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А. А. Т у р а н с к а я  

Монгольский перевод сборника «Сто тысяч песнопений» Миларэпы 

В статье рассматривается история перевода на монгольский язык сборника «Сто тысяч песнопений» 
Миларэпы. 

Ключевые слова: Миларэпа, Цаннен Херука, колофон, намтар, Гурбум, ксилограф, Ширегету Гуши 
Цорджи. 

 
Перевод объемного тибетского прозопоэтического 
сборника «Сто тысяч песнопений» Миларэпы, из-
вестный также под кратким названием «Гурбум», 
оказал существенное влияние на формирование средне-
вековой монгольской литературы, в первую очередь 
на развитие монгольской агиографии и поэзии. 

Тибетский оригинал сочинения был написан из-
вестным учителем традиции Кагью Цаннен Херукой 
(тиб. gTsang smyon he ru ka (1452—1507)) и имеет 
полное название «Пространное жизнеописание спа-
сителя Миларэпы под названием „Сто тысяч песно-
пений“» (тиб. «Rje btsun mi la ras pa'i rnam thar rgyas 
par phye ba mgur 'bum bzhugs so»). 

Вплоть до недавнего времени исследователи ти-
бетской литературы и культуры полагали, что жиз-
неописание и песнопения Миларэпы передавались 
изустно от учителя к ученику, пока не были записа-
ны в XV в. Цаннен Херукой. Об этом писали Викто-
рия Урубшуров, Фрэнсис Тисо, Брайан Кутилло 
[Urubshurov, 1984; Tiso, 1989; Cutillo, 1995]. Однако, 
по мере того как все новые и новые сочинения, свя-
занные с именем Миларэпы, вводились в научный 
оборот, эта позиция стала подвергаться существен-
ной корректировке. С большой долей вероятности 
можно предположить, что первые сочинения, по-
священные Миларэпе, появились еще при его жизни 
и были написаны его непосредственными учениками 
Нгандзон Рэпой (тиб. Ngan rdzong ras pa (XI в.)) и 
Жиба Одом (Zhi ba ‘od (XI в.)). Составленные ими 
тексты впоследствии вошли в сочинение «Сто тысяч 
песнопений» Цаннен Херуки в виде четырех глав. В 
колофоне одной из них сказано, что Нгандзон Рэпа 
испросил у Миларэпы разрешение написать эти со-
чинения, получил от него и пяти богинь церинг 1 со-
ответствующие посвящения и наставления, а также 
что написанные им тексты были лично проверены 
Милой.  
                      

1 Тиб. tshe ring mched lnga, букв.: ‘пять сестер-богинь 
долголетия’. Эти богини почитаются как хранительницы 
горных перевалов. Согласно легенде, Миларэпа усмирил 
этих богинь. 

Большая часть ранних сочинений, посвященных 
Миларэпе, были маркированы как намтары (тиб. 
rnam thar). В основном это были небольшие тексты, 
отдельные или входящие в состав сборников жизне-
описаний учителей школы Кагью, известных под на-
званием сэртэны (тиб. gser 'phreng) или «золотые чет-
ки». Согласно тибетской традиции, первый намтар 
Миларэпы был написан его ближайшим учеником 
Гампопой Сонам Ринчэном (тиб. sGam po pa bsod 
nams rin chen (1079—1153)) 2. 

Намтары Миларэпы были широко распростране-
ны в Тибете. Так, в сочинении ламы Юнтон Шичэ 
Рипы (тиб. G.yung ston zhi byed ri pa (XIV в.)) под 
названием «Намтар джецуна Миларэпы: Лампа сол-
нечного и лунного света» (тиб. «Rje btsun mid la ras 
pa’i rnam thar nyi zla’i ‘od zer sgron ma»), написанном 
в 1373 г., говорится, что автор видел 127 намтаров 
прославленного йогина. В диссертации Эндрю Ку-
интмана упоминаются 12 намтаров, на основе кото-
рых были составлены сочинения Цаннен Херуки 
[Quintman, 2006].  

