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ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА УЧЕНОГО ЛАМЫ ЛОПСАН-ЧИНМИТА 
 
Вопрос о возникновении письменности, ее роли и значении для всей человече-

ской цивилизации является очень важным. Письмо известно давно, и уже многие 
века люди использует его для общения друг с другом, передачи информации от по-
коления к поколению. Однако не все народы нашей страны, как, например, мало-
численные народы Севера, имели свою письменность вплоть до начала XX века. К 
числу бесписьменных народов относились и тувинцы, хотя на территории совре-
менной Тувы обнаружены, начиная с XVIII в., памятники орхоно-енисейского 
письма. Примерно с XVII–XVIII вв. и до 30-х гг. XX века в Туве был распространен 
старописьменный монгольский язык. Поэтому, отмечая, что тувинский народ 
был бесписьменным, следует понимать, что он не имел национального письма на 
основе тувинского языка до момента его создания в 30-х гг. XX в. В статье осве-
щается переломный момент в истории тувинского народа – возникновение в 1921 
г. Тувинской Народной Республики (ТНР) и дальнейшее развитие ее национальной 
государственности, анализируется политика правительства ТНР и деятель-
ность Тувинской народно-революционной партии (ТНРП) в области культурного 
строительства, что во многом определялось политическим и экономическим раз-
витием страны. Исследование представляет интерес с точки зрения объектив-
ной оценки партийно-государственного влияния на процесс создания националь-
ной письменности. Основополагающим положением статьи является трагиче-
ская судьба ученого ламы Монгуш Лопсан-Чинмита – создателя тувинской наци-
ональной письменности на латинской основе, автора первого букваря. Политика 
ТНРП в отношении сторонников ламаизма в период Тувинской Народной Респуб-
лики (1921–1944 гг.) была неоднозначной. В первые годы независимого государства 
ламаистское духовенство активно участвовало в общественно-политической 
жизни Тувы, но в середине 1930-х гг. новая власть повела с ней беспощадную борь-
бу, буддийские монастыри были разрушены, представители ламства подверглись 
репрессиям как «классовые враги». Не избежал репрессий и ученый лама Лопсан-
Чинмит. 
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THE TRAGIC FATE OF THE LEARNED LAMA LOPSAN-CHINMIT 

 
The question of the emergence of writing, its role and significance for the entire hu-

man civilization is very important. Writing has been known for a long time and for many 
centuries people have been using it to communicate with each other and transmit infor-
mation from generation to generation. However, not all the peoples of our country, such 
as the small peoples of the North, had their own written language until the beginning of 
the 20th century. Tuvans were also among the unliterate peoples, although monuments 
of Orkhon-Yenisei writing were discovered on the territory of modern Tuva, starting 
from the 18th century. From about the 17th–18th centuries and until the 30s. In the 20th 
century, the old written Mongolian language was widespread in Tuva. Therefore, noting 
that the Tuvan people were unliterate, it should be understood that they did not have a 
national script based on the Tuvan language until its creation in the 30s 20th century. 
The paper highlights a turning point in the history of the Tuvan people – the emergence 
of the Tuvan People's Republic (TPR) in 1921 and the further development of its national 
statehood, analyzes the policy of the TPR government and the activities of the Tuvan 
People's Revolutionary Party (TNRP) in the field of cultural construction, which was 
largely determined political and economic development of the country. The study is of in-
terest from the point of view of an objective assessment of the party-state influence on the 
process of creating a national written language. The fundamental point of the paper is 
the tragic fate of the scientist Lama Mongush Lopsan-Chinmit - the creator of the Tuvan 
national written language on a Latin basis, the author of the first primer. The TNRP poli-
tics in relation to supporters of Lamaism during the period of the Tuvan People's Repub-
lic (1921–1944) was controversial. In the first years of the independent state, the Lamaist 
clergy actively participated in the socio-political life of Tuva, but in the mid-1930s the 
new government waged a merciless struggle against it, Buddhist monasteries were de-
stroyed, representatives of the Lama were subjected to repression as “class enemies.” The 
learned Lama Lopsan-Chinmit did not escape repression. 

