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А.  А.  С изова 

Монгольский перевод ламрима Гампопы 

Автор анализирует монгольский перевод тибетского буддийского философского сочинения типа ламрим из-
вестного литератора и монаха XVII в. Гампопы. Основываясь на результатах сравнения тибетского оригинала с 
монгольским переводом, автор пришла к выводу, что перевод представляет собой сокращенную редакцию дан-
ного сочинения и основная цель его создания состояла в желании дать читателю краткое представление о карти-
не буддийского пути.  

Ключевые слова: буддийская философия, тибетская литература, монгольская литература, перевод. 

В состав корпуса монгольской средневековой лите-
ратуры входит ряд сочинений, в названии которых 
присутствует термин «ламрим» (тиб. lam jerge rim, 
монг. mör-ün). Литературную традицию ламрим сле-
дует считать одним из аспектов бытования учения 
ламрим, процесс передачи которого опирается как на 
авторитетные тексты (тиб. lung), так и на реализа-
цию практикующим полученных от учителя настав-
лений (тиб. rtogs) 1. Согласно буддийским представ-
лениям, живые существа, блуждая в сансаре, развер-
нутой в пространстве и времени, переходят из одно-
го существования в другое, но не обладают 
достаточными и необходимыми знаниями о причи-
нах и следствиях собственного бытия. Литература 
подобного рода предоставляет читателю знания о 
возможных типах существования и действиях, кото-
рые необходимо совершать для достижения того или 
иного результата в будущем. Тексты ламрима опи-
сывают первые шаги, которые необходимо сделать 
практикующим в направлении освобождения, пре-
пятствия, могущие возникнуть на этом пути, и некие 
ориентиры, которых следует придерживаться. Также 
в них описываются качества, которым надлежит по-
являться по мере приближения к конечной цели, ха-
рактеристики различных видов освобождения и мно-
гообразие методов, используемых различными ти-
пами практикующих. 

В тибетской литературе функциональный жанр 
ламрима был достаточно продуктивен. Подобные 
сочинения создавались религиозными деятелями 
большинства школ и направлений тибетского буд-
дизма. Наиболее авторитетный в рамках какой-либо 
школы текст принимался традицией в качестве осно-
вополагающего и подлежал обязательному изуче-
нию. В силу обширноcти тематики, охватываемой 
произведениями такого типа, они могут служить 

своего рода энциклопедиями доктринальных особен-
ностей той или иной школы. 

В процессе знакомства монголов с буддийской 
литературной традицией Тибета на монгольский 
язык были переведены некоторые образцы сочине-
ний ламрим. На основе тибетских сочинений в Мон-
голии и Бурятии составлялись сокращенные перево-
ды ламримов, предназначавшиеся для монахов и ми-
рян, желавших получить общее представление об 
изложенных в данных текстах аспектах буддийского 
учения, касающихся разъяснения этапов духовного 
совершенствования. Также монгольские авторы созда-
вали собственные комментарии к сочинениям лам-
рим, включающие в себя те или иные темы, прису-
щие сочинениям подобного рода. 

В ряду переведенных на монгольский язык об-
разцов данных сочинений важное место занимает 
ламрим Гампопы (тиб. sGam po pa (1079—1153)) 
под названием «Украшение драгоценного освобож-
дения» (тиб. «Thar pa rin po che'i rgyan») 2 [sGam po 
pa, 1992]. Религиозную деятельность Гампопа начал 
в школе Кадам, где в течение нескольких лет стал 
сведущ в учении ламрим [Davidson, 2005. P. 283] и 
впоследствии, желая усовершенствовать свои меди-
тативные практики, встретился с Миларэпой (тиб. 
Mi la ras pa (1052—1135)) 3, который наставил его в 
учении Ваджраяны и практиках, связанных с Маха-
мудрой 4. В религиозном опыте Гампопы теоретиче-
ские учения школы Кадам были совмещены с тан-
трическими практиками, что нашло прямое выраже-
ние в его сочинениях, где теоретические положения 
сутр соединены с элементами тантры. Гампопа впер-
вые начал использовать тантрические (эзотериче-
ские) тексты для объяснения спекулятивных (экзоте-
рических) понятий. До этого в буддийской традиции 
имела место только обратная практика [Davidson, 
2005. Р. 286]. 
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Разделение на главы в сочинении «Украшение 
освобождения» обуславливается шестью аспектами, 
перечисленными в первой главе: 

первый — причина, природа Будды (санскр. 
tathāgatagarbha, тиб. bde gshegs snying po); 

второй — основа, человеческое тело; 
третий — сопутствующее условие, духовный на-

ставник; 
четвертый — средства достижения, наставления; 
пятый — результат, состояние Будды; 
шестой — деятельность на благо всех живых су-

