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ТИБЕТСКОЕ БУДДИЙСКОЕ ИСКУССТВО XI — 
НАЧАЛА XX ВВ.:

учебное пособие для вузов (проект)

В статье рассматривается проект учебника, посвященного тибетскому буддийскому искусству. Несмотря на то, что 
буддийские собрания представлены в разных музеях, до сих пор в России нет ни одного серьезного исследования, 
посвященного буддийскому искусству Тибета и всем его составляющим. Тибетское искусство основано на соблю-
дении канона и иконографии, произведения выполнены в сложной технике литья, живопись создается на холсте. 
Учебное пособие будет предназначено для студентов вузов.

Ключевые слов а: тибетское буддийское искусство, каноны, иконография, композиция.
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Основной целью учебного пособия являет-
ся решение проблемы комплексного диахрони-
ческого описания стилей и основных тенден-
ций формирования тибетского буддийского 
искусства.

В пособии предполагается рассмотреть, 
изучить и проанализировать основные про-
изведения тибетского буддизма, ритуальные 
предметы, тибетские и монгольские тексты; со-
ставить описание разрядов буддийского панте-
она по иконографии, с учетом того, что одно 
божество может иметь милостивые и гневные 
формы; проанализировать данные тибетских 
и монгольских сочинений, связанных с тибет-
ской буддийской традицией; проанализиро-
вать опубликованные материалы, связанные с 
искусством буддизма.

Источниковой базой настоящего пособия 
стала совокупность оригинальных текстовых 
источников, опубликованных и неопублико-
ванных документов и архивных материалов, а 
также самих предметов буддийского культа.

Самыми важными являются оригинальные 
тибетские сочинения, относящиеся к буддий-
ской традиции, которая представляет собой 

пример передачи учения под руководством лам 
посредством текстов и изобразительного ис-
кусства. В текстах описаны иконометрические 
и иконографические особенности божеств.

Хронологические рамки учебного пособия 
охватывают основные произведения буддий-
ского искусства, которые датируются XI — на-
чалом XX вв. Более ранние артефакты, конечно 
же, существуют преимущественно в собрании 
дворца Поталы в Лхасе, но их имеется очень 
ограниченное количество. Однако больше всего 
предметов искусства датируется XVII–XIX  вв. 
Этот факт свидетельствует о массовом изготов-
лении произведений буддийской традиции, ко-
торое имеет историческое обоснование.

Территориальные рамки достаточно широ-
ки, т.  к. хорошо известны представленные в 
разных музеях и публикациях произведения 
не только самих тибетцев, но и китайцев, не-
пальцев, монголов, бутанцев, бурят, тувинцев 
и калмыков, т. е. они охватывают весь регион, 
где получила распространение тибетская буд-
дийская традиция.

Учебное пособие будет предназначено для 
студентов старших курсов светских вузов и 
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буддийских учебных заведений. При изучении 
буддийского искусства студенты сталкивают-
ся с большим объемом материала, который в 
настоящее время не представлен в каком-ли-
бо одном издании на русском языке. Учебное 
пособие должно помочь студенту, приступаю-
щему к изучению искусства, культурологии и 
музеологии, в понимании основных художе-
ственных принципов буддийской традиции и 
искусства.

Буддийское учение пришло в Тибет через 
Непал, Индию и Восточный Туркестан. Фило-
софия, мировоззрение и искусство этих регио-
нов оказали значительное влияние на форми-
рование буддийского искусства Тибета.

Изучение тибетского буддийского искус-
ства предполагает рассмотрение космологии, 
иконометрии, иконографии буддийского пан-
теона, канона иконографических композиций, 
особенностей стилей скульптуры и живописи. 
Особенности изучения тибетского буддийско-
го искусства заключаются в том, что феномен 
тибетской культуры формировался и разви-
вался на протяжении длительного времени, и 
понятия, обозначающие те или иные явления, 
также менялись и трансформировались. 

Буддийская традиция принесла новые пред-
ставления о совершенной красоте божеств и 
строгие иконографические каноны их изобра-
жений, описанных в текстах. Мастера, соблюдая 
законы иконометрии, пропорции фигур, по-сво-
ему переосмысляли образы божеств, вводили эт-
нические черты в лики и добавляли националь-
ные особенности в декоративные детали.

Тибетское буддийское искусство является 
интернациональным, так как оно получило 
распространение у тех народов, которые испо-
ведовали тибетский буддизм: китайцев, тан-
гутов, монголов, бурят, калмыков, тувинцев, 
жителей Бутана, Непала, Сиккима, Мустанга и 
Ладакха.

Несмотря на то, что буддийские собрания 
представлены в разных музеях, до сих пор в 
России нет ни одного серьезного исследования, 
посвященного буддийскому искусству Тибета 
и всем его составляющим. Порой исследовате-
ли, подробно рассматривая бурятскую художе-
ственную школу, связывают ее с монгольской 

традицией, забывая, что истоки нужно искать 
в Тибете. При этом нужно понимать, что и до 
Тибета буддизм проделал долгий путь, адапти-
руя местные культы, иконографию, используя 
сюжеты из более ранних верований и включая 
в свой круг ранее почитавшихся божеств. Ве-
роятно, к таким сюжетам, относится и культ 
Будды Амитабхи, «бесконечного света», свя-
занного с митраизмом и почитанием солнца.

