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Аннотация. Введение. Статья посвящена исследованию биографии и творчества 
пятого настоятеля Агинского дацана (Дечен Лхундублин) Г.-Ж. Тугулдурова. Ак-
туальность исследования обусловлена значимостью личности Г.-Ж. Тугулдурова, 
который относится к плеяде видных бурятских буддийских деятелей XIX в., явля-
ется одним из ярких представителей бурятского духовенства, знатоком буддийской 
философии, астрологии, медицины и лексикологии (составил первый бурятский 
тибетско-монгольский словарь). Несмотря на весомость его многогранной личности 
и наличие работ, отражающих его деятельность, сведения о деталях биографии и 
трудах Г.-Ж. Тугулдурова продолжают оставаться малоизвестными. Целью статьи 
является историографический обзор исследований биографии и творческого насле-
дия Г.-Ж. Тугулдурова, а также введение в научный оборот данных, полученных 
в ходе работы с архивными документами на старомонгольской письменности и 
на основе предварительного перевода прежде не исследованного тибетоязычного 
намтара Г.-Ж. Тугулдурова ― «Биографии Галсан-Жимбы Балсамбу ― настоятеля 
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дацана Дэчен Лхундублинг» (тиб. bde chen lhun grub gling gi khri pa chos rje skal 
bzang spyin pa dpal bzang po’i rnam thar gyi sa bon bzhugs). Материалы и методы. 
Источниковой базой послужили разновременные работы отечественных и монголь-
ских авторов, архивные данные из фондов Государственного архива Республики 
Бурятия, Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения 
буддологии и тибетологии СО РАН, а также тибетоязычный намтар Г.-Ж. Тугулду-
рова из архива Агинского дацана. Использованы методы сбора, анализа и обработки 
данных, историко-системный и ретроспективный анализы. Результаты исследова-
ния позволили восстановить хронологию деятельности  Г.-Ж. Тугулдурова. Впервые 
вводится в научный оборот биография Г.-Ж. Тугулдурова с дополнительными и 
уточняющими данными. Таким образом, восстановленная биография Г.-Ж. Ту-
гулдурова может внести значительный вклад в академические исследования, в 
частности, в реконструкцию истории распространения буддизма в регионе. 
Ключевые слова: Галсан-Жимба Тугулдуров, Галсан-Жимба Балсамбу, Калпа 
Бхадра, Калпа Бхадра Дана Шри Бхадра, первый бурятский тибетско-монгольский 
словарь, Агинский дацан, буддизм 
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Abstract.  Introduction. The article examines the biography and works of the 5th abbot 
of Aginsky datsan (Dechen Lhundublin) Galsan Zhimba Tuguldurov. The relevance of 
the study is determined by importance of the personality of G.-Zh. Tuguldurov. He was 

https://orcid.org/0000-0001-8121-8906
mailto:soelmul@mail.ru
mailto:snegar@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-5060-0296
https://orcid.org/0000-0002-3104-5258


25

Отечественная история

one of the most significant Buryat Buddhist leaders of the 19th century. Tuguldurov was 
one of the bright representatives of the Buryat priesthood, expert in Buddhist philosophy, 
astrology, medicine and lexicology (he compiled the first Buryat Tibetan-Mongolian 
dictionary Despite the weight of his multifaceted personality and the presence of works 
reflecting his activities, the information about the details of G. Tuguldurov's biography 
and writings continues to remain little known. The purpose of the article is to provide 
historiographic overview of researches on his biography and creative heritage, introduce 
some new information into scientific circulation. This information was obtained from 
archive documents written in Old Mongolic script from the preliminary translation of 
not studied before biography (namthar) of G.-Zh. Tuguldurov in Tibetan language. The 
title of the namthar is “The biography of Galsan-Zhimba Balzangpo — the abbot of the 
datsan Dechen Lhundubling (bde chen lhun grub gling gi khri pa chos rje skal bzang 
spyin pa dpal bzang po’i rnam thar gyi sa bon bzhugs)”. Materials and methods. The 
research is based on the works of Russian and Mongolian authors written in different 
times, archival data from funds of the State Archive of the Republic of Buryatia, Center 
of Oriental Manuscripts and Xylographs of the Institute for Mongolian, Buddhist and 
Tibetan studies of the SB RAS and namthar of G.-Zh. Tuguldurov in Tibetan language 
(archive of Aginsky datsan). The following methods were used: collection, analysis 
and processing of data, historical-systematic and retrospective analysis. The results 
of the research helped to restore the chronology of activities of G.-Zh. Tuguldurov. 
For the first time the biography of G.-Zh. Tuguldurov with additional and clarifying 
information has been put into scientific circulation. Therefore, the restored biography 
of G.-Zh. Tuguldurov can make a significant contribution into academic researches, 
especially into reconstruction of the spread of Buddhism in the region.
Keywords: Kelsang-Jinpa Tuguldurov, Kelsang-Jinpa Pelzangpo, Kalpa Bhadra, Kalpa 
Bhadra Dana Shri Bhadra, first Buryat Tibetan-Mongolian dictionary, Aginsky datsan, 
Buddhism
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Archival Documents, 18th to Early 21st Centuries: A Perspective from Civilizational 
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Studies (Elista). 2024; 16(1): 23–38. (In Russ.). DOI: 10.22162/2500-1523-2024-1-23-38 

