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Введение 

Буряты как один из приграничных народов 

России исторически занимали выгодное положе-

ние внутри государства и принимали активное 

участие в реализации восточной политики своей 

страны. После официального включения в состав 

Российской империи в 1727 г. бурятские казаки 

обороняли внешний периметр страны, торговая 

слобода Кяхта стала опорным пунктом россий-

ско-китайской торговли, а представители бурят-

ского духовенства – связующей нитью в отноше-

ниях России с буддийским миром. На рубеже 

XIX–XX вв. буряты оказали наиболее значитель-

ное влияние на азиатскую внешнюю политику 

России. Деятельность таких представителей бу-

рятского народа, как П.А. Бадмаев, Г.Ц. Цыбиков 

и А. Доржиев, позволила Российской империи 

получить преференции в рамках тибетского пе-

риода «Большой игры» – геополитического со-

перничества с Великобританией за господство в 

Центральной Азии. Также известны истории бу-

рятских казаков Ц. Бадмажапова и Д. Иринчи-

нова, которые в это же время стали проводни-

ками П.К. Козлова и Н.М. Пржевальского в их
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центральноазиатских экспедициях. Принадлежа 

одновременно к европейскому и азиатскому 

миру, буряты успешно использовали свой транс-

граничный потенциал и выступали буфером в от-

ношениях между Россией и зарубежной Азией. 

Однако смена политического строя в России за-

метно изменила положение бурят внутри госу-

дарства. Традиционная культура и религия 

народа, в связке с российским подданством со-

ставлявшие основу трансграничной деятельно-

сти его представителей, подверглись существен-

ной модернизации. Между тем культурные связи 

бурят с другими народами Внутренней Азии ока-

зались под угрозой уничтожения. Впрочем, рас-

пад СССР дал толчок для возрождения нацио-

нальной культуры бурят и предоставил им воз-

можность вновь занять буферное положение 

между Россией и странами Азии. Возрождение 

бурятской культуры длится вот уже более трех 

десятилетий, но процесс все еще далек от завер-

шения. Основой развития национальной куль-

туры народа и возвращения буферного статуса в 

отношениях России со странами Азии может 

стать историческая память о великих бурятских 

деятелях прошлого. 

Одним из таких деятелей по праву может счи-

таться Агван Лобсан Доржиев (1853–1938), кото-

рый занимался активной внешнеполитической дея-

тельностью на стороне России в Тибете, Монголии 

и Китае, а также был одним из лидеров бурятского 

общества в конце XIX – начале XX вв. Доржиев 

развивал буддийскую религию и образование в Бу-

рятии и за ее пределами, а также укреплял друже-

ские отношения между народами по всей Евразии. 

Будучи представителем азиатского мира и вместе с 

тем российским подданным, Доржиев способство-

вал сближению азиатской и европейской культур. 

При этом он стремился поместить буддийские 

народы России в ядро этого процесса и направить 

выгоду от своей деятельности в сторону своей ма-

лой родины – Бурятии. Несмотря на то, что его 

жизнь и деятельность достаточно подробно изу-

чены отечественными и зарубежными авторами, в 

число которых входят и бурятские исследователи, 

ситуация вокруг наследия Доржиева, на наш 

взгляд, пока не нашла аналогичного отражения в 

научных и публицистических работах. Суще-

ствуют исследования, посвященные книжному 

наследию Доржиева [25] и исторической памяти о 

нем в Бурятии [19], однако нельзя с уверенностью 

сказать, что проблема интерпретации его деятель-

ности освещена в полной мере, а место Доржиева в 

официальной повестке республики соответ-

ствует масштабам его идей и заслуг перед роди-

ной. Между тем именно наследие Агвана Дор-

жиева – общественного деятеля, укреплявшего 

положение Бурятии как центра взаимодействия 

культур – может помочь бурятам вновь обрести 

выгодный статус проводников восточной поли-

тики своего государства. 

При этом ситуацию вокруг наследия Агвана 

Доржиева следует рассматривать в контексте не 

только современного национального возрождения 

в Бурятии, но и всего российского общества. Одной 

из главных целей национальной политики Россий-

ской Федерации является «укрепление общерос-

сийской гражданской идентичности и единства 

многонационального народа Российской Федера-

ции» (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 

«О Стратегии государственной национальной по-

литики Российской Федерации на период до 

2025 года»). Согласно мнению отечественного ан-

трополога В.А. Тишкова, «историописание – это 

основной питательный материал для всех вариан-

тов национализма, этнического или гражданско-

государственного», и одной из важнейших функ-

ций исторической памяти является «укрепление 

общей гражданской идентичности» [30, c. 16; 31, 

c. 70]. В зависимости от интерпретации деятельно-

сти исторических фигур их наследие может как 

способствовать консолидации общества, так и раз-

делять его на группы. Соответственно, историче-

ская память о национальных героях России может 

выступать одним из факторов воздействия на этни-

ческую и общегражданскую идентичность корен-

ных народов страны и тем самым напрямую влиять 

на их взаимоотношения со своим государством. 

