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Брайан Хьютон Ходжсон 
(Brian Houghton Hodgson, 1800-1894) 

как пионер комплексного обследования 
Гималайского региона

Т. В. Ермакова
Институт восточных рукописей Российской академии наук, 

Санкт-Петербург, Россия; taersu@yandex.ru

Brian Houghton Hodgson (1800-1894), 
a pioneer explorer of the Himalaya

Т. V. Ermakova
Institute of Oriental Manuscripts, Russian Academy of Sciences,

St. Petersburg, Russia; taersu@yandex.ru

Б. X. Ходжсон родился в 1800 году. 
Выбор карьеры в гражданской служ
бе в Индии был обусловлен биогра
фическим фактором: Джеймс Патти- 
сон (James Pattison), в 1810-х годах 
директор Британской Ост-Индской 
компании, дружил с его отцом и пред
ложил юноше получить образование 
в специальном учебном заведении 
(Haileybury College), принадлежавшем 
Ост-Индской компании. Образова
тельный профиль предлагал учебные 
дисциплины, направленные на полу
чение знаний, необходимых для служ
бы в колониях. В Хейлибёри препода
вали математику, право, политическую 
экономию, историю и языки Индии. 
Брайан окончил двухлетний курс в 
1817 году с золотой медалью первым в 
списке выпускников.

По прибытии в Индию в 1819 году 
Б. X. Ходжсон вначале служил в Кумаоне в британском представи
тельстве, а в 1820-м был переведён в Непал на должность ассистен
та резидента. Его амбиции не были удовлетворены: он хотел слу

Фотопортрет Б. Б. Ходжсона 
(из: Hunter, 1896).
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жить в Калькутте или в другом, менее захолустном месте, чем 
Катманду. В том же году Ходжсон получил пост в персидском 
управлении в Калькутте. Однако её климат, жаркий и влажный, 
совершенно не подошёл ему. Здоровье ухудшилось, и доктора 
рекомендовали или вернуться в Англию, или выбрать для службы 
более здоровую местность. Ходжсон нуждался в регулярном зара
ботке и выбрал Непал.

В 1824 году началась его работа в Катманду, вначале на ничтож
ной должности почтмейстера, поскольку прежний пост был уже 
занят. Однако в дальнейшем он продвинулся до статуса резидента 
Британии в Непале и прослужил до 1843 года.

Таким образом, работа Б. X. Ходжсона в Непале не была его 
личным выбором, но следствием биографических факторов и лич
ных обстоятельств. Заняться комплексным обследованием этой 
приграничной для Британской Индии страны, сохранившей фор
мальную независимость, Ходжсона подтолкнул Вильям Бейли 
(William Butterworth Bayley), член совета при индийском губерна
торстве. Благодаря своему высокому посту тот хорошо знал аспек
ты информации о Непале, интересующие британские власти в 
Индии (см.: Hunter 1896: 94).

Статус британского резидента в Непале предполагал сбор раз
нообразной информации о стране. Преимущественно она была 
направлена на решение страноведческих задач в практических це
лях: оценка политической обстановки, занятия и верования наро
донаселения, ресурсы и перспективы торговли. Базовое образова
ние Ходжсона как чиновника британской администрации в Индии 
способствовало его успешной деятельности по обследованию Не
пала в указанных аспектах.

Субъективным фактором, мотивировавшим Б. X. Ходжсона на 
оформление получаемых сведений в виде публикаций, было вы
сказанное им самим желание заниматься непальской проблемати
кой в научном плане. Именно поэтому он, хотя в его служебные 
обязанности не входило специальное исследование буддизма, при
ложил многолетние целенаправленные усилия к сбору и копирова
нию рукописей различных произведений буддийского письменно
го наследия. Первоначально он переправлял рукописи в Калькутту, 
затем они поступали в крупнейшие древлехранилища Европы. 
Описание состава и места хранения рукописей, собранных Ходж
соном, опубликовал Вильям Хантер (Hunter, 1881). Последний 
(William Wilson Hunter, 1840-1890) также служил в британской 
администрации в Индии, был автором обширной биографии Ходж
сона (Hunter, 1896) и прославился как многолетний составитель 
знаменитого справочника по Индии (“Imperial Gazetteer”).
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Беспрецедентный и действительно пионерный вклад был вне
сён Б. X. Ходжсоном в обследование языков и письменностей 
Непала. Не будучи востоковедом-палеографом, он, тем не менее, 
был способен оценить рукописную культуру региона. С помощью 
приписанного к резидентству пандита (знатока санскритских пись
менных источников) Ходжсон собрал значительную по объёму кол
лекцию буддийских рукописей на пальмовых листьях и бумаге тра
диционной выделки. Самые старые из них датируются IX веком 
нашей эры. Для европейского востоковедного сообщества инфор
мация Ходжсона об обнаружении в Непале памятников буддий
ского письменного наследия на санскрите произвела сенсацию: 
санскритский буддийский канон считался утраченным.

