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Ритуалы почитания, похорон и поминок покойника в похоронных обрядах монголов 

являются определенным своеобразием их культурной жизни, демонстрирующим 

особенности быта кочевников. В разные периоды монгольской истории были распро-

странены разные типы захоронений: захоронение в земле, кремация, захоронение с 

жертвоприношением, захоронение в гробнице, мумифицирование и воздушное по-
гребение. Современный период монгольской истории (с 1911 г. до нашего времени) 

характеризуется реформами, охватывающими разные сферы социальной жизни, в 

том числе касающиеся похоронных обрядов. В этом докладе была поставлена цель 

дать краткое описание некоторых из них: захоронение в земле, воздушное погребе-

ние, кремация в их традиции и инновации на примере кладбищ на территории сто-

лицы Монголии г. Улан-Батор.  
Ключевые слова: монголы; похоронные ритуалы; традиция; современность. 

 
 

FUNERAL RITUALS OF MODERN MONGOLIA:  

TRADITION AND INNOVATION 

 

Idermaa Garavsuren 

Research Assistant, 

National University of Mongolia 
Mongolia, Ulaanbaatar 

E-mail: idermaa.g@gmail.com 

 

Funeral rituals of Mongolians are uniquely distinct and ancient tradition. Rituals such as 

condolences, burial, and remembrance are purely influenced by the nomadic culture of the 

Mongolian people. Since long ago, there have been many methods to honor the remains of 

the dead. Methods such as: ground burial, cremation, sacrificial feeding to animals, sky 
burials, building tombs, mummification, and releasing ashes by wind. Beginning from 1991 

to present day, funeral rituals are now enforced by law that takes considerations of many 

aspects. These aspects include: economy, politics, and socio-cultural traditions 

In this paper,the most common funeral rituals of modern-day Mongolia and its historical 

traditions and innovations are to be presented. Note that examples are sampled only from 

the capital city of Mongolia, Ulaanbaatar. The two most funeral methods are ground burial 
and cremation. There are documentations and researches that have studied the funeral 

processes of the many ethnic groups of modern-day Mongolia. However, there is no 

holistic research that examines the cross-cultural differences between the ethnic 
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differences in its entirety. This focal point of this paper is to approach these differences in a 

unified matter that is most likely unexamined.  

Keywords: Mongolia, funeral, tradition, innovation, Ulaanbaatar cemetery.  

  
Ученые проводили исследования по похоронным обрядам монгольского эт-

носа [1]. Однако всеобъемляющих и фундаментальных исследований по видам 

похорон и развитию их традиций пока не опубликовано. 

1. Захоронение в земле 

Как показывают исторические источники и археологические находки, похоро-

ны в знак уважения к покойнику восходят к древнему времени.  

Самое древнее захоронение на территории Монголии относится к концу 

неолита. Так как погребения периода неолита относятся к периоду 4000-летней 

давности до н. э., древние люди начали специальные похороны покойников с 

периода 6000 лет, почитая и организуя поминки [2]. Способы погребения монго-

лов изменялись из поколения в поколение. Захоронение в земле было распро-

странено в ранние и средние периоды, как показывают источники по истории и 

археологические находки. Хунны, создавшие первое государство на территории 

Монголии, хоронили своих покойников великолепнее и глубже, чем другие 

народы. Если древние египтяне создавали пирамиды как погребения их фарао-

нов на земле, монголы создавали гробницы в виде пирамид на 20-метровой 

глубине под землей [3].  

Одним из многих аналогичных вещей в погребальных обрядах хуннов и мон-

голов (например, организация погребальных сооружений, сопровождающие 

вещи с определенными местами нахождения и положение тела покойника) яв-

ляется захоронение в земле, как показывает современные исследования около 

2160 погребений в 12 кладбищах хуннских аристократов в Монголии, Бурятии и 

Тыве Российской Федерации (в среднем в одном кладбище 10–500 погребений и 

из них 27 были исследованы). Небольшие обыкновенные погребения с камен-

ным насыпями были обнаружены в Монголии — более 300 мест, и число погре-

бений в этих местах насчитывает свыше 10 тысяч (в среднем около 100 погребе-

ний на одном кладбище) [4]. Были сделаны раскопки в 400 погребениях.  

