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Р. Н. Дугаров

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИН-ГЭСЭР-ЧЖАЛПО 
В ТИБЕТСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ СОЧИНЕНИИ 

«ДЭБТЭР-ЧЖАМЦО»

Данное сообщение основано на некоторых материалах родо
словных хроник племен голоков, донминягов, цзогэлин области 
Амдо в северной части Тибета, содержащихся в тибетском ис
торическом сочинении XIX в. «Дэбтэр-чжамцо». В частности, мы 
рассмотрим сведения, касающиеся Лин-гэсэр-чжалпо, правителя 
страны Лин.

История происхождения указанных этнических групп в «Дэб
тэр-чжамцо» излагается в виде легенд и преданий, сюжеты ко
торых можно найти в знаменитом эпосе народов Центральной 
Азии о Лин-Гэсэре. Известно мнение Ц. Дамдинсурэна о том, 
что «в основу Гэсэриады легло какое-то историческое событие, 
происходившее в стране Амдо или Лин, которой правил Гэсэр- 
хан» [Дамдинсурэн, 1957, с. 172]. Некоторые исследователи сом
неваются в правомерности такого вывода. Ниже мы рассмотрим 
те факты тибетской исторической хроники, которые, на наш 
взгляд, соответствуют событиям, описанным в эпосе.

Страна Лин, как утверждает автор «Дэбтэр-чжамцо», нахо
дилась к югу от оз. Кукунор, в верхнем течении р. Хуанхэ: 
«весь район правобережья реки Мачу (Хуанхэ) входил во вла
дения Лин-Гэсэр-чжалпо» [Дугаров, 1981, с. 97]. По-видимому, 
во времена Лин-Гэсэр-чжалпо в этом районе проживало не
сколько племен, среди которых, возможно, главенствовало пле
мя Лин.

Наряду с именем Лин-Гэсэр-чжалпо (gling ge-ser rgyal-po, 
букв, «линский царь Гэсэр») в текстах хроник «Дэбтэр-чжамцо» 
называется Лин-чже (gling-rje, букв, «линский властелин») — 
по-видимому, сокращенное наименование титула правителя Лин. 
Таким образом, в «Дэбтэр-чжамцо» приводятся два титула Лин- 
Гэсэра: чжал-по (rgyal-po) и чже (rje). Первый слог имени 
Гэсэра (ge или dge), как можно предположить, означает «доб
родетель» и входит в этнические названия племен области Ам
до: цзогэлин (tndzo-dge-gling) , мугэ (dmu-dge).

Близкие по сюжету предания о Лин-Гэсэре отражены в родо
вых исторических хрониках тибетских племен, обитавших вбли
зи Дэргэ, но наибольшее распространение они получили среди
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племен Амдо. Материалы «Дэбтэр-чжамцо», содержащие очень 
близкие версии исторических преданий о Лин-Гэсэре, как бы 
сближают области Кукунор через верховья Мачу с Дэргэ. Со
гласно опубликованным Ц. Дамдинсурэном легендам о Лин- 
Гэсэре из области Дэргэ [Дамдинсурэн, 1957, с. 185— 196] и 
данным «Дэбтэр-чжамцо», именно Дзодокса (rdzo-dogs) в мест
ности Лхалунг-Юмдо (lha-lung yu-mdo) области Верхнее Мда 
(Дэбтэр-чжамцо, л. 35] считается местом возмужания Лин-Гэсэ- 
ра. Многие версии Гэсэриады свидетельствуют о ссылке еще со
вершенно юного Гэсэра в эти горные районы. Здесь он в су
ровых условиях возмужал и стал впоследствии непобедимым 
воином.

Различие титулов и упоминание в каждом историческом ис
точнике различных мест рождения Лин-Гэсэр-чжалпо с точны
ми или приблизительными описаниями достопримечательностей 
наводит на мысль о существовании в прошлом нескольких исто
рических преданий, принадлежащих близким между собой этни
ческим группам.

