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Аннотация. «История Усун Дебескерту-хана» — одно из известных про-
изведений старописьменной ойратской (калмыцкой) литературы. Содер-
жание текста состоит из наставлений тибетского правителя Три Ралпа-
чана и его шестнадцати чиновников. Текст был переведен на ойратский 
язык после создания в 1648 г. алфавита «ясное письмо». О популярности 
и широкой распространенности этого произведения свидетельствуют 
списки, хранящиеся в коллекциях монгольских рукописей России, Мон-
голии и Китая. В колофоне текста переводчиком назван Гуши Номин-
хан, а заказчиком перевода Кендулен Хурмуста-хан. Таким образом, это 
произведение было создано в Тибете не ранее десятого столетия. В сере-
дине XVII в. этот сборник поучений тибетского правителя Три Ралпачана 
был переведен на ойратский язык знаменитым в истории Джунгарии и 
Тибета хошеутовским правителем Гуши Номин-ханом, по просьбе его 
брата Кендулен Убуши. Самая ранняя публикация текста была осущест-
влена представителями калмыцкого зарубежья в 1927 г.
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Abstract.  The Story of Usun Debesckertu-Khan is one of the famous works 
of old-writing Oirat (Kalmyk) literature. The content of the text consists of 
the instructions of Tibetan ruler Tri Ralpachan and his sixteen officials. The 
text was translated into Oirat after the creation of the Clear Script alphabet 
in 1648. The popularity and wide prevalence of this work is evidenced by the 
lists stored in the collections of Mongolian manuscripts of Russia, Mongolia 
and China. In the colophone of the text Gushi Nomin-khan was called as a 
translator, and Kendulen Khurmusta-khan was named as a commissioner of 
the translation. Thus, this work was created in Tibet no earlier than the tenth 
century. In the mid-17th century, this collection of teachings of Tibetan ruler 
Tri Ralpachan was translated into Oirat language by the famous in the history 
of Jungaria and Tibet Khosheut ruler Gushi Nomin-Khan, at the request of his 
brother Kendulen Ubushi. The earliest publication of the text was carried out 
by the representatives of the Kalmyks abroad in 1927.
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Введение
Произведение, которое полностью состоит из наставлений 

легендарного тибетского царя Усун Дебескерту-хана, известно 
в ойратской старописьменной литературе под несколькими на-
званиями — «Usun debeskertü xān» («Усун Дебескерту-хан») 
[Сазыкин 1988: № 425(5)]; «Üsün debeskirtü-yin tuuǰi» («История 
Усун Дебескерту») [Galdan 2013: 187]; «Üsün debeskertü xāni tuuǰi 
orošiboi» («История Усун Дебескерту-хана») [Ганболд 2005: 92]; 
«Usun debiskertü xāni nomloqsan šaštar orošiboi»» («Шастра на-
ставлений Усун Дебескерту-хана») [Uspensky 1999: N 948(2)]; 
«Enedkeg-un erketü Usun debesker-tü qaγan» «Властитель Индии 
Усун Дебескерту-хан» [Сазыкин 1988: № 415(3)]; «Üsün debeskertü 
xān arban xoyor tüšimed-lügē ögüüleqsen yoson orošibai» («Законы, 
поведанные Усун Дебескерту-ханом для двенадцати чиновников») 
[Цэвгээ 2003: 95–107]. Один из монгольских списков назван «Ша-
стра об Усун Дебескерту-хане» («Usun debisker-tü qaγan-u šastir 
orosiba») [Сазыкин 1988: № 301]. 

Авторство этого сборника поучений во всех известных спи-
сках приписывается Усун Дебескерту-хану. Под этим именем име-
ется в виду сорок первый тибетский царь Три Ралпачан или Тицуг 
Дэцэн (тиб. khri gtsug lde brtsan Ral-pa-can), о времени правления 
которого (815–841 гг.) сохранилось много преданий как в устной, 
так и в письменной тибетской исторической литературах [Пагсан-
Джонсан 1991: 24–26; Шакапба 2003: 48–54; Кычанов, Мельни-
ченко 2005: 66–67]. 