  1. Введение
В настоящее время, в период возрождения духовных и культурных традиций 

бурятского народа, становится актуальным исследование биографий его выдаю-
щихся деятелей. Вторая половина XIX в. характеризуется появлением большого 
количества образованнейших представителей буддийского духовенства, которые 
внесли огромный вклад в развитие культуры и прилагали большие усилия в 
деле нравственного и духовного воспитания. Буддизм, в значительной степени 
способствовавший консолидации бурятского этноса, стал одним из основных 
факторов его всестороннего развития. Социокультурное пространство бурятского 
народа конструировалось сквозь призму буддийских идей, ценностей и традиций, 
а дацаны становились центрами развития культуры, роста образованности и уче-
ности среди бурят. Именно под влиянием буддизма в стенах дацанов появились 
незаурядные деятели бурятской культуры, к которым, наряду с Г.-Ж. Дылгыро-
вым (1816 – после 1872), Л.-Д. Данжиновым (1816/1826–1901), Р. Номтоевым 
(1821–1907), Э.-Х. Галшиевым (1855–1915), А. Доржиевым (1854–1938) и др., 
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относится и Г.-Ж. Тугулдуров (1815/1817–1872). Историческая реконструкция 
биографий и творчества таких значимых буддийских деятелей, как и информа-
ция, собранная по отдельным крупицам, должны способствовать дополнению 
имеющихся сведений о формировании и развитии буддизма на территории 
этнической Бурятии.

Фокусируясь на личности пятого настоятеля Агинского дацана Санжижиг-
мыда (Жигмыда) Тугулдурова, более известного под его религиозным именем 
Галсан-Жимба Балзангпо (тиб. bskal bzang sbyin pa dpal bzang po), мы попытались 
свести воедино сведения из разных источников, относящиеся к его биографии, 
деятельности и творчеству. Нами были привлечены также некоторые архивные 
документы Государственного архива Республики Бурятия (далее ― ГА РБ), 
Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буд-
дологии и тибетологии Сибирского отделения РАН (ЦВРК ИМБТ СО РАН) и 
Агинского дацана. 

Кроме того, мы основывались на некоторых сведениях из тибетоязычного 
намтара Г.-Ж. Тугулдурова «Биография Галсан-Жимбы Балсамбу ― настоятеля 
дацана Дэчен Лхундублинг» (тиб. bde chen lhun grub gling gi khri pa chos rje skal 
bzang spyin pa dpal bzang po’i rnam thar gyi sa bon bzhugs), которым с нами любезно 
поделился хранитель библиотечного фонда Агинского дацана Дмитрий Вакунин. 

