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Обзор посвящён Второму съезду Российской ассоциации исследователей Гималаев и Тибета, 
состоявшемуся в ноябре 2024 г. в Санкт- Петербурге. Главной целью деятельности ассоциации является 
объединение и координация усилий исследователей, изучающих природу, культуру, историю и языки 
Гималайского региона и Тибетского нагорья. В рамках съезда была проведена междисциплинарная научная 
конференция «Российские исследования Гималаев и Тибета — 2024: природа и культура». На мероприятии 
в качестве участников и гостей присутствовало в общей сложности более 40 учёных, представлявших научные 
центры и учебные заведения Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска и Тюмени.

Заседания конференции проходили в Зоологическом институте Российской академии наук (ЗИН 
РАН). В очном режиме и режиме онлайн было сделано 20 докладов, в которых затронут весьма широкий 
круг проблем, относящихся как к гуманитарным (искусствоведение, этнография, языкознание, история 
востоковедения), так и к естественнонаучным (ботаника, зоология, география) отраслям знания. Одним из 
важных моментов съезда была постановка вопроса о географических границах изучаемого региона. Участникам 
был также показан документальный фильм о гималайских исследованиях в России.
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THE SECOND CONGRESS OF RUSSIAN ASSOCIATION OF RESEARCHERS 
ON THE HIMALAYAS AND TIBET

Anton I. Kogan, Sviatoslav I. Kaverin

The review covers the proceedings of the 2nd Congress of Russian Association of Researchers of the Hima
laya and Tibet held in November 2024 in Saint-Petersburg. The main aim of the Association is to integrate and 
coordinate the efforts of researchers engaged in the study of nature, culture, history and languages of the Hima
layan region and the Tibetan Plateau. The Congress hosted the interdisciplinary academic conference ‘Russian 

119

mailto:kogan_anton@yahoo.com
mailto:kogan_anton@yahoo.com
mailto:swat.slav@gmail.com
mailto:swat.slav@gmail.com


А. И. Коган, С. И. Каверин. Второй съезд Российской ассоциации исследователей Гималаев и Тибета

Studies on the Himalaya and Tibet — 2024: Nature and Culture’. The total number of its participants and guests 
exceeded 40 academics representing research centers and educational institutions of Saint-Petersburg, Moscow, 
Yekaterinburg, Krasnodar, Krasnoyarsk and Tyumen. Sessions of the conference took place in the Zoological Insti
tute of the Russian Academy of Sciences. Twenty live and online talks presented at the Conference addressed a 
wide range of issues relating to both the humanities (art history, ethnography, linguistics, history of oriental stud
ies) and natural sciences (botany, zoology, geography). One of the important points of the Congress was raising 
the issue of geographical boundaries of the region under study. The participants were also shown a documentary 
film on Himalayan studies in Russia.

Keywords: conference chronicle, Himalaya, Tibet, interdisciplinary research, Indology, Tibetology, history 
of oriental studies
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28-29 ноября 2024 г. в Зоологическом институте РАН (Санкт- 
Петербург) прошёл Второй съезд Российской ассоциации иссле
дователей Гималаев и Тибета (РАИГиТ). Данное мероприятие 

было проведено в соответствии с решением, принятым на Первом съезде ассоциации, проходив
шем 23-24 ноября 2021 г. Главной целью деятельности РАИГиТ (основана 5 марта 2019 г.) явля
ется объединение и координация усилий исследователей, изучающих природу, культуру, историю 
и языки Гималайского региона и Тибетского нагорья.

Важнейшей составляющей съезда была междисциплинарная научная конференция «Рос
сийские исследования Гималаев и Тибета — 2024: природа и культура». К началу съезда были напе
чатаны красочная программа и материалы конференции. На мероприятии в качестве участников 
и гостей присутствовало более 40 учёных, представлявших научные центры и учебные заведения 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска и Тюмени. Заседания прохо
дили в смешанном (очно- заочном) формате. Доклады затрагивали весьма широкий круг проблем, 
относящихся как к гуманитарным (искусствоведение, этнография, языкознание, история востоко
ведения), так и к естественнонаучным (зоология, ботаника, география) отраслям знания. Особенно
стью конференции 2024 г. было отсутствие параллельных секционных заседаний. Благодаря этому 
естественники и гуманитарии, слушая доклады друг друга, получали возможность составить весьма 
широкое представление о современных исследованиях Тибета и Гималаев в самых разных аспектах.

Утреннее заседание первого дня конференции (28 ноября) открыл президент Россий
ской ассоциации исследователей Гималаев и Тибета Л. Я.Боркин (Зоологический институт РАН, 
Санкт Петербургский союз учёных). Затем было зачитано приветственное слово участникам 
и гостям мероприятия от Почётного консульства Непала в Санкт- Петербурге. Далее были заслу
шаны шесть докладов различной тематики.