Keywords: people's revolutionary party, cultural revolution, Lamaism, monas-
tery, Tuvan language, national writing, decree, alphabet, primer, repressions, Soviet 
Russia, Tuva 
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Введение. В августе 1921 г. в ме-

стечке Суг-Бажы (ныне с. Кочетово) про-
ходил Всетувинский учредительный 
хурал (съезд) представителей всех хошу-

нов Тувы, где впервые в истории тувин-
ского народа было провозглашено созда-
ние Тувинской Народной Республики 
(ТНР) и принята Конституция ТНР. В ре-
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зультате победы народной революции, 
поддержке Советской России было уни-
чтожено господство иноземных порабо-
тителей, установлена власть трудовых 
аратов. В 1923 г. была создана Тувинская 
народно-революционная партия (ТНРП), 
которая возглавила партийно-
организационную и политико-массовую 
работу в республике. Предстояло решать 
непростые задачи по укреплению народ-
ной революции, ликвидации сопротив-
ления классовых врагов и преодолению 
экономической, политической и духов-
ной отсталости.   

Важной составляющей в деятельно-
сти ТНРП в социально-политических 
условиях поголовной неграмотности и 
низкого уровня классового самосознания 
аратского населения, переплетения клас-
совой борьбы с феодально-байскими 
элементами стала борьба за всеобщую 
грамотность населения. Но собственной 
письменности не было. 

Изученность проблемы иссле-
дования. Вопросы, связанные с созда-
нием национальной письменности, как 
необходимое условие для становления и 
развития молодого государства, включая 
экономику, культуру, социальные отно-
шения, систему народного образования, 
получили отражение в работах                            
Ю.Л. Аранчына [1], Н.А. Сердобова [2], 
В.А. Дубровского [3], М.В. Монгуш [4]. 
Об истории тувинского языка, его диа-
лектов писали А.А. Пальмбах [5],                        
Д.А. Монгуш [6], Б.И. Татаринцев [7], 
К.А. Бичелдей [8] и другие.  

Создание письменности, как «дли-
тельный и сложный процесс, продол-
жавшийся в течение ряда лет», получило 
отражение  в коллективном труде «Исто-
рия Тувы». Отмечается, что «с возникно-
вением ТНР встал вопрос о повышении 
культурно-образовательного уровня ко-
ренного населения, в массе своей являв-
шегося неграмотным» [9, с. 263]. В опуб-
ликованных трудах рассмотрены актив-
ная деятельность органов власти  по лик-
видации неграмотности населения как 
важного элемента социально-
экономического и культурного развития 

региона, однако не все стороны личности 
ученого ламы, автора первого букваря, 
получили достаточно полное освещение.  

Цель исследования. Восстанов-
ление исторической картины создания 
национальной  письменности в Тувин-
ской Народной Республике с учетом со-
циально-политических факторов. 

Задачи исследования: изучить 
процесс создания тувинской националь-
ной письменности, выявить его особен-
ности; рассмотреть жизнь и судьбу уче-
ного ламы Монгуша Лопсан-Чинмита, 
автора латинизированного алфавита ту-
винского языка. 

Материалы и методы исследо-
вания. При изучении темы проанализи-
рованы документы Российского государ-
ственного архива социально-
политической истории (РАГСПИ), Наци-
онального архива Республики Тыва 
(НАРТ), рукописного фонда Тувинского 
института гуманитарных и прикладных 
социально-экономических исследований 
при Правительстве Республики Тыва 
(ТИГПИ), а также материалы периоди-
ческой печати, – республиканских газет 
«Шын», «Тувинская правда», альманаха 
«Улуг-Хем». Особую ценность представ-
ляют архивные документы. Так, в Наци-
ональном архиве Республики Тыва хра-
нятся протоколы допроса Лопсан-
Чинмита, обвинявшегося "контром", в 
имеющихся протоколах выявлена очень 
важная информация о его образовании.  