ществ после достижения пробуждения. 
Ламрим разделен на 21 главу, 16 из которых посвя-

щены четвертому из перечисленных аспектов, осталь-
ным отведено по одной главе. Перечень глав: 

11. О причине (тиб. rgyu). 
12. Об основе (тиб. rten). 
13. Об условии (тиб. tshul). 
14. О непостоянстве составных явлений. 
15. О страданиях, испытываемых в сансаре. 
16. Деяния и их следствия (тиб. las 'bras). 
17. О любви (тиб. byams pa) и сострадании (тиб. 

snying rje). 
18. Об обретении прибежища (тиб. skyabs su 'gro 

zhing sdom pa gzung tshul) 
19. Об обретении бодхичитты. 
10. О практике зарождения бодхичитты. 
11. О шести парамитах (тиб. phar phyin). 
12—17. Главы о каждой из парамит. 
18. О пяти путях (тиб. lam lnga). 
19. Об уровнях (тиб. sa'i rnam). 
20. О Совершенном Пробуждении (тиб. rdzogs 

pa'i sangs rgyas). 
21. О деятельности Пробужденных (тиб. sangs 

rgyas kyi 'phrin las). 
Cочинение предваряется вступительной форму-

лой поклонения и завершается словами восхваления 
и благопожелания. 

Текст всего сочинения строго и последовательно 
организован по принципу перечисления ряда аспек-
тов и дальнейшего их разъяснения, зачастую с при-
влечением цитат из других буддийских сочинений. К 
примеру, шестая глава («Деяния [и их] следствия») 
содержит перечисление десяти видов дурных дея-
ний. Описание каждого из них произведено по сле-
дующей схеме: сначала перечисляются три вида 
описываемого дурного деяния, потом соответствую-
щие им результаты и наиболее тяжкая форма данно-
го деяния. 

В рукописном фонде ВФ СПбГУ хранится мон-
гольское сочинение под названием «Шастра „Укра-
шение освобождения”» («Tonilqui-yin čimeg kemekü 
šastir orošibai») [TC], представляющее собой сокра-
щенный перевод трактата Гампопы 5. Рукопись име-
ет формат бодхи и содержит 33 листа. Параметры 
страницы 34×10 (30×8) см, на странице расположены 
27 строк текста. 

В кратком переводе ламрима Гампопы были пол-
ностью выпущены следующие главы: седьмая («О 
любви и сострадании»), восьмая («Об обретении 

прибежища»), десятая («О практике [зарождения] 
бодхичитты»), двадцатая («О Совершенном Пробу-
ждении»), двадцать первая («О деятельности Про-
бужденных»).  

Отсутствие двух последних глав затрагивает ос-
новной принцип построения оригинального сочине-
ния. Согласно ему, освобождение включает шесть 
последовательных этапов: причина, основа, содейст-
вующая причина, метод, результат и последующая 
деятельность. Таким образом, без двух последних 
глав сочинения не осуществляется раскрытие двух 
последних этапов. Можно сделать предположение, 
что составление сокращенного перевода производи-
лось из соображений практичности — для того, что-
бы сфокусировать внимание читателя на методе (сред-
ствах достижения). 

Сокращения текста внутри самих глав делались 
несколькими способами, зависящими в первую оче-
редь от характера материала. Один из принципов со-
кращения заключается в исключении какой-либо 
части материала, присутствие которого в монголь-
ском сокращенном переводе составитель счел необя-
зательным. К примеру, в третьей главе («Об усло-
вии») приводится классификация благих друзей, но 
описание бодхисаттв в этом качестве в кратком мон-
гольском переводе опускается, может быть, по при-
чине того, что делается акцент на значимость чело-
века в качестве благого друга. Из пятой главы («О 
страданиях, [испытываемых в] сансаре») взят только 
фрагмент, описывающий зачатие ребенка и этапы 
развития плода. Отсутствие подробного описания 
адов можно объяснить намерением составителя вы-
резать необязательные для целей данного краткого 
перевода фрагменты и оставить те части текста, ко-
торые касаются непосредственно человеческого су-
ществования. Шестая глава («Деяния и их следст-
вие»), содержащая описание десяти видов грешных 
поступков и кармических наказаний, которые они за 
собой влекут, в переводе присутствует практически 
полностью, за исключением завершающей части, ко-
торая включает описание отношений между «причи-
ной» и «следствием», отсутствующее в переводе на 
монгольский, вероятно, по причине сложности поня-
тий, которыми автор в нем оперирует. Также в пере-
воде нет цитат, касающихся кармы. 

