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К. В. Ал е к с е е в  

О двух монгольских рукописях жизнеописания Гампопы (1079—1153) 

В статье исследуются две рукописи жизнеописания Гампопы Дакпо Лхаджэ, ученика Миларэпы, фак-
тического основателя традиции Дакпо Кагью. Перевод рукописей сделал известный монгольский филолог, 
каллиграф, знаток тибетского языка и составитель словарей и учебников С. Шагжа. 

Ключевые слова: Гампопа, Дакпо Лхаджэ, Сангажавын (Баясгалан) С. Шагжа, рукопись, «Хрусталь-
ное зерцало философских систем», монгольский, ксилограф, текстологический анализ, перевод, жизне-
описание. 

 
В монголоведческой науке неоднократно высказы-
валось мнение о том, что доминирование Гэлуг (тиб. 
dGe lugs) среди монголоязычных народов в XVIII—
начале XX в. определило и абсолютное преоблада-
ние произведений этой буддийской школы в мон-
гольской переводной литературе. С течением време-
ни это мнение стало приниматься практически за ак-
сиому, однако ввод в научный оборот в последние 
десятилетия все большего числа переводов сочине-
ний, принадлежавших авторам других школ, свиде-
тельствует о том, что в указанный период картина 
переводческой деятельности монголов, их традици-
онной книжной культуры была значительно более 
сложной и разнообразной. 

Во время поездки в Монголию летом 2008 г. ав-
тору этой статьи удалось обнаружить в Государст-
венной библиотеке Монголии (скорее благодаря счаст-
ливой случайности, нежели достоинствам местного 
каталога) две рукописи жизнеописания Гампопы 
Дакпо Лхаджэ (тиб. sGam po pa dwags po lha rje 
(1079—1153)), ученика Миларэпы (тиб. Mi la ras pa 
(1040—1123)) и фактического основателя традиции 
Дакпо Кагью (тиб. Dwags po bka' brgyud). Однако 
возможность поработать с текстами этих источников 
я получил лишь в 2010 г. 

Первая из рукописей носит название «Повесть о 
владыке Учения, достославном великом Гампопе, 
под названием „Драгоценный чинтамани, всем из-
вестное знамя, наивысшее украшение драгоценного 
спасения“» (монг. «Nom-un boGda coGtu yeke sg'am-
bo'pa-yin (sgam po pa) 1 tuGuji cintamani erdeni bUkUn-
e tUgemel iraGu bancid nirvan erdeni-yin degedU cimeg 
kemekU oroSibai::») [TuGuji, 1a]. 

Рукопись хранится в Государственной библиоте-
ке Монголии под шифром 5153/96 (Инв. 6458). Объ-
ем — 103 листа среднего формата (44ç9 см; рам-
                      

1 o' — Fowe, g' — \ —, в круглых скобках помещена 
транслитерация тибетских слов, вписанных между строк 
монгольского текста. 

ка — 39ç8 см), выполнена каламом, черной тушью 
на плотной бумаге. В рамке, очерченной красной 
тушью, помещаются 24 строки. Пагинация полист-
ная, слева на монгольском. В левом верхнем углу 
листа расположено маргинальное название d'ag'sbo' 2 
(тиб. dwags po), написанное красной тушью в мон-
гольской графике. 

На листе 1a — штампы Государственной библио-
теки Монголии: фиолетовый квадратный и красный 
круглый, с одинаковыми надписями «Государствен-
ная библиотека» (монг. ulus-un nom-un sang), а также 
квадратный фиолетовый штамп с вписанными от ру-
ки тибетскими цифрами «№ 2934, отдел, место» 
(монг. № 2934, ayimaγ: bayiri). На листе 103b — 
«Штамп библиотеки Комитета наук Монголии: (Asi-
atic)» (монг. mongGol-un ulus-un sinjilekUi uqaGan-u 
kUriyeleng-Un nom-un sang-un temdeg: (Asiatic)), там 
же штамп об инвентаризации 1953 г.: «Государст-
венная библиотека. Проверено, 1953 г.» (монг. 
У. Н. С. Шалгав 1953). 

