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B XVIII  в. в Пекине было напечатано кси-
лографически огромное количество буддий-
ской литературы на разных языках: санскрите, 
китайском, тибетском, монгольском, маньч-
журском. Активно велась работа по переводу 
буддийской литературы. Например, император 
Цяньлун  интересовался вопросами буд-
дийской филологии, издавал справочники и 
хотел улучшить транскрипцию санскритских 
слов китайскими иероглифами с помощью ти-
бетских транскрипций. Кроме того, императо-
ра интересовали такие вопросы: какие сутры, 
переведенные на китайский язык, отсутствуют 
в тибетском буддийском каноне?

Советник императора по буддийским и ти-
бетским делам Джанджа-хутухта Ролби-Дорджэ 
lCang skya Rol pa’i rdo rje сообщил, что «Сутра 
богатырского марша» (санскр. Śūraṅgama Sūtra; 
кит.  Шоу лэн янь цзин; тиб. dPa’ bar 
’gro ba mdo) [Demiéville et al., 1978. № 945], со-
хранилась на тибетском языке лишь в виде не-
большого фрагмента. Поэтому в 1752–1763  гг. 
был выполнен перевод этой сутры с китайско-
го на маньчжурский, с маньчжурского на мон-

гольский и с монгольского на тибетский язык. 
Эта сутра была напечатана в десяти томах [Silk, 
2019. C. 935; Staël-Holstein, 1936].

Позднее в Пекине было осуществлено кси-
лографическое издание на четырёх языках 
«Сутры в сорока двух разделах» (кит. 

 Фо шо сы ши эр чжан цзин) [Demiéville 
et al., 1978. № 784], которая до этого существо-
вала только в китайском варианте.

Несмотря на небольшой размер, эта сутра 
занимает особое место в истории буддизма 
в Китае, т.  к. традиционно считается первым 
буддийским текстом на китайском языке.

Как говорится в легенде, буддизм пришел 
в Китай в 67  г. н.  э. Императору Минди  
династии Восточная Хань  приснился ве-
щий сон. Была отправлена миссия в Индию. На 
обратном пути к этой миссии присоединился 
индийский проповедник Кашьяпа Матанга. За-
тем прибыл еще один проповедник Дхармарат-
на. Они перевели на китайский язык пять сутр, 
из которых сохранилась только одна — «Сут-
ра в сорока двух разделах» [Shi Huijiao, 2022. 
C.  1–4]. По мнению исследователей, судя по 
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26 Филология

употребляемой терминологии и стилю изложе-
ния, эта сутра действительно является весьма 
старой. Однако, скорее всего, она была переве-
дена на китайский язык несколько позже — в 
период Троецарствия (кит.  Сань го 
ши дай; 220–280) [Mizuno, 1991. C. 44–45].

Нет точной информации о том, когда эта су-
тра стала известна в Тибете. Можно предполо-
жить, что это произошло во времена Тибетской 
империи (VII–IX вв.), в которую долго входили 
обширные территории с китайским населени-
ем. Первое «тибетское» упоминание о сутре 
содержатся в каталоге китайского буддийского 
канона, известного под названием «Полный ка-
талог сокровищ Дхармы, [составленный в годы 
правления под девизом] Чжиюань»] (кит. 

 Чжи юань фа бао кань тун цзун 
лу) [Хуан Минсинь, 2003. С. 181, № 1018]. Это 
был каталог китайской Трипитаки, напечатан-
ной по повелению Хубилая, был подготовлен 
многонациональной комиссией в 1285–1287 гг., 
а напечатан в 1306  г. Монгольcкая династия 
Юань . весьма покровительствовавшей буд-
дизму, особенно тибетскому. И если буддий-
ский канон на китайском языке к этому вре-
мени уже существовал и даже был несколько 
раз ксилографически напечатан, то тибетский 
канон еще не был окончательно сформирован. 
Комиссия провела сверку имевшихся в нали-
чии китайских и тибетских буддийских тек-
стов. Поэтому в каталоге было отмечено, какие 
сочинения отсутствуют на тибетском языке, 
а тибетские транскрипции санскритских тер-
минов и названий сочинений были добавле-
ны для уточнения китайских [Mizuno, 1991. 
C.  175–176]. «Сутра в сорока двух разделах» 
упоминается в этом каталоге под тибетским 
названием  Rig byed zhe gnyis.

