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Б. И. Кузнецов — основоположник отечественной 
послевоенной тибетологии 
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DOI 10.25882/njba-1427 

 
Статья посвящена краткому обзору жизни и научно-преподавательской деятельности доцента Восточ-

ного факультета Ленинградского государственного университета Б. И. Кузнецова (1931–1985). Б. И. Куз-
нецову пришлось, начиная с середины 1950-х гг., в труднейших условиях восстанавливать преподавание и 
исследование тибетского языка, литературы и других тибетологических дисциплин в университете. Его 
усилия не пропали даром, отечественная тибетология занимает подобающее ей место в науке и культуре. 
К статье прилагается список основных публикаций Б. И. Кузнецова. 

Ключевые слова: Тибет, тибетология, Восточный факультет, Б. И. Кузнецов, буддизм, бон. 
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2 декабря 2021 года исполняется 90 лет со дня 

рождения известного ученого-тибетолога — доцента 
Восточного факультета Ленинградского государ-
ственного университета Б. И. Кузнецова. При жизни 
ученого его вклад в становление и развитие отечест-
венной послевоенной тибетологии был недооценён. 
Пришло время говорить о его истинных заслугах пе-
ред наукой и в деле подготовки уникальных специа-
листов. 

Бронислав Кузнецов родился в Ленинграде, под-
ростком пережил блокаду, во время которой был тя-
жело ранен. При этом молодой человек увлекался 
парусным спортом, проявлял способности к изуче-
нию иностранных языков, был любознательным 
юношей и после школы, заинтересовавшись зага-
дочными восточными письменами, поступил на от-
деление китайской филологии кафедры китайской 
филологии Восточного факультета Ленинградского 
государственного университета. В 1956 г., окончив 
отделение китайской филологии, поступил в аспи-
рантуру того же факультета. В середине пятидеся-
тых годов на Восточном факультете возобновилось 
преподавание тибетского языка, и Б. И. Кузнецов 
стал изучать основы этого языка сначала под ру-
ководством В. С. Воробьева-Десятовского, затем под 
руководством большого знатока Китая, Тибета и 
Монголии Б. И. Панкратова, а также в большой мере 
самостоятельно. По совету Б. И. Панкратова Брони-
слав Иванович посещает Бурятию, где в течение 

летнего сезона живет в Иволгинском дацане и с по-
мощью настоятеля этого буддийского монастыря 
Еши-Доржи Шарапова (1892–1963) изучает тибет-
ский язык буддийского Священного Писания. Вско-
ре аспирант  Кузнецов начал преподавать тибетский 
язык на Восточном факультете ЛГУ, где и возглав-
лял до конца жизни единственное в стране отделение 
тибетской филологии. 

Б. И. Кузнецову выпала тяжелая, но почетная 
судьба восстановить преподавание и разработку ти-
бетологических дисциплин в ЛГУ после разгрома 
тибетологии в 1930-х гг. Практически на пустом ме-
сте, без словарей, современной тибетской и тибе-
тологической литературы, без учебных программ и 
носителей тибетского языка, без выезда за границу 
он создал свою тибетологическую школу. Большин-
ство российских тибетологов, работающих в Петер-
бурге, Москве, Улан-Удэ, Элисте, Кызыле являются 
учениками Бронислава Ивановича или учениками 
его учеников. Бывшие его студенты работают также 
в Англии, Болгарии, Венгрии, Германии, Литве, Укра-
ине, Чехии, Финляндии, США. Его лекции по тибет-
ской филологии и литературе, источниковедению и 
буддизму постоянно привлекали энтузиастов. И для 
всех своих учеников Бронислав Иванович был не 
только уникальным университетским преподава-
телем, но и мудрым наставником и доброжелатель-
ным старшим другом. Блестящий рассказчик, чело-
век с тонким чувством юмора, человек искренний и 
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естественный, он вызывал всеобщие симпатии. При 
всей своей мягкости и человеколюбии Учитель был 
очень требовательным к себе, показывая пример по-
рядочности и самодисциплины, таланта и трудоспо-
собности, верности долгу, активной гражданской по-
зиции. 

 

 
Бронислав Иванович Кузнецов 

(1931–1985) 

Бронислав Иванович многое сделал для профес-
сиональной подготовки монголоведов-тибетологов 
на Восточном факультете ЛГУ. Так, до начала 1970-х гг. 
отделение тибетской филологии относилось к ка-
федре китайской филологии. В 1972 г., в ущерб сво-
им интересам, Б. И. Кузнецов перешел с кафедры 
китайской филологии на кафедру монгольской фи-
лологии — чтобы фактически спасти её (влиятель-
ный «доброжелатель» предлагал закрыть эту кафедру 
за «ненадобностью»). Позже кафедра монгольской 
филологии официально стала кафедрой монголове-
дения и тибетологии, что подтверждает правиль-
ность поддержки её со стороны руководства факуль-
тета и доцента Бронислава Ивановича Кузнецова.  

