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Некоторые факты из истории тангутоведения 
в первых инвентарных книгах 

Тангутского фонда* 

К. М. Богданов 
Институт восточных рукописей РАН 

Первые инвентарные книги Тангутского фонда (ТФ) Азиат-
ского музея привлекли внимание совершенно особым образом в 
период сверки всех шифров и инвентарей фонда, которая прово-
дилась под руководством Е. И. Кычанова (1932–2013) сотрудни-
ками рукописного отдела ИВР РАН в период 2005–2013 гг. Эти 
книги относятся к довоенному периоду работы с коллекцией, 
точное время их создания неизвестно, так как какие-либо даты, 
которые бы формально фиксировали период ведения инвентар-
ных записей, в них отсутствуют. Вполне вероятно, что они были 
созданы спустя много лет после размещения коллекции 
П. К. Козлова в Азиатском музее1. Книги содержат 2400 инв. но-
меров с подробными описаниями каждой единицы хранения, ко-
торые были выполнены в разное время А. А. Драгуновым (1900–
1955) и Н. А. Невским (1892–1937). Принято считать, что Нев-

                                                                 
* Рукопись получена 09.02.2020. 
1 В 1909 г. все материалы (письменные источники, предметы материальной 

культуры), найденные экспедицией П. К. Козлова в Хара-Хото, были привезены 
в Санкт-Петербург. Первоначально они были размещены в здании Русского Географи-
ческого общества, затем некоторое время хранились в Русском музее и в 1910 г. были 
окончательно переданы Азиатскому музею, где и началось первое научное иссле-
дование коллекции. Профессора петербургского университета китаевед А. И. Ива-
нов и монголовед В. Л. Котвич начали обрабатывать, описывать памятники тангут-
ской письменности, иными словами, создавать научную основу для формирования 
крупнейшего в мире собрания тангутских книг. Этот первоначальный этап разбора 
и осмотра материалов коллекции продлился примерно полгода. До сих пор неясным 
остается вопрос, были ли все материалы из Хара-Хото просмотрены и первично рас-
сортированы Ивановым и Котвичем. Судя по номерам, проставленным А. И. Ивано-
вым на книгах с целью учета, именно тогда впервые могла быть произведена при-
близительная количественная оценка всех рукописей и ксилографов, привезенных 
из Хара-Хото, а также фрагментов разной величины и степени сохранности. 
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скому принадлежит описание первых 995 единиц хранения, ос-
тальные выполнены А. А. Драгуновым2. Следует сразу же упомя-
нуть, что А. А. Драгунов был первым хранителем ТФ, и первым 
начал работу по научной каталогизации коллекции3. 

Вернувшийся из Японии в 1929 г. Н. А. Невский был назна-
чен руководством Азиатского музея ― как это и планировалось ― 
хранителем Тангутского фонда и, начиная с этого момента, его на-
учная деятельность неразрывно связана с фондом, а его имя ото-
ждествляется с тангутоведением, и не только отечественным. 

Тем не менее, при ближайшем и внимательном рассмотре-
нии ― как буквально, так и метафорически ― первых записей 
в инвентарной книге № 1 все известные данные перестают быть 
очевидными и неоспоримыми. Дело в том, что почерк, которым 
выполнены первые 204 записи (т. е. описание первых 204 номе-
ров) не является почерком Невского (ил. 1)4. Описания, выпол-
ненные Невским, появляются, возможно (sic!), c № 202 по № 357 
(ил. 2), затем снова следуют несколько записей неизвестным по-
черком, а затем записи, выполненные Драгуновым, которые за-
вершают книгу № 1 (ил. 3). Инвентарная книга № 2 заполнена 
рукой Невского с № 447 и до № 955 ― его последняя запись. Да-
лее все инвентарные записи в книгах 2 и 3 выполнены А. А. Дра-
гуновым. Кому же принадлежит неизвестный почерк, которым 
выполнены каталожные описания 200 единиц хранения? Что мож-
но сказать об этом человеке? На настоящий момент ― следующее. 
Судя по научному уровню описаний, этот человек понимал спе-
цифику исследований, знал китайский и, видимо, тибетский буд-
дийский канон, соответственно ― китайский, и возможно, тибет-
ский языки, но, самое главное, он уже может читать тангутский 

                                                                 
2 Между тем все это недостоверные сведения, основанные на хронологии собы-

тий, свидетельствах современников и почерках в самих инвентарях, но никаких доку-
ментов, подтверждающих точное авторство инвентарных описаний не сохранилось. 