В числе законодательных актов сле-
дует отметить первую Конституцию ТНР 
1921 года, она законодательно закрепля-
ла гражданам ТНР «право исповедовать 
по своему усмотрению какую угодно ре-
лигию» [10, с. 25]. Однако буддийская 
сангха лишалась своего прежнего руко-
водящего статуса в политической жизни 
ТНР, а служители буддийского монасты-
ря Устуу-Хурээ, как известно, были при-
влечены к разработке письменности. 

Таким образом, изучение и анализ 
обширного круга исторических источни-
ков позволили восстановить историче-
скую картину создания национальной 
письменности в Тувинской Народной 
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Республике, рассмотреть трагическую 
судьбу ученого ламы Монгуша Лопсан-
Чинмита, создавшего  латинизирован-
ный алфавит тувинского языка. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. В новых политических 
условиях с образованием в 1921 г. неза-
висимого государства правительству ТНР 
предстояло осуществить изменения в хо-
зяйствовании, экономической жизни и в 
области культуры, социальная эффек-
тивность которых во многом зависела от 
создания национальной письменности. 
По традиции использовали старомон-
гольское письмо, но им владели в основ-
ном феодальная знать и чиновники. 
Служители буддизма в большей степени 
владели тибетским языком, нежели ста-
ромонгольским [4, с. 96].  

Руководители того времени пре-
красно понимали необходимость нацио-
нальной письменности для дальнейшего 
развития тувинского общества, их наме-
рение разработать национальную пись-
менность также совпадало с планами Со-
ветского Союза по оказанию помощи и 
созданию алфавитов для народов СССР 
на основе латиницы.  

Вопрос о создании национальной 
письменности получил отражение в ре-
шении IV съезда ТНРП (1925 г.): «Тувин-
ский народ должен установить свою 
письменность, пользуясь русскими бук-
вами», для чего было решено обратиться 
за помощью в Академию наук СССР [11]. 
В то же время  руководство ТНР приняло 
решение о разработке национальной 
письменности на латинизированной ос-
нове (1927 г.) и обратилось к ученым ла-
мам. Ключевую роль в решении постав-
ленной задачи сыграл Лопсан-Чинмит и 
его наставник по учебе в Монголии Лоб-
сан Даян.  

Монгуш Лопсан-Чинмит родился в 
1888 г. в местечке Узук-Аксы сумона Ак 
на территории нынешнего Барун-
Хемчикского кожууна (района) в семье 
чиновника в ранге чаңгы Шокара-
Чулдума. В 12 лет родители отправили 
его учиться послушником в один из са-
мых крупных буддийских монастырей 

Тувы – Устуу-Хурээ. Служившие здесь 
ламы, получив азы буддизма в Монго-
лии, долгое время учились в Тибете и, 
вернувшись в Туву, передавали свои зна-
ния многочисленным ученикам. Учите-
лем Лопсан-Чинмита был известный ла-
ма, очень образованный и прогрессив-
ный человек Ондар Чамзы-камбы. После 
нескольких лет обучения в Монголии, 
затем в Тибете он достиг высокого сана 
геше, что соотносится со званием докто-
ра буддистской философии. Владея глу-
бокими знаниями в области философии 
и обрядовой практики буддизма, Ондар 
Чамзы-камбы научил Лопсан-Чинмита 
тибетскому и старомонгольскому язы-
кам, а также читать священные сутры. 
Лама поддерживал тесные контакты с 
монголами-единоверцами, ежегодно со-
вершал паломничество в Ургу и в 1910 г. 
отправил избранных хураков в Монго-
лию для продолжения обучения. Среди 
них был и Монгуш Лопсан-Чинмит, ко-
торый в течение долгих 11 лет получал  
образование в монастыре Кандан. В Туву 
он вернулся в 1921 г., служил в Верхнеча-
данском монастыре Устуу-хурээ, где до-
служился до настоятеля, пользовался 
большим авторитетом у верующих [12]. 

