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Abstract
The article describes a Buddhist text in Clear Script relating to the gso-sbyong class and 

discovered in Uvs Province (Western Mongolia) under the title “Bacaq barixu yosun orošibo” — 
from the perspective of the tradition of home prayers of the Kalmyks. The Oirat manuscript deals with 
matsg — the one-day Mahayana Buddhist vow — that could be taken by both laity and clergy. Since 
the tradition is one of the few exact Mahayana vows to be observed by both laity and clergy, it is quite 
widespread in Tibet, Mongolia and Kalmykia. The text provides recommendations as to how to self-
prepare and take the vow and what one is to keep abstinence from once it has been taken. A person 
who takes the vow undertakes to observe the Eight Precepts and, thus, abstain from: 1) taking life, 
2) taking what is not given, 3) lust and non-virtuous behavior, 4) telling lies, 5) using intoxicating 
substances, 6) entertaining oneself, using cosmetics and decorative accessories, 7) sitting on high 
and big thrones (chairs) without corresponding need, 8) eating after noon. The matsg vow could 
be taken not only from priests but also from lay persons who observed the Five Precepts (upasaka 
vows, in Kalmyk uvshin samnr). Various aspects of the tradition of fast days have been covered in 
works by E. P. Bakaeva, G. Yu. Badmaeva, V. K. Shivlyanova but no comparative analysis of matsg 
vow manuals (manuscripts) of the Western Mongols and Kalmyks has been conducted. According to 
historical sources, the basis for the tradition among the Oirats was laid by Zaya Pandita Ogtorguin 
Dalai (1599–1662) in the 17th century. Additionally, the paper attempts to analyze some linguistic 
peculiarities of the Oirat text which is most probably a translation from Tibetan, namely: the use of 
the written form of the present tense suffi x -mui corresponding to the Tibetan particle ‘o; the use of the 
verb üyiledkü (‘to do’) as an auxiliary (similar to the Tibetan byed ‘to do’) and syntactic constructions 
that are rather characteristic of the Tibetan language structure.

Keywords: tradition of home prayers of the Kalmyks, text of the gso-sbyong class, matsg ritual, 
Oirat manuscript, one-day Mahayana vow. 
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Традиция принятия однодневных обе-
тов в определенные дни каждого лунного 
месяца берет свое начало еще в индийской 
махаянской традиции. Она иногда именует-
ся «махаянским постом» — однодневным 
обетом, который на санскрите носит назва-
ние upavāsta, на тибетском bsnyen gnas [Тек-
сты для ежедневных практик 2015: 691], а 
на ойратском — bacaq / macaq. Считается, 
что, хотя практика принятия пратимокши1 
уже исчезла, существуют некоторые прак-
тики, такие как этот однодневный обет, не 
являющийся обетом бодхисаттвы, но все же 
представляющий собой один из махаянских 
обетов [Тексты для ежедневных практик 
2015: 692]. Ввиду того, что эта традиция — 
одна из немногих, относящихся именно к 
махаянским обетам, предназначенным для 
исполнения как мирянами, так и духовен-
ством, она широко распространена как в 
Тибете, так и в Монголии и Калмыкии. Так, 
А. М. Позднеев, описывая быт буддийских 
монастырей в Монголии, отмечает: «В дни 
поста, т. е. 8-го, 15-го и 30-го числа каждо-
го месяца, а ровно и в дни великих хуралов, 
все монастырские ламы уже положитель-
но целый день проводят в богослужениях» 
[Позднеев 1993: 175]. В ойратской среде 
(в том числе среди предков современных 
калмыков) распространителями традиции 
махаянского однодневного обета были Зая-
пандита Огторгуйн Далай [Раднаабадраа 
2009: 44], Нейджи тойн Далай Манджушри 
[Богд Нийч тойн 2015: 75], а в начале XX в. 
в калмыцкой среде — Лама донских калмы-
ков Менке Борманжинов [Хамаганова 1998 
244–245], лхарамба Бадма Боваев [Богшра-
хинский аймак и богшрахинцы 2002: 90] и 
др.

