
X. ЛУ ВСА Н БАЛДАН  (Улан-Батор), 
А. В. БАДМ АЕВ

КАЛМЫЦКОЕ КСИЛОГРАФИЧЕСКОЕ  
ИЗДАНИЕ СУТРЫ «АЛТАН ГЭРЭЛ»

В монголистике до последнего времени бы
ло очень мало известно об издательской д ея
тельности ойратов и калмыков. Долгое время 
ученые считали, что они вообще не заним а
лись или почти не занимались книгопечата
нием. «Калмыки, кажется, никогда не упраж 
нялись в книгопечатании, ни один калмыцкий 
печатный текст мне не попадался, и я ветре- 
чал только рукописи»,— писал более 60 лет 
назад Б. Л ауф ер .1

Выдающийся монголовед академик Б. .Я. 
Владимирцов, как известно, придерживался 
несколько иной точки зрения. В предисловии 
к русскому переводу книги Б. Л ауф ера  «Очерк 
монгольской литературы» он писал следую
щее: «Азиатскому музею (ныне Институт н а 
родов Азии АН СССР — X. Л. и А. Б.) при
надлежат два ойратских (калмыцких) ксило

1 Б. Лауфер «Очерк монгольской литературы». 
Пер. В. А. Казакевича под ред. и с пред. Б. Я, 
Владимирцова, Ленинград, 1927, стр. 27.
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графа, неизвестного происхождения, устанав
ливающие, что попытки наладить книгопечата
ние делались и ойратами»1.

Во введении недавно вышедшей в свет кни
ги

<< Mcntjodische 8üockdruclce.

Landkarteü^ монголовед В. Хейссиг отмечает, 
что «четыре !J фрагмента калмыцкой книги ( 

№sc. Dresd, Ев. 405;
H. Е. Е. 1106— 18; H. Е. Е. 1106—20; H. Е. Е. 
1106— 16) представляют особый интерес для 
истории монгольской печати. Вместе с ними 
и с двумя калмыцкими ксилографами, нахо
дящимися в Академии наук СССР в Ленин
граде, о наличии которых указывалось давно 
(Б. Я. Владимирцов, Предисловие к перево

ду В. Казакевича. «Очерк монгольской лите
ратуры» Б. Лауфера...) ,  теперь известны 7 кал 
мыцких ксилографов или фрагментов...»2

П равда, ойратских и калмыцких ксилогра
фов было немного. В настоящее время нам 
известны следующие сутры, изданные ксило
графическим способом:

1 «  Y u tu y iu  8i?iqiy<a с т а  с/и kü iü ysen  n a y i -

т ап о 2 0 S (É o ^ }

более всего известная под названием «Жа-
1 Там же. См, Предисловие Б. Я. Владимирцо- 

ва, стр. 10.
 ̂ См. серию

^V e rze ic /in is  d tr  oræ ntaêischen H anJsc lx ifien . 

in  D e u Ü M n d » ,  вапс/ J ,  S. X I X ,

6. 320 лет старокалм. письм. 81



дам б а» 1. Размеры ксилографа: 53,5x14,5 см,
содержит 382 листа, на листе по 38 линий. 
Текст отпечатан на рисовой бумаге, черной 
тушью.
2

<< ) C u iu ^ iu  S iU lg ty in . c in a o / u  k'ùzütfse,n t<3~  

su fu fc i ocir ktm eku y e k z  kolgorti suc/ut- orosiSo%>

известная лод  кратким названием «Дорж жо- 
дов».2 Размеры его: 22,1x7,3 см. 55 листов, 
количество строк (линий) на странице 22. 
Текст напечатан на тонкой рисовой бумаге 
черной тушью.
3.

<£ Q f a s â n i  z ü r e le n  n a yitn a n  ü y é t ü  n ifU U C c L  

uiaolisigin iindüsün-  ?ee t/oioj tir kesey xoycYu 

ündùsün kemëh“ orouêo S»/

Размеры каждого листа данного ксилографа 
55x11 см, количество строк на странице 46.