О наставнике мы узнаем: Лобсан 
Даян (Зава Дамдын) был высокообразо-
ванным ламой, свободно говорил по-
русски и по-тибетски, активно занимался 
просветительской деятельностью. Его 
книга «Алтын дептер» является одной из 
главных и наиболее почитаемых будди-
стами по истории буддизма в Монголии. 
Английский перевод книги хранится в 
Национальной библиотеке Великобри-
тании. Нет сомнения в том, что советы 
столь знающего и опытного наставника 
оказались полезны Лопсан-Чинмиту в 
создании основ тувинской письменности. 
Сопоставляя фонетику разных языков, 
включая звуки, звукосочетания, ударе-
ние, ритм, интонацию, подбирая схожие 
со звуками тувинской речи, он создал 
национальный алфавит. Результат упор-
ного труда не заставил долго ждать, ле-
том 1928 г. проект письменности был го-
тов. Под латинскими буквами стояли пе-
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чатные и письменные тибетские, – это 
был алфавит на латинизированной 
(немецкой графической) основе.  

Председатель Малого хурала (орган 
законодательной власти ТНР) Куулар 
Дондук писал: «Лопсан-Чинмит  взял за 
основу немецкий алфавит, внес в него кое-
какие изменения, дополнил и составил 
новый тувинский алфавит» [9, с. 265].                  

На самом деле Лопсан-Чинмит, не зная 
немецкого языка, внес существенные из-
менения. Это касалось порядка букв в 
алфавите: сначала шли все (10) гласные 
буквы, затем  согласные (18), так же как в 
старомонгольском и других восточных 
алфавитах. Изменено было и междуна-
родное чтение (значение) ряда                                 
букв (рис. 1) [8]. 

 

 
 

Рис. 1. Проект тувинского письма на основе латиницы, 
составленный Лопсан-Чинмит Монгушем 

 
Алфавит Монгуша Лопсан-Чинмита 

рассматривался 3 февраля 1929 г. на за-
седании Политбюро ЦК ТНРП. Заседа-
нием руководили генеральный секретарь 
партии Иргит Шагдыржап, председатель 
Совета министров ТНР Сат Чүрмит-
Дажы, председатель Малого хурала ТНР 
Адыг-Тюлюш Хемчик-оол и представи-
тель Коминтерна в Туве Сирен Нацов. В 

принятом постановлении отмечалось:                         
«В связи с тем, что в итоге сверки каждой 
буквы тувинского языка они оказались 
удовлетворительными, проект утвердить. 
Председателем кружка по изучению ту-
винской письменности и алфавита 
назначить Дондука, членами Танчая,                     
Тоткана» (рис. 2) [12]. 
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Рис. 2. Члены комиссии по разработке тувинской письменности 
Дондук, Лопсан-Чинмит, Нацев. Кызыл, 1928 г. 

 
Проекту Лопсан-Чинмита предсто-

яла экспертиза в Москве, но уже 22 июня 
1928 г. состоялось собрание группы по ее 
изучению, и в течение нескольких лет 
тувинцы пользовались этой письменно-
стью. Она была оформлена как двухтом-
ное учебное пособие «Основы тувинской 
письменности».   

Под руководством ТНРП партийные 
ячейки в хошунах, несмотря на малочис-
ленность, организационную и идейную 
слабость своих рядов, что очень затруд-
няло работу, все же подготавливали не-
обходимые условия для распространения 
и изучения письменности. Они вели 
большую работу по развитию классового 
самосознания аратских масс, чтобы 
сформировать людей, преданных идеям 
новой власти, придать им большую ак-
тивность в решении различных вопросов 
хозяйственной и политической жизни. 

Практически в это же время по за-
казу правительства Тувы созданием 
национальной письменности занимался 
советский лингвист, специалист по ал-
тайским языкам, монголист и тюрколог, 
профессор Николай Поппе. Ученым был 
создан проект письменности на основе 
новотюркского алфавита. Однако этот 
алфавит был отклонен. 

О сложившейся ситуации предста-
витель Коминтерна в Туве В.А. Богданов 
18 июня 1929 г. сообщал в Исполком Ко-
минтерна: из двух проектов, основанных 
соответственно на немецком и на ново-
тюркском алфавите, был принят проект 
лам. Побывавший в это время в Туве ав-
стрийский ученый Отто Менхен-Хельфен 
после общения с Лопсан-Чинмитом                       
был также уверен, что именно по его     
алфавиту население будет обучаться 
грамоте [9, c. 267].   

