю подаваемого гостям блюда с отвар-
ной бараниной на кости. Таким же было на-
значение лопаточной кости барана у хакасов 
[Бутанаев, 1993. С. 152] и у тюрок Цен-
тральной Азии: по Л. Л. Викторовой, она 
занимала у последних по степени престиж-
ности только четвертое место среди мясных 
яств [1980. С. 185]. Предположительно, на-
личие такой черты в гостевом этикете ука-
занных групп бурят и южно-сибирских тю-
рок может объясняться наследованием ими 
единой культурной традиции, зародившейся 
во времена тюркских каганатов.  

Включенная также в жертвенную пищу 
(например, приготовляемую для коллектив-
ных жертвоприношений – шаманского тайл-
га и буддийского обоо тахилган) баранья 
лопатка занимала в ней особое место. В этой 
связи кажется неслучайным, что корневой 
основой слова далга (даллага) «жертвенная 
снедь» [Бурятско-русский словарь, 1973.  
С. 184], непосредственно связанного с жерт-
воприношением, является дал-. Идентично 
из далан «загривок (лошади), загривочный 
жир» образовалось слово даланга «название 
обряда» [Там же].  

Один из случаев употребления бараньей 
лопатки (правого переднего стегна) в се-
мейной обрядности бурят отмечается в об-
ряде укладывания младенца в колыбель  
у тункинских хонгодоров [Дуброва, 1884.  
С. 8]. Ее клали в колыбель вместе с некото-
рыми другими предметами и предлагали 
кому-нибудь из присутствующих детей от-
ветить на вопросы: для кого предназначена 
люлька, для ребенка или лопатки; кого пе-
ленать, ребенка или лопатку? Между тем у 
аларских хонгодоров в данном качестве вы-
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ступала мозговая кость (правого заднего 
стегна) [Потанин, 1883. С. 26], что было ха-
рактерно для обряда бурят Предбайкалья и 
хори-бурят. Возможно, оказавшись в ре-
зультате вынужденной миграции в Пред-
байкалье, часть хонгодоров восприняла от-
дельные элементы местной обрядовой 
традиции. 

В связи с изучаемой темой вызывают ин-
терес редкие случаи синхронного положе-
ния лопаточной и берцовой костей барана в 
могильные захоронения, относимые к сред-
невековому населению Байкальского регио-
на. Их наличие среди других погребальных 
артефактов можно интерпретировать, исхо-
дя из фольклорных и этнографических дан-
ных, согласно которым, в древности у бурят 
было принято старику, дожившему до со-
вершеннолетия правнука, устраивать засто-
лье, в ходе которого его обильно поили  
молочной водкой и кормили бараниной 
[Нацов, 1995. С. 47–48]. Под конец ему под-
носили куски курдюка на бараньей лопатке 
и заставляли их проглотить, а его правнук 
обязан был берцовой костью протолкнуть 
их в глотку старика, тем самым прерывая 
его дыхание. Когда погребали старика, ло-
паточную и берцовую кости барана склады-
вали в его могилу. В западноевропейских и 
китайских сочинениях XIII в. фиксируется 
бытовавшая у средневековых монголов прак-
тика избавления от немощных стариков. 
Так, Плано Карпини пишет об этом сле-
дующее: «Некоторые татары (монголы. –  
А. Б.), видя, что родители их стареют и от 
старости дряхлеют, кормят их жирною пи-
щею, как то: бараньим хвостом и тому по-
добным, – «чтобы они, отягчаясь оным,  
скорее задушились» [1957. C. 99]. О приме-
нении других, не менее бесчеловечных, спо-
собов упоминает Г. Гомбоев, указывая, что 
еще в XVIII в. у монголов «было обыкнове-
ние заживо зарывать стариков» [1859. С. 254]. 
Рассматривая аналогичный обычай умерщв-
ления стариков у южно-сибирских тюрков, 
исследователи приходят к выводу, что бер-
цовая кость «воплощала собой жизненный 
потенциал и являлась средством его переда-
чи от умирающего старика к юноше, всту-
пающему в жизнь» [Львова и др., 1989.  
С. 67]. Не оспаривая данный тезис, можно 
полагать, что в описанной бурятской тради-
ции баранья лопатка была последним при-
жизненным актом почтения рода старику, а 
после его смерти становилась заупокойной 

пищей, которую он должен был разделить с 
душами усопших сородичей. 

