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Буддизм был признан официальной религией тувинцев в XVIII в., который ознаменовался строитель-

ством монастырей. К началу ХХ в. на территории Тувы насчитывалось 26 буддийских монастырей, кото-
рые были центрами образования и культуры, где традиционно изучали грамматику тибетского языка, ико-
нографию, буддийскую философию. В Национальном музее хранится значительная коллекция ксилогра-
фических досок, которые использовали для печатания книг и тиражирования образов божеств, а также 
коллекция рукописей и ксилографов на тибетском и монгольском языках. Крупные буддийские монастыри 
в Туве имели богатые библиотеки, мастерские по изготовлению буддийской скульптуры и живописи. 

Начавшиеся в 1930-е гг. изменения привели к разрушению всех буддийских монастырей и потере 
монастырской традиции. Часть библиотек из закрытых и разграбленных монастырей были переданы в 
Национальный музей Тувы. По рукописям на тибетском языке мы можем судить об уровне духовного 
образования, где изучали традиционные для гелугпинской традиции дисциплины. В фондах музея хра-
нятся рукописи на тибетском языке по логике (прамана, цадма), парамита (парчин), мадхьямака (ума), 
абхидхарма (онбо) и виная (дулва). 

Настоящая работа посвящена классификации и анализу собранных рукописей по философским текстам 
в буддийских монастырях Тувы, которые сохранились в Национальном музее Республики Тува. 

Ключевые слова: Тува, Национальный музей, рукописи на тибетском языке, буддийская философия. 
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В Фондах Национального музея Тувы хранится 

коллекция рукописей и ксилографов на тибетском, 
монгольском и ойратском языках. Из них 930 единиц 
хранения составляют тексты на старомонгольской 
письменности и 8 текстов, написанных ойратским 
«ясным письмом» [Бичеев, 2019. C. 18]. Научное 
описание монгольской части коллекции было сде-
лано А. Г. Сазыкиным [Сазыкин, 1992. C. 45]. Кол-
лекция рукописей и ксилографов на тибетском языке 
насчитывает примерно 20 000 единиц музейного хра-
нения. Большая часть коллекции поступила в фонды 
из библиотек буддийских монастырей Тувы.  

С середины XVII в. в Туву начал проникать буд-
дизм, который к концу XVIII в. стал уже официаль-
ной религией. В это время начали строить буддий-
ские монастыри — хурээ, к концу XIX в. на терри-
тории Тувы существовало 26 монастырей. Первые 
хурээ находились на границе с Монголией, на терри-
тории современных Эрзинского и Тес-Хемского рай-
онов — это Кыргызский и Самагалтайский хурээ, 
построенные в начале XVIII в. [Монгуш, 2001. С. 55]. 
Проникновение буддизма в этих местах облегчалось 

тем, что местное население говорило на монголь-
ском языке. 

По словам информатора К. Д. Аракчаа, Кыргыз-
ский хурээ (построен в 1772 г.), в котором он учился, 
являлся одним из религиозных центров в Южной Ту-
ве. Он рассказывал, что тувинские ламы часто ездили 
в Монголию, оттуда они везли предметы культа и 
священные книги (сутры) на монгольском и тибет-
ском языках. Буддийские монастыри в Центральной 
Туве, как, например, один из самых крупных и из-
вестных религиозных центров — Устуу Хурээ, больше 
контактировали с Тибетом. Строительство монасты-
ря осуществлялось под руководством приглашенного 
из Тибета Кунтана Римпоче, а также при участии 
китайских мастеров. Cюда часто приезжало высокое 
духовенство из Тибета [Монгуш, 2001. С. 65]. 

При крупных монастырях возникали школы, где 
традиционно преподавались буддийская философия, 
логика, грамматика, медицина, астрология. К. Д. Арак-
чаа рассказывал: «В Кыргызском хурээ тоже сущест-
вовал факультет, который назывался Цанит (mtshan 
nyid kyi grva tshang). На этом факультете изучали 
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буддийскую философию, однако учеников было ма-
ло, так как предмет этот был очень сложный».  

