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А ннот ация. Ф ранцузское слово “etude”, стоящ ее в заглави и  настоящ ей 
статьи , переводи тся как «изучение», «исследован и е», но такж е, прим е
нительно к искусству, и м еет и следую щ ее значение -  «п р ед вар и тел ь
ный набросок», созданны й для последую щ его уточнения. Гималайская 
и ти бетская  культура и искусство с начала ХХ в. п ри влекаю т к себе все 
больш ее м еж дународное внимание, а импульс, обеспечиваю щ ий рост ин
тер еса  к этим регионам , был обусловлен потерей Тибетом  н езави си м о
сти и государственности, что в дальнейш ем  отрази лось и на принципах 
организации музейны х коллекций и подходов к их классификации. Цель 
настоящ ей статьи  -  состави ть  представление о соврем енном  состоянии 
и становлении коллекций гималайского и ти бетского искусства в госу
дарствен н ы х м узеях и частны х коллекциях Парижа, а такж е проследить 
изменения в восприятии и описании экспонатов во второй  половине ХХ в. 
Также стави тся  вопрос о соответстви и  используемой терминологии в свя
зи с появлением  ряда коллекций искусства племен и этнических м ен ь
ш инств гималайского региона в начале 1980-х гг. Это позволи ло прийти 
к выводу, что появление нового ж анра племенного искусства привело не 
только к пересмотру сущ ествую щ ей терминологии, используемой в ис
кусствоведении и музейном деле, но и способствовало возникновению  
новы х тенденций в описании, восприятии и понимании искусства Тибета 
и Гималаев.
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Abstract. The French word “etude” in the title of this article means “study”, “research” 
and (as applied to the art) “a preliminary sketch, which usually needs further clarifi
cation”. Since the beginning of the 20th cent., Himalayan and Tibetan culture and art 
continue attracting attention. This is due to fact that Tibet lost its independence and, 
consequently, ceased being a state. This political fact later affected the principles of 
the organization of museum collections and identified the approaches to their clas
sification. The article is an attempt to get a clear idea of the current state and forma
tion of collections, which deal with Himalayan and Tibetan art in state museums and 
private collections in Paris. The author also seeks to trace changes in the perception 
and description of exhibits in the second half of the 20th century. He also researches 
the terminology used in connection with the appearance of a number of collections 
of tribal art of ethnic minorities of the Himalayan region in the early 1980s. This re
search resulted in conclusion about the emergence of a new genre of tribal art, which 
in its turn resulted in revision of the existing exhibition /  museums terminology and 
significantly contributed to the emergence of the new trends in the description, per
ception and understanding of the art of Tibet and the Himalayas.
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Появление первых коллекций. Подходы, термины, понятия
Франция имеет давние традиции изучения Тибета и Гималаев несмотря на то, 
что этот регион непосредственно не входил во французские колониальные 
территории и для исследователей, военных и администраторов был закрыт, 
в то время как Великобритания начиная со второй половины XIX в. непосред
ственно конструировала и определяла границы и связи в гималайском реги
оне. Однако следует упомянуть, что это не мешало французским востоковедам 
и путешественникам действовать созвучно, а порой и в кооперации с ориен- 
талистскими идеологиями других европейских стран, дабы создать и нанести 
на карту своих знаний о Востоке горные пространства Южной Азии. Например, 
в 1908 г. одновременно в Париже и Лондоне прошли первые выставки, посвя
щенные тибетскому искусству и скульптуре: Британский музей представил 
экспонаты , привезенны е из похода Ф. Я н гхазбен да (1 8 6 3 -1 9 4 2 ) в Тибет, 
а в Музее Гиме (ныне Национальный музей восточных искусств — музей Гиме 
(фр. Musee national des Arts asiatiques — Guimet), далее — музей Гиме) публика 
смогла ознакомиться с коллекцией основоположника французской тибетоло
гии Ж ака Бако (1887-1965). Ж. Бако, а такж е Гюстав-Ш арль Туссен (18 6 9 
1938) — колониальный служащий, судья, востоковед, член Географического 
и Азиатского обществ Парижа, который предпринял ряд путешествий по Азии, 
включая Тибет и Ладакх, смогли собрать значительное количество предметов 
искусства Гималаев, Тибета, Китая и сопредельных территорий. Благодаря их 
вкладу в парижских музеях и были составлены первые коллекции1. Свой вклад 
внесла и Александра Дэвид-Ниель (1868-1969) — французская оперная певи
ца, обретш ая мировую известн ость как первая женщ ина-путеш ественник, 
посетившая столицу Тибета Лхасу в 1924 г. Вернувшись во Францию, она обо
сновалась в г. Динь-ле-Бен, создав там «Самтен-Дзонг» («Обитель размы ш ле
ния»), выполнявшую функцию тибетского культурного центра, и посвятила 
себя изучению и практике буддизма, а также написанию различных книг мемо
риального характера. Через год после ухода А. Девид-Ниель из жизни ряд пред
метов из ее коллекций был передан Музею Гиме и Музею Человека.

