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Сборник посвящен 100-летию со дня рождения Дашдорджийна Нацагдорджа (монг. Дашдоржийн 

Нацагдорж) (1906—1937) — выдающегося монгольского поэта, драматурга, писателя, переводчика, 

общественного деятеля, одного из самых образованных людей Монголии своего времени. Значение 

творчества Д. Нацагдорджа для культуры Монголии неоценимо. Его по праву можно назвать основопо-
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ния, для которого историко-культурные проблемы монголоязычных народов существенны, несут важ-

ную общественную нагрузку и имеют как чисто научное, так и общеисторическое практическое значе-

ние.  

«Монголика-VII» имеет 7 разделов — «Литературоведение и фольклористика», «Историография и 

источниковедение», «Научные архивы востоковедов», «Наши переводы», «Новости научной жизни», 

«Рецензии», мемориальная часть сборника посвящена научному и художественному наследию Д. 

Нацагдорджа.  

Сборник статей рассчитан на специалистов-монголоведов, историков науки, культурологов и всех, 
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Конференция, посвященная Агвану Доржиеву  

(Санкт-Петербург, Россия) 

9—11 ноября 2006 г. в Санкт-Петербурге проходили 
Вторые Доржиевские чтения «Буддийская культура: 
история, источниковедение, языкознание и искусство». 
Организаторами конференции выступили Санкт-
Петербургский благотворительный общественный 
фонд «Общество бурятской культуры „Ая-Ганга―», 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербургский фи-
лиал Института востоковедения РАН, Музей-квар-
тира П. К. Козлова, СПбФ ИИЕТ РАН, религиозное 
объединение буддистов «Дацан Гунзэчойнэй» при 
поддержке Комитета по внешним связям Админи-
страции г. Санкт-Петербурга и Администрации рес-
публики Бурятии.  

Выдающийся религиозный и политический дея-
тель буддийский философ, филолог и историк, 
наставник и официальный представитель XIII Далай-
ламы лхарамба Агван Доржиев (1853—1938) был 
членом Императорского географического общества, 
содействовал установлению дипломатических отно-
шений между Россией, Тибетом, Монголией, оказы-
вал большое влияние на формирование научного ин-
тереса русских путешественников и ученых к про-
блемам буддийской философии. Будучи переводчи-
ком, писателем, поэтом и просветителем своего 
народа, он создал новый бурятский алфавит, кото-
рый, по его мнению, должен был способствовать 
пропаганде и распространению естественных и гу-
манитарных знаний среди бурят.  

В конференции участвовали ученые-монголоведы 
и тибетологи, исследователи жизни и творчества 
Агвана Лобсана Доржиева. Ряд докладов касались 
деятельности и творческого наследия Агвана Дор-
жиева; большинство же их явились своеобразным 
органичным продолжением и развитием начатого 
ученым на рубеже веков большого многоаспектного 
исследования истории, литературы, историографии, 
искусства, лингвистики монгольских народов. 
Именно такая концепция Доржиевских чтений, по 
мнению организаторов, является наиболее плодо-
творной, способной обеспечить их жизнестойкость. 

На открытии конференции, состоявшемся в биб-
лиотеке Отдела Востока Государственного Эрмита-

жа, прозвучали приветствия главного настоятеля 
«Дацана Гунзэчойнэй» Чампа Доньод (Б. Б. Бадма-
ева) и председателя Комитета по внешним связям 
правительства Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко. 
В адрес конференции поступили также приветствия 
президента Республиканского общественного фонда 
Агвана Доржиева Э. Д. Дагбаева (Улан-Удэ) и ди-
ректора СПбФ ИВ РАН И. Ф. Поповой. 

Всего было представлено 58 докладов, из них за-
читано и обсуждено более тридцати. Темы двух за-
седаний первого «эрмитажного» дня сосредоточи-
лись на деятельности Агвана Доржиева, истории 
монголоведения и тибетологии, общекультурологи-
ческих и искусствоведческих проблемах.  