В фондах Национального музея хранится учебная 
литература, которая использовалась при изучении 
буддийской философии в монастырях Тувы: логика с 
психологией изучались по сочинениям индийского 
философа Дхармакирти — «Толкование трактата о 
достоверном познании» («Праманавартика») и ком-
ментарии к ним. Философия — по буддийской мора-
ли и психологии по сочинению Майтреи-Асанги 
«Абхисамаяламкара». Мадхъямака (метафизика) пред-
ставлена работой Чандракирти «Введение в мадхья-
мику» («Мадхьямака-аватара»). Наука о «высокой 
дхарме» (Абхидхармакоша) изучалась по работе Ва-
субандху «Украшение непосредственного постиже-
ния». «Кодекс монашеской дисциплины», возможно, 
изучали по сочинениям Цзонхавы, где предусматри-
ваются устав и нормы поведения буддийской общи-
ны по «Ганджуру», приспособленные для секты Ге-
луг. 

Подготовительные курсы 

Для подготовительной программы при поступле-
нии на философские факультеты использовались 
учебные пособия в жанре «дуйра». В фондах музея 
этот жанр представлен сочинениями Жамьян Шад-
бы: «Собрание учебных тем» ('jam dbyangs bzhad pa'i 
bsdus grva bzhugs sо, № 3-42); сборник дуйчен: 
«bsdus chen gyi rnam bzhag rigs lam gser gyis sgo 'byed 
lung dang rigs pa'i gan mdzod bo gsal yid kyi mun sel 
skal ldan dad pa'i 'jug ngogs zhes bya ba bzhugs so № 3-
129), посвященный шести темам: «три времени», 
«общее и частное определение» и др. Кроме того, 
текст дуйра Сонам Вангьяла (bsod nams dbang rgyal): 
«Наставление к собранию духовных указаний, откры-
вающих врата рассуждений» (rigs pa'i sgo 'byed bsdus 
gzhung legs bshad nyi ma'i 'od zer, № 3-70). Краткое 
изложение «Праманавартики» тибетского ученого 
Сэ Агбана Дажи (bse ngag dbang bkra shis): «Оже-
релье знатоков, исполняющее все чаянья счастлив-
цев» (tshad ma'i dgongs 'grel gyi bstan bcos chen po 
rnam 'grel gyi don gcig tu dril ba blo rab 'bring tha ma 
gsum du ston pa legs bshad chen po mkhas ba'i mgul 
rgyan skal bzang re ba kun skong zhes bya ba bzhugs so, 
№ 3-50). 

Курс Праманавартики. Основной текст: tshad 
ma rnam 'grel gyi tshig le'u byas pa bzhugs so, № 3-43. 

В фондах музея хранятся комментарии на фун-
даментальные труды учёных по логике (tshad ma): 
комментарий ученика Цзонхавы, Кедрубa Дже 
(mкhas-grub rje dge-legs dpal-bzang), на трактат Дхар-
макирти: «Семь разделов логики и сиддханты» (tshad 
ma sde bdun rgyan yid kyi mun sel, № 3-73); учебник 
по логике Панчена Чоглха Одсэра (paN chen mchog 
lha 'od zer 1429–1500), который использовали на 
философском факультете Дацан Дагсан Рабадодба 
(Stag-tshang Rva-ba-bstod), — трактат Праманаварти-