Доклад М. Ф. Альбедиль (Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунст
камера) РАН, Санкт-Петербург) «Начало русского пути в Гималаи: князь А. Д. Салтыков» был 
посвящён анализу описаний двух индийских путешествий русского художника и писателя кн. Алек
сея Дмитриевича Салтыкова (1806-1859). Докладчик показал, что письма А. Д. Салтыкова, содер
жащие путевые заметки, представляют немалую ценность: с одной стороны, как источник по исто
рии Индии, в частности её пригималайских областей, а с другой — как материал для лингвисти
ческого изучения эпистолярного стиля. Не менее значимы картины путешественника: они дают 
немало интересной информации об особенностях традиционного костюма индийских народов.
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Кроме того, анализ живописи А. Д. Салтыкова с позиций визуальной антропологии может позво
лить выявить социокультурные установки художника, редко фиксируемые в вербальных текстах.

В докладе Д. А. Кораблина (Институт востоковедения РАН, Москва) «От тибетского искус
ства к гималайскому стилю: подходы, определения и история создания европейских коллекций 
(ХХ век)» был дан анализ эволюции западных представлений об искусстве Тибета и сопредель
ных гималайских областей в ходе интенсификации контактов Европы и США с данным регионом 
в минувшем столетии. Удалось проследить возникновение в ходе этой эволюции таких понятий, 
как «гималайский стиль» и «племенное искусство Гималаев».

Н. Г. Альфонсо (Государственный музей Востока, Москва) в своём докладе «Ритуальный 
сосуд из человеческого черепа: традиции и современность», основываясь на ряде тибетских текстов, 
рассказала о технологии производства ритуальных сосудов- капала, широко используемых в прак
тике буддизма ваджраяны. Были даны также краткие описания подобных сосудов и их имитаций, 
хранящихся в Государственном музее Востока в Москве. Докладчик наглядно продемонстрировал, 
что продаваемые на торговых площадках в Интернете предметы, напоминающие сосуды- капала, 
в действительности представляют собой сувенирную продукцию.

На том же заседании были заслушаны два доклада, посвящённые изучению флоры и фауны 
Тибета и Гималаев: доклад С. Ю. Золкина (Главный ботанический сад РАН, Москва) «Создание 
иллюстрированной электронной базы данных по видам и местам произрастания растений (на при
мере 6-й Западно- Гималайской комплексной биогеографической экспедиции Санкт- Петербургского 
союза учёных)» и совместный доклад В. С. Артамоновой (Институт проблем экологии и эволю
ции им. А. Н. Северцова РАН, Москва), С. В. Павловой (Институт проблем экологии и эволю
ции им. А. Н. Северцова РАН, Москва), Д. Ю. Александрова (Институт проблем экологии и эво
люции им. А. Н. Северцова РАН, Москва), В. В. Боброва (Институт проблем экологии и эволю
ции им. А. Н. Северцова РАН, Москва), Е. А. Коблика (Научно- исследовательский зоологический 
музей, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва), А. А. Махрова (Институт проблем экологии и эво
люции им. А. Н. Северцова РАН, Москва) и Б. И. Шефтеля (Институт проблем экологии и эво
люции им. А. Н. Северцова РАН, Москва) «Позвоночные животные Тибета, названные в честь 
российских путешественников и исследователей».

В завершение утреннего заседания первого дня конференции с докладом по теме «Внук 
великого русского писателя, американский майор Илья Толстой и операции США в Тибете» 
выступил Л. Я. Боркин (Зоологический институт РАН, Санкт- Петербургский союз учёных). Слу
шатели узнали ряд интересных фактов биографии одного из представителей семейства Толстых — 
Ильи Андреевича Толстого (1903-1970). В 1924 г. он эмигрировал из Советского Союза в США, 
в начале 1940-х поступил на службу в американскую армию и примерно в это же время возглавил 
первую американскую миссию в Тибет, к организации которой непосредственное отношение имела 
тогдашняя разведывательная служба США — Управление стратегических служб (УСС). В докладе 
кратко описаны работа миссии, деятельность И. Толстого после её завершения, а также операции 
ЦРУ в Тибете во 2-й половине XX в.

Вечернее заседание первого дня было посвящено обсуждению ряда организационных вопро
сов. Итогом отчётно-  перевыборного собрания стало принятие резолюции о времени и месте сле
дующего съезда РАИГиТ.

Утреннее заседание второго дня (29 ноября) открыло выступление Ю. И. Елихиной 
(Государственный Эрмитаж, Санкт- Петербургский государственный университет) с докладом 
«Непальские костяные украшения ламы-тантриста из коллекции Государственного Эрмитажа».
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Продемонстрированный докладчиком богато украшенный набор, состоящий из ритуального перед
ника, шапочки и двух костяных браслетов, надевали исполнители тибетской ритуальной мистерии цам .

