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Ю. И. Е л и х и н а  

Монгольские ксилографические доски 
из коллекции Государственного Эрмитажа 

Данная статья посвящена коллекции ксилографических досок Государственного Эрмитажа. Исследуя 
данную коллекцию, автор приходит к выводу, что они содержат традиционные буддийские сочинения, пе-
реведенные на монгольский язык. 

Ключевые слова: Государственный Эрмитаж, коллекция, ксилографические доски, буддийские сочи-
нения. 

 
В коллекции Государственного Эрмитажа имеются 
четыреста пятьдесят шесть монгольских ксилогра-
фических досок. Они были переданы в Эрмитаж из 
коллекций Музея антропологии и этнографии, куда 
поступили из бурятских дацанов. 

Хорошо известно, что буряты предпринимали 
первые попытки наладить печатание книг ксилогра-
фическим способом еще в XVIII—начале XIX в., но 
активно приступили к этой работе лишь в 60-х гг. 
XIX в. и продолжали ее до конца 20-х гг. XX в. В да-
цанских мастерских Бурятии лишь одна из пяти-
шести ксилографированных книг выпускалась на 
монгольском языке, остальные ксилографы были на 
тибетском [Сазыкин, 1988. C. 426]. 

Буряты переняли опыт ксилографического кни-
гопечатания у монголов и тибетцев. В начале калли-
граф наносил текст в зеркальном отображении на 
доску. Затем резчик, предварительно сделав размет-
ку, удалял поверхностный слой дерева вокруг слова. 
Вырезанное клише вычитывалось при помощи зер-
кала. При обнаружении ошибок слово или его часть 
снимались резцом и на это место вставлялась и при-
клеивалась деревянная пластина уже без граммати-
ческой ошибки. 

Готовые доски зачищались от заусенцев, прова-
ривались для прочности в масле и сушились на 
солнце. Для изготовления этих типографских матриц 
буряты применяли мягкую древесину — ольху, кедр 
и твердую — березу. Производительность труда за-
висела не только от умения и опыта резчика, но и от 
качества древесины и степени ее столярной обработ-
ки. На мягкой древесине резьба шла значительно 
легче и быстрее, чем на березе. Березовые матрицы 
отличались прочностью и не нуждались в частой 
реставрации. Заготовка древесины производилась по 
определенному правилу (выборка, рубка, распилов-
ка, обработка и сушка), начиная с весны. Агинские 
буряты, например, за древесиной лучшего качества 
снаряжали специальные подводы на верблюдах и 

ранней весной отправляли наемных людей к побе-
режьям Амура. 

Типографскую краску приготовляли следующим 
образом: вначале китайскую тушь в плитках расти-
рали в сосуде и разводили горячей водой с сахаром, 
добавляя печную сажу. Затем раствор квасили в теп-
лом месте. В начале XХ в. бурятские печатники ста-
ли употреблять обычную типографскую краску. Из-
готовлением ксилографических досок занимались не 
только ламы, но и миряне-ремесленники, знавшие 
монгольскую и тибетскую грамоту [Галданова и др., 
1983. С. 76—77]. 

Ксилографические доски из коллекции Государ-
ственного Эрмитажа происходят из Агинского даца-
на 1. Это отражено и в документах, сопровождавших 
передачу досок в Эрмитаж из Музея антропологии и 
этнографии, что подтвердил и бывший настоятель 
дацана Дондукбаев Андрей Лупсандашиевич 2. 

Всего на этих (456) досках насчитывается восемь 
сочинений 3: 

1. Сочинение «Свеча, поясняющая различие гре-
хов и добродетелей» (монг. «Buyan kiged nigül-ün 
ilγal-i todorqu kemegdekü orosiba»). Инв. № КО-1549, 
размер: длина от 38 до 41 см, ширина от 5,7 до 
6,5 см. Это сочинение входит в состав «Праджняпа-
рамиты». Сочинение полное, состоит из семи досок. 
На доске 1а написано название в рамке, на доске 
7а — семь строк, на досках 1б—6б по 31—32 строки, 
                      

1 А г и н с к и й  д а ц а н — буддийский монастырь в 
Читинской области, основан в 1811 г. 

2 Д о н д ук б а е в  А н д р е й  Л уп с а н д а ш и е в и ч — 
настоятель (ширээтэ лама) Агинского дацана с 1994-го по 
2000 г. Ныне Дид Хамбо лама, заместитель главы Буддий-
ской традиционной сангхи России по Забайкальскому 
краю. 

