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Аннотация. В данной статье на материале пяти ойратских текстов 
воскурения-санг и подношения золотого напитка серджим Белому Стар- 
цу рассматриваются особенности его иконографического описания и вы- 
полняемых им функций. Анализ текстов позволяет разделить их на три 
группы. В первой группе текстов (БС 1, БС 4, БС 5) описание внешности 
Белого Старца и его функций в целом соответствует описанию, приво- 
димому в «Сутре Белого Старца», однако присутствуют несколько уточ- 
няющих деталей, например, белая ушниша в рукописи БС 1. В текстах 
он называется хозяином местности, однако он наделен способностью, 
подобно владыке подземного мира Эрлик-хану, записывать все челове- 
ческие грехи. Во второй версии (БС 2) очевидно тибетское влияние, по- 
этому мы предполагаем, что сочинение носит компилятивный характер. 
Оно содержит наиболее детальное описание внешности Белого Старца, 
которое отличается от того, что приводится в «Сутре Белого Старца», 
некоторыми деталями, а именно: упоминанием четок, свитка, головного 
убора. В тексте Белый Старец относится к защитникам буддизма — дам- 
ченам. Интересно, что в конце рукописи говорится о семи днях, подхо- 
дящих для практики Белого Старца, вместо общепринятых двух (второго 
и шестнадцатого). Последняя, третья, версия (рукопись БС 3) в описа- 
нии внешности старца соотносится с воскурением санг, составленным 
Мэргэн-гэгэном Уратским. В образе Белого Старца верхом на олене со
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свитком и целебным нектаром в руках, по мнению Х. Футаки, отмечается 
китайское влияние.
Ключевые слова: Белый Старец, буддизм, ойратское «ясное письмо», 
ритуальные тексты, иконографическое описание, функции 
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Abstract. The article discusses the specific features of the iconographic 
description and the functions of the White Elder based on the materials of the 
five Oirat texts of sang-burning and the offering of the golden drink ‘serjm’ to 
the White Elder. The analysis of the texts allows us to divide them into three
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groups. In the first group of texts (БС 1, БС 4, БС 5) the description of the 
appearance of the White Elder and his functions in general corresponds to the 
description in the “White Elder Sutra”; however, there are some specifying 
details, like white unsha in the manuscript БС 1. In the texts the White Elder is 
named the owner of the place, but he has the ability to record all the people’s 
sins like the master of the underworld Erlik-Khan. In the second version (БС 2) 
there is evident Tibetan influence, thus, we assume that the text is compiled. It 
contains a more detailed description of the appearance of the White Elder that 
differs from the description given in the “White Elder Sutra” in some details, 
namely the mentioning of beads, scroll, head-wear. In the text the White Elder 
is considered the protector of Buddhism — damchen. It is interesting to note 
that at the end of the manuscript they say about seven days appropriate for 
the practice of the White Elder instead of common two days (the second and 
sixteenths). In the last, the third, version (manuscript БС 3) the description of 
the appearance of the White Elder correlates with sang-burning developed by 
Urat Mergen-gegen. According to Kh. Futaki, there is a Chinese influence in 
the image of the White Elder on a deer with a scroll and healthy nectar in his 
hands.
Keywords: White Elder, Buddhism, Oirat “clear script”, ritual texts, 
iconographic description, functions
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Буддизм в ходе исторического развития нередко в своих ре- 
гиональных формах включал в пантеон божеств, относящихся к 
автохтонным верованиям разных народов. Одно из таких божеств 
добуддийского происхождения, образ которого синкретично во- 
шел в состав ритуально-культовых практик буддизма монгольских
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народов — Белый Старец. Ему посвящен целый круг текстов на 
классическом монгольском и ойратском «ясном письме»: «Сутра 
Белого Старца»1, «Воскурение-санг Белому Старцу», «Подноше- 
ние золотого напитка серкем Белому Старцу» и другие ритуаль- 
ные тексты. Различные аспекты культа этого божества рассматри- 
вались в исследованиях В. Хайссига [Heissig 1976; Heissig 1980], 
Х. Футаки [Futaki 2005], А. Шаркёзи [Sârközi 1983], Д. Н. Музрае- 
вой [Музраева 2009; Музраева 2016], Б. А. Бичеева [Бичеев 1999], 
С. Г. Батыревой [Батырева 2002], Э. П. Бакаевой [Бакаева 2015; 
Бакаева 2016], Э. А. Немановой [Неманова 2004; Неманова 2019] 
и др.