Большинство ранних жизнеописаний Миларэпы в 
композиционном отношении можно разделить на 
три части: описание раннего периода жизни Мила-
рэпы; описание его духовных практик и проповеди 
Учения (именно в эту часть сочинений были вклю-
чены эпизоды, которые впоследствии вошли в сбор-
ник «Сто тысяч песнопений» Цаннен Херуки); опи-
сание смерти тибетского йогина. В этих текстах бы-
ли представлены лишь отдельные эпизоды жизни 
святого, впоследствии вошедшие в «Сто тысяч пес-
                      

2 Гампопе приписывают авторство намтаров Марпы 
(тиб. Mar pa (1012—1097)) и Миларэпы. Однако многие 
ученые полагают, что Гампопа не является автором этих 
сочинений и что, скорее всего, они были написаны 16-м 
настоятелем основанного Гампопой монастыря Даглха 
Гампо (тиб. Dwags lha sgam po) Сонам Лхундубом (тиб. 
bSod nams lhun grub (1488—1552)) и являлись письменной 
фиксацией традиции передачи устных наставлений Гам-
попы [Quintman, 2006. С. 65]. 
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нопений», в частности, эпизоды пребывания Мила-
рэпы в местности Лачи (тиб. La phyi), усмирения пя-
ти богинь церинг, встреч с некоторыми учениками, 
встречи Миларэпы с дакини в облике голубя и дру-
гие. В этих сочинениях также не приводятся тексты 
исполняемых Миларэпой гимнов (тиб. mgur), а лишь 
присутствуют указания на то, что был исполнен оп-
ределенный гимн. 

Ученик Цаннен Херуки Гоцан Рэпа Нацог Рандол 
(тиб. rGod tshang ras pa sna tshogs rang grol (1495—
1570)) в своем посвященном учителю сочинении под 
названием «Суть солнца, освещающего ваджраяну, 
намтар высшего будды всех сторон света Цаннен 
Херуки» (тиб. «gTsang smyon he ru ka phyogs thams 
cad las rnam par rgyal ba'i rnam thar rdo rje theg pa'i 
gsal byed nyi ma'i snying po») писал: «Оказалось, что 
тексты намтара и Гурбума [Миларэпы] были широко 
распространены и [их можно было] легко найти. Но 
поскольку некоторые разрозненные [тексты] найти 
было трудно, он [Цаннен Херука] отправил монахов 
на поиски отдельных гимнов. Он искал их, [преодо-
левая] бесчисленные трудности, в Нгари, Уй, Цане, в 
местностях Дагпо и Конпо и без сожаления отдавал 
за них имущество» 3. Цаннен Херука собрал все тек-
сты, посвященные Миларэпе, и на их основе соста-
вил три собственных сочинения: жизнеописание, 
«Гурбум» и молитва-солдэб (тиб. gsol 'debs). 

Жизнеописание под названием «Намтар великого 
могущественного повелителя йогинов досточтимого 
Миларэпы „Учение об освобождении и всеведении“» 
(тиб. «Rnal ‘byor gyi dbang phyug chen po rje btsun mi 
la ras pa’i rnam thar thar pa dang thams cad mkhyen pa’i 
lam ston») описывает события всей жизни Миларэ-
пы — от момента рождения до ухода в нирвану. 
«Гурбум» представляет собой своего рода коммен-
тарий к восьмому разделу намтара, в котором в мат-
ричной форме перечислены медитативные практики 
Миларэпы, названия мест, в которых он медитиро-
вал, и имена его учеников. Так, в конце восьмого 
раздела намтара Миларэпы сказано: «…Благодаря 
немыслимым собраниям [мудрости и добродетелей], 
привел к [духовному] созреванию и освобождению 
бесчисленное количество достойных людей, обла-
дающих наивысшими способностями. Привел к [ду-
ховному] созреванию людей со средними способно-
стями и указал им путь к освобождению. У людей с 
низшими способностями породил стремление к 
высшей бодхичитте, и они утвердили свои помыслы 
в стремлении к поведению бодхисаттвы. Даже в лю-
дях, не обладающих благим уделом, заронил семена 
добродетели и дал им возможность обрести счастье 
рождения людьми и богами в высших сферах. При 
                      

3 … rnam mgur gyi dge rnams phal che ba shin tu dar bas 
btsal sla bar snang mod/  kha 'thor ba 'ga' zhig sbin du btsal 
dka' na yang mgur re re'i phyir yang grwa ba rnams kha gtor 
te/ mnga' ris dbus gtsang dang dags skong tshun nas dka' ba 
dpag med kyis btsal te zang zing gis rdzas phang med gnang… 
[GH1, 98]. 