1 Ксилограф хранится в рукописном фонде Ин
ститута язы ка и литературы АН М НР, его шифр 
№  455. В Институт он доставлен старшим научным 
сотрудником X. Лувсанбалданом в 1964 году из 
Булган сомона Кобдоского аймака. Другой экзем 
пляр этого ксилографа под шифром 591 (1) имеет 
размеры 4 4 ,5 x 1 4  см, 382 листа, такж е хранится 
в рукописном фонде ИЯЛ АН М НР.

2 Хранится в рукописном фонде ИЯЛ АН МНР, 
шифр №  1. Другой его экземпляр отпечатан с тех 
же досок, его шифр №  2, размеры: 2 7 ,2 x 8 ,2  см, 
55 листов. В этом ксилографе не достает одной 
страницы — л. 55 а. В музее Улангома (Убсанур- 
ский аймак) хранится другое издание этой сутры. 
Размеры  ее: 3 3 ,5 x 1 3  см, 26 листов. Издана сутра 
была в год «тэмур така», т. е. в 1741 году.

1 Ксилограф хранится в рукописном фонде ИЯЛ 
МНР под шифром №  3.
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всего содержит 69 листов. Текст отпечатан 
черной тушью.

кеМ&Ьн ого$1&о >>.
Ксилограф содержит 20 листов, количество
строк на странице 15.
5. <±Ко1ойп вауК-ти дИйгёп Неве-с/и зес/Ш-ёсе го#сС

{«И^һая! Ис!у гигекет һгта кете/си огоийоъ?
Ксилограф содержит 23 листа, размеры кото
рого 41x8,7 см; текст расположен в 3 ряда. 
Сутра представляет собой подстрочный пере
вод с тибетского языка, пагинация тибетски
ми буквами. Текст печатан на рисовой бумаге 
черной тушью: колофона не имеет.

<<

аМап уа -е?  /сетёАи уг/се Адфоас $ис/иг сгс$с$0 5>,

более всего известная под кратким названием 
«Алтан гэрэл».4 Размеры листа 47,5x12,5, ко
личество строк на странице 30—31; всего со
держит 120 листов. Текст отпечатан черной 
тушью.

Кроме перечисленных выше и известных 
нам ксилографов, имеются некоторые сведе-

2 Ксилограф хранится в рукописном фонде ИНА

АН СССР ЛО, шифр Мопу.ХуЕ. С — 320. Фо

токопия его имеется в рукописном фонде ИЯЛ АН 
МНР.

3 Хранится в рукописном фонде ИЯЛ АН МНР 
под шифром 644(53) В.

4 Хранится в рукописном фонде ИЯЛ АН МНР, 
шифр его № 1 1 1 .
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\
ния, что сутра «Игэгэлийн кетелбур» тоже 
была издана печатным способом. В рукопис
ном фонде Института языка и литературы АН 
М Н Р хранится рукопись

В колофоне этого манускрипта сказано сле
дующее:

Таким образом, в настоящее время досто-

1 Хранится в рукописном фонде ИЯЛ АН МНР, 
шифр его №  637 (46). Разм еры  манускрипта: 
5 2 x 1 0 ,3  см, количество строк на странице 35, все 
го содержит 40 листов. Текст писан тростниковым 
пером черней тушью.

2 Си. л л. "О п;— 40 а. Упоминаемый здесь год

« тос/ин приходится на 1744 год

европейского летосчисления, т. к. он больше не 
встречается в жизни Галдан-Цэрэна, по просьбе 
которого сутра была переведена заново и записана 
на бумаге. По-видимому, доски для печатания сут
ры «Итэгэлийн кетелбур» были вырезаны, как мож
но видеть из этого места, только после 1744 года.
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верно известны нам пока только эти выше
указанные ксилографы, но есть надежда, что 
еще могут обнаружиться ксилографы, издан
ные в Джунгарии или же приволжскими кал 
мыками.

