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Международная ассоциация монголоведения, Ир-

кутский областной краеведческий  музей и Монголь-
ский государственный университет культуры и ис-
кусств опубликовали в Монголии монографию Ана-
толия Ивановича Шинкового «Буддийское наследие 
Монголии и Востока (XVII–XX вв.). Исследование и 
каталог восточных коллекций из собрания Иркутско-
го областного краеведческого музея». Данное иссле-

                            
 Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта 
«Национальные интересы России и Монголии в тре-
угольнике отношений Россия — Монголия — Китай: 
проблемы, противоречия, сценарии», проект № 18-514-
94002 МОКН_а. 

дование кандидата исторических наук, главного на-
учного сотрудника Иркутского областного краевед-
ческого музея А. И. Шинкового — результат много-
летнего научного изучения буддийской коллекции 
старейшего российского и первого сибирского му-
зея, основанного в 1782 г. 

Как известно, Иркутск является крупным эконо-
мическим и культурным центром Восточной Сиби-
ри, в XVIII–XIX вв. был административным центром 
управления Сибирским регионом и дипломатиче-
ским посредником Российской империи со странами 
Востока: Китаем, Монголией, Японией и Кореей. 
Иркутск выделялся среди других городов Сибири 
высоким уровнем образования, созданием школ, учи-
лищ, библиотек и музеев, а также являлся центром 
торговли Восточной Сибири с восточными страна-
ми. Через Иркутск пролегали и маршруты известных 
русских путешественников в Монголию, Тибет, Ки-
тай, Японию. Образованные купцы и русские путе-
шественники приобретали картины известных ху-
дожников, а также произведения искусства восточ-
ных мастеров, в том числе буддийские скульптуры, 
предметы восточного искусства в Монголии, Китае, 
Тибете. Благодаря этим людям именно здесь появи-
лись первые в Сибири школы, музеи и библиотеки. 

Первые отчеты путешественников происходили 
также в Иркутске. В этой связи русские купцы и пу-
тешественники передавали в Иркутские музеи кол-
лекции восточных книг, произведения азиатского ис-
кусства. Постепенно в Иркутске складывалась школа 
востоковедения, монголоведения и буддологии из 
числа профессиональных переводчиков восточных 
языков, преподавателей монгольского, маньчжурско-
го и китайского языков в гимназии, школах, учили-
щах, появились истинные ценители восточной куль-
туры. Особенно много таковых оказалось среди об-
разованных и состоятельных купцов, которые приоб-
ретали для себя и городских музеев восточные ра-
ритеты. Наличие китайских, японских произведений 
живописи, восточной буддийской скульптуры в ир-
кутских музеях и частных коллекциях купцов, со-
стоятельных предпринимателей города  имело до-
вольно распространенный характер. Торговцы чаем, 
сибирской пушниной, золотом вкладывали в произ-
ведения русского и зарубежного искусства значи-
тельные финансовые средства и обладали значитель-
ными коллекциями, часть из которых оказались в 
Москве, Санкт-Петербурге или за  рубежом, но су-
щественная часть их сохранилась в музеях города 
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Иркутска. 26 октября 1782 г. в Иркутске был создан 
городской музей, в котором и формировалась вос-
точная буддийская коллекция. Особенностью данной 
коллекции является формирование ее на основе да-
ров купцов, буддийских деятелей, коллекционеров, а 
не на основе конфискации имущества буддийских 
монастырей. С 1880 по 1920 г. формирование кол-
лекции шло наиболее интенсивно, и она стала одной 
из лучших в России коллекцией подобного рода. 
28 декабря 1888 г. состоялась первая в России вы-
ставка буддийской скульптуры, которую посетило 
более 6 тысяч человек, что свидетельствует о высо-
ком интересе жителей города к восточному искус-
ству. Многие известные путешественники и писате-
ли отмечали высокий уровень образования и культу-
ры Иркутска, поэтому создание в нем музеев, школ и 
библиотек является непременным атрибутом обще-
ственной жизни сибирского города. 