В научной литературе уже освещались 
отдельные аспекты бытования традиции 
дней поста у калмыков [Бадмаева 2010; Ба-
каева 1994; 1998; 2004; 2008а; 2008б; Шив-
лянова 2001] и проводился анализ отдель-
ных молитв, входящих в состав читаемых 
во время обряда текстов [Бакаева 2008а; 
Корнеев 2015а; 2015б; 2015в]. Однако до 
настоящего времени не рассматривались 
вопросы отражения традиции проведения 
постов в письменной буддийской тради-
ции ойратов и калмыков. Нахождение по-
добного текста и его анализ, сравнение с 

1 Пратимокша (санскр. pratimokşa; 
тиб. so-thar; ойр. angkida tonilγaxu) — 
личное, индивидуальное освобождение из 
сансарического круговорота.

традициями проведения обряда мацг могли 
бы пролить свет на вопрос о буддийской 
составляющей данного религиозного собы-
тия. В составленных К. В. Орловой [2002] 
и Д. Н. Музраевой [2012] каталогах ойрат-
ских старописьменных памятников, храня-
щихся в государственных, общественных 
и частных собраниях Калмыкии, подобный 
текст нам не встретился.

Текст, посвященный проведению обря-
да поста и являющийся объектом нашего 
анализа в данной статье, был обнаружен 
аспирантом Калмыцкого государственного 
университета Норовсамбуу Наранжарга-
лом2 в сомоне Сагил3 Убсунурского аймака 
Монголии, в коллекции Цэрэндорж-гуая, 
и копия текста была любезно предоставле-
на нам для исследования. Текст выполнен 
в форме «пальмовые листья» — «бодхи» 
[Кара 1972: 118]. Рукопись содержит 5 ли-
стов с двусторонней записью (recto и verso) 
на ясном письме («тодо бичиг») по 19−20 
вертикальных строк на каждой странице. 
У рукописи сильно истрепаны и оборваны 
края, на второй странице имеется пятно 
от пролитых чернил, но это не затрудняет 
идентификацию текста. 

Основу текста составляют три форму-
лы: поклонение учителю, разъяснение вы-
полнения практик по принятию обета ба-
цаг / мацг, заключительная часть принятия 
обета. Текст содержит краткое руковод-
ство по принятию однодневного махаян-
ского обета и соответствует текстам клас-
са gso-sbyong4. Изучение текста рукописи 
позволяет сделать вывод, что он является 
переводом с тибетского языка. Первым ар-
гументом в пользу этого является исполь-
зование глагола mürgükü ‘поклоняться’ c 
письменной формой суффикса настоящего 

2 Выражаем искреннюю благодарность 
Наранжаргалу Норовсамбуу за предоставленную 
копию текста.

3 Большинство представителей населения 
сомона Сагил по этнической принадлежности 
являются дербетами. Рукопись обнаружена 
у жителя этого сомона, дербета по своей 
этнической принадлежности.

4 gso-sbyong — тибетский термин, явля-
ющийся переводом санскритского термина 
poşadha, который дословно означает ‘взращи-
вание [добродетели] и очищение [кармы]’. Об-
разован от тибетских слов gso ‘восстанавливать, 
взращивать, поддерживать’ и sbyong ‘очищать, 
устранять’.
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времени müi, которая соответствует конеч-
ной частице тибетского языка ’o. Напри-
мер: γurban abural bügüde-yin mün činar 
blama-du mürgümüi ‘Поклоняюсь учителю, 
[который является] сущностью всех Трех 
Прибежищ’. В качестве другого подтверж-
дения нашего вывода можно рассматри-
вать использование известного приема, ко-
торым пользовался Зая-пандита Огторгуйн 
Далай в своих переводах с тибетского: гла-
гол üyiledkü ‘делать’, вслед за тибетским 
оригиналом, выполнял функцию вспомо-
гательного при основном глаголе. Пример 
такого использования указанного глаго-
ла встречается в анализируемом тексте: 
töün-dü ende bacaq barixui du duralaqsan 
erte bosči uka:l üyilede:d šüte:ni ömönö takil 
ariun beledči mürge:d ‘Здесь тот, [кто] воз-
желал исполнять [обет] «бацаг», [должен] 
рано встать, совершить омовение, пригото-
вить чистые подношения перед объектами 
[поклонения] и [совершив] простирания’. 
В тексте также имеются фразы, строй ко-
торых характерен для тибетского языка: 
burxan ayildun soyirxo ‘Будды, соблагово-
лите внемлить’. Эта фраза восходит к ти-
бетской фразе sangs rgyas rnams dgongs su 
gsol ‘Будды, соблаговолите внемлить’. Та-
ким образом, вышеприведенные примеры 
подтверждают вывод о том, что текст ру-
кописи на ойратском ясном письме «тодо 
бичиг» является переводом с тибетского 
языка. Но оригинал рукописи на тибетском 
языке нами пока не обнаружен.

