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Монгольская рукопись «Сутры о восьми светоносных» 
(монг. Найман гэгээн) из тувинского архива*

В статье вводится в научный оборот текст монгольской рукописи «Сутры о восьми 
светоносных» (монг. Найман гэгээн) из архива Тувинского института гуманитарных и 
прикладных социально-экономических исследований (г. Кызыл, Россия).

Даются краткие сведения о литературной истории памятника, его тибетских, уй-
гурских, монгольских и ойратских переводах, а также излагается краткое содержание 
сутры. 

Приводится транслитерация рукописного текста на монгольском письме, снабженная 
параллельным переводом на русский язык, и факсимиле рукописи.
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Введение
Предмет исследования этой статьи — «Сутра о восьми светоносных земли и неба» (тиб. ‘phags pa 

gnam sa snang ba brgyad, sangs rgyas kyi chos gsal zhing yangs pa snang brgyad ces bya ba’i mdo, snang brgyad 
kyi mdo’, монг. qutuγ-tu (oγtarγui γaǰar-un) naiman gegen neretü yeke kölgen sudur, qarsi ǰasaqu naiman gegegen 
neretü sudur, ойр. xutuqtu oqtorγui γazariyin nayiman gegēn) — один из памятников средневековой тибето-
монгольской переводной литературы, популярный в книжной традиции монгольских народов. 

«Сутра о восьми светоносных» широко представлена в фондохранилищах монгольских и ойрат-
ских рукописей. В данной статье мы хотим ввести в научный оборот монгольский рукописный текст 
«Qutuγtu naiman gegegen orošiba» (‘Высшая [сутра] о восьми светоносных’), хранящийся в научном ар-
хиве Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, 
далее — НА ТИГПИ. (Кн. ф. 1154). 

Рукопись состоит из четырех листов, пагинации нет. На первом листе имеется заглавие «Qutuγtu 
naiman gegegen orošiba», вставленное во внутреннюю рамку и украшенное различными декоративными 
элементами. По четырем углам внешней рамки, также украшенной растительным орнаментом, рас-
положены слова, записанные в монгольской графике: в левом верхнем углу — dhri; в правом верхнем — 
suu ha и arilγ-a; в левом нижнем — yiri; в правом нижнем — bayča. Кроме того, на первом листе имеются 
знаки, отчасти напоминающие знак личной защиты, который приводит Д. Кара в своей монографии 
«Книги монгольских кочевников» (Кара, 1972: 90). В верхнем левом углу листа ручкой приписан инвен-
тарный номер рукописи в фонде — № 1154. На последней странице в конце текста два раза написана 
мантра om ma ni pa[d] me hum на тибетском письме. 

Судя по знакам начала и конца текста, можно предположительно датировать рукопись концом 
XVIII — началом XIX в. Также можно предположить, что она хранилась в одном из буддийских мона-
стырей, функционировавших на территории Тувы, или в семейной частной коллекции. Подобный вы-
вод был сделан А. Г. Сазыкиным в статье «Собрание монгольских рукописей и ксилографов из фондов 
Тувинского республиканского краеведческого музея им. 60 богатырей (Кызыл)», указавшим, что основ-
ную часть рассмотренной им коллекции составили материалы, поступившие из монастырей и частных 
коллекций (Сазыкин, 1992: 49–50). Присутствие пятен красного цвета на рукописи можно объяснить 
попаданием шафрановой воды, используемой для благословления, или красных чернил на листы.

