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Статья посвящена Г. Ц. Цыбикову – российскому 

исследователю рубежа XIX – XX вв. Отмечается, что благодаря его 

деятельности началось изучение Тибета, языка и культуры местного 

населения; была создана система образования Сибири и Монголии. 

 

Введение. В истории отечественного государства сохранилось 

немало примеров самопожертвования во имя науки. Наряду с именами 

таких величайших исследователей, как Н. М. Пржевальский и П. П. 

Семенов-Тян-Шанский, были менее известные, но не менее значимые 

исследователи. Одним из них был Гомбожаб Цыбиков – 

путешественник, исследователь, этнограф, востоковед, буддолог, 

государственный деятель, переводчик, профессор [1]. 

Цель работы. выявить место и роль Г.Ц. Цыбикова в развитии 

отечественной культуры, науки и образования. 

Родившись в бурятской семье, исповедовавшей буддизм, 

будущий путешественник получил хорошее светское образование, 

освоив китайский, монгольский и маньчжурский языки. Тем временем, 

к концу XIX века Российская империя вышла к рубежам Тибета, однако 

попытки проникновения на его территорию (например, экспедицией 

Пржевальского) заканчивались неудачно. Российские власти 

проанализировали полученный опыт и пришли к выводу, что попасть в 

Тибет можно путем паломничества [2]. В 1899 году, после окончания с 

золотой медалью Восточного факультета Санкт-Петербургского 

университета, Цыбиков отправляется в путь. Длительное путешествие 
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продолжается до 1902 года. В собственно Тибете, а дольше всего – в 

Лхасе, он находился на протяжении двух лет. За это время он посетил 

важнейшие места региона, составил подробные описания быта и образа 

жизни буддистов, их отношений с внешним миром, расстояний до 

населенных пунктов, торговых путей и перевалов, вел ежедневные 

замеры температуры, хронологически выверенные описания местности, 

наконец, сделал около двухсот уникальных фотографий и удостоился 

аудиенции Далай-Ламы XIII. Фотографирование и ведение 

дневниковых записей производилось тайком, в случае обнаружения 

российского исследователя могла ожидать смертная казнь. 

Заметки Цыбикова насыщены не только научными данными, но 

и интересными особенностями жизни территорий, через которые он 

двигался к своей цели. Цитируем: «Многие из князей предаются 

курению опиума или ведут разгульный образ жизни, на это нужны 

деньги, поэтому жителям приходится нести тяжелое бремя поборов… 

От одного местного монгола пришлось услышать, что их князь продал 

европейцам 100 молодых женщин, за что его хотели судить, но 

китайские чиновники получили взятку и он вышел сухим из воды» [3]. 

Распространено мнение, что Цыбиков являлся, своего рода, 

российским разведчиком, наряду с другими изучавший «Вершину 

мира» - Тибет. Тем не менее, оно не совсем верно. В первую очередь, 

Цыбиков являлся ученым, а также верующим буддистом. Не случайно, 

он отвергал все попытки навязать ему другую веру, а также обдуманно 

дал своей книге название «Буддист-паломник у святынь Тибета». Стоит 

отметить, что одним из результатов этого путешествия стал расцвет 

популярности журнала «National Geographic». На разворотах данного 

издания в 1905 г. опубликованы фотографии Тибета, сделанные Г. 

Цыбиковым и О. Норзуновым. В 1905 г. в Монголии произошла еще 

одна встреча Цыбикова с Далай-Ламой. На ней он выступал в качестве 

переводчика в ходе переговоров по поводу оккупации Тибета 

британскими войсками. 

В дальнейшем он посвящает себя преподавательской 

деятельности. С 1906 по 1917 годы Г.Ц. Цыбиков возглавляет кафедру 

монгольской словесности Восточного института во Владивостоке. 

Обобщив обширный материал, он создает пособие для изучения 

тибетского языка, ставшее единственным учебником разговорного 
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тибетского языка не только в имперский, но и в советский периоды. 

Занимался он и переводами иностранных текстов, в частности, 

фундаментального труда тибетского ученого Цонкапы «Ламрим» [4]. 

Заслуги Цыбикова были отражены в государственных наградах. Он 

являлся кавалером орденов Св. Станислава III и II степени, Св. Анны III 

степени, а также был удостоен награды Русского Географического 

Общества – премии имени Н. М. Пржевальского. 

Период 1917-1930 годов – наименее изученный в биографии 

Цыбикова. После событий 1917 года Цыбиков некоторое время 

принимал участие в политических процессах, происходивших в 

восточной части страны. Нельзя сказать, что он выступал в поддержку 

какой-то конкретной политической силы, его цель была одна – 

просвещение. В 1920-е годы он был одним из основателей системы 

начального, среднего и высшего востоковедческого и педагогического 

образования в Сибири и Монгольской народной республике. В 1922 г. 

Цыбиков стал одним из создателей Бурят-Монгольского ученого 

комитета – первого академического учреждения на востоке России. 

Здесь он занимался вопросами развития языка и культуры бурятского 

народа, полагал нужным сохранить монгольский письменный язык [5]. 

В это время опубликованы его труды по старописьменному 

монгольскому языку, первая научная грамматика бурятского языка, он 

был автором и составителем учебных программ и пособий по изучению 

родного языка и письменности. Также под редакцией Г.Ц. Цыбикова 

издавалось большое число научных работ и переводов с русского на 

бурятский язык. Он стал первым бурятом – профессором (Иркутский 

университет) в нашей стране. В советский и постсоветский периоды 

Г.Ц. Цыбикову был открыт ряд памятников, издано несколько книг, имя 

увековечено в названиях улиц, периодически организуются научные 

конференции «Цыбиковские чтения». 

Заключение. Таким образом, биография Г.Ц. Цыбикова 

свидетельствует о его важнейшей роли в жизни отечественного 

государства конца XIX – первой трети XX вв. Прославившись, как 

первый известный фотограф Лхасы и Центрального Тибета, как автор 

описания путешествия в Тибет, переведённого на иностранные языки, 

Цыбиков сыграл важную роль в развитии науки, культуры и 

образования. Именно такие личности, как Гомбожаб Цыбиков, 
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проявляя упорство и отвагу, способствовали прогрессу российского 

общества. 
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The article is devoted to G. Tsybikov, a Russian researcher at the turn 

of the XIX – XX centuries. It is noted that thanks to his activities, the study of 

Tibet, the language and culture of the local population began; the education 

system of Siberia and Mongolia was created. 
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