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Первая тибетская династия называлась Ярлунг — в соответствии с местностью, где было сформиро-

вано первое тибетское государство (VII–IX вв.). Думаю, можно интерпретировать значение топонима 
Ярлунг как «территория/страна солнца», где вторая часть слова (-lung) означает ‘местность, территория’, а 
первая (yar-) связана с индоевропейским корнем yar (= Солнце). Слово (Y)ir означает солнце в ваханском 
языке, а yor — в дардском. Связь династии с Солнцем подтверждается, на мой взгляд, тем фактом, что 
тибетские правители этой династии рождались с особым символом — свастикой на теле. 

Ключевые слова: Тибет, династия Ярлунг, солнце, древнеиранский языковой ареал. 
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Одной из основных тем исследований Б. И. Куз-

нецова были поиски доказательств связи ранней ис-
тории Тибета с древними иранцами, в результате им 
была написана монография «Древний Иран и Тибет 
(История религии бон)», опубликованная после его 
смерти. В этой работе он демонстрировал примеры 
тесной связи династии Ярлунг с народами, прожи-
вавшими западнее Тибета — на территориях Олмо-
лунрин (Элам), Шаншун или Тагзиг, т. е. на терри-
ториях преимущественно древнеиранского языково-
го ареала [Кузнецов, 1998].  

Ярлунг — это обозначение первой тибетской ди-
настии, с которой были связаны как религия бон, так 
и распространение буддизма. И называлась она так 
по обозначению местности, где было образовано 
первое тибетское государство VII–IX вв. Не вызыва-
ет сомнений значение второй части имени (-лунг), а 
именно обозначение территории или местности в ти-
бетском языке. Но мне не удалось обнаружить пе-
ревод первой части (Яр-) этого топонима/политони-
ма в лексике тибетского языка.  

На мой взгляд, наличие упоминаемых выше кон-
тактов древних тибетцев с народами, проживавшими 
на западе от них, позволяет обратиться к традицион-
ной культуре этих народов. Подтверждается это и 
данными генеалогии. По одной из версий тибетского 
сказания о царях, Ньятицэнпо пришел с неба, отцом 
его является божество лха, а матерью — dmu. Dmu — 
страна, которая находится на запад от Тибета и обо-
значается как Шанг-Шунг. К тому же известно, что 
расположенными на западе Тибета погребальными 

сооружениями царей ярлунгской династии являлись 
курганы 1, которые на территории Великой Евразий-
ской степи связываются с пребыванием европеоидов 
и, что наиболее вероятно, с представителями индо-
европейской языковой семьи: древними иранцами и 
индоариями, культуру которых можно обозначить 
как южно-западноазиатскую. В этих традиционных 
обществах существовали представления о связи не 
просто с Верхним миром, а именно с божеством 
Солнце, которое, как центральное божество, сопро-
вождали добрые (правосторонние) и злые (левосто-
ронние) божества. Курганы, как известно, являются 
знаками принадлежности насельников к южно-за-
падноазиатскому типу культуры, центральным бо-
                            

1 К. М. Герасимова отмечала, ссылаясь на Хаарха, что 
основным погребальным сооружением цэн-по являлся 
курган. «Мифологическое обоснование сакрального права 
на власть продолжало действовать в течение всего прав-
ления Ярлунгской династии, несмотря на принятие буд-
дийской религии, которая принципиально, доктринально 
отрицала культ предков, основанный на вере в существо-
вание персональной души. Традиционная идеология свя-
зывала Ярлунгскую династию с религией бон и феодаль-
ной олигархией, опиравшейся на старые религиозные нор-
мы — обычаи и, соответственно, на бонское духовенство. 
С упадком Ярлунгской династии к Х в. прекращается воз-
движение курганов, в которых хоронили правителей» [Ге-
расимова, 1989. С. 178–179]. Известно, что в Южной Си-
бири и Центральной Азии в скифскую эпоху сооружение 
курганов было связано с европеоидами и располагались 
они в западной части ареала. 
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жеством которой было Солнце. На мой взгляд, это 
позволяет интерпретировать первую часть топонима 
(Яр-), исходя из индоевропейской лексики. 