«Сутра о восьми светоносных»: тибетские и монголоязычные переводы
Тибетские и монголоязычные версии восходят к китайскому тексту под названием «Сутра о вось-

ми светоносных (букв. ‘солнечных’), проповеданная Буддой» (кит. fó shuō tiāndì bā yáng shén zhòu jīng, 
сокращ. bāyáng jīng). Неизвестно, существовал ли санскритский оригинал сутры. Тибетолог Р. Стейн в 
своей работе, посвященной переводческим техникам, представленным в тибетских текстах из коллек-
ции Дуньхуана, указывает, что самые ранние китайские версии памятника датируются концом VII в., и 
упоминания о них встречаются в китайских каталогах 730 г. и 764 г. (Stein, 2010: 12). В тибетском тексте 
выполняемого по этой сутре ритуала «Ритуал „Высших восьми светоносных земли и неба", [принося-
щий] благо в трех мирах и легкий для чтения» (тиб. 'phags pa gnam sa snang ba brgyad kyi cho ga khams 
gsum bde legs bklag chog tu bkod pa bzhugs so), составленном ученым XVII в. Карма Чагмэ Ринпоче (тиб. kar 
ma chags med rin po che), говорится, что этот ритуальный текст был составлен Нагарджуной (II–III вв.), 
одним из основных философов Махаяны, после чего тибетский перевод, выполненный с китайского, 
был открыт тертоном Сангье ламой (XI в.) (тиб. 'phags pa gnam sa snang brgyad kyi mdos chog slob dpon Klu 
sgrub kyis mdzad par grags pa dang rgya nag nas ′gyur ba′i cho ga gter ston sangs rgyas bla ma′i gter las byung 
ba)1. Таким образом, опираясь на утверждения Карма Чагмэ Ринпоче, можно предположить, что Нагар-
джуна был знаком с оригинальным текстом «Сутры о восьми светоносных», составленным на санскри-
те, и в таком случае можно датировать оригинальный текст сутры первыми веками нашей эры. Если же 
отнестись критически к данным, приводимым Карма Чагмэ Ринпоче, в этой фразе можно усмотреть 
попытку автора обосновать аутентичность этого памятника как сутры Махаяны, связав ее с именем 
одного из основных философов этого направления. 

1 'phags pa gnam sa snang brgyad kyi cho ga khams gsum bde legs bklag chog tu bkod pa/ [Электронный ресурс] // Buddhist 
Digital Resource Center: preservation, access and dissemination. URL: https://www.tbrc.org/#library_work_ViewByOutline-
O205784CZ202920%7CW20578 (дата обра-щения: 18.03.2019). (На тиб. яз.).
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Фото 1-4. Фотокопии листов рукописи. Хранится в архиве Тувинского института гуманитарных и 
прикладных социально-экономических исследований. 

Photo 1-4. Photocopies of 4 pages of the manuscript kept at the archive of the Tuvan Institute for the Humanities 
and Applied Social and Economic Studies.
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Дата перевода сутры на тибетский неизвестна, однако Р. Стейн приводит цитату из труда известно-
го тибетского ученого XIV в. Будона Ринчендуба «История буддизма» (см. переводное издание: Будон, 
1999), в которой говорится о том, что дхарани1 «Восемь проявлений2», переведенная на тибетский с 
языка страны Ли3, была признана истинным словом Будды и включена в каталог канонических текстов4  
монастыря Пантанг (тиб. ‘phang thang) (цит. по: Stein, 2010: 12). Каталог «Пантангма» является одним 
из трех («Пантангма», «Денкарма» («Лхенкарма») (тиб. ldan dkar ma / lhan dkar ma) и «Чимпума» (тиб. 
mchims phu ma)) ранних каталогов, составленных в период правления царя Тисон Дэцэна (742–797). 
Каталоги «Пантангма» и «Чимпума» до последнего времени считались утерянными, однако первый 
относительно недавно был обнаружен и напечатан в 2003 г. в Пекине5. Исследователь Б. Дотсон дати-
рует каталог 842 г. (Dotson, 2007: 3). В каталоге «Денкарма» (824 г.) «Сутра о восьми светоносных» от-
сутствует. Р. Стейн, исходивший из точки зрения о том, что каталог «Пантангма» был составлен раньше 
каталога «Денкарма», предположил существование тибетского перевода в период до 824 г. (Stein, 2010: 
12). В настоящее время, зная дату составления каталога «Пантангма», мы можем определить, что самые 
ранние тибетские переводы «Сутры о восьми светоносных» могли быть составлены в период с 824 по 
842 гг. Присутствие в дуньхуанской рукописной коллекции одного образца с тибетской транскрипцией 
китайского оригинального текста сутры, составленного, вероятно, для начитывания его как дхарани, 
наводит на мысль о популярности этого памятника в тибетской традиции в IX–X вв. (Stein, 2010: 12).

