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1911 г. по дороге на Хангельцикскую факторию (т. е. к себе на за-
имку) Бурдуков познакомился с двумя ламами, один из которых 
явно заинтересовал его как «человек бывалый, знающий не только 
Монголию, но также и Китай, осведомленный о России». Он-то 
и оказался Джа-ламой, тесное общение с которым продолжалось 
около двух лет. Джа-лама оказался грамотным человеком, знал 
китайский, тибетский языки, довольно посредственно говорил 
по-русски. По мнению Бурдукова, в нем наблюдались следы русо-
фильства: он любил хлеб, масло, «вообще русский стол, жену Бур-
дукова попросил сшить русскую рубаху, ходил в русскую баню» 
[Бурдуков 1969: 66]. Его любовь ко всему русскому выразилась 
однажды и в том, что на представление цама баитские князья при-
были «кто в русских сапогах, кто в русской шляпе или фуражке» 
[Бурдуков 1969: 98]. Со временем Дамби-Джамцан построил пе-
ред своей ставкой искусственный водоем: баитские ламы из Дэжэ-
лин монастыря после молебствий помогали ему в строительстве. 
Что интересно — чистота в ставке Дамби-Джамцана послужила 
примером и для монастыря Дэжэлин, «узкие улочки и площадь 
которого приняли необычайно чистый вид» [Бурдуков 1969: 97]. 
Тогда же в присутствии Джа-ламы в Дэжэлин монастыре тибетец 
Гачин-лама устроил мистерию цам, на который собрались мест-
ные жители, знатные баитские князья и чиновники. 

Неоднократно в Дэжэлин монастыре останавливался Джал-
ханза-гэгэн, перерожденец, один из влиятельнейших иерархов 
буддийской церкви в Монголии, особо чтимый в Западной Мон-
голии. Там же неоднократно Бурдуков встречался с гэгэном, 
фотографировал его. Во время приезда его очень радостно при-
ветствовали и местные жители, а в «монастыре царило большое 
оживление, какое бывает обычно на ярмарке <…> на юго-восток 
от монастыря на пригорке у ключика стояло несколько шатров, 
палаток, прекрасных войлочных юрт», в одной из которых и по-
селился гэгэн [Бурдуков 1969: 75].

Дальнейшие события в Монголии самым трагичным образом 
сказались и на буддийской церкви. В 1938 г. унзад Дамбий в по-
следний раз провел службу, после чего на долгие годы монастырь 
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А. Г. Кукеев

ТАРАНАТХА – ТИБЕТСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ И ИСТОРИК

Джецун Таранатха родился в Караг (тиб. jo mo kha rag) в на-
следственной линии великого тибетского переводчика Ра Лоцава 
Дордже Драк (тиб. rwa lo tswa ba rdo rje grag). Отца звали Намгьял 
Пунцог (тиб. rnam rgyal phun tshogs), мать — Дорджи Буга (тиб. 
rdo rje bu dga’). Таранатха родился в год дерева-свиньи 10-го цик-
ла (1575 г.) Его назвали Кунга Ньингпо (тиб. kun dga’ snying po), но 
он больше известен под именем Таранатха, которое он получил в 
своем видении от великого индийского адепта Бадзанатха (санскр. 
badzan’atha) [Dungkar 2002].  

Таранатха в прошлых своих рождениях был известен в тради-
ции Гелуг как Джамьян Чодже (тиб. ‘jam dbyang chos rje), основав-
ший монастырь Дрепунг около Лхасы, в традиции Ниньгма — как 
Ронгзонг Лоцава Чокьи Гьлцен (тиб. rong zong lo tswa ba chos kyi 
rgyal mtsan), в традиции Кагью — Баромба Дхарма Вангчуг (тиб. 
b’a rom pa dharma dbang phyug). В традиции Сакья он был изве-
стен как мастер Кунга Долчог (тиб. kun dga’ sgrol mchog), после 
этого воплощения он должен был переродиться как Таранатха, но 
поскольку в это время мать Таранатхи была еще очень молода (ей 
было 14 лет), он родился сыном индийского короля. Так он жил 
до 14 лет. Как-то раз, стоя на крыше дворца, он увидел свою мать, 
которая была Дакини по имени Кхадома Юм Дорже Буга. Она по-
явилась в небе и предложила ему отправиться с ней. После этого 
он переродился как Таранатха. 
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Когда ему было около года, он заявил: «Я мастер Кунга Дол-
чог!». Такое проявление держалось в секрете до тех пор, пока 
мальчику не исполнилось 4 года.  В этом возрасте он был достав-
лен в монастырь Кунга Долчога в Чангдзе Чолунг (тиб. byang rtse 
chos lung), где официально был признан в качестве воплощения 
Кунга Долчога. В возрасте восьми лет он принял обеты гецула у 
Таглунгва Таши Гьялцена (тиб. stag lung ba bkra shis rgyal mtsan) и 
получил имя Кунга Ньингпо. В течение многих лет интенсивно об-
учался и совершенствовался в различных практиках под руковод-
ством ряда великих мастеров, многие из которых были основными 
учениками Кунга Долчога. В возрасте семнадцати лет (в 1591 г.) 
принял полные монашеские обеты.

