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В статье дан краткий обзор истории публикаций ойратского перевода «Сутры Золотого света» — 
одного из самых почитаемых текстов буддизма махаяны. В течение столетия со времени перевода текста 
в середине XVII в. Зая-пандитой на ойратский язык сутра существовала только в рукописном виде. В 
середине XVIII в. она была издана ксилографическим способом сначала в Джунгарском ханстве, а затем 
и волжскими калмыками. В начале XXI в. факсимиле ойратского перевода сутры было опубликовано 
исследователями Монголии и Китая. Текст «Сутры Золотого света» был переведен на русский язык, а 
также переложен на современный калмыцкий язык.
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The translation of the Tibetan text of «the Sutra of Golden light» in the Oirat language was made by Zaya 
Pandita. During the century since the translation of the text into the Oirat language in the middle of the XVIIth 
century, the sutra existed only in manuscript form. In the middle of the XVIIIth century, it was fi rst published 
by the xylographic method in the Dzungar khanate, and then by the initiative of the Volga Kalmyks. The 
appearance of printed texts did not affect the number of handwritten forms of the sutras. Today, more than thirty 
of its handwritten copies are stored in scientifi c and private collections in Mongolia, China and Russia. In the 
beginning of the XXIth century facsimile of the Oirat translations of the Sutra was published by Mongolian and 
Chinese researchers. The text of «the Sutra of Golden light» was translated into Russian and into modern Kalmyk 
language. The interest to the monument is raised by both scholars and ordinary believers. 

Keywords: “the Sutra of Golden Light”, the Oirat translation, Zaya Pandita, xylography, manuscript,  
publication of the text. 

За время формирования буддизма ма-
хаяны было создано много различных 
сутр, но особое место в ее традиции зани-
мает почитание «девяти провозглашений 
Дхармы», или сутр, которые относят к ка-
тегории «махавайпурья», т. е. масштаб-
ным, или великим. Считается, что в них 
изложен особый аспект учения, и в этом 
смысле каждая из девяти сутр отлична от 
других. Но в действительности в каждой 
из них провозглашается квинтэссенция 
учения Будды. Одной из сутр, входящих в 
число девяти почитаемых в буддизме ма-
хаяны доктринальных текстов, является 
«Сутра Золотого света» («Суварнапрабха-
са сутра»). Очень кратко и сжато в ней из-
лагаются главные положения учения пра-

джняпарамиты — доктрина пустоты, бес-
сущности всех элементов  бытия и возмож-
ность интуитивного постижения истинной 
природы реальности. 

Переводы праджняпарамитских сутр 
с тибетского на ойратский язык были осу-
ществлены ойратским просветителем Зая-
пандитой в середине XVII в. «Сутра Золо-
того света» («Xutuqtu suduriyin ayimagiyin 
erketü xān dēdü altan gerel kemēkü yeke 
külgüni sudur orošibo») в ряду переводов 
Зая-пандиты значится пятой из 186 наи-
менований осуществленных им переводов 
сутр, шастр, тантрических и других сочине-
ний, указанных в сочинении «Лунный свет: 
История рабджамбы Зая-пандиты» Раднаб-
хадры» [Раднабхадра 1999]. 



158

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 4 2015

 Согласно содержанию колофона, ойрат-
ский перевод «Сутры Золотого света» (крат-
кое ойратское название «Altan gerel») был 
выполнен Зая-пандитой по просьбе Ахалай 
Алдар (Алдар зайсанг, Алдар-тайши). По 
данным исторических источников, Ахалай 
Алдар — сын дербетского Чуу-тайши, внук 
дербетского Далая-тайши. Раднабхадра в 
своем сочинении пишет, что в 1655 г. Зая-
пандита отправился к волжским калмыкам. 
По пути он был приглашен Алдар-тайши, 
«который из [чувства] величайшего почте-
ния и благоговения переписал множество 
священнных книг. Благоговея и почитая 
[Зая-пандиту], принял [в дар] также одежду 
[сего] гэгэна. Величайшее же свое благого-
вение выказал, поднеся [Зая-пандите] три-
ста коней и тридцать верблюдов. [Зая-пан-
дита] насытил и его нектаром высшего свя-
того учения» [Раднабхадра 1999:  73–74]. 
Алдар-тайши является также инициатором 
перевода еще двух сочинений – «Xutuqtu 
ölzöi dabxurlaqsan yeke külgüni sudur» и 
«Süzügiyin zemestü modon delgereküi ceceq 
kemekü zalbaril» [Лувсанбалдан 1975: 132].   