Вопрос о включенности текста «Сутры о восьми светоносных» в различные издания буддийского 
свода Кагьюра (тиб. bka′ ′gyur) тесно связан с проблемами формирования тибетского канона, «редак-
тура и полемика по поводу состава которого считалась делом не только позволительным, но и вполне 
обычным» (Алексеев, 2015: 193). Возможно, что Р. Стейн прав в том, что ввиду своего апокрифического 
характера это сочинение не было включено в каталог «Денкарма», а также ранние издания свода Ка-
гьюра ветви Тхемпангма6 (тиб. them spangs ma), однако в последующем оно, вероятно, было признано 
аутентичным и поэтому включено в издания группы Цхалпа (тиб. tshal pa) и смешанные издания, при 
создании которых использовались источники, принадлежащие к разным ветвям и группам: в чонэ-
ском и литанском изданиях — в раздел Rgyud ‘bum (Каталог сочинений … , 2017: 195), в пекинском — в 
раздел Rgyud (там же: 41), в дэргеском, рагьяском и ургинском изданиях — в разделе Gzungs (там же: 
180). Помимо канонических переводов, версии «Сутры о восьми светоносных» встречаются также в 
сборниках ритуальных текстов «Сундуй» (тиб. gzungs bsdus, букв. ‘сборник дхарани’) и «Доманг» (тиб. 
mdo mangs), бонском Кагьюре, сумбумах (от тиб. gsung ′bum ‘собрание сочинений’). Все эти тексты до-
ступны в настоящее время в онлайн-библиотеке буддийских текстов TBRC (tbrc.org).

Р. Стейн пишет о том, что авторы тибетских дуньхуанских переводов сутры пытались скрыть ее ки-
тайское происхождение, указывая в начале текста санскритское название, которое на самом деле пред-
ставляет собой тибетскую транслитерацию китайского названия: «На санскрите — Пар йонг шин чжиу 
кье» (тиб. rgya dkar skad du par yong shin ji′u kyed) (Stein, 2010: 13). По всей вероятности, из подобных 
побуждений обосновать аутентичность текста составители монгольского перевода сутры, вошедше-
го в ксилографическое издание Ганджура, в начале текста также указали ее санскритское название — 
«Арья-гаганапам-аштавайрочана-нама-махаяна-сутра» (монг. Enedkeg-ün keleber Ā ry-a gagan-a bam 
ašta Bai ruujan-a na ma ma hā yan-a sutr-a) (Qutuγ-tu oγtarγui γaǰar-un naiman gegen neretü yeke kölgen 
sudur: 581), очевидно, восстановленное ими самостоятельно.

В монгольской канонической традиции «Сутра о восьми светоносных» не считалась апокрифом и 
была включена в оба издания Ганджура — рукописное (Каталог петербургского …. , 1993: 235) и ксило-
графическое (Qutuγ-tu oγtarγui γaǰar-un naiman gegen neretü yeke kölgen sudur). В колофоне текста сутры в 
ксилографическом Ганджуре сказано, что она была составлена «на основе китайских текстов йогачари-
ном, [практиком учения маха]мудры Таши Ринченом7, оформлена (?) монахом Сурьяшри, переведена 