Рукопись, со всей очевидностью, носит парадный 
характер. Об этом свидетельствует и прекрасный по-
черк, которым она написана, и искусно выполнен-
ные красной тушью миниатюры на первых и по-
следней страницах текста, с подписями на тибетском 
и монгольском языках. 

На л. 1b: слева — изображение махасиддхи Тило-
пы с вертикальной надписью на монгольском слева 
от миниатюры «Поклоняюсь Тилопе» (монг. d'ilo'ba-
dur mOrgUmU::) и аналогичной горизонтальной под-
писью на тибетском (тиб. ti lo pa la na mo/); в цен-
тре — изображение адибудды Ваджрадхары с гори-
зонтальной подписью на тибетском «Поклоняюсь 
Ваджрадхаре» (тиб. rdo rje 'chang la na mo/); спра-
ва — изображение Наропы с вертикальной подписью 
на монгольском справа от миниатюры «Поклоняюсь 
Наропе» (монг. naro'ba-dur mOrgUmU::) и аналогич-
                      

2 d' — d в начале слова вместо D , например, de\sBwa. 
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ной горизонтальной подписью на тибетском (тиб. nA 
ro pa la na mo/). 

По обеим сторонам л. 2a расположены два изобра-
жения с подписями, выполненными по такой же 
схеме: слева — Марпы (монг. marba-dur mOrgUmU::, 
тиб. mar pa la na mo/ — ‘Поклоняюсь Марпе’); спра-
ва — Миларэпы (монг. milarasba-dur mOrgUmU::, тиб. 
mi la ras pa la na mo/ — ‘Поклоняюсь Миларэпе’). 

На л. 2b: слева — изображение Гампопы (монг. 
sg'ampo'pa-dur mOrgUmU::, тиб. sgam po pa la na 
mo/ — ‘Поклоняюсь Гампопе’), справа — Рэчуна 
(монг. rascung-dur mOrgUmU::, тиб. ras chung pa la na 
mo/ — ‘Поклоняюсь Рэчуну’). 

В центре л. 3a помещено изображение Ваджрава-
рахи с горизонтальной подписью на тибетском «По-
клоняюсь Ваджраварахи» (тиб. rdorje phag mo la na 
mo/). 

На л. 103a: слева — изображение Ямы с верти-
кальной надписью слева на монгольском «Поклоня-
юсь Яме Дхармарадже» (монг. erlig nom-un qaGan-dur 
mOrgUmU::) и горизонтальной подписью на тибет-
ском «Поклоняюсь внешней форме [Ямы] Дхарма-
раджи» (тиб. chos rgyal phyi sgrub la na mo/); спра-
ва — изображение Лхамо с вертикальной надписью 
слева на монгольском «Поклоняюсь Шридеви» 
(монг. coGtu Okin tngri-dUr mOrgUmU::) и горизонталь-
ной подписью на тибетском «Поклоняюсь Магзор-
ме» (тиб. dmag zor ma la na mo/). В середине листа 
изображен Махакала с вертикальной надписью на 
монгольском по обеим сторонам миниатюры «По-
клоняюсь Шри Махакале» (монг. coGtu maha-a (сле-
ва) gala-dUr mOrgUmU (справа)::) и горизонтальной 
подписью на тибетском «Поклоняюсь шестирукому 
Защитнику» (тиб. mgon po phyag drug pa la na mo/). 

По названию и содержанию памятника можно уста-
новить, что его текст является переводом одной из 
версий тибетского жизнеописания Гампопы «Намтар 
владыки учения, достославного великого Гампопы, 
под названием „Исполняющая желания драгоцен-
ность чинтамани, всем известное знамя, наивысшее 
из украшений драгоценного освобождения“» (тиб. 
«Chos kyi rje dpal ldan sgam po pa chen po'i rnam par 
thar pa yid bzhin gyi nor bu rin po che kun khyab snyan 
pa'i ba dan thar pa rin po che'i rgyan gyi mchog ces bya 
ba bzhugs so») [bSod namsNT]. Это, возможно, самое 
известное и распространенное из всех жизнеописа-
ний Гампопы было составлено его потомком Cонам 
Лхундуб Даод Гьялцэн Пэлсанпо (bSod nams lhun 
grub zla 'od rgyal mtshan dpal bzang po (1488—1552)), 
бывшим 16-м настоятелем монастыря Даглха Гампо 
(тиб. Dwags lha sgam po) 3. В 1520 г. Сонам Лхундуб 
осуществил первое ксилографическое издание сум-
бума Гампопы, в которое и вошло им же составлен-
ное жизнеописание этого святого. 
                      