Упомянутые выше кости барана могли 
выступать как символьное выражение рода. 
На эту мысль, в частности, наводит фраг-
мент из сочинения Г. Н. Потанина: «У Алар-
ских бурят существует запрещение брать в 
руки кость (баранью лопатку) при родне со 
стороны матери; в противном случае при-
вяжут на шею ремень с тою лопаткой. Но 
кто знает девять поколений предков с от-
цовской и с материнской стороны, тот из-
бавляется от наказания» [1883. С. 38–39]. 
Исходя из цитируемого текста, можно пред-
положить, что баранью лопатку связывали с 
материнским родом. А берцовая кость, как 
свидетельствуют материалы по бурятской 
обрядности, всегда ассоциировалась с от-
цовским родом. 

Важнейшей функцией бараньей лопатки 
было использование ее в мантике (в так на-
зываемой скапулимантии). Такая практика 
имела широкую географию: она отмечалась 
у монгольских и тюркских народов степного 
пояса Евразии, у ряда северокавказских эт-
носов (балкар, кабардинцев, карачаевцев, 
осетин), а также ирландцев и американских 
индейцев. В Европе первыми к ней обрати-
лись еще древние греки. Зарождение тради-
ции гадания по бараньей лопатке было обу-
словлено распространением скотоводства и 
возникшим в рамках нового хозяйственного 
уклада культом барана.  

У средневековых монголов как такового 
поклонения барану уже не было, но инкор-
порирование его в различные обрядовые 
действия, использование его образа, напри-
мер, в орнаментике могут рассматриваться 
как отдаленные отголоски былого почита-
ния. О том, что монголам было известно 
гадание по бараньей лопатке сообщают ки-
тайские (Пэн Да и Сюй Тин) и западноевро-
пейские письменные источники. Для иллю-
страции приведем фрагмент из работы  
Г. Рубрука: «И когда мы входили, из дома 
вышел служитель, вынося кости бараньих 
лопаток, сожженные до черноты угольев; по 
этому поводу я очень изумился, что это зна-
чит. Спросив об этом впоследствии, я узнал, 
что хан (Мункэ-хан. – А. Б.) не делает ниче-
го в целом мире без того, чтобы предвари-
тельно не поискать совета в этих костях; 
поэтому он не позволяет человеку входить к 
себе в дом раньше, чем посоветуется с этой 
костью. Этот способ гадания происходит 
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так: когда хан хочет что-нибудь предпри-
нять, он приказывает принести себе три 
упомянутые кости, еще не сожженные, и, 
держа их, размышляет о том предприятии, о 
котором хочет искать совета, приступать к 
нему или нет, а затем передает служителю 
кости для сожжения. И возле того дома, где 
он пребывает, существуют два маленьких 
домика, в которых сжигаются эти кости, и 
их тщательно отыскивают ежедневно по 
всему становищу. Итак, когда их сожгут до 
черноты, их приносят ему обратно, и тогда 
он рассматривает, раскололись ли кости от 
жара огня прямо вдоль. Тогда для того, что 
он должен сделать, дорога открыта. Если же 
кости треснут поперек или выскочат из них 
круглые кусочки, тогда он этого не делает. 
Ибо или сама кость, или какая-то ткань, ле-
жащая на ее поверхности, всегда трескается 
на огне. И если из трех костей одна треска-
ется надлежаще, он предпринимает дело» 
[1957. С. 146]. 

Как видим, средневековые монголы про-
рицали по лопаточной кости барана, кото-
рую предварительно держали над огнем до 
появления трещин; этим их мантика отлича-
лась от практики некоторых других наро-
дов, предсказывавших судьбу по необож-
женной лопатке. Сразу же оговоримся, что в 
XIX в. у монголов встречались специали-
сты, которые и без тепловой обработки ло-
патки могли предрекать будущее [Гомбоев, 
1864. С. 50]. Аналогичным образом пред-
сказывали хакасы [Бутанаев, 1993. С. 152]. 
Данный феномен, когда в культуре одного 
народа сочетались две, казалось бы, разные 
традиции гадания, может указывать на его 
сложный этнический состав.  