1 Эта сутра относится к дхарани-сутрам, небольшим повествованиям, в которых Будда Шакьямуни дарует ту или иную 
сакральную формулу дхарани. Дхарани представляют собой сочетания букв, слогов или слов, произнесение которых способно 
даровать различные блага. 
2 Тиб. snang имеет два значения: 1) проявление; 2) свет, сияние.
3 Р. Стейн отмечает, что в данном случае под страной Ли подразумевается не Хотан, а Китай (Stein, 2010: 12).
4 Эти каталоги представляют собой попытки систематизации канонических текстов, итогом которой стало формирование 
сводов Кагьюра и Тэнгьюра.
5 Dkar chag ′phang thang ma. Pe cin, Mi rigs dpe skrun khang, 2003. 205 p. [Электронный ресурс] // Buddhist Digital Resource Center: 
preservation, access and dissemination. URL: https://www.tbrc.org/#!rid=W26008 дата обращения: 18.03.2019). (На тиб. яз.). 
6 См. подробнее о двух ветвях развития тибетского Кагьюра (Harrison, 1996; Алексеев, 2015: 195–197). 
7 Тиб. Bkra shis rin chen. Возможно, учитель школы Кадам (тиб. bka′ gdams mkhan po), живший в XIII в. См.: https://www.tbrc.
org/#!rid=P1343 (дата обращения: 18.03.2019).
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учителем Амашри1 и собрана как текст Аригун-а Хадашри2, после чего была распространена в народе» 
(монг. kitad-un nom-ača tamγ-a yogačaris Krisis rinčen nayiraγul-un ayaγ-a tegimlig Suriyasiri-ber enengsün lab 
quyilaγulǰu Amasiri baγsi sayitur ǰokiyaǰu bičigülǰü ariγun-a Qadasiri kiged-iyer qabtasun-dur čuγulγaǰu aγui ulus 
irgen-e tügeǰü delgeregülbei) (Qutuγ-tu oγtarγui … , 1974: 602). 

Р. Стейн, анализируя тибетские переводы сутры, включая дуньхуанские, выделяет две версии: ран-
нюю, в которой прослеживается влияние китайского оригинала, и более позднюю, в которой буд-
дийская терминология переводится с опорой на санскритские оригиналы (Stein, 2010: 13). Чешский 
исследователь О. Срба также пишет о двух монгольских версиях памятника, восходящих к разным ки-
тайским оригиналам. Первая была составлена в XIV в. и позже включена в пекинский ксилографиче-
ский Ганджур (XVIII в.). Вторая версия3, впервые обнаруженная в коллекции монастыря Олон-сюме 
во Внутренней Монголии (XVI в.), вошла в ксилографическое издание сборника «Сундуй» (XVIII в.) на 
монгольском, а также печаталась в виде отдельного ксилографа (Срба, 2017: 224). 

Ойратский перевод «Сутры о восьми светоносных» был выполнен Зая-пандитой Намкай Джамцо 
(1599–1662), переведшим более 170 текстов на ойратский, и упоминается в числе его переводов4 (Нор-
бо, 1999: 54). В одной из ойратских рукописей сутры в колофоне сказано: «Перевел на монгольский 
монах Рабджам[ба] Зая-[пандита] по просьбе упасики Дары, ставшей милостынедательницей для выс-
шего Учения Будды, держательницей нераздельного [с ней] Учения и наделенной чистой верой» (ойр. 
aryā burxan-ni šaǰini öqligöyin ezen bolun anggiǰiyin ügei šaǰin kigēd šaǰin bariqčini takiqči ariun süzüqtü Dhara 
ubasanča monγolčilo kemēn duraduqsan-du toyin Rab ′byams Za ya pandita orčiulbai)5. 

Несколько слов также следует сказать об уйгурской версии памятника, поскольку она, наряду с ти-
бетской версией, могла использоваться монгольскими и ойратскими переводчиками при составлении 
собственных переводов. На уйгурском эта сутра носит название «Säkiz Yükmäk Yaruq» (букв. ‘Восемь 
светлых, светоносных’). Р. Стейн характеризует уйгурские переводы IX–X вв., сохранившиеся в дунь-
хуанской коллекции, как вольные, отличающиеся многочисленными уточнениями и случаями пере-
фразирования (Stein, 2010: 12). Ее текст, в основном из турфанской коллекции, не раз издавался иссле-
дователями (Radloff, 1928; Arat, Bang, von Gabain, 1934; Oda, 2015). Последнее ее издание представляет 
наибольший интерес, поскольку в нем представлен также китайский оригинальный текст с переводом 
на английский язык.