3 Этот монастырь, известный также под названиями 
Шанта-парвата (санскр. Śānta-parvata, букв.: ‘Гора умиро-
творения’) и Рибо Шанти (тиб. Ri bo shAn ti, букв.: ‘Гора 
Шанти’), был основан Гампопой в Каме (Восточный Ти-
бет) в 1121 г. 

Сличение текстов сочинения Сонам Лхундуба и 
монгольской рукописи показало, что в монгольском 
переводе отсутствует первая часть жития Гампопы, 
которая представляет собой описание одного из его 
прошлых перерождений, целиком заимствованное из 
36-й главы «Самадхираджа-сутры» 4. Тем не менее в 
монгольском тексте сохранена вводная фраза, пред-
варяющая эту часть намтара: «Первая из двух [час-
тей, составляющих] жизнеописание драгоценного 
ламы Гампопы, описания его прежних перерожде-
ний и нынешнего» 5. Из этого можно сделать вывод, 
что монгольский перевод был выполнен с одной из 
сокращенных версий сочинения Сонам Лхундуба. 
Такие сокращенные намтары Гампопы могли вхо-
дить в сборники жизнеописаний лам школы Кагью. 

Колофон сочинения Сонам Лхундуба 6 не сохра-
нился в монгольском переводе. В конце рукописи, 
после славословия Гампопе, на л. 102b присутствует 
колофон монгольского переводчика: ... kemegsen e-
gUn-i mongGol ulus-un olan-a ergUgdegsen-U arban dOr-
bedUger on kOke quluGan-a jil-Un caGan sara-a-yin sin-e-
yin sayin edUr: neyislel yeke kUriyen-U Gajar-a: Otele qu-
varaG-un dUrsU-tU SaGja kemekU ber: tObed-ece mongGol 
UsUg-tUr orciGulun bicijU tegUsbei:: egUn-dUr gem aldal 
bui bUkUn-i merged-nuGud jasamjilan OrUsiy-e: egUn-i 
orciGuluGsan duraduGsan bicigsen ungsiGsan-nuGud bU-
kUn: erkin boGda sg'ampo'pa-luG-a (sgam po pa) qaGacal 
Ugei d'aGan tOrOjU: eke qamuG amitan-i orcilang-un da-
lai-aca getUlgejU bUr-Un: egUride Sasin manduju tOrU eng-
kejijU amitan qotalaGar jirGaqu boltuGai :: : :: 

«Простой хуварак по имени Шагжа закончил пе-
ревод этого [сочинения] с тибетского языка на мон-
гольский в благой день первой половины Цаган сара 
года синей мыши, на четырнадцатом году [правле-
ния] в Монголии Многими Возведенного, в столице 
Их Хурээ: 

Все имеющиеся в нем ошибки, мудрецы, милосердно 
исправьте. 

Пусть все, кто переведет, запомнит, перепишет или 
прочтет его, 

Переродятся неразлучно с досточтимым владыкой 
Гампопой! 

Пусть освободит [оно] всех живых существ, [подоб-
ных] матери из океана сансары, 

Пусть вечно процветает вера, благоденствует государ-
ство и будут счастливы все живые существа!» 

Упомянутый в колофоне год синей мыши, или 14-й 
год правления в Монголии главы буддийской церкви 
богдо-гэгэна, получившего 16 декабря 1911 г. титул 
Многими Возведенного, соответствует 1924 г. евро-
пейского летоисчисления. Цаган сар начался в этом 
                      

4 Подробнее о фрагментах «Самадхираджа-сутры» в 
жизнеописании Гампопы см.: [Алексеев, 2008]. 