Другой принцип сокращения материала заклю-
чался в сохранении структуры без сопутствующих 
ей в оригинальном тексте разъяснений и цитат. По-
добным образом была сокращена четвертая глава 
(«О непостоянстве составных явлений») — она при-
ведена в монгольском переводе в схематичном вари-
анте и содержит только классификацию наставлений 
благого друга и принципы их действия без довольно 
пространного описания самой непостоянной приро-
ды явлений — из него составитель оставил только 
несколько сравнений. Одиннадцатая глава («О шести 
парамитах») представлена в сокращенном монголь-
ском переводе списком парамит без классификации 
и разъяснения особенностей каждой из них.  

При удалении фрагментов сочинения в кратком 
монгольском переводе текст, окружавший удален-
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ный фрагмент, как правило, не подвергался измене-
ниям. Например, шестая глава в монгольском пере-
воде оканчивается описанием страданий плода в утро-
бе матери, в то время как в оригинале перечисляются 
все сопутствующие человеческому существованию 
страдания. В связи с этим начало следующей главы, 
содержащее сообщение о том, что источником этих 
страданий является карма, воспринимается в другом 
логическом контексте. Но в целом смысловые сдви-
ги, возникающие из-за отсутствия некоторых фраг-
ментов текста, не влияют коренным образом на из-
менение общего смысла.  

Сокращение производилось по принципу выде-
ления из текста определенной схемы путем удаления 
цитат и пространных пояснений.  

В качестве примера выполнения подобного со-
кращения цитат можно рассмотреть фрагмент пер-
вой главы, касающийся обладания всеми живыми 
существами природой Будды. В сокращенном списке 
опущены все цитаты; цитата из «Уттаратантры»6 о 
трех причинах того, что все живые существа наделе-
ны природой Будды, сокращена и не оформляется, 
как цитата. В оригинале данный фрагмент выглядит 
следующим образом: 

«...Во всех живых существах, таких как мы, есть 
причина [для достижения] Пробуждения, Природа 
Будды. Также подобное [говорится] в „Самадхирад-
жа-сутре”7: „Природа Будды охватывает всех су-
ществ”. Также из „Махапаринирванасутры”8: „Все 
живые существа обладают Природой Будды”. Также 
из „Махапаринирванасутры”: „Если приводить при-
мер, то как масло пронизывает молоко, так и Приро-
да Будды пронизывает все живые существа”. Также 
из „Махаяна-сутраланкары”9: „Татхата, [которая] 
проявляется во всех [cуществах], хотя и неразличи-

ма, есть состояние Будды, поэтому все существа об-
ладают его Природой”». 

Если говорить, по какой причине живые существа 
обладают природой Будды, [то причины] — прони-
занность всех живых существ пустотностью Дхар-
макайи, отсутствие различий в природе [всех] явле-
ний, Татхате, и принадлежность всех живых существ 
к семействам 10. Таким образом, по этим трем при-
чинам живые существа обладают Природой Будды. 
Также подобное [сказано] в „Уттаратантре”: „Из-за 
пронизанности [всех существ] Самбуддхакайей, из-
за отсутствия [категории] различий в Татхате, из-за 
существования семейств все существа всегда наде-
лены Природой Будды”»11. 

В сокращенном переводе этот фрагмент выглядит 
следующим образом: 

«Во всех живых существах присутствует Природа 
Будды в силу трех обстоятельств. Если говорить о 
том, какие эти три, [то это] — Самбуддхакайя, от-
сутствие [категории] различий в Татхате, существо-
вание семейств»12. 

Основываясь на результатах сравнений тибетско-
го оригинала с монгольским кратким переводом, 
можно сказать, что при составлении сокращенного 
перевода ламрима далеко не всегда соблюдалась по-
строенная Гампопой структура изложения, и, соот-
ветственно, основным фактором сохранения либо 
исключения материала являлся его характер. Созда-
ние этой сокращенной редакции преследовало, по 
всей видимости, цель дать читателю краткое пред-
ставление о картине буддийского пути без описания 
двух последних его аспектов, результата (состояния 
Будды) и деятельности после достижения Пробуж-
дения. 

Примечания 
1. «Изучение текстов и реализация [изученного]» (санскр. 

āgamādhigama, тиб. lung rtogs). Так, например, Дж. Туччи 
отмечает: «Авторитетность и правильность учения долж-
ны были гарантироваться передачей от учителя к ученику. 
Когда Дромтон спросил Атишу, что более важно и суще-
ственно: текст писания (bka' — откровение и bstan bcos — 
шастра, тексты, написанные индийскими учителями) или 
наставления учителя, Атиша ответил, что непосредствен-
ные наставления учителя важнее» [Туччи, 2005. С. 45]. 