По всей видимости, поучения царя Три Ралпачана были со-
ставлены не в IX в., а гораздо позже. Ойратский перевод был 
осуществлен в середине XVII в. Поскольку текст оригинала, с 
которого осуществлялся монгольский перевод этого сборника по-
учений, нам не известен, то можно предположить, что имя Усун 
Дебескерту-хан — это дословный перевод тибетского имени Три 
Ралпачана. Как известно, такое явление является одной из особен-
ностей ойратских переводов тибетских сочинений. К примеру, в 
ойратском переводе «Сутры Золотого света» («Altan gerel») среди 
более чем 150 имен собственных подавляющее большинство явля-
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ется переводами с тибетского языка [Yakhontova 2018: 394–406]. 
По всей видимости, тибетское Ral-pa-can (ralpa ‘волосы’, can ‘об-
ладающий’) в ойратском переводе обрело форму Üsün debeskertü 
xān (букв. üsün ‘волосы’, debesker ‘подстилка’, где аффикс -tü 
обозначает наличие того, что выражено в основе). В монгольских 
исторических сочинениях его имя дано как Üsün sandal-tu qaγan 
[Алтан товчи 2001: 146].

В истории Тибета Три Ралпачан считается третьим после Сонг-
цен Гампо и Трисонг Децена «царем дхармы», внесшим значитель-
ный вклад в развитие буддизма в Тибете. Косвенно эти сведения 
отражены в тексте «Истории Усун Дебескерту-хана».

Kükü möngkü tenggeriyin doro körisütü yeke (altan) del=keyin dere-inu: naran sara 
kigēd odod-yēr gegēne tügeqseni doro erketü ezen Üsün Debiskertü xan: tere dörbön 
zügiyin ulu=s ergeni nomoγodxon ǰilōdod: Enedkegi=yin nomi delgerüülen: xara 
kitadiyin xāni töröyigi yasād: za=mbutib-daki amitani ömönö-bēn čoulγaqsan külkü 
amitani keseq= [2a] yēr kereqlekü šaǰin törö em metü tusatai butēn: tere caqtu xāni 
zayani zasagi bayiγoulun: töbüdiyin nomi=yin xouli bayiγoulun: [НА КалмНЦ РАН. 
Ф. 15. Оп. 3. Ед. хр. 148. 1b–2a].

По инициативе Три Ралпачана из Индии были приглашены ав-
торитетные буддийские ученые, знатоки и комментаторы канона. 
По его указу была сформирована специальная комиссия перевод-
чиков из индийских и тибетских ученых, которая унифицировала 
существующие переводы и выработала правила перевода буддий-
ских понятий и терминов с санскрита на тибетский язык [Востри-
ков 2007: 101]. 

Основное содержание «Истории Усун Дебескерту-хана» со-
ставляют поучения тибетского царя Три Ралпачана, которые он 
поведал двенадцати своим чиновникам.

Текст первой публикации «Истории Усун Дебескерту-
хана»

Сборник поучений «История Усун Дебескерту-хана», несмо-
тря на его широкую популярность, в течение нескольких столетий 
существовал только в рукописном виде. Первые упоминания об 
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этом произведении в отечественной научной литературе принад-
лежат калмыцкому просветителю Н. О. Очирову. Во время записи 
фольклорных материалов в 1909 г. и 1911 г. в улусах астраханских 
калмыков им осуществлялся сбор образцов письменной литера-
туры калмыков для библиотеки Санкт-Петербургского универ-
ситета. В числе рукописей, приобретенных им в Малодербетов-
ском улусе, упоминается «История Усун Дебескерту-хана» («Үсн 
Девскрт хаана тууҗ») [Очиров 1910: 77], и в числе рукописей из 
Александровского улуса также значится «История Усун Дебескер-
ту-хана» («Үсн Девскрт хаана тууҗ») [Очиров 1913: 90]. 

Впервые текст этого произведения был опубликован в 1927 г. 
в уникальной по своему содержанию «Калмыцкой хрестоматии», 
составленной учителем калмыцкой народной школы Ш. Болдыре-
вым. Его хрестоматия состояла из известных произведений ста-
рописьменной калмыцкой литературы: наставлений, буддийских 
притч, биографий учителей буддизма, исторического сочинения и 
сборника обрамленных рассказов. Хрестоматия была подготовле-
на к изданию в 1906 г. Однако в силу разных причин она не была 
опубликована в свое время. Единственный рукописный экземпляр 
хрестоматии Ш. Болдырева сохранился в архиве известного мон-
голиста В. Л. Котвича. После событий 1917 г. он переехал в Поль-
шу и поддерживал активную связь с представителями калмыцкой 
эмиграции. Летом 1927 г. Калмыцкая комиссия культурных работ-
ников в Чехии получила от В. Л. Котвича рукопись хрестоматии и 
издала ее в 1927 г. [Хонхо 1927].