Так, материалами одного из исторических преданий о Лин- 
Гэсэре пользовался автор «Дэбтэр-чжамцо», который писал, что 
«место рождения находится вблизи монастыря Цхабса-гон 
(chab-tsha dgon) [в Кукуноре] на северном склоне реки Цза в 
Цхо-кор-ка (rdza-srib-ngos-rdza-chu’i-rgyud mtsho-gor-kha), ис
ток [реки Цза] находится в [местности] Дарса-Наг-Лунг (dar-sa 
nag-lung)» [Дэбтэр-чжамцо, л. 274а]. Последнее название упо
минается в предании о Гэсэре, бытовавшем среди племен обла
сти Дэргэ [Дамдинсурэн, 1957, с. 193].

Дальнейшее изучение различных версий Гэсэриады, возмож
но, со временем позволит уточнить сведения об этническом со
ставе страны Лин и дальнейшем расселении носителей традиции 
амдоских версий Гэсэриады по различным областям Восточного, 
Северного и Западного Тибета.

Определению хронологии проживания племен Лин и др. в 
долине верхнего течения р. Мачу способствуют указанные в 
«Дэбтэр-чжамцо» предполагаемые даты жизни Лин-Гэсэр-чжал
п о — год воды-змеи (993 г.) и год железа-мыши (1060 г.)
[Дэбтэр-чжамцо, л. 2736]. Если придерживаться сообщения ав
тора исследуемого источника, то 993 г.— год рождения Лин- 
Гэсэра, а 1060 г.— год его смерти. На основе монгольской вер
сии эпоса о Лин-Гэсэре Ц. Дамдинсурэн отмечает, что Гэсэр 
родился в год черной змеи, которому соответствуют годы 993, 
1053, 1113, 1173, 1233-й и т. д. [Дамдинсурэн, 1957, с. 126]. Д а
ты из «Дэбтэр-чжамцо» близки к датам рождения и смерти 
Цзюесыло (Госыло, 997— 1065), известного исторического деяте
ля XI в., основателя крупного союза восточнотибетских племен 
Кукунора и Шарайгола, который противостоял тангутскому го
сударству Си Ся. В китайских источниках называется имя Ци- 
нань-лин-вэнь, а Цзюесыло, возможно, его титул [Кычанов, 1968, 
с. 137]. Как пишет Е. И. Кычанов, Цзюесыло был потомком
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тибетских королей, родился в Гаочане и в возрасте 12 лет был 
привезен в Цинтан (Синин), где впоследствии стал главой 
местных племен [Кычанов, 1968, с. 137]. На короткое время в 
районе Кукунора сложилось государство, основанное Цзюесыло 
и погибшее в XII в. в войнах с тангутским государством Да Ся, 
с китайцами и чжурчжэнями. Остатки владений Цзюесыло со
ставили ядро княжества Лин, игравшего впоследствии важную 
роль в истории этого региона [Кычанов, 1968, с. 65; Stein, 1972, 
с. 77}.

Лин-Гэсэр-чжалпо и его потомки были предводителями и 
участниками завоевательных походов в историческом прошлом 
тибетских племен Кукунора: панака, цзогэлин и голоков в 
XI—XII вв. Действительно, местная повествовательная тради
ция племен верховья Мачу отмечает, что через земли нголоков 
некогда проходил Лин-Гэсур или Гэсур-хан [Козлов, 1906, 
с. 326]. Возможно, Цзюесыло не раз совершал наезды во вла
дения правобережных племен голоков и их соседей для обес
печения прочного тыла и снабжения своей армии провиантом, 
скотом и лошадьми для конницы. Так, в родословной хронике 
голоков сказано, что их родоначальник Абум вступил в кон
фликт с правителем страны Пон-Лин-чже (dpon-gling-rje) и 
был изгнан в долину р. Дочу [Дэбтэр-чжамцо, л. 274а}. Абум, 
по-видимому, был современником Цзюесыло. В связи с этими 
событиями наряду с титулом Лин-чже упоминается Лхан-чен- 
пон. В данном случае трудно определить, имеются ли в виду 
два различных исторических деятеля или два титула одного и 
того же лица.