Во второй день конференции заседания проходи-
ли в Санкт-Петербургском филиале Института во-
стоковедения РАН. Заседания этого дня были по-
священы вопросам истории и историографии, источ-
никоведению и текстологии, литературоведению и 
лингвистике. 

Третий день собрал в Музее-квартире П. К. Коз-
лова специалистов, занимающихся проблемами со-
временного состояния буддизма в различных регио-
нах монголоязычного и тибетоязычного мира, во-
просами, связанными с путешествиями и изучением 
Центральной Азии.  

Заведующий Сектором тюркологии и монголи-
стики СПбФ ИВ РАН С. Г. Кляшторный в своем до-
кладе «О первых попытках введения буддизма как 
государственной религии на территории Монголии», 
ставшем постановочным для второго дня конферен-
ции, говорил о найденных археологических матери-
алах, свидетельствующих о попытках тюрков, кыр-
гызов, уйгуров, имевших свои государства на терри-
тории Монголии, в IV—XI вв. ввести буддизм как 
государственную религию.  

Интересную тему поднял в своем докладе «Буд-
дизм и тенгрианство: конфронтация или сотрудниче-
ство» научный сотрудник Института востоковедения 
РАН (Москва) Ю. И. Дробышев, полагающий, что 
трудно поставить один какой-либо знак между этими 
двумя явлениями, игравшими ключевую роль на мно-
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гих этапах развития монгольских народов. Продол-
жением и развитием некоторых положений первого 
доклада можно считать совместный доклад Ю. И. Дро-
бышева с П. Ф. Гуниным и С. Н. Сажа (Москва) «Роль 
буддизма как регулятора на разных этапах социально-
экономического развития Монголии».  

Из общекультурологических докладов должен 
быть отмечен также доклад А. Г. Юрченко «Буддизм 
в восприятии Роджера Бэкона: „Большое сочинение― 
XIII века», вызвавший заинтересованное обсужде-
ние. В нем петербургский историк впервые предста-
вил научному сообществу созданную английским 
интеллектуалом классификацию мировых религий, 
где монголы фигурируют вместе с буддистами, му-
сульманами, христианами, иудеями и язычниками. 
Буддисты занимают в этой системе, представленной 
главными «родами человеческими», предпоследнее 
перед язычниками место по степени удаления от со-
вершенства единого Бога.  

Вопросам истории и историографии буддизма 
были посвящены доклады Т. В. Ермаковой (СПбФ 
ИВ РАН), которая охарактеризовала вклад П. С. Пал-
ласа в изучение религиозной жизни калмыков, под-
черкнув приоритетный по времени публикации ха-
рактер сведений, а также доклады Е. Н. Афониной 
(СПбГУ) на тему: «Истоки историографии школы 
Гелугпа» и Т. А. Пан (СПбФ ИВ РАН) на тему: 
«Буддизм в шаманском мире маньчжуров». 

Блок лингвистических докладов представили 
З. К. Касьяненко, Н. С. Яхонтова и П. О. Рыкин, 
Е. Ю. Харькова.  

З. К. Касьяненко (СПбГУ) подняла очень важную 
и до сих пор не привлекшую в должной степени 
внимание ученых тему о колофонах канонических 
сочинений как источнике информации о лингвисти-
ческих знаниях монголов. Ею было высказано мне-
ние, что колофоны являются самостоятельной ком-
позиционной единицей средневековых монгольских 
литературных сочинений, содержащей не только дан-
ные об авторе, переписчике, редакторе, месте и вре-
мени создания произведения, но и ценные сведения 
терминологического, понятийного характера о язы- 
ке, отражающие уровень языкознания, процессы мон-
гольского литературного творчества того времени. 

Н. С. Яхонтовой (СПбФ ИВ РАН) был предложен 
доклад об именованиях Солнца в традиционных 
монгольских текстах. Она проследила, как монголь-
ские эпитеты восходят к традиционным санскрит-
ским выражениям из знаменитых лексиконов. Про-
изведя классификацию именований, она установила, 
что самое значительное их количество относится к 
определениям, характеризующим Солнце не как бо-
жество и не как астрономический объект, а как фи-
зическую реальность нашей жизни. 