Применение способа ворожбы с обжига-
нием лопаточной кости еще раз убеждает в 
распространенности в XIII в. культа Огня у 
монголов; огонь, по их представлениям, вы-
ступал в качестве медиатора между высши-
ми силами и человеческим обществом, а его 
божество Ут покровительствовало семейно-
му благополучию. Вероятно, данная форма 
скапулимантии первоначально была обу-
словлена огнепоклонством, когда именно 
духу огненной стихии адресовали вопросы и 
пытались от него получить ответы на живо-
трепещущие вопросы. Однако основным 
для монголов XIII в. являлся культ Неба 
Тэнгри, и поэтому предсказания по барань-
ей лопатке рассматривались как проявление 
воли Хyхэ Мyнхэ Тэнгри – «Синего Вечного 

Неба»; это, например, подмечают китайские 
авторы XIII в.: «Этим [гаданием] решается 
все – откажет небо [в желаемом] или даст 
[его]» [Пэн Да, Сюй Тин, 1960. С. 143]. 

В приведенном описании Мунхэ-хан 
предстает как крайне суеверный человек, 
согласующий свои действия с результатами 
гадания. Но важно другое – то, что предска-
зания делает он сам, а не его придворный 
прорицатель-шаман. Также, собственно, по-
ступал и его дядя Угэдэй [Там же. С. 144] и 
дед Чингисхан: как пишется в династийной 
хронике «Юань ши», основатель монголь-
ского государства лично гадал на бараньей 
лопатке перед каждой военной кампанией 
[Там же]. Значит, в те времена у монголов 
таким правом и соответствующими са-
кральными знаниями обладал их правитель, 
что, кстати говоря, соотносилось с офици-
ально принятой в Монгольской империи 
концепцией небесного происхождения вла-
сти чингизидов, которая обосновывалась 
изложенной в «Сокровенном сказании» вер-
сией о рождении предков Чингисхана Бор-
те-Чино и Бодончара якобы по воле Неба 
[1990]. Заметим также, что хотя ни в одном 
из письменных источников XIII в. нет све-
дений о шаманах, совершавших гадание по 
бараньей лопатке, необходимо предпола-
гать, учитывая их положение посредников 
между мифическими покровителями и 
людьми, что они исполняли и такую функ-
цию. 

Обращаясь непосредственно к гаданию 
бурят, следует сказать, что в XVIII в. они 
ворожили посредством лопатки не только 
барана, но и козы (возможно, дикой козы). 
Причем посредством козьей лопатки пред-
сказывали охотничью удачу: «<…> каково 
щастие кому на промысел предстоит, и в 
каком звере оное состоять имеет» [О баргу-
зинских…, 1787. С. 79]. Понятно, что такое 
отступление от правил определялось тем, 
что гадали люди, занятые сугубо охотничь-
им промыслом. Заметим, что в бурятских 
материалах XIX – начала XX в. козья лопат-
ка уже не фигурирует как инструмент для 
гадания. Например, о применении в кал-
мыцкой мантике XVIII в. лопаточной кости 
диких животных, главным образом крупных 
парнокопытных, сообщает П. С. Паллас: 
«…лучшие лопатки для гадания – оленя, 
сайги, серны и северного оленя; заячья ло-
патка годится только для одного дня, а ло-
патка кабана употребляется только при охо-
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те на него» (цит. по: [Гомбоев, 1864. С. 50]). 
Стало быть, в охотничьей среде монголь-
ских народов по крайней мере до XIX в. 
имелась альтернативная скапулимантии тра-
диция гадания, которая может уходить кор-
нями к присваивающему таежно-охотничье- 
му хозяйству. 

