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Т. Г. Б а с а н г о в а  

Субурган Джамбо-тайши Тундутова 

Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче с мо-
нахами республики и центрального хурула 7 октября 
2012 г. освятил и открыл в Кетченеровском районе 
близ села Ергени Ступу Победы. С древних времен 
люди отмечают места захоронений и приходят на 
них в знак уважения к предкам. Во многих культурах 
мира после смерти известного человека над погребе-
нием насыпали курган, чтобы будущие поколения 
могли прийти и поклониться кургану в память о дос-
тижениях похороненной здесь личности. Само сан-
скритское слово «ступа» означает «узел из волос» 
или «макушка», верхняя часть головы, а также «куча 
камней и земли». Традиция кремировать тела после 
смерти привела к тому, что захоронений в обычном 
понимании не было, нужно было лишь сохранять 
пепел или несгоревшие останки. Поэтому в ступы 
помещалось лишь то, что осталось после кремации. 
Согласно канонам буддизма, над могилами знатных 
особ устанавливались ступы. О ступе или субургане 
Джамбо-тайши Тундутова стало известно из книги 
Г. Н. Прозрителева «Военное прошлое наших кал-
мыков. Ставропольский калмыцкий полк и Астра-
ханские полки в Отечественной войне 1812 года». 
Книга вышла в 1912 г., переиздана в 1990 г. в том же 
Ставрополе с послесловием кандидата исторических 
наук известного калмыцкого исследователя И. В. Бо-
рисенко, содержащим много интересных фактов из 
жизни ученого. В статье дана биография Г. Н. Про-
зрителева. Он родился в 1949 г. в Ставрополе. За-
кончил юридический факультет Санкт-Петербург-
ского университета. Долгое время жил за границей. 
В Россию возвратился в 1876 г., жил в городе Став-
рополе. Поступив на государственную службу, рабо-
тал в городской управе, учителем. Как адвокат вы-
ступал на судебных заседаниях, защищая калмыков. 
Заинтересовавшись историей калмыков, он и напи-
сал данное исследование. Относительно подвига ко-
мандира Первого калмыцкого полка Джамбо-тайши 
Тундутова пишет следующее: «Дербетский владелец 
Джамбо-тайши по собственному желанию участво-
вовал в Отечественной войне в составе Дербетского 
пятисотенного калмыцкого полка. Участвовал в 1812 г. 
с 8-го по 18 августа — в неоднократных стычках с 
неприятелем при отражении его от переправы через 
реку Буг, 9 сентября — в преследовании неприятеля 
от реки Стырь до города Брест-Литовска, с 28 сен-