3 Автор выражает искреннюю благодарность старшему 
преподавателю кафедры монголоведения и тибетологии 
СПбГУ К. В. Алексееву за помощь в работе с монголь-
скими ксилографическими досками. 
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на доске 7б вырезанного текста нет, но справа на-
верху и слева внизу по одной строке тибетского тек-
ста, написанного черной тушью. 

2. Сочинение «Восхваление Будды» (монг. «Mer-
gen arγ-a-yin nigülesküi kemekü maγtal»). Инв. № КО-
1550, размер: длина 39,5 см, ширина 6,1 см. Сочине-
ние полное, состоит из четырех досок. На доске 1а 
написано название в рамке, на доске 4а — трина-
дцать строк, на досках 1б—3б по 31—32 строки, на 
доске 4б вырезанного текста нет. 

3. Сочинение «Мелодия, которая называется „Свя-
щенное дерево, похожее на драгоценность“» (монг. 
«Mani duradqaγči süsüg-ün nayiljaγur modon neretü 
egesig orosiba»). Инв. № КО-1551, размер: длина 
39,5 см, ширина 6 см. Сочинение полное, состоит из 
трех досок. На доске 1а написано название в рамке, 
на досках 1б—3б по 31—32 строки.  

4. Тантрическое сочинение «Обеты посвящения 
восьмичленному 4 пути» (монг. «Nayiman gesigü-tü 
bajaγ-un sanvar sakiqu čoγa orosiba»). Инв. № КО-
1552, размер: длина 40 см, ширина 6,1 см. Сочине-
ние полное, состоит из шести досок. На доске 1а на-
писано название в рамке, на доске 6а — пятнадцать 
строк, на досках 1б—5б по 31—32 строки, на доске 
6б вырезанного текста нет, в правом верхнем углу 
одна строка тибетского текста, написанного черной 
тушью. 

5. Сочинение «Драгоценные четки» (монг. «Bo-
disung-un čindamani-yin erike kemegdekü orosiba»). 
Инв. № КО-1553, размер: длина 39,5 см, ширина 
6,1 см. Сочинение полное, состоит из пяти досок. На 
доске 1а написано название в рамке, на досках 1б—
5а по 31—32 строки, на доске 5б вырезанного текста 
нет. 

6. Сочинение «Распространение разъяснений мо-
литв о помощи» (монг. «Itegel yabuγulqu-yin sedkilge-
yin jerge delgereküi büged medekü ba»). Инв. № КО-
1547, размер: длина от 38 до 41 см, ширина от 5,7 до 
6,2 см. Сочинение полное, состоит из двадцати од-
ной доски. На доске 1а написано название в рамке, 
на досках 1б—2а по 21 строке, на досках 2а—20б по 
31—32 строки, на доске 21а — семь строк, на доске 
5б вырезанного текста нет. 

7. Сочинение «Словарь, называющий особенно-
сти монгольского письма» (монг. «Monγol-un üsüg-
ün üjjegülüjjü todorqu toil neretü orosiba»). Инв. 
№ КО-1536, размер: длина от 38 до 41 см, ширина от 
5,7 до 6,2 см. Сочинение полное, состоит из сорока 
пяти досок. На доске 1а написано название в рамке, 
на досках 5а, б; 25а; 27а, б текст разделен на не-
большие прямоугольные клетки. На досках 28 и 29 
текст разделен пополам горизонтальной чертой; на 
всех остальных досках — по 31—32 строки, на дос-
ках 2а—20б по 31—32 строки, на доске 21а — семь 
строк, на доске 45б вырезанного текста нет. 
                      

4 Восьмичленный путь: 1) правильные взгляды; 2) пра-
вильная решимость; 3) правильная речь; 4) правильное 
поведение; 5) правильный образ жизни; 6) правильное 
усилие; 7) правильное направление мысли; 8) правильное 
сосредоточение. 

8. Сочинение «Путь для людей среднего рожде-
ния» (монг. «Dumdatu törölkit-ü»), фрагмент второй 
части «Лам-рима», знаменитого сочинения Цзонха-
вы (1357—1419). Инв. № КО-1537, размер: длина 
23,2 см, ширина 6,4 см. Сочинение полное, состоит 
из девяти досок. На доске 1а написано название в 
рамке, на досках 1б—8б по 14—15 строк. На доске 
9а — 12 строк, на доске 9б вырезанного текста нет. 