Вместе с тем  следует отм етить, что на сегодняш ний день различны е 
музеи, архивы и коллекции Франции — и Парижа в частности — не имеют хоть 
сколько-нибудь общего каталога, который мог бы связать между собой такое 
обширное направление, как искусство гималайского региона и Тибета1 2. В том 
числе и в плане каталогизации предметов искусства нет устоявшегося терми
нологического аппарата. П. Дольфус в статье «Крупнейшие тибетские и гима
лайские коллекции во Франции» предприняла попытку обобщить и дать оцен
ку понятиям «Тибет» и «Гималаи», используемым в отношении коллекций, 
которые представлены  в наиболее известны х музеях и собраниях Франции 
[Dollfus, 2004]. Однако в данной статье предпринимается попы тка разви ть

1 Ж. Бако пожертвовал часть своей обширной коллекции в Музей Гиме в 1912 г., 
а в дальнейшем — и в Музей Человека (фр. Musee de l'Homme).

2 Французский исследователь гималайского региона Паскаль Дольфус отмечает, 
что отсутствует даже простой список учреждений, располагающих материальными 
объектами, фотографиями, фильмами, звукозаписями, картами и рукописями, 
относящимися к упомянутым территориям.
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некоторые ее тезисы  с учетом влияния, оказанного частными коллекционе
рами так  назы ваемого гималайского племенного искусства, сместив оптику 
восприятия с Тибета на Гималаи как регион, в котором можно проследить 
единую культурно-историческую общность и самобытный характер искусства, 
о чем более подробно будет сказано в последней части работы.

Так или иначе, коллекции, представленные в музеях и галереях Парижа, 
автор оценивает и воспринимает уже с позиции современности, поскольку 
привычный и наиболее часто употребляемый термин «Тибет», которым пре
имущественно пользовались для описания коллекций в течение ХХ в., явля
ется слишком расплывчатым наименованием и одновременно напрямую зави
сит от времени и контекста. Во многом это связано с ходом исторических 
и политических событий первой половины и середины ХХ в., происходивших 
в Южной Азии и Гималаях, оказавш их непосредственное влияние на форми
рование европейских коллекций. Обозначу ряд наиболее характерных тенден
ций:

— изучение буддизма европейскими исследователями имело в своем осно
вании текстологические исследования, которые в первую очередь опи
рались на европейские библиотеки, что создавало две параллельных, 
но и взаимоисключающих тенденции, влияющих на рецепцию ти бет
ского буддизма: первая заключалась в нахождении исконной традиции 
буддизма, существовавшей в Тибете, вторая же, наоборот, проявлялась 
в поисках подтверждения региональны х форм тибетского буддизма 
в Гималаях как буддизма, приш едш его в упадок и преисполненного 
суеверий;

— как указы вает тибетолог К. Харрис в основательной работе «Музей на 
Крыше Мира: политика, искусство и репрезентации Тибета» [Harris, 
2014], одним из значимы х событий, повлиявш их на формирование 
представлений о «тибетском буддийском искусстве» было вторжение 
англичан в Тибет в 1903-1904  гг.: военные трофеи, добы ты е в Тибете, 
задали тон коллекционированию предметов тибетской материальной 
культуры;

— с момента «откры тия Тибета» в истории европейского коллекциониро
вания стала складываться определенная структура собраний, основан
ная на ряде идей и представлений, объеди ненны х вм есте, чтобы  
со зд ать  едины й обр аз Т ибета, которы й был бы реальн ы м  ровно 
настолько, насколько представлял  себе сам созд ател ь  коллекции. 
Отсюда то, что не вписывалось в проект построения заданного образа, 
зачастую попросту «выносилось за  скобки» и исключалось из состава 
коллекций;

— ещ е одно собы тие, принципиально изм енивш ее ход формирования 
гималайских и тибетских коллекций — это 1951 г., когда Тибет как госу
дарство прекратило свое независимое существование, а Непал, благо
даря ти бетски м  беж енцам , зак р ы ти ю  границ и то р го в ы х  путей 
с Тибетом, перенял эстафетную палочку «тибетизации». Этот процесс 
стал одним из социокультурных феноменов второй половины ХХ в., 
происходивших в гималайском регионе.