5 Монг. blam-a erdeni sg'ampo'pa-yin (sgam po pa) tu-
Guji-dur qoyar: urida tOrOl-un tuGuji ba edUge-yin tuGuji qoyar-
aca: angqan anu: [TuGuji, 7a]; тиб. bla ma rin po che sgam po 
pa'i rnam par thar la gnyis te/ sngon byung gi rnam thar dang/ 
da ltar gi rnam thar gnyis las/ dang po ni/ [bSod namsNT, 2a]. 

6 Подробнее о нем см.: [Алексеев, 2008. С. 287]. 
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году пятого февраля 7. Следовательно, перевод нам-
тара Гампопы на монгольский язык был закончен в 
феврале 1924 г., в период бурных революционных 
преобразований, незадолго до смерти богдо-гэгэна. 

Интересна также и фигура переводчика. Это из-
вестный монгольский филолог, каллиграф, знаток 
тибетского языка и составитель словарей и учебни-
ков С. Шагжа (1886—1938). 

Сангажавын (Баясгалан) С. Шагжа 8 родился в 
1886 г. в хошуне цин-вана Ханда-Доржи Тушэту-
ханского аймака 9, в семье скотовода. С детских лет 
он был послушником, сначала в Хурээ Дайчин-
вана 10, затем в монастыре Амарбаясгалант 11, а с 
1899 г. — в Гандане [ŠaGja, 1997. С. 4; Туган, 2006. 
С. 9]. Изучив буддийские науки и тибетский язык, он 
получил степень габчжу 12 [ŠaGja, 1997. С. 4; SSh]. В 
1923 г. С. Шагжа вошел в состав созданного в нояб-
ре 1921 г. Ученого комитета (монг. Sudur bicig-Un kU-
riyeleng), одной из задач которого был сбор архив-
ных документов, а также обнаружение памятников 
истории и культуры, редких и ценных книг. В коми-
тете он, скорее всего, работал в должности перево-
дчика с тибетского языка [ŠaGja, 1997. С. 4; Пубаев, 
1994. С. 158]. 

Помимо жизнеописания Гампопы, в 1924 г. он 
перевел на монгольский язык объемное сочинение 
Тугана (тиб. Thu'u bkwan blo bzang chos kyi nyi ma 
(1737—1802)) «Хрустальное зерцало философских 
систем» (тиб. «Grub mtha' thams cad kyi 'byung khung 
dang 'dod tshul ston pa legs bshad shel kyi me long»; 
монг. «ToGtaGsan taGalal bUkUn-U uG kiged taGalaqu yo-
sun-i nomlaGsan sayin nomlal bolor-un toil»). В Госу-
дарственной библиотеке Монголии сохранился ар-
хив С. Шагжи по переводу «Хрустального зерцала». 
В этом архиве имеются три варианта осуществлен-
ного им перевода этого сочинения: черновой пере-
вод (каждая глава в отдельной тетради, сохранились 
только 1—4-я тетради), отредактированный перевод 
(написанный набело в отдельных тетрадях), оконча-
                      

7 Перевод на дату европейского календаря осущест-
влен по табл.: [Цыбульский, 1987. С. 363]. 

8 По некоторым источникам Б. Шагжа. См., например: 
[ŠaGja, 1997]. 

9 Сегодня это кочевье на границе сомонов Тэшиг и 
Хнагал Булганского аймака. 

10 Монг. Dayicin vang-un kUriye. Главный хурээ хошуна 
Эрдэнэ Дайчин-вана Тушету-ханского аймака. Основан в 
1685 г., когда в бассейне реки Гачуурт был построен Цог-
чэн-дуган, главный соборный храм монастыря. К началу 
XX в. стал одним из крупнейших монастырей Монголии 
[МС. С. 287—288]. 

11 Монг. Amur bayasqulangtu keyid — одна из главней-
ших святынь в Северной Халхе. Располагался на берегу 
реки Ивэн, у подножия южного склона горы Бурун-хан, в 
хошуне Эрдэнэ — вана Тушету-ханского аймака (сегодня 
сомон Барунбурэн Селенгинского аймака). Был оконча-
тельно отстроен в 1727 г. в правление императора Юнчжэ-
на (1723—1735) [МС. С. 616—617; Позднеев, 1896. С. 24]. 