Литературные произведения, вошедшие в хрестоматию 
Ш. Болдырева, как отмечено самим составителем, «заимствованы 
из старинных калмыцких писаний» [Хонхо 1927: 66]. При публи-
кации работники комиссии посчитали необходимым «соблюсти 
принятую в предыдущих своих изданиях орфографию калмыцкого 
письма» и внесли изменения в текст Хрестоматии [Хонхо 1927: V]. 
Видимо, некоторые изменения в тексте произведения были вне-
сены и самим составителем в силу необходимости. К примеру, в 
рукописях на «ясном письме» краткое название памятника обычно 
указывается на титульном листе (хотя и встречаются рукописи и 
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без титула). Затем в начале текста после формы выражения по-
чтения тому или иному покровителю буддийского пантеона ука-
зывается санскритское, тибетское и монгольское (ойратское) на-
звание произведения. В конце текста, как правило, присутствует 
традиционная фраза об окончании произведения с указанием его 
названия. Далее следует колофон переводчика, в котором также 
давалось название текста. Однако такое следование традиции ха-
рактерно для канонических сочинений. В текстах литературы на-
родного буддизма это правило соблюдалось не всегда. 

Ш. Болдырев, составляя калмыцкую хрестоматию, был вы-
нужден следовать европейской традиции и проставлять название 
произведения перед началом текста. При этом, судя по всему, вме-
сто краткого названия «Истории Усун Дебескерту-хана» он вынес 
текст колофона, в котором, кроме названия произведения, указано 
и имя переводчика.

Üsün debeskertü xān olon amitan-du 
ene surγuuli buulγan zokōqsan nomiyigi 
töbodiyin kelenesü monγol kelendü 
Güši nimiyin xān orčiulaqsan

[Хонхо 1927: 74].

Эту книгу поучений, составленную 
Усун Дебескерту-ханом для многих 
людей, 
С тибетского на монгольский язык 
Перевел Гуши Номин-хан.

В конце текста сочинения вместо колофона мы видим лишь 
одну фразу, в которой назван автор данного сочинения, но нет 
имени заказчика перевода. 

Sayin üüle kücēged olon amitani 
ǰirγalang-du
ene surγuuli Üsün debeskertü xān zokōbo

[Хонхо 1927: 84].

Совершая благое деяние ради счастья 
многих людей, 
Эти поучения составил Усун 
Дебескерту-хан.

Между тем в других списках этого произведения колофон име-
ет несколько другое содержание. К примеру, в рукописи из фонда 
Кабинета по сбору, каталогизации и изданию письменных памят-
ников национальных меньшинств СУАР КНР колофон изложен в 
следующем виде:
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[14a] Üsün debeskertü xān ulus ergin-dü
nom-yēr yertün=cüyin yosu üzüülkü 
caqtān:
arban xoyor tüšimed-lügē ö=güüldüqsen 
yosuni:
nomči Ken=dülün Xurmasta xān 
duraduqsan-du:
šaštir bolγon akdivā Güüši mongγolčilon 

oročiulbai:
[Фонд СУАР КНР: 14а].

Религиозные и мирские законы, 
изложенные 

Усун Дебескерту-ханом для народа и
Поведанные для двенадцати 
чиновников,
По просьбе Кендулена Хурмусты-хана,
Акдива Гуши перевел на монгольский 

[язык] в виде шастры.

В рукописи из Научного архива Калмыцкого научного центра 
РАН этот же колофон дан с разницей в написании некоторых слов 
и пропуском слова «xān». 

Üsün debeskertü xān ulus ergin-dü
nom yirtüncüyin [18b] yosu üzülekü 
caqtan:
arban xoyor tüšimed-lügē ögüüleldüqsen 
yosoni:
nomči Kündölön Xurmusta duraduqsan-
du:
šaštir bulγun akdivā Güüši mongγolčilon 

orčiulbai:
[НА КалмНЦ РАН: 18a–18b].

Религиозные и мирские законы, 
изложенные 

Усун Дебескерту-ханом для народа и
Поведанные для двенадцати 
чиновников,
По просьбе Кендулена Хурмусты,
Акдива Гуши перевел на монгольский 

[язык] в виде шастры.