Под руководством Джампы Лхундуба (тиб. chams pa lhun grub)  
ученика Кунга Долчога, Таранатха изучал и осваивал различные 
предметы, сутры и тантры. В этот период он получил огромное 
количество тантрических учений и посвящений традиции Сакья 
Лам-Де (тиб. lam ̓bre — традиция Сакья передачи учения «Путь — 
результат»), в т.ч. — от ученика своего предшественника, Доринг 
Кунга Гьялцена (тиб. rdo ring kun dga’ rgyal mtshan). 

Дагтопа Лхаванг Дагпа (тиб. grags to pa lha dbang grags pa), 
ученик Кунга Долчога, передал Таранатхе множество эзотериче-
ских инструкций, касательно Шести йог и Махамудры, что спо-
собствовало возвышению изначального осознавания в уме моло-
дого Кунга Ньингпо. 

Жетунг Палсанг Кунга (тиб. rje drung dpal bzang kun dga’), 
племянник Кунга Долчока и блюститель трона традиции Джонанг 
(тиб. jo nang), передал Таранатхе учения Калачакры и защитника 
Дхармы Махакалы, которые он получил от своего дяди. 

От учителя Лунриг Гьяцо (тиб. lung rigs rgya mtso) Таранатха 
получил множество передач: посвящения Калачакры, коммента-
рии Калачакра-тантры, эзотерические указания по совершению 
Шести йог по традиции Джонанг и наставления, собранные в тру-
дах Владыки Дхармы Долпопы Шераб Гьялцена (тиб. rdol po pa 
shes rab rgyal mtsan). Он получил специальный опыт реализации, 
когда практиковал Шесть йог. Одним из основных учителей Та-
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Тянь И-дэ, Юань Шэн-дэ), часть которых располагалась в низовьях 
реки Тэс, начали урянхайцы, затем к ним присоединились баиты. 
Укрывшимся в монастыре китайцам повстанцы выдвинули ульти-
матум — «выдать торговые книги, угрожая, в случае отказа, раз-
громить монастырь» [Бурдуков 1969: 54]. Дело заключалось в том, 
что китайские лавочники, агенты крупных фирм, мелкие торгов-
цы сбывали местному населению шелковые и хлопчатобумажные 
ткани, чай, табак, глиняные изделия, предметы домашнего обихо-
да в долг, а сумму долга записывали в торговые книги. Причем 
погашать долг араты должны были под высокий процент (обыч-
но он устанавливался под 36%) «определенным видом сырья или 
скота». Если кредит не погашался в установленное время, «сум-
ма процента прибавлялась к общему долгу, и начислялся новый 
процент на общую сумму» [История МНР 1967: 205]. В конечном 
счете представители местного населения становились должника-
ми, а как результат — «нищими и пастухами чужих стад» [Исто-
рия МНР, 1967: 205]. Вот почему повстанцы требовали торговые 
книги, а получив их, сжигали. Так действовали араты практиче-
ски во всех аймаках Западной Монголии. Все это выразительно 
показывает А. В. Бурдуков: «под вечер подъезжали несколько 
монголов, начинали кричать, ругаться, требовать, чтобы китайцы 
скорее уходили <…> Китайцы убегали, добро их растаскивалось, 
конторские книги, как правило, сжигались». А вот как автор опи-
сывает разгром фактории Да Шэн-ху: «<…> помещения сожжены, 
у кладовых крыши провалились, двери выломаны, пшеница, яч-
мень, немного муки рассыпаны, очевидно их не успели растащить. 
Жуткое впечатление усиливали два огромных черных цепных пса, 
погибавших, видимо, голодной смертью. Услышав наши шаги, 
они едва-едва залаяли, пытаясь охранять разрушенное пепелище. 
Громить эту факторию приходили большой ватагой урянхайцы и 
баиты, конечно, не без участия и местных сартульцев» [Бурдуков 
1969: 54, 55, 63].