Отличительной особенностью класса 
текстов gso-sbyong является то, что этот 
обет можно принять перед обладателем 
любого обета пратимокши, начиная с упа-
саки (генина), а после также принимать его 
самостоятельно [Тексты для ежедневных 
практик 2015: 692]. Если сравнить класси-
ческие буддийские предписания для при-
нятия этого обета с калмыцким обрядом 
символического разрешения на практику 
поста мацг, включая чтение молитв, то на-
лицо соблюдение классических буддийских 
предписаний. Этот обет можно принять без 
участия духовного лица, от мирян, которые 
держат в чистоте «панча шилу» — пять обе-
тов нравственности для мирянина. Как пра-
вило, в настоящее время посвящение про-
водят пожилые женщины, принявшие пять 
мирских обетов (калм. увшин самнр), что 
соответствует традиционному махаянскому 
предписанию о передаче этого однодневно-
го обета. В буддизме имеет место практика 

нравственных обетов для мирян, которая за-
ключается в соблюдении пяти обетов: 1) не 
убивать; 2) не красть; 3) не прелюбодейство-
вать; 4) не сквернословить; 5). не принимать 
лишающих разума субстанций. Людей, при-
нявших эти заповеди, калмыки называют: 
мужчину — увш, женщину — увснц. Эти 
термины происходят от санскритских на-
званий: мужчины, принявшего пять указан-
ных заповедей, — «упасака», и женщины — 
«упасики». Именно от традиции принимать 
пять обетов мирянина в Калмыкии берут на-
чало много имен и фамилий, связанных со 
словами увш и увснц. Так, у калмыков были 
широко распространены имена Убуш, Увш, 
Убаши, Овши, Абуши, Усунца, от которых 
образованы современные фамилии Убуши-
ев, Убушаев, Овшинов, Абушинов, Увсын-
циев, Усунцынов.

Согласно традиции однодневного обета 
махаяны, эквивалентом которого выступает 
пост мацг у калмыков, человек, принима-
ющий его, должен отказаться от «восьми 
составляющих, которые есть суть несовер-
шения восьми объектов отказа» [Тексты для 
ежедневных практик 2015: 693]. Эти восемь 
составляющих следующие: 1) не отнимать 
жизнь у живого существа; 2) не брать того, 
что не отдали; 3) не порождать вожделения 
и нечистого поведения; 4) не говорить лож-
ных слов; 5) не принимать одурманивающие 
средства; 6) не развлекаться (не петь песни, 
не танцевать, не играть на музыкальных ин-
струментах и т. п.), а также не украшать и 
не умащать свое тело; 7) не пребывать без 
надобности на высоких и больших тронах 
(сидениях); 8) не принимать послеполуден-
ной пищи [Тексты для ежедневных практик 
2015: 693−696]. В рассматриваемом нами 
ойратском тексте также описаны все восемь 
составляющих этого однодневного обета: 
ami tasulaxui tebčin ‘избегать отнятия жиз-
ни’; ese ögüqseni abxu ‘брать то, что не дали’; 
ariun busui edlekü ‘использовать нечистое’; 
xudal ögüülekü ‘говорить ложь’; tara:ni araki 
nereqsen araki kige:d soqtonggiroxu serel ügei 
oron ‘одурманиваться от водки, полученной 
из зерна, и молочной перегнанной водки’; 
doulan bö:lžikü1 kige:d cengelgeyin doun erkin 
kige:d küži sürčikü önggü züsü yasaxu ‘кри-
чать, рыгать, петь радостные песни, укра-
шать [свое тело] гирляндами и умащать 

