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Посвящается 80-летию со дня рождения монголоведа 
Алексея Георгиевича Сазыкина (1943–2005)
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В 2023 г. исполнилось бы 80 лет Алексею Ге-
оргиевичу Сазыкину (15.08.1943–31.03.2005), 
известному российскому монголоведу-фило-
логу, представителю классической петербург-
ской востоковедной школы. Безвременная 
кончина оборвала жизнь ученого на взлете 
творческой деятельности. Сегодня, через 18 
лет, становится понятнее его высокий профес-
сионализм, преданность выбранному делу, глу-
бокие знания монгольской книжной культуры. 
Коллеги и последователи ценят громадный 
объем работы, проделанный А. Г. Сазыкиным, 
большое количество научных трудов, напи-
санных им, блестящие мысли, высказанные во 
время научных обсуждений, советы молодым 
коллегам — т.е. все то, что называется вкладом 
в отечественную науку.

Биография А.  Г.  Сазыкина вполне обычна: 
родился в Приморском крае, в пос. Ольга; после 
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А. Г. САЗЫКИН (1943–2005) 
В РОССИЙСКОМ МОНГОЛОВЕДЕНИИ

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Статья посвящена биографии и научному творчеству известного российского монголоведа, представителя петер-
бургской школы, филолога Алексея Георгиевича Сазыкина (1943–2005). Представлены основные труды ученого, 
обозначены главные темы его научных интересов. Статья приурочена к юбилейной дате — 80-летию со дня рожде-
ния ученого. Безвременная кончина оборвала жизнь А. Г. Сазыкина на взлете его творческой деятельности. В на-
стоящее время становится особенно ясен его высокий профессионализм, преданность выбранному делу, глубокие 
знания монгольской книжной культуры. Коллеги и последователи ценят громадный объем работы, проделанный 
А. Г. Сазыкиным, большое количество научных трудов, написанных им, блестящие мысли, высказанные во время 
научных обсуждений, советы молодым коллегам — т. е. все то, что называется вкладом в отечественную науку. 
А. Г. Сазыкин — автор девяти монографий, более 80 статей. Все его публикации отличают фундаментальность, 
тонкое и глубокое проникновение в «тайны» публикуемых источников.
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окончания средней школы, отслужив в армии, 
поступил на кафедру монгольской филологии 
Восточного факультета Ленинградского госу-
дарственного университета им. А.А.  Жданова 
(ныне Санкт-Петербургский государственный 
университет), который окончил в 1971 г. С это-
го года вся его профессиональная деятельность 
была связана с Ленинградским отделением Ин-
ститута востоковедения АН СССР (ЛО ИВ АН, 
ныне Институт восточных рукописей РАН). 
В Институте он начал работу в качестве науч-
но-технического сотрудника (1971), переведен 
на должность младшего научного сотрудника 
(1975), затем — старшего научного сотрудника 
(1986). А. Г. Сазыкин — автор девяти моногра-
фий, более 80 статей. Все его публикации от-
личают фундаментальность, тонкое и глубокое 
проникновение в «тайны» публикуемых источ-
ников [Яхонтова, б/г].

В 1979  г. защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «История “Чойджид-дагини” как 
памятник монгольской литературы XVII  в.», 

на основе которой была издана монография 
[История Чойджид-дагини, 1990]. Это сочине-
ние посвящено одному из популярных жанров 
тибето-монгольской повествовательной ли-
тературы  — жанру «хождений в буддийский 
ад». В публикации подробно рассмотрены 
«причины появления такого рода литерату-
ры, формы бытования, …большое внимание 
уделено выявлению, атрибуции и датировке 
различных монгольских переводов, версий и 
вариантов повести�» [История Чойджид-даги-
ни, 1990. C. 9, 37–74]. Также уделено внимание 
рукописным и ксилографическим источни-
кам, хранящимся в российских и зарубежных 
хранилищах Ленинграда, Улан-Удэ, Кызыла и 
Улан-Батора [История Чойджид-дагини, 1990. 
C.  25–32]. Продолжением публикаций жанра 
«хождений в ад», или «видений ада», стало из-
дание пяти наиболее известных и популярных 
сочинений, в котором представлены перево-
ды монгольских рукописей на русском языке: 
«Повесть о Молон тойне», «Рассказы о пользе 

А. Г. Сазыкин во время первой поездки в Монголию. 1968 г.
Слева направо: Ирина Кульганек, Ольга Дамдинсурэн, Дмитрий Андрианович Алексеев, 