В докладе А. И. Когана (Институт востоковедения РАН, Москва) «Реконструкция языко
вых контактов в верхней части бассейна Инда: промежуточные итоги» кратко изложены результаты 
новейших исследований языкового состава населения горных областей, расположенных в верхнем 
течении р. Инд (прежде всего в пределах нынешних Ладакха и Балтистана), до начала их заселения 
тибетцами в VIII в. н. э. Этимологический анализ заимствованной лексики тибетских диалектов ука
занного региона дал основания полагать, что территория сегодняшнего Балтистана в дотибетскую 
эпоху была заселена носителями ранней формы языка бурушаски, в то время как в Ладакхе в тот же 
период говорили на некоем индоиранском диалекте, обнаруживающем историко- фонетические 
особенности дардской языковой группы. Как выяснилось, этот диалект оказал заметное лексиче
ское влияние не только на ладакхи, но и на бурушаски, где слова, усвоенные из данного источника, 
образуют отдельный, чётко выделяемый по формальным критериям этимологический пласт арий
ских заимствований.

Т. Е. Морозова (Государственный институт искусствознания, Москва) представила доклад 
по теме «Живое искусство древних чарья- нритья-гити». Эти ритуальные песенно- танцевальные 
представления зародились и бытуют в лоне буддийских обрядовых традиций ваджраяны. Благо
даря мастерству непальских музыкантов и танцовщиков происходит дальнейшее совершенствова
ние исполнительской школы этого уникального творчества, постепенно выходящего за рамки риту
альности и всё более укрепляющегося в статусе традиционного национального искусства.

Доклад Л. А. Стрельцовой (Санкт- Петербургский государственный университет) «Народ
ный танец лимбу дхан нач» продолжил тему традиционного исполнительского искусства жителей 
Непала. Дхан нач исполняют на различных праздниках не вступившие в брак юноши и девушки 
народности лимбу, проживающей помимо Непала также в индийском штате Сикким. Это танец 
развлекательного типа, сопровождаемый пением. Согласно одной из версий, его прототипом были 
движения, совершавшиеся при обмолоте риса. В настоящее время он считается одной из допусти
мых форм ухаживания.

Далее Ю. И. Елихина (Государственный Эрмитаж, Санкт- Петербургский государственный 
университет, Санкт- Петербург) и С. Ю. Бадаева (Красноярск) представили доклад «Некоторые 
этнографические зарисовки из жизни дардов по материалам поездок в Ладакх». Богатый иллю
стративный материал, сопровождаемый комментариями исследователей, вызвал живой интерес. 
Можно надеяться, что в дальнейшем данные зарисовки, не вошедшие в сборник материалов кон
ференции, будут опубликованы.

С. Ю. Золкин (Главный ботанический сад РАН, Москва) выступил с докладом «Исто
рия, современность и перспективы российских исследований флоры и растительности Гима
лаев и Тибета». Начало изучению ботаники горного региона на границе Центральной и Южной 
Азии фактически было положено унтер- офицером Филиппом Ефремовым, посетившим Кашмир 
и Ладакх в конце XVIII в. Неблагоприятная политическая обстановка долго делала неосуществи
мыми мечты российских учёных пересечь Тибет для поиска прохода в Индию. Определённых успе
хов во 2-й половине XIX в. достиг Н. М. Пржевальский (1839-1888), проникший во время своих 
3-го (1879-1880) и 4-го (1883-1885) путешествий на северо-запад Тибетского нагорья и описав
ший растительность данного региона. Участником его экспедиций был ботаник В. И. Роборовский 
(1856-1910). В докладе были охарактеризованы гербарии, собранные офицером В. Ф. Новицким 
(1869-1929) и экспедицией под руководством Г. Н. Потанина (1835-1920). Не остался без внима
ния и вклад экспедиций Н. К. и С. Н. Рерихов (1925-1928). Практические итоги продолжительной 

122



А. И. Коган, С. И. Каверин. Второй съезд Российской ассоциации исследователей Гималаев и Тибета

экспедиции 1961 г. в Индию, организованной Советом ботанических садов СССР, стали особенно 
ценными. С 2011 г. под эгидой Санкт- Петербургского союза учёных и созданного в нём Центра 
гималайских научных исследований проходят регулярные комплексные гималайские экспедиции, 
с 2019 г. осуществляемые совместно с РАИГиТ.