Наблюдается связь населенного пункта с большими кладбищами, то есть, как 

мы предполагаем, около кладбища с более 200 погребениями находился насе-

ленный пункт [5]. Например, село Боро и гора Нойон, Иволгинское кладбище и 

Иволгинское село и Тамирын улаан хошуу (Бурхан толгой) и три смежных крепо-

сти Хэрмэн. 

При хунну глава рода или шаман опредял место захоронения покойников. Так 

как хунны имели единое кладбище, определялось место нахождения погребе-

ния внутри кладбища. Стремились хоронить родственников-покойников близко  

друг к другу [6], и это наблюдается в погребальном обряде современных монго-

лов. 

С древних времен до ХII в. глав племен и родов хоронили в одном месте и 

называли это место «Ихсийн газар» («Кладбище вельможей»), однако их устрой-

ство похоже на устройство общих кладбищ покойников [7]. Сейчас на территории 
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города Улан-Батора более 20 общих кладбищ с лицензиями и без лицензий 

охватывают площадь более 1000 га [8].  

Так как по представлению монголов Средневековья место для покойников 

находилось на матери-земле, именно в почитаемых горах, было распространено 

захоронение покойников на теплом и солнечном склоне горы [9], и этот обычай 

сохранился до нынешних дней.  

В Центральном национальном архиве Монголии (XVIII — начало XX в.) сохра-

нились сведения не только о похоронном обряде монголов, но и о семьях, кото-

рые были обязаны хранить Кладбище вельможей [10]. 

Изменения в похоронном обряде монголов ХХ в. коснулись вопросов захоро-

нений в густонаселенных пунктах Улан-Батора.  

Как считают исследователи, процесс реализации культурной политики в Мон-

голии в 1921–1940 гг. развернулся в виде борьбы за освобождение народа от 

старой нравственности, буддийской идеологии и влияния суеверий [11].  

В результате внимания со стороны правительства Монголии на устранение 

обычая «воздушного» погребения в 1929 г. городским управлением Улан-Батора 

было принято «Аливаа наснаас нөгцсөнийг нутаглуулах тухай (Правило захо-

ронения покойников)» и были созданы специальные кладбища — восточный и 

западный Алтан улгий. Как было указано в этом правиле, с 1929 г. по всей тер-

ритории Улан-Батора: 

 запрещалось всем оставлять покойников на территории города и близ 

города, 

 все обязуются хоронить покойников или на севере или на северо-востоке 

города (восточный и западный Алтан улгий) независимо от их возраста, 

 яма для захоронения копалась специальными людьми и размер платы за 

их труд определялся городским управлением от одного до пяти тугриков.  

Это было связано не только с решением устранить обычай «воздушного» по-

гребения, который возник как результат сильного распространения буддизма в 

Монголии, но и являлось частью процесса внедрения новой культуры. 

Первое правило захоронения на территории города Улан-Батор было тесно 

связано с изменением порядка в похоронных обычаях и ритуалах монголов: уни-

чтожение идеологии старого общества, обращением внимания на внешний вид 

столицы, забота о здоровье народа и уважение к покойникам и формирование 

новой культуры.  

1 марта 1956 г. по совместному постановлению Совета министров МНР и пре-

зидиума ЦК МНРП было создано “Хүүр оршуулах товчоо (Бюро похорон)” со спе-

циалистами, транспортными средствами и цехом при городском исполнитель-

ном управлении города Улан-Батор. Это бюро являлось государственной органи-

зацией, созданной для проведения политики партии и правительства в населен-

ных пунктах.  