12 Тиб. dka' bcu, монг. arban berke-tU. В Монголии — 
лама, изучивший цанид и выдержавший экзамен по каж-
дой из его частей. 

тельный текст перевода (переписанный набело и 
сброшюрованный в две большие тетради в 412 и 419 
страниц) [ŠaGja, 1997. С. 4; Пубаев, 1994. С. 160—
161; Туган, 2006. С. 10—11]. В колофоне перевода 
он называет себя «Шагжа, монах, получивший по-
четное звание переводчика с тибетского Ученого 
комитета Монгольской народной партии» 13. В число 
переводов С. Шагжи с тибетского входят также «Бе-
седа коровы, овцы и козы [с гэлэном]» (монг. «Qoni 
imaG-a Uker Gurba-yin yariy-a») хамбо номун-хана Аг-
ванхайдава (1779—1838) (перевод составлен Зая-пан-
дитой Халхаским Лувсанпрэнлэем (1642—1715)), 
«Намтар Ундур-гэгэна» (монг. «ÖndOr gegen-U nam-
tar»). Совместно с ученым Бат Очиром С. Шагжа пе-
ревел оглавление Данджура [ŠaGja, 1997. С. 5; Туган, 
2006. С. 9]. 

С 1927 г. С. Шагжа занимается преподаванием 
монгольского языка. В последующие годы для уча-
щихся начального уровня он пишет и издает пособие 
«Ключ к сокровищнице» (монг. «Erdeni-yin sang-un 
tUlkigUr»), а также небольшое сочинение «Удобное 
руководство для того, чтобы, легко составив подоб-
ные драгоценностям слова, создать украшение» 
(монг. «Erdeni metU Uges-i kilbar eblegUljU cimeg bol-
Gan kereglekU amur kUtUlbUri»). Он также является ав-
тором учебника «Кратчайший путь к изучению мон-
гольского письма» (монг. «MongGol bicig surqu dOte 
jam») и толкового словаря «Четки из чинтамани, 
разъяснение слов, облегчающее их нахождение» 
(монг. «ErikUy-e kilbar bolGan jokiyaGsan Uge-yin tayil-
buri cintamani-yin erike») [ŠaGja, 1997. С. 3—6; Даш-
зэвэг, 1986. С. 51]. Наибольшую известность С. Шаг-
же принесло составление первого «Орфографиче-
ского словаря монгольского письменного языка», 
изданного в 1938 г. и часто называемого «Словарь 
Шагжи» [Saγ’a, 1938; ŠaGja, 1997]. 

Был С. Шагжа и мастером каллиграфии. В 1981 г. 
академик Дамдинсурэн преподнес Государственной 
библиотеке МНР «Гимн Зеленой Таре», написанный 
С. Шагжей на тибетском, на квадратных листах бу-
маги размером 5,5ç5,5 см. Таким же образом напи-
санную сутру «Алтан гэрэл» С. Шагжа преподнес 
восьмому богдо-гэгэну [Дашзэвэг, 1986. С. 50—51]. 
Будучи репрессированным, он скончался в тюрьме в 
1938 г. 

Вторая рукопись, хранящаяся в Государственной 
библиотеке Монголии под шифром 8691/96 (Инв. 
147331), носит то же название, что и первая, с до-
полнением «Первая тетрадь» (монг. «Nom-un boGda 
coGtu yeke sg'ambo'pa-yin tuGuji cintamani erdeni bU-
kUn-e tUgemel iraGuu bancid nirvan erdeni-yin degedU 
cimeg kemekU orosibai:: terigUn debter:») [TuGujiTD, 
1a]. Это прошитая тетрадь из тонкой прозрачной ри-
совой бумаги (сдвоенные листы) размером 26ç27 см. 
Объем рукописи — 106 с., пагинации нет, разное ко-
                      

13 Монг. mongGol arad-un nam-un sudur bicig-Un kUriye-
leng-Un tObed kelen-U kelemUrci-yin kUndU ner-e-yi kUli-
yegsen qubaraG-Un dUsrsUtU SaGja kemekU ber… [ŠaGja, 1997. 
С. 4].  
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личество строк на странице. Текст написан кистью, 
небрежным почерком, местами приближающимся к 
скорописи. Читается трудно, много исправлений, 
помарок и вставок тибетского текста. На обложке 
штамп «Государственная библиотека» (монг. ulus-un 
nom-un sang). Рукопись является первой частью чер-
нового перевода жизнеописания Гампопы, выпол-

ненного С. Шагжей, и, скорее всего, написана им 
собственноручно 14.  