В 1-ой пол. XVIII в. этот каталог был пере-
веден на тибетский язык и проанализирован 
монгольским ученым гуном Гомбоджабом 
(mGon po skyabs). Этот перевод является тре-
тьей частью eго сочинения «История буддиз-
ма в Китае» (rGya nag chos ‘byung). Гомбоджаб 
провел собственную работу по выяснению на-
личия или отсутствия тибетских буддийских 
текстов, имевшихся на китайском языке. При 
этом он особо отметил, что перевод «Сутры в 

сорока двух разделах» стал началом буддизма 
в Китае. Тибетское название сутры осталось то 
же: Rig byed zhe gnyis [Гомбоджаб, 2005. С. 349].

В 1772–1790  гг. по повелению императора 
Цяньлуна осуществлялся грандиозный проект 
по переводу и изданию буддийского канона 
на маньчжурском языке. Перевод осущест-
влялся с китайского языка, но с привлечени-
ем существовавших тибетских и монгольских 
переводов. Оформление подражало именно 
тибетскому канону, и даже была названо это 
книжное собрание было «Великая книга Ган-
джур» (маньчж. Amba g’anjur nomun). В начале 
каждого текста все названия канонических со-
чинения приведены на санскрите, тибетском, 
маньчжурском и китайском языках. «Сутрa в 
сорока двух разделах» (маньчжурское назва-
ние Fucihi nomulaha dehi juwe fi yelen nomun) 
была включена в маньчжурский Ганджур (41-й 
том, № 025), причем тибетское название было 
приведено в том же виде, как оно выглядело в 
тринадцатом веке в каталоге годов Чжиюань: 
Rig byed zhe gnyis [Kaталог маньчжурского Ган-
джура].

В конце XVIII  в. в Пекине было осущест-
влено издание «Сутры в сорока двух разделах» 
на тибетском, маньчжурском, монгольском и 
китайском языках. Ряд авторитетных работ 
указывают 1781  г. как год этого издания или 
перевода сутры на маньчжурский язык. Од-
нако среди доступных мне (и писавшему об 
этом сочинении В. Хайссигу) экземпляров этой 
даты не содержится [Китайский каталог. С. 83, 
№ 00477; Heissig, 1954. C. 149, № 160; Uspensky, 
1999. C. 48, № 099; Walravens, 1981. C. 73, № 66].

Что касается четырехъязычного издания су-
тры, то по сравнению с каталогом «Чжиюань лу» 
изменено тибетское название «Сутры»: rab byed 
«глава книги» заменено на синоним dum bu.

Обширный колофон (лл. 74б–82а) содержит 
легендарную историю появления этой сутры и 
во многом перекликается с «Историей буддиз-
ма в Китае» гуна Гомбоджаба. Сообщается, что 
в 24-й год правления Чжао-вана  династии 
Чжоу  (1029 г. до н. э.) на юго-западе появи-
лось сияние. Это явление было объяснено тем, 
что родился великий человек, учение которого 
через тысячу лет достигнет Китая. Затем при-



27Эцзиньцайжан (Огьен Церинг). Четырехъязычное издание «Сутры ...

водится дата нирваны Будды: 53-й год правле-
ния Му-вана  той же династии (949  г. до 
н. э.). Через 1013 лет в 7-й год правления под 
девизом Юнпин  ханьского императора 
Минди  (65 г. н. э.) в Китай прибыли два 
проповедника, о которых говорилось выше.1 
Затем идет краткий рассказ об их деятельности 
в Китае, который завершается следующим пас-
сажем, отсутствующим в «Истории буддизма в 
Китае»:

«Потом, поднявшись в небо, оба пандиты 
сказали императору следующие стихи:

Лисица не принадлежит к роду льва;
Свеча не светит так, как солнце и луна;
Океан не помещается в пруду;
Холмик не так красив, как гора Сумеру.
Облако Дхармы охватывает все миры;
Дождь Дхармы орошает корни живых су-

ществ, как растения,
И, показывая удивительные чудеса,
Оказывает благое воздействие на живые су-

щества всех сторон!
Сказав так, они чудесным образом ушли в 

Индию» [Л. 79а–80а].

Далее в колофоне сообщается, что эта «под-
линная сутра» (тиб. khungs dang ldan de’i mdo) 
сутра в прошлом не была переведена на тибет-
ский язык. Перевод «Сутры» на маньчжурский 
язык был выполнен по личному повелению 
императора Цяньлуна. Очевидно, что имеет-
ся в виду перевод, вошедший в маньчжурский 
Ганджур.