ки под названием «Уничтожение злого быка с ревом 
львиного голоса» (tshad ma rnam 'grel gyi bsdus 
gzhung shes bya'i sgo 'byed rgol ngan glang po 'joms pa 
gdong lnga'i gad rgyangs rgyu rig lde mig bzhugs so, 
№ 3-37). Известны трактаты по логике Сэ Агбана 
Дажи: «Анализ учения о сознании, которое подобно 
свету, разгоняющему тьму» (blo rig gi mtha' dpyod 
mkhas ba' yid 'phrog 'khrul bral 'gro ba'i mun sel, № 3-
59); «Драгоценное ожерелье анализа собственного 
метода Учения об основании» (rtags rigs gi rang lugs 
mtha' dpyod blo gsal mkhas pa'i mgul rgyan 'gro ba’i 
snying gi mun pa sel bar byed pa ku mu ta'i kha 'byed, 
№ 3-17); «Лучезарное объяснение Сэ Агбана Дажи к 
учению о сознании, в котором наставлял всеведущий 
Жамьян Шадба» (rje thams cad mkhyen pa 'jam 
dbyangs bzhad pa'i rdo rjes gsungs pa'i blo rig gi zur 
rgyan blo gsal blo gros kyi padma bzhad pa'i legs bzhad 
nyi ma'i 'od zer zhes bya ba khri chen ngag dbang bkra 
shis kyis mdzad bzhugs so, № 3-59). Состоящий из 
4 частей комментарий на Праманавартику Дхарма-
кирти: «Детальное исследование первой главы фило-
софского трактата по логике» (rgyas pa'i bstan bcos 
tshad ma rnam 'grel gyi le'u dang po'i mtha' dpyod 
mkhas pa'i dbang po rje rta nag pa dge 'dun blo bzang gi 
gsung gyun dri ma med pa bzhugs so, № 3-98). Автор 
сочинения Танакпа Гендун Лобсан (rta nag pa dge 
'dun blo bzang). Комментарий был издан в Мон-
голии. 

Литература по классу «теории аргументирова-
ния» (rtags rig) и классу «теории познания» (blo rig) 
представлена в фондах музея трудами Чжамьян Шад-
бы: «Золотое ожерелье прекрасных Учений, разъ-
ясняющее некоторые аспекты теории познания отно-
сительно ума и ведания ума» (blo rigs kyi rnam gzhag 
nyung gsal legs bshad gser gyi phreng mdzes so, № 3-
59); «Золотое ожерелье прекрасных учений, прояс-
няющее наставления [относительно] ведания аргу-
мента» (rtags rigs kyi rnam bzhag nyung gsal legs bshad 
gser gyi phreng mdzes kyi mdzes, № 3-99); «Педа-
гогическое представление видов психических состо-
яний и осознаний» (blo rigs kyi rnam bzhag rigs pa'i 
gter mdzod, № 3-37), автором которого является Пан-
чен Чоглха Одзер, ургинского издания.  

Курс Праджняпарамиты. Абхисамаяламкара 
(shes rab gyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan 
bcos mngon par rtogs pa'i rgyan, № 3-11). 

Тексты Праджняпарамиты в фондах Националь-
ного музея Тувы представлены сочинениями Цзон-
хавы Лобсан Дагба (tsong kha pa blo bzang grags pa): 
«Сущность изложенных разъяснений, или трактат, 
анализирующий условное и прямое значение фило-
софии Махаяны» (drang ba dang nges pa'i don rnam 
par phye ba'i bstan bcos legs bshad snying po bzhugs so, 
№ 3-29); «Трактат, посвященный четырем стадиям 
на пути к состоянию архата, описание практики шра-
вака, как описано в Абхисамаяламкаре» (zhugs pa 
dang gnas pa’i skyes bu chen po rnams kyi rnam par 
bzhag pa blo gsal bgrod pa’i them skas, № 3-59); «По-
дробное объяснение трудных для понимания мест в 
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концепции клешного 1 ума и алаявиджняны» (yid 
dang kun gzhi'i dka' ba'i gnas rgya cher 'grel, № 3-27); 
«Основной комментарий Цзонхавы к сочинению 
„Абхисамаяламкара“» (shes rab gyi pha rol tu phyin 
man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan 'grel 
ba dang bcas ba'i rgya cher bshad ba legs bshad gser gyi 
phreng, № 3-38), где объясняются достоинства и 
недостатки индийских и тибетских комментариев на 
Абхисамаяламкару.   

