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Т. Д. СКРЫННИКОВА
Институт восточных рукописей РАН

НОВЫЕ КНИГИ ПО МОНГОЛОВЕДЕНИЮ 

Об авторе: СКРЫННИКОВА Татьяна Дмитриевна, доктор исторических наук, профессор, заведующая отделом Цен-
тральной и Южной Азии ИВР РАН (Санкт-Петербург, Россия) (skryta999@mail.ru). ORCID 0000-0002-0674-2764.

 © ИВР РАН, 2024
 © Скрынникова Т. Д., 2024

Рец. на: «Сутра Белого Старца» 
на «Ясном письме»: исследование, 

перевод, транслитерация, 
комментарий, факсимиле / 
Под ред. Н. В. Ямпольской, 

Н. С. Яхонтовой. М.: Наука — 
Вост. лит., 2023.— 335 С. — ISBN 

978-5-02-040576-9

Монография посвящена исследованию и 
публикации ритуального текста «Сутра Белого 
Старца» на ойратском языке. Работа выпол-
нена коллективом из пяти авторов, сотруд-
ников академических учреждений Элисты 
и Санкт-Петербурга: Е.  В.  Бембеевым (Кал-
мыцкий научный центр РАН), Б. А. Бичеевым 
(Калмыцкий государственный университет), 
С.  В.  Мирзаевой (Калмыцкий научный центр 
РАН), Н. В. Ямпольской (Институт восточных 
рукописей РАН) и Н. С. Яхонтовой (Институт 
восточных рукописей РАН). Основная задача 
публикации сформулирована авторами во вве-
дении как издание ойратских текстов «Сутры 
Белого Старца». Исключительной ценностью 
работы является то, что в книге представлены 
факсимиле и транслитерации значительного 
числа оригинальных текстов  — 31  рукописи 
из разных регионов распространения «ясно-
го письма»: России, Монголии и Китая, а так-
же результаты сравнительного исследования 
публикуемых текстов. Научная новизна обе-
спечена тем, что комплексное исследование 

ойратских текстов «Сутры Белого Старца» 
выполнено впервые, а объем и разнообразие 
представленного в работе материала придает 
изданию дополнительную ценность, поскольку 
привлекает внимание читателей к тщательно 
проработанным деталям исследования: к ре-
гиональным особенностям распространения 
отдельного ритуального текста, а также к за-
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фиксированным в источниках особенностям 
языка и письма.

Исследовательская часть монографии со-
стоит из трех глав. В первой главе дан обзор 
истории культа Белого Старца в религиозной 
системе монгольских народов, кратко осве-
щена история изучения и публикаций «Су-
тры Белого Старца» на «ясном письме», а так-
же представлены задействованные в работе 
источники. Эта часть работы имеет вводный 
характер, а собственно результаты проведен-
ного авторами исследования изложены в по-
следующих главах. Вторая глава посвящена 
сравнительному текстологическому исследова-
нию 31 текста «Сутры Белого Старца» на ясном 
письме. Здесь последовательно проанализи-
рованы различные элементы структуры и со-
держания текстов и даны избранные примеры 
(наглядно представленные в виде таблиц), что 
стало основой аргументации авторов, впервые 
определивших характер корпуса исследуемых 
текстов. На основании проведенного анализа 
авторы предлагают выделить две версии «Су-
тры» на «ясном письме»  — широко распро-
страненную ойратскую версию и более ред-
кую калмыцкую, — дополняя и уточняя таким 
образом классификацию ритуальных текстов 
культа Белого Старца, предложенную прежде 
другими исследователями (В.  Хайссигом и 
Х. Футаки). В третьей главе подробнейшим об-
разом изложены результаты лингвистического 
исследования  — анализ особенностей орфо-
графии и графики публикуемых источников. 
Эта часть работы, без сомнения, представляет 
наибольшую ценность как пример кропотли-
вого сравнительного анализа источников из 
разных регионов с особым вниманием к диа-
лектным особенностям, географии и хроноло-
гии публикуемых рукописей.

Трудно переоценить достоинства представ-
ленной к публикации работы. Прежде всего 
нужно было определить и собрать во всей его 
полноте корпус текстов, именуемых «Сутра 
Белого Старца» или имеющих соответствую-
щее содержание. В монографии представлены 
транслитерации 31 текста. Сравнение этих тек-
стов, в свою очередь, позволило авторам обна-
ружить, что все они представляют собой две 
версии. Это, конечно, результат кропотливого 
профессионального труда всех авторов.

