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Аннотация. Вопросы о сходстве сюжетов ойратских письменных памят-
ников с древнеиндийскими все еще остаются недостаточно изученными. 
Большинство ойратских сочинений не введены в научный оборот, 
не переведены на русский и другие европейские языки. В статье рассмот-
рено происхождение сюжетов ойратского религиозно-дидактического 
сборника XVII–XVIII вв. “Aršān nomiyin tuuǰi” («Сказание Нектарного 
Учения»), восходящего к литературным памятникам Древней Индии. 
Сборник состоит из шестидесяти четырех коротких буддийских историй. 
В качестве обрамления в нем выступает схема тибетского буддийско-
го трактата «Ламрим», излагаемого в тезисной форме. Основные положе-
ния трактата раскрываются в сборнике с помощью примеров из различ-
ных источников. Сборник отличается строгим функциональным назначе-
нием: он вводит мирян в курс буддийского учения и наставляет их 
на путь добродетели, им пользовались буддийские монахи до начала XX в. 
в качестве руководства в  проповеднической практике. В статье рассмот-
рены структура и содержание ойратских и древнеиндийских сюжетов 
в их повествовательном изложении, выявлены сходства и локальные раз-
личия. Генетически близкие сюжеты помогают лучше понять содержание 
коротких рассказов ойратского сборника, утративших свои существенные  
структурные компоненты. Рассказы «Сказания Нектарного Учения» от-
личаются от текстов-источников предельной сжатостью сюжетов, в них 
отсутствуют описания и сравнения, основное внимание сконцентрировано  
только на поступках героев, действие динамично развертывается. Значи-
тельное сходство «Сказаний Нектарного Учения» с древнеиндийскими 
сочинениями отме чено на сюжетно-композиционном уровне. Выявление 
локальных различий в ойратском сборнике проясняет судьбу древнеин-
дийских памятни ков вне Индии.
Ключевые слова: буддийская дидактическая литература, ойратский сбор-
ник, Сказания Нектарного Учения, древнеиндийский источник, тибетский 
перевод, сюжет, сравнительный анализ, происхождение сюжетов, генезис
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Abstract. Questions about the similarity of the plots of Oirat written monu-
ments with ancient Indian ones still remain insufficiently studied. Most of the 
Oirat works have not yet been introduced into scientific circulation or trans-
lated into Russian and other European languages. The article examines the 
origin of the plots of 17th and 18th century Oirat religious and didactic collec-
tion. “Aršān nomiyin tuuǰi” (“The Tale of the Nectar Teaching”), dating back 
to the literary monuments of Ancient India. The collection consists of sixty-four 
short Buddhist stories. It is framed by a diagram of the Tibetan Buddhist treatise 
“Lamrim,” presented in thesis form. The main provisions of the treatise are 
revealed in the collection with the help of artistic examples from various Indi-
an and Tibetian sources. The collection is distinguished by a strict functional 
purpose; it introduces the laity to the course of Buddhist teachings and instructs 
them on the path of virtue. It was used by Buddhist monks as a guide in his 
preaching practice until the beginning of the 20th century. The article examines 
the structure and content of Oirat and ancient Indian stories in their narrative 
presentation, identifying similarities and local differences. As a result of the 
study, it was established that genetically similar plots help to better understand 
the content of short stories in the Oirat collection, which have lost their essen-
tial structural components due to various reasons. The stories of “The Tale of 
the Nectar Teaching” differ from the source texts by the extreme conciseness 
of their plots: they lack any descriptions or comparisons, the main focus is 
exclusively on heroes’ actions, the action unfolds abruptly and dynamically. 
We noted a significant similarity between the plots of “The Tale of the Nectar 
Teaching” and ancient Indian works both at the plot-compositional and at 
content levels. This fact indicates their genetic relationship. The identification 
of the local differences in the Oirat collection demonstrates the genesis of the 
plots of ancient Indian monuments and their fate outside India.
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В изучении санскритской литературы до сих пор остается 
не выясненным один из самых интересных и сложных воп-

росов — вопрос о ее мировом влиянии и проникновении ее 
сюжетов в том или ином трансформированном виде в различ-
ные национальные литературы.

