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Р. П. СУМБА
Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва

РУКОПИСИ И КСИЛОГРАФЫ НА ТИБЕТСКОМ ЯЗЫКЕ 
ИЗ ФОНДОВ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Статья рассматривает историю формирования библиотечного фонда на тибетском языке, а также на монгольском 
языках в Национальном музее Республики Тыва. В коллекции представлены канонические тексты буддизма, попу-
лярная литература дидактического содержания, литературные сборники, а также тексты необходимые для религи-
озно-обрядовой практики. Большая часть литературы закупались в тибетских, монгольских и бурятских монасты-
рях и типографиях, что свидетельствует об экономической и культурно-исторической связи с этими регионами. В 
статье были использованы собранная документация из фондов Национального музея Тувы, информация бывших 
лам, которые учились в буддийских монастырях Тувы и научная публикация ученых.

Ключевые слов а: Национальный музей; Тува; фонды; рукописи; ксилографы.
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зей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва (Кызыл, Россия) (risu1232001@yahoo.de). ORCID 0000-0002-6296-2809.
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Первое поступление буддийских пред-
метов в фонды Национального музея Тувы 
были зарегистрированы в инвентарной книге 
основного фонда № 1, начатой в 1954 г., в ней 
описаны 372  единиц хранения. К сожалению, 
подробный учет сданных предметов тогда не 
велся. Кроме списков перечисленных предме-
тов, подробные записи отсутствуют.

Основу буддийского собрания НМРТ со-
ставляют предметы, поступивших в музей в 
1960  г. в результате конфискации имущества 
молитвенной юрты (хүрээ-өг) из местечка Кы-
зыл-Чыраа Дзун-Хемчикского района. В Книге 
поступлений № 2, с 1954 по 1965 гг., от 21 июня 
1960  г. есть записи: «Книги на тибетском и 
монгольском языках из хурээ Кызыл-Чираа 
Дзун-Хемчикского р-на Тувинской автоном-
ной области (опись книг), в количестве 700, бу-
мага. Сохранность — удовл., дар». «Предметы 
из хурээ Кызыл-Чираа Дзун-Хемчикского р-на 
(опись), в количестве 600, х.б., метал, дерево, 
клеенка». Таким образом, из записей видно, 
что в 1960 г. в музей поступило 1500 ед. хране- Опись предметов, поступивших в музей в 1960 г.
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ния буддийской скульптуры, живописи, пред-
метов культа и книг.

С 1962  г. до сегодняшних дней музейные 
фонды обновляются буддийскими атрибута-
ми из частных коллекций граждан. Небольшая 
часть приходится на поступления, которые 
были собраны сотрудниками музея в разные 
годы во время командировок или этнографи-
ческих экспедиций.

Значительную часть библиотечного фон-
да, сданного в период с 1954  г. по настоящее 
время из буддийских монастырей, составля-
ют отдельные издания сочинений на тибет-
ском языке, которые входят в буддийский ка-
нон: «Алмазная сутра» (тув. Доржу Чотпа, 12 
ед.  хр.), «Краткая праджняпарамита о совер-
шенстве мудрости» (тув. Чадамба, 11 ед.  хр.). 
По месту происхождения подразделяются на 
пекинские и бурятские, так, например, все де-
вять экземпляров «Сутры Золотого Блеска» 
(тув. Алдын-Херел), были изданы в Китае. В 
фондах Национального музея г.  Кызыла хра-
нятся многочисленные рукописные дублика-
ты вышеперечисленных текстов на тибетском 
и монгольском языках. [Сумба, 2019]. Из-за 
дороговизны тувинские семьи не часто могли 
купить книги, поэтому, подобные тексты вос-
производились путем переписывания ламами 
в монастырях и распространялись среди ту-
винского населения.

Почти 80% всей коллекции тибетских руко-
писей и ксилографов в фондах Национального 
музея в Туве, составляют тексты культового и ре-
лигиозно-обрядового содержания, тематические 
подборки по буддийской ритуалистике, обиход-
ная литература частного пользования: молитвы, 
дхарани, мантры, подношения. А также, тексты 
почитаемых божеств: Белой и Зеленой Тары, Ма-
хакалы, Вайшраваны, Балдан Лхамо.

Собрание сочинений авторов (сумбумы), в 
сданных библиотечных коллекциях в фондах 
музея отсутствуют. Объясняется это тем, что 
многие книги были переданы из расформиро-
ванных буддийских монастырей Тувы, и не яв-
лялись результатом коллекционирования цен-
ных и редких в научном отношении [Сазыкин, 
1992. С. 49].