2. Историографический обзор работ Г.-Ж. Тугулдурова
Несмотря на то, что имя Г.-Ж. Тугулдурова известно многим, исследований, 

отражающих его многогранную личность и посвященных его деятельности и 
творчеству ―  немного. Деятельность Г.-Ж. Тугулдурова отмечена в работах 
А. Д. Уржанова [Уржанов 2000], Д. С. Жамсуевой [Жамсуева 2001], Х. Ж. Гар-
маевой [Гармаева 2003; Гармаева 2004], И. С. Даниловой [Данилова 2007], 
Ц. П. Ванчиковой и М. И. Гомбоевой [Ванчикова, Гомбоева 2010], Д. В. Ва-
кунина [Вакунин 2018] и др., а также в ряде коллективных изданий «Буряты» 
[Гармаева 2004; Дашиев 2004], «Гордость древней Аги» [Гордость 2005], «Земля 
Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье» [Ванчикова, Цыжипов 2008; Дондукбаев 
2008; Жабон 2008] и т. д. В этих работах сведения о Г.-Ж. Тугулдурове даются 
в разной степени информативности: некоторые исчерпываются упоминаниями 
о том, что он являлся пятым настоятелем Агинского дацана и составителем 
первого бурятского тибетско-монгольского словаря, в других — более подробно. 
К последним можно отнести работы Р. Е. Пубаева [Пубаев 1965; Пубаев 1994]. 
Кроме того, работы Г.-Ж. Тугулдурова упоминаются и в различных изданиях ― 
описаниях каталогов, информация о которых подробнее будет приведена ниже. 
Среди монгольских исследователей, рассматривавших работы Г.-Ж. Тугулду-
рова, ― Дорж [Dorji 1959; Dorji 2009], Д. Чойжилсурэн [Чойжилсүрэн 1997], 
Д. Цэрэнсодном [Цэрэнсодном 2000].

По всей видимости, одними из первых отечественных исследователей, 
упомянувших Г.-Ж. Тугулдурова, были Цыбен Жамсарано и Базар Барадин. В 
1905 г. в «Известиях Императорской Академии Наук» был опубликован список 
материалов бурятских ученых, среди которых упоминается приписываемая 
  Г.-Ж. Тугулдурову «Молитва за благоденствие и многолетие Государя Импе-
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ратора и семьи Его». Текст представляет собой рукопись на почтовой бумаге, 
занимающей полулист малого формата [Список материалам 1905: 55].

В «Описании тибетских рукописей и ксилографов Бурятского комплексного 
научно-исследовательского института» Б. Дандароном приводятся некоторые 
сведения о Г.-Ж. Тугулдурове и его тибетско-монгольском «Словаре, именуемом 
„Светильник, освещающий значение слов“» (тиб. brda yig ming don gsal ba’i sgron 
mе zhes bуа bа bzhugs so; монг. Ner-e udq-a-yi geyigülügči jula kemegdekü dokiyan-u 
bičig orosiba) [Brda yig]. Б. Дандарон отмечает, что данный словарь объемом 
в 220 листов, размерами 8,5 × 56 см был издан в конце XIX в. после смерти  
Г.-Ж. Тугулдурова его учениками. В колофоне сообщается, что так как основной 
издатель Лобсан Хайчог умер, то «самый плохой ученик моего учителя Калпа 
Бхадры» по имени Калпа Бхадра Шаса Дхара завершил издание этого словаря в 
монастыре Дэчен Лхундублинг. Кроме того, Б. Дандарон указывает псевдонимы 
Г.-Ж. Тугулдурова ― Калпа Бхадра, Калпа Бхадра Дана, Агван Лобсан Галсан 
Жинба и называет его автором многих оригинальных сочинений на тибетском 
языке, переводчиком с тибетского на монгольский язык, труды которого изда-
вались в Агинском и Цугольском дацанах [Дандарон 1960: 12].

Б. Д. Дандарон ошибочно приводит ссылку на упоминание о Г.-Ж. Тугул-
дурове в работе Л. С. Пучковского в «Монгольских рукописях и ксилографах 
Института востоковедения», изданной в 1957 г., где на самом деле говорится о 
сочинении «Предание о богдо Чингис-хане, ниспосланном небом» за авторством 
Г.-Ж. Дылгырова (Вагиндара-сумати-галпа-бхадра-дана) [Пучковский 1957: 
77–78]. У двух агинских лам, настоятелей Цугольского и Агинского дацанов, 
Г.-Ж. Тугулдурова и Г.-Ж. Дылгырова, соответственно, были не только схожие 
имена ― Галсан-Жинба, кроме того, были очень созвучны их псевдонимы. 
Если псевдонимы Г.-Ж. Тугулдурова мы уже отметили ранее, то псевдоним 
 Г.-Ж. Дылгырова ― Вагиндра Сумати Калпа Бхадра Дана. 