Из приведенной ниже таблицы, показывающей 
соотношение начала текста жизнеописания Гампопы 
в тибетском ксилографе издания монастыря Даглха 
Гампо и в первой части его чернового и чистового 
переводов на монгольский, видно, как С. Шагжа ра-
ботал над переводом 15. 

 
bSod nams NT TuGujiTD TuGuji 

[1b] na mo gu ru/ mkhyen 
gnyis yon tan mchog gi sku/ srid 
zhi kun gyi dpal gcig po/ 
mtshungs med yongs grags 
sgam po pa/ 'gro mgon bla ma'i 
zhabs la 'dud/ 'dren pa chos rje 
rin chen gyi/ yon tan brjod kyis 
mi lang yang/ mthong thos mos 
gus bskyed bya'i phyir/ mdzad 
spyod rnam thar cung zad bri/ 
'dir dus gsum gyi sangs rgyas 
thams cad kyi sku gsung thugs 
kyi ngo bor gyur pa/ gdul bya 
rigs can rnams la sprul pa'i sku 
sna tshogs su 'char zhing/ gsol ba 
btab pas mchog thun mong kyi 
dngos grub ma lus pa 'byung 
ba/ mdo sde du ma las lung bstan 
pa'i sangs rgyas 'jig rten du byon 
pa/ [2a] mtshan brjod par dka' 
ba'i bla ma rin po che sgam po 
pa'i rnam par thar la gnyis te/ 
sngon byung gi rnam thar dang/ 
da ltar gi rnam thar gnyis las/ 
dang po ni/ 

[1] namo' g'uru: ariGun qoyar ayiladul de-
gedU erdem tegUlder bey-e tU boGda: <bey-e-
tU:> aliba sansar nirvan bUkUn-U GaGca kU coG 
jibqulangtu ?????: alin-iyar  sacuscalasi? 
<adalidqasi>Ugei oGoGata aldarsiGsan sg'am-
bo'pa qamuG?: amitan bugUde-yin itegel blam-
a-yin Olmei-dUr sOgUdUmU ???:: aliba amitan-i 
uduriduGci nomun boGda erdeni-yin: asuru er-
dem-i OgUlen  UlU gUicesi <gUicesi Ugei> bol-
bacu: ajiyaran Ujen sonuscu  ?????  <bisirel 
tOrOgUlkUi> —yin tulada: aGui GayiqamsiG sonin 
jokiyal yabudal-i OcUken bicisUgei:: ende 
<?????> Gurban caG-un burqan bUgUde-yin 
bey-e jarliG sedkil ?????-Un mOn cinar boluG-
san: ijaGurtan <?????> nomuGdaqun-nuGud-tur 
eldeb qubilGan bey-e-dUr urGuGsan bUged <jal-
baril talbibasu degedU ba yerU-yin sidi qocorli 
Ugei GaruGci:> <?????  burqan-iyar> olan 
sudur-un ayimaG-aca eSi UjUgUlegsen cilen 
<metU>yirtincU-dUr Ogede [2] bolugsan 
burqan: aldar-i inu ogUlekUy-e berke blam-a 
erdeni sg'ambo'ba-yin  teUke <tuGuji>dur 
qoyar: urida ?????  <torUl-Un> tuGuji ba 
eduge-yin tuGuji qoyar-aca: angqan anu: 