я д ь Ш  и с т о р и я  в о с т о к а
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Перечисленные факторы оказали непосредственное влияние на создание 
коллекций, описание и категоризацию  предметов гималайского искусства, 
тем не менее термин «Тибет» по-прежнему остается приоритетным при упо
минании больш инства коллекций, поскольку в него вклады ваю тся (а иногда, 
наоборот, исключаются) следующие значения:

1. Тибет как цивилизация, имеющ ая ты сячелетню ю  историю, а такж е 
политические признаки государства до 1951 г.;

2. Тибет — это цивилизация, которая имела культурное, религиозное, 
лингвистическое влияние на различные сопредельные области — как 
в сторону гималайского хребта: Индия (районы Ладакх, Занскар, Спити, 
Лахул и Сикким), Непал и Бутан, а такж е на северо-запад, в районы 
Амдо и Кхам, которые входят в китайские провинции Ганьсу, Сычуань, 
Цинхай, Ю ньнань, так  и на Запад — Гилгит-Балтистан (Пакистан). 
Религиозное влияние, в первую очередь, связано с буддизмом, в этом 
случае речь идет уже не только о географически сопредельных регио
нах, но и о таких отдаленных от Тибета территориях, как Монголия, 
Бурятия или Калмыкия;

3. В современном политическом значении: Тибет как Тибетский авто 
номный район (ТАР) — адм ини страти вны й район КНР, созданны й 
в 1965 г. (кит. Сицзан). Примечательно, что в самом Китае также возрос 
спрос на произведения тибетского искусства. Эта тенденция встраи
вается в нарратив уже китайского культурного наследия и непосред
ственно связана с процессом музеификации основных символов тибет
ской теократии, например, создание музея во дворце Потала в Лхасе 
[Cheng, 2023];

4. Тибет как особое воображаемое пространство, исторически связанное 
с так называемым процессом «производства знаний о Тибете»: воспро
изведение искомого образа оказало влияние на построение многих 
коллекций и выбор экспонатов в начале ХХ века.

Таким образом название «Тибет», выступая в качестве лингвистического 
символа, воспринимаемое как обозначение конкретного места (тем более, что 
оно географически неразрывно связано с Гималаями) мало о чем в действи
тельности может сообщить, когда заходит речь о конкретном предмете экс
понирования.

Несколько иначе дело обстоит с Гималаями или гималайским регионом, 
поскольку в целом описание с использованием этих терминов складывается 
к 1960-м гг., когда появляются подробные исследования по искусству Непала. 
Сегодня, если речь заходит о Гималаях или гималайском регионе в контексте 
описания коллекций или отдельно взяты х предметов, то обычно подразуме
ваются следующие три группы значений:

1. В политическом значении — Гималаи как горная система, пролегаю 
щая через следующие страны: Индия, КНР, Непал, Бутан, Пакистан — 
и являю щ аяся их составной частью;

2. В географическом значении — Гималаи как горная система, которая 
с севера ограничена Тибетским нагорьем, а с юга Индо-Гангской рав
ниной. Северо-западная оконечность Гималаев — это долина реки Инд,

HISTORY OF THE EAST
Korablin D. A. Etude of the Himalayan and Tibetan collections of Paris
Orientalistica. 2024;7(1):85-98

ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online) 89
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делающая изгиб в районе одного из десяти гималайских восьмитысяч
ников — горы Нанга-Парбат. Юго-восточной оконечностью Гималаев 
считается гора Намча-Барва, которую огибает река Ярлунг Зангбо, 
верховье реки Брахмапутры, тем самым создавая видимую границу3;

3. В культурном значении Гималаи — это пространство, в котором встре
ча различных культур, происходила на высокогорных тропах или тор
говых путях, что обусловливало процессы возникновения транскуль- 
турации и трансграничности. Именно процесс переноса отдельных 
элементов соседствующих культур (при наличии сложной структуры 
объекта и его образа) стал одной из наиболее характерных черт, при
сущих гималайскому региону.

Так или иначе, различные понятия и подходы, применяемые для описания 
коллекций и экспонатов, были актуальны на момент их создания, а в дальней
шем их перенос или включение в другие коллекционные группы мог принци
пиально менять изначально заданный образ. Это подтверждается рядом пере
носов и разделений коллекций, имевших место в парижских музеях: речь идет 
о разделении коллекции Ж. Бако между Музеем Человека и Музеем Гиме во 
второй половине ХХ в., также в 1964 г. в Музее Гиме был открыт новый тибето- 
непальский отдел.

