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Анна Дамдиновна Цендина родилась 11 ав-
густа 1954 г. в Улан-Баторе, в дружной интел-
лигентской семье академика Ц. Дамдинсурэна 
и его супруги, Любови Владимировны Зеви-
ной. Младший ребёнок и единственная сестра 
трёх братьев, она была всеобщей любимицей, 
чьё озорство и проказы вошли в семейные 
предания.

Нам кажется очевидным, что, став монголо-
ведом, дочь пошла по стопам своего знамени-
того отца, однако могло все сложиться иначе. 
Трое старших братьев выбрали профессии, 
связанные с естественными и точными нау-
ками, и Анну Дамдиновну могла ждать та же 

судьба: у Анны, или, как её звали дома, Дулмы, 
наблюдались отличные способности к матема-
тике (она не раз представляла школу на олим-
пиадах по этому предмету) и аналитический 
склад ума, располагающий к точным наукам. 
Сама Анна Дамдиновна рассказывает, что её 
влёк кукольный театр, где она хотела быть ре-
жиссёром, и предпочтение монгольскому отде-
лению было отдано лишь в результате тонкой и 
дипломатичной «агитационной» работы мамы, 
Любови Владимировны. Будучи сама выпуск-
ницей монгольского отделения Восточного 
факультета Ленинградского университета, она 
несколько лет проработала в ИАЭ АН СССР 
(МАЭ РАН) в отделе Восточной и Южной Азии 
и считала, что семейное монголоведное дело 
должно быть продолжено.

В 1971  г. Анна Дамдиновна поступила на 
монголо-тибетское отделение Ленинградского 
университета, где её преподавателями были 
такие легенды монголоведения как Л. К. Гера-
симович и З.  К.  Касьяненко. После выпуска в 
1977 г. она перебралась в Москву, где получила 
работу в Гостелерадио СССР. Там она труди-
лась диктором в отделе вещания на Внутрен-
нюю Монголию КНР до 1990  г. В этот период 
она успела подготовить и защитить кандидат-
скую диссертацию на тему «Монгольская но-
веллистика XVII–XIX вв. и индо-тибетские по-
вествовательные традиции» (1984 г.). В 1990 г. 
перешла в Институт востоковедения АН СССР, 
где, работая в должности научного сотрудника 
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отдела Кореи и Монголии, в 2004  г. защитила 
докторскую диссертацию на тему «Структур-
ные и сюжетно-стилистические особенности 
монгольских летописей 17–19  вв.», которая 
легла в основу книги «Монгольские летописи 
XVII–XIX  вв.: повествовательные традиции», 
вышедшей в 2007  г. В книге рассматриваются 
проблемы генезиса и эволюции монгольских 
летописей, особенности их поэтики, исследу-
ется соотнесенность инокультурных влияний 
(индо-тибетского, китайского) с этапами раз-
вития письменного слова монголов. Коллеги 
отмечают, что в этой работе автору удалось 
впервые в истории монголоведных исследова-
ний осуществить комплексный литературо-
ведческий анализ исторических памятников, 
в результате которого в текстах был выделен 
собственно монгольский «номадный субстрат» 
[Скородумова 2014. С. 89–90].

Можно заметить, что Анна Дамдиновна 
отчасти продолжает в своих исследованиях 
«магистральное» направление, заданное её от-
цом: как и Ц.  Дамдинсурэн, она интересуется 
индо-тибето-монгольскими литературными 
связями XVI–XIX вв. [Дамдинсурэн 2008. С. 4] 
и разного рода мистическими и гадательны-
ми практиками [Дамдинсурэн 2014. С.  567]. 
Именно им посвящена монография юбиляра 
«Жизнь, отраженная в текстах: народная магия 
монголов (конец XVI  — начало XX  в.). При-
меты, сонники, гадательные книги, обереги, 
заклинания, моления», недавно вышедшая из 
печати.

Как и отец, Анна Дамдиновна уделила 
огромное внимание делу сохранения, публи-
кации, введения в научный оборот монголь-
ских памятников. Так, ею были подготовлены 
к печати «История Эрдэни-дзу» (1999, 2017), 
«Шара туджи» (2017), заметки Агвана Доржи-
ева (2003, 2017), письма Б.  Я.  Владимирцова 
(2016) и многое другое.