В общей сложности в период 1824—1845 годов Б. X. Ходжсон 
передал в различные научные центры и учреждения Англии и Фран
ции, а также в библиотеку Азиатского общества в Калькутте более 
трёхсот рукописей, на многие годы ставших предметом специаль
ного палеографического обследования и изучения для профессио
нальных востоковедов-буддологов.

Благодаря активным российско-британским научным связям в 
востоковедении (XIX век) и введённой С. С. Уваровым (мини
стром народного просвещения в 1833—1849) практике командиро
вания выпускников-востоковедов в научные центры и древлехра
нилища Европы, рукописная коллекция Б. X. Ходжсона была 
хорошо известна в России. Этому способствовала также публика
ция её каталогов. Родоначальник российской классической индо
логии И. П. Минаев (1840-1890) в первом своём путешествии в 
Индию посетил Непал (1875), в том числе и с целью приобретения 
буддийских рукописей, что ему блестяще удалось. В обзорном очер
ке «Непал» И. П. Минаев (1878) упоминает о значении трудов 
Ходжсона в обследовании гималайского региона, в особенности 
долины Катманду. В описании географии Непала он следует схеме 
соответствующих работ Ходжсона, а в части, посвящённой этни
ческому составу и антропологическим типам, прямо указывает на 
авторство своего британского предшественника, фактически пере
сказывая его. Этому есть объяснение: возможностей наблюдения у 
резидента было несравненно больше.

Крупнейший российский буддолог С. Ф. Ольденбург (1863— 
1934) также был в курсе собирательской деятельности Ходжсона. 
В составе его публикации о непальских рукописях в России (Оль
денбург, 1890) содержится библиографический список изданных 
каталогов рукописей, направленных Ходжсоном в европейские биб
лиотеки.
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Несомненно, Б. X. Ходжсон обладал недюжинным умом и гума
нитарной интуицией. Так, он опубликовал специальную статью о 
традиционном способе производства бумаги из растительного сы
рья (1832), что проливало свет на материалы для письма и локацию 
центров производства бумаги в гималайском регионе. Впервые 
Ходжсон провёл классификацию изображений персонажей буд
дийского и индуистского пантеонов и опубликовал наиболее попу
лярные из них, в том числе изображения на монетах (1861). Это 
открывало новый путь к датировке периодов буддийской истории 
в Непале.

Особенности научного наследия Б. X. Ходжсона обусловлены 
характером его научной деятельности и, говоря современным язы
ком, публикационной активности. На протяжении всех лет службы 
в Непале он регулярно направлял в печать небольшие по объёму 
заметки и статьи, посвящённые различным страноведческим сю
жетам. По мере их накопления они переиздавались в виде сборни
ков трудов Ходжсона. Первая такая подборка была опубликована в 
городе Серампур (Hodgson, 1841). Помимо ранее опубликованных, 
она содержала и одну новую статью (№ XV).

В дальнейшем были изданы ещё три тома трудов (Hodgson, 
1874, 1880а, Ь). По составу они частично пересекаются (некоторые 
статьи публиковались дважды). Их тематика, характеризующая 
научные интересы Ходжсона (и необходимость собирать соответ
ствующие сведения о Непале по службе), исчерпывает основные 
аспекты комплексного страноведческого описания: физическая 
география и топография Тибета и Непала; описание языков Непа
ла; религия, письменности, занятия этносов, населяющих Непал и 
Тибет; описание растений и животных, включая неизвестные на
уке виды; перспективы трансгималайской торговли.

Примечательно, что оценке привлекательности колонизации 
Непала Б. X. Ходжсон посвятил специальную статью (1854). В ней 
Непал характеризуется как в высшей степени благоприятное для 
европейцев место с хорошим климатом и разнообразной богатой 
природой. Как мы знаем, колонизован Непал не был а много лет 
спустя действительно стал одной из самых привлекательных для 
посещения стран.

Возможно, с этим связан ренессанс интереса к трудам, жизнен
ному пути и наследию самого знаменитого из британских резиден
тов при непальском дворе. Перспективное исследовательское поле 
представляет обширный личный архив Б. X. Ходжсона, поступив
ший в библиотеку министерства по делам Индии (India Office 
Library), впоследствии присоединённую к Британской библиотеке. 
В настоящее время на базе последней реализуется проект обследо
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вания и изучения собрания научных трудов, рисунков, докумен
тов, собранных Ходжсоном за десятилетия службы и научных изыс
каний в Катманду.
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