Другой интересный факт из жизни описываемого баитского 
монастыря также представлен А. В. Бурдуковым, и связан он с 
Джа-ламой (Дамби-Джалцаном) и Джалханза-гэгэном. В феврале 
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в правой руке находится поднятый на врагов веры медный меч, 
а в левой — железный гвоздь, приколачивающий к одному месту 
препятствия (к спасению)» [Позднеев 1993: 330]. Надо сказать, 
что «отправление докшитских хуралов <…> началось в Монголии 
собственно не ранее 70-х годов прошлого столетия (XVIII в. — 
К.О.) <…> С тех пор докшитское служение совершается в Халхе 
всегда в первой половине дня, хотя может продолжаться и до глу-
бокой ночи» [Позднеев 1993: 320, 322]. Исследователи указывают 
на ряд ее форм (Мачид Бэл Лхамо, Барджи Лхамо, Дуйши Лхамо и 
др.) и определяют как «Великая хозяйка жизни», «Сиятельная бо-
гиня воительница», «защитница Учения» и др. [Жуковская 1977: 
19; Сыртыпова 2003: 78, 171].

Калмыки почитают Лхамо (калм. Окн теңгр) как «хозяйку до-
машнего очага; богиню, спасшую род человеческий от исчезнове-
ния; покровительницу плодородия и возрождения жизни» [Бака-
ева 2004: 184; Батырева 1991: 13]. Также эта небесная дева (или 
Дева-Небо) ассоциируется с культом огня и с праздником Цаган 
сар [Бакаева 2003: 182–183]. В канун Цаган сара ее торжественно 
встречают, читаются молитвы. В Монголии на 15-й лунный день 
Цаган сара читаются гимны докшитам, в частности Охин тенгри 
[Позднеев 1993: 282]. Существуют разные сюжеты об освобожде-
нии небесной девы от мангусов и ее возвращении домой [Бакаева 
2003: 183, 184]. Надо отметить, что «в добуддийской мифологии 
западных бурят <…> она может вызывать болезни, падеж скота, 
смерть и бесплодие, особенно опасна для беременных женщин», 
хотя сейчас подобное понимание этого образа практически не 
встречается [Сыртыпова 2003: 129]. У калмыков же она еще имеет 
и «образ милостивой богини» [Бакаева 2003: 183].

Судьба монастыря, по большей части трагичная, заслужи-
вает углубленного исследования. В 1911 г., согласно описаниям 
А. В. Бурдукова, именно в Дэжэлин монастыре нашли укрытие ки-
тайские чиновники и торговцы, подвергшиеся изгнанию из стра-
ны. Повстанцы «разогнали скот, отобрали товары и сожгли кни-
ги», китайские торговцы в панике бежали, укрывшись временно в 
Дэжээлин монастыре. Погромы китайских факторий (Да Шэн-ху, 
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ранатхи стал индийский адепт Буддхагуптанатха (санскр. Buddh-
agubthanaatha) который прибыл в Тибет, когда Таранатха достиг 
четырнадцати лет. 

Таранатха не раз упоминал, что его понимание тайных учений 
мантры связано только с добротой Буддхагуптанатха. Таранатха 
был современником индийских йогов и ученых (как буддистов, 
так и не-буддистов, пришедших в Тибет) — как Сунирбадашри, 
Балабхадры, Нирванашри, Пурнананды, Пурнаваджры и Криш-
набхадры, которые передали ему инструкции, касающиеся тайных 
тем, и помогли ему в переводе санскритских рукописей на тибет-
ский язык. 