1 Возможно, это ошибка, допущенная пере-
писчиком текста: вместо слова bö:lžikü ‘рыгать’ 
должно было быть написано böžiqlekü ‘танце-
вать’.
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благовониями’; öndür šire: debisker kige:d 
yeke šire: debisker ‘[восседать] на высоком и 
большом сидении’; caq busuyin ide: tebčin : 
caq busuyin ide:n-e:ce xarin urbaqsan ‘воз-
держиваться от несвоевременного [приема] 
пищи и избегать несвоевременного [прие-
ма] пищи’. Приведенные цитаты свидетель-
ствуют о том, что традиция принятия одно-
дневных махаянских обетов была принята 
ойратами без изменений и практиковалась 
в соответствии с исполнением этой практи-
ки в Тибете. Нужно заметить, что в обнару-
женном тексте имеются особенности, от-
ражающие факты традиционной культуры 
и быта монгольских народов: tara:ni araki 
nereqsen araki kige:d soqtonggiroxu serel 
ügei oron ‘одурманиваться от водки, [полу-
ченной из] зерна (пшеницы — Г. К.), и мо-
лочной перегнанной водки’. Известно, что 
такая разновидность алкогольного напит-
ка, как nereqsen araki 'перегнанная водка', 
характерна для монгольских кочевников, 
в том числе для ойратов и калмыков. Как 
нам представляется, анализируемый текст 
краткого изложения махаянского одноднев-
ного обета мацг являлся кратким вспомога-
тельным руководством для мирян, практи-
ковавших однодневный обет с восемью от-
речениями и имевших пять мирских обетов.

Таким образом, ойратский текст «Тра-
диция исполнения обряда мацг», вероятно, 
восходит к традиции принятия одноднев-
ных обетов махаяны, а их популярность в 
ойратской среде была заложена Зая-панди-
той Огторгуйн Далаем, который передал 
«другим гелонгам, гецулам, послушникам, 
практикующим мирянам и мирянкам одно-
дневные обеты „бацак‟, посвящения и ком-
ментарии1 [к тантрическим посвящениям]» 
[Раднаабадраа 2009: 44–45].

В современной калмыцкой традиции до-
машних молений наставления по исполне-
нию обета мацг даются в устной форме, без 
опоры на письменные источники, однако 
требования по исполнению обета в целом 
соответствуют классическим махаянским 
описаниям, что подтверждают наши поле-
вые исследования [ПМА]. 

Следует отметить, что в традиции до-
машних молений калмыков, приуроченных 
к дням поста мацг, уже нет особого ритуала 
принятия однодневного махаянского обета, 

1 «Бас бус гэлэн, гэцэл, банди, увш, увшинцд 
нэг өдрийн бацаг, авшиг, ударилс нугуудыг 
өгөв» [Раднаабадраа 2009: 44–45].

как того требует классическая буддийская 
традиция. Эта часть обряда трансформиро-
валась в моления в дни поста мацг.

Текст исполнения обряда мацг, обна-
руженный в Западной Монголии и быто-
вавший в среде дербетов (монг. дөрвөд) — 
родственной калмыкам этнической группы, 
свидетельствует о том, что с принятием 
буддизма ойраты переняли и индийскую 
традицию принятия однодневных махаян-
ских обетов. Как и в Тибете, ойраты, при-
нимавшие этот обет, отказывались от со-
вершения восьми проступков от восхода 
солнца и до восхода солнца следующего 
дня. В описываемом нами тексте имеются 
свидетельства того, что он написан с уче-
том некоторых особенностей традиционной 
культуры ойратов. С уходом части ойратов 
в Россию на берегах Волги эта традиция 
претерпела некоторые изменения, которые 
коснулись свода текстов, читающихся во 
время особых дней мацг, а также ритуала 
принятия обетов. Как отмечает Э. П. Бака-
ева, «калмыцкая традиция восходит истока-
ми к общемонгольской. Но в ней появилось 
нововведение, согласно которому моления 
проводились несколькими мирянами, при-
чем не только в своих жилищах, но и в до-
мах других верующих. Кроме того, состав 
молитв в таких общинах имел специфику, 
а их количество варьировалось от несколь-
ких до трех-пяти десятков молитв» [Бакаева 
2011: 122]. Трансформация ритуала приня-
тия обетов (без участия духовенства), воз-
можно, связана с тем, что во время истори-
ческих испытаний, пережитых калмыками, 
пожилые практикующие люди, лишившись 
монахов, стали сами держать и переда-
вать друг другу обеты и традицию чтения 
молитв. Вместе с тем имеются сведения о 
том, что традиция мацг бытовала и в начале 
XX в.