В статье ставится цель рассмотреть особенности образа Бе- 
лого Старца, а именно: его иконографическое описание и функ- 
ции, которыми он обладает, на материале пяти ойратских тек- 
стов воскурения-санг и подношения золотого напитка серджим2 
Белому Старцу. Два текста «Boqdo cayän öbögöni sang orosiboi» 
(‘Воскурение-санг могущественному Белому Старцу’)3 и «Neng 
yeke cayän köqsin xormusta tenggeri nayiman ayimaq takixu sudur 
orosiboi» (‘Сутра совершения подношений великому Белому 
Старцу, божеству Хормусте и восьми классам1 2 3 4 5 6 7’)5 — из личных 
коллекций Сурэнг-ламы (Монголкурэ, СУАР КНР) и Уртнасан 
Бадмацэрэна (Монголкурэ, СУАР КНР) и соответственно. Осталь- 
ные тексты — «Cayän öbögöyin sang orosiboi» (‘Воскурение-санг 
Белому Старцу’)6, «Cayän öbögöni takilya orosiboi yazar usuni sang 
orosiboi» (‘Подношение Белому Старцу: воскурение-санг земли 
и воды’)7 и «Cayän öbögöni sudur serjim orosibai» (‘Подношение

1 Полное название — «Сутра, именуемая „Способная усмирить землю и 
воду"».

2 Монголизированное произношение тиб. gser skyems ‘золотой напиток’.
3 Далее — БС 1.
4 В имени Белого Старца использовано слово köqsin ‘старый’ вместо öbögön, 

входящего в состав названия сутры.
5 Далее — БС 2.
6 Далее — БС 3.
7 Далее — БС 4.
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золотого напитка серкем — Сутра Белого Старца’)1 — из мона- 
стыря Рашчойлин Баян-Ульгийского аймака (Монголия) доступны 
в цифровой библиотеке ойратских текстов «Тод номын гэрэл».

В начале текста БС 1 местопребывание Белого Старца опре- 
деляется как вершина горы Плодовая, покрытой цветущими де- 
ревьями (ceceqtü moduni zamisuliq oulayin oron[=i]). Порядок со- 
вершения ему подношений описывается следующим образом: 
после приготовления всех подносимых субстанций путем одно- 
направленной концентрации (nigen üzüürtü sedkil-yër) их нужно 
трансформировать во всевозможные бесчисленные подношения, 
а именно — шесть прекрасных снадобий, являющихся царями 
среди лекарств (emiyin xan zuryän sayin em), золото (altan), сере- 
бро (mönggün), жемчуга (subud), все объекты желаемого (küseliyin 
eldeb züyil), шелка (kib toryon), разнообразные изысканные яства 
(eldeb züyil amtan tögüsüqsen idën) и пр.

Сам Белый Старец описывается как старец с белой бородой и 
ушнишей1 2 (öbögön metü saxal usnir cayiqsan); в белых одеяниях, за- 
крывающих все тело (bükü beye tügemel cayän xubcasu ümüsüqsen); 
опирающийся на посох с головой дракона в навершии, который 
издает грохочущие звуки (ör ör dou yarun kluyin terigüütü tayaq), 
и держащий в руках вселенную (orcilonggi yartan barin). В тексте 
рукописи он называется хозяином местности (ойр. yazariyin ezen, 
тиб. sa bdag), в конце уточняется — хозяином местности с белой 
ушнишей (cayän usnirtu yazariyin ezen).

Далее в тексте определяется его роль как защитника Дхармы, 
который в прежние времена принял соответствующее обязатель- 
ство перед Буддой Шакьямуни охранять Учение Будды, а также 
того, кто подобно Эрлик-хану записывает грехи и знает послед- 
ствия всех деяний каждого человека. В конце текста перечисля- 
ются просьбы к Белому Старцу о процветании скота, устранении 
всех вредоносных влияний, опасностей заклятых врагов и ядови- 
тых змей, грабежей, лжи, бескормицы для скота и пр.