В средневековой литературе монгольских народов этот памятник представлен как в составе Ган-
джура и сборника «Сундуй», так и как самостоятельный текст, поскольку был включен в различные 
буддийские ритуалы. Под понятием «средневековая литература» подразумевается письменное слово 
с обязательным включением в нее в первую очередь «жанров функциональных, т. е. имеющих особые 
внелитературные функции, обычно религиозно-обрядовые или деловые» (Рифтин, 1974: 13). Функци-
онирование сутры в контексте ритуала обусловило наличие ее многочисленных списков в фондох-
ранилищах монгольских и ойратских рукописей. Также стоит оговорить, что официальным языком 
культуры тибето-монгольского буддизма, в том числе и ее ритуальной составляющей, был и остается в 
настоящее время тибетский язык (Сыртыпова и др., 2006: 12). Таким образом, среди монгольских на-
родов бытовали в том числе сборники молитвенных текстов, составленные на тибетском языке на ос-
нове тибетских прототипов, в частности, вышеупомянутый «Сундуй» (Музраева, 2018, 2019) и сборник 
«Доманг» (тиб. mdo mangs) (Зорин, Макарова, 2016).

По свидетельству известного монголоведа XIX в. А. М. Позднеева, эта сутра начитывалась монголь-
скими ламами во время обрядов, связанных с различными этапами жизни человека: благословение 
новорожденного (монг. хүүхэд аршаалах), обряды устранения препятствий мэнгэ засал, жилийн оролгон, 
отпевание покойного (Позднеев, 1993: 414–415; 426–427; 432–433; 464). «Сутра о восьми светоносных» 
читалась наряду с сутрами праджняпарамиты, «Манджушри-нама-самгити», «Панчаракшей», «Сутрой 
золотого блеска» («Алтан гэрэл»), «Сутрой собрания благоприятствования» («Улзий дабхур») и др. Стоит 
отметить, что, согласно описанию А. М. Позднеева, при совершении ритуалов текст «Сутры о восьми 

1 В колофоне одной из рукописей сутры написано Amlasiri (Srba, 2017: 229).
2 У Л. Лигети дается написание Anandasiri (цит. по: Srba, 2017: 229)).
3 В название второй версии сутры входит компонент «исправляющая неблагоприятные [факторы]» (монг. qarsi ǰasaqu).
4 Также среди переводов указан перевод «Сокращенная [сутра] „Восемь светоносных"» (монг. quriyangγui naiman gegen) (Норбо, 
1999: 54).
5 Xutuqtu oqtorγui γazariyin nayiman gegēn kemēkü orošiboi [Высшая [сутра] под названием «Восемь светоносных неба и земли»] 
[Электронный ресурс] // Digital Library for International Research. URL: http://www.dlir.org/archive/archive/files/1e9189196e3f3c1
9daab679a7e20909c.pdf (дата обращения: 18.03.2019). (На ойр. яз.)



203

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2019

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia №3

светоносных» практически всегда читался вместе с другим молитвенным текстом — «Сутрой собрания 
благоприятствования» («Улзий дабхур»). А. М. Позднеев классифицирует оба текста как «йороли», или 
благопожелания (там же: 464). Функционирование сутры в этих обрядах, несомненно, требует отдель-
ного изучения1. Современный венгерский исследователь Ж. Майер упоминает эту сутру в числе тек-
стов, которые рекомендуются для чтения людям, потерявшим близких (наряду с текстами «Сундуя», 
Ганджура, «Барче ламсел» (от тиб. bar chad lam sel)) (Majer, 2018: 367). 