Однако на деле все пошло не так. 
Решение руководства ТНР об изучении 
алфавита Лопсан-Чинмита, не дожида-
ясь альтернативного варианта письмен-
ности из СССР, оказалось поспешным. 
Специалисты Академии наук СССР про-
ект оценили весьма критично, особенно 
А.И. Москалев и А.А. Пальмбах, которые 
включились в его доработку. В ряде пуб-
ликаций отмечались сложности данной 
письменности для аратов. Особенно кри-
тиковалось то, что проект ламы строился 
на немецкой графической основе в отли-
чие от письменности других тюркских 
языков, основанных на новотюркском 
алфавите [9, с. 266].   

Исследования Лопсан-Чинмита по-
казали, что тибетские и монгольские ал-
фавиты не соответствуют звучанию ту-
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винского языка. Если создать тувинский 
алфавит на основе монгольской пись-
менности, то он включал бы 45 букв! Ис-
пользование в письменности такого ко-
личества букв потребовало бы ставить 
впереди и сзади многих букв знаки пре-
пинания, что очень затруднило бы их за-
поминание и применение. Поэтому ту-
винские ламы и обратили внимание на 
письменность на латинской основе, рас-
пространенной в странах Западной Ев-
ропы. Лопсан-Чинмит считал, что ис-
пользование латинского алфавита на ту-
винском языке плодотворно скажется на 
изучении языка и письменности зару-
бежных стран. Отмечая, что букву «А» 
большинство народов Европы называют 
«А», предлагал в тувинском алфавите 
тоже назвать «А», русскую букву «И» ан-
гличане и другие европейские народы 
называют «I» (и), в тувинском алфавите 
ее тоже назвать «I» (и) и так далее. Эти 
рассуждения и сравнительный анализ 
письменности народов европейских 
стран и легли в основу тувинского алфа-
вита. На основе этих и других исследова-
ний Лопсан-Чинмит написал две книги 
по тувинской письменности. В Нацио-
нальном архиве Республики Тыва сохра-
нились две главы из четырех первой 
книги ученого и то лишь потому, что они 
были написаны на монгольском языке.  

Вторую книгу «Буква коренного 
слова тувинского арата» об общих свой-
ствах букв Лопсан-Чинмит закончил в 
августе 1929 г. Он писал: «Я не имею 
специального образования и должен ска-
зать, что мои знания, конечно, недоста-
точны для создания усовершенствован-
ной тувинской письменности. Но в то же 
время я считал своим долгом написать 
эти книги и думаю, что они принесут 
пользу тысячам аратов для получения 
ими знаний» [13, с. 215].   

Но политическая обстановка в Туве 
изменилась. На VIII съезде партии в но-
ябре 1929 г. было принято постановление 
о борьбе с феодализмом и ликвидации 
феодалов как класса и заявлено, что 
«...составление письменности ламой счи-
тать совершенно недопустимым, как с 

моральной точки зрения, так и с полити-
ческой» [13]. За этим последовали ре-
прессии, люди боялись пользоваться 
письменностью Лопсан-Чинмита.  

Между тем оригинальность и мас-
штабность работы ученого ламы была 
признана академиком С.Е. Масловым, и 
в 1930 г. его пригласили выступить на 
ученом совете Ленинградского универси-
тета. Однако руководство республики не 
разрешило поездку, приклеив на Лоп-
сан-Чинмита ярлык «феодала».  

Следующим шагом правительства 
ТНР было принятие 28 июня 1930 г. Де-
крета о введении тувинской письменно-
сти на основе латинизированного алфа-
вита во главе с советским ученым А.А. 
Пальмахом, что сыграло  значительную 
роль в повышении культурно-
образовательного уровня народа. Крити-
ка лам, отказ от проекта Лопсан-
Чинмита имели трагические последствия 
для всей его семьи. В 1931–1932 гг. были 
конфискованы скот и ценное имущество 
семьи, Лопсан-Чинмит и его отец 
Чүлдүм были лишены политических 
прав и свобод, позже они были репрес-
сированы.  