помощи сострадания, подобного небу, распростра-
нил учение Будды за один день. Освободил живых 
существ от страданий сансары и перерождений в 
низших сферах. Обо всем этом очень подробно рас-
сказано в главах Гурбума» 4. 

В самом «Гурбуме» сказано: «Таким образом, три 
раздела [Гурбума] повествуют о восьми деяниях 
[Миларэпы], и особенно подробно о восьмом дея-
нии — принесении пользы живым существам 5. 

В «Гурбуме» нет своего колофона, однако этот 
сборник упоминается в колофоне намтара. В нем 
сказано: «Намтар повелителя йогинов наивысшего 
досточтимого Миларэпы и Гурбум, учение об осво-
бождении и всеведении, йогин, скитающийся по 
кладбищам, Рупэ Гьянчэн 6, в соответствии со мно-
жеством прочитанных намтаров досточтимого и с 
[наставлениями], полученными из уст выдающихся 
учителей, в восьмой день восьмого месяца года 
пхурбу 7 в великом месте Дог Лачи Ганкьи Раба, где 
собрались мамо 8 и дакини, правильно и полностью 
составил. Да будет великая польза и счастье Учению 
и живым существам до конца сансары!» 9 

Согласно колофону, намтар и «Гурбум» Миларэ-
пы были написаны в 1488 г. в местности Лачи (тиб. 
La phyi). Эти сочинения получили широкое распро-
странение на территории Тибета. Доказательством 
этого служит тот факт, что вплоть до середины XX в. 
                      

4 … skor tsho bsam gyi mi khyab pa’i sgo nas / mtha’ yas 
pa’i skal ldan gyi skyes bu dbang po rab rnams smin cing grol 
bar mdzad / dbang po ‘bring  rnams smin par mdzad cing grol 
ba’i lam bstan/ tha ma rnams kyis kyang byang chub mchog tu 
sems bskyed cing / byang chub sems dpa’i bslab bya  la slob 
pa la bsam sbyor brtan po la bkod/ skal med rnams la’ng rnam 
dkar gyi bag chags bzhag nas / gnas skabs mtho ris lha mi’i 
bde ba la bkod pa’i ‘phrin las dang / thugs rje nam mkha’ lta 
bus sangs rgyas kyi bstan pa nyin mor mdzad cing / sems can 
‘khor ba dang ngan song gi sdug bsngal mtha’ dag las skyob 
par mdzad pa lags so / de dag mgur ‘bum kyi skabs su shin tu 
rgyas par phye nas bstan to [TNG, 191—192]. 

5 …de ltar skor tsho gsum gyis sgrub brgyad kyi bstan pa 
dang / sems can la phan btags pa'i mdzad pa brgyad pa rgyas 
par phye ba’o [TNG, 787]. 

6 Букв.: ‘Обладающий украшениями из костей’. 
7 Тиб. p h u r  b u — эпитет 42-го года шестидесятилет-

него цикла, соответствующего году земли-обезьяны. 
8 Тиб. m a  m o — гневные женские божества, относя-

щиеся к нижнему разряду буддийского пантеона. Эти бо-
жества приносят болезни и эпидемии. Они также входят в 
свиту богини Лхамо [Simmer-Brown, 2001. С. 57]. 

9 …rnal 'byor gyi dbang phyug dam pa rje btsun mi la 
ras pa'i rnam par thar pa / thar pa dang  thams cad  mkhyen 
pa’i lam ston mgur chings dang bcas pa ‘di nyid / rje btsun 
gyi rnam thar mang du mthong na’ng / thun mong ma yin 
pa’i slob dpon gyi zhal nas byung ba ji lta ba bzhin dur 
khrod nyul ba'i rnal 'byor pa rus pa'i brgyan can gyis / phur 
bu'i lo ston zla 'bring po'i yar tshe brgyad la / ma dang 
mkha' 'gro 'du ba'i gnas chen 'brog la phyi gangs kyi ra bar 
dag cing rdzogs par yi ger bkod pa ‘dis kyang / bstan pa 
dang sems can la phan bde rgya chen 'khor ba ma stongs 
kyi bar du 'byung bar gyur cig [TNG, 846].  
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они переиздавались ксилографическим способом в 
Тибете не менее десяти раз 10. 