П. О. Рыкин (ИЯЛИ РАН) в докладе «Титям: об 
одном китайском титуле в средневековых русских 
летописях» рассмотрел этимологию этого термина, 
который встречается в русских летописях до 1262 г. 
как обозначение посланного на Русь представителя 
монгольского ка‘ана.  

Е. Ю. Харькова (СПбФ ИВ РАН) представила до-
клад «Традиция изучения индо-тибетской граммати-
ки в Тибете».  

Д. В. Иванов (МАЭ РАН) проанализировал неко-
торые особенности иконографии калмыцкой буд-
дийской живописи, в том числе характер компози-
ции калмыцких буддийских живописных свитков.  

Современному состоянию монголоведения и ти-
бетологии были посвящены доклады И. В. Кульганек 
(СПбФ ИВ РАН) о новых трудах по монголоведе- 
нию в России и Монголии, вышедших в 2006 г., и 
П. Л. Гроховского (СПбГУ) — об основных задачах 
изучения тибетского классического языка на совре-
менном этапе. 

Отрадно, что в конференции приняло участие не-
мало молодых и будущих ученых – как совсем не-
давно защитивших кандидатские диссертации, так и 
стоящих на пороге этого этапа своей научной карье-
ры. Так, Ю. В. Болтач (СПбФ ИВ РАН) представила 
доклад, посвященный корейскому буддийскому ис-
торику Какхун, автору «Жизнеописаний достойных 
монахов страны, что к востоку от моря», в котором 
она реконструировала жизнеописание этого буддий-
ского деятеля с помощью релевантной информации 
о нем в памятниках средневековой литературы. 

 На конференции выступили аспиранты СПбФ 
ИВ РАН Б. С. Меняев, К. В. Эдлеева и магистрант 
СПбГУ Д. А. Носов. Своими докладами они органи-
чно продолжили литературоведческий блок, начатый 
М. П. Петровой (СПбГУ), которая представила на об-
суждение свои наблюдения над жанром «хайку» в 
современной монгольской поэзии.  

 Тематика докладов, прозвучавших в Музее 
П. К. Козлова, была обращена к путешествиям и пу-
тешественникам, к современному состоянию буд-
дизма. Подготовленный директором Музея-кварти-
ры П. К. Козлова А. И. Андреевым доклад «Фото-
графия в русских экспедициях по Центральной Азии 
XIX—начала XX в.: Г. Цыбиков и О. Норзунов — 
первые фотографы Тибета», доклад В. Л. Успенского 
о монастыре Бадгар, признанном правительством 
КНР памятником культуры общегосударственного 
значения, сообщение И. Н. Селивановой о междуна-
родном всебурятском фестивале в 2006 г. сопровожда-
лись видеорядом и демонстрацией видеофильмов.  

Блок докладов о современных проблемах буддиз-
ма был представлен докладами М. Банаевой (Москва) 
о религиозной жизни бурят Москвы, М. Н. Кожев-
никовой — о версиях буддийского образования — че-
тырех истинах в Западном мире, М. Броудер (Тал-
лин) — о буддийском братстве в Эстонии, Е. В. Асал-
хановой — о реконструкции петербургского буддий-
ского храма, О. С. Хижняк — об употреблении евро-
пейских понятий в исследовании буддизма. Тему пу-
тешествий закрыли доклад Т. Ю. Гнатюк о двугор-
бом верблюде как основном транспортном средстве 
в центральноазиатских экспедициях и сообщение 
В. Ю. Жукова о роли Монголии в жизни и творчестве 
С. А. Кондратьева, участника экспедиции П. К. Коз-
лова в 1923—1926 гг.  
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Конференция продемонстрировала большие успе-
хи российского монголоведения и тибетологии в 
изучении жизненного пути и творческого наследия 
одного из замечательных сынов бурятского народа. 
Кроме того, она наглядно показала, как велики по-

тенциальные возможности российских ученых в раз-
витии приоритетных направлений востоковедной 
науки, каковыми всегда были и остаются фундамен-
тальные исследования. 

И. В. Кульганек