Научный горизонт Б. И. Кузнецова был порази-
тельно широк. Его научные публикации посвящены 
проблемам тибетской литературы и языка, буддизма 
и бона, истории и этнографии Тибета. 

В 1961 г. вышла его монография «Тибетская ле-
топись „Светлое зерцало царских родословных“» 
[Кузнецов, 1961], по которой он в 1962 г. защитил 
кандидатскую диссертацию и которая стала основой 
книги, опубликованной в Лейдене на английском 
языке [Kuznetsov, 1966]. 

В последние годы жизни он работал над перево-
дом «Ламрим Ченмо» — назидательного труда ти-
бетского религиозного деятеля XIV в. Цзонхавы, 
труда, ставшего в свое время основой народной буд-
дийской религиозности Тибета. Изучение этого тру-
да и доныне входит в образовательную монастыр-
скую программу.  

Одним из первых Б. И. Кузнецов начал разраба-
тывать сложнейшие вопросы происхождения и исто-
рии религии древних тибетцев — бона. Он был во 
многом первооткрывателем в этой области, посколь-
ку только труды итальянского исследователя тибет-
ской культуры профессора Дж. Туччи могли быть 
серьезной подмогой в этой работе, но они были прак-
тически недоступны. Что касается труда Д. Снелл-
грова «Девять путей бона», то с ним Б. И. Кузнецов 
ознакомился, когда работа и основные выводы о 
сущности бона и его происхождении были уже сде-
ланы. Это исследование стало основой фундамен-
тальной монографии «Древний Иран и Тибет» [Куз-
нецов, 1988], не увидевшей свет при жизни автора. 
В ней Б. И. Кузнецов не только ввел в научный обо-
рот малодоступные памятники тибетской историо-
графии, но и осуществил тщательный и смелый для 
того времени анализ, результаты которого позволили 
ему сделать заключение, идущее вразрез с общепри-
нятым  в то время в иранистике положением о незна-
чительности влияния иранских религиозных концеп-
ций дозаратуштровского периода на генезис идей 
тибетского бона. Уже первые статьи Б. И. Кузнецова, 
посвященные расшифровке древней тибетской карты 
и происхождению бона, вызвали интерес за грани-
цей. Так, подробные рецензии появились в иранском 
англоязычном журнале «Iran Tribune» [Stronach, 1972] 
(перевод статьи на русский публикуется в этом вы-
пуске «Монголики») и в израильской газете «Га-
арец». Информация об этих публикациях также по-
явилась в следующих изданиях: [Kaloyanov, 1990; 
Schwartzberg, 1994; Encyclopaedia, 2008; Encyclopae-
dia, 2013].   

К сожалению, значительная часть трудов Б. И. Куз-
нецова по разным причинам была опубликована 
только после его смерти. Публикация их стала воз-
можной во многом благодаря  поддержке, оказанной 
Владимиром Михайловичем Монтлевичем 1. К со-
жалению, до сих пор не издана «Грамматика тибет-
ского языка» — бесценное пособие для изучающих 
тибетский язык. 

                           а 
1 В. М. М о н т л е в и ч  (1940–2017) — искусствовед, тибетолог, буддолог. Окончил Академию художеств в Ленин-

граде. Работал научным сотрудником тибетского отдела Государственного музея истории религии и атеизма. Был глав-
ным редактором религиозно-философского журнала «Гаруда». Активно участвовал в возвращении Ленинградскому 
обществу буддистов буддийского храма (дацана) в 1989–1990 гг. 
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В Тибете рассказывают легенду о первых пяти 
царях, сошедших с неба, чтобы даровать тибетскому 
народу знания, технологии, культуру. Делали они 
это из сострадания к людям. 

Мудрые небожители жертвовали своим комфор-
том, чтобы помочь людям, всем живым существам, 

по сути, они были первыми культурными героями. 
То, что сделал Бронислав Иванович Кузнецов, мож-
но также назвать подвигом. Его усилия не пропали 
даром, отечественная тибетология занимает подо-
бающее ей место в науке и культуре, а сам он будет 
жить в нашей памяти. 
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Badma M. Narmaev  

B. I. Kuznetsov — the founder of the national post-war Tibetology 

The article is devoted to a brief overview of life and scientific and teaching activities of the associate professor 
of the Faculty of Oriental Studies of the Leningrad State University B. I. Kuznetsov (1931–1985). Associate 
Professor B. I. Kuznetsov had to restore in the most difficult conditions, starting from mid-1950s, teaching and 
researching the Tibetan language, literature and other Tibetan disciplines at the university. His efforts were not in 
vain, Russian Tibetology takes its rightful place in science and culture. A list of B. I. Kuznetsov’s major 
publications is attached to the article. 
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