В середине  XVIII века, спустя почти сто 
лет после осуществления перевода «Сутры 
Золотого света» Зая-пандитой, сутра приоб-
рела печатную форму. В 1741 г. ксилогра-
фическое издание сутры было осуществле-
но в Джунгарском ханстве [Лувсанбалдан 
1975]. Период правления Галдан-Церена 
(1727–1745) характеризуется укреплением 
внешней и внутренней политики страны. По 
некоторым историческим данным, Цеван 
Рабтан (отец Галдан-Церена) в годы свое-
го правления создал пять джисанов (Агба 
(Гакпа), Тосамлинг, Дулва, Ламрим, Ики 
Хурул), под ведомством которых находи-
лись наиболее крупные ойратские монасты-
ри. Позже Галдан Цереном было создано 
еще четыре джисана (Ундусун, Шамбалинг, 
Сундуй, Пинчин). Джисан Агба состоял из 
4000 семей под руководством двух зайсан-
гов. Каждый из четырех оставшихся джи-
санов (Ламрим, Дулва,  Тосамлинг и Ики 
Хурул) состоял из 1000 семей и 1 зайсанга. 
Джисаны Ундусун и Шамбалинг также со-
стояли из 1000 семей и 1 зайсанга; Сундуй, 
Пинчин — из 300 семей и 1 зайсанга [Oyirad 
mongγol-un 2000: 456].  

По всей видимости, за несколько лет до 
1741 г. в одном из этих джисанов была соз-
дана типографская мастерская, поскольку 
работа с редактированием текстов сутры, 
подбор материала для изготовления пе-

чатных досок, резьба текста на матрицах, 
приобретение бумаги требовали опреде-
ленного времени. Для ксилографирования 
текста «Ваджрачхеддика сутры» и «Сутры 
Золотого света» была привлечена группа 
монахов из джисанов Агба (Гакпа) и То-
самлинг. В нее вошли гелонг Джангпо Гья-
цо из джисана Агба (Гакпа), гелонг Таши 
Гьялцен из джисана Тосамлинг, а также 
гелонги Ендрон Даргье и Лхондуб Гьяцо. 
В следующем 1742 г. в этой типографской 
мастерской на «ясном письме» был отпеча-
тан текст «Аштасахасрика сутры» («Сутра 
в восемь тысяч шлок»), а в 1744 г. — «Ру-
ководство к практике Прибежища» [Лув-
санбалдан 1975]. 

В совместной статье Х. Лувсанбалдана и 
А. В. Бадмаева отмечается, что текст джун-
гарского ксилографа был напечатан черной 
тушью на 55 листах тонкой рисовой бумаги 
размером 22,1×7,3 см. Там же сообщается о 
том, что с этих же матриц было произведе-
но еще одно издание текста этой сутры. Од-
нако 55 листов второго ксилографического 
издания были несколько большего размера 
— 27,2×8,2 см. Экземпляры двух ксилогра-
фий до недавнего времени хранились в ру-
кописном фонде Института языка и литера-
туры АН Монголии1. Поскольку мы не рас-
полагаем данными о размере текста первого 
и второго экземпляра ксилографа, то можно 
предположить, что это могли быть экзем-
пляры одного тиража, напечатанные на бу-
маге разного размера. 

Однако наиболее интересными являют-
ся данные еще об одном ксилографическом 
издании «Сутры Золотого света», экзем-
пляр которого хранится в музее г. Улангома 
(Увс аймак). Этот экземпляр состоит из 26 
листов размером 33,5×13 см. Согласно со-
держанию колофона, он был издан в том же 
1741 г. [Лувсанбалдан, Бадмаев 1970: 82]. 
Определенно, что в этом случае текст сутры 
был ксилографирован уже с других печат-
ных досок. Так или иначе, необходимо бо-
лее тщательно проверить эту информацию 
и получить подтверждение о существова-
нии такого ксилографа.