Несколько переводов Таранатхи включены в тибетской кано-
нической свод Ганжура и Данжура. В 1588 г. Жедунг Кунга Пал-
занг, блюститель трона традиции Джонанг, передал трон Джонанг 
Таранатхе, хотя официальная церемония введения в должность 
произошла позже, в 1595 г. Таранатха, осознавая,что линия пере-
дачи Владыки Дхармы Долпопы может быть утрачена, взял на 
себя ответственность возродить ее. В 1590-х гг. руководства по 
совершению Дхармы наследника Долпопы Чогде Намгьяла (тиб. 
mchog sde rnam rgyal) использовались Джонанг в преподавании 
шести йог, но мало кто понимал философские принципы Долпопа 
и его духовных сыновей. Таранатха был обеспокоен тем, что не-
которые из предыдущих блюстителей трона традиции Джонанг, 
давая посвящения и инструкции в соответствии с традицией, так-
же критиковали и опровергали воззрения Долпопа касательно 
Шентонг (тиб. gzhan stong — теория парашуньяты, которая отли-
чает традицию Джонанг от других тибетских буддийских школ), 
которые, по мнению  Таранатхи, были секретом учения всех будд 
и бодхисаттв. Имея возможность опровергнуть взгляды другой 
системы, он чувствовал необходимость защитить оригинальные 
взгляды Долпопа через опровержение ошибочных мнений, а так-
же установить правильную интерпретацию в соответствии с его 
происхождением. 

Учитель Джампа Лхундруб посоветовал Таранатхе восстано-
вить Великую Ступу Джонанг Долпопа, которая была построена 
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260 лет назад. Как раз перед завершением восстановительных ра-
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ную, треугольную по форме долину с невероятной хрустальной 
горой в центре. Гора была полностью наполнена удивительными 
ступами разных размеров, и в каждой ступе бесконечное количе-
ство будд и бодхисаттв говорили о прошлом и будущим Дхармы. 
Шел дождь из цветов, а также было много других чудесных, зна-
ков. Все люди делали подношения хрустальной горе, заполненной 
ступами, и осуществляли песнопения молитв в унисон. С благо-
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К. В. Орлова

МОНАСТЫРЬ ДЭЖЭЛИН В ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ 
(по материалам экспедиции в Убсунурский аймак в 2013 г.)*   

Среди старинных монастырей Западной Монголии выделя-
ется Дэжэлин (Дэжайлин хийд), расположенный в Хяргас сомоне 
Убсунурского аймака. Хяргас сомон основан в 1931 г., его насе-
ление — 80,5 тыс. человек по состоянию на 2009 г. [Очерки За-
падной Монголии 2012: 75]. Территория аймака богата железной 
и медной рудой. Крупнейшее озеро — Хяргас (монг. Хяргяс нуур) 
— бессточное, соленое, расположено в Котловине Больших озер 
[www.uvsnutag.mn].

Монастырь основан в 1875 г. [ПМА] (по другим данным — в 
1814 г. [Майдар 1970: 215]) на реке Байца, в кочевьях баитов. 

Покровитель монастыря — божество Балдан Лхамо, которая 
считается защитницей всех монастырей аймака [ПМА]. В буд-
дийском пантеоне этот персонаж ранга дхармапал (монг. догшид) 
считается охранителем веры и учения и связан с древним культом 
божества-праматери. Как определяет А. М. Позднеев, докшиты — 
это собственно будды и бодхисаттвы, «хранители внешнего мира», 
их насчитывается немалое число, среди которых есть и «Ухин-тэн-
гри (монг. Охин тэнгри, тиб. Лхамо)» [Позднеев 1993: 307]. В изо-
бражениях на живописных иконах — танка — ее можно встретить 
в свите Джамсрана (монг. Эгэчи Дуу), она, согласно описанию 
А. М. Позднеева, стоит «по правую сторону этого бурхана», трех-
ликая, с «зубами белыми, как раковина, с изумрудными бровями 
и огненными волосами, украшенными яшмою и лазуриком <…> 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект 
№ 12-21-03003.
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пророчеств от Долпопы. За период своей жизни Таранатха имел 
бесчисленное количество видений. Например, много раз в течение 
1618–1619 гг. он пережил видения суда Калапы, императоров Шам-
балы, видел правителей и слышал их учения. Он чувствовал, что эти 
видения были результатом его веры, итогом постижения всех сутр и 
тантр путем познания мадхьямики-шентонг. 