Некоторые персонажи, такие как Ваджрапа-
ни и Харити (Бахапутрапратисара), имели из-
начально античные прообразы. Ваджрапани, 
например, изображался в виде Геракла, а Хари-
ти — в виде богини Тихе или Тюхе. Античность 
оказала значительное влияние на формирова-
ние эстетических идеалов и процесс сложения 
иконографии и иконометрии.

В настоящее время буддизм получает даль-
нейшее распространение, вызывая интерес у 
многих людей, также в духовной и культурной 
сферах. Однако буддийская традиция Тибета, 
за которой стоит философия, мировоззрение, 
огромный пантеон и иконография, остаются 
достаточно сложными для изучения.

В основе тибетской иконометрии лежали 
переводные индийские сочинения такие, как 
«Шильпа-шастра», «Садханамала», «Читралак-
шана», «Пратимолакшана», и тибетские «Кала-
чакра» и «Самвара». Эти трактаты предписы-
вали определенные размеры изображения для 
каждого божества различных разрядов буд-
дийского пантеона.

Канонизированными являются сборники 
садхан (санскр. sādhana). В Индии так назы-
вались тексты для призывания божеств. На 
санскрите sādh- означает «достигать», «осу-
ществлять намерение». Дословный перевод 
тибетского термина садхана  — «метод реали-
зации (тантрического божества)». В садханах, 
посвященных разным божествам, дается их 
каноническое описание. Они находятся в Дан-
джуре в разделе тантр. Такие сочинения также 
делятся на пространные, или подробные, сред-
ние и краткие. Краткие садханы читают в тех 
случаях, когда для проведения пространных 
обрядов нет достаточного времени.

Садханами могут называться своды иконо-
графических изображений божеств, но прежде 
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всего они описывают ритуал и содержат соот-
ветствующий ему текст. Буддийский ритуал 
садханы относится к индивидуальной прак-
тике, он связан с реализацией определенного 
аспекта Будды, проявляющегося в самбхогакае. 
При этом предполагается не призывание бо-
жества извне, а создание его образа адептом 
изнутри, отождествление себя в образе боже-
ства. Таким образом, произведения тибетского 
искусства служат обычно «опорой для ума». 
Садханы обычно писали для божеств высших 
разрядов пантеона. Практики садхан выпол-
няются только при непосредственной передаче 
традиции от учителя к ученику.

Ниже приводим предлагаемое содержание 
учебного пособия:

Глава 1. История изучения буддийского 
искусства Тибета. Оригинальные тибетские 
сочинения

 Труды русских авторов общего характера 
XIX — начала ХХ вв., посвященные Тибету.

 Труды советских и российских ученых, по-
священные тибетской буддийской традиции.

 Иконографические и иконометрические со-
чинения.

 Западные издания, посвященные тибетской 
буддийской традиции.

 Издания, посвященные произведениям ти-
бетской скульптуры.

 Тибетская живопись.
 Китайские и монгольские издания.
Глава 2. Пантеон тибетского буддизма и 

его иконография
2.1. Иконография Будды Шакьямуни и дру-

гих будд.
2.2. Иконография архатов, махасиддх, учи-

телей и лам. Школы тибетского буддизма и их 
представители.

2.4. Иконография милостивых женских бо-
жеств.

2.5. Иконография йидамов.
2.6. Иконография дхармапал, защитников 

буддийского учения.

2.7. Иконография гневных женских бо-
жеств.

2.8. Иконография локапал и местных бо-
жеств.

2.9. Иконография злых духов и различных 
демонов.

Глава 3. Характерные особенности тибет-
ского буддийского искусства

3.1. Текстовые источники на тибетском и 
монгольском языках.

3.2. Особенности ритуала.
3.3. Особенности тибетской художествен-

ной традиции.
3.4. Иконографические композиции.
3.5. Гадательные и благопожелательные об-

разы.
3.6. Ритуальные предметы.
3.7. Особенности тибетской иконометрии.
3.8. Техника изготовления тибетской живо-

писи.
3.9. Скульптурные композиции.
3.9. Скульптурные композиции.
3.10. Техника изготовления тибетской 

скульптуры.
3.11. Обряд освящения скульптуры и вло-

жения в скульптуру.
3.12. Определяющие аспекты изучения про-

изведения тибетского буддийского искусства.
3.13. Датировка тибетской скульптуры и 

живописи.
Глава 4. Тибетская буддийская художе-

ственная традиция: проблемы формирова-
ния и развития

4.1. Истоки тибетской буддийской художе-
ственной традиции.

4.2. Буддийская скульптура Непала.
4.3. Скульптура Тибета.
4.4. Буддийская скульптура Китая.
4.5. Скульптура Монголии и Бурятии.
4.6. Произведения тибетской живописи. 

Разные школы и направления.
В завершении будет приведен список реко-

мендуемой литературы для студентов.
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TIBETAN BUDDHIST ART OF THE 11th 
TO THE EARLY 20th CENTURIES:
A Textbook for Universities (a draft )

Yuliya I. ELIKHINA
Th e State Hermitage Museum

Despite the fact that Buddhist collections are presented in various museums, there is still not a single serious study in 
Russia devoted to the Buddhist art of Tibet and all its components. Tibetan art is based on compliance with the canon and 
iconography, the objects are made using complex casting techniques, paintings are created on canvas. Th e article discusses a 
draft  textbook dedicated to Tibetan Buddhist art. Th e textbook will be intended for university students.

Key words: Tibetan Buddhist art, canons, iconography, composition.
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