Несмотря на то, что традиция претер-
пела изменения, количество пунктов воз-
держания, а также время их исполнения 
остались неизменными, что является свиде-
тельством связи домашних молений калмы-
ков с буддийской монастырской традицией. 
Кроме того, имеются свидетельства, что 
практика обряда мацг среди верующих ми-
рян в Калмыкии пользовалась сильным по-
кровительством со стороны духовенства и 
монастырей, что позволило ей передаваться 
устно на протяжении длительного времени.
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Приложение

1r.
bacaq barixu yosun orošibo

1v. 
γurban abural bügüde-yin mün činar blama-
du mürgümüi :: töün-dü ende bacaq barixui du 
duralaqsan erte bosči uka:l üyilede:d šüte:ni ömönö 
takil ariun beledči mürge:d : bi oloxuya berke colo 
učiriliyin kümüni beye olun : zolaγoxuya berke 
burxani šažini zolγon : sonosoxuya berke de:dü 
nomi sonosun : ablaγa buyan keyilge nüüliyin 
ilaγali medeqsen ene caq de:re:n

2r.
γartala nayiman üyetü šidar orošixuyidu burxan 
barin soyirxo : keme:n γurban ta ögüülekü : burxan 
ayildun soyirxo : yama:ru xutuq-tu dayini daruqsan 
tede keze: γarxui kürtele ami tasulaxui tebčin : ami 
tasulaxui-e:ce xarin urbaqsan tögünčilen bi eyin 
keme:kü neretü : ene caq-e:ce abun manaγadar naran 
γarxui kürtele ami tasulaxui tebčin : ami tasulaxui 
e:ce xarin urban üyiledmüi : uridu üye öün-ye:r 
bi xutuq-tu dayini daruqsan tedeni surγuuli-yi-gi 
daxan surumui : daxan bütemüi : daxan üyiledmüi 
: basa busu yama:ru xutuq-tu dayini daruqsan tede 
keze:

2v.
axui kürtele ese ögüqseni abxu kige:d : ariun 
busui edlekü : xudal ögüülekü kige:d tara:ni araki 
nereqsen araki kige:d soqtonggiroxu serel ügei oron 
: doulan bö:lžikü1 kige:d cengelgeyin doun : erkin 
kige:d küži sürčikü önggü züsü yasaxu : öndür šire: 
debisker kige:d yeke šire: debisker : caq busuyin 

1  Как указано в статье, мы считаем, что 
это ошибка, допущенная переписчиком: вме-
сто bö:lžikü ‘рыгать’ должно быть написано 
böžiglekü ‘танцевать’.

ide: tebčin : caq busuyin ide:n-e:ce xarin urbaqsan 
tögünčilen bi eyin keme:kü neretü cü ene caq-e:ce 
abun manaγadar naran γarxui kürtele ese ögüqseni 
abxu kige:d ariun busuyigi edlekü : xudal ögüülekü 
kige:d tara:ni ara

3r.
ki nereqsen arki kige:d soqtonggiroxu serel ügei 
oron : böžiq doun kige:d cenggelgeyin doun : 
erkin kige:d küži sürčikü : čimeq kige:d önggü 
züsü yasaxu öndür šire: debisker kige:d yeke šire: 
debisker : caq busuyin ide: tebčin : caq busuyin 
ide:n-e:ce xarin urban üyiledmüi : nayimanduγa:r 
üye öün-ye:r bi xutuq-tu dayini daruqsan tedeni 
surγuuli-yi-gi daxan surumui : daxan bütemüi : 
daxan üyiledmüi : arγa mün : sayin keme:n ögüülen 
γurba mürgükü :: : ::
mang gha lam ::

Перевод
1 r.
Традиция исполнения обряда «бацаг»
1v
Кланяюсь учителю, [который является] сущно-
стью всех Трех Прибежищ. Здесь тот, [кто] воз-
желал исполнять [обет] «бацаг», [должен] рано 
встать, совершить омовение, приготовить чи-
стые подношения перед объектами [поклонения] 
и, [совершив] простирания, [сказать]: «Я обрел 
трудно обретаемое человеческое тело, [с его] 
свободами и дарованиями, встретился с редко 
встречающимся учением Будды, услышал уче-
ние, [которое] сложно услышать, и познал разли-
чие между [необходимой для] получения добро-
детелью и сотворенной недобродетелью. Когда 
завершится это [время для произнесения] и при-
близится [время для принятия] восьми составля-
ющих [однодневного обета], пусть будда [меня] 
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ОБ ОЙРАТСКОМ СТАРОПИСЬМЕННОМ ПАМЯТНИКЕ, 
ПОСВЯЩЕННОМ ТРАДИЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБРЯДА «МАЦГ»
Геннадий Батыревич Корнеев1