3 А. А. Драгунов также заполнил инвентарную книгу ТФ № 3 (№ 2462–3475), 
данная инвентаризация относится к уже послевоенному времени ― на некоторых 
листах инвентаря можно увидеть проставленную карандашом дату записи. 

4 Здесь сразу следует упомянуть следующий факт, который важен в данном 
контексте, ― по состоянию чернил складывается впечатление, что записи в инвен-
тарной книге № 1 были сделаны в разные временные промежутки: возможно, годы 
отделяют одну запись от другой. К сожалению, не удалось установить даже дату 
выпуска самой инвентарной книги ― все типографские данные не сохранились. 
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текст и хорошо пишет на тангутском ― т. е. к моменту записи он 
уже является специалистом в данной области. Наиболее логично 
предположить, учитывая всю совокупность данных (знание ки-
тайского и тибетского, время работы с коллекцией, профессио-
нальный уровень подготовки), что записи выполнены А. А. Дра-
гуновым (см. ил. 3). Однако при некоторой общей схожести 
почерков (прямые закругленные круглые буквы) очевидно (?), 
что это не его рука. Другим самым вероятным претендентом на 
эту роль мог являться А. И. Иванов (1877/78–1937), первый ис-
следователь коллекции Козлова, которому удалось найти и де-
шифровать письменные источники, важнейшие для развития ми-
рового тангутоведения, создатель первого тангутско-русского 
словаря, учитель Невского, вдохновивший его на занятия тангу-
товедением, передавший ему свои материалы и результаты ис-
следований. К сожалению, до сих пор не обнаружено какой-либо 
записи, без сомнения принадлежащей А. И. Иванову, с тем чтобы 
сопоставить её с интересующим нас почерком.  

Кто же еще в то время, кроме упомянутых выше имен, мог 
выполнить научное каталожное описание значительного количе-
ства трудных для отождествления тангутских текстов? Трудно 
представить себе существование в не столь отдаленную эпоху и в 
достаточно узкой научной среде неизвестного никому востокове-
да, который самостоятельно занимался тангутоведением и впо-
следствии прекратил занятия в данной области. Предположение 
маловероятное: все ключевые персоналии той эпохи и среды, их 
личные отношения, кажется, известны: академик В. М. Алексеев 
целенаправленно готовил Н. А. Невского, который находился на 
стажировке в Японии, к работе с Тангутским фондом, его под-
держивал директор Азиатского музея академик С. Ф. Ольденбург. 
Драгунов знал об этом, но уже несколько лет активно работал с 
фондом, однако его работа не упоминалась или не считалась зна-
чимой, так как о ней почти ничего неизвестно в международной 
научной среде, в которой активно обсуждаются все темы, связан-
ные с тангутоведением. Подтверждением сказанному является 
письмо В. М. Алексееву от синолога Эрвина фон Цаха, который в 
определенный период времени увлеченно занимался дешифров-
кой тангутской письменности. Последний спрашивает Алексеева: 
«Заинтересованы ли Вы лично или кто-нибудь в Азиатском музее 
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в исследованиях Си Ся? Почему А. Иванов больше ничего не 
опубликовал с 1909 г.5?»6 К сожалению, ответ Алексеева неизвес-
тен. Судя по переписке с тем же фон Цахом (1928–1929 гг.), 
умалчивал о своем коллеге и сам Невский. В связи с возникшим 
вопросом, укажем на два письма Невского неизвестным адреса-
там, которые приводит Е. И. Кычанов. В одном из них Невский 
называет себя beginner в тангутоведении, в сравнении с неизвест-
ным адресатом письма (Громковская, Кычанов, 1978)7. 