Из канонических трудов в Национальном 
музее хранится Ганджур (94 ед. хр.), буддийский 
канон, был издан в Урге (Монголия) в 1908 по 
1910 гг. под патронажем Его Святейшества Бог-
до-Гегена  VIII. Это единственный экземпляр на 
тибетском языке, который сохранился в Туве под 
номером № 6939. В книге поступления № 7, есть 
надпись от 22 дек. 1977 г: «Ганджур на тибетском 
языке. Был найден в пещере вблизи с. Кунгуртуг 
в 1971 г., в количестве 94 ед.» [Сумба, 2019].

Монгуш Борахович Кенин-Лопсан вспо-
минал: «Ганджур был спрятан в окрестностях 
Кунгуртуга, в одной из пещер. Об этом я уз-

Книга поступлений № 2
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Хемчикского кожууна, поручил ламе Цагла-
наю переписывания текста, для чего закупил 
специальную бумагу у русского купца на сумму 
3 тыс. рублей» [Монгуш, 2001. С. 48]. Однако, 
объемную каноническую литературу и труды 
буддийских авторов закупались в тибетских 
и монгольских монастырях и типографиях 
[Сыртыпова, Гармаева, Базаров, 2006. С.  37]. 
Российский полковник В.  Попов отмечал, что 
в течение одного года тувинский монастырь 
приобретал из Тибета до тысячи книг. В кон-
це 20-х гг. XX в. в библиотеках особо крупных 
монастырей, по нашим подсчетам, насчи-
тывалось более 100  тыс. рукописных книг и 
ксилографов на восточных языках [Маадыр, 
2023. С.  157]. При строительстве Сукпак хурэ 
Бай-Тайгинского кожууна, местный правитель 
Хертек Ананда закупил для монастыря буддий-
ские трактаты и различные культовые принад-
лежности в Монголии [Монгуш, 2001. С. 67].

Коллекция монгольских рукописей и кси-
лографов, которые хранятся в фондах Наци-
онального музея Тувы составляют 938 ед.  хр., 
и относится к XVII–XIX вв., по месту издания 
подразделяются на пекинские (23 экз.), бурят-
ские (50 экз.).

Литература по философии, логике, меди-
цине была привезена в Туву из Монголии и 
Бурятии, где послушники Тувы получали об-
разование в буддийских университетах. В Бу-
рятии из существовавших в 1911 г. 42-х мона-
стырей, в 31-м в той или иной мере издавалась 
буддийская литература. Наиболее известны 
типографии Цугольского, Агинского и Гусино-
озерского монастырей. Крупными центрами 
буддийского книгопечатания монголов были 
книгопечатни Пекина, Долонора, Их-Хурэ 
(совр. Улан-Батор), Мэргэн-сумэ в Ордосе, мо-
настыре Цагаан-уул в Чахарской долине [Сыр-
тыпова, Гармаева, Базаров, 2006. С. 8–10].

Медицинские трактаты, справочники и ре-
цептурники для лекарей закупались в Агин-
ском дацане, так как здесь находился меди-
цинский факультет. Именно здесь был издан 
медицинский трактат «Джуч-Ши». В этом да-
цане был сильный философский факультет.

В буддийских монастырях Тувы логика 
также стала важной частью образования. В 

Кенин-Лопсан Монгуш Борахович
Ветеран музейного дела, доктор исторических 

наук, народный писатель Тувы

нал от старика Эртине, отца Григория Санчаа. 
Скалу, где находилась пещера, он называл то 
Кок-Хая (синяя скала), то Кадыр-Хая (отвес-
ная скала). Старик Эртине был свидетелем, 
как прятали священные книги. Через много 
лет отец композитора Мергена Ховалыга и его 
мама, которая была моей учительницей, помог-
ли мне достать книги из пещеры и доставить в 
с. Кунгуртуг. С книгами меня на борт самолета 
не принимали, потому что их было 18 мешков, 
но затем отправили первым почтовым рейсом 
в Кызыл, и я заплатил из собственного кармана 
за 18 мест» [Ондур, 2009].

Известно, что были предприняты попытки 
переписывания буддийского канона и отдель-
ных текстов, которые активно использовались 
для практики. Монгуш  М.  В. пишет: «В 1906 
году Угерда Хайдып (местный удельный князь) 
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Книги на тибетском языке в экспозиции монастыря Тубтен Шедруб Линг

фондах Национального музея Тувы хранятся 
книги (сутры или трактаты), по которым пре-
подавали логику в монастыре Кызыл-Чыраа 
Дзун-Хемчикского района Республики Тыва. 
Возможно, большая часть книг по буддийской 
философии и логике, а также медицинские 
трактаты были привезены в Туву с Агинского 
дацана.