В музеях Парижа, которые будут упомянуты далее, искусство гималайско
го региона в основном представлено искусством Тибета и Непала, и чаще всего 
для описания экспонатов используются следующие уточняющие признаки: 
региональный (в данном контексте политико-географический), религиозный, 
этнический. Примечательно, что ранее используемый термин «гималайский» 
зачастую свидетельствовал о недостатке сведений о том или ином объекте, 
в то время как общемировая тенденция в области искусствоведения все более 
склоняется к употреблению упомянутого термина (с последующим зонтичным 
описанием) как наиболее удачно описывающ его искусство и культуру этой 
обширной территории. Отдельно следует заметить, что квалификация стиля, 
будь то тибетский или неварский, характерна для описания коллекций, во з
никших после второй половины ХХ в., когда появляются различные переме
щенные предметы или предметы, имеющие неустановленное происхождение, 
что в конечном счете привело к изменению акцентов и ассоциаций, а порой 
и смешение понятий, связанных с Тибетом и Гималаями.

Государственные музеи — основа тибетских и гималайских коллекций 
Парижа
Музей Гиме
Музей Гиме, первоначально основанный в Лионе в 1879 г. крупным француз
ским предпринимателем Эмилем Гиме (1836-1918), был перенесен в Париж 
спустя десять лет, в 1889 году. Задуман он был как музей, специализировав
шийся на коллекциях Древнего Египта, античности, а также искусства стран 
Азии. Однако постепенно, на протяжении ХХ в., Музей Гиме все больше стано-

3 Вопрос точности северо-западных и юго-восточных границ горной системы 
Гималаев оспаривается некоторыми исследователями в области геологии и остается 
дискуссионным.
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вился сокровищ ницей  искусства стран  Южной и Ю го-Восточной Азии. 
Знаменательным событием в истории музея, предопределившим специали
зацию его собраний, стало прибытие в 1912 г. значительной коллекции брон
зовой скульптуры, в том числе имеющей китайское влияние, которую смог 
собрать Ж. Бако во время его экспедиций в Восточном Тибете. В настоящ ее 
время в музее функционирует отдел, посвященный Гималаям и насчитывающий 
вместе с запасниками свыше полутора тысяч экспонатов4. В основном это пред
меты буддийского и индуистского религиозного искусства, классифицирован
ные по региональному признаку (Тибет, Непал), в то же время, как указано 
в презентации гималайской коллекции на официальном сайте музея, «китаи
зированный»5 взгляд на искусство Тибета доминировал на протяжении большей 
части столетия. Только в 1960-е гг. ХХ в. коллекции музея расширили свою пали
тру гималайского искусства благодаря поступлению экспонатов из Непала.

Важно отметить, что гималайская коллекция музея является одной из 
самых крупных в Европе, а сам Музей Гиме ориентирован не только на ознаком
ление широкой аудитории с искусством Азии, но и является научным учрежде
нием и крупным исследовательским центром, активно работающим со своими 
архивами. В частности, архив музея содержит порядка 22 000 фотографий, сде
ланны х в период с 1975 по 1991 г. в Тибете, Непале, Бутане и индийских 
Гималаях (Кашмир, Ладакх, Сикким и Дарджилинг) [Dollfus, 2004], а такж е 
в Непале.

Музей Человека
Основанный незадолго до начала Второй мировой войны Музей Человека, по 
задумке его основателя — этнолога Поля Риве (1 8 7 6 -1 9 5 8 ), самим своим 
названием был призван продемонстрировать единую историю человечества, 
этапы зарождения материальной и духовной культуры в различных уголках 
планеты . О бъединив под своей  кры ш ей коллекции М узея этн ограф и и  
Трокадеро (фр. Musee d'Ethnographie du Trocadero) и Национального музея 
естественной истории (фр. Museum national d’Histoire naturelle), вновь создан
ный музей давал возмож ность представить общую картину происхождения 
человечества. После принятия реш ения о создании Музея на набереж ной 
Бранли (фр. Le m usee du quai Branly, далее — музей Бранли) значительная 
часть искусства коренных народов Африки, Океании, Америки и Азии переме
стилась именно туда.

Сегодня в постоянной экспозиции музея не представлено тибетское или 
гималайское искусство как таковое, однако в фотоархиве Музея человека хра
нится около 3000 различных снимков, каталогизированных по странам и этни
ческим группам, а также ряд отчетов о полевых исследованиях, которые про
водились Национальным центром научных исследований (фр. Centre national
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4 Эти данные представлены в презентации отдела «Гималаи» на официальном сайте 
Музея Гиме: URL: https://www.guimet.fr/collections/himalaya/ (accessed: 20.05.2023).

5 Архив Музея Гиме формировался благодаря рукописям, манускриптам и иным 
предметам, привезенным из китайских экспедиций востоковеда и синолога Поля 
Пеллио (1878-1945).
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de la recherche scientifique — CNRS) в Непале с целью сбора сведений о матери
альной культуре различных этнических групп.