«Бюро похорон» занималось только захоронениями на территории города 

Улан-Батор, продолжило свою деятельность как государственная организация с 

1958 по 1991 г., компания «Иргэдийг үйлчлэх Буян (Бюро по обслуживанию 
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граждан)» — с 1991 по 2004 г. и компания «Улаанбаатар буян» с 2004 г. по сей 

день.  

С 1958 г. в Улан-Баторе разрешено хоронить покойников в определенном ме-

сте, необходимо ставить определяющие знаки и держать скот на расстоянии 200 

метров от кладбища. Захоронение в земле стало распространенным, этот способ 

делится на захоронения в гробу или без гроба. При этом способе захоронения 

сначала копается яма, гроб с покойником помещается в яме, заполняется яма 

песком или землей, верхняя часть или цементируется, или закрывается камен-

ной насыпью и ставится надгробный камень [12].  

«Процедура организации похоронного процесса на территории столицы» 

была утверждена в рамках постановления № 86, опубликованного 9-го июня 

2014 г.  

Компания «Улаанбаатар буян» организовывает захоронения на склоне горы 

«Шулэг» или в «Мемориальном парке» на западе столицы, на склоне горы «Ба-

ян» и «Парке рая» на востоке и в других кладбищах с разрешением или лицен-

зией. Это компания работает с целью достижения международного уровня в де-

ле увековечивания имени покойника и сочетания похоронного обряда с тради-

ционными ритуалами своей родины.  

Захоронение покойников в «Мемориальном парке» на западе и в «Парке 

рая» на востоке Улан-Батора проводится по следующей процедуре: 1) инструк-

ция дается в приемной, 2) причина смерти и дальнейшие действия родственни-

ков за упокой души покойников спрашивается у монаха, 3) регистрируется у кон-

сультанта, 4) вычеркивается имя покойника из листа гражданской регистрации,  

5) получение средств в организации социального страхования, 6) информация 

дается консультантом, 7) заключается договор, 8) выбирается площадь для захо-

ронения, 9) покойника привозят из морга, 10) приезд в парк, 11) прощание с 

умершим в зале, 12) захоронение в земле, 13) зажигание лампады в комнате 

лампад, 14) приход родственников к могиле покойника и выражение уважения, 

15) литургия в храме блага, 16) умывание рук святой водой, 17) уход из парка. 

Как показывают исторические источники Монголии и археологические наход-

ки, захоронение в земле было распространено в Монголии с древних времен и 

дошло до наших дней. Классовые различия в обществе и принадлежность к эт-

ническим группам не влияли на захоронение в земле, и этот способ похорон 

продолжает быть основным для современных монголов.  

2. Кремация 

Связь традиции и инноваций кремации в похоронном обряде монголов и во-

прос об изменении способа кремации являются одной из важных тем, которые 

вызывают интерес исследователей.  

Как показывают письменные источники и археологические находки, кремация 

использовалась для аристократов, почетных людей, буддийских лам и хувараков, 

шаманов и укротителей погоды. Можно упомянуть некоторые факты по этой теме.  

Внутри гробницы Шороон бумбагар в местноти Улаан хэрэм в сомоне Баян-

нуур Булганского аймака Монголии головная часть гроба направлена на север.  
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В гробу в виде деревянного ящика длиной 80 см и шириной 35 см помещен прах 

покойника в шелковом мешке. Это является свидетельством существования 

кремации у древних кочевников [13]. Шороон бумбагар в местности Улаан хэрэм 

относится к второй половине VII века н. э. 

Следы кремации былы найдены среди похоронных памятников монголов, от-

носящихся к XIV в. в местности Маамуу толгой, близ столицы Хархорум Монголь-

ской империи. Как писали исследователи Г. Мэнэс и Д. Баяр: «Это покойница, 

голова которой направляется на юг. У её головы прах взрослого человека в вазе с 

большим краем» [14]. Это доказывает существование кремации в период Мон-

гольской империи и Великого монгольского государства.  