На тибетский язык перевели два ученых 
ламы (габджу; тиб. dka’ bcu): Субхага-шри-
я-дхвадза (Su bha ga shri ya dhwa dza) и Дхья-
на-ариштам-вьяса (Dhyā nā ri ṣṭam byā sa). Ha 
монгольский язык «Сутру» перевел Прадж-
ня-удая-вьяса (Pra jñyo da ya byā sa), дав ей сле-
дующее название: Qutuγtu döčin qoyar keseg-tü 
sudur-a.
1 Оценка историчности данных датировок не входит в за-
дачу настоящей статьи. У Гомбоджаба в «Истории буддиз-
ма в Китае» приводятся различные варианты этих и дру-
гих дат. Более принятой датой прибытия проповедников 
в Китай считается 10-й год правления по девизом Юнпин 
(67 г. н. э.) [Takasaki, 1987. C. 279]. Что касается дат жизни 
Будды Шакьямуни, то этому вопросу посвящено немало 
работ, cм. [Cousins, 1996].

По-видимому, этими переводчиками были 
монгольские ламы, которые часто переводили 
свои тибетские имена на санскрит в меру своих 
познаний.

Спонсором издания выступил некий Хэн-
линь , который пожертвовал сто лянов се-
ребра (три килограмма семьсот десять грамм).

Перевод на тибетский язык с китайского не 
является буквальным: часто встречаются по-
яснительные слова, вместо однотонно употре-
бляемому в китайском оригинале слова «Буд-
да»  использованы его разные эпитеты.

Перевод на монгольский язык, по-види-
мому, был явно выполнен не с китайского, а 
с тибетского языка. Однако этот перевод не 
является дословным как подавляющее боль-
шинство переводов канонических буддийских 
сочинений. Особенно это касается синтакси-
са: длинные тибетские предложения для удоб-
ства восприятия расчленяются более короткие 
монгольские. Хотя, естественно, монгольская 
буддийская терминология ориентирована на 
тибетскую.

И все-таки благодаря четырехъязычному 
изданию «Сутры в сорока двух разделах» этот 
текст вошел в состав тибетского буддийского 
канона, причем на правах подлинной пропо-
веди Будды [Silk, 2019. C.  235; Ui et al., 1934. 
C. 180, № 359А]. Ксилографические доски были 
вырезаны в княжестве Дэргэ в Восточном Ти-
бете и добавлены к тому 32 раздела «Сутра» 
(mDo sde). Один из выдающихся тамошних 
ученых лам Ситу-панчен Чойки-Чжуннэ (Si 
tu paṇ chen Chos kyi ’byung gnas; 1700–1774) в 
1729–1733 гг. осуществил редактуру и издание 
тибетского Ганджура. Дэргэское издание Ган-
джура считается одним из наиболее авторитет-
ных. Ситу-панчен вел переписку с гуном Гом-
боджабом, чье сочинение «История буддизма 
в Китае» было также напечатано в Дэргэ. Бо-
лее того, для дэргэского Ганджура Гомбождаб 
перевел с китайского языка на тибетский два 
отсутствовавших сочинения [de Jong, 1968. 
C.  181–187]. Таким образом, в Дэргэ имелась 
достаточно подробная информация о «Сутре 
в сорока двух разделов». Неизвестно  — кто и 
когда решил включить перевод китайской су-
тры в состав Ганджура. Как показывает срав-
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нение тибетского текста пекинского издания 
с текстом, включенным в Ганджур, они совер-
шенно идентичны. Более того, полностью был 
включен в Ганджур и колофон, который содер-
жит сведения, явно лишние: о монгольском пе-
реводе и о спонсоре пекинского издания Хэн-

лине. Можно сделать вывод, что в прошлом в 
обширном ареале тибетского буддизма обмен 
идеями и текстами проходил довольно интен-
сивно, несмотря на природные препятствия и 
огромные расстояния.
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About the Quadrilingual Edition
of the “Sutra in Forty-two sections”

EJINCAIRANG (Ogyen Tsering)
Saint Petersburg State University

Th e article contains a general survey of the woodblock edition of one of the oldest Chinese Buddhist text in Manchu, 
Tibetan, Mongolian and Chinese. Th is sutra was not included into Tibetan Buddhist Canon. In the eighteenth century 
it was translated from Chinese into Manchu and Tibetan. Th e Mongolian translation was made from Tibetan. Th e 
Manchu translation was included in the Manchu Buddhist Canon while the Tibetan translation was included into a 
later print of the sDe-dge bKa-’gyur. Th e quadrilingual edition of this sutra was performed in Beijing in 1781 at the 
initiative of a certain Henglin. Th e Tibetan part of this edition including colophon was incorporated without any 
changes into the sDe-dge bKa-’gyur.
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