Ряд комментариев и толкований к произведениям 
в области праджняпарамиты посвящены работам: 
Кунчог Дамба Дронме «Дверь вхождения в муд-
рость» (мановиджняна и алаявиджняна) (yid dang 
kun gzhi'i dka' gnas rnam par bshad pa mkhas pa’i 'jug 
ngogs № 3-37) [Базаров, 2015. С. 213]. «Критическое 
исследование трактата с анализом условного и пря-
мого значения писания» (drang ba dang nges pa'i don 
rnam bar 'byed ba'i mtha' dbyod 'khrul bral lung rigs bai 
d'ūr dkar po'i gan mdzod skal bzang re ba kun skong 
bzhugs so, № 3-37), этот учебник Чжамьян Шадбы 
является исследованием учения неяартха и нитартха 
[Базаров, 2015. С. 130]. Его сочинение: «Толкование 
восьми предметов и семидесяти смыслов» — учеб-
ник вводного курса по предмету «Парамита» (dngos 
po brgyad don bdun cu'i rnam bzhag legs par bshad pa 
mi pham bla ma'i zhal lung, № 3-26) в буддийских 
монастырях заучивали наизусть. Следующая работа —  
«Комментарий к первой главе раздела „phar phyin gyi 
mtha'-dpyod“ учебного пособия Джамьян Шадбы» 
(kun mkhyen 'jam dbyangs bzhad pa'i phar phyin gyi yig 
cha'i mchan 'grel gser gyi lde mig, № 3-26), также 
имеется комментарий ко второй и четвертой главам. 
Автором учебного пособия является Hal ha bsta pa'i 
sgron me (dkon mchog bstan pa sgron me 1762–1823), в 
коллекции хранится его сборник комментариев к 
Праджняпарамите ('grel pa don gsal gyi steng rgyas 
'bring bsdus gsum mngon rtogs rgyan rtsa 'grel sogs mdo 
rgyan sbyar ba'i gzab bshad kyi zin bris sbas don gsal 
ba'i sgron me, № 3-29). А также был найден 
комментарий к праджняпарамите «Абхисамаяламка-
ра» автора Гьялцаб Дарма Ринчена (rgyal tshab dar 
ma rin chen 1364–1432) «Украшение сущностных 
объяснений» (shes rab gyi pha rol tu phyin pa’i man 
ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa’i rgyan gyi 'grel 
pa don gsal ba’i rnam bshad rgyan, № 3-83). 

Основной работой по Мадхьямаке является рабо-
та Чандракирти «Мадхьямакааватара» (dbu ma la 'jug 
pa zhes bya ba bzhugs so, № 3-11) и фундаментальный 
труд Нагарджуны ('phags pa klu sgrub), важнейший 
курс буддийского монастырского образования — 
«Основы мадхьямики» (dbu ma rtsa ba’i tshig le'ur, 
№ 3-12). В фондах музея имеются также известные 
сочинения индийских и тибетских ученых: Шанти-
девы (Zhi ba lha, 8 в. н. э.) «Бодхисаттвачарьяавата-
                            

1 К л е ш н ы й  у м  (klistamanas; nyon [mongs can gyi] 
yid) — совершенно неуспокоенная виджняна умственного, 
которая характеризуется прочностью и постоянно имеет 
вид думания об алае полного созревания как о Я. 

ра — Вступление на путь бодхисаттвы» (byang chub 
sems dpa'i sbyod pa la 'jugs, № 3-5); Цзонхавы Лобсан 
Дагба «Собрание инструкций относительно мадхья-
мака, данные уважаемым Римпоче» (rje rin po ches 
gnang pa'i dbu ma'i lta khrid, № 3-82); Чжамьян Шад-
ба «Вступления в корневые строфы о срединности 
Чандракирти, т. н. врата счастья» (Dbu ma la 'jug pa'i 
mtha' dpyod lung rigs gter mdzod zab don kun gsal skal 
bzang 'jug ngogs, № 3-60), где кратко изложено уче-
ние мадхьямаков-прасангов. А также сокращённый 
вариант учения «мадхьямака» автора Лобсан Рабса-
ла (тиб. Blo bzang rab gsal, 1840–1910?) «Глубокая 
инструкция к большому комментарию на средин-
ность» (dbu ma chen mo’i stong thun zab don lta ba'i 
blo gros mig sman, № 3-7). 

Наука о «высокой дхарме» — Абхидармакоша 
изучалась по работе Васубандху «Сокровищница 
высшего учения» (chos mngon ba mdzod bzhugs so, № 3-3) 
и по базовому комментарию к этому произведению: 
(chos mngon pa'i mdzod kyi tshig le'ur, № 1-341), где 
излагается строение и организация живого и неживо-
го материального мира, религиозно-философское 
воззрение школ хинаянского направления (вайбха-
шиков и саутрантиков).   