1 младший научный сотрудник отдела письменных памятников, литературы и буддологии, аспи-
рант Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. E-mail: cecerlig@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена описанию буддийского текста класса gso-sbyong, обнаружен-
ного в Западной Монголии, под названием «Bacaq barixu yosun orošibo», в сравнении с традицией 
домашних молений калмыков. Ойратская рукопись руководства посвящена описанию буддий-
ского однодневного махаянского обета «мацг», который могли принимать как миряне, так и мо-
нахи. В тексте описываются рекомендации к подготовке и принятию этого обета, и приводится 
перечень запретов для тех, кто уже его принял. Человек, принимающий обет, обязан воздержать-
ся от восьми неблагих действий: 1) не отнимать жизнь у живого существа; 2) не брать того, что 
не отдали; 3) не порождать вожделения и нечистого поведения; 4) не говорить ложных слов; 5) 
не принимать одурманивающие средства; 6) не развлекаться, а также не украшать и не умащать 
свое тело; 7) не пребывать без надобности на высоких и больших тронах (сидениях); 8) не при-
нимать послеполуденной пищи. Обет «мацг» можно было получать не только у духовных лиц, но 
и у мирян, принявших пять мирских обетов (калм. увшин самнр). Согласно данным исторических 
источников, основы данной традиции принятия однодневного обета были заложены в XVII в. 
Зая-пандитой Огторгуйн Далаем. Кроме того, автором сделана попытка проанализировать неко-
торые языковые особенности ойратского текста, представляющего собой, по всей вероятности, 
перевод с тибетского. 

Ключевые слова: традиция домашних молений калмыков, текст класса gso-sbyong, обряд 
«мацг», ойратская рукопись, однодневный обет махаяны.

поддержит». Трижды произнести: «Будды, со-
благоволите внемлить». Подобно тому, как 
2r.
становятся арьями и архатами, воздерживаясь от 
отнятия жизни и избегая отнятия жизни, также 
[и] я, такой-то по имени, с этого времени [и] до 
завтрашнего восхода солнца воздержусь от от-
нятия жизни и [буду] избегать отнятия жизни. 
[Согласно] первой составляющей [однодневно-
го обета], я буду следовать наставлениям арьев 
и архатов, исполнять и совершать их. Также по-
добно тем арьям и архатам, покуда
2v.
они пребывают [в мире], [не] берут [то, что] 
не дали, [не] принимают нечистое, [не] гово-
рят ложь, [не] изготавливают пшеничную и 
перегнанную водку, [не] пьянеют от нее, [не] 
лишаются разума, [не] кричат и [не] танцуют, 
[не] поют радостные песни, [не украшают себя] 
гирляндами и [не] умащают благовониями, [не] 
украшают [себя], [не садятся на] высокое сиде-
нье и трон, воздерживаются [от приема] пищи 

[в] неположенное время, избегают [приема] 
пищи в неположенное время, также и я, такой-
то по имени, с этого времени и до завтрашнего 
восхода солнца [не буду] брать [то, что] не дали, 
принимать нечистое, говорить ложь, изготавли-
вать пшеничную
3r.
и перегнанную водку, пьянеть от нее, лишаться 
разума, танцевать и петь, петь радостные песни, 
[украшать себя] гирляндам и и умащать благо-
вониями, украшать [себя], [садиться на] высо-
кое сиденье и трон, воздерживаться [от приема] 
пищи [в] неположенное время, избегать [при-
ема] пищи в неположенное время. Восемью эти-
ми составляющими [однодневного обета] я буду 
следовать наставлениям арьев и архатов, испол-
нять и совершать их. [Затем учитель произно-
сит:] «Таков метод [принятия обетов]». [На это 
нужно] сказать: «Превосходно» и [совершить] 
три простирания.
Мангалам.