9. Сочинение на монгольском языке, монгольско-
го названия нет, начинается текст с молитвы-покло-
нения. На доске 1а в правом верхнем углу название 
написано по-тибетски от руки фиолетовыми черни-
лами (тиб. «dga’-ldan yid bka’-chos’dzin-du-skyes-pa’i 
mon-lam-gos») «Молитва держателя учения Туши-
ты 5». Инв. № КО-1548, размер: длина от 38 до 41 см, 
ширина от 5,7 до 6,5 см. Сочинение полное, состоит 
из десяти досок. На досках 1б—10а по 31—
32 строки, на доске 10б — 26 строк. 

10. Некоторые главы из сочинения «Драгоценные 
четки» (монг. «Čintamani erike»; тиб. «nor-bu phren-
ba»). Это сочинение известно также под кратким на-
званием «Книга сына» (монг. «köbegün-ü nom»; тиб. 
«bu-chos»). Полное название сочинения «История 
воплощений Бромтонпа Чжалви-чжунная, книга сы-
на в двадцати главах» (тиб. «’brom-ston-pa rgyal-ba’i 
’byang gnas-kyi skyes-rabs bka’-gdams bu-chos le’u 
nyi-shu-pa»). Вместе с другим дидактическим трак-
татом под названием «Книга отца» (тиб. «pha-chos») 
это сочинение входит в сборник, озаглавленный 
«Книга драгоценных наставлений» (тиб. «bka’-
gdams-rin-po-che’i glegs-bam»), в который входят, 
кроме них, биография 6 Атиши (982—1054) и другие 
сочинения школы кадампа [Востриков, 2007. C. 164—
165]. 

В состав сочинения входят двадцать два рассказа 
(главы) о прошлых воплощениях Бромтонпы (992—
1074), которые Атиша рассказывал по просьбе своих 
учеников. В коллекции Государственного Эрмитажа 
имеются доски, содержащие четвертую, пятую, шес-
тую, седьмую, девятую, одиннадцатую, двенадца-
тую, четырнадцатую, пятнадцатую, семнадцатую, 
девятнадцатую, двадцатую и двадцать вторую главы. 

Главы из намтара (биографии) Бромтонпы:  
А. «Глава четвертая о том, как Бром переродился 

в (городе) Варанаси сыном хана (по имени) Тенгри 
Торолхиту» (монг. «Buyan-u satun gbrom baγsi Vara-
nasi oron tengri törölkitü qan köbegün bolon törögsen 
dötüger bölüg orosiba»). Инв. № КО-1538, все доски 
из одного набора, помеченного тибетской буквой 
«нга» (глава четыре). Глава неполная, нет доски № 3, 
состоит из двадцати восьми досок. Размер: длина 
41 см, ширина 5,9 см. На доске 1а написано название 
в рамке, на досках 1б—28а по 31—32 строки. На 
                      

5 Т у ш и т а — небеса, одна из сфер обитания бодхи-
саттв, ассоциируются с Майтреей, грядущим Буддой.  

6 Б и о г р а ф и я  (тиб. rnam-thar) в традиции тибетско-
го буддизма рассматривается как путь человека к дости-
жению просветления, включающий всю линию земных 
воплощений.  
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доске 9а — 12 строк, на доске 28б вырезанного тек-
ста нет. 

Б. «Глава пятая о том, как Бром переродился в 
городе Тэгус Амугулангту сыном хана (по имени) 
Эрдэни Харалиг» (монг. «Buyan-u satun gbrom baγsi 
tegüs amuγulang-tu balγasun erdeni qaraliγ qan köbegün 
bolon törögsen tabduγar bölüg orosiba»). Инв. № КО-
1534, все доски из одного набора, помеченного ти-
бетской буквой «ча» (глава пять). Глава неполная, 
нет доски № 3, состоит из пятидесяти шести досок, 
многие доски отсутствуют, № 136 — последняя. 
Размер: длина 40 см, ширина 6 см. На доске 1а напи-
сано название в рамке, на всех досках по 31—
32 строки. На доске 9а — 12 строк, на доске 136б 
вырезанного текста нет. 