Другим значимым направлением научной 
и научно-просветительской деятельности стал 
Тибет. Книга «…и страна зовётся Тибетом», на-
писанная А. Д. Цендиной по мотивам поездки 
в Тибет в 1995 г., в популярной форме расска-
зывает обо всех аспектах истории и культуры 
Страны снегов. От вопросов этногенеза тибет-

цев до вхождения Тибета в состав КНР — что 
бы ни интересовало любознательного читателя, 
здесь он находит ответы. Не только тибетский 
буддизм и его школы, но и письмо, медицина, 
еда и праздники, семейная и хозяйственная 
жизнь тибетцев освещены автором с симпати-
ей и юмором. Эта книжка недавно была переиз-
дана издательством «Ломоносовъ» в «зелёной» 
серии «История. География. Этнография»  — 
той же, где появились «В сердце Азии» Свена 
Гедина, «Буддист-паломник у святынь Тибета» 
Гомбожаба Цыбикова и «Чингисхан и монголы 
его времени» Б. Я. Владмирцова. Переиздание 
в ряду работ классиков иллюстрирует как её 
актуальность, так и востребованность у ши-
рокой общественности систематических зна-
ний о Тибете, предлагаемых в доступной фор-
ме. Вероятно, по этой причине, большая часть 
публичных выступлении Анны Дамдиновны 
посвящена тибетским темам: «13  вопросов о 
Тибете» для Арзамаса, цикл передач на радио 
«Звезда», рассказ «Институт тулку в тибетском 
буддизме» для лектория Политеха, коммента-
рий для фильма о современном Тибете канала 
«Россия 24».

Ставшая в некотором роде визитной кар-
точкой книга о Тибете была написана после 
того, как по приглашению коллег Анна Дамди-
новна провела год в Китае. За ним последова-
ла командировка в Швецию, где в соавторстве 
с замечательным лингвистом Яном-Олафом 
Свантессоном была создана монография «Th e 
Phonology of Mongolian» (2005). Этот фунда-
ментальный труд вошел в число классических 
научных работ по монголоведению, стал на-
стольной книгой для всех, кто занимается мон-
гольской лингвистикой.

Среди книг, написанных в соавторстве, хо-
телось бы также упомянуть «Историю в трудах 
ученых лам» (2005), подготовленную совместно 
с другом детства и коллегой А. С. Железняко-
вым, в которой были опубликованы переводы 
трёх летописей, осуществленные монголиста-
ми разного времени, но по различным при-
чинам так и не увидевшие свет: «Хрустальное 
зерцало» Джамбадорджи (XIX  в.), впервые 
переведенное на один из европейских языков 
ленинградским монголистом Б.  И.  Королем, 



11Я. Д. Леман. К юбилею Анны Дамдиновны Цендиной

«Краткое Золотое сказание (XVII в.) в переводе 
историка Г. С. Гороховой, и «Конечная причина 
религий в Монголии» Эрдэнэпила, настоятеля 
монастыря Гандан в Улан-Баторе,  — ранее не 
публиковавшееся сочинение 30-х гг. XX в.

Плодотворным оказалось и сотрудничество 
с учеником отца Анны Дамдиновны, Р. Отгон-
баатаром. Вместе они подготовили на русском 
и монгольском языках том «Образцы письмен-
ной традиции Северной Монголии: алфави-
ты, транскрипции, языки (конец XVI — нача-
ло ХХ  в.)» (2014), посвященный прикладной 
лингвистической традиции монголов. В книге 
опубликованы факсимиле, транслитерации и 
переводы соответствующих рукописей и кси-
лографов. Среди них: азбуки, разговорники, 
монгольские тексты, записанные тибетским, 
квадратным письмом и соёмбо, показывающие, 
как на протяжении веков в Монголии исполь-
зовались различные виды письменности. Тем 
же небольшим коллективом был осуществлен 
проект по каталогизации монгольских и тибет-
ских рукописей и ксилографов, хранящихся в 
квартире-музее Ц. Дамдинсурэна в Улан-Бато-
ре (2018). В этой работе приняли деятельное 
участие хранитель музея-квартиры Г.  Билгуу-
дэй и молодые петербургские монголоведы 
Анна Туранская и Наталия Ямпольская.