На IX съезде ТНРП в марте 1932 г. 
ламство было причислено к «классовым 
врагам» [14],  за контрреволюционную 
деятельность Лопсан-Чинмит в 1933 г. 
был осужден на 5 лет и сослан в Иркутск. 
Дочь племянника Лопсан-Чинмита 
вспоминала: «…отец привез освободив-
шегося из заключения дядю к себе, не-
сколько раз пытался завести с ним разго-
вор о пережитом. Но бывший лама на 
откровение не шел, дни напролет прово-
дил в молитвах». Служил в Верхнем                      
хурээ в Чадане,  но вновь пострадал из-за 
того, что был выходцем из высшего ду-
ховного сословия. 26 октября 1940 г. 
Монгуш Лопсан-Чинмит был арестован 
за «контрреволюционную деятельность», 
а 23 декабря 1940 г. постановление за 
подписью министра внутренних дел ТНР 
Н.Ч. Товарищтая подтвердило его ви-
новность [14].  

Но, как следует из архивных доку-
ментов, после ареста Лопсан-Чинмита 
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начали допрашивать лишь через 33 дня, 
потому что нечего было предъявлять в 
качестве обвинения. В течение месяца 
его уговаривали, пытали, чтобы нагово-
рил сам на себя и дал ложные показания. 
Таким путем силовые структуры добива-
лись видимости «законности» своим 
преступным действиям [14, с. 3]. С по-
мощью пыток им удалось добиться при-
знания безвинного ламы Лопсан-
Чинмита в том, что он планировал под-
нять вооруженный мятеж, чтобы сверг-
нуть новую власть, создал «контррево-
люционную группу» и был приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу.  
Приговор был приведен в исполнение                   
1 февраля 1941 г. Так трагически погиб 
ученый лама, до сих пор не найдены и 
его останки. 

Реабилитировали Монгуша Лопсан-
Чинмита лишь в 1965 г., но даже после 
этого имя создателя тувинского алфавита 
еще долгое время было в забвении. 
Впервые об ученом ламе написал статью 
в газете «Шын» от 18 апреля 1989 г. пе-
реводчик с монгольского и тибетского, 
научный сотрудник ТНИИЯЛИ  Кыргыс 
Аракчаа. Автор писал о большом вкладе 
Лопсан-Чинмита в создание тувинской 
письменности, разработку алфавита на 
латинской основе, с указанием как назы-
вать каждую из 10 гласных и 18 соглас-
ных букв [15, с. 8; 16]. Статья вызвала 
беспокойство руководства института тем, 
что возвеличивалась роль ламы в созда-
нии тувинской письменности.  

Вслед за этой статьей появились и 
другие, в частности, известна полемика 
филолога Б.И. Татаринцева [7, с. 160–
166] и историка М.В. Монгуш [4, с. 79–
81], представляющая противоположные 
друг другу мнения об участии и вкладе 
Лопсан-Чинмита в разработку тувинско-
го алфавита.  

Кроме того, имеются публикации, 
содержащие противоречивую информа-
цию о том, что Лопсан-Чинмит обучался 
в Тибете и владел 7–8 иностранными 
языками. Изученные нами архивные ма-
териалы, их анализ позволяют внести 
некоторые поправки и приблизиться к 

истине. Большую ценность в этом плане 
имеет протокол допроса, выявленный 
авторами в фондах Национального архи-
ва Республики Тыва [17, л. 58–82]. Как 
свидетельствует протокол допроса, Лоп-
сан-Чинмит начал обучение в Верхнеча-
данском монастыре в 1900 г., через 10 
лет в возрасте 22 лет он уехал послушни-
ком в главный монастырь Монголии – 
Кандан. После 11 лет обучения успешно 
сдал экзамены на получение степени ге-
ше (степень доктора буддийской фило-
софии). Вернувшись в Туву, до 1930 г. он 
служил в Верхнечаданском монастыре. 
Важно отметить, что в монастырях Тибе-
та, как Монголии и Тувы, где изучается 
учение Будды, обучение ведется на ти-
бетском языке и охватывает пять глав-
ных разделов, изучение которых занима-
ет 16 лет. 