О войнах Гэсэра повествуется во многих главах эпоса, но 
в исторических преданиях этот сюжет не получил значительного 
развития. В «Дэбтэр-чжамцо» изложены некоторые предания 
о войнах Лин-Гэсэра с шарайгольскими ханами. По словам 
известного русского путешественника Г. Н. Потанина, р. Гур- 
бан-Ширай-гол — «это та самая река, на которой жили три 
шарайгольских хана, с которыми воевал Гэсэр... Река Ширай- 
гол небольшая, течет с севера на юг, впадает, говорят, в Ха- 
тун-гол» [Потанин, 1893, с. 40]. Она протекала на расстоянии 
«4-х, 5-ти дней пути на юго-запад от монастыря Рачжа» [Пота
нин, 1893, с. 40].

Как указывается в хронике, страна Лин была расположена 
недалеко от владений трех шарайгольских ханов. По тем вре
менам княжество Лин было незначительным племенным вла
дением; и действительно, с момента распада союза восточно
тибетских племен Цзюесыло, после смерти его основателя в 
1065 г., «вдоль верхнего течения реки Хуанхэ располагалось 
несколько более мелких тибетских владений...» [Кычанов, 1968, 
с. 190}.

На севере княжество Лин граничило с владениями родов 
ажа, известных позднее под названием Чжа-хор. К востоку наи
более значительным владением было княжество Чжонэ в долине
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р. Лучу (кит. Тао-хэ). К югу от Чжонэ были расположены не
зависимые княжества Чжалморон.

Как известно, в Тибете с XI в. начинает усиливаться буд
дизм. Согласно «Дэбтэр-чжамцо», Лин-Гэсэр-чжалпо основы
вает в своей стране Лин буддийский храм и для ознакомления 
с учением Будды приглашает Лан Чжанчжуб Дрэкола (rlang- 
byang-chub-’dre-bkol) и Смрити Джнянакирти (smri-ti-dznya-na- 
ki-rti) [Дэбтэр-чжамцо, л. 273}. В храме велось богослужение 
и, возможно, послушники родом из страны Лин знакомились 
с учением буддизма у известных монахов. Хроника не уточняет, 
из каких областей Тибета были приглашены эти монахи. 
Во всех версиях Гэсэриады также повествуется об основании 
Гэсэром буддийского храма.

Далее «Дэбтэр-чжамцо» отмечает, что Лин-Гэсэром был ос
нован и родовой храм [Дэбтэр-чжамцо, л. 279]. Во времена Лин- 
Гэсэра, по-видимому, в Амдо велось, хотя изредка, сооружение 
храмов. Строились и крепости. Одной из известных крепостей 
тех времен был Анчинский небесный замок (an-chun-nam- 
mdzon), основанный Анчин-чжалпой [Дэбтэр-чжамцо, л. 2106]. 
Этот замок считался одним из известных четырех замков Ам
до. По некоторым данным, замок был захвачен Лин-Гэсэром 
[Дамдинсурэн, 1957, с. 194] и, возможно, ранее принадлежал ша- 
райгольским ханам.

В «Дэбтэр-чжамцо» приводятся интересные сведения о раз
личных крепостных сооружениях, называемых цзон (tndzon) 
или цзэ (rise). Именно в них в бурную эпоху феодальной раз
дробленности сосредоточивалась общественная и культурная 
жизнь племен цзогэлин, тоба, донминяг и шарайголов. Вокруг 
крепостей зачастую обосновывались монашеские общины и, воз
можно, сооружались храмы, так как в те времена монахи и их 
монастыри нуждались в защите. Будничная жизнь крепостей 
и храмов, описание дворцов царей Амдо изображается и на 
страницах эпоса о Гэсэре, что характеризует героический эпос 
как источник информации об общественно-экономических отно
шениях амдосцев того периода.

Таким образом, приведенные материалы «Дэбтэр-чжамцо» 
позволяют предположить, что прототипом Гэсэра, героя эпоса 
народов Центральной Азии, мог быть Цзюесыло, или, как он 
назван в тибетских хрониках, Лин-Гэсэр-чжалпо.
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