В свое время Агван Доржиев был одним из при-

знанных лидеров бурят, оказавшим значительное 

влияние на развитие бурятского общества. По этой 

причине вопрос исторической памяти о нем в со-

временной Бурятии представляется важным не 

только для развития национальной культуры бу-

рят, но и для поддержания стабильности межнаци-

ональных отношений в России. 

 

Жизнь и деятельность Агвана Доржиева 

Агван Доржиев родился в 1853 г. в улусе Хара-

Шибирь Хоринской степной думы, который в 

настоящее время находится в Заиграевском районе 

Республики Бурятия. До восемнадцати лет юноша 

служил в Степной думе и даже успел жениться и 

обзавестись домашним хозяйством, но уже через 

год был посвящен в монахи и отправился на учебу 
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в «страну снегов» – Тибет. В 1888 г. он закончил 

обучение в Брайбунской буддийской академии и 

получил высокую степень геше-лхарамба – «так 

[я] прославился» [15, c. 46]. За выдающиеся спо-

собности Доржиев удостоился чести стать учите-

лем Далай-ламы XIII Тубтэна Гьяцо (1876–1933) 

и начал преподавать юному первосвященнику 

буддийскую философию и историю. В течение 

следующих десяти лет Доржиев постепенно ста-

новился «важной фигурой на политической карте 

Тибета» [14, c. 6] и старался убедить тибетскую 

аристократию сотрудничать с Российской импе-

рией, чтобы уберечь страну от грядущей агрес-

сии Китая и Великобритании [17]. В результате 

именно он сыграл важную роль в сближении 

своих «духовной» и реальной родин. 

К концу XIX вв. Тибет, формально находя-

щийся в составе Цинской империи, оказался в 

эпицентре событий «Большой игры» России и 

Великобритании, стремившихся установить свое 

влияние в регионе. Тибетцы решили использо-

вать интерес европейских держав себе на пользу. 

В попытке повысить международный авторитет 

страны и оградить ее от полномасштабной экс-

пансии с любой из сторон Далай-лама решил 

установить дипломатические отношения с Рос-

сийской империей, которая могла защитить Ти-

бет от агрессии соседних стран, но не могла пре-

тендовать на его территорию ввиду ее географи-

ческой удаленности. Исполнителем миссии по 

установлению дружественных отношений с Рос-

сией стал Агван Доржиев. Он активно помогал 

агентам российской разведки на территории Ти-

бета. Известно, что весной 1895 г. в Лхасу под 

видом паломников отправились торговые агенты 

со стороны России – буряты Очир Жигжитов и 

Дугар Ванчинов, за помощь которым Доржиеву 

были пожалованы золотые часы «с вензельным 

изображением Высочайшего имени» [3, с. 14; 5, 

с. 72]. В 1898 г. Доржиев впервые приехал в Пе-

тербург в качестве представителя Далай-ламы 

XIII и был принят Николаем II. Российский госу-

дарь и его министры позитивно восприняли его 

предложения, однако не приняли никаких серьез-

ных мер по установлению прямого диалога с ти-

бетцами, поскольку правительство «опасалось 

быть втянутым в дальневосточные предприятия, 

грозившие обострением отношений России как с 

Японией, так и с Англией» [35, c. 26]. Доржиев 

посетил еще несколько европейских государств и 

вернулся в Лхасу в конце 1899 г. В марте следу-

ющего года он вновь отправился в Россию, чтобы 

доставить Николаю II предложение Далай-ламы 

XIII установить дружественные отношения 

между странами [24, c. 35–36]. 

Следующее посольство Доржиева в Петербург 

состоялось в 1901 г. и, по мнению историка 

А.И. Андреева, «явилось кульминацией его чел-

ночной дипломатической деятельности, привед-

шей к русско-тибетскому сближению. Петербург, 

несмотря на свои колебания, пошел навстречу по-

желаниям Лхасы – правда, не так далеко, как ей 

этого хотелось» [5, c. 95]. В 1903–1904 гг. англий-

ские войска совершили военную интервенцию в 

Тибет. Далай-лама был вынужден бежать в мон-

гольскую Ургу, где не оставлял попыток активизи-

ровать «тибетский вектор» политики России через 

своего приближенного Доржиева [24, c. 66, 75–78]. 

Однако все попытки первосвященника заставить 

российский МИД занять четкую союзническую по-

зицию в отношении Тибета потерпели неудачу. 