В фонде ойратских рукописей Институ-
та языка и литературы хранятся три списка 
«Сутры Золотого света», которые являются 
рукописными копиями с ойратского ксило-

1 В издании «Brief Catalogy of oirat 
manuscripts kept by Institute of Language and 
Literature» (2005), составленном Г. Гэрэлмаа, 
указанных ксилографических изданий нет. 
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графа 1741 г. [Gerelmaa 2005: № 842(114), 
843, 844(16)]. Факсимильное издание од-
ного из таких текстов, состоящего из 93 л., 
было осуществлено типографским спосо-
бом в форме сутры общественной органи-
зацией «Тод номын гэрэл төв» в 2009 г. в 
Улан-Баторе (XVII жарны «Харшлалт» хэ-
мээх шорон үхэр жилийн хаврын дунд улаг-
чин туулай сарын шинийн арван таван, хо-
тол чуулганы барилдлагат өдөр болой).

Между 1742–1755 гг. «Сутра Золото-
го света» была издана в  Калмыцком хан-
стве в период правления Дондук-Даши 
(1741–1761) [Лувсанбалдан, Бадмаев 1970]. 
Экземпляр этого калмыцкого ксилографа 
хранится в личной коллекции Ш. Увелзенг-
генге (г. Текес, СУАР КНР) [Inouye Osamu 
2009; Mingγad Erdemtu 2014]. Дондук-Даши 
был утвержден наместником Калмыцкого 
ханства в 1741 г. Известно, что к 1744 г. им 
было потрачено на различные религиозные 
мероприятия свыше 30 000 рублей. В связи 
с этим М. М. Батмаев пишет, что «набож-
ность наместника, …была, как кажется, в 
первую очередь вызвана семейными несча-
стиями, обрушившимися на него в первые 
годы его правления. В 1742 г. умерла жена 
Церен-Джит, а 16 августа 1744 г. такая же 
участь постигла содержавшегося в Астра-
хани аманатом 10-летнего сына Асарая. 
Утешением наместнику могло служить то 
обстоятельство, что в том же 1744 г. вторая 
жена его Деджит родила ему сына Убаши. 
Она умерла в 1755 г.» [Батмаев 1993: 344]. 
Дондук-Даши женился на Деджит через год 
после назначения его наместником Кал-
мыцкого ханства, т. е. в 1742 г. [Батмаев 
1993: 338]. Деджит умерла в 1755 г., следо-
вательно, издание ксилографа могло быть 
осуществлено между 1742–1755 гг.

О рабджамбе Лоузанг (Лоузанг-Джал-
чин), по инициативе которого ксилографи-
ровался текст сутры, К. Ф. Голстунский пи-
шет, что он «был главой калмыцкого духо-
венства, пользовался большим уважением 
и почетом в среде народа, так как выдавал 
себя за хубилгана какого-то святого» [Гол-
стунский 1880: 130]. 

Ойратский перевод «Сутры Золотого 
света» был хорошо известен исследовате-
лям. С. Малов в предисловии к изданию 
уйгурского перевода сутры отмечает,  что 
две легенды о спасительной силе «Сутры 
Золотого света» имеются только в содер-
жании уйгурского перевода. «В имеющих-

ся текстах этой сутры на санскритском, 
тибетском, китайском, монгольском и кал-
мыцком языках легенд этих не имеется» 
[Suvarnaprabhāsa 1913: VIII].

В 1929 г. Erich Haenisch издал в Лейпци-
ге транслитерацию текста калмыцкой руко-
писи из фонда Королевской библиотеки Ко-
пенгагена (Kgl. Bibliothek in Kopenhagen). 
На титульном листе этого экземпляра есть 
надпись: «Aidrahani nom sudur hadagalakci 
ger tu baidak altan gerel gedek nom ene bui 
1841 ona tak’a sarän arbon hoyordakci edür» 
[Altan gerel 1929: V]. По всей видимости, 
надпись была сделана при переписке тек-
ста с оригинала рукописи, хранившейся в 
библиотеке г. Астрахани. Текст неполный, 
не хватает последнего листа. При публи-
кации транслитерации калмыцкого текста 
E. Haenisch использовал для сравнительного 
анализа еще две рукописи на «ясном пись-
ме»: одну из фонда Государственной библи-
отеки Дрездена (Dresdner Landesbibliothek) 
и вторую из Прусской государственной 
библиотеки (Preußischen Staatsbibliothek) 
[Altan gerel 1929: V]. 