«Сутра о восьми светоносных» относится к дхарани-сутрам (санскр. dhāraṇī-sūtra, тиб. gzungs mdo) — 
разновидности жанра сутр, в повествование которых включены особые заклинательные тексты дхара-
ни, наделенные силой избавить людей от различных опасностей (Зорин, 2014: 109). По объему они 
гораздо меньше сутр и выполняют в основном ритуальную функцию. 

Вкратце изложим содержание сутры согласно каноническому переводу из монгольского ксилогра-
фического Ганджура. Когда Будда пребывает во дворце, выполненном из драгоценностей, в городе 
Вайшали в окружении бодхисаттв, монахов, небожителей, гандхарвов и т. д., к нему обращается бодхи-
саттва-махасаттва Асанга2 с просьбой даровать Учение, которое бы избавило всех существ от претерпе-
ваемых страданий и привело к правильному воззрению тех, чьи воззрения ложны. В ответ Будда объ-
ясняет «Сутру о восьми светоносных», которая уже была дарована буддами прошлого и будет дарована 
буддами будущего. Если существа, которые прежде совершали неблагие деяния и в силу этого тонули в 
океане страданий, зародят веру в это Учение, они освободятся от всевозможных препятствий, их жизнь 
будет долгой и свободной от помех, и обретаемая ими заслуга станет неизмеримой, невыразимой и 
безмерной. Если знающий учитель прочтет эту сутру три раза для кого-либо, этот человек избавится от 
всех болезней и влияния вредоносных духов. Ее прочтение может защитить от огня во время пожара, 
от хищников в лесу и даже помочь умершим людям освободиться от страдания рождения в аду и обре-
сти высшее рождение и т. д. Р. Стейн пишет о том, что в этой сутре нашла отражение китайская концеп-
ция восьми будд-спасителей в интерпретации последователей школы виджнянавада (Stein, 2010: 12).

Транслитерация и русский перевод текста

Qutuγtu naiman gegegen orošiba Высшая [сутра] о восьми светоносных

[1] Namo Guru-bhy-a::
Namo Buddhay-a::
Namo Dharmay-a: 
Namo Sanghay-a::
Qutuγtu naiman neretü tarni: 

γurban erdeni-dür mürgümüi::

on-u qarši ba sarayin qarši ba odon-u qarši ba garaγ-un 
qarši ba čaγ-un qarši ba: kiged: qamuγ maγui-nuγud-i 
nomuγadqaqui qubi anu ene bui: 

om akani nikani abalai mandalai may-a suu hā: edeni sana 
agšobi suu hā:: 

Принимаю Прибежище в Учителе.
Принимаю Прибежище в Будде.
Принимаю Прибежище в Дхарме.
Принимаю Прибежище в Сангхе.
Высшая дхарани под названием «Восемь 
[светоносных]».
Принимаю Прибежище в Трех Драгоценностях.

Этот отрывок [предназначен] для того, чтобы 
усмирять препятствия года, препятствия месяца, 
препятствия планет, препятствия периодов времени 
и все неблагие противодействия.
ом акани никани абалай мандалай майя сууха. эдэни 
сана акшоби сууха

1 Интересным представляется упоминание этой сутры (Sutra of the Eight Spells of Heaven and Earth) в контексте японского 
ритуала «погребения сутр» (англ. sutra burial), в котором донаторы подносят тексты тех или иных сутр для захоронения с 
целью достижения освобождения для себя и своих близких (Moerman, 2010: 85). 
2 Асанга (санскр. Asanga, тиб. Thogs med, монг. Türbel ügei) — один из философов-основателей буддийской школы йогачара 
(она же — читтаматра, виджнянавада), брат Васубандху, автора «Абхидхармакоши». Жил в IV в. По легенде, получил учения 
от Майтрейи и записал их как «Пять трактатов Майтрейи».