В бурятском фольклоре фиксируется бы-
тование разных версий того, почему для 
предсказаний применяли именно баранью 
лопатку. Их основное содержание сводится 
к рассказу о том, что однажды первопредок 
бурят (или первый бурятский шаман), уснув 
в поле, утратил некое письмо, которое было 
якобы съедено бараном (или пасущимися 
овцами). После этого его текст чудесным 
образом стал проступать на лопатках бара-
на. Основное различие в этих повествовани-
ях заключается в том, что представлял со-
бой данный документ. Согласно одной 
мифической версии, оказывается, что это 
была грамота об отделении бурят от монго-
лов 1, по другой – записанный божий закон 
[Мелетий, 1864. С. 158], по третьей – книга 
судеб бурятского народа [Манжигеев, 1978. 
С. 79]. Наконец, в последнем варианте рас-
сказа речь даже идет о наказании верхов-
ным божеством первого бурятского шамана, 
дерзнувшего творить, подобно демиургу: 
«Первым шаманом у шаманистов-бурят был 
Бухули Хара боо, происходил из Монголии. 
Он установил здесь веру шаманскую. У него 
имелась книга, по которой он узнавал все, 
что происходит на небе и на земле. Но не 
было у него сына. Бухули Хара был великий 
шаман и вздумал одному бездетному буряту 
Донной Баяну (из эхиритов, рода в м. Унгу-
рун) создать сына <…> Пока он трудился 
над этой работой <…> Эсэгэ Малаан рас-
сердился, что Бухули Хара боо вздумал рав-
няться с ним, творя не свое дело, и послал 
барана, чтоб съел его книгу, что и было ис-
полнено. С тех пор силы (магические) сба-
вились до половины. Эсэгэ Малаан повелел 
ворожить на лопатке того барана, который 
съел книгу. Лопатка стала отражать на себе 
дела людей и богов» [Жамцарано, 2001.  
С. 74–75]. Вероятно, разнообразие вариан-
тов упомянутого предания вызывалось ис-
торическими реалиями (необходимостью 
объяснить отделение бурят от монгольского  
 

                                                 
1 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 70. Л. 3. 

мира и отсутствие собственной письменной 
традиции, потребностью укрепить позиции 
шаманизма в бурятской среде).  

Любопытно, что схожим с бурятскими 
мифами был рассказ о бараньей лопатке, 
записанный одним из православных мис-
сионеров у забайкальских эвенков [Вениа-
мин…, 1865. С. 112]. Вероятно, его появле-
ние было следствием межэтнического 
взаимодействия бурят и эвенков Забайкалья, 
часть которых поселилась в степной зоне 
субрегиона и перешла к ведению скотовод-
ческого хозяйства, разводя, в том числе, 
овец. 

Скапулимантией обычно занимались 
шаманы и ламы, но в конце XIX в. ее стали 
выполнять знатоки из числа рядовых бурят. 
Связанная с обрядами личного или семейно-
го характера такая ворожба предусматрива-
ла гендерный подход при выборе лопаточ-
ной кости: правая лопатка предназначалась 
для представителей мужского пола, а ле- 
вая – женского. При этом лопатка должна 
была принадлежать животному из стада че-
ловека, заказавшего гадание. Если приходи-
лось для обрядовых действий покупать ба-
рана из чужой отары, то его на время 
запускали в общую ограду с остальным до-
машним скотом. Перед обрядом жертвенное 
животное окуривали дымом можжевельни-
ка, тем самым совершалось его сакральное 
очищение. Обязательным условием было 
использование лопаточной кости исключи-
тельно взрослых (от двух и старше лет) жи-
вотных. Отсюда, вероятно, произошло на-
звание самого гадания: дала тyлгэлхэ 
(«тyлгэлхэ» – «предугадывать, предсказы-
вать, ворожить» [Бурятско-русский словарь, 
1973. С. 443]). Судя по всему, слово 
тyлгэлхэ является производным от тyлгэ 
«гадание», которое имеет и другое значение 
«овца по второму году» (соответствующие 
гендерные термины: эрэ тyлгэ «баран-
двухлеток», эхэ тyлгэ «овца-двухлеток (яг-
нившаяся)» [Там же]). 