В Монголии «Гурбум» бытовал в первую очередь 
в виде пекинского ксилографического издания 
XVII в. Экземпляр такого ксилографа хранится в ру-
кописном фонде библиотеки Восточного факультета 
СПбГУ под шифром E 55 (Инв. № 438, старый шифр 
Xyl. Q27, коллекция Ковалевского № 151) и имену-
ется «Пространное жизнеописание спасителя Мила-
рэпы под названием „Сто тысяч песнопений“» 11 
(монг. «GetUlgegci milarasba-yin tuGuji delgerenggUi il-
GaGsan bum daGulal kemegdekU� orosiba») [MGB]. Это 
ксилограф формата бодхи объемом 282 листа. Раз-
мер листа — 62,7ç20,9 см, размер рамки — 53,3ç 
15 см, в рамке 33 строки. Сочинение отпечатано 
черной тушью на китайской рисовой многослойной 
бумаге (за исключением листов 1а, 2а и 282а, отпе-
чатанных красной тушью). Сочинение имеет поли-
стную пагинацию на монгольском и китайском язы-
ках, а также маргинальное заглавие в монгольской 
графике «Гурбум» (монг. mgur bum) на левой сторо-
не листа. Текст на первом и последнем листах сочи-
нения заключен в рамку с декоративным орнамен-
том. Внутри рамки на листе 1b расположены две ми-
ниатюры, на внутренней стороне которых имеются 
подписи на монгольском языке: слева подпись Ми-
ларэпы со словами «Поклоняюсь спасителю Мила-
рэпе» (монг. getUlgegci milarasba-dur mOrgUmU:); спра-
ва подпись его ученика Рэчуна со словами «Покло-
няюсь спасителю Рэчуну» (монг. getUlgegci rascung-
dur mOrgUmU:). На листе 281a: слева — изображение 
Брахманарупы Махакалы с подписью «Поклоняюсь 
Брахманарупе Махакале» (монг. baraman dUrsU-tU 
maha ga la-dar mOrgUmU:); справа — изображение че-
тырехрукого Махакалы с подписью «Поклоняюсь 
четырехрукому Махакале» (монг. dOrben mudur ma 
ha ga la-dur mOrgUmU:). 

На листе 279b ксилографа сборника помещен пе-
реводческий колофон. В нем сказано:  

Поскольку на западе [от Тибета], в восточной стороне, 
В Монголии, где есть собственный язык, 
[Это сочинение] прежде не было переведено и известно, 
Младший внук Алтан Номун-хана, 
Известный под именем могущественного Омбу Хун-

тайджи, 
Постоянно помышляя о принесении пользы всем [жи-

вым существам], 
Усердно напоминал: «В соответствии с [правилами] 

монгольского языка, 
[280a]  Переведи и сделай известным», —  
Ученый Ширегету Гуши Цорджи, 
Полностью выверив смысл, 

                      
10 Полный перечень изданий намтара и «Гурбума» см. 

в статье Джина Смита «Жизнеописание Цаннен Херуки» 
[Smith, 2001. С. 70—73]. 

11 Краткое описание этого ксилографа представлено в 
каталоге В. Л. Успенского [Uspensky, 2001, № 223]. Дру-
гие экземпляры этого ксилографа описаны также и в дру-
гих каталогах [Сазыкин, 2001. № 293; Hedin, 1953. H-1175; 
Heissig, 1954. № 130; Heissig, 1961. № 147; 1971. С. 84]. 

Искусно, безошибочно и тщательно сверил, 
Перевел в стихах, исключительно прославил 
И распространил удивительные добродетельные дея-

ния 12. 

Согласно колофону, инициатором перевода вы-
ступил последователь школы Кагью халхаский хан 
Цогту Хун-тайджи (монг. Čoγ-tu qung tayiji (1581—
1637)). Перевод «Гурбума» на монгольский язык 
осуществил ученый XVI—XVII вв. известный пере-
водчик многих буддийских сочинений Ширегету 
Гуши Цорджи (монг. %iregetU gUsi corji (XVI в.)). В 
колофоне сборника «Сто тысяч песнопений» Мила-
рэпы отсутствует какая-либо информация о годе  и 
месте перевода сочинения. Однако с большой долей 
вероятности можно предположить, что «Гурбум» и 
намтар Миларэпы были переведены Ширегету Гуши 
Цорджи в одно время. В колофоне намтара Миларэ-
пы сказано:  

