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З. К .  Касьяненко 

Колофоны оригинальных сочинений — источник информации 
о формировании письменной культуры народов Центральной Азии 

В статье анализируются колофоны средневековых монгольских сочинений как источник трансляции лин-
гвистических знаний о языковой системе и переводческой практике средневекового периода. Главное внимание 
уделяется закономерностям организации, основным терминам, лексическим и грамматическим конструкциям, 
используемым в колофонах.  

Ключевые слова: письменная культура, монголы,  колофон,  источник, монгольский язык, Центральная Азия. 

До сих пор в монголоведении отсутствует системное 
представление о транслировании лингвистических 
знаний средневекового периода. И хотя корпус 
письменной словесности достаточно изучен, но база, 
на которой создавался этот корпус, языковая систе-
ма, переводческая практика научного освещения не 
получили. 

Общеизвестно, что переводческая практика наро-
дов Центральной Азии на разных этапах обращения 
к буддизму играла колоссальную роль в формирова-
нии языковых систем и развитии лингвистических 
знаний. Об этом есть много сведений как в ориги-
нальных сочинениях, так и в исследовательской ли-
тературе. Черпаем мы эти сведения из различных ис-
точников. Это и сочинения самих участников процес-
са развития письменной традиции, и исторические 
источники, и колоссальная справочная литература, 
созданная для удобства переводческой деятельности: 
достаточно бегло посмотреть на перечень сочинений 
под рубрикой «Полиглотта», чтобы понять, сколь 
много было создано филологами средневековья для 
становления связей языков. И, конечно, об этом же 
говорит большой ряд текстов лучших форм пись-
менностей. Оставляя в стороне столь значительные 
пласты источников, непосредственно отражающих 
лингвистические знания средневековых монгольских 
ученых, остановлюсь на одном из важных звеньев в 
этой цепочке. Работа каждого исследователя ориги-
нальных сочинений обязательно включает в себя 
информационные сведения, содержащиеся в коло-
фонах, если они есть (они имеются не всегда, ибо 
средневековые филологи не были столь озабочены 
фиксацией своего имени и защитой авторских прав). 
Не случайно в генеральном жанре справочной лите-
ратуры — каталогах — непременно присутствует 
либо полный текст колофона, либо извлеченные из 

него данные о времени, месте написания сочинения 
и, конечно, о его создателях. Беря за основу перево-
ды канонических сочинений на монгольский язык, 
можно увидеть следующую закономерность. Коло-
фоны могут быть более обширными, предельно 
краткими, но, независимо от этого, они отчетливо 
распадаются на два основных блока: первый — ин-
формирует об исполнителях перевода с санскрита на 
тибетский (иногда — на монгольский, китайский); 
второй — сообщает о переводчиках с тибетского на 
монгольский язык. Хотелось бы особое внимание 
обратить на статус переводчика и на термин, кото-
рым обозначали этого человека. Вся эта конструкция 
колофона очень четкая, она выражена в определен-
ных лексических и грамматических элементах. Обя-
зательно присутствует формула: монг. …kelemürči 
(kelemüči) orčiγulbai букв.: ‘...переводчик перевел’. 
Эта конструкция представляет собой как бы рамку, 
которая может заполняться различными другими 
словами, как правило глаголами в определенных 
формах, которые сообщают какие-либо сведения о 
людях, занимавшихся переводом. Эти сведения со-
общаются последовательно одно за другим и вы-
страиваются в своеобразную цепочку. Сведения ка-
саются создателей текста или перевода (если они из-
вестны), причем в колофонах всегда подчеркивается 
пиетет по отношению к этим людям. Он выражен та-
кими словами, как: монг. situqu ‘опираться’, 
dokiyalduγulqu ‘сопоставлять’, duradqaqu ‘сопостав-
лять’ (букв.: ‘напоминать’). 

В этой связи особое внимание привлекает пози-
ция: kelemürči — orčiγulbai. Нигде не прослеживает-
ся замена этих понятий. Более того — слово 
kelemürči снабжено, как правило, весьма весомыми 
эпитетами. Это и yeke ujegči ‘много читающий’, 
ayalγun-i (daγun-i) orčiγuluγči ‘переводчик звуков 
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языка’, erketei ‘почтенный’, т. е. подчеркивается их 
высокая лингвистическая квалификация. Иногда 
указываются языки, которыми они владели (enedked 
‘санскрит’, töbed ‘тибетский’, kitad ‘китайский’).  