 

 

Ил. 4 

                                                                 
5 Стоит отметить, что это не вполне так ― после первой публикации (по-

немецки), с 1909 по 1918 гг. А. И. Иванов опубликовал несколько работ, в том чис-
ле довольно объемных, на русском языке. В 1920 г. вышла его статья на француз-
ском языке, в 1923 ― на китайском. Возможно, Цах не знал о них, как не знал 
о том, кто ведает тангутской коллекцией после Иванова. 

6 Письмо от 25 сентября 1928 г. АВ ИВР РАН. Разряд 1. Оп. 1. № 386. 
7 Е. И. Кычанов считает, что это письмо адресовано А. А. Драгунову. Но сле-

дует отметить, что в личном архиве Драгунова, хранящемся в ИВР РАН, нет ни од-
ного письма Невского (Дубков, 1991). 
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Данное исследование не претендует на научное в полном 
смысле термина, оно построено в основном на графологических 
различиях в почерках и косвенных предположениях. Осознавая, 
что любая профессиональная графологическая экспертиза сразу 
поставит все на свои места, я, оставляя реализацию этой возмож-
ности будущим исследователям, все-таки выскажу свою гипотезу 
относительно неизвестного почерка в инвентарной книге № 1: ги-
потезу, к которой я сам, честно говоря, отношусь весьма скепти-
чески. Я думаю, что эти записи сделал А. А. Драгунов. Возмож-
но, они относятся к моменту его работы с коллекцией, когда он, 
лингвист, был полон научного энтузиазма и интереса, начиная 
исследования только что открытого мертвого языка. Потом про-
изошли определенные события, он был отстранен от интересной, 
приоритетной в научном отношении работы с фондом, но, будучи 
на вторых ролях, продолжал работать вместе с Невским.  

Потом последовали еще более трагичные события ― арест 
и последующая гибель Невского, о которой Драгунов, конечно, 
знал, потом война. Драгунов продолжает работать с коллекцией, 
но это ему уже явно неинтересно и тяжело8. Почерк и внешний 
вид последних записей в книгах № 2 и 3 может свидетельствовать 
о происшедших изменениях: записи лаконичны, тангутский 
и даже китайский текст в названиях отсутствуют, почерк небреж-
ный (ил. 4). Он выбирает для инвентаризации многочисленные 
списки и печатные копии «Маха праджня парамита сутры», кото-
рая составляет большую часть буддийских текстов ТФ: они со-
ставляют практически всю инвентарную книгу № 3.  

Если это был Драгунов, то, как он изучал тангутский? Пол-
ностью самостоятельно? Насколько известно, А. И. Иванов пере-
давал свои материалы, обнаруженные и идентифицированные 
тексты только Невскому, и тот самостоятельно занимался языком 
в Японии. Алексеев также всячески способствовал удаленной рабо-
те Невского, посылая ему, по его требованию, копии нужных тек-
стов. Кто же тогда, если не Драгунов, этот неизвестный знаток, по 
сравнению с которым Невский называет себя «начинающим»?  
                                                                 

8 В архиве Драгунова полностью отсутствуют какие-либо материалы, имею-
щие отношение к его работе с фондом. Между тем, в содержании, описывающем 
структуру своего архива, Драгунов указывает «тангутские и тибетские материалы» 
(Дубков, 1991). 
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Вглядываясь в события тех лет, имеющим отношение к нау-
ке и академической среде, еще раз убеждаешься, какое это было 
сложное время: оно отражается даже в том, что сотрудники, 
знающие библиотечное дело, по определенным соображениям не 
ставят не только даты занесения записи в инвентарь, но даже дату 
начала и окончания инвентарной книги. Все эти пропуски в до-
кументах, недосказанность или умалчивание каких-либо имен 
и событий уже представляются не случайными.  

В истории формирования Тангутского фонда есть несколько 
«темных» пятен, которые, видимо, навсегда останутся не прояс-
ненными. В первую очередь, следует упомянуть тангутско-тибет-
ский словарь, который упоминал Н. А. Невский, ссылаясь на 
С. Ф. Ольденбурга, а А. И. Иванов отрицал его существование 
(Тангутская филология, кн. 1, с.106). Словарь так и не был най-
ден, и принято считать, что это была ошибка, недоразумение. В 
то же время в письме Ольденбурга есть некое прямое указание на 
его существование: «из-за больших размеров его нельзя скопиро-
вать» (Громковская, Кычанов, 1978, с. 167), т. е. скорее всего 
словарь действительно существовал, его видели сотрудники Ази-
атского музея и уж никак не могли ошибиться. 