Когда потомок Чингис-хана и аристократ Халхасский Сэцэн-хан Шолой умер в 

1652 г. его тело было кремировано, была построена Золотая ступа, которой до 

начала XX в. делали подношения. Из источника «Өмч хуваасан тэмдэглэл (За-

писки о делении имущества)»: «тело Сэцэн-хана Шолоя после смерти было со-

жжено, и предплечье, которое осталось целым, вложили внутрь золотой ступы и 

мне, Ананду Далаю Жонону, как продолжателю рода отца поручили делать под-

ношения этой ступе» [15].  

Исторические источники и археологические находки, найденные на террито-

рии Монголии, доказывают, что кремация тел покойных аристократов продол-

жалась с давних пор.  

Как считают исследователи, способ захоронения покойников зависит от веро-

ваний, обычаев, нравственности данного народа.  

В своем произведении “Хух сутра” (1886) Инжаннаши Ванчинбал писал: 

«...преподносите ли вы тела покойных учителей-лам сожжением. Людям на 

земле нужно понять, что плоть (монаха) дается на корм богов, а его дух ста-

новится богом» [16]. Так монголы понимали кремацию тел покойных лам и 

хутугтов.  

Этнографические сведения сообщают, что тело покойного монаха помещает-

ся внутри большого котла, закрывается другим котлом сверху, запечатывается, 

расплавляется, останки в виде костей и прах помещаются в специальной ступе 

[17].  

Когда хубилган лама Ловон ширээт как IV инкарнация в хошуне Бишрэлт 

Тушэтханского аймака Халхи умер весной 1933 г., его тело было сожжено внутри 

его печки [18], и прах был преподнесен горе Мунгон в сомоне Хишиг-Ундор Бул-

ганского аймака Монголии. 

Когда деятель политики, религии и культуры Монголии ХХ века Дилова хутугт 

Жамсранжав [19] умер в г. Нью-Йорк США, его тело было кремировано, часть 

праха была послана в Индию, а другая часть была сохранена, чтобы послать в 

Монголию в подходящее время. Эта часть праха была привезена представителя-

ми Монголии и Ассоциации культуры США в Монголию 8 ноября 2016 года. Це-

ремония получения этой ценности была организована в храме Тугс Буянт Жав-

хлант в сомоне Улиастай Завханского аймака 9 декабря 2016 г. [20].  
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Коренным верованием монголов был шаманизм, который возник и развивал-

ся в кочевой культуре Центральной Азии как ее составная часть и идеология [21]. 

Человек, который общается с идолом и делает заклинания, называется шама-

ном. Как пишут исследователи, через три года после открытого захоронения по-

койного шамана собирались останки костей, древесины, тканей, поливались 

топленым маслом и сжигались, и этот обычай сохранился до наших дней [22].  

Встречаются в исторических источниках и сведения о том, что простые люди 

кремировали тела своих родителей. Например, В. Инжинааш в своем произве-

дении «Хух судар» писал: «Внутренных местах хоронят в золотах и яшмах.  

В нангиаде дают оставить в реках и морях. В Монголии преподносят с помо-

щью огня, в нашей Монголии пятьдесят и шестьдесят лет назад начали даже 

простые люди приглашать лам, обливать тела покойных родителей и сжи-

гать на огне как мандала, и оставшиеся кости сожигаются дотла» [23]. Этот 

факт истории доказывает, что среди простых людей была кремация.  

Как показывает история, культура и ежедневная жизнь монголов, они креми-

ровали покойников с давних пор и до наших дней.  

Изменение способов похорон у монголов связано с формированием населен-

ных пунктов, планированием города и уровнем развития общества и экономики.  