В 1615 г. правитель Цанг Дези Пунцог Намгьял (тиб. sde srid 
phun tshogs rnam rgyal) выделил специальный участок земли не-
далеко от Шигадзе, необходимые материалы и рабочих для строи-
тельства монастыря, который стал центром обучения учению Буд-
ды. Монастырь был возведен в 1628 г., стал главной резиденцией 
Таранатхи и был известен как Тактен Дамчо Линг (тиб. rtag brtan 
dam chos gling), где Таранатха давал по 2–3 посвящения Калача-
кры в год. Таранатха посещал монгольские степи, где проповедо-
вал учение Будды и учредил множество монастырей. Там он стал 
известен под именем Джецун Дамба (тиб. rje btsun dam pa). 

Считается, что Халха Джецун Дамба (тиб. khal kha rje btsun 
dam pa) является воплощением Таранатхи. В свои зрелые годы 
Таранатха, известный как человек очень остроумный и веселый, 
часто шутил во время учений о том, где бы он мог переродиться в 
следующий раз. Говорят, что один из присутствующих монголь-
ских учеников взмолился тогда: «О, пожалуйста, Учитель, переро-
дитесь в Монголии в следующий раз!» Возможно, это послужило 
решающим условием следующего перерождения Таранатхи.

Незадолго до своей смерти Таранатха назначил своего учени-
ка Сангье Гьяцо (тиб. sangs rgyas rgya mtsho) в качестве преемника 
на монастырский трон Тактен Дамчо Линг и сделал много прори-
цаний о традиции Джонанг и о великих политических потрясени-
ях, которые вскоре произойдут в Тибете.

 В одиннадцатом цикле года дерева-собаки (1634 г.) Таранатха 
оставил бренное тело в монастыре Тактен Дамчо Линг. К сожа-
лению, Сангье Гьяцо скончался вскоре после ухода Таранатхи. В 
результате другой ученик великого мастера, Ринчен Гьяцо (тиб. rin 
chen rgya mtsho), стал блюстителем традиции Джонанг (в течение 
следующих пятнадцати лет).
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Тактен Дамчо Линг был закрыт Пятым Далай-ламой после 
смерти Таранатхи и преобразован в диалектический колледж тра-
диции Гелугпа — Пунцог Линг (тиб. phun tshogs gling) в 1658 г., 
главным образом из-за политических проблем между провинция-
ми У (тиб. dbus) и Цанг (тиб. tsang). Ситу Панчен отмечает в своих 
дневниках, что в момент его  посещения в 1723 г., это был гелуг-
пинский диалектический колледж, хотя некоторые старые монахи 
так и оставались там. Школа Джонанг стала жертвой политики, 
но ее теологические представления не играли никакой роли в ее 
крушении [Templemann 1981]. 

Исторические и биографические труды Таранатхи являются 
одним из важных источников изучения развития буддизма в Ин-
дии. Среди обширной ритуальной и литургической буддийской 
литературы его работа, известная ученым под коротким названи-
ем «Sungdui» (тиб. gzungs bsdus) («Свод дхарани») занимает  важ-
ное место.  Разнообразие интересов Таранатхи, обилие жанров и 
сюжетов обнаружились после предварительного анализа его со-
брания сочинений, выполненного итальянским ученым Дж. Туч-
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автор указывает на наличие в собрании сочинений Таранатхи 
светской исторической хроники, содержащей краткие данные по 
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натхи. Итальянский ученый также с достаточной полнотой пере-
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Таким образом, Таранатха предстает не только как историк, но 
и как литератор, теоретик изобразительного искусства, ученый-эн-
циклопедист средневекового Тибета. Однако пока  опубликовано 
только три перевода его сочинений, относящихся к исторической 
литературе. Другие же его произведения пока ещё не получили 
должного внимания исследователей. 

125

ме проводился Жахир цам, здесь проводилось большое торжество 
— праздник «Круговращение Майдари». Кроме того, здесь рабо-
тала печатня, в которой ксилографическим способом издавались 
книги, календари [ПМА: Ц. Цэцэнхуу]. В библиотеке монастыря 
имелись полные собрания Ганджура и Данджура. 