Настоящий вопрос, являясь проблемой исторической поэ-
тики, не считается новым: еще в 1859 г. немецкий санскритолог  
Теодор Бенфей (1809–1881) в труде “Pantschatantra: fünf Bü cher 
indischer Fabeln, Märchen und Erzählungen” («Панчатантра: пять 
книг индийских басен, сказок и рассказов») показал миграцию тем 
и сюжетов санскритских сборников по всему миру, то есть 
заложил основы «теории заимствований» и совершил тем самым 
переворот в исследовании литературы и фольк лора. Он писал, 
что «индийские рассказы и сказки распространились по всему миру 
еще до X в. После мусульманского вторжения в Индию устная тра-
диция уступила место лите ратурной. Индийские повествования  
были переведены на араб ский язык и относительно быстро рас-
пространились в ислам ском мире, а благодаря их многочислен-
ным контактам с хрис тианами — и по всему миру.

Еще в большем масштабе индийская литература стала из-
вестной благодаря своему влиянию на буддийскую лите ратуру. 
Через нее она проникла в Китай, Тибет и Монголию. Монголы 
правили Европой почти двести лет и тем самым открыли 
широкие врата для проникновения индийских сюжетов в Евро-
пу. Итак, с одной стороны, ислам, с другой — буддизм, помогли  
распространить индийские рассказы и сказ ки по все му миру» 
[Benfey: XXII–XXIV]1. Мнение Бенфея о ре шающей роли 
индийского влияния в мировой литературе и фольклоре  
по лучило дальнейшую разработку и до сих пор находится 
в центре внимания исследователей. К примеру, в области 
фольклора это труды А. Вебера [Weber], Р. Кёхлерa [Kӧhler],  
A. Форка [Forke], А. Н. Веселовского [Веселовский, 1938], А. Аар-
не [Aarne], С. Томпсона [Thompson] и др.

Вопросам влияния санскритских сборников на соответ-
ствующие жанры тибетской и монгольской литератур были 
посвящены работы Б. Я. Владимирцова [Владимирцов],  

1 Здесь и далее переводы иностранных источников на русский язык 
принадлежат автору статьи.
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Ц. Дамдинсурэна, П. А. Гринцера [Дамдинсурэн, Гринцер],  
Ц. Дамдинсурэна, С. Д. Серебряного [Дамдинсурэн, Серебряный], 
Ш. Биры [Бира], Ц. Дамдинсурэна, А. Д. Цендиной [Дамдинсу-
рэн, Цендина]; Д. Ёндон [Ёндон], Б. Д. Баяртуев [Баяртуев],  
А. С.-О. Донгак [Донгак], З. Б. Самдан [Самдан] и др. Следует 
отметить, что контакты монгольских народов с Индией осу-
ществлялись преимущественно через посредничество Тибе-
та, поэтому ис следователи чаще говорят о связях Монголии 
с «индо-тибетской культурой», чем о связях с Индией как та-
ковой: «Ранние религиозные книги на тибетском языке пред-
ставляли собой просто переводы с санскрита, выполненные 
индийскими монахами, тибетскими, а также китайскими 
переводчиками» [Schlagintweit: 76].

В методологии вышеперечисленных работ есть много общего. 
Сравнение предполагаемого литературного оригинала, его 
переводов и подражаний ему основывалось лишь на сходстве 
по содержанию. Некоторым исследователям удалось точно 
проследить постепенное распространение и соответствующие 
изменения того или иного сюжета от литературы к литературе. 
Но чаще материал, дошедший до нашего времени, был слишком 
неполным, в сюжетной линии отсутствовали существенные 
звенья, и тогда ученые строили какие-то общие предположения, 
указывая на популярность источников — таких как «Панчатант-
ра» или «Рамаяна».

Сравнительный метод еще в 1870 г. лег в основу положительной 
части программы «Исторической поэтики» А. Н. Веселовского, 
о котором он писал: «…в методе, которому я желал бы научить 
вас и, вместе с вами, сам ему научиться. Я разумею метод 
сравнительный» [Веселовский, 1989: 37]. Работы Веселовского 
часто называли бенфеевскими, и он не отказывался от его 
влияния. Из «Автобиографии» известно, что Веселовскому так-
же нра вились идеи еще одного сторонника «миграционной тео-
рии» Ф. И. Буслаева [Пыпин: 423–427], убежденного в том, что 
«умение усваивать чужое свидетельствует о здоровье народного 
организ ма» [Топорков: 356]. И. О. Шайтанов пишет, что срав-
нительный метод является «универсальным», «он не ог ра-
ничивает себя межнациональными контактами. Понять значит 
сопоставить, увидеть аналогичным или, возможно, установить 
неожиданное родство. Нет культур, которым присуще только 
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"свое"» [Шайтанов: 170]. Исследователь литературы Древней 
Индии П. А. Гринцер считает, что «сравнительный метод уста-
новления генетических связей и путей воздействия литератур-
ных произведений являет ся целесообразным и многообещаю-
щим» [Гринцер: 298].