Заседание продолжил Б. К. Ганнибал (Санкт- Петербургский государственный универ
ситет) с докладом «Сосновые леса с участием Pinus gerardiana на восточной границе ареала вида 
(штат Химачал- Прадеш, Индия)». Сосна Жерарда распространена не только в отдельных районах 
на севере Индии, но также в Северном Пакистане и на востоке Афганистана, где известна как джал- 
гоза (среди прочих местных названий). Для горского населения перечисленных стран это значи
мый источник дохода, поскольку семена сосны в тонкой скорлупе теперь стали одним из продуктов 
питания горожан, в т. ч. в Китае, куда в последние годы идёт основной экспорт данного продукта.

На заседании также были сделаны два совместных доклада, посвящённых земноводным 
высокогорья: доклад Л. Я. Боркина (Зоологический институт РАН, Санкт- Петербургский союз учё
ных), С. Н. Литвинчука (Институт цитологии РАН, Санкт- Петербург), Д. А. Мельникова (Зооло
гический институт РАН, Санкт- Петербург) и Д. В. Скоринова (Институт цитологии РАН, Санкт- 
Петербург) «Распространение, цитогенетика и экология триплоидных зелёных жаб рода Bufotes 
в восточном высокогорье Химачал- Прадеша (Западные Гималаи, Индия)» и доклад А. О. Сви
нина (Институт цитологии РАН, Санкт- Петербург), В. Л. Вершинина (Институт экологии рас
тений и животных Уральского отделения РАН, Уральский федеральный университет, Екатерин
бург), П. К. Иброгимовой (Тюменский государственный университет) и Л. Я. Боркина (Зоологиче
ский институт РАН, Санкт- Петербургский союз учёных) «Генетическая дифференциация жаб рода 
Duttaphrynus (Bufonidae) в Западных Гималаях, Уттаракханд, Индия (предварительные данные)».

Заключающей темой утреннего заседания второго дня конференции стали высокогорные мле
копитающие. Прозвучал доклад «Эндемики Тибета — хомячки рода Urocricetus: систематика и адап
тации кожного покрова к высокогорью», который подготовили Н. Ю. Феоктистова (Институт про
блем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Москва), О. Ф. Чернова (Институт проблем 
экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Москва), В. С. Лебедев (Научно- исследовательский 
зоологический музей, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова), А. А. Бан
никова (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова), А. В. Суров (Институт 
проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Москва). Затем доклад, озаглавленный 
«Причины повышенного видового разнообразия насекомоядных млекопитающих восточных скло
нов Цинхай--Тибетского плато», представили Б. И. Шефтель (Институт проблем экологии и эво
люции им. А. Н. Северцова РАН, Москва), А. А. Банникова (Московский государственный уни
верситет им. М. В. Ломоносова), В. С. Лебедев (Научно-  исследовательский зоологический музей, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова).

Вечером второго дня конференции состоялось заключительное общее заседание. Е. А. Коб
лик (Научно- исследовательский зоологический музей, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва), 
А. А. Банникова (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова), В. С. Лебе
дев (Научно- исследовательский зоологический музей, Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова), А. В. Суров (Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова 
РАН, Москва), Н. Ю. Феоктистова (Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Север- 
цова РАН, Москва) и Б. И. Шефтель (Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Север- 
цова РАН, Москва) выступили с докладом «Предварительные итоги Первой непальской экспеди
ции московских зоологов под эгидой Российской ассоциации исследователей Гималаев и Тибета». 
Исследователи Ю. В. Ефремов и И. Г. Чайка из г. Краснодара представили коллегам основные итоги

123



А. И. Коган, С. И. Каверин. Второй съезд Российской ассоциации исследователей Гималаев и Тибета

10-й Гималайской экспедиции. Далее состоялся показ документального фильма «Русские Гималаи. 
Прогулки в облаках» московского режиссёра В. Шуванникова. В фильме был, в частности, отме
чен вклад сотрудницы ИВ РАН А. С. Крыловой в изучение индоарийского языка куллуи (Индия, 
штат Химачал- Прадеш).

Итогом вечернего заседания стала общая дискуссия с подведением итогов конференции, 
обсуждением перспектив и планов и принятием резолюции. По мнению президента РАИГиТ 
Л. Я. Боркина, одними из важных моментов съезда стали постановка и обсуждение вопроса о гео
графических границах изучаемого региона, поскольку теперь часто высказывается мнение, что Гима
лаи и Тибет в их западной части следует изучать вместе с «периферией» — Каракорумом, Пами
ром и Гиндукушем. Сторонником данной идеи является географ Ю. В. Ефремов, вице-президент 
РАИГиТ, который также высказал предложение о проведении конференции по районированию 
Гималаев с участием специалистов различного профиля.

Материалы конференции были изданы в виде сборника «Российские исследования Гима
лаев и Тибета — 2024: природа и культура (материалы конференции, Санкт-Петербург, 28-29 ноя
бря 2024 года)». Под редакцией Л. Я. Боркина. Санкт- Петербург: Европейский Дом, 2024.
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