В 1937 г., в период атеистической пропаганды, Дэжэлингийн 
хурээ был закрыт и вновь открылся только в 1991 г. По сведени-
ям А. Очира, в состав Дэжэлингийн хийда входили 9 дацанов, 
11 дуганов, 10 джас [Очир 1992: 15]. По другим данным, в  Дэ-
жэлингийн хурээ имелись: Цогчин дуган, Чойр дуган, Жүд дуган, 
Дуйнхэрийн дуган, Зуугийн сүм7, Сахиусын сүм, Зонховын сүм, 
Данжуурын сүм, Майдар сүм, Едам сүм. Кроме того, в монастыре 
был возведен субурган, здесь располагались молитвенные бара-
баны — хурдэ, а также стояли юрты монахов. В Данжуурын сүм 
летом проводили службу Жахин, осенью — Цаган Шукурту, вес-
ной — Дуйнхор. В Чойр дугане проводили службу Дагсал. В сюме 
Едам располагалась джаса. В сюме, посвященном божеству-по-
кровителю (Сахиусан сүм), проводили службы в честь сахиусана. 
В главном — Цогчин дугане — проводили большие собрания, вес-
ной — службы ёрөөл, летом — службу мани, а осенью и зимой — 
докшитские богослужения. Баиты представляют хозяина почитае-
мого ими места Дэжэлийн хурээ с многоглавой змеиной головой, 
а хозяйку хребта Хан Хөхий — девушкой [Эрдэнэболд 2012: 38]. 
В Хяргяс сомоне близ места, где стоял Дэжэлингийн хурээ, уста-
новлен субурган, надпись на котором гласит, что его установили 
служившие в монастыре гавджи Дожоо и другие ламы.

Среди других сакральных мест баитов следует отметить также 
дуган Даянчи Мэгзэма, располагавшийся у Булган ула близ Хяргас 
сомона.

Таковы предварительные итоги изучения сакрального насле-
дия баитов — одного из наиболее многочисленных ойратских на-
родов Монголии. 

7 Сүм (сюме) — храм.
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Алтай деер һархла Когда взойдешь на вершины Алтая,  
Алтн делкə үзгднə. Видится вся золотая Вселенная.
Ардан эргəд хəлəхд Если посмотришь назад, обернувшись,
Аав ээҗ сангдна. Вспоминаются отец с матерью6.
Хангай деер һархла Когда взойдешь на вершины Хангая,
Хамг делкə хəлəгднə. Вся Вселенная видится.
Хəрү эргəд хəлəхлə Если посмотришь, обернувшись,
Хатн ээҗ сангдна». Мать, подобная госпоже, 

вспоминается
[ПМА: Ц. Дамдинсүрэн]

В Малчин сомоне в настоящее время действует Цалгарын 
хийд — буддийский храм, который построен по инициативе и уча-
стии гелюнга Бандийн Санҗ в 1993 г. В этом буддийском храме 
Гандан Раш Даржалин хийд в настоящее время проводят службы 
хамба лама Цэвэн гэцэл (Ц.Цэцэнхуу), Оюун гэцэл (О. Батболд), 
Цэвэл гэцэл (Ш. Ширчин), Од-Гэрэл гэцэл (О. Од-гэрэл). Во вре-
мя богослужений обычно читаются молитвы на тибетском языке, 
однако сутры на ойратском «ясном письме» также читаются в хра-
ме: так, одну из рукописей для членов экспедиции, побывавших 
в этом храме, прочитал сутру Оюун гэцэл. В 2013 г. состоялись 
мероприятия, приуроченные к 20-летию Цалгарын Раш Даржалин 
хийда.

Наиболее известный из баитских монастырей, самый крупный 
из них — Дэжэлингийн хийд — основан в 1875 г. в местности Төвд, 
где был построен из дерева и глины храм. Его образование связано 
с отделением одного из храмов от Цалгарын Рааш Даржалин хийд 
(монастыря Цалгарын Раши Даржалинг). Верующие аймака явля-
лись прихожанами данного храма, среди монахов были как баиты, 
так и дербеты, однако прежде всего в ученики шли представители 
местного населения. Как отмечают жители Хяргас сомона, Дэжэ-
лингийн хурэ являлся главной святыней («гол шүтэн») для десяти 
баитских хошунов. Во всей Западной Монголии только в этом хра-

6 В языке ойратов Монголии, в отличие от современного калмыцкого языка, 
слово ээҗ означает «мать», слово аав — «отец».
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