1 Далее — БС 5.
2 Выступ на темени, один из знаков Будды.
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Следующая рукопись БС 2 — самая объемная из рассматри- 
ваемых (11 л.) и содержит довольно интересную информацию об 
образе Белого Старца. В этом тексте, который, согласно колофону, 
составлен Гуру Падмасамбхавой из Уддияны (ойр. loban padma 
jungnäi)1, Белый Старец причисляется к дамченам — защитникам, 
связанным обязательством охранять Учение Будды (тиб. dam can, 
ойр. tangyaruugiyin sakuusan). Также он называется nom tedkügci 
sakuusun ‘защитник, охраняющий Дхарму’. Его внешность опи- 
сывается в тексте следующим образом: седовласый старец (cayän 
köqsin), излучающий белый свет (cayän gegëtai), с двумя руками 
(xoyor muturtai) держащий посох с головой дракона в навершии 
(kluyin terigüütü tayaq) и свиток (debter, букв. ‘книга’), его шея укра- 
шена драгоценными четками (küzöündën erdeni erkër cimeqsen), с 
улыбкой на лице (misiyekü metü), он украшен различными благопри- 
ятными знаками (ölzöyitöi colo). После просьб-обращений к Белому 
Старцу в тексте следует второе, более подробное, описание облика 
божества: великий седой старец (neng yeke cayän köqsin), пребыва- 
ющий на горе Плодовая (zemsiliq)2, с единым излучаемым светом 
(nige gegëtai); в правой руке держит посох с головой дракона в на- 
вершии, который издает грохочущие3 звуки, от древа Пробуждения 
(бодхисаттв) (baroun-dën bodhi sadv-yin modun kürjingnuxu doutai klu 
tergüütei tayaq), в левой — свиток (букв. ‘книгу’) (zoun-dën debter 
bariqsan); с длинными седыми волосами (monyocoq (?) utuu söriü 
(?) cayän üsütai); в белых одеяниях (cayän xubcu ümüsüqsen); подпо- 
ясанный белым поясом (cayän torxu bisülün üiledüqsen); на шее — 
драгоценные четки (küzöün-dën yeke erdeni erkeyigi xadan cimeqsen); 
на голове — белая с пестрыми вставками шапка (toloyoi-dën cayän 
coxor maxla); на лице — радостная улыбка (bayasun misiqsen). 1 2 3

1 Упоминание Гуру Падмасамбхавы, который считается в Тибете вторым 
Буддой, может говорить о компилятивном характере этого сочинения. Едва ли 
можно считать его переводом с тибетского, поскольку образ Белого Старца, оче- 
видно, имеет монгольское происхождение.

2 В другом фрагменте в качестве его местопребывания называется храм на 
горе Плодовая (zemsiliq nertai oulayin süme).

3 Ниже в тексте сказано, что посох издает звуки, подобные реву дракона (рас- 
катам грома) (kürjingniküi kluyigiyin doun adali).
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Из обращений к Белому Старцу можно определить сферу его 
влияния, или те функции, которые он выполняет по отношению к 
верующим:

1) мгновенное избавление от страданий бедности и нищеты 
(ügeyitai yadougiyin zobolong-noyoudi-gi nige agijim imeqtü 
amurlin);

2) избавление от болезней, вредоносных влияний, неблагопри- 
ятствования (ebecin ada xarsigi amurlin), в том числе от тех, 
что насылают наги и хозяева местности (klu kigëd yazariyin 
ezen ebecin adagi amurlixu);

3) дарование жизни без болезней, с полноценными органами 
чувств, в достатке; высокого титула; славы; счастливой 
судьбы и великого счастья (ebecin ügei nasun kigëd erketen 
ayurasun kigëd colo kigëd aldar kigëd sayin xubi kigëd ed 
jiryalang ayui yeke büküni olxu);

4) избавление от несвоевременной смерти, болезней, 
вредоносных влияний и препятствий (caq busuyin ükül kigëd 
ebecin-noyoud kigëd ada kigëd todxor-noyoudi amurlixu);

5) избавление от плохих снов, плохих предзнаменований и 
проклятий (mou zöüdün kigëd mou belge kigëd mou xaral bütën 
üyiledüqsen ügei bolun);

6) дарование мирского благополучия (yertüncü amuyuulang), 
процветания потомства (üre-noyoud arbijixu), преумножения 
скота (mal olon) и всеобщего благоденствия (amuyuulang 
sayin).

Отличительной особенностью этого текста является упомина- 
ние в числе дней, подходящих для практики совершения подно- 
шений Белому Старцу (yeke cayän küqsiyigi takixu ödür), не только 
второго и шестнадцатого, о чем сказано в «Сутре Белого Старца», 
но и восьмого, пятнадцатого, восемнадцатого, двадцать второго и 
двадцать пятого дней (xoyor sine sineyin nayiman arban tabun arban 
zuryan arban nayiman xorin xoyor xorin tabun-du takixu bui).

Следующий текст БС 3 содержит описание внешности Белого 
Старца, отличное от первых двух текстов из Монголкурэ: белый
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старец, восседающий на стремительном олене, с крепким посохом, 
держащий целебный нектар и свиток (букв. ‘книгу’) (cayän öbögön 
busuu buya kölöqlöji büker tayaq sim em bütën debter bariji). Оно со- 
ответствует описанию, включенному в текст воскурения-санг, со- 
ставленный Мэргэн-гэгэном [Heissig 1966: 137-139]. Х. Футаки 
считает, что в нем нашла отражение китайская иконографическая 
традиция божества долголетия Шоу-син [Futaki 2005: 44]. О мес- 
топребывании Белого Старца сказано, что он пребывает в храме- 
монастыре посреди молочного океана, который окружает четыре 
континента и гору Сумеру (sümber oul dörbön tiü sün dalayin oron- 
ban süm kiydtü).