Знаковым можно назвать сотрудничество с 
доктором филологических наук, профессором, 
одним из крупнейших специалистов по семио-
тике фольклора, востоковедом Сергеем Юрье-
вичем Неклюдовым, влюбленным в Монголию. 
Их знакомство состоялось, когда Анна Дамди-
новна по настоянию отца поступила в заочную 
аспирантуру Института мировой литературы 
им. А. М. Горького, и вылилось в многолетнюю 
дружбу и годы плодотворной совместной ра-
боты. Некоторым итогом сотрудничества мож-
но считать вышедший в 2019 г. за авторством 
Сергея Юрьевича двухтомник «Фольклорный 
ландшафт Монголии», где А.  Д.  Цендина вы-
ступила ответственным редактором. За более 
чем тысячью страниц стоят десятилетия экс-
педиций, километры дневниковых записей и 
сотни часов интервью со стариками-инфор-
мантами, носителями живой традиции изо 
всех уголков Монголии. В осуществлении меч-

ты Сергея Юрьевича — создать карту монголь-
ского фольклора  — приняли участие многие 
его ученики и, в частности, Анна Дамдиновна. 
Она внесла огромный вклад, расшифровывая 
и переводя записи, а также непосредственно 
участвуя в полевой работе. Впоследствии Сер-
гей Юрьевич предложил ей на базе Института 
восточных культур и античности РГГУ начать 
готовить специалистов, монголистов-тибето-
логов. Так А. Д. Цендина вместе со своей кол-
легой доктором филологических наук Лидией 
Григорьевной Скородумовой, работавшей вме-
сте с Анной Дамдиновной в ИВКА РГГУ, можно 
сказать, создали московскую школу классиче-
ского монголоведения. Оба профессора имели 
базовую классическую петербургскую монго-
ловедную школу и одинаково радели о достой-
ном развитии отечественного монголоведения 
в России. После ухода из жизни Л. Г. Скороу-
мовой Анна Дамдиновна стала единственным 
её «матриархом». В настоящее время, переме-
стившись под крыло Института классического 
Востока и античности НИУ ВШЭ, готовится к 
выпуску уже четвертый набор студентов этого 
направления. Среди выпускников прошлых 
лет есть как те, кто разными способами связал 
свою жизнь с Монголией, так и те, кто ушёл в 
другие сферы, но хранит в сердце тёплые вос-
поминания о годах учёбы и любовь к удиви-
тельной степной стране.

Много сил и внимания А. Д. Цендина отда-
ла сохранению, систематизации, обнародова-
нию и увековечиванию творческого и научно-
го наследия своего отца. В 2008 г., к 100-летию 
Ц.  Дамдинсурэна, она подготовила большой 
сборник, куда вошли ранее не опубликованные 
работы академика и других больших монголо-
ведов по фольклору, лингвистике и литерату-
роведению. Кроме того, в издание включены 
архивные материалы, письма Дамдинсурэна 
и воспоминания друзей, учеников и детей. В 
2013  г. в свет вышло девятитомное собрание 
научных работ Дамдинсурэна под редакцией 
его дочери. В 2019 г. по её инициативе был уста-
новлен памятник Дамдинсурэну в Улан-Баторе.

Тесное переплетение монголистических су-
деб отца и дочери наукой не ограничивается. 
Как и папа, Анна Дамдиновна обладает неза-
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урядным литературным талантом, способ-
ностью тонко подмечать смешное и горькое, 
поэтичное и приземленное и облекать свои 
наблюдения в простые, но меткие слова, вы-
страивать их с такой колдовской ловкостью, 
что, прочитав начальные фразы, невозможно 
оторваться до конца рассказа. Первый сборник 
историй, в которых порой трудно отличить, где 
правда, а где вымысел, где шутка, а где всерьёз, 
вышел под заглавием «Тэртон Мандавасарпини 
был сумасшедшим» (2023). Прообразами геро-
ев выступили друзья и коллеги, а сюжеты зача-
стую взяты из будней рядового учёного-монго-
ловеда или же из фактологического материала, 
с которым он обычно работает. Однако волею 
автора они проходят через такое фантасмаго-
рическое преломление, что читая, монголовед 
вроде бы узнаёт себя и свою повседневность, 
но в то же время с удивлением понимает, какую 
захватывающую, полную романтики и при-
ключений жизнь он ведёт! Эту книжку можно 
давать читать студентам-первокурсникам, что-
бы развивать у них очарованность своим пред-
метом и подогревать энтузиазм.