[1b] namo' g'uru (na mo gu ru): ariGun 
qoyar ayiladul degedU erdem tegUlder bey-
e-tU: aliba sansar nirvan bUkUn-U GaGcakU 
coG jibqulangtu: alin-iyar adalidqasi Ugei 
oGoGata aldarsiGsan sg'ampo'pa: amitan 
bUgUde-yin itegel blam-a-yin Olmei-dUr 
sOgUdUmU:: aliba amitan-i uduriduGci nom-
un boGda erdeni-yin: asuru erdem-i OgUlen 
[2a] gUicesi Ugei bolbacu: ajiyaran Ujen 
sonuscu bisirel tOrOGulkUi-yin tulada: aGui 
GayiqamsiG jokiyal yabudal-i OcUken bici-
sUgei:: 

ende Gurban caG-un burqan bUgUde-yin 
bey-e jarliG sedkil-Un mOn cinar boluGsan: 
ijaGurtan nomuGadqaGdaqun-nuGud-tur 
eldeb qubilGan bey-e-dUr urGuGsan bUged: 
jalbaril talbiGsan degedU ba yerU-yin siddhi 
qocorli Ugei GaruGci: burqan-iyar olan 
sudur-un ayimaG-aca eSi UjUgUlUgsen metU 
yirtincU-dUr Ogede boluGsan: aldar-i inu 
OgUlekUi-e berke blam-a erdeni sg'am-
po'pa (sgam po pa) yin tuGuji-dur qoyar: 
urida tOrOl-un tuGuji ba edUge-yin tuGuji 
qoyar-aca: angqan anu: 

 
Прежде всего, в чистовике учтены практически 

все исправления чернового перевода 16. Помимо это-
го можно отметить, что, редактируя собственный 
перевод, С. Шагжа стремился к максимально точно-
му, но, тем не менее, смысловому переводу тибет-
ского оригинала, а также к унификации передачи ти-
бетских имен собственных и топонимов. 

Кроме того, в тексте черновика можно отметить 
большое количество стилистической правки. 

Перевод жизнеописания Гампопы на монголь-
ский язык С. Шагжи носит традиционный, «лам-
ский» характер. Однако тот факт, что он был выпол-
нен в рамках деятельности монгольского Ученого 
комитета, осуществлявшего просветительские функ-
ции, позволяет связать, в том числе и с ним, началь-
ные шаги монгольской буддологии и научного пере-
вода. 

 
                   а 

14 К сожалению, у автора статьи не было возможности сличить почерк рукописи с почерком черновиков, хранящихся 
в архиве С. Шагжи, по переводу «Хрустального зерцала» в Государственной библиотеке Монголии (см. выше). 

15 В транслитерации текста черновика зачеркнутые переводчиком фрагменты выделены курсивом (например, bey-e tU 
boGda:). Если зачеркнутый фрагмент невозможно прочесть, вместо него в транслитерации ставятся выделенные курси-
вом знаки вопроса. В тех случаях, когда нет уверенности в прочтении вычеркнутого слова, оно отмечается знаком во-
проса (например, sacuscalasi?). В угловых скобках указаны исправления и дополнения (например, <bey-e-tU:>). Если 
слово было вставлено, а затем вычеркнуто, в транслитерации оно указывается в угловых скобках и выделяется курси-
вом. Если его невозможно прочесть, выделенные курсивом знаки вопроса также указываются в угловых скобках. Ис-
правления и дополнения в черновике выделены жирным шрифтом в транслитерации всех трех фрагментов. 

16 Так, в приведенных выше фрагментах можно отметить лишь три несущественных разночтения: nomuGdaqun-nuGud 
(TuGujiTD) — nomuGadqaGdaqun-nuGud (TuGuji), соответствует тиб. gdul bya (‘ученики’); talbibasu (TuGujiTD) — talbiGsan 
(TuGuji), соответствует тиб. btab pas (форма прошедшего времени от 'debs pa — ‘основывать’, ‘начинать’; здесь gsol ba 
btab pas — ‘поскольку возносил молитвы’); sidi (TuGujiTD) — siddhi (TuGuji), соответствует тиб. dngos grub (‘свойства 
сиддхи’). 
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K. W. Alekseev 
About two Mongolian manuscripts of the biography of Gampopa (1079—1153) 
The article is dedicated to two manuscripts of the biography of Gampopa Dagpo Lkhadzhe, Milarepa’s disci-

ple, the actual founder of the tradition of Dagpo Kagyu. The manuscripts are translated by S. Shagzha — famous 
Mongol philologist, calligrapher, expert in Tibetan language and author of dictionaries and textbooks. 
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