В число просьб к Белому Старцу, наряду с общими для всех 
текстов, посвященных ему, просьбами избавить от препятствий 
(zedger xayagini(?) arilyan), вредоносных и демонических вли- 
яний (ada bugiyi eceslege), злословия (am keliyi usutxan), врагов 
(xortu dayisan), воровства (xuluya) и плохих снов (zöüden); прод- 
лить жизнь (amin nasa urtudxan); даровать процветание скоту (adal 
maliyi arbidjuul), благоденствие (jiryal bayar olyoul), исполнение 
желаний (talaqsan kereq tansaq saitar bütë), входят две просьбы, не 
встречающиеся в других текстах, — zayani xutugiyi mandoul (букв. 
‘поспособствуй развитию счастья этой жизни’) и xutuq kisigiyi iröül 
(букв. ‘даруй благословение счастья и благополучия’).

Тексты БС 4 и БС 5 мы определяем как списки одной версии, 
к которой относится и вышерассмотренная рукопись БС 1. Опи- 
сание внешности соответствует общепринятому, встречающемуся 
в большинстве текстов, посвященных Белому Старцу: имеющий 
облик старца (küqsiröqsön /  küqsiriqsen metü, букв. ‘словно соста- 
рившийся’), с белыми волосами и бородой (cayän saxal üsütü), в 
белом одеянии до пола (kübcin beyedën cayän debel ümüsüqsen), 
опирающийся на грохочущий посох с навершием в виде головы 
дракона (kürjiginen dongyodoqci kluyin terigüütü kümden(?) tuluqci 
tayaq /  kürjingnekü kluyin tayaq bariqsan). Его местоположение — 
вершина горы Плодовая (zemeseliq nertü oulan orgiliyin oron). Бе- 
лый Старец определяется как хозяин местности (yazariyin ezen), 
но в середине текста он сравнивается с Эрлик-ханом и владыкой
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судьбы (zayani ezen)1. Просьбы, обращенные к Белому Старцу, 
следующие: просьба избавить милостынедателя1 2 от всех опасно- 
стей (xamuq ayoul-ece sakin), вредоносных влияний и препятствий 
(xamuq ada todoxor), неблагоприятствования (xarsi), болезней у 
людей и скота (kümün maliyin ebecin), бедствий (yamsiq), плохих 
предзнаменований и знаков (mou iro mou belge), плохих снов (mou 
zöüdün), препятствий различного рода3.

Анализ пяти ритуальных текстов, посвященных культу Бело- 
го Старца, позволяет разделить их на три группы: 1) БС 1, 4 и 5; 
2) БС 2 и 3) БС 3. В первой группе текстов описание внешности 
Белого Старца и его функций соответствует описанию, приво- 
димому в «Сутре Белого Старца», но есть несколько уточнений: 
в рукописи БС 1 к особенностям внешнего облика божества до- 
бавлены белая ушниша и то обстоятельство, что Белый Старец 
держит в руках вселенную; во всех трех текстах подчеркивается 
грохот, издаваемый посохом (kürjingnekü), что может быть связа- 
но с символикой образа дракона как воплощения грома. Его роль 
в пантеоне буддийских божеств определена как хозяина местно- 
сти, который, кроме того, обладает способностью, как и владыка 
подземного мира Эрлик-хан, записывать все человеческие грехи. 
Вторая версия, представленная рукописью БС 2, носит компиля- 
тивный характер, поскольку в ней очевидно тибетское влияние. 
Она содержит наиболее подробное описание внешности Белого 
Старца, которое отличается от того, что приводится в «Сутре Бе- 
лого Старца», некоторыми деталями, а именно: упоминанием че- 
ток, свитка, головного убора. В тексте он относится к дамченам, 
особому классу защитников буддизма. Важной особенностью этой 
рукописи является упоминание в конце семи дней, подходящих 
для практики этого божества, вместо общепринятых двух (второго

1 Возможно, эпитет Эрлик-хана.
2 Т. е. того, кто попросил прочитать этот текст, совершив материальное под- 

ношение.
3 Те, которые не длятся долго (öni ülü bolxu zedger); которые не являются 

благими (sayin ülü bolxu zedger); которые не возникают днем или ночью (ödür 
söniyin ülü bolxu zedger); которые не возникают на следующий день или вечером 
(manayariyin caq kigëd üdüsiyin ülü bolxu zedger).
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и шестнадцатого), что может свидетельствовать о существовании 
иной традиции практики культа Белого Старца. Наконец, третья 
версия (рукопись БС 3) в части описания внешности божества со- 
относится с одноименным сочинением Мэргэн-гэгэна, однако это 
требует более детального изучения.
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