Обострение политической ситуации на Дальнем 

Востоке, которое переросло в войну с Японией, а 

также необходимость формировать союзнические 

отношения с Великобританией из-за накаляю-

щейся обстановки в Европе значительно сдержи-

вали амбиции страны в Тибете. Согласно историку 

Т.Л. Шаумян, в этот период «российская диплома-

тия продолжила давать Далай-ламе обещания по-

мощи, однако на деле Россия уже не хотела, да и не 

могла оказать ее» [35, c. 198]. Таким образом, меж-

дународная обстановка, в которой оказалась Рос-

сия, не способствовала осуществлению планов 

Доржиева по сближению с Тибетом. В 1907 г. Рос-

сия и Великобритания подписали соглашение, 

направленное на решение региональных противо-

речий между странами, и договорились «воздержи-

ваться от любого вмешательства» во внутренние 

дела Тибета и вести дела с Лхасой только через вер-

ховные власти Китая» [33, c. 259]. XIII Далай-лама 

смог вернуться в свою резиденцию лишь во время 

Синьхайской революции в 1911 г. Через два года 

он провозгласил полную независимость Тибета от 

Китая, продлившуюся вплоть до 1951 г., пока ре-

гион не стал частью Китайской Народной Респуб-

лики (КНР), возглавляемой Мао Цзэдуном. В ре-

зультате дипломатическая деятельность Доржиева 

в конце XIX – начале XX вв. так и не привела к пол-

ному сближению России и Тибета, но его посоль-

ства во многом позволили стране заявить права на 

дружественные отношения с Далай-ламой, затор-

мозить экспансию Великобритании вглубь Цен-

тральной Азии, а также укрепить международное 

положение буддийских народов империи. И хотя 
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царская администрация старалась увеличить свое 

присутствие на Востоке, в этот период Тибет, по 

мнению петербургских чиновников, не входил в 

сферу приоритетных направлений внешней поли-

тики государства, поэтому Россия не воспользова-

лась подаренной Доржиевым возможностью уста-

новить свое влияние на этой территории. 

Несмотря на то что дипломатические планы 

Доржиева не были полностью реализованы, он смог 

воспользоваться своим положением при дворе, 

чтобы улучшить положение буддистов России. 

В начале века он добился согласия императора Ни-

колая II на строительство буддийского храма в Пе-

тербурге. Дацан возводили с 1909 по 1915 гг., при-

чем часть расходов на строительство покрыли лично 

Далай-лама XIII и сам Доржиев [2, c. 15]. Стараясь 

поддержать буддийские народы России, в 1907 г. 

Доржиев подал в МИД записку «о более тесном 

сближении с Монголией и Тибетом», призывая пра-

вительство принять меры по укреплению куль-

турно-экономических связей между этими странами 

на российских началах [6, c. 57]. Он считал, что мон-

гольские народы находятся в центре взаимодей-

ствия Европы и Азии, и старался объединить их для 

того, чтобы они могли позитивно влиять на между-

народные отношения и отстаивать свои интересы во 

взаимоотношениях с глобальными силами. Одним 

из главных факторов консолидации монгольских 

народов был буддизм тибетского толка, поэтому 

Доржиев активно проповедовал учение Будды в Бу-

рятии и Калмыкии, открывал новые буддийские 

школы, дацаны и центры медицины. При этом он 

нередко покупал и вывозил в Россию предметы из 

священных кладовых Тибета. Своему родному да-

цану – Ацагатскому – он, например, подарил «Атлас 

тибетской медицины» [12]. В 1920-е гг. Доржиев 

предпринял попытку реформировать монгольскую 

письменность и создал собственный алфавит «Ва-

гиндра», а также открыл в Бурятии первую типогра-

фию по европейскому образцу [1, с. 100]. Однако 

впоследствии эта письменность так и не получила 

широкого распространения. 

Вместе с тем Агван Доржиев участвовал в об-

щественно-политической жизни Бурятии. В 1905 г. 

он принимал участие в деятельности Бурятского 

национального комитета, а в 1916 г. – Общебурят-

ского комитета Забайкальской и Иркутской обла-

стей. Он стал одним из лидеров т.н. «обновленче-

ского» движения бурятского буддизма, представи-

тели которого старались модернизировать религию 

и в то же время вернуться к истокам учения, очи-

стить его от более поздних наслоений. После 

установления советской власти в Бурятии «об-

новленцы» и Доржиев старались сохранить буд-

дизм в рамках советской системы. Вместе с гла-

вой буддистов Бурятии XII Хамбо-Ламой 

Д.Д. Итигэловым он был председателем и чле-

ном комиссий во время общественных и рели-

гиозных съездов бурят [10]. Стараясь преодо-

леть барьер между буддийскими народами и 

новой атеистической властью, в Ленинграде он 

вел полемические беседы с лидерами СССР. 

Нарком просвещения Луначарский, сам высо-

кий интеллектуал, так высказывался об Агване 

Доржиеве: «Когда мы беседуем с Доржиевым, 

нам, большевикам, необходима полная мобили-

зация нашего интеллекта для того, чтобы быть 

на высоте» [34]. 