2. Полное название сочинения: «Изложение ступеней пути 
Махаяны, [объединяющей] два потока, традиции Кадам и 
Махамудры, под названием „Исполняющая желания дра-
гоценность святой Дхармы, украшение драгоценного осво-
бождения”» (тиб. Dam chos yid bzhin gyi nor bu thar pa rin 
po che'i rgyan zhes bya ba bka' phyag chu bo gnyis kyi theg 
pa chen po'i lam rim gyi bshad pa). 

3. М и л а р э п а — йогин и поэт, ученик Марпы, одна из 
ключевых фигур школы Кагью (тиб. bKa rgyud). 

4. М а х а м у д р а (санскр. mahāmudrā, тиб. phyag rgya сhen 
po) — букв.: ‛Великая Печать’, учение, которое, согласно 
буддийской традиции, считается квинтэссенцией текстов 
и практик «школ новых переводов» (общее название для 
школ Кагью, Сакья, Кадам и Гелуг). Название учения свя-
зано со способом постижения реальности, которого адепт 
достигает, практикуя Махамудру: mudra соотносится с 
проявлением феноменов, а maha — c тем, что они нахо-

дятся за пределами понятийного осмысления и мыслен-
ных образов [Ray, 2001. P. 261]. 

15. Сокращенные редакции перевода издавались в составе 
монгольских хрестоматий О. М. Ковалевским [Ковалев-
ский, 1836] и А. М. Позднеевым [Позднеев, 1900].  

16. Трактат об Ануттара-тантре Махаяны (санскр. Mahayanot-
taratantrashastra / Ratnagotravibhaga, тиб. Theg pa chen po 
rgyud bla ma'i bstan), одна из «пяти книг Майтреи». 

17. «Сутра царственного медитативного погружения» 
(санскр. «Samādhirājasūtra», тиб. «Ting nge ‘dzin gyi rgyal 
po'i mdo») — одна из «весьма пространных сутр» (маха-
вайпулья-сутры), посвященная медитативной технике. 

18. «Махапаринирвана-сутра» (санскр. 
«Mahāparinirvā'asūtra», тиб. «Myang 'das kyi mdo») — 
одна из главных сутр буддизма Махаяны. 

19. «Украшение сутр Махаяны» (санскр. «Mahayanasutra-
lankara», тиб. «Theg pa chen po'i mdo sde'i rgyan») — одна 
из «пяти книг Майтреи». 

10. Санскр. gotra, тиб. rigs. 
11. bdag cag la sogs pa'i sems can thams cad la sangs rgyas kyi 

rgyu/ de bzhin gshegs pa'i snying po yod pa'i phyir ro// de ltar 
yang ting nge 'dzing rgyal po'i mdo las/ bde gshegs snying pos 
'gro kun yongs la khyab// ces gsungs so// mdo mya ngan las 
'das chung las kyang/ sems can thams cad ni de bzhin gshegs 
pa'i snying po can yin no// zhes dang/ mdo sde mya ngan las 
'das pa chen po las kyang/ dper na 'o ma la mar gyis khyab par 
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gnas so// de bzhin du de bzhin gshegs pa'i snying pos kyang 
sems can thams cad la khyab par gnas so// zges dang/ mdo sde 
rgyan las kyang/ de bzhin nyid ni thams cad la// khyad par 
med kyang dag gyur ba// de bzhin gshegs nyid de yi phyir// 
'gro kun de yi snying po can// zhes gsungs so// 

 'o na rgyu mtshan ci'i phyir sems can sang rgyas kyi snying po 
can yin zhe na/ chos sku ston nyid kyis sems can la khyab pa'i 
phyir dang/ chos nyid de bzhin nyid la dbye ba med pa'i phyir 
dang/ sems can thams cad la rigs yod pa'i phyir te/ des na rgyu 

mtshan gsum yod pas/ sems can sang rgyas kyi snying po can 
yin te/ de ltar yang rgyud bla ma las/ rdzogs sangs sku ni 'phro 
phyir dang// de bzhin nyid dbyer med phyir dang// rigs yod 
phyir lus can kun// rtag tu sangs rgyas snying po can// zhes 
gsungs so// [sGam po pa, 1992. Р. 2—3]. 

12. qamuγ amitan-a burqan-u jirüken γurban jüil-iyer bui : tere 
γurban ali bui kemebesü : burqan-u bey-e tügemel : mön či-
nar-a ilγal ügei : ijaγur bui kiged buyu : [Tonilqui-yin čimeg, 
2a].
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A Mongolian translation of the lamrim by Gampopa 

The author analyzes the Mongolian translation of a Tibetan Buddhist philosophical work of Lam-rim type, written 
by Gampopa, a famous cleric and literary figure of the 17th century. According to the results of comparison of the origi-
nal text written in Tibetan with the Mongolian translation, the author came to conclusion, that the translation represents 
an abridged edition of the particular work and aims at giving the reader a short presentation of the Buddhist path. 
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