В издание вошли два перевода «Сутры Бе-
лого Старца» на русский язык, основанные на 
двух разных версиях текста, различия между 
которыми описаны во второй главе. Переводы 
выполнены с учетом разночтений между тек-
стами и снабжены подробными комментария-
ми в сносках, что также потребовало не толь-
ко сил и времени на выполнение технических 
задач, но и глубокого многостороннего знания 
предмета исследования данной монографии.

Вторая часть монографии посвящена изда-
нию текстов и включает транслитерации и фак-
симиле 31 рукописи. Транслитерацию каждого 
текста предваряет комментарий, отмечающий 
особенности почерка, графики и орфографии 
источника. Содержание комментариев перекли-
кается с текстом третьей главы и позволяет чи-
тателю при желании проверить и подробнее 
рассмотреть описанные в ней примеры.

Содержание монографии представляет 
большой интерес: авторы учли все аспекты и 
проблемы, которые возникают по мере знаком-
ства с текстами, их анализ отличается аналити-
ческой глубиной и многоаспектностью и, что, 
на мой взгляд, наиболее важно, — пробужда-
ет мысль читателя. Коллективная монография 
представляет собой достойный образец акаде-
мической работы, посвященной исследованию 
и изданию рукописных текстов.
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Рец. на: «Буддийские 
и добуддийские тексты Монголии 

(XIII–XIX вв.). Антология 
монгольской мысли / Пер. с монг. 

и тиб., примеч., статьи; 
под ред. А. Д. Цендиной. 

М.: Фонд содействия буддийскому 
образованию и исследования, 

2023. 479 с. — ISBN 978-5-6050259-
0-0

Антология монгольской мысли содержит 
переводы текстов с монгольского и тибетско-
го языков, текстов, которые были широко из-
вестны в Монголии и которые в разное время 
были написаны монгольскими авторами. Со-
ставителями данной антологии являются док-
тор филологических наук А. Д. Цендина и док-
тор философских наук В. Г. Буров. А переводы 
включенных в антологию текстов, примечания 
к ним и статьи были представлены Ю. И. Ели-
хиной, В.  Л.  Успенским, А.  Д.  Цендиной и 
Н.  С.  Яхонтовой. В книге содержатся тексты, 
которые отражают мировоззрение монголов 
в добуддийскую и буддийскую эпохи. Соот-
ветственно тематике они разделены на четыре 
раздела.

Первый раздел — «Культ Чингис-хана» — с 
предварительной статьей В. Л. Успенского «Ми-
ровоззрение древних монголов», включает тек-
сты, связанные с Чингис-ханом. Составители 
антологии включили сюда §§ 202–229 «Сокро-
венного сказания» («Награды и пожалования 
сподвижников») в переводе С. А. Козина; отры-
вок из «Алтан тобчи» Лубсан Данзана в перево-
де Н. П. Шастиной с примечаниями А. Д. Цен-
диной; «Повесть о двух скакунах Чингис-хана» 
в переводе Б.  Соднома и Л.  С.  Пучковского с 
введением, примечанием и редактировани-
ем А.  Д.  Цендиной; перевод Н.  С.  Яхонтовой 
«Наставлений Чингис-хана», опубликованных 
Ц.  Дамдинсурэном в антологии «Сто лучших 
образцов монгольской литературы». Особый 
интерес вызывает впервые переведенный на 
русский язык Н.  С.  Яхонтовой оригинальный 
монгольский текст: «Великая молитва Чин-
гис-хану». Она посвящена культу Чингис-ха-

на и является одним из текстов, которые со-
ставляют сборник «Золотая книга» («Алтан 
дэвтэр»), хранящийся в Эджэн-Хоро в Ордосе 
в мемориальном комплексе, где совершались 
моления его духу. Перевод выполнен по тексту, 
также опубликованному Ц.  Дамдинсурэном в 
антологии «Сто лучших образцов монгольской 
литературы».