«Памятуя о том, что история того досточтимого 
[Миларэпы] на севере, в Монголии, прежде не была 
известна, и если перевести ее, то в великом средин-
ном государстве распространится религия Будды, 
мать и сын, добродетельная Чинтайху-хатун и Цогту 
Хун-тайджи, поскольку в решительных помыслах 
напоминали, говоря: „Переведи“, — пандита Шире-
гету Гуши Цорджи перевел и отредактировал в соот-
ветствии с [правилами] монгольского языка. Пере-
вод был сделан во дворце  Номту Тив, расположен-
ном на южной стороне прославленного города Хух-
Хото в пятнадцатое число Цаган сара года „у“ лоша-
ди» 13. 

Таким образом, перевод был выполнен в 1618 г. 
по европейскому летоисчислению. При переводе 
намтара и «Гурбума» Миларэпы Ширегету Гуши 
Цорджи мог использовать только два тибетских из-
дания этих текстов, которые в настоящий момент 
считаются утерянными, — первое издание Цаннен 
Херуки, отпечатанное ксилографическим способом в 
Лато Лхошэлпхуг (тиб. La stod lho shel phug) в 
                      

12 [279b] …OrUn-e-deki jegUn eteged-tür inu: Ober-e kele-
tU mongGol ulus-tur inu: urida orciGulju ese aldarsiGsan-dur 
inu: UrgUljide bUgUdeger-tUr tusa bolqui sedkijU inu:: altan 
nom-un qaGan odqan aci kObegUn boluGsan: auG-a kUcUtU 
ômbU qung tayiji kemen aldarsiγsan: ayalGu tOb mongGol-un 
keleber nayiraGuluGsan: [280a] aldarsiGulju orciGul kemen say-
itur duraduGsan:: udqas-i masi sayitur tokiyalduγulju: uran-a 
endegUrel Ugei sayitur nayiraGulju: olan sonosuGsan sirigetU 
gUsi corjiu-a silUglejU: orciGul-un masi sayitur aldarsiGulju:: 
tangsuG caGan buyan-u Uiles-i delgeregUlelUge: … [MNM]. 

13 [233b] …UndUsUn tere boGda-yin tuGuji-yi inu: umadu 
ene mongGol ulus-tur inu: urida ese aldarasiGsan-u tulada inu: 
orčiGulbasu yeke töb ulus-dur inu:: burqan-u sasin-i del-
geregülkü-yin tula duraduGsan: … [234a ] buyan-tu cing tay-
iqu qatun kemegdegsen: … coGtu qung tayiji kemen aldarsiG-
san: eke köbegUn qoyaGula cing joriG sedkil-iyer: edUgUljU or-
ciGul kemen duraduGsan-iyar: … bandida siregetU corjau-a 
orciGulbai monGolcilan nayiraGulju:: … [234b] …uu morin jil-
Un caGan sarayin dergel edUr: qamuG-tur aldarsiGsan kOke qota-
yin emUn-e-deki: nom-tu tiib ner-e-tU qarsi-dur [235a] tegUs-
iyer orosGul-un orciGulbai:: [MNM, 233b—235a].  
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1488—1495 гг., или второе издание, выполненное в 
1550 г. в монастыре Дакар Тасо (тиб. Brag dkar rta so) 
учеником Цаннен Херуки Лхацун Ринчэн Намгьялом 
(тиб. Lha btsun rin chen rnam rgyal (1473—1557)).  

Cборник «Сто тысяч песнопений» был издан кси-
лографическим способом на монгольском языке в 
XVIII в. в Пекине. «Гурбум» и намтар Миларэпы 
были отпечатаны с одинаковым издательским коло-
фоном (монг. keb-ün orosil). В нем говорится:  

В соответствии с напоминанием Лалита Ваджры, 
Уверовавшего в то, что жизнеописание и Гурбум того 

покровителя 
Являются наивысшим из бродов, на который вступают 

достойные, 
Преисполненный твердой веры и старания, исключи-

тельно мудрый, 
Усердно почитающий своего ламу, 
Обладающий чистыми обетами харачинский эфу Лоб-

сан Дондуб 
Повелел безошибочно подготовить и издать 
С тем, чтобы, укрепив стопы благодетельного учителя, 

распространить религию Муни, 
Укрепить веру исключительного множества достойных 
И самому не отклоняться от чистого пути… 
Поскольку джанджа Лалита Ваджра составил изда-

тельский колофон к жизнеописанию и Гурбуму просла-
вившегося под именем владыки йогинов досточтимого 
Милы Хаса Ваджры 14, в соответствии с пожеланием пре-
исполненного веры эфу Лобсан Дондуба, да приумножит-
ся благополучие 15. 