В колофоне рукописи из личной коллекции школьного учителя 
из сомона Жаргалант Ховдского аймака Н. Цэвгээ слово «akdivā» 
обрело форму «aryādevā». 

[13a] Üsün debeskertü xān ulus irgen-dü
nom yirtüncüyin yosu üzüü=lekü caqtān:
arban xoyor tüšimed-lügē ögüüleldeqsen 
yosuni:
nom-či Kündölöng Xurmusta xān 
duraduqsan-du:
šaštur bulγon aryā=devā Güüši 
mongγolčilon 

orčiulbai:
[ЛК Цэвгээ: 13а].

Религиозные и мирские законы, 
изложенные 

Усун Дебескерту-ханом для народа и
Поведанные для двенадцати 
чиновников,
По просьбе Кендулена Хурмусты-
хана,
Арьядева Гуши перевел на 
монгольский 
[язык] в виде шастры.

Таким образом, из содержания колофона «Истории Усун Де-
бескерту-хана» становится ясно, что авторство этого сборника 
поучений приписывается сорок первому тибетскому царю Три 
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Ралпачану (монг. Üsün sandal-tu qaγan; ойр. Üsün debeskertü xān), 
переводчиком этого произведения с тибетского языка на монголь-
ский назван Акдива (Аръядева) Гууши (Гуши Номин-хан), а заказ-
чиком — Кендулен Хурмуста-хан. 

Об авторе и заказчике монгольского перевода 
Указанные в содержании колофона переводчик сочинения 

Гуши Номин-хан и заказчик перевода Кендулен Хурмуста-хан — 
это два брата из «пяти братьев-тигров» («ах тавн бар»), просла-
вившихся в истории ойратов. В содержании хрестоматии Ш. Бол-
дырева содержатся краткие биографические данные об этих двух 
знаменитых исторических личностях [Хонхо 1927: 155–156]. При-
ведем этот текст полностью. 

Хошудин Хан нойн Хоңhр тавн 
көвүтә сәнҗ. Эдниг тавн барс гиҗ 
нерәдсн. Эднә негнь — Көндлң Увш. 
Эн нойн Дүүргәҗ нойн Увш гиҗ нер 
хальдсн болдг. Зүңhарин Юлдузт 
нутглҗ бәәдг хошудин дөрвн хошун 
улс —Көндлң Увшин үндсн. Көндлң 
Увш нойн Хо Ѳрлгин ач көвүн Пунцг 
хальмгудиг ахлҗ Иҗлд бәәх цагт 3000 
өрк авч ирҗ Ахтуба hолд нутглсн. Эн 
нойн аhу ик күчн чидләрн алдршад 120 
hар нас зүүсн. 

У хошеутовского Хан нойон Хон-
гора было пять сыновей. Их называли 
«пять братьев-тигров». Одним из них 
был Кендулен Убуши. Этот нойон из-
вестен также под именем Дуургегчи 
нойон Убуши. Четыре хошуна хошеу-
тов, кочующих в Джунгарском Юлду-
зе являются его потомками. Во време-
на, когда на Волге калмыками правил 
Пунцук, внук Хо-Орлюка, Кендулен 
Убуши прикочевал с тремя тысячами 
своих подданных и расположился на 
берегах реки Ахтубы. Этот нойон про-
славился своей необычайной физиче-
ской силой и прожил более 120 лет.

Гүши Номин хан — Хан нойн 
Хоңhрин дөрвдгч көвүн. Көндлң Увш 
Бәәвhәс хан хойрин дү. Гүши Номин 
хан шарин шаҗнд хәәрслтә гидгәрн 
алдршсн. Бийнь ик сүзгч хан сәнҗ. 
Шарин шаҗиг сәәнәр бәрҗ, Зунквад 
шүтҗ, теднә hарhсн тоот цуhариг 
күцәдг сәнҗ болсар, маңнань арсн 
шулврад шархдтлан олн hазрт күргҗ 
мөргдг сәнҗ. 