Комментарий I Чжамьян Шадба Агбан Цендуя к 
третьей части «Абхидармакошакарика», написанной 
в стихах ('jam-dbyangs-bzhad-pa ngag-dbang-brtson-
'grus 1648–1721): (chos mngon pa'i mdzod kyi dgongs 
'grel gyi bstan bcos thub bstan nor bu'i gter? mdzod dus 
gsum rgyal ba'i bzhed don kun gsal, № 3-35). 

И наконец, на пятом курсе изучался «кодекс мо-
нашеской дисциплины» — Виная. Коренным тек-
стом являлся «Корень обетов», индийского ученого 
VI в. Гунапрабхи. Этот текст в музее обнаружить не удалось, 
но имеется сочинение Цзонхавы: ('dul ba rgya mtsho 
snying po bsdus pa zhes bya ba bzhugs so» — (Объ-
единённая сущность моря Винаи, № 2-143), где пре-
дусматриваются устав и нормы поведения буддий-
ской общины по «Ганджуру», приспособленные для 
секты Гелуг. Два известных сочинения: «Правило 
монашеской дисциплины мастера Гелуг, Дулдзин 
Дагба Гьялцена (dul 'dzin grags pa rgyal mtshan, 1374–
1434): ('dul ba'i slabs bya chen po dpal 'dzin grags pa 
rgyal mtshan gyis mdzad pa, № 3-78); и первая часть 
толкования трудных мест монастырской дисципли-
ны автора I Джамьян Шадбы: ('dul ba'i dka' gnas rnam 
par dpyad pa 'khrul spong blo gsal mgul rgyan tsi nta ma 
Ni'i phreng mdzes skal bzang re ba kun skong, № 3-77). 

Таким образом, буддийские монастыри на терри-
тории Тувы были общеобразовательными и культур-
ными центрами. Крупные монастыри Тувы: Эрзин-
ский (1772), Самагалтайский (1773), Устуу-Хурээ 
(1907) имели хорошо оснащенные художественные 
мастерские, богатые библиотеки и монастырские 
колледжи. Судя по коллекции текстов на тибетском 
и монгольском языках в фондах Национального му-
зея, в буддийских монастырях Тувы изучали азы 
буддийской философии, которая, возможно, была 
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несистематичной. Есть данные, что многие послуш-
ники получали дальнейшее образование в буддий-
ских монастырях Бурятии, Монголии и Тибета. 

В дальнейшем работа по классификации и анализу 
буддийской литературы продолжается, что пролива-
ет свет на развитие буддизма в Туве.  
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Rita P. Sumba 

Educational Literature on philosophy in Tibetan language from the fund 
of National museum of Tuva Republic 

Buddhism was recognized as the official religion of tuvans in the 18th century, which was marked by the 
construction of monasteries. There were 26 Buddhist monasteries in the territory of Tuva, which were centers of 
education and culture, where they traditionally studied the grammar of the Tibetan language, iconography, and 
Buddhist philosophy in the beginning of the XX century. Significant collections of woodcuts used for printing 
books and reproducing images of deities and collection of manuscripts and woodcuts in Tibetan and Mongolian 
languages are keeping in the National museum. Large Buddhist monasteries of Tuva had rich libraries, workshops 
for the production of Buddhist sculpture and painting. 

The changes which was began in the 1930s, led to the destruction of all Buddhist monasteries and the loss of 
monastic tradition. Some of the libraries from the closed and looted monasteries were transferred to the National 
museum of Tuva. We can judge the level of spiritual education, where studied the traditional disciplines of the 
Gelugpa tradition, from the Tibetan manuscripts. The collections of manuscripts in the Tibetan language on logic 
are keeping in the funds of the museum.  

Classification and analysis of the collected material on the texts of philosophical education in the Buddhist 
monasteries of Tuva, which are preserved in the National Museum of Tuva Republic are researched in this article.  

Key words: Tuva, National museum, manuscript in Tibetan language, Buddhist philosophy. 
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