В рукописном фонде Института языка и ли
тературы АН М Н Р в настоящее время собра
но свыше 1000 рукописей и ксилографов на 
«ясном письме» по самым разным отделам. 
Среди них имеется замечательный ксилограф 
сутры «Алтан гэрэл», изданный приволжски
ми калмыками. Рукописных экземпляров этой 
сутры довольно много, но ксилограф пока об
наружен один.1

Из «Биографии Зая-Пандиты» известно, 
что ойратско-калмыцкий просветитель Нам- 
кайдж амц в течение более 12 лет (1650— 
1662 гг.) усиленно -занимался переводами сутр 
с тибетского на ойратский (калмыцкий) .язык. 
Перечисляя названия книг, переведенных Зая- 
Пандитой, его биограф одним из первых упо
минает сутру «Алтан гэрэл». Это буддийское 
сочинение исключительно большим уважени
ем пользовалось не только среди монголо
язычных, но и тюркоязычных народов из-за 
«большой спасительной силы» ее.2

Содержание этой сутры, как переводного 
сочинения буддийской литературы, не пред-

1 Рукописный фонд ИЯЛ АН МНР обладает 
следующими манускриптами ее; № №  16, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 130. 275, 
277, 450, 451, 452, 477(13) 593(2), 597(6), 598(7).

2 Две легенды этой сутры были изданы на уй
гурском письме вместе с русским переводом С. Е. 
Маловым в его книге «Памятники древнетюркской 
письменности. Тексты и исследования». М.-Л., 
1951, стр. 139— 199.
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ставляет интереса, но ксилографическое изда
ние ее имеет большую ценность как памятник 
ойратско-калмыцкой письменности, как  п ам ят
ник культуры монголов и калмыков в период 
средневековья. Особый интерес представляют 
колофоны ксилографа «Алтан гэрэл», кото
рые можно разделить на 2 части: колофон .
переводчика и колофон издателей, потому 
что они содержат ценные сведения для исто
рии книгопечатания монгольских народов.

Первый колофон (колофон переводчика) со
держит следующее:

ß r s i  Jcd û  säkya - тип y in  Sealk:ftytn  St'me .

0 ( l süfàÿsen Kuêifam  e r e f  s a y i /u r  ».anyfatjct

Os/a/a алухагип  aßxuPa лоуог Sic/*/Ai oyüyct

Ort iir iayi/7 x a r f ty t y tn  okt a/Van y t r f ?  ov/rt .

E rien t ê t/yan—y ë r  ofont ezert /е у е  оЛт..

Глукег/rüt sù zu y -y ê r  ero/en t j~urßan ity ë a  Éfama. / а =

y t  n r /a i  ipci .

Endoüre/? “y ec u jtâ /t-yêr arj-a £и/-ел êurxa/ii

/e r p y fe y c /■■

£nert/cùl S e M tf  io jü sù ^sen  n xa fa c  a/W ar e/urat/u^ =.

San -c/u . •.
О/on tutti /ал orto fo t M 'S w a n /s/ a/art/n  ..

Osofc/a/' ü yei /o n ifx ù y /п  svort'yrri sar/u fay/j-oy/un ,,

//f/>itrt aie/и  ye4e
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Оу̂ огриут с/п/Ь* Ра# 'ДуатЗ-̂ ъ ха-уа /04'’еЛ'с̂ ц

<1ГсГи£(б1 .;.

Опоторог иха -  /*• тегуел у^и .и  ей? ЖАг/'ли^гуул.

теАо Зятаги^ап ■• 

Опсо </ёс/ь-у1 кеге^Реус' кегигке) А'&'сг ^е-'с/«п.