Каталог изданной коллекции (с. 224–464) состоит 
из буддийских скульптур Внешней Монголии, Внут-
ренней Монголии, Китая, Непала, Тибета и Японии, 
кроме того, в нем содержатся сведения о коллекцио-
нерах, заложивших основы данного музейного соб-
рания. Самостоятельную ценность имеет раздел «Ос-
новные принципы буддийской иконографии в метал-
лической скульптуре Китая, Центральной и Юго-
Восточной Азии на примерах коллекции ИОКМ» 
(с. 128–169). Этот раздел будет интересен и полезен 
историкам и искусствоведам, недостаточно знако-
мым с буддийской культурой и символикой. 

Текст книги издан на двух языках: русском и 
монгольском, что делает книгу доступной не только 
российскому, но и монгольскому читателю, для ко-
торого эта тема сегодня чрезвычайно интересна и 
важна. Составление каталога потребовало от автора 
значительных научных усилий, высокой эрудиции, 
неоднократных командировок в Улан-Удэ, Улан-Ба-
тор, Москву для точного и полного описания каждо-
го предмета буддийской коллекции, полного выяс-
нения истории каждого музейного экспоната. Коман-
дировки были необходимы также для консультации 
с ведущими буддологами нашей страны Ц. П. Ванчи-
ковой, С.-Х. Сыртыповой, С. Б. Бардалеевой, Е. Ю. Харь-
ковой и др. Это по силам не каждому научному со-
труднику, необходим глубокий научный интерес к 
теме, полное погружение в предмет исследования, 
определенная отрешенность от житейских бытовых 
проблем. Многие командировки А. И. Шинковой со-
вершал в период отпуска, праздничных дней за счет 
собственных средств. 

Редакторами книги выступили Г. Д. Лопатовская, 
Э. Сонинтогос и С. Чулуун. Особую роль в издании 
книги А. И. Шинкового сыграл С. Чулуун — дирек-
тор Института истории и археологии Академии наук 
Монголии, академик МАН, доктор исторических на-
ук. Он организовал перевод книги на монгольский 
язык и нашел возможным опубликовать данное до-
рогое книжное издание. Благодаря активности и вы-
сокой организованности академика С. Чулууна — боль-

шого любителя монгольской книги и истории Мон-
голии книга получила свое рождение и вышла в свет. 

Колоссальный объем исторического материала 
представлен в разделе монографии А. И. Шинкового 
«История формирования восточных коллекций в Ир-
кутском областном краеведческом музее. Художест-
венный металл» (с. 10–127). По сути, это отдельная 
книга, здесь впервые в российской историографии 
представлен исторический очерк о формировании му-
зейной восточной коллекции старейшего музея Вос-
точной Сибири, который будет интересен не только 
профессиональным историкам, искусствоведам и му-
зееведам, но всем интересующимся историей Иркут-
ска, Восточной Сибири и музейными коллекциями 
сибирских музеев. Книга А. И. Шинкового — уни-
кальное издание, которое, несомненно, войдет в зо-
лотую коллекцию мирового востоковедения, исто-
рию и историографию мирового восточного искус-
ства. Высокий уровень полиграфического исполне-
ния издания, цветные иллюстрации книги, значи-
тельное число фотографий сделали монографию на-
стоящим шедевром издательского мастерства.  