На начальном этапе построения СССР Доржиев 

старался нормализовать отношения молодого совет-

ского государства и Тибета. Он оставался доверен-

ным лицом Далай-ламы и выполнял функции «пол-

номочного представителя Тибета в СССР», а Петер-

бургский дацан получил статус «Тибето-Монголь-

ской миссии» [32, c. 53]. Ему удалось организовать 

три секретные советские миссии, которые посетили 

«страну снегов» в 1922, 1924 и 1927 гг. [5, c. 241–247, 

262–269, 291–294]. Вместе с тем Доржиев помогал 

молодым бурятам и калмыкам выезжать в Тибет на 

учебу: известно, что в 1923 г. он лично отправил туда 

группу из десяти хувараков (послушников), семь из 

которых благополучно добрались до пункта назначе-

ния и впоследствии стали знаменитыми ламами [12]. 

В основе сотрудничества Доржиева с атеистической 

властью лежало желание сохранить буддийскую об-

щину в СССР, и в начале 1920-х гг. правительство 

действительно не оказывало серьезного давления на 

буддистов. Однако уже к концу десятилетия «религи-

озные общины Бурятии и Калмыкии стали подвер-

гаться беспрецедентному экономическому и админи-

стративному нажиму, проводилась антибуддийская 

пропаганда» [26, c. 43]. Большевики уничтожали да-

цаны и предметы культа, подвергали лам репрессиям, 

по сути полностью искореняя буддийскую жизнь в 

Бурятии и Калмыкии [14, c. 14–15]. Доржиев боролся 

за то, чтобы сохранить буддизм в СССР, и направлял 

множество писем в правительственные инстанции, 

но постепенно его отношения с НКИД становились 

«все более натянутыми и холодными», а в 1936 г. 

наркомат и вовсе отказался продлить его служебное 

удостоверение [4, c. 94]. 2 ноября 1937 г. Доржиев пе-

реехал из Ленинграда в Улан-Удэ, где через не-

сколько дней был арестован местными властями. Его 

обвинили в руковод-стве контрреволюционной пан-
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монгольской террористической повстанческо-дивер-

сионной шпионской организацией. В ходе расследо-

вания его подвергли пыткам, и следствием одного из 

таких допросов стал «паралич сердца», отчего обви-

няемого увезли в тюремную больницу, где он и скон-

чался 2 февраля 1938 г. в возрасте 84 года, так и не 

осужденный за свою недоказанную «антисоветскую» 

деятельность [29, c. 8]. 

Агван Доржиев навсегда оставил свой след в 

истории России как талантливый дипломат, буд-

дийский учитель и общественный деятель. Его 

жизнь пришлась на время, когда Российская импе-

рия, а позже и Советский Союз, вели активную 

внешнюю политику на восточном направлении. Но 

даже при том влиянии, которое он имел у себя на 

родине, в столичных кругах и за рубежом, его идеи 

не были полностью реализованы. Царское прави-

тельство использовало дипломатические способ-

ности Доржиева для поддержания дружеских отно-

шений с Тибетом, чтобы увеличить свое влияние в 

Центральной Азии. Однако полное сближение с ти-

бетским государством, которого добивался Дор-

жиев, не состоялось из-за сложного международ-

ного и внутриполитического положения, в котором 

находилась империя в начале XX в. Советский 

Союз на начальном этапе также использовал его 

дипломатические способности, чтобы увеличить 

свой престиж в странах Азии и распространить 

коммунистические идеи среди местных жителей. 

Вместе с тем в конце 1920-х – начале 1930-х гг. по-

литика СССР изменилась: в стране началась массо-

вые репрессии против духовенства, а также смени-

лись внешнеполитические приоритеты страны, что 

положило конец планам Доржиева [5, c. 319–320]. 

В конце 1930-х гг. его деятельность была признана 

террористической, а он сам, как и множество дру-

гих буддистов, подвергнут репрессиям. В резуль-

тате нельзя с уверенностью сказать, что Доржиев 

пользовался достаточным доверием царской и со-

ветской администраций, чтобы воплотить в жизнь 

свои планы, но его дело соответствовало «духу вре-

мени» и тем задачам, которые в этот период встали 

перед Россией на Востоке. Его предложения, воз-

можно, оказались даже более масштабными, чем 

планы правительств его страны, что в конечном 

итоге негативно сказалось на его судьбе. 

 

Историческая память и современные  

 трактовки деятельности 

В СССР имя Агвана Доржиева было под запре-

том среди бурят, поскольку его внешнеполитиче-

ская и религиозная деятельность считалась антисо-

ветской. Несмотря на то что с 1946 г. в Бурятии по-

явилось Центральное духовное управление будди-

стов (ЦДУБ), официальная буддийская жизнь в 

республике фактически прекратила свое существо-

вание еще в 1930-х гг. Тибетский буддизм как важ-

ная часть идентичности бурят был отвергнут совет-

ским обществом, что негативно сказалось на отно-

шениях государства с буддийскими народами за 

его пределами. При этом задача расширить свое 

присутствие в Азии требовала от советского прави-

тельства следовать внешнеполитическому курсу, 

заданному Доржиевым, и использовать буддистов 

во внешней политике страны. С 1950-х гг. деятель-

ность ЦДУБ была направлена на «налаживание 

взаимодействия с буддистами за рубежом и пропа-

ганду достижений тех народов Советского Союза, 

что исповедовали эту религию» [20, c. 237]. Однако 

международная деятельность ЦДУБ была недоста-

точно широкой, чтобы выполнить поставленные 

задачи, поскольку номенклатурные буддисты не 

могли заменить настоящих буддистов, на протяже-

нии нескольких веков приносивших пользу стране. 