Вот уже более века, начиная с Б. Я. Владимирцова (1921), 
предметом острой полемики служит вопрос о сходстве сюжетов 
индийских и ойратских произведений. Имеются точные данные 
о знакомстве калмыков с произведениями индийской литературы. 
Об этом, в частности, свидетельствуют переводы Б. Бергманна 
1804 г. на немецкий язык калмыцких версий сборника индий-
ских рассказов «Волшебный мертвец»2 и буддийской повести 
об Ушандар-хане.

Сборник «Сказание Нектарного Учения» (“Aršāni nomiyin 
tuuǰi”) занимает особое место в ойратской комментаторской 
литературе XVII — начала XVIII в. Интерес к настоящему ком-
ментарию, пришедшему из Тибета, восходящему в основном 
к древнеиндийской книжной традиции, всегда был высок 
со стороны ойратского монашества, книжников и мирян, вла-
девших ойратской письменностью «тодо бичик»3. Об этом 
свидетельствуют списки частных собраний, зафиксированные 
исследователями среди ойратов Китая и калмыков России 
в XIX–XX вв. [Попов], (Каталог Лыткина), [Отчет Н. Очирова: 
88–89], [Нимән Басӊ: 1], [Очрин Намҗл: 618].

На сегодняшний день нами обнаружено три списка «Сказа-
ния Нектарного Учения», хранящихся в Научной библиотеке 
Восточного факультета Санкт-Петербургского университета 
(далее Список 1), рукописном фонде Института восточных  
рукописей РАН (далее Список 2) и Государственном архиве  
Республики Татарстан (далее Список 3). Текст во всех трех 
списках идентичен, за исключением небольших различий 
(окончания слов, некоторые пропуски, сокращения, замены, 
различное написание слов и др.).

2 Оригинал «Волшебного мертвеца» на калмыцком языке опубликован 
в 1866 г. К. Ф. Голстунским.

3 Тодо бичик (букв. ‘ясное письмо’) — ойратское вертикальное письмо, 
которое было создано в 1648 г. ойратским просветителем Зая-пандитой 
Намкай Джамцо на основе старомонгольского письма.
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Настоящий сборник состоит из шестидесяти четырех ла-
коничных повествовательных единиц (притчи, джатаки, ава-
даны, рассказы). По содержанию сборник относится к ком-
ментариям, в которых в качестве обрамления выступает 
схема буддийского учения «Ламрим»4, излагаемого в тезисной 
форме в виде сентенций, основные положения которых рас-
крываются с помощью художественных примеров, т. е. про-
заических текстов разнородного состава с чередованием 
небольших стихов. Произведения такого жанра были пред-
назначены главным образом для распространения буддий-
ского учения среди простого народа и наставления их на путь  
добродетели [Меняев, 2011: 78] — иными словами, они служили 
в качестве руководства в религиозной практике мирян.

До настоящего времени нет специальных исследований сбор-
ника «Сказания Нектарного Учения». Имеется ряд работ, где 
сборник привлекался в качестве образца письменного калмыц-
кого языка [Попов], а также в качестве сравнительного мате- 
риала с сюжетами тибето-монгольской литературы [Владимир-
цов], [Ёндон]. Автором настоящей статьи опубликован ряд 
исследова ний, посвященных изучению мотивов, сюжетов, 
персонажей настоящего сборника [Меняев, 2008, 2023a, b, c].

В самом тексте «Сказания Нектарного Учения» указан лишь 
один источник — сборник историй и авадан «Кармашатака» 
(ойр. “Zoun üyiletü” < тиб. las brgya tham pa < санскр. Karmaśataka 
(karma «деяние» и śataka «сто») букв. ‘Сто деяний’ или ‘Сто 
карм’), который был широко известен в буддийской ли тературе 
на санскрите и в переводах. Исследователи Саркар Садханчандра 
и Чутивонгс Нандана предполагают, что сборник «Кармашатака» 
был создан в начале нашей эры представителями буд дийской 
школы сарвастивадинов, в окрестностях Кашмира [Chutiwongs], 
[Sarkar]. К сожалению, санскритский оригинал сборника не дошел 
до наших дней, он сохранился лишь в ти бетском и монгольском 
переводах (см.: Karmaśataka, Mongolian Kanǰur). Исследовав 