В составе коллекции Национального музея 
Тувы есть широко распространенные книги, 
как на монгольском, так и на тибетском язы-
ках: «Панчаракша», «Тарпа Ченпо», «Итэгэл». 
Из неканонической буддийской литературы 
можно отметить «Лам-рим чен-мо» Цзонховы 
и большое количество комментарий к этому 
сочинению; «Биография 84 индийских сиддх»; 
«Гимны Белой и Зеленой Таре»; «Восхваления 
Двадцати одной Тары».

К числу памятников тибето-монгольской 
литературы принадлежит «Повесть о цареви-
че Синегорлая Лунная кукушка». Это произ-
ведение являет собой один из ярких примеров 
сочинений тибетских и монгольских авторов, 
включенных в состав канонического сводов 
[Музраева, 2004].

Большую популярность получила афори-
стическое сочинение дидактического характе-
ра «Субхашита», написанный Сакья-Пандитой 
и сборник заклинаний «Сундуй». Эти произве-
дения хранятся в фондах Национального му-
зея на тибетском и монгольском языках. Архив 
располагает памятником тибетской литерату-
рой: «Мани-кабум». Это сборник текстов, от-
носящихся к разным жанрам, авторство при-
писывается тибетскому царю Сронгцэн-Гампо 
(VII в.).

Среди особенностей этой коллекции сле-
дует отметить большое число рукописей и 
ксилографов, так называемой «шаманской» 
обрядовой литературы. На монгольском языке 
наиболее распространены обрядовые тексты, 
относящиеся к культу земель и гор Танну-оола 
и Алтая, а также рукописи, описывающие охот-
ничьи обряды, воскурения ружью, просьба 
к хозяину диких зверей Манахан-тэнгрию об 
удачной охоте. На тибетском языке обрядники: 
«Танну сан», где описываются обряд воскуре-
ния (тув. сан салыр) хозяевам местности Тувы. 
«Танну-Сержем», в этом тексте описывает-
ся обряд окропления горам Тувы. Интерес-
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ная сутра, которая называется «Подношение 
воскурения большим горам Танну»  — «Рибо 
ченпо Танну Сан». В этой сутре совершается 
жертвоприношение местным божествам: «най-
даку», «шибдакам», «юлха», горе Танну-оола, 
р.  Хемчик, священным местностям: Чаа-Холь, 
Чааты, Торгалыг, Шивилиг, Арыг-Узуу.

В столице Республики Тыва Кызыле от-
крылся крупнейший в России буддийский 
монастырь «Тубтен Шедруб Линг» (Обитель 
объяснения и практики учения Будды Шакья-
муни). На первом этаже монастыря находится 
библиотека, конференц-зал, Музей буддизма. 
Из Национального музея сюда переместилась 
буддийская коллекция, рассказывающая об 

истории буддизма в Туве. В фондах монастыря 
хранится коллекция рукописей и ксилографов 
на тибетском и монгольском языках. В насто-
ящее время идет работа по каталогизации ти-
бетских рукописей, чтобы она стала доступной 
для исследователей, ученых, востоковедов и в 
будущем, для послушников, которые будут по-
стигать азы буддийской философии, логики, 
индо-тибетской медицины, тибетского и мон-
гольского языков.

Новая обитель станет одним из главных 
буддийских религиозных, культурных и обра-
зовательных центров страны, послужит при-
общению верующих, прежде всего молодёжи, 
к завещанному предками бесценному духовно-
му и нравственному наследию.
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TIBETAN MANUSCRIPTS AND BLOCK PRINTS FROM 
THE COLLECTIONS OF THE NATIONAL MUSEUM OF THE 

REPUBLIC OF TUVA

Rita P. SUMBA
Aldan-Maadyr National Museum of the Republic of Tuva

Th e article considers the history of the formation of the library fund in Tibetan, as well as in Mongolian in the National 
Museum of the Republic of Tuva. Th e collection contains canonical texts of Buddhism, popular literature of didactic content, 
literary collections, as well as texts necessary for religious and ritual practice. Most of the literature was purchased from 
Tibetan, Mongolian and Buryat monasteries and printing houses, which indicates an economic and cultural-historical 
connection with these regions. Th e article used collected documentation from the funds of the National Museum of Tuva, 
information from former lamas who studied at the Buddhist monasteries of Tuva and the scientifi c publication of scholars.
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