Музей Бранли
Созданный в 2006 г. Музей на набережной Бранли на базе коллекций Музея 
Ч еловека и национального Музея искусств Африки и Океании (фр. Musee 
national des Arts d'Afrique et d’Oceanie) должен был наиболее ярко продемон
стрировать достояние искусства коренных народов Африки, Азии, Америки 
и Океании. Коллекция музея чрезвы чайно разнообразна как по упомянутым 
регионам (т. е. охваты ваю щ ая весь мир), так  и по своему составу (ф отогра
фии, музы кальны е инструменты, текстиль, скульптуры, маски и т. д .)6, хотя 
постоянная экспозиция представляет собой в основном так  назы ваемое пле
менное и традиционное искусство. При этом коллекция гималайского реги
она (который входит в часть отдела «А зия») представлена небольшим коли
чеством  предм етов: это несколько масок из коллекции М. П ети7, которы й 
передал их в дар музею в 2010 г., а также несколько тханок и костюмов мисте
рии Цам из собрания Ж. Бако. Классификация предметов осущ ествлена по 
региональному и этническому признаку (например, деревянная маска боже
с тв а  Б хай равы  (7 1 .1 9 6 9 .1 1 1 3 .1 )  оп и сана как  н евар ск ая , реги он  Непал 
(Бхактапур), а тханка с изображ ением  М иларепы (71 .1934.6 .11) отнесена 
к Китаю, т. е. в соответстви и  с соврем енны м и политическими реалиями. 
П редставленная классификация музея Бранли, как можно убедиться, явл я
ется наиболее современной и детализированной, а такж е уч и ты вает теку
щую политическую  ситуацию  и динамику сущ ествую щ их представлений 
о гималайском регионе.

Примитивное, племенное искусство и частные коллекции
В 1970-е гг. процесс изучения ранее неизвестных форм гималайского искусства 
интенсифицировался благодаря откры ты м границам Непала и Тибета (уже 
как части КНР), что способствовало появлению разнообразны х частных кол
лекций и увеличению  коли чества вы ставо к  в Париже и других городах 
Западной Европы. Как указы вает в своей работе коллекционер Макс Ициковиц, 
«по мнению наиболее авторитетны х знатоков, в Европе не было и следа “при
митивного” искусства до 1980-х гг.»8. До конца 70-х — начала 80-х гг. ХХ в. р аз
личные специалисты и коллекционеры по-разному определяли и категори
зировали экспонаты коллекций, связы вая их либо с тибетским «ламаистским

я д ь Ш  и с т о р и я  в о с т о к а

Кораблин Д. А. Etude гималайских и тибетских коллекций Парижа
Ориенталистика. 2024;7(1):85-98

6 Количественные данные, содержащиеся в презентации музея, свидетельствуют 
о том, что общий перечень экспонатов насчитывает более 370 000 единиц, 700 000 
иконографических произведений, а также более 200 000 справочных материалов. См.: 
URL: https://www.quaibranly.fr/en/collections/all-collections/history-of-the-collections 
(accessed: 20.05.2023).

7 Художник и частный коллекционер, специалист по гималайскому искусству.
8 Как упоминает М. Ициковиц, подобные предметы были добыты еще в ходе 

экспедиции шведского востоковеда и путешественника С. Гейдина (1865-1952), но не 
привлекли внимания исследователей (см.: [Itzikovitz, Goy, 2009, p. 18].)
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искусством »9, либо представляя в качестве части отдельного направления 
ази атского искусства: это могли бы ть соверш енно различны е предм еты  
декоративно-прикладного искусства — оружие, тханки, текстиль, ковры и т. п.

В начале 1980-х гг. наметилась вполне определенная тенденция: к удив
лению многих специалистов, обнаружилось отдельное направление, ранее не 
замечавш ееся многими знатоками региона10 11, — это предметы, выполненные 
в технике резьбы  по дереву, которые не укладывались ни в одну из существу
ющих классификаций, а потому зачастую игнорировались как нечто чуждое, 
случайное и не представляющее интереса11. Так, в 1981 г. в Париже состоялась 
вы ставка в галерее T ile  du Demon”12, которая стала знаковым собы тием13 14 по 
следующим причинам:

— на ней были представлены предметы, созданные исключительно в тех
нике резьбы  по дереву, причем речь идет не об известны х образцах, 
обнаруживающих в себе характерные признаки тибетского, непальско
го, неварского стиля и имеющих выраженное буддийское или индуи
стское влияние. В фокусе внимания оказалась именно деревянная 
скульптура, которая была обозначена как племенное искусство Непала;

— упомянутая вы ставка задала некоторые рамки и своего рода стандарты 
будущих коллекций и каталогов: это прежде всего деревянны е пред
меты, такие как пурбу14, дхья н гр о15 16, гурра16, антропоморфны е статуи 
и, конечно же, маски17.