Вместе с тем в 1933 г. ушел из жизни XIII Далай-

лама, склонный к ведению дружественной поли-

тики по отношению к России. Новый Далай-лама 

XIV Тензин Гьяцо (род. 1935) не мог установить 

прямые отношения с советскими буддистами и 

впервые посетил страну только в конце 1970-х гг. 

В 1959 г. он бежал из Тибета за рубеж из-за кон-

фронтации с руководством КНР, в результате чего 

центр тибетского буддизма разделился на «геогра-

фический» и «духовный». Первый остался терри-

торией в составе Китая, а второй сконцентриро-

вался вокруг первосвященника и его окружения и 

стал достоянием всего мира [21]. Поскольку СССР 

в тот период находился в конфронтации с руковод-

ством Китая, изолировавшим тибетский регион, а 

буддийские народы страны не имели возможности 

установить прямой контакт с Далай-ламой, госу-

дарство всего за несколько десятилетий полностью 

утратило инициативу в отношениях с первосвя-

щенником и буддийским миром. 

Примечательно, что первым учителем тибет-

ского буддизма в США стал ученик Агвана Доржи-

ева – калмык Нгаванг Вангьял, отправленный им в 

Тибет в начале 1920-х гг. В 1955 г. он с благослов-

ления Далай-ламы XIV прибыл в США, открыл 

первый в стране тибетский монастырь и основал 

общину Гелуг на Западе [8; 28, c. 235]. Геше 

Вангьял стал преподавать в Колумбийском универ-

ситете в Нью-Йорке и подготовил множество из-

вестных буддистов и буддологов [7, c. 64]. В их 
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числе – Роберт Турман, который стал первым аме-

риканцем, получившим посвящение в монахи от 

Далай-ламы, а также основателем и президентом 

влиятельной буддийской организации – Тибет-

ского дома в США (1987). И пока Геше Вангьял за 

рубежом выполнял одну из задач, которые ставил 

перед собой его учитель: сближать европейскую и 

азиатские культуры, на родине наследие великого 

дипломата оставалось под запретом. Хотя даже в 

этот период небольшие группы паломников приез-

жали в Хара-Шибирь, чтобы почтить память од-

ного из лидеров бурятского общества старой эпохи 

(Полевые материалы автора, далее – ПМА. Ивол-

гинский, Хоринский, Заиграевский, Кяхтинский и 

Бичуринский районы Республики Бурятия. 2022 г.). 

Доржиев был частично реабилитирован только в 

1957 г. за недостаточностью улик, а полная реаби-

литация за отсутствием состава преступления про-

изошла уже на закате советского государства 

14 мая 1990 г. [4]. 

После распада СССР в Бурятии началось воз-

рождение традиционной культуры и религии. Фи-

гура Агвана Доржиева получила шанс вернуться в 

авангард общественной повестки. В 1991–1992 гг. 

Далай-лама XIV дважды посетил буддийские реги-

оны России – Бурятию и Калмыкию. Оказавшись в 

Бурятии, первосвященник отправился на малую 

родину своего учителя в с. Хара-Шибирь, где ука-

зал, что «Доржиев достоин значительного по раз-

мерам памятника-ступы» [18]. В том же году был 

возведен целый комплекс построек: субурган высо-

той 10 м, окруженный семью малыми субурганами. 

Кроме того, Далай-лама освятил место будущего 

строительства Ацагатского дацана, на территории 

которого в 1999 г. открылся дом-музей, посвящен-

ный его учителю [19, c. 192]. При участии админи-

страции дацана, общественных деятелей и местных 

жителей в 1990-е гг. был основан Республиканский 

фонд Агвана Доржиева, по ходатайству которого в 

2003 г. в Бурятии была учреждена новая награда – 

медаль Агвана Доржиева. Таким образом, именно 

Далай-лама XIV запустили процесс восстановле-

ния памяти о Доржиеве на его малой родине. 

В другой буддийский регион страны, Калмы-

кию, Далай-лама приехал в сопровождении своего 

последователя – американца калмыцкого проис-

хождения Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбады-

кова), который впоследствии был избран верхов-

ным главой буддистов Калмыкии. Первосвящен-

ник лично участвовал в восстановлении буддизма 

в этой республике, и с его помощью она вновь об-

рела статус «важнейшего центра буддизма север-

ной Евразии» [21, c. 295]. С начала 1990-х гг. буд-

дисты Калмыкии стали активно приглашать в рес-

публику тибетских лам, связанных с Далай-ламой 

и его окружением, желая «обучиться основам фи-

лософии и религиозной деятельности» [9, c. 117], 

тем самым как бы восстанавливая утраченную 

связь с международным буддийским миром. Од-

нако в Бурятии, в отличие от Калмыкии, религиоз-

ное возрождение произошло без прямого участия 

первосвященника. Вероятно, на это повлияла пози-

ция российского правительства, которое не при-

знало статус посадника Далай-ламы в Калмыкии, 

старалось не вносить напряженность в отношениях 

с Китаем, и поэтому нуждалось в буддийском ли-

дере, который смог бы оградить российских веру-

ющих от «духовного» и «географического» Тибета. 