Инициатором издания намтара и «Гурбума» Ми-
ларэпы выступил второй джанджа-хутухта — Ролби 
Дордже (тиб. Rol pa’i rdo rje (1717—1786)), которого 
традиция считает перерожденцем Цаннен Херуки. 
Издателем текста был эфу Харачинского аймака 
Лобсан Дондуб (тиб. Blo bzang don grub (XVIII в.)).  

В ксилографе также сказано, что текст «Ста ты-
сяч песнопений», переведенный Гуши Цорджи, не 
сохранился полностью и что пять глав были утраче-
ны. Эти главы были заново переведены. В конце 30-й 
главы 16 на листе 135а помещен небольшой колофон. 
                      

14 Тиб. bzhad pa'i rdo rje, букв.: ‘Смеющаяся ваджра’ — 
имя Миларэпы, дарованное ему Марпой.  

15 [280b] …tere kU itegel-Un cadig ba lags'-a toGtan (= to-
Gatan) daGulal-i: tegUs qubitan oroqui-yin olom-un degedU 
kemen itegemjilekU-ber:: cinggegci vcir minu duraduGsan-u 
jObsiyen daGaju: cing sUsUg kiciyenggUi tegUsUgsen aGui bilig-
tU: ciqula blam-a-taGan nigen UjUgUr-tey-e bisiregci: cibar 
ariGun tangGariG-tu qaracin efU blôbzang dôngrub ber:: acitu 
blam-a-yin Olmei batud-un cidaGci-yin sasin delgerekUi ba: 
asuru olan tegUs qubitan-u sUsUg-i degjigUlUn: ariGun mOr-lUge 
Ober-iyen UlU qaGacaqui-yin tula: almayidal Ugei siltaGan-i 
bUridkejU keb-tUr seyilgebei:: … [281a] kemen yeke erketU 
yôgaĉari getUlgegci mila hasa baĉar kemen ner-e aldar oGoGata 
aldarsiGsan ali tegUn-U cadig kiged lags'-a toGatan daGulal 
qoyar-un keb-Un orosil egUn-i tegUs sUsUg-U efu blôbzang 
dôngrub-un kUsegsen yosuGar lcangsky-a lalita baĉar nay-
iraGuluGsan-iyar Oljei qutuG arbidtuGai:: : :: [GB1, 280b—
281a].  

16 Монгольское издание сборника — это единственное 
известное автору статьи издание, в котором главы прону-

В нем сказано: «…с почтением склоняюсь к лотосам 
стоп досточтимого джанджи Лалита Ваджры. Гим-
ны, проповеданные наивысшим повелителем Милой, 
были переведены [жившим] ранее пандитой Гуши 
Цорджи. Но поскольку пять глав отделились, все тот 
же святой наставник дал наивысшее повеление: 
„Сейчас их дополнительно переведи“. Тогда поду-
мав, что, видимо, прежний переводчик, тот Хух-
Хотский Ширегету, оставив [их] на мою долю на бу-
дущее время, явил мудрость и сказал: „Пусть пере-
ведет“, — с верой и почтением, в меру своего малого 
ума, на 21-м году [правления] Покровительствуемо-
го Небом 17, в год огня-мыши в центре Тэгши Олзий 
Маниту перевел и преподнес на рассмотрение могу-
щественному наивысшему святому. Я ученик того 
святого, простой Дай Гуши» 18. 