В. Глава шестая без названия, начинается с доски 
№ 57 и заканчивается № 122, всего шестьдесят че-
тыре доски. Инв. № КО-1535, все доски из одного 
набора, помеченного тибетской буквой «чха» (глава 
шесть). Глава неполная, многие доски отсутствуют, 
конца нет. Размер: длина 40 см, ширина 6 см, на всех 
досках по 31—32 строки. На доске 122б — 22 строки. 

Г. «Глава седьмая о том, как Бром переродился в 
(местности) Бангала сыном хана (по имени) Маши 
Чинг Биширэлту» (монг. «Buyan-u satun gbrom baγsi 
bangala oron-a masi cing bisirel-tü qan köbegün bolon 
törögsen doloduγar bölüg orosiba»). Инв. № КО-1539, 
все доски из одного набора, помеченного тибетской 
буквой «джа» (глава семь). Глава полная, состоит из 
сорока восьми досок. Размер: длина 40 см, ширина 
6,2 см. На доске 1а написано название в рамке, на 
доске 1б — 24 строки, на всех досках 2а—47б по 
31—32 строки, на доске 48б вырезанного текста нет. 

Д. «Глава девятая о том, как Бром переродился в 
(городе) Ванараси мальчиком (по имени) Баясхуланг 
Баригчи» (монг. «Buyan-u satun gbrom baγsi vanarasi 
oron-a bayasqulang bariγci köbegün bolon törögsen 
yisuduγar bölüg orosiba»). Инв. № КО-1540, все доски 
из одного набора, помеченного тибетской буквой 
«та» (глава девять). Глава полная, состоит из двадца-
ти восьми досок. Размер: длина 40 см, ширина 
6,1 см. На доске 1а написано название в рамке, на 
доске 28а — 16 строк, на всех досках 1б—27а по 
31—32 строки, на доске 28б вырезанного текста нет. 

Е. «Глава одиннадцатая о том, как Бром переро-
дился в городе Дэгэту мальчиком (по имени) Бхадра 
Чинтамани» (монг. «Buyan-u satun gbrom baγsi degetü 
balγasun bhadr-a cintamani köbegün bolon törögsen ar-
ban nigedüger bölüg orosiba»). Инв. № КО-1541, все 
доски из одного набора, помеченного тибетской бук-
вой «да» (глава одиннадцать). Глава полная, состоит 
из тринадцати досок. Размер: длина 39 см, ширина 
6,1 см. На доске 1а написано название в рамке, на 
всех досках 1б—12б по 31—32 строки, на доске 
13а — 30 строк, на доске 13б вырезанного текста нет. 

Ё. «Глава двенадцатая о том, как Бром переро-
дился в городе Дэгэту мальчиком (по имени) Раван 
Карбати» (монг. «Buyan-u satun gbrom baγsi degetü 
balγasun ravan karbati köbegün bolon törögsen arban 
qoyaduγar bölüg orosiba»). Инв. № КО-1543, все дос-

ки из одного набора, помеченного тибетской буквой 
«па» (глава двенадцать). Глава полная, состоит из 
десяти досок. Размер: длина 40,2 см, ширина 6 см. 
На доске 1а написано название в рамке, на всех дос-
ках 1б—10а по 31—32 строки, на доске 10б — 
18 строк. 

Ж. «Глава четырнадцатая о том, как Бром пере-
родился в городе Дэгэту мальчиком (по имени) 
Лингхуа» (монг. «Buyan-u satun gbrom baγsi degetü 
balγasun lingqu-a köbegün bolon törögsen arban dötüger 
bölüg orosiba»). Инв. № КО-1544, все доски из одно-
го набора, помеченного тибетской буквой «пха» 
(глава четырнадцать). Глава полная, состоит из деся-
ти досок. Размер: длина 39 см, ширина 6,1 см. На 
доске 1а написано название в рамке, на всех досках 
1б—10а по 31—32 строки, на доске 10б вырезанного 
текста нет. 

З. «Глава пятнадцатая о том, как Бром переро-
дился в (городе) Уйшали мальчиком (по имени) Гэ-
рэл» (монг. «Buyan-u satun gbrom baγsi uyisali oron 
gerel köbegün bolon törögsen arban tabduγar bölüg 
orosiba»). Инв. № КО-1545, все доски из одного на-
бора, помеченного тибетской буквой «ба» (глава 
пятнадцать). Глава полная, состоит из двенадцати 
досок. Размер: длина 40,2 см, ширина 6 см. На доске 
1а написано название в рамке, на всех досках 1б—
12б по 31—32 строки. 