В 1995 г. новым главой буддистов Бурятии, 

Хамбо-ламой, был избран Дамба Бадмаевич Аю-

шеев. Через два года с целью централизации буд-

дийских общин была создана новая религиозная 

организация – Буддийская традиционная сангха 

России (БТСР), главой которой стал Хамбо-лама 

[20, c. 247, 252]. Руководство организации не со-

трудничало с Далай-ламой напрямую и находилось в 

оппозиции по отношению к приезжающим в Россию 

тибетским ламам. Со второй половины 1990-х гг. 

БТСР и тибетские ламы начали борьбу за паству и 

влияние, и это противостояние продолжается до 

наших дней [22]; (ПМА. Иволгинский, Хоринский, 

Заиграевский, Кяхтинский и Бичуринский районы 

Республики Бурятия. 2022 г.; ПМА. Иволгинский и 

Кяхтинский районы Республики Бурятия. 2023 г.). 

Руководству БТСР требовалось увеличить автори-

тет локальной традиции в обход исторических свя-

зей с Тибетом. Для этого местные священнослужи-

тели обратились к национальным символам, выра-

жающим независимость и самодостаточность бу-

рятского буддизма. Ключевым событием этого пе-

риода стало обретение в 2002 г. тела XII Хамбо-

ламы Д.Д. Итигэлова, который «никогда не был на 

Тибете, не учился там и тем не менее достиг столь 

выдающейся реализации» [27, c. 96]. Как признава-

лись во время интервью сами бурятские священно-

служители, до 2002 г. XII Хамбо-лама не был ши-

роко известен в Бурятии, но феномен обретения не-

тленного тела сделал его узнаваемой святыней об-

новленного бурятского буддизма, ориентирован-

ного на местную традицию (ПМА. Иволгинский, 

Хоринский, Заиграевский, Кяхтинский и Бичурин-

ский районы Республики Бурятия. 2022 г.; ПМА. 

Иволгинский и Кяхтинский районы Республики 

Бурятия. 2023 г.). 
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Очевидно, что для сторонников Хамбо-ламы 

Д.Б. Аюшеева, старающихся дистанцироваться от 

Тибета и всего с ним связанного, фигура Агвана 

Доржиева выглядела неоднозначно. Несмотря на 

то, что после распада СССР вышло множество 

научных и общественных работ, посвященных де-

ятельности Доржиева и сам Далай-лама принимал 

участие в восстановлении его наследия, в офици-

альной религиозной повестке Бурятии, формируе-

мой преимущественно БТСР, ему не уделялось зна-

чительного внимания. Важную роль в этом сыграл 

сам Д.Б. Аюшеев, который неоднократно «подвер-

гал сомнению историческое наследие Доржиева» и 

публично критиковал его [20, c. 243]. Такая пози-

ция Хамбо-ламы вызвала разногласия между ним и 

его оппонентами внутри буддийского сообщества 

Бурятии. Тарба Доржиев, глава Ацагатского да-

цана, которому «принадлежит инициатива созда-

ния фонда Агвана Доржиева и именной медали ве-

ликого учителя» [23], даже назвал Аюшеева «рас-

кольником» в связи с принижением роли Доржиева 

и других «выходцев из Ацагатского дацана» в ис-

тории Бурятии [13]. Примечательно, что Ацагат-

ский дацан не входит в БТСР. Более того, создан-

ный при участии его главы фонд Агвана Доржиева 

участвует в кампаниях по поддержке борьбы «ти-

бетского народа за независимость от коммунисти-

ческого Китая» [11, c. 131] и тем самым ставит под 

сомнение дипломатическую позицию российского 

правительства по невмешательству во внутреннюю 

политику КНР. Кроме того, Доржиев является вы-

ходцем из современного Шулутского дацана, кото-

рый был построен на месте разрушенного при со-

ветской власти оригинального Ацагатского дацана 

(ПМА. Иволгинский, Хоринский, Заиграевский, 

Кяхтинский и Бичуринский районы Республики 

Бурятия. 2022 г.). При этом Музей Доржиева в его 

родном селе Хара-Шибирь, который не относится 

к Ацагатскому дацану и мог бы выступать альтер-

нативной точкой притяжения для паломников и ту-

ристов со стороны БТСР, тоже не пользуется под-

держкой Сангхи и местной администрации, а его 

заведующая Х.Ч. Цыдыпдоржиева собирает экспо-

наты для коллекции музея самостоятельно [19]; 

(ПМА. Иволгинский, Хоринский, Заиграевский, 

Кяхтинский и Бичуринский районы Республики 

Бурятия. 2022 г.). В результате того, что заслуги 

Доржиева не были признаны буддийским руковод-

ством республики, внутриполитические соперники 

БТСР получили возможность использовать его фи-

гуру для того, чтобы показать свою преемствен-

ность с местной традицией и привлечь паству. 