На первом курсе изучается наука 
Прамана, что в западной философской 
терминологии соответствует эпистемоло-
гии. На ее изучение отводится четыре го-
да. Система обучения в Верхнечаданском 
монастыре также была основана на тра-
дициях старейшего тибетского универси-
тета, здесь Лопсан-Чинмит изучил 
первую из обязательных наук буддийско-
го образования – Праману. Имеется под-
тверждение и о том, что в течение следу-
ющих 10 лет в  этом же монастыре он 
изучил вторую основную науку буддий-
ской философии – науку Праджняпара-
мита. То есть к моменту отъезда в мона-
стырь Монголии Лопсан-Чинмит уже 
имел серьезную философскую подготов-
ку. Еще один удивительный факт связан 
с тем, что в Туве, как и в монастырях 
Монголии и Тибета, по окончании изу-
чения Праманы и Праджняпарамиты 
признавалось, что послушник усвоил 
один из основных курсов – «Дом 
Зиндаа». «Дом» с тибетского означает 
«объединенный», «Зиндаа» переводится 
как «курс». Отсюда  «Дом Зиндаа» озна-
чал объединение двух больших образо-
вательных курса – «Праманы» и «Пра-
джняпарамиты». Лопсан-Чинмит, как 
выяснили, закончил  оба эти курса в 
Верхнечаданском монастыре. 
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О том, что в Верхнечаданском мона-
стыре монахи изучали курс «Дом 
Зиндаа» свидетельствует книга М.Б. Ке-
нин-Лопсана «Буян-Бадыргы». Автор 
отмечает, что «…вместе с такими же ла-
мами, как Лопсан-Чинмит, курс «Дом 
Зиндаа» изучал и Буян-Бадыргы, кото-
рый знал наизусть сутры "Улегер-Далай" 
("О мудрости и глупости")» [17, 18]. По-
чти все члены правительства, образован-
ного в 1921 г. Тувинского государства, с 
ранних лет обучались в монастырях и 
владели письменной грамотой, читали и 
писали на старомонгольском и тибет-
ском языках. Верхнечаданский мона-
стырь представлял собой единственное 
учреждение во всей Туве, в котором да-
вали самые глубокие знания по буддий-
ской философии [16, 17, л. 71–72]. 

Уместно также добавить об учебе 
Лопсан-Чинмита в дацане Таши Чомпел 
монастыря Кандан в Монголии, который 
считался самым сильным в плане систе-
мы образования. В течение 16 лет изуча-
ли пять больших наук буддийской фило-
софии – Цанит.  

Дацан Таши Чомпел в год выпускал 
по 36 геше. По правилам дацана, каждый 
послушник проходил курс Праджняпа-
рамиты в Таши Чомпеле, включая и тех, 

кто уже прошел его в своем родном мо-
настыре или даже имел степень геше. 
Так как лама Лопсан-Чиңмит прошел 
курс «Дом Зиндаа», он сразу перешел на 
курс Праджняпарамиты и изучал его в 
течение 5 лет. Затем 2 года он посвятил 
изучению третьей основной буддийской 
науки Мадхьямики, 2 года – Абхидхар-
мы, 2 года – курсу Винаи. На основании 
вышесказанного логично предположить, 
что Лопсан-Чинмит посвятил изучению 
пяти основных разделов Буддийской фи-
лософии 11 лет и  получил ученую сте-
пень геше, которая с тибетского языка 
буквально переводится «интеллектуал» и 
означает высшую академическую сте-
пень.  

Заключение. Таким образом, изу-
чение и анализ архивных материалов 
подтверждают, что Лопсан-Чинмит был 
одаренным от природы, с детства тянул-
ся к знаниям, посвятив 21 год изучению 
буддийской философии, сумел глубоко 
постичь все истины учения Будды, что и 
предопределило особенности его судьбы. 
Полученные знания он применил на 
практике, приняв непосредственное уча-
стие в научной работе по разработке                    
алфавита тувинского языка. 
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