Глава монографии «Исследователи Центральной 
и Восточной Азии и первые собиратели восточных 
коллекций, заложивших основу музейных собраний 
СОИРГО, ВСОИРГО, ИОКМ» (с. 170–224) пред-
ставляет собой особую ценность для историков нау-
ки и востоковедения, так как биографические дан-
ные ряда как уже хорошо известных исследователей 
истории Сибири и восточных стран, так и малоизве-
стных науке достойных людей Иркутска и Восточ-
ной Сибири  впервые в российской историографии 
введены в научный оборот. Читатель найдет здесь 
как имена уже хорошо известных исследователей ис-
тории Сибири и восточных стран, так и малоизвест-
ные науке имена достойных людей Иркутска и Вос-
точной Сибири, таких как Аввакум (Честной Дмит-
рий Семенович), А. А. Бадмаев, Ф. К. Боржимский, 
В. И. Вагин, И. В. Вамбоцыренов, Д. Г. Гомбоев, В. Ч. До-
рогостайский, Я. П. Дуброва, С. М. Дудин, Н. Я. Би-
чурин, Н. В. Кириллов, Д. П. Клеменц, П. К. Козлов, 
Ю. Л. Лумбунов, А. М. Орлов, П. И. Першин, Д. П. Пер-
шин, И. А. Подгорбунский, Г. Н. Потанин, В. В. Рад-
лов, Э.-Д. Р. Ринчинов, П. А. Ровинский, И. И. Сере-
бренников, А. Д. Старцев, К. К. Стуков, С. К. Трапез-
ников, Н. А. Чарушин, Я. П. Шишмарев, Н. М. Ядрин-
цев, а также имена других исследователей, коллек-
ционеров буддийской скульптуры. Эти сведения бу-
дут интересны для многих исследователей истории 
Сибири, истории и культуры Иркутска и откроют с 
новой, еще неизвестной стороны уже известных си-
бирских ученых, путешественников и религиозных 
деятелей Иркутска и Восточной Сибири. 

Основная часть описания буддийской коллекции 
из предметов Китая, Внутренней Монголии, Монго-
лии, Тибета, Непала и Японии (с. 226–454) насыщена 
колоссальным объемом научной и просто познава-
тельной информации, которая заинтересует как про-
фессионального исследователя буддизма, так и це-
нителя восточной культуры и художественных про-
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изведений Востока. Примечания дают полное описа-
ние и раскрывают суть каждого предмета буддийско-
го искусства. Наверное, эта часть данной книги — 
наиболее ценная для современной науки и одновре-
менно сложная часть исследования, заслуживающая 
профессионального уважения и восхищения. Види-
мо, эта часть и потребовала многолетнего исследо-
вательского труда Анатолия Ивановича Шинкового, 
многолетних научных поисков и консультаций в уз-
ких областях востоковедных знаний, в частности, в 
области буддийской символики и знаков.   

Анатолий Иванович Шинковой — кандидат исто-
рических наук, известный искусствовед Иркутска и 
России; востоковед-японист, хорошо известный япон-
ским ученым и российским востоковедам, опублико-
вавший более 80 статей по истории Востока, истории 
изучения восточных стран в России и Иркутске, по 
музейным коллекциям Иркутска и творческим био-
графиям известных ученых Восточной Сибири. Боль-
шую известность в России и Японии иркутскому 
ученому принесла монография «Японская цветная 
гравюра», изданная в Москве в 1990 г.  

А. И. Шинковой, по первому образованию худож-
ник, затем окончил искусствоведческий факультет 
Уральского государственного университета. Длитель-
ное время работал научным сотрудником, заведую-
щим выставочным залом Иркутского художествен-
ного музея. Успешно трудился заместителем ди-
ректора Государственного архива Иркутской облас-
ти. В настоящее время работает главным специали-
стом в Иркутском областном краеведческом музее и 
специализируется по истории, религии и культуре 
народов Центральной и Северо-Восточной Азии. По 
материалам научно-исследовательского института 
г. Киото (Япония) включен в каталог 2500 зарубеж-
ных специалистов  из 38 стран Европы и Японии. 

Предметом научных поисков А. И. Шинкового 
является духовное наследие монгольских народов. 
Работы А. И. Шинкового посвящены проблемам бу-
рятского и монгольского шаманизма, буддизма мон-
гольских народов Центральной Азии, творческим 
биографиям исследователей восточной культуры и 
религии. Он принимал участие в ряде научных про-
ектов РГНФ. Исследования ученого отличаются ори-
гинальным архивным материалом, точным и скрупу-
лезным анализом. Результаты его научных исследо-
ваний публикуются в трудах Краеведческого музея, 
докладах международных конференций и форумов.  