Считали, что ответы можно получить 
благодаря бараньей лопатке, которую дер-
жал в руках человек, чью судьбу пытались 
прояснить. Здесь напрашивается параллель 
с описанным выше гаданием Мункэ-хана, 
который, прежде чем обжечь лопаточную 
кость, держит ее, как бы проецируя на нее 
свои мысли. Некоторое исключение пред-
ставлял обряд укладывания ребенка в колы-
бель, когда мясную лопатку не давали мла-
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денцу, а помещали вместо него в колыбель. 
В дальнейшем полагалось, прожарив лопа-
точное мясо, угостить им присутствующих. 
Кульминацией обряда было гадание по ло-
патке: приглашенный прорицатель обжигал 
голую кость и предсказывал будущее ре-
бенка [Дуброва, 1884. С. 8].  

При возникновении сложных жизненных 
обстоятельств, когда требовалось опреде-
лить причины болезни (духа-хозяина, на-
славшего ее на человека), выяснить исход 
того или иного дела, обнаружить вора и т. д., 
прибегали к мантике шамана или ламы. По 
Ц. Ж. Жамцарано, такой прорицатель сна-
чала обращался за поддержкой к мифиче-
ским небожителям: «…при гадании на ло-
патке призываются, как и перед каждым 
обрядом, все тэнгэри или хаты (цари), потом 
77 далашинов и 99 ерошинов» [2001. С. 101]. 
То, что гадание предварялось магическими 
действиями и словами, удостоверяет в его 
назначении как форме мистического кон-
такта с высшими силами. Кость обжигали 
над открытым огнем очага, пока она не рас-
трескается. Затем наступало время предска-
заний. Рассмотрев поверхность обожженной 
лопатки, обращали внимание на имеющийся 
выступ (по нему узнавали о будущем росте 
или потерях в поголовье домашнего стада) и 
образовавшиеся трещины. По Г. Н. Потани-
ну, буряты делили поверхность лопатки на: 
сторону, называемую халуун «горячая» (т. е. 
связанную с родственниками), и оборот- 
ную – хyйтэн «холодная» (связанную с чу-
жеродцами). Исходя из этого они объясняли 
знаки, проявившиеся на кости: «Ответы, 
даваемые лопаткой, вроде следующих: кра-
жу совершил халун хун, теплый человек, то 
есть однородец, или хара-хун, черный чело-
век, то есть чужеродец. Рубец на лопатке – 
баранья дорога» [Потанин, 1883. С. 135]. 
Считалось благоприятным появление про-
дольной трещины, расположенной вдоль 
выступа, а опасным – возникновение попе-
речных трещин на лопатке и отпадение от 
нее фрагментов кости.  

Обратимся вновь к описанию гадания, 
производившегося Мункэ-ханом, и сравним 
его с тем, что говорилось выше относитель-
но бурятской традиции, и с древнемонголь-
ской практикой долуну чуга, трактат по ко-
торой был переведен Галсаном Гомбоевым 
[1864]. Трактат детально прописывает меха-
низм гадания и трактовку увиденного, он 
отражает тибето-буддийскую традицию га-

дания по бараньей лопатке, которая получи-
ла распространение у восточных монголов 
только с их переходом в буддизм, и «древ-
немонгольским» (по Г. Гомбоеву) он, ко-
нечно, никак не может считаться. Сопостав-
ление трех упомянутых выше традиций  
скапулимантии (средневеково-монгольской, 
бурятской и тибето-буддийской) показыва-
ет, что в них есть как общая основа, так и 
отличительные особенности. Тот факт, что 
схожие черты обнаруживаются в гадании 
буддийских монахов и монголов XIII в., 
объясним существованием архаичной цен-
трально-азиатской традиции, унаследован-
ной ими. В названном трактате содержится 
указание на истоки долуну чуга, помимо 
ожидаемого упоминания тибетских и тан-
гутских книг, его автор неожиданно относит 
к первоисточникам некие сочинения пред-
ков бурят по мантике: «Произвожу гадание 
по книгам, принадлежащим Баргу-Бурятам, 
пришедшим из северного царства Хонхора, 
имеющим подушку из собольей и постель из 
беличьей шкуры» [Гомбоев, 1864. С. 27]. 
Удивительно, что в нем излагаются сразу 
две мифические версии того, почему бара-
нья лопатка стала инструментом гадания 
для людей: согласно первой версии, царь 
Лусов (морских драконов), сжалившись над 
людьми, наделил барана с шерстью «белее 
белого» магическими знаками на лопатках; 
по другой, написанное Буддой Манджушри 
письмо (книга судеб) было съедено белым 
бараном с черной головой, и у того на ло-
патках проявились волшебные знаки [Там 
же. С. 28–29]. Несомненно, что в преамбуле 
трактата «Долуну чуга» в общих чертах по-
вторяются известные у бурят XVIII–XIX вв. 
рассказы о происхождении гадания по ба-
раньей лопатке, а это подтверждает гипоте-
тическое предположение о существовании 
первоосновы скапулимантии у народов 
Центральной Азии. 