С 1990 г. на территории Улан-Батора тела покойников часто кремировали и с 

официальным разрешением и без разрешения. Поэтому 3 июля 1997 г. по указу 

губернатора столицы А/123 был утвержден «Порядок оказания обслуживания 

ввиде кремации» [24], это был первый документ в Монголии в этой сфере. Этот 

порядок был важным шагом, направленным на интеграцию традиционного мон-

гольского погребального обычая и прогресса современной техники и технологии 

при почитании покойников. Однако реализация этой процедуры в реальной 

жизни была сравнительно медленной и зависела от многих социальных и эко-

номических причин.  

Впервые в Монголии кампания «Улаанбаатар буян» оказало обслуживание в 

виде кремации, основанное на прогрессивной технике и технологии по между-

народному стандарту в 2004 г. Эта кампания создала «Комплексный центр бла-

га» на западе и востоке города, в целях исправления нынешнего состояния клад-

бищ, которое поднимало сложный вопрос по эксплуатации земли внутри грани-

цы столицы, прекращения охвата земли кладбищем и улучшения вида города и 

природы.  

Восстановление древней традиции кремации компанией «Улаанбаатар буян» 

было заказом общества в городе Улаанбаатар с населением более миллиона 

человек. Это обслуживание, которое было внедрено в жизнь по предложению 

граждан, на основе социальной потребности выбирали в 2004 г. 17,0% жителей, 

а сейчас — более 40,0% [25].  

В «Центральном комплексе блага» на пади Баруун туруун, 32-го квартала рай-

она Сонгино хайрхан на западе города Улаанбаатар проводят обслуживание 

кремации и освящения праха по международному стандарту, используя совре-
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менную технику и технологию, интегрируя это с традиционным похоронным об-

рядом монголов.  

«Центральный комплекс блага» на востоке начали создавать с 2008 г. на тер-

ритории 20 квартала района Баянзурх для обслуживания жителей в Налайха, Ба-

ганууре и других населенных пунктах на востоке города Улан-Батор.  

Компания «Улаанбаатар буян» проводит кремацию тел покойников по совре-

менной технологии с автоматизированным управлением и безопасными услови-

ями труда, сохраняя традиции монголов и соблюдая стандарты, связанные с 

кремацией.  

Захоронение покойников в «Комплексных центрах блага» на западе и востоке 

Улаанбаатара почитание, связанное с кремацией, имеет следующие 17 частей:  

1) инструкция дается в приемной, 2) причина смерти и дальнейшие действия 

родственников за упокой души покойников спрашивается у монаха, 3) регистра-

ция у консультанта, 4) удаление имени покойника из листа гражданской реги-

страции, 5) получение средств в организации социального страхования, 6) полу-

чение информации консультантом и оформление заказа, 7) заключается дого-

вор, 8) покойника привезут из морга, 9) приезд в комплекс блага, 10) прощание с 

умершим в зале, 11) кремация, 12) зажигание лампады в комнате лампад,  

13) литургия в храме блага, 14) получение праха покойника и превращение его в 

святыню, 15) помещение святыни, 16) умывание рук святой водой, 17) уход из 

парка. 

После кремации в «Комплексном центре блага» в пади Баруун туруун предла-

гается 8 способов размещения праха: 

– на почетной стене 

– в земле 

– в ступе 

– на стене храма 

– под деревом по одному 

– в семейной усыпальнице 

– под деревом по группам 

Отсюда видно, что кремация имеет цель не вредить природе, например, ис-

пользуют способ сухого праха, то есть хранят священный прах покойника в чи-

стом виде в войлочном мешке.  

Кремация в похоронном обряде монголов решает проблемы, связанные с 

эксплуатацией земли, природой, экологией, здоровой и безопасной средой 

населения, и дает возможность почитать покойников и интегрировать традицию 

и современную тенденцию.  

3. Воздушное погребение  

Воздушное погребение — это оставление покойника, завернутого в ткань или 

войлок, на специальном кладбище или в безлюдном месте.  

Воздушное погребение связано с распространением буддизма в Монголии. 