Маски — благодаря своей образности и вы разительности — становятся 
визитной карточкой нового направления. Вот что об этом говорит один из 
основоположников коллекций примитивного искусства М. Пети: «Если влия
ние Тибета и Индии очевидно на северны х и южных границах страны, то 
истинно непальская самобытность преобладает в традиционных произведе-

9 Термин «ламаистский» по-прежнему употребляется в описании ряда коллекций 
и предметов, имеющих буддийское происхождение или относящихся к религии бон.

10 Отчеты полевых исследований, проведенных в Непале в 1960-1970 гг., не 
содержат сколько-нибудь информативных упоминаний об использовании масок 
в ритуальных или религиозных целях.

11 Следует отметить, что М. Пети также приводит схожие данные о том, что в конце 
1970-х гг. маски поначалу вызывали сомнение и недоумение среди специалистов 
в части их использования.

12 Выставка проходила с 14 мая по 4 июня 1981 г. По итогам выставки был 
опубликован каталог (Catalogue 'Art tribal du Nepal” - reuvre collective).

13 На это указывают также Ж. Краускопф и Ф. Панье.
14 Purbu - трехгранный ритуальный кинжал, имеющий широкое распространение 

в религиозных практиках гималайского региона.
15 Dhy&ngro - музыкальный инструмент в виде барабана на рукояти, которая 

традиционно изготавливается в форме пхурбы.
16 Ghurra - фрагмент деревянной конструкции, предназначенной для взбивания 

молока и приготовления масла, как правило украшенный искусной резьбой из 
геометрических элементов, животных, изображений божеств.

17 Например, каталог галереи “Indian Heritage” за 2019 г. состоит преимущественно 
из подобных предметов (см.: [Rond, 2019]).
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ниях искусства срединных гор (Middle Hills)18, которы е заним аю т большую 
часть территории — от отдаленных и суровых западных территорий к более 
холмистым ландш афтам центра и востока» [Rond, 2021, p. 8]. М. Пети подчер
ки вает, что в м асках  (особен н о), но так ж е  и в других п р о и звед ен и ях  
декоративно-прикладного искусства упомянутого региона проявляются очер
тания самобытного стиля без непосредственной отсылки к формам классиче
ского индо-тибетского искусства [Petit, 1995, p. 15].

Зарождавшееся направление требовало некоторого терминологического 
закрепления, стрем илось найти свою нишу. Ф ранцузский исследователь 
Ж изель Краускопф отмечает, что именно благодаря маскам был сделан ш аг 
к формированию «племенного гималайского искусства». Новые «гималайские» 
вы ставки  объединили под одной вы веской соверш енно различны е маски 
Непала, Тибета, Бутана, а затем, несколько позднее, и сопредельных ш татов 
Индии (Аруначал-Прадеш, Сикким, Утарраканд, Химачал-Прадеш).

Следует подчеркнуть, что это направление с осторожностью можно рас
сматривать как самостоятельный этап в истории гималайских исследований, 
теперь научные достижения и открытия осуществляются не только этноло
гами, антропологами и тибетологами, но и так  назы ваемы ми культурными 
брокерами — ряд исследователей обращ ает внимание на влияние контркуль
туры и движения хиппи, заполонивших долину Катманду начиная со второй 
половины 1960-х гг.19 Им навстречу шли различные дилеры, которые скупали 
эти маски в отдаленных районах и деревнях, лишая возможности проследить 
их происхождение и назначение in situ.

Заверш аю т этот картину коллекционеры и владельцы галерей, которые 
принялись за  самостоятельное написание «биографии» каждого из объектов. 
Так появились довольно прочные представления о связи племенного искус
ства с шаманскими практиками — прежде всего, ношение масок приписыва
лось непальским шаманам, которые надевали и носили их во время исполне
ния ритуалов. Непальский ш аманизм, по справедливости, считается весьма 
синкретичным религиозным явлением, но у специалистов не было достаточ
ных данных, которые могли бы свидетельствовать о том, что племенные маски 
непосредственно связаны  с шаманскими практиками20. Удивительным обра
зом образовавш иеся научный и информационный пробел быстро заполнялся 
различными легендами, в создании которых мог принять участие собиратель 
и популяризатор подобных коллекций. Шаманский миф оказался весьма при
влекательны м и долгоживущим: даже современный каталог Музея Бранли

18 Среднегорье - географическое наименование области Непала, расположенное 
между тераями (заболоченными и равнинными территориями, находящимися на 
границе Индии и Непала) и Большими Гималаями.