Вышеназванный словарь Г.-Ж. Тугулдурова упоминается и А. Г. Сазыкиным 
в «Каталоге бурятских ксилографированных и литографированных изданий из 
коллекций Санкт-Петербурга». В описании даются следующие сведения: ксило-
граф, 220 листов, размер листа: 53,5 см х 9 см, размер рамки текста: 47 х 7,5 см. 
На странице по 3 строки тибетского текста с подстрочным монгольским перево-
дом. Тибетское маргинальное заглавие ― «brda yig», диакритическими точками 
отмечены: n, q, k, š, применена тибетская пагинация. Издание Агинского дацана. 
Колофоны на листах 219а–220а [Сазыкин 2004: 91]. 

Р. Е. Пубаеву принадлежат две статьи, посвященные деятельности Г.-Ж. Ту-
гулдурова. Первая из них «Тибетско-монгольский словарь Агинского бурята 
хуацайского рода Галсан-Жимба Тугулдурова» опубликована в 1965 г. в «Трудах 
БКНИИ СО АН СССР», а вторая ― «Галсан-Жимба Тугулдуров» издана в сбор-
нике «Выдающиеся бурятские деятели» в 1994 г. В них автором даны важные 
сведения из биографии Г.-Ж. Тугулдурова, а именно: «… 1. Официальное ти-
бетское имя пятого ширетуя Агинского дацана было Калсан-Чжинба-Палсан-по 
(иначе Чжигмэд), переводимое на санскритский язык Калба-Бхадра Дана-шри 
Бхадра, тогда как его бурятское имя, известное в Аге и фигурирующее в доку-
ментах дацана и думы, ― Галсан-Жимба Тугулдуров. 2. Г.-Ж. Тугулдуров был 
ширетуем Агинского дацана с 1858 года по 1872 год. 3. Г.-Ж. Тугулдуров был 
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маха-пандида, т. е. «великий ученый в пяти науках буддизма» (философии, астро-
номии, медицине, технике и стихосложении), составил тибетско-монгольский 
словарь и перевел много книг с тибетского на монгольский язык…» [Пубаев 
1965: 228–233; Пубаев 1994: 34–36].

Р. Е. Пубаев, основываясь на «Истории Агинского дацана», которая была 
составлена по его личной просьбе в 1958 г. Жамбал-Доржи Гомбоевым, бывшим 
ширетуем Агинского дацана, относит к трудам Г.-Ж. Тугулдурова «Джиру-
хай-йин джайши» ― «Основы астрологии». Кроме того, он отмечает, что суще-
ствует большое количество переводов Г.-Ж. Тугулдурова с тибетского языка на 
монгольский, но какие именно, не уточняет [Пубаев 1965: 230]. Упоминание о 
приобретении для Агинского дацана тибетского Ганжура и Данжура Нартанско-
го издания и об обращении ширетуя Г.-Ж. Тугулдурова к богатым прихожанам 
данного дацана с просьбой о пожертвовании средств содержится в материалах 
Г.-Д. Нацова [Нацов 1998: 73–74]. 

Р. Е. Пубаев также сообщает, что в архиве Ц. Онгодова хранится копия 
приветственного адреса Александру II, написанная на тибетском языке с мон-
гольским подстрочным переводом и подписанная ширетуем Агинского дацана 
Лобсан-Калсан-Чжинба, именуемым также Чжигмед [Пубаев 1965: 229–230]. 
Р. Е. Пубаев в этой же статье рассматривает рукописный список и ксилографи-
ческое издание тибетско-монгольского словаря Г.-Ж. Тугулдурова, дает описа-
ние его структуры, особенностей, подчеркивает его научную и практическую 
значимость, отмечая необходимость его публикации [Пубаев 1965: 228–233].