Бурятский способ ворожбы на бараньей 
лопатке наследовал традицию средневеко-
вых монголов, но буряты внесли свои нюан-
сы в интерпретацию предсказаний. С приня-
тием частью бурят буддизма, помимо 
бытовавшей народной традиции гадания, в 
XIX в. у них становится популярным и ти-
бето-буддийский способ мантики. 

Итак, можно утверждать, что баранья 
лопатка занимала в обрядовой практике бу-
рят XVIII – начала XX в. исключительно 
важное место.  
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LAMB SHOULDER IN THE RITUAL PRACTICE OF THE BURYATS 
 
Purpose. The article deals with identifying the role of the lamb shoulder «honinoy dala» in tradi-

tional Buryat traditions. Our objectives included defining the semiotic status of the lamb shoulder in 
the culture of the Buryats, reconstructing the traditional Buryat divination on the shoulder bone of a 
sheep, analyzing the genetic origin of the Buryat traditional divination using a lamb shoulder blade. 

Results. Based on the analysis of the literary and archival sources of the XVIII – beginning of 
the XX century and the field data collected, the author proves that a lamb shoulder was valued as an 
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item with a high semiotic status in the culture of the Buryats. According to the traditional guest eti-
quette, it was among honorary dishes, and its use was strictly regulated as it could be served only by 
men, on the territory of Buryats South Western Transbaikalia by shamans or buddhist priests.  
A lamb shoulder was included into the ritual food used during various collective sacrifices and was 
supposed to attract mythical deities and spirits. It was also used in some rituals during the human 
life cycle (birth, marriage and death ceremonies). In addition, a blade acted as a symbolic expres-
sion of the mother’s family line.  One of the functional aspects of using a lamb shoulder was con-
ducting scapulimantia. Presumably, in the hunting environment of the Mongolian peoples, there was 
an alternative soulimani tradition of divination which may be rooted to taiga-hunting and was prac-
ticed at least until the XIX century. The Buryat folklore recorded different options of using lamb 
shoulder blades for predictions. Such diversity was caused by historical facts, such as the need to 
explain the Buryat branch of the Mongol world and the absence of a written tradition and  
to strengthen the position of Buryat shamanism. Scapulimantia was practiced widely by shamans, 
lamas and ordinary people. When choosing scapula bones for divination, they took into account the 
gender approach. The Buryats are strictly adhered to these and other rules for divination, in particu-
lar, to the choice of an animal and the process of conducting the ceremony. We compared the 
Buryat method of divination using a lamb shoulder blade and the information on similar rituals 
practiced by the medieval Mongol and Tibetan-Mongolian lamas, which showed both common and 
distinctive features. The similarities in divination practiced by buddhist monks and the Mongols of 
the thirteenth century is explained by their common archaic Central Asian traditions. The Buryats 
inherited the traditions known in medieval Mongolia but included their own features into the inter-
pretation of predictions. In the XIX century, with part of the Buryats adopting Buddhism, the 
Tibeto-Buddhist way of scapulimantia spread.  

Conclusion. According to our analysis, a lamb shoulder took a very important place in the ritual 
practices of the Buryats of the XVIII – beginning of the XX century. 

Keywords: Buryats, traditional culture, ritual food, scapulimantia, Buddhism. 
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