Многолетние труды на ниве монголоведе-
ния не остались без признания. В 2017 г. юби-

ляр стала первым лауреатом премии «Лучший 
монголист года» («2017 оны шилдэг монгол 
судлаач»), получив награду из рук президента 
Монголии Х. Баттулги, а в 2021 г. была удосто-
ена ордена Полярной звезды, высшей для ино-
странных граждан государственной награды 
Монголии. Это не все регалии, однако раздо-
быть информацию о прочих сложнее, так как 
юбиляр их не афиширует.

А. Д. Цендина автор более 150 научных тру-
дов, среди которых 15 монографий. Она явля-
ется автором-составителем и редактором бо-
лее 10 научных изданий.

Помимо обширной эрудиции и большого 
трудолюбия, Анна Дамдиновна является ещё 
обладательницей великолепного чувства юмо-
ра и яркой индивидуальности, которые не дают 
студентам заскучать на лекциях и украшают 
собой конференции. Как и в детстве, она оста-
ётся всеобщей любимицей, и мы  — коллеги, 
друзья и ученики — от всей души поздравляем 
нашу дорогую Анну Дамдиновну с юбилеем и с 
нетерпением ждём её новых работ на научной 
и на литературной ниве, занимательных лек-
ций и весёлых шуток, желаем крепкого здоро-
вья и творческого долголетия!

Монографии
1. Тибетский сборник рассказов из «Панчатан-

тры». (В соавторстве с Ц. Дамдинсурэном). Улан-Ба-
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и приложения А. Д. Цендиной // Памятники пись-
менности Востока. М.: Изд. фирма «Восточная ли-
тература РАН», 1999.

3. …и страна зовется Тибетом. М.: Изд. фирма 
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М., Ломоносовъ, 2024.
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фия). Факсимиле рукописи. Пер. с монг. А. Д. Цен-
диной. Транслит., предисл., коммент., глосс. и указа-
тели А. Г. Сазыкина и А. Д. Цендиной // Памятники 
письменности Востока. М.: Изд. фирма «Восточная 
литература» РАН, 2003.
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Franzèn) // Th e Phonology of the World’s languages. 
Oxford University Press, 2005.
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А.  С.  Железняковым). М.: Товарищество научных 
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7. Монгольские летописи XVII–XIX  вв.: пове-
ствовательные традиции // Orientalia et Classica. 
Труды Института восточных культур и античности. 
Вып. XII. М.: РГГУ, 2007.

8. Образцы письменной традиции Северной 
Монголии: алфавиты, транскрипции, языки (конец 
XVI — начало ХХ в.). М., 2014. (Совместно с Р. От-
гонбаатаром).

9. Монгол үсэг бичгийн дээж. М., 2014. 37  п.л. 
(Совместно с Р. Отгонбаатаром).

10. Желтая история (Шара туджи). Пер. с монг., 
транслит., введ и коммент. А. Д. Цендиной. Факси-
миле рукописи (список А) // Памятники письмен-
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ратура, 2017.
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12. Erdeni ǰuu-yin teüke (История Эрдэни дзу). 
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лии). (Kökeqota), 2017.

13. Ц. Дамдинсурэнгийн гэр музейн монгол ном 
судрын буртгэл. (Каталог монгольских рукописей 

и ксилографов квартиры музея Ц. Дамдинсурэна). 
Нэмэлт галиг болон ном, зохиогчийн нэрсийн хэ-
лхээг хийж, ариутган шуусэн А. Туранская, Н. Ям-
польская. Редактор С.  Байгалсайхан. Улаанбаатар: 
Соёмбо принтинг, 2018. (В соавторстве с Г. Билгуу-
дэй, Р. Отгонбаатаром).

14. Цэндийн Дамдинсүрэнгийн гэр музейн мон-
гол төвд судрын цуглуулгын тухай (О собрании ти-
бетских и монгольских рукописей и ксилографов 
квартиры-музея Цэндийна Дамдинсурэна). Улаан-
баатар: Соёмбо принтинг, 2018. (В соавторстве с 
Р. Отгонбаатаром).

15. Жизнь, отраженная в текстах: народная ма-
гия монголов (конец XVI — начало XX в.). Приметы, 
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