{̂ апу-ро са$е/л~г/и iicies.fi7 ,, 

0?£иг1 #иуаги ао^а-^ёг '/ого 1ау<л отууш о/е£ =

? еге/ ( ■ •

0£оп ~/ог6{/с1(оп опсо дояг-уёг уа&иу< йигхап £о? -

I . •. ..
Как и все известные нам колофоны пере

водов Зая-Пандиты, данное послесловие то
же написано стихами. Причем для колофонов 
характерно следующее построение и содер
жание: в первом четверостишии (если коло
фон по объему невелик) возносится хвала са 
мому сочинению, во втором четверостишии 
упоминаются имена лиц, по просьбе которых 
осуществлялся перевод; в третьем четверости
шии упоминается обычно сам переводчик, в 
последнем четверостишии обычно упомина
ются в порядке очередности имена писцов, 
записавших на доске, а потом писцы, облада
ющие скорописью и красивой каллиграфией, 
которые переписали сутру на бумагу.

С этой точки зрения данный колофон не 
представляет особого интереса, помимо того, 
что перевод был осуществлен Зая-Пандитой.

Второй колофон (колофон издателей) нам 
представляется особенно важным в деле вы- 

/
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яснения издания сутры. Он отличается oi 
первого тем, что писан прозой, а не стихами, 
а также тем, что точно указывает, где был 
издан ксилограф. Вот содержание второго 
послесловия сутры «Алтан гэрэл».

вР/ап уеге&угп &*£ seytfiiyseni fforao'äci rag 

a/ns-po fß j-S za n j'.^  öyP’y ut/ in e ze n -ifu /  o&ni eien  

oyiroc/iyin noyan e/on-yrufi ik ra -ses kijed.. ntyia/iyin

у  eke ezen eke v-aiun 6 c /e -skyed ^  ecte cyfiyüyin ezefi

So fun., Ufa fan sey'feci dge-qdün yeses2 кегпё/ей se=.

yiftjysen is tin -y e t.. ofon am ifan атаг^Гс/ c/tioyo

ijy ti furxani Soft'1 defyerekii i o P i u ^ a t .. .... >>

Этот колофон позволяет нам ориентнровоч- 
но установить время издания и лиц, прини

1 Rag‘Syem -po Mo-gzanj ^  Рабджамба Лувсан.

2 Ъоп~!)ги# Skra-ses ^Д ондубдаш и или, как пры-

нято в традиционном правописании, Дондук-Даши,

о котором см. ниже. Сочетание *« Oyiroffiy*'! поуоп»

в данном случае, как нам кажется, свидетельствует, 
что печатные доски «Алтан гэрэл» были вырезаны 
до' 1757 года, когда Дондук-Даши официально по
лучил титул хана.

1 £ке xaiun td e-sk ye tl— Экэ хатун

Дэджиг. Об этом лице мы пока ясными сведения
ми не располагаем.

2 Dtje-gcJun yeses— Гэндун-иши. О нем 

тоже у нас нет точных сведений.
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мавших участие при печатании сутры «Ал- 
тан гэрэл». Упоминаемые в послесловии

г.
2>ол-ер riïê Bkro -  ses Raé >8ya/ns S?a - izaitj

и есть, как мы упоминали выше, «Дондук-Да- 
ши» и «Рабдж ам ба Лувсан», достаточно хо
рошо известные в истории калмыцкого наро
да, сведения о которых мы встречаем наибо
лее подробно в работе К. Ф. Голстунского.1

О Дондук-Даши К. Ф. Голстунский сооб
щает следующее: «Дондук-Даш и—внук Аюки 
Хана, сын старшего сына его Ч акдордж аба, 
—был назначен 31-го июля 1741 года намест
ником ханства; марта 21-го 1757 года п о ж а
лован в звание хана калмыцкого народа:.. 
21-го января 1761 года Дондук-Даш и умер...»2