Более скромно выглядит второй блок, где гово-
рится о переводчиках на монгольский язык. Лишь 
имя главного редактора первого полного перевода 
буддийского канона на монгольский язык Gunga-
Odser (Гунга Одзер) снабжено почтенными эпитета-
ми, в том числе эпитетом Мanjušri (бодхисатва — 
бог красноречия). Однако это встречается крайне 
редко (нами было замечено всего два или три упот-
ребления этого эпитета). 

Особое внимание следует обратить на позицию 
слова kelemürči. Только с ним соотносится монголь-
ский глагол nayiraγulqu ‘составлять’, ‘сочинять’. Он 
всегда предшествует глаголу orčiγulqu ‘переводить’. 
Из этого следует, что переводчик был таким челове-
ком, который мог не только делать переводы, но и 
составлять, сочинять, редактировать. Здесь четко 
прослеживается компетенция: nayiraγulqu ‘сочи-
нять’ — jasaqu ‘исправлять’, aridqaqu ‘очищать’; 
orčiγulqu ‘переводить’ — mongγolčilaqu ‘переводить 
на монгольский’, не более. 

Складывается отчетливое представление о значи-
тельной и важной терминологической нагрузке сло-
ва kelemürči. Нисколько не умаляя значения понятия 
«переводчик», хотелось бы подчеркнуть, что в коло-
фонах этим словом прежде всего называли знатока 
языков, филолога-лингвиста. И это не противоречит 
истинному положению этой группы ученых: именно 
они создавали систему лингвистических знаний.  

В исторических источниках можно найти тому 
много подтверждений. Известно, что Чойджи-Одзер 
написал сочинение по грамматике монгольского 
языка «Жирухэну толта» («Сердечное зерцало», 
монг. «Jirüken-ü tolta»), правда, не дошедшее до нас. 
Но есть исторические данные о том, что свои грам-
матические сочинения под таким же названием соз-
давали и другие знатоки языков, в частности Гунга-
Одзер. Известно также, что монголы, во всяком слу-
чае на рубеже XVII и XVIII вв., пользовались труда-
ми индийских филологов. Эта цепочка не прерва-
лась: одну из своих грамматик классического мон-
гольского языка Ш. Лувсанвандан в прошлом веке 

написал в духе грамматической системы Панини. 
Таким же путем шла монгольская санскритология и 
тибетология. Это можно проследить по трудам уче-
ных средневековья, дошедшим до нас, а также по 
колоссальной учебной литературе, созданной ими: 
словарям, текстам, орфографическим и грамматиче-
ским сочинениям, как многоязычным, так и моно-
графическим. 

Колофоны указывают на удивительно стабиль-
ный состав переводческих групп. Это обстоятельст-
во помогает в практической работе современного 
текстолога, занимающегося идентификацией творче-
ского коллектива того или иного монгольского со-
чинения. Иногда определить имя переводчика (ввиду 
большого количества искажений) бывает очень 
трудно. Требуются большие знания о том, как писа-
лись имена разных переводчиков, авторов, состави-
телей в колофонах сочинений, какие имена относи-
лись к тому или иному человеку. Часто помогает 
правильно идентифицировать человека окружение, в 
котором находится его имя. Например, в колофоне 
названо монгольское имя Dra bodoi. Кто это? В спра-
вочной литературе это имя отсутствует, но его окру-
жение (имена двух других переводчиков — Jina 
Mitra и Danasila) позволяет идентифицировать его с 
Silendra bodhi, ибо имя этого переводчика во всех 
рассмотренных колофонах соседствует с именами 
Джина Митра и Данашила. Других вариантов быть 
не может: эти три переводчика работали одной 
группой.  

Основное, на что хотелось бы обратить внимание: 
1. Недопустимо интерпретировать лексическое 

значение слов-терминов, исходя из современного 
уровня языка. Правильно понять значение слова, на-
ходящегося на грани термина, можно только иссле-
дуя его в контексте эпохи. Все они строго функцио-
нальны. 

2. Статус термина kelemürči ‘переводчик’ сложен. 
Он, конечно, переводил, но потому что он — знаток 
языка, филолог, лингвист. Они разные, но их объе-
диняет одно — они создавали системы лингвистиче-
ских знаний. Переводчик — он может быть и по-
этом, и ученым. А в общем, лучше Пушкина не ска-
жешь: «Переводчики — почтовые лошади просве-
щения». 
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