В начале 2000-х гг. в ходе возрождения 
религиозной традиции в Калмыкии стали 
издаваться буддийские тексты различно-
го содержания, в том числе и махаянские 
сутры. В 2006 г. по инициативе настоятеля 
Оргакинского хурула Ваджрачарьи Гонбо 
Дордже (Б. К. Элистаев) был издан текст 
«Сутры Золотого света». В издание включе-
ны факсимиле тибетского текста (193 л.), пе-
реложение на современный калмыцкий язык 
(203 с.), выполненное А. В. Бадмаевым с 
калмыцкого ксилографа, и русский перевод 
сутры (148 с.) А. Кугявичуса [Сут ра 2014]. 

В 2014 г. в Пекине была издана книга 
Мингад Эрдэмту (Mingγad Erdemtu) «Ис-
следование калмыцкого ксилографа «Алтан 
герел»» («Qalimag bar-un «Altangerel»-un 
sudulul»). В предисловии к этому изданию 
автор пишет о том, что большое количество 
рукописей на «ясном письме» сохранилось 
в личных коллекциях ойратов (олетов), 
проживающих в Синьцзян-Уйгурском ав-
тономном районе КНР. В ходе совместных 
поисковых экспедиций исследователей из 
Японии и Китая в период с 2000 по 2009 гг. 
были выявлены около восьмидесяти част-
ных коллекций на территории Или-Ка-
захской автономной области Синьцзяна 
[Mingγad Erdemtu 2014: 1–19]. В результате 
этих экспедиций был обнаружен калмыц-
кий ксилограф «Сутры Золотого света», 
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восемь рукописных текстов и пять текстов 
молитвы «Altan gereliyin xurāngγui orošibo» 
[Inouye 2009].

Ойратский перевод «Сутры Золотого 
света» не остался вне поля зрения россий-
ских исследователей. Морфологии и син-
таксису ойратского литературного языка в 
его первоначальной, классической форме 
посвящены работы известного монголове-
да Н. С. Яхонтовой [Яхонтова 1981, 1983, 
1996; Yakhontova 2006]. 

Таким образом, ойратский перевод «Су-
тры Золотого света» долгое время суще-

ствоваший в рукописном виде, в середине 
XVIII  в. обретает печатную форму. Появле-
ние печатных текстов не сказалось на коли-
честве рукописных форм сутры. На сегодня 
известно более тридцати рукописей этой 
сутры, хранящихся в научных и частных 
коллекциях Монголии, Китая и России. В 
начале XXI в. «Сутра Золотого света» ока-
залась в центре внимания исследователей и 
выдержала несколько изданий. Все это сви-
детельствет об интересе к этому тексту как 
со стороны исследователей, так и простых 
верующих.
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восемь рукописных текстов и пять текстов 
молитвы «Altan gereliyin xurāngγui orošibo» 
[Inouye 2009].

Ойратский перевод «Сутры Золотого 
света» не остался вне поля зрения россий-
ских исследователей. Морфологии и син-
таксису ойратского литературного языка в 
его первоначальной, классической форме 
посвящены работы известного монголове-
да Н. С. Яхонтовой [Яхонтова 1981, 1983, 
1996; Yakhontova 2006]. 

Таким образом, ойратский перевод «Су-
тры Золотого света» долгое время суще-

ствоваший в рукописном виде, в середине 
XVIII  в. обретает печатную форму. Появле-
ние печатных текстов не сказалось на коли-
честве рукописных форм сутры. На сегодня 
известно более тридцати рукописей этой 
сутры, хранящихся в научных и частных 
коллекциях Монголии, Китая и России. В 
начале XXI в. «Сутра Золотого света» ока-
залась в центре внимания исследователей и 
выдержала несколько изданий. Все это сви-
детельствет об интересе к этому тексту как 
со стороны исследователей, так и простых 
верующих.
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