Лидия Скородумова, Алексей Георгиевич Сазыкин, Туяа Уржинэ
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Ваджраччхедики» («Алмазной сутры»), «По-
весть о Чойджид-дагини», «Повесть о Цаган 
Дара-эхэ» («Повесть о Нарану Гэрэл»), «По-
весть о Гусю-ламе» [Видения буддийского ада, 
2004. С. 31–237]. Впоследствии «Повесть-наказ 
Цаган Дара-эхэ («Повесть о Нарану Гэрэл») и 
ойратская версия «Истории Гусю-ламы» были 
опубликованы в серии “Corpus Scriptorun Oi-
ratorum” [Повесть-наказ Цаган Дара-эхэ, 2015; 
Истории Гусю-ламы, 2017].

В 2003 г. А. Г. Сазыкиным совместно с проф. 
А. Д. Цендиной было подготовлено первое пол-
ное издание монгольской версии биографии 
известного бурятского хамбо-ламы Агвана 
Доржиева (1854–1938) [Доржиев, 2003]. Пу-
бликация была выполнена на основе рукописи, 
хранящейся в фонде ИВР РАН, не переводив-
шейся ранее на русский и другие европейские 
языки. Работа снабжена научно-справочным 
аппаратом: комментарием, глоссарием и указа-
телями.

В творческой биографии ученого имеется 
еще одна соавторская работа. Она связана с 
изданием ойратской рукописи «Лунный свет: 
история рабджам Зая-пандиты», которая так-
же находится в фонде ИВР РАН. Интересна 
история происхождения и изучения этой ру-
кописи. В 1938  г. Г.  Н.  Румянцев подготовил 
сводный текст и перевод биографии ойратско-
го Зая-пандиты [Раднабхадра, 1999]. Однако, 
как с сожалением отмечает А. Г. Сазыкин, «эта 
работа не была им завершена и подстрочный 
совершенно неотредактированный перевод не 
превратился в труд, который уже много деся-
тилетий назад мог войти в научный обиход и 
занять достойное место среди трудов отече-
ственных монголоведов [Раднабхадра, 1999. 
С.  12]. А.  Г.  Сазыкин завершил труд своего 
предшественника, превратив его в высокопро-
фессиональное издание. Это сочинение ин-
тересно с точки зрения представления в нем 
важных исторических сведений об ойратах 
и монголах, зафиксированных учеником За-
я-пандиты Ратнабхадрой. Значение «Биогра-
фии Зая-пандиты» как источника по изучению 
истории монголов и ойратов неоднократно 
отмечалось монголоведами. Само сочинение 
заслуженно получило признание как одного из 

лучших образцов ойратской историографии, 
поскольку его отличает достоверность, точ-
ность и хронологическая последовательность 
излагаемых событий, что выгодно выделяет 
его от подобного рода сочинений.

А.  Г.  Сазыкина можно назвать одним из 
самых глубоких исследователей фонда мон-
гольских рукописей и ксилографов ИВР РАН. 
Подготовленный и изданный им «Каталог 
монгольских рукописей и ксилографов Ин-
ститута востоковедения АН СССР» [Каталог 
монгольских рукописей и ксилографов Ин-
ститута востоковедения АН СССР, 1988; 2001; 
2003] до настоящего времени является одним 
из важнейших ресурсов источниковой базы, 
к которым обращаются и используют в своей 
работе современные исследователи. В Пре-
дисловии очень точно подмечено: «познание 
исторического прошлого народов Востока …
невозможно без тщательного и всестороннего 
изучения письменных памятников» [Каталог 
монгольских рукописей и ксилографов Ин-

А. Г. Сазыкин во время первой поездки 
в Монголию. 1968 г.
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ститута востоковедения АН СССР, 1988. C. 6]. 
Каталог включает около 10 000 единиц хране-
ния, разнообразных по составу и содержанию 
рукописей, среди которых имеются буддийские 
канонические, исторические, эпические сочи-
нения, фольклорные записи, редчайшие печат-
ные издания; этико-назидательная, правовая, 
обрядовая литература, монгольские переводы 
китайских романов, административно-хозяй-
ственные документы, уставы монастырей, тру-
ды по буддийской иконографии и буддийской 
космологии. Работа, проделанная А. Г. Сазыки-
ным по введению в научный оборот каталога 
рукописей ИВР РАН, показала огромное значе-
ние рукописного фонда ИВР РАН и большую 
роль, которую он продолжает играть как одно 
из самых репрезентативных хранилищ миро-
вого уровня.