Дондук-Даши. как известно, был ревност
ным проповедником просвещения среди ка л 
мыцкого ханства. В «Краткой истории кал 
мыцких ханов» по поводу составления им для 
волжских калмыков новых законов сообща
ется следующее: «Имея в виду, что великое 
уложение сорока и четырех хотя и было при
годно для монголов и ойратов, но как у кал 
мыков, много лет тому назад  отделившихся 
от них и живущих среди многочисленного и 
чуждого народа, изменились нравы и приви
лись многие хорошие и дурные качества, 
прежде у них не бывшие, то настоит надоб
ность в новых постановлениях и законах, а 
потому Дондук-Даши признал необходимым

1 «Монголо-ойратские зако’ны 1640 года, допол
нительные указы  Галдан-Хун-тайджия и законы,, 
составленные для волжских калмыков при калмыц
ком хане Дондук-Даши», Спб.. 1880, стр. 130 — 132.

2 См. ук. соч., стр. 131, 132.
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написать новые законы (тогтол) и пополнить 
старое уложение».1

Один из пунктов составленных им статей 
гласит: «Если сыновья знатных людей не бу
дут упражняться (обучаться) в монгольской 
грамоте, то с отцов их брать по трехлетней 
лошади, сыновей же отдавать для обучения 
учителю; с многих известных людей (брать) 
по трехлетнему барану, а с (людей) низкого 
звания (брать) по пятнадцати копеек, а де
тей их отдавать, по-прежнему, для обучения 
учителю. Если (чей-либо) сын не будет учить
ся до пятнадцати лет, то подлежит н аказа
нию».2

Возможно, что стремление утвердить в на
роде знания и религию ввиду ослабления 
духовной связи калмыков с Джунгарией и з а 
ставили Д ондук-Даш и издать печатным спо
собом широко известную сутру «Алтан гэ- 
рэл». Во всяком случае на эту же мысль н а
водит и тот факт, что в колофоне сутры 
упоминается и Р аб дж ам б а  Лувсан, по прось
бе которого и предпринято издание «Алтан 
гэрзла». К ак пишет К. Ф. Голстунский, .«Раб
дж ам ба Лобзан был главою калмыцкого ду
ховенства, пользовался большим уважением 
и почетом в среде народа, так как выдавал 
себя за хубилгана какого-то святого»3.

Таким образом, можно с определенной до
стоверностью полагать, что ксилографическое 
издание сутры «Алтан гэрэл» было предпри
нято волжскими калмыками в период между 
1741 и 1757 годами.

1 См. «Халимаг хаадийн тууджи», рук., лл. 
1 4 а— 146.

2 К. Ф. Голстунский, ук., соч., стр. 25 и 62.
3 К. Ф. Голстунский, ук. соч., стр. 130.
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В рукописном фонде Института языка и л и 
тературы АН М НР, кроме ксилографическо
го издания сутры «Алтан гэрэл», имеется так 
же много рукописных экземпляров ее. Среди 
них особый интерес вызывает манускрипт, в 
котором, как и в рассмотренном выше ксило
графе, имеется два колофона. Колофон и зда
телей дает нам очень интересные сведения, 
поэтому iMbi и переписываем его полностью:1

<< еле а&ап ytre& yin suaLuti,, uric/a гав 'tiyamро хи - 

Puy'lvytn je je r, kijrioiifujsen- ece... Xafcartu facicl 

•feriyouieni erker ufeysea ^asura&san endaurePcsen 

feiyuaPei -yc .. sarayin JPyini OjPtyc/ytn eze/t <*Py5 s. 

CJan cPtenny 8cmyya-Pt}ni ZttrP iyar.. Sanyyas— 

aye-i Pony Sza/iypo ryya/nco.. Pos Ssafn J&ny dye-sPony

1 Рукопись хранится под шифром 102 в руко
писном фонде ИЯЛ АН М НР. Разм еры  манускрип
та: 4 4 x 1 2 ,7  см, 93 листа, 32 линии на странице; 
текст писан тростниковым пером красной и черной 
тушью.