Об этом писали исследователи: 
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– «В развитии феодализма в Монголии при сильном распространении буд-

дизма в погребальном обряде монголов появились изменения. Это было все-

общее воздушное погребение покойников» [26]. 

– «Хотя в конце XIX века и в начале ХХ века были некоторые способы по-

гребения, такие как захоронения в гробнице, кремация, мумификация, воздуш-

ное погребение и другие, самым распространенным было воздушное погребе-

ние по традиции буддизма» [27].  

– С XVI века «воздушное погребение стало иметь большое значение под 

влиянием буддизма, который снова распространился в Монголии» [28].  

После смерти покойника раздевают, приводят порядок тело, бьют со ступни 

три раза вверх, закрывают или запутывают голову хадаком, укорачивают его ног-

ти, бреют голову, помещают покойника на его правом боку, ставят правую руку 

под его щеку, а левую руку на бедре и закрывают тело дэгэлом (национальная 

верхняя одежда) воротником на очаг. Кроме того, по всей Халхе было распро-

странено завязать тело покойника пестрой веревкой и оставлять пищу в чашке у 

покойника. Это доказывает, что воздушное погребение как один из способов за-

хоронения восходит к периоду сильного распространения буддизма среди мон-

голов.  

Как показывают документы в Центральном национальном архиве Монголии, 

в начале ХХ века в Их Хурээ (с 1924 г. Улаанбаатар) и вблизи него в 15 местах 

проводилось воздушное захоронение покойников. Человека, который занимался 

этим делом, называли ясчин или яс баригч [29].  

И. Майский в своем произведении «Современная Монголия (Автономная 

Монголия на пороге ХХ века)» писал об интересных и особых вещах в похорон-

нем обряде, что доказывает распространенность воздушного погребения в пер-

вой половине ХХ века. Он написал очень детально:  

«В автономной Монголии похороны покойников очень необычные. Есть 

один монгольский обычай, который будет вызывать крайное удивление у ев-

ропейцев. Однако по буддийскому верованию покойник не должен быть захо-

ронен в земле, его тело должно стать пищой зверей и птиц. Поэтому монго-

лы не хранят тело умершего в земле, оставляют в безлюдной степи, чтобы 

истратилась зверьми, воздухом и ветром... Так как покойника оставляют в 

практически безлюдном месте, в этом способе погребения нет особого не-

приятного. А в больших городах, монастырях дело идет более тщательнее, 

например в Урге (Их хүрээ), где постоянно живет около 30 000 человек и где 

много покойников, появилось кладбище. Это так называемое кладбище есть 

обыкновенный склон горы недалеко от города, где оставляют покойников на 

воздухе... Тела покойных хутугтув и знаменитых лам в Урге мумифицируют и 

потом помещают в храме для молитвы» [30]. 

Как показывают архивные документы и заметки путешественников, было рас-

пространенным воздушное погребение покойников в населенных пунктах, таких 

как Улаанбаатар в начале ХХ в.  
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Однако народное правительство проводило политику внедрения новой куль-

туры и создало городское управление столицы Улаанбаатар, которое выпустило 

первое правило по упорядочению погребального ритуала и обычая, запретив 

воздушное погребение.  

В 1929 г. Монгольским правительством были обсуждены вопросы о похоро-

нах покойников и о защите гигиены и принято решение хоронить покойников в 

земле или сжигать, городскому управлению дано указание совместно с управле-

нием здравоохранения установить место для кладбища на большом расстоянии 

от города, огораживая это место забором, готовить тарантас, закрытый со всех 

сторон для возки покойника, и создать печь для сожжения трупов. Например, в 

официальном письме от министерства внутренних дел городскому управлению 

28 сентября 1929 года было написано: «...Нынешнее министерство внутренних 

дел предлагает управлению здравоохранения запретить воздушное погребе-

ние покойника, который умер вследствие заразных болезней, так как собаки, 

которые съели тело покойника, могут заразить людей любой инфекционной 

болезнью...» [31]. 

