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«Слово «мардонг» тибетское и обозначает целый комплекс понятий.
Первоначально так назывался культовый объект, который получался вот
таким образом: если какой-нибудь человек при жизни отличался святостью,
чистотой или, наоборот, представлял собой, образно выражаясь, «цветок
зла» (связи Бодлера с Тибетом только сейчас начинают прослеживаться),
то после смерти, которую, кстати, тибетцы всегда считали одной из
стадий развития личности, тело такого человека не зарывалось в землю, а
обжаривалось в растительном масле (к северу от Лхасы обычно использовался
жир яков), затем обряжалось в халат и усаживалось на землю, обычно
возле дороги. После этого вокруг трупа и впритык к нему возводилась
стена из сцементированных камней, так что в результате получалось
каменное образование, в котором можно было уловить сходство с контуром
сидящей по-турецки фигуры. Затем объект обмазывался глиной (в северных
районах – навозом пополам с соломой, после чего был необходим еще один
обжиг), затем штукатуркой и разрисовывался – роспись была портретом
замурованного, но, как правило, изображенные лица неотличимы. Если
умерший принадлежал к секте Дуг-па или Бон, ему пририсовывалась черная
камилавка. После этого мардонг был готов и становился объектом либо
исступленного поклонения, либо настолько же исступленного осквернения –
в зависимости от религиозной принадлежности участников ритуала. Такова
предыстория…»
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Виктор Пелевин
Мардонги

Слух обо мне пройдет, как вонь от трупа.
Н. Антонов

Слово «мардонг» тибетское и обозначает целый комплекс понятий. Первоначально так
назывался культовый объект, который получался вот таким образом: если какой-нибудь чело-
век при жизни отличался святостью, чистотой или, наоборот, представлял собой, образно
выражаясь, «цветок зла» (связи Бодлера с Тибетом только сейчас начинают прослеживаться),
то после смерти, которую, кстати, тибетцы всегда считали одной из стадий развития личности,
тело такого человека не зарывалось в землю, а обжаривалось в растительном масле (к северу
от Лхасы обычно использовался жир яков), затем обряжалось в халат и усаживалось на землю,
обычно возле дороги. После этого вокруг трупа и впритык к нему возводилась стена из сцемен-
тированных камней, так что в результате получалось каменное образование, в котором можно
было уловить сходство с контуром сидящей по-турецки фигуры. Затем объект обмазывался
глиной (в северных районах – навозом пополам с соломой, после чего был необходим еще
один обжиг), затем штукатуркой и разрисовывался – роспись была портретом замурованного,
но, как правило, изображенные лица неотличимы. Если умерший принадлежал к секте Дуг-па
или Бон, ему пририсовывалась черная камилавка. После этого мардонг был готов и становился
объектом либо исступленного поклонения, либо настолько же исступленного осквернения – в
зависимости от религиозной принадлежности участников ритуала. Такова предыстория.
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