Более того, становится очевидно, что тангутской коллекцией 
и тангутским языком интересовались не только известные нам 
персоналии. Так, например, Невскому о тангутско-тибетском 
словаре сообщил китаист Б. А. Васильев, т. е. он проявлял инте-
рес к тангутским материалам (Тангутская филология, кн. 1, 
с. 106). Моим первым впечатлением от неизвестного почерка в 
инвентарной книге № 1 было то, что он принадлежит именно 
Б. А. Васильеву. Далее, из переписки Невского и Ю. К. Щуцкого 
мы узнаем, что последний предположительно мог читать тангут-
ский текст, во всяком случае, заглавия сутр. Вот цитата из перепис-
ки с В. М. Алексеевым: «На днях пришел пакет с тангутскими фо-
токопиями, который меня весьма порадовал. В нем находится 守護
大千國土經9, которую я у Вас просил и которая стараниями Юлиа-
на Константиновича была найдена. Громаднейшее спасибо!»10. 
                                                                 

9  Вероятно, имеется в виду тангутский текст Mahāsahasrapramardanasūtra 
(«Сутра великой тысячи защиты государства»), в каталоге Е. И. Кычанова приво-
дится несколько иной китайский вариант наименования текста ― Шэнь да-чэн да-
цянь го шоу-ху цзин 聖大乘大千國守護經, видимо, основанный на тангутском на-
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Еще одна лакуна в истории тангутоведения ― пропавший 
словарь Иванова, который он упоминает как готовый к публика-
ции, но таки не отдает его в печать. В тоже время он бескорыстно 
отдает все свои рабочие материалы Невскому, который начинает 
работать уже в Японии и за очень короткий срок становится ква-
лифицированным тангутоведом, в этот же период начинает соз-
давать свой словарь, несомненно, зная о существовании уже го-
тового словаря Иванова. 

Таким образом, при всей изначальной ясности и очевидности 
какие-то новые «пробелы» начинают проступать, и их по-прежнему 
трудно заполнить. Кажется, скрытными ученых делало время, 
в которое им пришлось жить и работать. В этом плане очень сим-
волично краткое документальное свидетельство: на обороте за-
кладки с инв. № 1757 (Танг 334/796) была случайно обнаружена 
краткая надпись из четырех тангутских иероглифов (ил. 5), смысл 
которой можно передать как «освободиться от страданий»11. Опи-
сание текста под шифром Танг 334/796 ― 162 гл. «Маха праджня 
парамита сутры» ― было внесено в инвентарь № 2 А. А. Драгу-
новым, и фраза на тангутском предположительно могла быть вы-
писана из текста этой главы. Однако написание тангутских зна-
ков не похоже на руку Драгунова. Тогда это мог быть все же 
только Невский (почерк похож) ― или кто-то еще? Почему была 
выписана на обороте закладки для инвентарного номера именно 
эта краткая фраза с весьма специфическим (учитывая время) 
смыслом, в которой важен именно смысл, при том, что, как упо-
миналось выше, сотрудники, работающие с фондом, не фиксиро-
вали даже формальные данные о работе? После этой находки я 
переворачивал каждый бумажный ярлык ― их тысячи ― и дру-
гих записей или каких-либо маргинальных отметок мне не встре-
чалось12. 

                                                                                                                                                                                

звании, см. (Кычанов, Каталог буддийских, с. 420–428). В тангутских колофонах 
указано, что текст был переведен с тибетского, хотя китайская сутра считается пе-
реведенной с санскрита. 

10 Письмо от 10 марта 1929 г. АВ ИВР РАН. Разряд 1. Оп. 1. № 386. 
11 Какие-либо служебные слова отсутствуют, поэтому перевод основан на бу-

квальном значении иероглифов. 
12 Не потому ли так причудлива и темна история тангутоведения, что долгие 

десятилетия ее главные герои, кажется, больше всего думали о том, чтобы как-то 
освободиться от страданий ― и не находили выхода? (Примеч. ред.) 
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