19 Столица Непала Катманду во второй половине ХХ в. стала своего рода культурным 
перекрестком. Этот процесс подробно описан в работе американского антрополога 
М. Лехти (см.: [Лехти, 2022]).

20 На это обстоятельство ссылается и коллекционер Фредерик Ронд, который 
обращает внимание, что ему только однажды удалось обнаружить фотографию, где 
шаман, проводящий ритуал, запечатлен в кадре непосредственно в маске (см.: [Rond, 
2021, p. 37]).
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указы вает на то, что эти маски принадлежат шаманам [Statues: dans les collec
tions du musee du quai Branly  — Jacques Chirac, 2019] — подобные обобщения 
продолжают кочевать из одного издания в другое.

В целом же, представление о гималайских ш аманах и их тайных обрядах 
во много повторяет троп Тибета, только здесь вопрос ставится более артику
лировано, как  эти яркие п редм еты  ок азали сь вне фокуса внимания для 
нескольких поколений тибетологов, этнологов и антропологов. При этом опи
сание и конфигурация, связанная с имеющимися ранее импликациями была 
уже недостаточна, шаманизм, тантризм, буддизм и индуизм требуют для себя 
новой рамки, новой объединяющ ей парадигмы, в которой они будут мирно 
сосущ ествовать в постоянном синтезе. Тем самым племенное и примитивное 
искусство вы страивает свою идентичность, отталкиваясь и обособляя себя от 
тибетских и индийских влияний, с одной стороны, а с другой соверш ает само
стоятельны й ш аг в новое культурное пространство под названием Гималаи. 
К подобному выводу приходит и Ж. Краускопф, подчеркивая, что «ассоциация 
«Тибет» + «Непал» под спорным географическим названием «Гималаи» инсти
туализировалась после прихода на Запад предметов с неизвестным происхо
ждением, в основном изделий из бронзы  и тханок, как «непальских», так  
и «тибетских». Повторяющееся использование термина «Гималаи» сигнали
зирует о возникш ем разры ве и переустройстве, которые следует рассматри
вать в контексте рождения нового рынка, отмеченного открытием Непала для 
туризма и закрытием Тибета, перешедшего под опеку Китая. «Перевезенные 
тибетскими беженцами или украденные из Тибета и добавленные к другим 
коллекц иям , эти  п ред м еты  и скусства начали новую  ж и зн ь на ры н ках 
Катманду, Гонконга или Дели, фетишизируя единое представление исчезнув
шей страны в политически чувствительном контексте. Так или иначе, когда 
возникло такое смешение всех категорий и стилей, на передний план было 
выдвинуто искусство Гималаев, объединивш ее под одним названием имею
щееся разнообразие» [Krauskopff, 2016]. И эта тенденция характерна не толь
ко для музеев и коллекций Парижа и Франции. Так, например, американский 
тибетолог и искусствовед Джефф Уотт, занимавшийся созданием тибетских 
и гималайских коллекций для Нью-Йоркского худож ественного музея им. 
Д. Рубина21 и запустивш ий масш табный онлайн-ресурс и базу данных гима
лайского искусства и иконографии под названием “himalayanart.org”, говорит, 
что по мере добавления образцов из различных регионов, таких как долина 
С ват (П аки стан ), К аш мир, Гим алаи, Тибет, С еверны й Китай, Внеш няя 
Монголия, Южная Сибирь и Казахстан, появился ряд художественных стилей, 
которы е уже н ельзя  было объеди ни ть и н азв ать  тибетским  искусством, 
и в 2002 г. ему пришлось присвоить новое название ресурсу— Himalayan art 
[On Bells, Whistles, Hats, and N um ber Sets..., 2018].

Параллельно с окончательным закреплением единого термина коллек
ционерами по мере поступления новых экспонатов велась и исследователь
ская работа. Так, еще один французский исследователь и популяризатор пле
менного искусства гималайского региона Ф рансуа Панье в 1990 г. создает