А.  Г.  Сазыкин занимался разбором и опи-
санием коллекций не только в стенах родного 
Института. Так, он описал небольшую коллек-
цию, состоящую из 21-й единицы хранения, в 
Государственном музее истории религии и ате-
изма (ныне Государственный музей истории 
религии, г. Санкт-Петербург) [Сазыкин, 1982. 
С.  101–112]. В 1982–1985  гг. по приглашению 
Тувинского республиканского краеведческого 
музея им. «60 богатырей» (ныне Национальный 
музей Республики Тыва им. «Алдан-Маадыр») 
А.  Г.  Сазыкин занимался разбором и катало-
гизацией музейного рукописного фонда [Са-
зыкин, 1982. С. 45–58], результатом его работы 
стала статья, в которой дан подробный обзор 
письменных источников, хранящихся в му-
зее. Он указывает, что в содержательном пла-
не они представляют собой преимущественно 
образцы буддийской литературы: сборники 
заклинаний, буддийские поучения, покаянные 
молитвы, астрологические справочники. В му-
зее имеются как ксилографированные издания, 
так и рукописные книги. В музее хранится 23 
пекинских печатных издания. Состав их до-
вольно традиционен: включает буддийскую 
каноническую литературу и медицинские 

трактаты. Бурятских ксилографов в фонде 50 
единиц, все они относятся ко второй полови-
не XIX — началу XX вв. Состав бурятских кси-
лографов не отличается от других российских 
собраний. Это комментаторская литература, 
проповеди, молитвы, грамматики, сочинения 
о буддизме в Монголии, буддийская канони-
ческая литература, монгольские азбуки и др. 
Следует отметить, что коллекция музея распо-
лагает и совершенно уникальными изданиями, 
которых нет в других российских коллекциях. 
Прежде всего, это ксилографированное изда-
ние монгольской азбуки, а также два сочине-
ния, напечатанные современным наборным 
способом печати. Как предполагает А.  Г.  Са-
зыкин, эти сочинения были изданы в Аца-
гатском дацане в Бурятии в начале XX  в., где 
была уже «типография европейского образца с 
подвижным шрифтом» [Сазыкин, 1982. С. 49]. 
Значительную часть фонда составляют источ-
ники, поступившие в основном, из буддийских 
монастырей Тывы, домашних или личных би-
блиотек, и относящиеся к обрядовой практике 
буддистов, повседневной бытовой их деятель-
ности, этико-назидательной литературе.

Даже этот небольшой обзор научной дея-
тельности А. Г. Сазыкина характеризует его как 
блестящего ученого-монголоведа. Его дости-
жения бесспорны, как и огромный авторитет в 
научном мире.

К Алексею Георгиевичу Сазыкину, предста-
вившему научному миру не один десяток сво-
их высокопрофессиональных исследований, 
в полной мере можно отнести слова В. В. Гри-
горьева (1816–1881), которые он произнес в 
память о другом выдающемся русском восто-
коведе А. А. Бобровникове (1821–1865) в свя-
зи с публикацией и высокой оценкой его кни-
ги «Грамматика монголо-калмыцкого языка» 
(1848): «Одного подобного труда вполне доста-
точно, чтобы упрочить за автором его репута-
цию первоклассного ученого» [Григорьев, 1887. 
С. 071].
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A. G. SAZYKIN (1943–2005) IN RUSSIAN MONGOL STUDIES
(ON THE EIGHTIETH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)

Keemya V. ORLOVA
Institute of Oriental Studies of the RAS

In 2023, Alexey Georgievich Sazykin (15.08.1943–31.03.2005), a well-known Russian Mongolian philologist, representative 
of the classical St. Petersburg School of Oriental Studies, would have turned 80 years old. His untimely death at the age of 
62 ended the researcher’s life at the height of his creative activity. Today, aft er 18 years, his high professionalism, dedication 
to the chosen fi eld, deep knowledge of the Mongolian book culture becomes absolutely clear. Colleagues and followers 
appreciate the enormous amount of work done by A. G. Sazykin, a large number of academic papers written by him, brilliant 
thoughts expressed during discussions, advice to young colleagues — that is, everything that is called a contribution to 
Russia’ Mongol Studies. A. G. Sazykin is the author of seven monographs, more than 80 articles. All his publications are 
distinguished by their fundamental nature, subtle and deep penetration into the “secrets” of the published sources.
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