204

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2019№3

manaγar-un qarši ba [2] taulai-yin qarši ba üdeši-yin qarši 
ba čaγ-yin qarši ba kiged edeger qamuγ qarši-nuγud-i 
nomuγadqaqui qubi anu ene bui: 

om akani nikani abali mandalai may-a suu hā:: 
ilaǰu tegüs nögčigsen-e ken dere doγšin sedkil-ten nom 
ögüleküi-dür nadur qoor-a kürgeküi sedkil-iyer irebesü 
ele buda Avadangšaki-yin aman-ača nomlaγsan ene neres 
darini-yi sonosuγsan-u tedüiken-iyer terigün inu doloγan 
anggi qaγaraqu boluyu:

om hum hum bad bad suu hā::
darinis-yi üregsen-ü tedüiken-iyer ber ba bürün nökür selte 
bügüdeger-ün qamuγ qoor-a ada könggekü boltuγai:: 

qamuγ maγui ǰegüden qoriqu boltuγai:: qamuγ ada dotγar 
tarqaγaqu boltuγai:: 

qamuγ šimnus-un čerig-üd-i daruqu boltuγai:: 

qutuγtu naiman gegen qarši-yi qariγulun daruγči neretü 
yeke kölgen sudur tegüsbe:: 

sarva mang ga lām bayantu
om mā ni bad me hum
om ma ni pa me hum om ma ni pa me hum (на тибетском)

Этот отрывок [предназначен] для того, чтобы 
усмирять препятствия следующего дня, часа зайца1, 
препятствия вечера, препятствия разных периодов 
времени и прочие подобные препятствия. 
ом акани никани абалай мандалай майя сууха. 
Победоносный, Бхагаван сказал: «Если на проповедь 
Учения придут люди, наделенные вспыльчивым 
нравом, с намерением причинить мне вред и 
услышат эту дхарани, произнесенную буддой 
Аваданашакьей, в тот же миг их головы расколются 
на семь частей».
ом хум хум бад бад сууха
Пусть, как только я произнесу эту дхарани, все 
вредоносные влияния, которым подвергаемся мы и 
все наши спутники, рассеются в тот же миг!
Пусть все плохие сны прекратятся!
Пусть все неблагоприятные влияния, исходящие от 
злых духов, рассеются!
Пусть все полчища злых духов (мар) будут 
подчинены!
Высшая сутра Махаяны под названием «Восемь 
светоносных, подавляющих все неблагоприятные 
воздействия» закончена.
Сарва мангалам.
Ом мани падме хум.
Ом мани падме хум. Ом мани падме хум.

Прим.: В транслитерации в качестве пунктуационных знаков использованы: одинарное двоето чие — для пе-
редачи вертикального двоеточия, обозначающего запятую, двойное — для передачи четвероточия, обозначающе-
го точку.

Заключение
«Сутра о восьми светоносных» представляет собой известное буддийское сочинение, популярное 

в книжной традиции Тибета и монгольских народов и широко представленное в различных рукопис-
ных фондах, в том числе Республики Тыва. 

Несмотря на китайское происхождение, эта сутра была принята как истинное слово Будды соста-
вителями различных изданий тибетского канона, за исключением изданий ветви Тхемпангма, и мон-
гольских рукописного и ксилографического изданий Ганджура. Эта сутра была достаточна популярна 
и в уйгурской литературе, самые ранние ее переводы сохранились в дуньхуанской рукописной кол-
лекции (IX–X вв.). Возможно, уйгурские версии, наряду с тибетскими, использовались монгольскими 
переводчиками при работе над переводом, как в случае с «Сутрой золотого блеска» (Кара, 1972: 25). Как 
тибетологи, так и монголоведы пишут о наличии двух версий этого памятника, однако об их соотноше-
нии друг с другом можно будет говорить после изучения соответствующих текстов. В любом случае, на 
данный момент все выводы носят предварительный характер, поскольку еще не проведен сравнитель-
ный текстологический анализ тибетских, монгольских и ойратских текстов памятника. 

1 Шестой или седьмой час пополудни (Монгольско-русско-французский словарь, 1844: 1558). 
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