21 Художественный музей Рубина в Нью-Йорке обладает одной из крупнейших 
коллекций гималайского и тибетского искусства в Северной Америке.
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ассоциацию развития культур Гималаев (фр. Association pour le Rayonnement 
des Cultures Himalayennes), которая ставит перед собой задачи сбора инфор
мации, развития, сохранения и популяризации исчезающих и наименее зам ет
ных направлений гималайских культур. Кроме того, наиболее известны е кол
лекционеры  Парижа М. Пети, Ф. Панье, А. Бува и Ф. Ронд сегодня создаю т 
и новые подходы к объекту изучения: «классическим» признается то искус
ство, которое в ранее созданных музейных коллекциях традиционно опреде
лялось по религиозному, региональному и этническому признакам. В допол
нение к классическому искусству Гималаев появляется и племенное искусство. 
Ф. Ронд в каталоге-исследовании «Путеводитель по непальским маскам» [Rond, 
2021] предлагает следующую классификацию — разделять маски на класси
ческие и племенные:

— Классические. В эту категорию  входят те  маски, которы е были ранее 
классифицированы как: ламаистские маски северного Непала (относя
щиеся к буддизму и религии бон), неварские маски (долина Катманду 
и Западный Непал), индуистские маски (восточные тераи), индуистские 
маски (Западный Непал);

— Племенные. К ним Ф. Ронд предлагает относить маски, которые, несмо
тря на отдельное влияние сю ж етов, характерн ы х для буддийских 
и индуистских масок, имеют «нестереотипные» черты.

В упомянутом путеводителе также предлагается и некоторая новая мето
дология, отвечающая вызовам, с которыми сталкиваются исследователи гима
лайских этнических групп: внутренняя миграция населения в поисках зара
ботка, утрата традиционных обычаев и верований в деревнях, а вместе с этим 
и прекращение передачи линии м астерства следующему поколению. Ф. Ронд 
посредством наложения нескольких типов карт:

— Первая, дендрологическая, локализует происхождение так называемых 
мягких и тверды х пород дерева, в зависимости от климата;

— Вторая обозначает зоны религиозного влияния — ламаистского (буд
дизм и бон) и индуистского;

— Третья фиксирует социально-экономические характеристики региона, 
выявляя, насколько бедность или относительное благосостояние насе
ления влияет на изысканность мастерства и применяемых изобрази
тельны х средств. На ней указано пять географических направлений: 
Запад, центр (Север), центр (Юг), Северо-Восток и Юго-Восток.

В предисловии к упомянутому исследованию  М. Пети отм ечает: «При 
таком распределении можно увидеть, что речь идет уже не об этнических сти
лях, а скорее о “центрах стиля” — в том смысле, в каком мы привыкли пони
мать, когда специалисты говорят об африканском искусстве» [Rond, 2021, p. 
17]. Подобный подход, как можно заметить, только намечается: он не просто 
предлагает «вернуть» многие объекты в место их происхождения, произвести 
некоторую демофилогизацию, но и вносит свою лепту в изучение искусства 
гималайского региона — мозаики стилей и культур, а также культурных репре
зентаций, созданных западными исследователями за  более чем вековую исто
рию путешествий, поисков и находок.

я д ь Ш  и с т о р и я  в о с т о к а
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Заключение
Обзор музейных экспозиций и их архивов, а также частный галерей, открытых 
для посещения, дает возмож ность проследить более чем вековую динамику 
формирования и логику становления парижских коллекций. Гималайские 
и тибетские коллекции, безусловно, являю тся одними из самых проработан
ных и разнообразных в Западной Европе, а наличие процесса изменения клас
сификаций и подходов свидетельствует о живом интересе к искусству гима
лайского региона, представление о котором продолжает меняться не только 
благодаря появлению результатов новых исследований, но и вкладу со сторо
ны частных коллекционеров.

Процесс формирования жанра гималайского племенного искусства позво
ляет увидеть более широкие тенденции, непосредственно связанные с ролью 
«обр аза  Тибета», которы й передал эстафетную  палочку Непалу: взаим ное 
встречное движение и взаимодействие европейских исследователей, ти бет
ских беженцев и иных этнических групп позволило расширить представление 
о своеобразии и характерных чертах гималайского искусства.

Запрос на так  назы ваемое этническое или примитивное искусство сфор
мировался в контексте конкретных коммерческих обстоятельств и социокуль
турной обстановки: Франция, имеющая давние традиции коллекционирова
ния африканского племенного искусства, в совокупности с достижениями 
исследований в области этнологии и антропологии создала требуемую теоре
тическую базу для коллекционирования.

Роль частных коллекционеров, черпающих вдохновение в представлени
ях, связанны х с Гималаями, не ограничивается созданием доминирующих 
культурных или научных интерпретаций. Движение сквозь полное загадок 
гималайское искусство, нередко неуловимо лавирующее между устоявш ими
ся стилями, отмеченными подчеркнуто буддийским или индуистским влия
нием, обнаруживает вполне конкретные поиски новых устойчивых культур
ных форм в изменчивом и восприимчивом мире художественного мастерства 
населения гималайского региона.
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