Как мы уже упоминали ранее, исторически 

тибетский буддизм был важным культурным ре-

сурсом бурят и калмыков, составлявшим основу 

их взаимопонимания с другими народами Внут-

ренней Азии. Агван Доржиев был одним из бу-

рятских деятелей, использовавших этот ресурс, 

чтобы улучшать положение буддийских народов 

России и решать внешнеполитические задачи 

России на восточном направлении. Однако в 

постсоветский период религиозная элита Буря-

тии выбрала курс на «суверенизацию» буддизма, 

тем самым ограничив собственную возможность 

взаимодействовать с международным буддий-

ским сообществом, а глава буддистов респуб-

лики неоднократно подвергал критике одного из 

исторических лидеров бурятского общества, 

напрямую связанных с Тибетом, – Агвана Дор-

жиева. В результате идеи и заслуги Доржиева, 

которые, безусловно, находят отклик в современ-

ном обществе (подтверждением тому служат по-

священные ему научные и общественные работы, 

культовые объекты и регулярные конференции в 

его честь [16]), все еще не признаны до конца. 

К сожалению, ситуация не изменилась и в наши 

дни, хотя глава государства В.В. Путин анонси-

ровал разворот страны на Восток, и именно ко-

ренные народы азиатской части России, в частно-

сти буряты, благодаря своим культурным исто-

рическим связям с другими народами Азии вновь 

могут сыграть важную роль в реализации восточ-

ной политики страны. 

В рамках открытой политики по отношению 

к буддийским народам Азии с 17 по 19 августа 

2023 г. в столице Бурятии г. Улан-Удэ был орга-

низован Международный буддийский форум 

«Традиционный буддизм и вызовы современно-

сти», в котором приняли участие представители 

13 буддийских стран. Участники форума обсу-

дили вопросы международного сотрудничества 

стран с традиционно буддийским населением, 

сохранения и развития буддизма в современных 

условиях, а также сохранения культурно-истори-

ческого наследия буддийского мира. В то же 

время фигуре Агвана Доржиева не было уделено 

внимания ни на одном пленарном заседании, 

даже когда участники дискуссии обсуждали со-

бытия, напрямую связанные с его личностью, 

например, появление в Бурятии «Атласа тибет-

ской медицины» (ПМА. Иволгинский и Кяхтин-

ский районы Республики Бурятия. 2023 г.). 

Наследие Доржиева сохранилось не только на 

его малой родине, но и в Санкт-Петербурге, где он 
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непосредственно оказывал влияние на междуна-

родные отношения и внутригосударственное по-

ложение буддистов. С 2004 г. фонд поддержки и 

развития бурятской культуры «Ая-Ганга» и 

Санкт-Петербургский дацан при поддержке дру-

гих общественных организаций проводят в его 

честь Доржиевские чтения. Они проходят как в ев-

ропейской части России – Санкт-Петербурге, так 

и в азиатской – Бурятии, а их участниками стано-

вятся не только академические исследователи, но 

и буддийские ученые [16]. Также 14 июля 2004 г. 

в Санкт-Петербургском дацане «Гунзэчойнэй» 

была открыта мемориальная доска, посвященная 

Доржиеву. Кроме того, частью алтарной компози-

ции петербургского дацана является памятная ста-

туя Доржиева, парная к статуе Д.Д. Итигэлова. 

Хотя изначально была установлена только статуя 

XII Хамбо-ламы, а вторую статую не удалось 

установить из-за ограничений, спровоцированных 

пандемией, в 2022 г. она все же появилась на ал-

таре (ПМА. Санкт-Петербург. 2022 г.). Интересно, 

что парные статуи двух лидеров бурятских будди-

стов, в современных реалиях ставших символами 

«суверенной» (Итигэлов) и направленной вовне 

(Доржиев) политики духовенства Бурятии, были 

установлены именно в Санкт-Петербургском да-

цане, который входит в БТСР и одновременно от-

крыт к сотрудничеству с международным буддий-

ским сообществом. Хочется надеяться, что это 

знак надвигающейся «оттепели» в отношениях 

между буддийским руководством Бурятии и меж-

дународным буддийским миром. 