4 Ламрим (тиб. букв. ‘ступени пути’) — религиозно-философский трак-
тат, «система представлений о трех типах личности, теории пустотности, 
необходимости практики созерцания. В Тибете ее разработкой занимались 
Атиша и более подробно Цонкапы в трактате "Ламрим чхенмо" ("Ступени 
великого пути")». См.: Буддизм: словарь / Абаева Л. Л., Андросов В. П. 
и др. М.: Республика, 1992. С. 168–169.
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весь текст «Кармашатаки», мы обнару жили близкие сюжеты 
к двадцати рассказам «Сказания Нек тарного Учения». Истории, 
представленные в «Кармашатаке», более полные и содержатель-
ные — видимо, наши истории являются сокращенными ва-
риантами данных рассказов.

Синоптическое сопоставление рассказов № 2 и 35 «Сказания 
Нектарного Учения» (Список 1: 3б–4а; 38б–39а) с рассказом 
«Собака» из «Кармашатаки» (Karmaśataka: I) выявило общую 
сюжетно-композиционную структуру, состоящую из таких 
позиций, как рождение красивого сына в семье домохозяина, 
появление у мальчика собаки, отличавшей праведных мона-
хов от еретиков, приход Шарипутры в дом домохозяина, 
получение людьми и собакой наставлений Дхармы, смерть 
собаки и перерождение ее в дочь того же домохозяина, избав-
ление собаки от пятисотлетнего рождения, обращение девушки 
в монахиню и достижение состояния архата5, совер шение гре-
ха в прошлой жизни (сравнение других монахинь с собаками). 
Сюжет тибетского перевода санскритского сбор ника при 
сравнении с ойратским, отличается многособытийностью, 
описательностью, действие имеет более длительную протяжен-
ность во времени. Благодаря исходному тексту ста новится 
ясно, что рассказы 2 и 35-й являются трансформирован ными 
отрывками одного сюжета, с разными заключительными 
сентенциями, отсутствующими в санскритском сборнике: 
в первом рассказе — все, кто практикуют Священное Учение, 
должны уразуметь, что духовное существо Будды возрастает 
из собственного духа, во втором рассказе — все, кто практи-
куют Учение, должны оставить чрезмерные грехи и прилежать 
в чтении мантр.

Все элементы сюжета в ойратском сборнике: красочные 
описания места действия, прямые характеристики персона-
жей — опущены; пространство и время событий уплотнены  
максимально. Индийский сюжет в ойратском сборнике получил  
буддийскую интерпретацию, подчиняясь основной дидакти-
ческой установке данного цикла рассказов — дать мирянам 

5 Архат — тот, кто сумел подавить в себе желания и привязанности  
и, обретя таким образом высшую свободу, достиг последней ступени 
святости на пути к нирване. См.: Видения буддийского ада / предисл., пер., 
транслит., примеч. и глоссарий А. Г. Сазыкина. СПб.: Нартанг, 2004. C. 245.
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образец такого поведения, следуя которому они обеспечили бы 
себе освобождение от уз сансары и вступление на путь Махая-
ны. Весь жизненный путь героя представлен как цепочка 
состояний. Эпизоды взаимосвязаны между собой, каждый 
последующий как бы вытекает из предыдущего и является 
его следствием. Рассказ о «прошлом» отличает малособытий-
ность сюжета. В основу его положен один эпизод из прошлой  
жизни героя, определивший его последующее перерожде- 
ние. Основным мотивом в рассказе выступает мотив воздая-
ния — плохое деяние монахини неизбежно оказы вает действие 
на последующие ее пятьсот жизней в обличии собаки — до тех 
пор, пока полностью не исчерпалась ее мера содеянного.

При сравнении сюжета четвертого рассказа ойратского 
сборника (Список 1: 4б–6б) с индийскими текстами («Джатака 
о муже добродетельном» (Джатаки: 119–126), «Царь» (Kar-
maśataka: X)) видно, что они близки друг другу мотивом жерт-
вования царя-бодхисаттвы6 во имя высшей цели — спасения  
живых существ, а именно — в целях спасения своего народа. 
У царя есть сильное войско, но он не желает гибели людей, 
поэтому добровольно сдает государство вражескому предводи-
телю. В тексте палийской джатаки царь, открыв ворота, сидя 
на своем троне, встречает врага — в рассказах «Кармашатаки» 
и «Сказа ния Нектарного Учения» царь уходит в лес, живет, пи-
таясь лишь кореньями и плодами. Сюжет рассказа из «Кармаша- 
таки» объясняет нам причину нападения вражеского царя 
на страну царя Варанаси: переселение народа из-за тяжелых 
налогов в благополучную страну.