Городское управление Улаанбаатара выпустило первое «Правило захороне-

ния покойников» в 1929 г. и создало западный и восточный Алтан улгий — клад-

бища. В предисловии этого правила было подчеркнуто: «В этой стране до сих 

пор хранят старый обычай оставить покойников вблизи города и не использу-

ет захоронение в земле, и этот обычай, внедренный высшими ламами с дав-

них пор, нужно считать одним из путей эксплуатации безграмотных жите-

лей. Такой обычай не соответствует поведению образованных людей, меша-

ет в соблюдении гигиены, распространяет инфекционные болезни и стано-

вится причиной смерти людей. Следовательно, городской совет составил это 

правило в целях исправления этого несовместимого положения и хоронить 

покойников культурным способом...» [32]. 

Воздушное захоронение покойников и оставление в безлюдном месте в Мон-

голии продолжались до середины 1940-х гг. и министерство внутренних дел МНР 

и городское управление Улаанбаатара обращали большое вимание на это. 

Например, председатель государственного милиционного управления при ми-

нистерстве внутренних дел подполковник Д. Лувсандорж в своем отчете «Об 

оставлении тел покойников в любых местах» (29 мая 1945 г.) писал: «Столица 

Монголии Улаанбаатар должна быть очень уютным и чистым городом, об-

ратить особое внимание на здоровье народа», «Продолжается оставление 

трупов покойников в овраге у подножий левого и правого склонов сопки Тасган, 

который принадлежит первому кварталу. Вообще среди рабочих, служащих и 

жителей города Улаанбаатара очень распространены разные инфекционные 

болезни и даже в одной семье умерло трое детей. В таком положении в 

оставленных трупах появляются микробы разных болезней особенно в теп-

лые времена года, и трупы становятся самой большой угрозой для общества. 

На этом заканчивается мое краткое представление и сейчас познакомлю с 
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дальнейшими мерами» [33]. Этот отчет реально показывает состояние столицы 

Улаанбаатар того времени. 

Городское управление считало, что оставление трупа покойника вблизи горо-

да на земле, игнорируя захоронение в земле и загрязняя место, вредно, наруше-

ние соблюдения гигиены «прямо противоречит здоровью и культуре город-

ских жителей». 

По совместному постановлению Совета министров МНР и Центрального ко-

митета МНРП №339/198 от 28 июля 1955 г. «О наведении порядка в сфере захо-

ронений» было решено создать «Бюро по захоронению трупа» [34], которое ста-

ло первой организацией, ответственной за похоронные вопросы в населенных 

пунктах. 

В начале постановления было отмечено: «На уровне нынешнего развития с 

точки зрения новых задач беспорядочное воздушное погребение покойников, 

игнорируя захоронение в земле, является одним из очень некрасивых явлений 

прошлого. Как показывают источники по истории, обычай воздушного погре-

бения появился после распространения буддизма в Монголии. Однако раньше 

монголы имели обычай хоронить покойников в земле... Благодаря многочис-

ленным мероприятиям в годы народной власти появились в населенных райо-

нах специальные места, где хоронят покойников в земле» [35] и далее было 

сказано: «Культура у нашего народа повышается и сознание бороться против 

старых, несправедливых поступков углубляется...» и в конце было упомянуто, что 

данное постановление было выпущено Советом министров МНР и Центральным 

комитетом МНРП. 

В постановление были включены следующие пункты о наведении порядка в 

деле похорон: 

 Соблюдать порядок захоронения покойника в земле с 1 сентября 1955 г. 

по всей стране;  

 организовать работу по объяснению значения захоронения в земле для 

народа; 

 все расходы на копание ямы несет государство. 

Реализация содержаний этих пунктов была поручена партийным ячейкам, 

комитетам партии всех аймаков и пропагандно-идеологическому отделу ЦК 

МНРП.  