И. «Глава семнадцатая о том, как Бром переро-
дился в городе Дэгэту Эбэсуту сыном хана (по име-
ни) Арслан Дагуду» (монг. «Buyan-u satun gbrom 
baγsi degetü ebesütü balγasun arslan daγudu qan 
köbegün bolon törögsen arban doloduγar bölüg 
orosiba»). Инв. № КО-1545, все доски из одного на-
бора, помеченного тибетской буквой «ца» (глава 
семнадцать). Глава полная, состоит из восемнадцати 
досок. Размер: длина 40,2 см, ширина 6 см. На доске 
1а написано название в рамке, на всех досках 1б—
18б по 31—32 строки. 

Й. «Глава девятнадцатая о том, как Бром переро-
дился в Эмунэ Мурэн ханом (по имени) Давараджа» 
(монг. «Buyan-u satun gbrom baγsi emün-e müren-dür 
dabaraja qaγan bolon törögsen arban jisuduγar bölüg 
orosiba»). Инв. № КО-1542, все доски из одного на-
бора, помеченного тибетской буквой «дза» (глава 
девятнадцать). Глава неполная, состоит из двадцати 
шести досок. Размер: длина 40,2 см, ширина 6 см. На 
доске 1а написано название в рамке, на всех досках 
1б—12б по 31—32 строки. 

К. «Глава двадцатая о том, как Бром переродился 
в Махада Лингхуа мальчиком-хувараком (по имени) 
Бурсанг Арбидхагчи» (монг. «buyan-u satun gbrom 
baγsi maqada-yin lingqu-a-tu oron bursang quvaraγ-ud-i 
arbidqaγci köbegün bolon törögsen qoriduγar bölüg 
orosiba»). Инв. № КО-1554, все доски из одного на-
бора, помеченного тибетской буквой «лва» (глава 
двадцать). Глава полная, состоит из двенадцати до-
сок. Размер: длина 40,2 см, ширина 6 см. На доске 1а 
написано название в рамке, на всех досках 1б—11б 
по 31—32 строки, на доске 12а — 18 строк, на доске 
12б вырезанного текста нет. 
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Л. «Глава двадцатая вторая о том, как Бром пере-
родился в городе Тэгус Амугулангту мальчиком (по 
имени) (?)» (монг. «Buyan-u satun gbrom baγsi tegüs 
amuγulang-tu balγasun (?) köbegün bolon törögsen 
qorin qoyaduγar bölüg orosiba»). Инв. № КО-1555, все 
доски из одного набора, помеченного тибетской бук-
вой «за» (глава двадцать два). Глава полная, состоит 
из двадцати досок. Размер: длина 39,5 см, ширина 
6 см. На доске 1а написано название в рамке, на всех 
досках 1б—19б по 31—32 строки, на доске 20а — 
5 строк, на доске 20б вырезанного текста нет. 

Кроме перечисленных сочинений, в коллекции 
имеются две отдельные доски с монгольским тек-
стом под одним инвентарным номером № КО-1556. 
На обеих досках на каждой стороне по 31—
32 строки, на второй доске на одной стороне вначале 
идет название: «Порядок жертвоприношений» (монг. 

«takil ergükü yosu»), монгольская пагинация 1, 2 с 
двух сторон доски и далее текст. Сочинение «Поря-
док жертвоприношений», вероятно, относится к 
монгольской шаманской литературе. 

Таким образом, в коллекции Государственного 
Эрмитажа представлены ксилографические доски, 
содержащие традиционные буддийские сочинения, 
переведенные на монгольский язык. Большая часть 
из них написаны тибетскими авторами, но имеются и 
переводные сочинения, как, например, фрагмент из 
«Праджняпарамиты». Лишь одно сочинение посвя-
щено грамматике монгольского языка. Подобные 
памятники монгольской письменности свидетельст-
вуют о распространении определенного набора буд-
дийских сочинений, которые были наиболее попу-
лярны среди бурятского населения. 
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Mongolian woodcut boards from the collection of the State Hermitage 

This article is dedicated to the collection of the woodcut boards of the State Hermitage. The author comes to 
the conclusion that the boards contain the traditional Buddhist texts, translated into Mongolian. 
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