Рассказы «Кармашатаки» и ойратского сборника близ-
ки также второй ситуацией, когда царь приносит себя в жертву 
по просьбе бедствующего просителя-брамина, настоящая мо-
тивировка действия диктуется извне. В эпилоге всех трех тек-
стов поясняется, что главным героем был сам Будда в одном 
из своих прошлых рождений. Это четко показывает, что 
настоящие рассказы относятся к дидактическому жанру — 

6 Бодхисатт(в)а (санскр. bodhisattva; букв. «обладающий просветленной 
сущностью») — будущий Будда, то есть Будда Шакьямуни в одном 
из «прежних существований», а также и в «последнем рождении» 
до обретения просветления (бодхи) (Джатаки: 327).
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джатаки, в аваданах же главными героями могут быть ученики 
или последователи Будды.

Сравнительный анализ сюжета ойратского рассказа с ана-
логичными рассказами из заимствованных индийских сочи-
нений, переведенных на тибетский язык, демонстрирует, как 
в процессе исторического развития менялась структура сюжета, 
соотношение составляющих ее элементов (к примеру, во втором 
и третьем текстах отсутствует наставление Будды). Предполагае-
мый нами текст-источник из «Кармашатаки» отличается не-
сомнен ным художественным достоинством.

Десятый рассказ из «Сказания Нектарного Учения» (Спи- 
сок 1: 9а–9б), видимо, является кратким пересказом первой 
истории «Муравьи» из «Кармашатаки» (Karmaśataka: IV). 
В давние времена на берегу одной реки жила черепаха, кото-
рая была сострадательной ко всем, любила все живые существа. 
Она ходила по суше и плавала в воде. Однажды, когда она 
уснула на берегу, ее увидел муравей. Он привел с собой во-
семьдесят тысяч других муравьев, и они стали ее есть. Бод-
хисаттва-черепаха из любви к живым существам не стала 
возвращаться в воду, так как этим поступком она могла бы 
убить много жизней. Она решила пожертвовать собой во имя 
их спасения. Когда восемьдесят тысяч муравьев поглотили 
ее, она, молясь, просила стать татхагатой7, архатом, полностью 
пробужденным Буддой, наделенным совершенным знанием 
и совершенным поведением, сугатой8, знающим мир, укротителем 
людей, колесничим, непревзойденным, учителем людей и бо-
гов, благословенным Буддой. Став защитником, она смогла бы 
направлять слепых на истинный путь. Насыщение муравьев 
своей плотью и кровью черепаха сравнивает с насыщением 
вкуса святой Дхармы, утверждающей их в непревзойденном, 
высшем благополучии нирваны. Черепаха стала Буддой, а во-
семьдесят тысяч муравьев — монахами.

Во второй истории «Кармашатаки» животным-бодхисаттвой 
представлена ящерица, жертвующая собой, подобно черепахе. 
Следует отметить, что сюжеты с животными-бодхисаттвами 

7 Татхагата — букв. «Тот, кто таким образом ушел/пришел», эпитет Буд-
ды Шакъямуни (Karmaśataka).

8 Сугата — букв. «Ушедший в блаженство», эпитет будды (Karmaśataka).
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являются довольно распространенными в индо-тибетской 
литературе и ее переводах. В «Дзанлундо» («Сутре мудрости 
и глупости») животными-бодхисаттвами, жертвующими 
собой ради спасения других живых существ, выступают дикий 
зверь Кунт и рыба-монстр [Rockhill: 5].

Сюжеты о милосердных людях и животных из нашего 
сборника имеют соответствия в выдающемся памятнике ми-
ровой литературы — Панчатантра [Панчатантра]. Двадцать 
четвертый рассказ из «Сказания Нектарного Учения» (Спи- 
сок 1: 23б–25а) близок по содержанию к девятому рассказу 
из первого раздела «Панчатантры» и относится к сюжетному  
типу ATU 160 «Благодарные животные; Неблагодарный чело-
век. Спасение из ямы» [Меняев, 2023c].