Переводы «Шаманских текстов» второго 
раздела, введение и примечания к ним сделаны 
Ю. И. Елихиной по монгольским текстам, так-
же опубликованным Ц. Дамдинсурэном в упо-
мянутой антологии. Это «Обряд жертвопри-
ношений Манахану-тэнгри» — хозяину леса с 
просьбой об удаче на охоте, о том, как нужно 
следовать определенным правилам, чтобы не 
прогневить его; «Обряд призывания счастья, 
когда прилетают птицы», проведение которого 
обеспечивает здоровье, потомство, увеличе-
ние стад, знаний; «Обряд жертвоприношения 
огню», обозначаемому в текстах как эхэ — ма-
тушка, матушка царица огня, огонь-царица, 
матушка тэнгри огня, а также наименовани-
ями, связанными с мужским образом  — хан 
огня, хан-тэнгри огня, божество огня; «Сутра 
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о кроплении молока кобылиц» связана с одним 
из наиболее распространенных обрядов в мон-
гольской кочевой среде, поскольку кропление 
молока проводилось постоянно: каждым чле-
ном семьи по утрам, при каждом приеме пищи, 
кропление очагу, перед охотой, по торжествен-
ным случаям, при проведении общественных 
обрядов.

Третий раздел составляют переводы пят-
надцати «Дидактических текстов», что отраже-
но в его названии. Кроме двух текстов (Равджа. 
Сборище лицемеров и Мэргэн-гэгэн Ишданд-
зан-Ванджил. Поучения) переводы остальных 
тринадцати с введением и примечаниями были 
сделаны А. Д. Цендиной. По ее мнению, назида-
ния религиозно-этического характера получили 
наибольшее развитие, что образовало мощную 
мировоззренческую и литературную традицию, 
оформлявшуюся в разных жанрах (уги, лундэ-
ны, повести популярного буддизма и другие). В 
этом разделе А. Д. Цендина представила тексты 
весьма разнообразные по жанру как аноним-
ные фольклорные, так и авторские. Авторами 
опубликованных в антологии текстов являются: 
Равджа, Тогтохтур, Ишсамбу, Тоба-гэгэн, Мэр-
гэн-гэгэн Ишдандзан-Ванджил.

В последнем, четвертом разделе «Буддий-
ские тексты» В. Л. Успенский написал введение 
«Буддизм в Монголии», состоящее из следу-
ющих параграфов: буддизм у монголов XIII–
XIV  вв., распространение буддизма в Монго-
лии XVI–XVIII  вв., буддизм в Монголии при 
династии Цин, монастырское образование, 
монгольские буддийские писатели. Он упо-
мянул имена дзая-пандиты Лубсан Принлэя 
(1642–1715), Мэргэн-диянчи Лубсан Данби 
Джалцана (1717–1766), Чахарского тэбши Луб-
сан Чултэма (1740–1810), гуши Лубсан Цэбэла 
(1761–1835), алашаньского лхарамбу Агван-
дандара (1759  — после 1838), халхаского Аг-
ванхайдуба (1779–1838), халхаского Агванбал-

дана (1797–1864), халхаского Дамциг Дорджэ 
(1756), Лубсан Даяна (Дамдин; 1867–1937), оха-
рактеризовал их деятельность в разных обла-
стях буддийской учености, их вклад в развитие 
философской мысли в монгольском буддиз-
ме. В этом разделе в переводе с монгольского 
В.  Л.  Успенским с введением и примечания-
ми представлен «Эдикт Хубилая о тибетских 
ламах» и в переводе с тибетского фрагмен-
ты «Истории буддизма в Китае» Гомбоджаба 
и «Драгоценный светильник, проясняющий 
[смысл] сочиненной Дигнагой шастры „Колесо 
логических оснований“», также с введением и 
примечаниями.

В этом разделе опубликованы переводы с 
примечаниями А.  Д.  Цендиной: с тибетско-
го «Элементы и производные от элементов» 
чахар-гэбши Лубсанчултима и «Повесть о со-
знании, вершащем дела других: Зерцало, явля-
ющее безумную пляску — беседу тела, души и 
существа», с монгольского «Толкование деся-
той главы „Бодхичарья-аватары“» Чойджи-Од-
сэра, «Белая история о десяти добродетелях», 
«о принятии монголами буддизма в XVI в.» из 
«Драгоценного сказания» Саган-Сэцэна, «Да-
ющие высшее благословение» Дзанабадзара, 
«Песня о живом и неживом во вселенной».

Опубликованные в антологии тексты по-
зволяют представить эволюцию мировоззре-
ния монгольских кочевников на протяжении 
семи веков: от картины мира в контексте тра-
диционной монгольской культуры до ее ос-
мысления в системе буддийской философской 
мысли, что, безусловно, расширяет границы 
нашего знания. Книга представляет собой вы-
соко профессиональный труд коллектива авто-
ров и будет востребована как специалистами 
по истории и культуре монгольских народов, 
так и всеми, кто интересуется духовной куль-
турой народов Центральной Азии.
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