С 1956 г. впервые начали соблюдать пункт «Порядка погребения покойни-

ков» — не проводить похоронные обряды на территории Улаанбаатара во время 

всеобщих праздников и знаменательных дней, что было особым изменением в 

погребальном обряде монголов. 

Как было указано в «Порядке погребания покойников», который должен был 

соблюдаться в столице, тело покойника помещается только в яме, которая дает-

ся администрацией, и эта яма дается бесплатно, похороны проводится после по-

лучения справки о смерти в больнице и справки от родственников или опекунов 

или местной администрации, по необходимым санитарно-гигиеническим требо-

ваниям, после захоронения в земле над гробом ставится маленькая табличка, на 
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которой бюро похорон пишет имя, дату рождения и смерти покойника и разре-

шается наклеить на табличку еще фотографию покойника, если он был согласен 

на это.  

Как было отмечено в архивных документах столицы в 1950-х гг. тела покойни-

ков оставляли в оврагах вокруг столицы и даже иногда на магистрали. Следова-

тельно исполнительное управление депутатов хурала города Улаанбаатар 30 ян-

варя 1958 г. выпустило решение «Об обязательном захоронении покойника в 

земле (№13)» и дало специальное задание «Бюро по обслуживанию жителей» и 

организациям под его управлением.  

Городское управление считало, что «...оставление тела покойников на земле 

не прекращается. Это не только не соответствует развитию нашей столи-

цы, гигиене жителей, культурному поведению, но и является очень мерзким 

недостатком прошлого феодального общества», и выпустило следующие ре-

шения: 

– Покойников, независимо от их возраста (дети и взрослые), должны хоро-

нить в земле по разрешению Бюро по обслуживанию жителей в определенном 

месте, и люди, которые проводят погребение должны регистрировать это в 

местной администрации.  

– Строго запрещается ехать не по маршруту для захоронения покойника в 

земле. 

– Строго запрещается воздушное погребение в других местах, кроме указан-

ного места.  

Кроме того, следующие пункты «Порядка организации погребения на терри-

тории столицы» (2014), который соблюдался на территории Улан-Батора, были 

направлены на ограничение воздушного погребения: 

«4.6. Погребение на территории столицы проводится только в выделенных 

местах. 

4.7.2. Тело покойника возится только специальным грузовиком для похорон, 

родственники покойника снабжаются местом и помещением для прощания с 

покойником и литургии для покоя души умершего и захоронение проводится 

под управлением специального работника 

4.7.3. Глубина ямы не должна превышать 1,5 метров, почва копается круто 

вниз и к погребению относится уважительно и площадь погребения убирается 

регулярно». 

В результате этих мер число воздушных погребений на территории города 

Улаанбаатар заметно уменьшалось после 1960 г. Однако воздушное погребение 

встречалось близ сомонов.  

Итак: 

– Как показывают информация из исторических источников и археологиче-

ские находки, способы погребения монголов менялись в разные исторические 

периоды и захоронение в земле было распространенным в раннем и среднем 

периодах истории.  
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– Как показывают история, культура, ежедневная жизнь и традиции Монго-

лии, кремация покойников восходит к древнему времени, и этот обычай дошел 

до нас.  

– Кремация в современном монгольском погребальном обычае способству-

ет правильной эксплуатации земли Улан-Батора, созданию здорового, безопас-

ного и экологически чистого образа жизни и интеграции традиции уважения по-

койников с современной тенденцией. 

– Как показывают архивные документы и заметки путешественников, было 

распространенным воздушное погребение покойников в населенных пунктах в 

начале ХХ в. Однако с проведением политики внедрения новой культуры народ-

ным правительствоми созданием городского управления столицы Улан-Батор 

было выпущено первое правило по упорядочению погребального ритуала и 

обычая, запретив воздушное погребение. 

– Как показывает наше исследование тема о традиции погребального обря-

да и ее изменений имеет определенное влияние на разрешения одной из акту-

альных проблем развития города Улан-Батор.  
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