Прежде всего необходимо отметить, что, собст-
венно, в ранней тибетской мифологии обнаружива-
ются мифопоэтические тексты, где эксплицитно и 
имплицитно отмечается связь Ярлунгской династии 
с божеством-Солнце, причем одновременно могут 
маркироваться черты громовника 2. В ранних тибет-
ских текстах своим рождением с солнцем связаны 
как Ньятицэнпо (первый мифический царь), так и 
Шенраб, почитаемый как основатель бон. Согласно 
ранней тибетской мифологии, Ньятицэнпо родился 
от «моцхун — царицы Зенита», что указывает на 
рождение от Солнца, выступающего в роли матери-
прародительницы. 

Все стали говорить, что он Шуг-па-драг (могучий 
и свирепый), поэтому не годится для людей… /его/ 
изгнали. Он ушел в Бод (Тибет). Жители Тибета из-
брали его цэнпо (владыкой), посадили на ти (трон)… 
он стал называться Ньятицэнпо. Формант шуг входит 
в имя божества Доржешугпа, который в буддийской 
мифологии стал главой всех хранителей мира вместо 
Пехара… Дорже (ваджра) (т. е. символ громовержца, 
пускающего молнии. — Т. С.) — компонент имени… 
вторая часть имени шугдан (обладающий шуг) [Ог-
нева, 1982. C. 507–508]. 

Из контекста этой статьи ясно, что формант шуг, 
имеющий значение ‘свирепый’, может выступать 
денотатом солнца, что является тибетским вариан-
том индоевропейского яр-. Это архетипичный фено-
мен в системе традиционных представлений 3. 

Что касается Шенраба, то эксплицитные данные, 
указывающие на его связь с солнцем, содержатся в 
третьей версии его происхождения, согласно кото-
рой он возник из утробы «Небесной матери, царицы 
Зенита»; в мифологических представлениях тибетцев 
«Шенраб — эманация света, его божество-покро-
витель — бог-жрец Белый Свет» [Огнева, 1982. 
С. 510]. М. Элиаде, ссылаясь на Небески-Войковича, 
пишет, что «Шен-раб-ми-бо летал на большом коле-
се (символ солнца. — Т. С.), в котором он занимал 
центральное положение, тогда как восемь 4 его уче-
ников расположились на спицах» [Элиадэ, 2000. 
С. 400]. Другая версия относит его рождение в Ол-
молунрин (Элам), Шаншун или Тагзиг (границы тер-
ритории, обозначаемые данным топонимом, могут 
меняться), т. е. на запад от Тибета. А согласно треть-
ей версии он родился на горе Ярлхашампо. С по-
следней связан и первый мифический царь Тибета 
Ньятицэнпо («царь трона-шеи»), который «достиг 
Ролцэ („Звучащей горы“), (что можно интерпретиро-
вать как гром. — Т.С.), в снежной цепи Ярлхашампо, 
в Ярлунге» [Огнева, 1982. С. 511]. 

Последним доводом, подтверждающим наличие в 
мифопоэтических текстах указаний на связи Ярлунг-
ской династии с Солнцем, служит то, что тибетские 
правители этой династии рождались со  свастикой на 
теле или кругами на ладонях. 

Поливариантность солярных представлений по-
зволяет предположить, что и для раннего Тибета бы-
ла характерна полиэтничность его населения. При-
чем правящая элита Ярлунгской династии была ге-
нетически связана с народами, проживавшими на 
запад от Тибета, что и определило семантику первой 
части ее имени. 
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T. D. Skrynnikova 

Semantics of the Yarlung toponym 

The first Tibetan dynasty was called Yarlung according to the locality, where the first Tibetan state was 
formed (7–9 centuries). I think it possible to interpret the toponym  Yarlung as “Sun place/land”, where the second 
part of the word (-lung) means “place, territory”, and the first — yar — is connected the with Indo-European root 
yar- (= Sun). (Y)ir marks the sun in vakhan’s language and yor — in dardian one. The correlation of the dynasty 
with Sun is, in my mind, reaffirmed with the fact, that Tibetan rulers from this dynasty were born with a symbol of 
swastika on the body. 

Key words: Tibet, Yarlung dynasty, Sun, the area of old-iranian languages. 
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