Пять глав были заново переведены Агван Тэнпэ-
лом, известным переводчиком буддийских текстов, 
учеником Ролби Дордже Дай Гуши (тиб. Ngag dbang 
bstan ‘phel (1700—1780)) 19. Перевод был закончен в 

                      
мерованы. В тексте имеется двойная нумерация — нуме-
рация глав, переведенных Гуши Цорджи, и отдельная ну-
мерация глав, переведенных Дай Гуши (например, «заново 
переведенная первая глава» (монг. sine orciGuluGsan 
nigUdUger bOlUg)). Также из-за ошибок в нумерации (неко-
торые главы не пронумерованы, например 36-я) в мон-
гольском сборнике последняя глава маркирована как 52-я. 
В своих каталогах В. Хайссиг указывает, что глав 52, од-
нако данное утверждение ошибочно. В отличие от тибет-
ского оригинала сочинения, состоящего из 58 глав, в мон-
гольском сборнике их 63, так как Дай Гуши разделил об-
ширную главу, посвященную богиням церинг, на 4 от-
дельные главы. Композиционно эта глава отличается от 
всех остальных глав «Гурбума». В структурном отноше-
нии ее можно разделить на четыре раздела, которые начи-
наются словами поклонения (тиб. namo gu ru) и отделены 
друг от друга небольшими колофонами. Согласно коло-
фону, расположенному в конце этой главы, текст был на-
писан учеником Миларэпы Андзон Рэпой (тиб. Ngan 
rdzong ras pa (XI в.)). 38, 39 и 40-я главы монгольского 
сборника в тибетских изданиях представляют собой пер-
вую главу, поделенную на три раздела — первый, второй 
и последний (например, тиб. mjug gi skor ro). 

17 Эпитет императора Цяньлуна (годы правл. 1736—
1795). 

18 [135a] … Ulemji boGda lcang skya lalita bajar-un: Olmei-
yin [135b] linqu-a-dur bisiren sOgUdUmUi:: erkin degedU mila-
yin egesiglen nomlaGsan mgur-i: erten-U bandita gUUsi corji-
yin orciGuluGsan-dur: edeger tabun bOlUg tasuraGsan bUkU-yin 
tula: edUge tegUn-i gUicegejU orciGul kemen:: oGoGata bariGci 
mOn kU boγda-yin gegen ber: ogi degedU jarliG-un bosuG soy-
orqaGsan-dur: urida orciGuluGci tere kOke qota-yin sirege-tU 
ber: ulam qoyitu Uy-e-yin minu qubi-dur talbiGsan-i anu:: il-
erkei belge bilig-iyeren ayiladcu bUr-Un: eyin kU orciGultuGai 
kemegsen bolbau kemen: itegekUi sUsUg bisirel-Un egUden-
ece: isel-e OcUgUken oyun-iyan cinegeber:: tngri-yin ted-
kUgsen-U qorin nigedUger Gal quluGan-a jil-e: tegsi Oljei-tU 
mani-tu-yin Gool-dur orčiGuluGad: tegUs coGtu degedU-yin 
gegen bariju sigUlgebei: tere boGda-yin sabinar-un tangGai dai 
gUsi neretU bi:: [MGB, 13a—135b]. 

19 Профессор Хайссиг в своих каталогах ошибочно 
указывает, что переводчиком глав с 1-й по 23-ю был Дай 
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год огня-мыши, на 21-м году правления императора 
династии Цин Цяньлуна (1711—1799), что соответ-
ствует 1756 г. европейского летоисчисления. 

В качестве источника для перевода пяти утерян-
ных глав, по всей вероятности, было использовано 
пекинское ксилографическое издание «Гурбума» на 
тибетском языке (1750). Это издание также было 
осуществлено по инициативе Ролби Дордже. Издате- 

лем его являлся также харачинский эфу Лобсан Дон-
дуб [Успенский, 2004. С. 270]. 

Пекинское ксилографическое издание получило 
широкое распространение в Монголии и Бурятии. 
Именно с него делались многочисленные рукопис-
ные копии, бытовавшие на территориях монголоя-
зычных народов 20. 
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                 а 
Гуши [Heissig, 1954. № 130; 1971. С. 84]. В каталоге А. Г. Сазыкина указано, что Дай Гуши был редактором сочинения, 
что, на наш взгляд, также ошибочно [Сазыкин, 2001. № 293]. 

20 Доказательством этого является бурятская рукопись, хранящаяся в Монгольской государственной библиотеке под 
шифром 2574 (инв. 13006/97) [MGB1]. Это рукопись объемом 376 листов среднего формата. В ходе текстологического 
сличения было установлено, что рукопись является списком с пекинского ксилографа, разночтения в текстах носят не-
значительный характер и не выходят за рамки различий в написании отдельных слов и грамматических форм. 