тября по 16 октября — в отважной экспедиции с ге-
нералом Чернышевым к Варшаве, 30 октября — в 
сражении под Волковским, 7 ноября — под местеч-
ком Свинчи и в удержании неприятеля во время от-
ступления наших войск на реке Муховец. В 1813 г. 
1 января месяца — в преследовании неприятеля от 
местечка Белоседлице и многочисленных и беспре-
рывных поражениях неприятеля до г. Варшавы; с 
17 марта — при блокаде крепости Модлина до ея ка-
питуляции, то есть до 28 августа». Командир Джам-
бо-тайши Тундутов был произведен в капитаны, по-
лучил золотую саблю «за храбрость» за блокаду 
Модлина в 1813 г. Первый полк  возвратился в свои 
степи 20 ноября 1814 г. Протяжная песня о подвигах 
героя Отечественной войны 1812 г., посвященная 
Джамбо-тайши Тундутову, записана Номто Очиро-
вым. В песне звучит благопожелание в честь Джам-
бо-тайши Тундутова, собравшего тысячное войско 
против наступающих французов: «Собрал он оружие 
и доспехи, собрал он войско, У высокопоставленно-
го Джамбо-тайши пусть свершатся все его дела». 
Как пишет далее Г. Н. Прозрителев относительно 
прославленного героя: «Командир Первого Калмыц-
кого полка капитан Князь Джамбо-тайши Тундутов 
был буддистом и умер в 1930 г., похоронен в урочи-
ще „Сухота“ Малодербетовского Улуса Астрахан-
ской губернии и на его могиле находится «субур-
ган». Название местности Сухота, известное также 
по трудам Карла Бэра, произошло от калмыцкого су-
хаа, что обозначает наименование кустарника «таво-
ложник». Сухата — это не только название урочища, 
но и наименование степной речушки, протекающей 
здесь. После перекрытия степной речушки плотиной 
образовалось небольшое озеро, там же появилась 
табличка с названием данной местности Сувургун 
(Субурган). Под таким названием озеро обозначено 
на географических картах. Как известно, по пред-
ставлениям многих кочевых народов, этот  кустар-
ник является оберегом от вредоносных сил. Обычно 
из таволожника изготовляли кнутовище, которое 
было необходимым атрибутом человека, отправ-
ляющегося в путь. Соответственно, место произра-
стания дерева или кустарника, обладающего магиче-
скими свойствами, считается священным. Как из-
вестно, Тундутовы принадлежали к роду цорос, 
объектом их почитания было дерево, ибо их перво-
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предок был найден путниками под ивой, соком этого 
дерева он питался через трубку цорго. Поэтому вы-
бор места кремации и захоронения Джамбо-тайши 
Тундутова не был случайным. Как известно, одной 
из культовых построек буддизма являлся субурган 
(ступа). Субурган состоял из четырех  частей — пье-
дестала, центральной части, навершия и шпиля. 
Фундамент обозначал нижний мир, центральная 
часть — средний мир, навершие — верхний мир. 
Субурганы устанавливали на месте кремации лам, 
багшей, гелюнгов, а также ханов и нойонов. В Кал-
мыкии они могли называться также цаца или бумба. 
Субурган в Сухате был разрушен ровно через сто лет 
после возведения, в 1928 г., воинствующими атеи-
стами. Об этом событии среди местного населения 
бытует множество преданий. Кирпич с субургана 
был растащен на хозяйственные постройки. Такова 
была антирелигиозная пропаганда. Судьба же тех, 
кто участвовал в разрушении этого священного объ-
екта, была печальной, многие умерли трагически, не 
прожив положенных им лет. К сожалению, старин-
ные изображения данного культового места не со-
хранились. Но, несмотря на большой отрезок време-
ни, старожилы — представители родов асмат и аа-
ванкины (Гаря Барыков, Гаря Менкенов, Манджи 
Кавынкаев и др.) сохранили его местоположение в 
своей памяти. Благодаря им потомки могут на месте 
кремации Джамбо-тайши Тундутова возвести субур-
ган заново. Возрождение ступы (субургана) Джамбо-
тайши Тундутова имеет свою историю. После приез-
да калмыков из ссылки место захоронения Тундуто-
ва было указано Г. Г. Менкенову стариком Борон-
каевым из рода ааванкин. Местонахождение ступы в 
годы всеобщего атеизма было для жителей поселка 
родовой тайной. Около захоронения Джамбо-тайши 
Тундутова находилась чабанская стоянка Героя Со-
циалистического Труда Гаря Гаковича Менкенова. 
Он охранял это священное место от разрушения. И 
так было до 1992 г. В день празднования 180-летнего 
юбилея Отечественной войны 1812 года — 2 июля 
1992 г. состоялась церемония освящения шаджин-
ламой Тэло Тулку Ринпоче места захоронения 
Джамбо-тайши Тундутова. В этом памятном собы-

тии приняли участие народный поэт Давид Кугуль-
тинов, народный художник Гарри Рокчинский, проф. 
А. Ш. Кичиков. В тяжелые 90-е не хватило сил и 
средств восстановить ступу. Чтобы увековечить па-
мять воинов-калмыков, участника Отечественной 
войны 1812 г. и легендарного земляка-полководца 
князя Тундутова, школьники детской организации 
«Вега» вышли с инициативой восстановить субур-
ган. Символично, что инициаторами масштабного 
проекта стали активисты детской организации 
«ВЕГА» МКОУ «Ергенинская СОШ». Ребята пер-
выми подняли тему необходимости увековечения 
памяти знаменитого предка. Отрадно, что в воссоз-
дании ступы  принимают участие жители поселков 
Ергенинский, Кегульта, Алцынхут, Годжур, Кетче-
неры — представители рода абганер, а также ученые 
Калмыцкого института гуманитарных исследований 
РАН. Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче 
на открытии ступы сказал следующие: «С чувством 
искренней радости и уважения ко всем участникам, 
внесшим свой вклад в строительство ступы Победы, 
я обращаюсь к Вам со словами глубокой благодар-
ности и восхищения Вашими благородными деяния-
ми в сохранении героического прошлого нашего на-
рода. Ступа Победы — это исторический памятник и 
сооружение, являющееся источником распростране-
ния Учения Будды. Традиция возведения ступ суще-
ствовала испокон веков и передавалась из поколения 
в поколение. В ней заложены глубокий смысл и со-
держание. Ступы являются важными сооружениями, 
которые призваны утверждать и защищать духовные 
силы человека. Я как представитель мировой кон-
фессии надеюсь, что строительство культовых со-
оружений разных религий будет продолжаться и в 
будущем нашей многонациональной республики». 
Шаджин-лама Калмыкии поздравил всех с открыти-
ем субургана, отметив, что ступа и земля здесь после 
проведения необходимых ритуалов станут благосло-
венными, станут местом паломничества для всех. 
Открытие субургана героя Отечественной войны 
Джамбо-тайши Тундутова стало для всех присутст-
вовавших на ее открытии большим национальным 
праздником. 

 