А. Д. Уржанов, исследуя историю Агинского дацана на основе источника на 
старописьменном монгольском языке, сообщает, что в этой работе с неизвестным 
авторством приводятся памятные события в истории становления и развития 
Агинского дацана с 1811 г. по 1929 г. Он отмечает, что все настоятели были вы-
сокообразованными специалистами в той или иной области буддийской теории 
и практики, а именно, в переводческой и писательской деятельности, искусстве, 
науке и медицине, в книгопечатании и пропаганде буддийских знаний. Среди 
них особо выделяет пятого и седьмого настоятелей Агинского дацана ― Гал-
сан-Жимба Тугулдурова и Лубсан-Доржи Данжинова как самых популярных в 
народе и известных в буддийском мире. Их высокообразованность и ученость 
в области «пяти больших» и «пяти малых» наук, религиозная и политическая 
деятельность снискали в среде бурятского духовенства и мирян почет и уважение 
[Уржанов 2000: 196–200]. Возможно, здесь речь идет об упомянутой «Истории 
Агинского дацана» Ж.-Д. Гомбоева, поскольку А. Д. Уржанов отмечает, что 
данное сочинение было передано ему Р. Е. Пубаевым. 

Х. Ж. Гармаева в статье «Вклад буддийского духовенства Бурятии в книгоиз-
дательское дело дацанов» также выделяет личность и деятельность Г.-Ж. Тугул-
дурова. Отмечая, что сведения о нем очень скудны, преимущественно ссылается 
на работу Р. Е. Пубаева [Гармаева 2003: 130].

С.-Х. Д. Сыртыпова, Х. Ж. Гармаева, Д. Б. Дашиев в коллективной моногра-
фии «Тибетский фонд ЦВРК ИМБТ: структура и содержание» в числе источников 
по тибетской медицине упоминают «Словарь синонимов названий лекарствен-
ных средств, встречающихся в медицинских трактатах» (тиб. sman zhun bshad 
pa’i sman rnams kyi mngon brjod rnams bkrol pa) за авторством Г.-Ж. Тугулдурова. 
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При этом исследователи отмечают, что данный словарь, составленный в 1867 г. 
в Агинском дацане, известен лишь по каталогам изданий Агинского дацана 
[Сыртыпова и др. 2006: 115–116].

Ю. Ж. Жабон приводит несколько иной перевод названия указанного словаря 
― «Разъяснение синонимов названий лекарственных средств, упоминаемых в 
медицинских трактатах» и сообщает, что два экземпляра данного словаря агин-
ского издания хранятся в тибетском фонде Института восточных рукописей  РАН 
(ИВР РАН). Она также отмечает, что словарь построен по алфавитному прин-
ципу. Мелким шрифтом даются основные общепринятые названия, а крупным 
― редко употребляемые санскритские или тибетские названия лекарственных 
средств. Имеются пояснения и ссылки на разнописи в других источниках [Жа-
бон, Дашибалова 2020: 655]. 

И. С. Данилова отмечает, что Г.-Ж. Тугулдуров создавал работы в области не 
только тибетского, но также и русского языка, которые преследовали в основном 
практическую цель. Они были предназначены для тех, кто знает старомонголь-
ское письмо и желает изучить тибетский, русский языки [Данилова 2007: 13].

А. Л. Дондукбаев (Цырен-лама) среди трудов Г.-Ж. Тугулдурова отмечает 
упомянутую работу «Основы астрологии», а также ритуальный текст «Алханын 
солшод Бэлэрын аршаанай сан» («Подношение и прошение хозяину Алханая и 
воскурение источнику Бэлэр») [Дондукбаев 2008: 264].

Кроме отмеченных выше словарей, к работам Г.-Ж. Тугулдурова относят и 
словарь «Ясные изречения, расположенные по алфавиту под названием „Лучи 
луны, под которыми распускаются лотосы-кумуда ― умы учеников‟» (тиб. 
mngon brjod kyi ming rnams ka ‘phreng du bsgrigs pa blo gsar ku nda bzhad pa’i zla 
zer zhes bya ba bzhugs so). Н. С. Яхонтова на основании сопоставления выражений 
в данном и другом, не менее известном, тибетско-монгольском словаре «Лампада, 
рассеивающая темноту» (тиб. bod hor gyi brda yig ming tshig don gsum gsal bar 
byed pa mun sel sgron me) Ринчена Номтоева (Суматиратна), приходит к выводу, 
что последний пользовался словарем Г.-Ж. Тугулдурова при составлении своего. 
По мнению Н. С. Яхонтовой, словарь Г.-Ж. Тугулдурова имеет существенные 
отличия, касающиеся структуры. В словаре «Лучи луны» вместо тематического 
расположения поэтических выражений выбран алфавитный [Яхонтова 2015: 88]. 