В основе сорок четвертого сюжета ойратского памятника 
«Сказания Нектарного Учения» о сотворении призрачного 
сына Рамана-хана (Список 1: 47б–48б) лежит видоизмененный 
сюжет о рождении сыновей Рамы из седьмой заключительной 
книги «Уттара Канда» знаменитого древнеиндийского эпоса 
«Рамаяны», в котором говорится, что Сита, находясь в изгнании, 
в обители мудреца Вальмики родила двух прекрасных, как 
утренняя заря, мальчиков Кушу и Лаву — сыновей великого  
Рамы [The Ramayana of Valmiki: XVII]. Наиболее близким 
вариантом нашей истории на санскрите является сюжет, пред-
ставленный в «Катхасаритсагаре» («Океан сказаний»), сочинен-
ной в XI в. кашмирским поэтом Самодевой. Мудрец Вальмики, 
не обнаружив Лаву в хижине, подумал, что его утащил тигр, 
и создал подобие малыша из травы куши, дав ему имя Куша. 
Сюжет о сотворении ребенка из священной травы куши весь-
ма распространен в различных вариантах «Рамаяны»: каш-
мирской [The Kāshmiri Rāmayana: XLIV], бенгальской [Bhat-
tacharya: 615], сингальской [Godakumbura: 16], тайской [Rama-
yana], малайской [Сказание о Сери Раме] и других версиях 
«Рамаяны». Трава куша (Desmostachya bipinnat — демостахия 
двуперистая) в индуизме и буддизме считается священным рас-
тением и преподносится божествам при различных ритуалах 
и обрядах, а также используется в качестве очищения от за-
грязнений.
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О создании Куши из травы повествуется также в тибетской  
редакции «Рамаяны», в частности в Списках, доставленных 
Йонгом из Восточного Туркестана. Царь Рамана отправляется 
на войну с царем Бенбала и оставляет жену Ситу с сыном Лавой 
на горе Малайана под охраной пятиста мудрецов. Однажды 
Сита собралась гулять, оставив Лаву с мудрецами, однако маль-
чик увязался за ней. Мудрецы, отвлекшись, замечают исчезнове-
ние Лавы. Задумавшись, они из травы куши создают подобие 
Лавы. Сита с Лавой возвращаются, мудрецы объясняют Сите по-
явление другого сына. Сита, полюбив мальчика, принимает его 
как сына под именем Куша [Jong: 196]. В отличие от вышеприведен-
ных эпизодов, связанных с появлением сына Рамы — Куши, 
наша история подверглась буддийской обработке: пяти-ше-
стилетний сын хана Рамана пи шет буддийские сутры золотом, 
при этом отец способствует делу сына, собирает дань с ино-
земных государств для завершения написания сутр: «Согласно  
буддийской традиции, переписывание сутр золотыми чернилами 
считается высшей духовной заслугой, добродетелью (ойр. dēdü 
buyan), способствующей очищению от грехов и благому пере-
рождению» [Меняев, 2023b: 40]. Вол шебство, связанное с историей 
сотворения и историей исчез новения подобия сына, Раманы, 
объясняется «концепцией иллюзорности» и «идеей мгновен-
ности», которые занимают важное место в буддийской филосо-
фии и присутствуют во многих буддийских текстах. Сюжет 
сотво рения ребенка ламой был также широко распространен 
в уст ной традиции ойратов [Потанин: 275–277].

Итак, рассмотренные нами сюжеты ойратского сборника 
«Сказание Нектарного Учения» восходят к различным сочи-
нениям древнеиндийской литературы. В рассказах, заимствован-
ных из индийских источников посредством тибетских переводов, 
четко прослеживаются изменения сюжетов. Для рассказов 
«Сказания Нектарного Учения» характерна упрощенная ком-
позиционная структура: разные части текста в неодинаковой 
степени подверглись сокращениям — в частности, сократился 
объем пространных описаний, развернутых сравнений. В ре-
зультате сюжеты рассказов ойратского сборника обрели сжа-
тость, основное внимание сконцентрировано на поступках ге-
роев, действие развертывается остро, динамично. Все это 
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в совокупности в значительной степени упростило восприятие 
содержания рассказов. Такой характер переработки материала 
показывает, что они прошли через несколько стадий переводов 
(с санскрита на тибетский, после на ойратский), устной передачи 
и переписки текстов. На устный характер пересказа повество-
вательного материала также указывает термин в названии 
сборника тууджи букв. ‘устная история, сказание’.

Древнеиндийские сюжеты в «Сказании Нектарного Учения» 
получили буддийскую интерпретацию, подчиняясь основной 
дидактической установке сборника: практически каждый рас-
сказ завершается краткой сентенцией, объясняющей мирянам 
нормы их поведения согласно тибетскому трактату «Ламрим».
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