Исследование А. И. Шинкового, представленное 
в монографии, опирается на работы его научных 
предшественников — российских востоковедов и мон-
головедов Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева, Д. А. Кле-
менца, П. К. Козлова, Д. П. Першина, И. А. Подгор-
бунского, С. Ф. Ольденбурга, П. П. Хороших, Д. Ян-
чевского, А. И. Андреева, К. М. Герасимовой, Е. М. Да-
ревской, Ц. П. Ванчиковой, А. Д. Цендиной, В. В. Сви-
нина. Ученый широко использует «Иркутские лето-
писи», мемуары и отчеты научных экспедиций, За-
писки ВСОРГО и другие ценные исторические ис-
точники. Исследование базируется на материалах 

Государственного архива Иркутской области, теку-
щего архива Иркутского областного краеведческого 
музея и Иркутского художественного музея. Осо-
бенно тщательно изучены отчеты Восточно-Сибир-
ского отдела Императорского Русского географиче-
ского общества за длительный период его существо-
вания. Автор привлекает в своей работе исследова-
ния монголоведов, китаеведов, японистов, буддоло-
гов, искусствоведов, историков. Это и позволило 
воссоздать полную и точную картину формирования 
буддийской коллекции в Иркутске, историю отдель-
ных раритетов восточной культуры, показать роль 
собирателей и коллекционеров Восточной Сибири. 

Все публикации А. И. Шинкового отличает ори-
гинальный исторический материал, посвященный 
неизученным вопросам истории Иркутска, истории 
изучения сибирскими исследователями восточных 
стран: Японии, Китая, Монголии и Тибета. Это вы-
сококвалифицированный специалист в области вос-
точной и японской культуры, владеющий восточны-
ми языками и увлеченный познанием сложной циви-
лизации Востока, требующим высокой самоотдачи и 
полного и длительного погружения в тему исследо-
вания.  

Исследование А. И. Шинкового «Буддийское на-
следие Монголии и Востока (XVII–XX вв.) и каталог 
восточных коллекций из собрания Иркутского обла-
стного краеведческого музея» представляет собой 
оригинальное исследование, посвященное совершен-
но новой теме исторического исследования, оно 
прочно войдет в историографию российского восто-
коведения и монголоведения.  Данное научное изда-
ние стало возможным благодаря высокой научной 
эрудиции и высокому профессионализму Анатолия 
Ивановича Шинкового — историка, искусствоведа, 
музееведа, художника и архивиста.  Эта книга, несо-
мненно, получит высокую оценку в мировом и рос-
сийском востоковедении, монголоведении и буддо-
логии. Представляется, что она будет интересна не 
только профессиональным ученым и художникам, 
искусствоведам, но и широкому кругу любителей 
восточной культуры. 

Проблемы буддизма монголоязычных народов 
Центральной и Восточной Азии в последние годы 
являются предметом пристального научного иссле-
дования российских и монгольских ученых. Так, бы-
ли изданы коллективная фундаментальная работа 
«Буддизм. Каноны. История. Искусство» (2006), кни-
га Н. В. Цыремпилова «Буддизм и империя. Бурят-
ская буддийская община в России» (2013), исследо-
вание В. Л. Успенского «Тибетский буддизм в Пеки-
не» (2011), монография Ц. П. Ванчиковой «Буддизм 
в Монголии: история, духовенство, монастыри» 
(2019). Представляется, что исследование А. И. Шин-
кового займет достойное место в ряду изданий, по-
священных проблемам классического российского 
востоковедения и монголоведения, буддологии. 

 
И. В. Кульганек. Рец. на: Скородумова Л. Г. Мон-
гольская литература XIX–XX веков. Вопросы по-