 

Заключение 

Агван Доржиев был одним из лидеров будди-

стов страны на рубеже XIX–XX вв. Его деятель-

ность была направлена на укрепление отношений 

между Россией и странами Азии. При этом он не 

только положительно влиял на отношения между 

государствами, но и развивал буддийскую религию 

в Бурятии и Калмыкии, тем самым поддерживая 

исторические культурные связи буддийских наро-

дов России с другими народами Азии. Те задачи, 

которые ставил перед собой Доржиев, соответство-

вали общей направленности открытой внешней по-

литики его государства на Востоке и позволяли ре-

ализовать выгодное буферное положение Бурятии 

в отношениях России со странами Азии. В резуль-

тате сами буряты, сохранявшие и преумножавшие 

свои культурные традиции и международные кон-

такты, и российское государство, получившее к 

себе на службу представителей этого народа, ста-

новились выгодоприобретателями такого сотруд-

ничества. Несмотря на то, что Доржиев, будучи 

учителем и приближенным Далай-ламы XIII, от-

крыл для государства возможность значительно 

увеличить свое влияние среди буддийских народов 

Азии, правительство не воспользовалось ей в пол-

ной мере. Царская администрация высоко ценила и 

использовала его дипломатические способности, 

которые принесли России выгоду на восточном 

направлении, но ввиду сложной международной 

обстановки, в которой государство находилось в 

начале XX в., Россия не могла установить еще бо-

лее дружественные отношения с Монголией и Ти-

бетом, чего непосредственно добивался Доржиев. 

В ранний советский период он помогал большеви-

кам налаживать отношения с Тибетом, который со-

ветское правительство рассматривало «в качестве 

плацдарма для нанесения удара по британскому 

империализму в Индии» [5, c. 247]. Однако смена 

политического курса СССР в конце 1920-х – начале 

1930-х гг. привела к искоренению буддизма в Буря-

тии и Калмыкии, вследствие чего буддийское духо-

венство и верующие, в т.ч. и сам Агван Доржиев, 

были репрессированы. Парадоксально, но в после-

военный советский период правительство следо-

вало его курсу по укреплению связей со странами 

Азии, хотя сама личность дипломата находилась 

под запретом. В период демократизации совет-

ского общества в 1980-х гг. и после распада СССР 

фигура Доржиева получила шанс на реабилитацию 

в глазах общественности, но негативная оценка его 

деятельности со стороны буддийского руководства 

Бурятии не позволила полностью раскрыться его 

наследию, а самому дипломату – вновь обрести 

статус народного героя. 

Интересно, что отношение к личности и идеям 

Доржиева во многом зависит от внешнеполитиче-

ского курса, которому следует центральное прави-

тельство страны и руководство Бурятии. В резуль-

тате его общественная и дипломатическая деятель-

ность, направленная на благо Родины, после 

смерти Доржиева так и не была признана офици-

альным буддийским руководством республики. Со 

второй половины 1990-х гг. российское правитель-

ство стремится не проводить на своей территории 

мероприятия, которые могут негативно повлиять 

на отношения с КНР, и сохраняет сдержанную по-

зицию в отношении Далай-ламы, а официальная 

религиозная элита Бурятии в лице БТСР также ве-

дет «закрытую» политику по отношению к перво-

священнику и международному буддийскому со-

обществу. Глава бурятских буддистов Д.Б. Аю-
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шеев подвергает Доржиева критике, и главное ме-

сто в официальной религиозной повестке респуб-

лики, сформированной преимущественно БТСР, 

занимает XII Хамбо-лама Д.Д. Итигэлов. В то же 

время интерес к жизни и деятельности Доржиева 

проявляют общественные и научные организации 

как в Бурятии, так и за пределами республики, что 

подтверждает актуальность его наследия в совре-

менном российском и бурятском обществе. В наши 

дни ситуация вокруг фигуры Доржиева вызывает 

дополнительное беспокойство, поскольку совре-

менная интерпретация его деятельности со сто-

роны буддийского руководства Бурятии идет враз-

рез с новой стратегией ведения Россией активной 

внешней политики на Востоке, чему он и способ-

ствовал в свое время. Фигура Доржиева может 

стать успешным примером для нынешних жителей 

и руководства Бурятии, позволив им вооружиться 

его опытом, чтобы еще более эффективно исполь-

зовать свой этнический ресурс на пользу России. 

Для того чтобы это произошло, буддийскому руко-

водству республики следует восстановить истори-

ческую справедливость в отношении великого ди-

пломата, признать заслуги Агвана Доржиева и по-

способствовать его скорейшему возвращению в 

официальную повестку Бурятии. В этом случае 

Хамбо-лама и его сторонники не только устранят 

напряженность по отношению к своему про-

шлому и разногласия со своими внутриполитиче-

скими оппонентами, но и получат возможность 

транслировать свои идеи «вовне» и использовать 

фигуру Доржиева для увеличения собственного 

международного престижа. Прежде всего, пра-

вильная интерпретация исторической памяти о 

Доржиеве как об одном из великих деятелей бу-

рятского народа имеет потенциал укрепить обще-

гражданскую и этническую идентичность жите-

лей Бурятии, а также повысить статус бурят 

внутри российского государства, поскольку в оче-

редной раз проиллюстрирует вклад бурятского 

народа в историю России. 
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