3 2>да-РсРап (Ьег1пС] _  Галдан-Цэрэн.

Он родился около 1695 года, вступил в наследство 
после смерти своего отца в 1727 году, умер в кон
це 1745 либо в начале 1746 года. См.: Родослов
ную ойратских (джунгарских) тайшей XVII и 
XVIII вв. в книге «М атериалы по истории русско- 
монгольских отношений 1607 — 1636. Сборник до
кументов». С оставителе Л. М. Гатауллина, М. И. 
Гольман, Г. И. Слесарчук, Москва, 1959, стр. 303.
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Hckosc ryya?-mefian.. Jje-sfonn дуилу drunj c/ar-ryyas 

fy -sfay  Mun-jr-ug ryyzm ctoj mast arilin  г/се Si- 

ciyoiic/tu {ufyan s iio ji ariuc/xod.. Jo'mer ia fa  y</_

M  m yfoP-yir kegtu Jaroufgai.* < ti„ - y ? n .. ^  =  

■j'ulsont scy’/n ert/inijOt. . у ac/a r {/ofort'yin xapacaXo=. 

iyin Si/Ydni bit- £iiAan arifurt.. lay coy fit/гьлс/и 

oryojta e/efyerefc.-oani uJan orcsixu  S o f t i / f a i .... .. ...*>

Упоминаемый в колофоне Галдан-Цэрэн _ 
умер в конце 1745, либо в начале 1746 года. В 
его жизни, как известно, год «железной ку

рицы» (■fomor ia/rn) встречается только один
раз, а он приходится на 1741 год. Следова
тельно, ксилографическое издание сутры «Ал
тай гэрэл» появилось в 1741 году.

К ак нетрудно заметить из всего сказанно
го, колофоны переводчиков и издателей более 
или менее ясно указывают на время издания, 
но менее всего в них упоминается место, где 
были предприняты эти издания. Можно пред-

1 Здесь имеется в виду, что сутра «Алтан гэ
рэл» была раньше переведена Зая-Пандитой Нам- 
кайджамцем, но последующие переписчики допус
тили грубые искажения в.- тексте. Поэтому по при
казанию милостынедателя Галдан-Цзрэна гелюнги 
Самбуджамц, Дашиджалцан, Ю ндэндарджи и 
Лхунрубджамц отредактировали заново перевод 
«Алтан гэрэл», тщательно сличая его с оригина
лом.

2 Тотог -(ока у<Л , т. е. в 1741 году «А л

тан гэрэл» был издан типографским способом.
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положить, что мы в данном случае имеем 
один из редких случаев из истории ойратско- 
калмыцкого книгопечатания, когда та или 
иная сутра издавалась и среди волжских 
калмыков. Надо полагать, что к этому выну
дило их то обстоятельство, что в Джунгарии 
издавались книги в малочисленных тиражах 
и они почти были недоступны приволжским 
калмыкам.

Совершенно ясно, что за период от создания 
Зая-Т1андитой «ясного письма» до появления 
в свет последнего по времени издания извест
ного нам ксилографа

« Хи/иу/а /<Уйу сЧпас1а кигйузеп паустоп гп1лд = 

огли&а *

(1742 г.) ойраты и калмыки достигли замет
ных успехов в книгопечатании. Тем не менее 
все данные говорят о том, что издательское 
дело у них не получило такого широкого рас
пространения, как, например, у бурятов и во
сточных монголов. Это подтверждается немно
гочисленностью известных нам в настоящее 
время ойратско-калмыцких ксилографов.

Нет необходимости лишний раз подчерки
вать, что эти ксилографы представляют ог
ромную ценность историкам языка. Ойратско- 
калмыцкие ксилографы— крупный вклад в со
кровищницу общемонгольской культуры. Т щ а
тельное изучение их необходимо и важно для 
исследования культуры монголоязычных на
родов вообще и истории их книгопечатания в 
частности.
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