Гуши Номин хан — четвертый 
сын Хан нойон Хонгора. Младший 
брат Кендулен Убуши и Байбагас-ха-
на. Он прославился своим ревностным 
отношением к буддизму и сам был глу-
боко верующим человеком. Покрови-
тельствовал буддизму, почитал Цзон-
капу и строго следовал всем религиоз-
ные предписаниям. Он так усердно бил 
поклоны во всех святых местах, что на 
лбу у него образовалась рана. 
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1637 җилд халх моңhлин Цогт 
гидг нойн, эврәннь hазрас көөгдәд, Көк-
нуурт ирәд, тер hазрин улсиг бийдән 
оруулад, шарин шаҗиг уурулхар седҗ 
бәәсн цагт, Гүши хан дәәhәр одҗ түүг 
дарад, алвтнь орулҗ авсн. Хәрүдтән 
Барин Доньян Санҗ нойн шарин 
шаҗиг дорацулхар бәәнә гих зәңгиг 
соңсад, 1639 җилд тер нойн тал зөрҗ 
мордад, алвтнь булаҗ авад, нойнь 
бәрҗ авад харңhу герт hаршhоhар 
дүрсн болна. 

В 1637 г. халхаский Цогту-тайша, 
изгнанный со своей родины, прикоче-
вал в Кукунор. Подчинив жившие там 
племена, он решил упразднить жел-
тошапочный буддизм. Узнав об этом, 
Гуши Номин-хан отправился в поход, 
разбил войско Цогту-тайши и подчи-
нил себе его подданных. Вскоре по-
сле возвращения из похода он получил 
весть о том, что в области Бери Доньян 
Санджи-нойон хочет принизить буд-
дийскую религию. В 1639 г. он отпра-
вился в Бери, подчинил себе поддан-
ных Доньян Санджи-нойона, а самого 
его заключил в темницу. 

Түүнә хөөн Гүши Номин хан 
Төвдт алвтта Заңгба гидг хан Зункван 
делгрүлсн номиг мууд тоолад кармапа 
гидг ном алвтдан тархаҗ, Дала 
ламин гегән күртл уутьрмҗ үзүләд 
бәәдгинь соңсад, түүн тал церглҗ 
мордад, цергинь хамхучад, Заңгбаг 
кел бәрҗ авад хораҗ оркад, алвтинь 
Дала ламин гегән Банчен эрднь хойрт 
өргсәр, Төвдин дәәни дарсн, өглhин эзн 
хан болсн.

Затем узнав о том, что тибетский 
Зангба-хан распространяет среди сво-
их подданных учение школы Кармапа 
и принижает власть Далай-ламы, он 
выступил в поход. Подавив Зангба-ха-
на, он отдал его подданных Далай-ла-
ме и Панчен-эрдени. За эти деяния он 
был провозглашен защитником и ми-
лостынедателем Тибета.

Гүши Номин хааг төвд келнәс 
моңhл келнд «Алтн герл» орчулсн гиҗ 
келдг.

[Хонхо 1927: 155–156].

Говорят, что Гуши Номин-хан 
перевел на монгольский язык «Сутру 
Золотого света».

Те сведения, которые сообщает Ш. Болдырев о Кендулен 
Убуши и Гуши Номин-хане, подтверждаются как устными, так и 
письменными источниками [КИЛП 1969; Пагсам-Джонсан 1991: 
46–47; Шакапба 2003: 116–121]. 

Для нас важно сообщение о том, что Гуши Номин-хан, как рев-
ностный буддист, занимался и переводами буддийских сочинений. 
Известно, что Гуши Номин-хан умер в 1654 г., т. е. после создания 
в 1648 г. «ясного письма». Следовательно, его переводы «Сутры 
Золотого света» и «Истории Усун Дебескерту-хана» вполне могли 
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быть написаны на «ясном письме». Хотя следует отметить, что, 
несмотря на то, что инициаторами (Очирту-тайша и Аблай-хан) и 
создателем (Зая-пандита) ойратского «ясного письма» были пред-
ставители правящей и духовной элиты хошеутов, оно не получило 
широкого распространения среди подданных Гуши Номин-хана. 
До последнего времени исследователям не удалось обнаружить ни 
одного текста на «ясном письме» в районах исторического обита-
ния хошеутов Тибета.

Заключение
У имевшего широкое распространение в рукописном виде 

сборника наставлений «История Усун Дебескерту-хана» доста-
точно интересная литературная судьба. Он был создан в Тибете 
не ранее десятого столетия, однако авторство этого произведения 
приписывается знаменитому в истории Тибета царю Три Ралпача-
ну. В середине XVII в. сборник поучений этого тибетского царя 
был переведен на ойратский язык другим не менее знаменитым 
в истории Джунгарии и Тибета хошеутовским правителем Гуши 
Номин-ханом, по просьбе его брата Кендулен Убуши.
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