По сообщению Д. В. Вакунина, хранителя библиотечного фонда Агинского 
дацана, творчество Г.-Ж. Тугулдурова в родных дацанских стенах представле-
но пятью сочинениями, в том числе знаменитым и неоднократно упомянутым 
тибетско-монгольским словарем: 1. brda’ yig ming don gsal ba’i sgron me («Лам-
пада, освещающая значение слов»); 2. bod kyi brda yig gsar rnying dang mngon 
brjod ’gar zhig sgrigs pa («Разъяснение некоторых синонимов в соответствии со 
старыми и новыми тибетскими лексиконами»); 3. chos rje khri pa rin po che skal 
bzang sbyin pa’i zhal snga nas kyis mdzad pa’i rtsis gzhi rtsom ’phro can («Разъ-
яснение основ астрологии, составленное драгоценным учителем-настоятелем 
Галсан-Жимбой»); 4. sman gzhung nas bshad pa’i sman rnams kyi mngon brjod 
rnam bkrol ba zhes bya ba («Разьяснение синонимов названий лекарственных 
средств, упоминаемых в медицинских трактатах»); 5. mngon brjod kyi ming 
rnams ka ’phreng du bsgrigs pa blo gsar kunda bzhad pa’i zla zer («Лучи луны, под 
которыми распускаются лотосы-кумуда ⸺ умы учеников») [Вакунин 2018: 81]. 
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Одним из первых монгольских исследователей, обратившихся к творчеству 
Г.-Ж. Тугулдурова, является тибетолог Дорж. В 1959 г. на старописьменном 
монгольском языке вышла в свет его работа «Tӧbed mongγol dokiyan-u bičig, 
tegüberi neres-ün tuqai» («О тибетско-монгольском словаре ⸺ сборнике имен») 
[Dorji 1959: 30], отсканированная копия которой была издана позже ― в 2009 г. 
в «Олон улсын монгол хэл бичгийн эрдэмтний анхдугаар их хурал» («Сборнике 
материалов первой международной конференции монголоведов») [Dorji 2009: 
94–123].

К слову, работа Доржа представляет собой один из источников изучения 
творчества Г.-Ж. Тугулдурова Р. Е. Пубаевым, которым был замечен один ню-
анс ― Дорж приводит немного отличающееся название тибетско-монгольского 
словаря Г.-Ж. Тугулдурова. Если тибетские названия совпадают, то монгольские 
выглядят несколько иначе: вариант, который дается Доржем ― «Ner-e udq-a 
todud-qaγči jula neretü dokiyan-u bičig orušiba» («Словарь, именуемый „Светиль-
ник, определяющий значение слов‟»), вариант российских исследователей ― 
«„Ner-e udq-a geyigülügči jula kemegdekü‟ dokiyan-u bičig orušiba» («Словарь, 
именуемый „Светильник, освещающий значение слов‟»). Возможно, данное 
отличие не критично и в принципе не искажает передачу названия с тибетского 
языка, однако не совсем понятна причина замены некоторых слов. По предполо-
жению Р. Е. Пубаева, если Дорж не дал нового монгольского перевода тибетского 
названия, возможно, существует другое издание словаря [Пубаев 1965: 229].

Дорж также сообщает интересные сведения о том, что в возрасте 51 года 
Г.-Ж. Тугулдуров ездил в гости к Галсан-Жимбе Дылгырову, проживавшему в 
Цугольском дацане, и отмечает, что это разные люди, что оба являются перевод-
чиками с тибетского на монгольский язык. Тем не менее он несколько путается 
и называет автора словаря пятым ширетуем Цугольского дацана, тогда как он 
был пятым настоятелем Агинского дацана. При этом Дорж сам же отмечает, 
что двух бурятских ученых с одинаковыми именами Галсан-Жимба постоянно 
путают, поэтому надо полагать, что это, скорее всего, случайная оплошность 
[Dorji 2009: 111].

Другой монгольский исследователь Д. Чойжилсурэн в своей статье «Буриад 
модон барын номын таван гарчиг» («Пять гарчаков бурятских ксилографов») 
отмечает активную деятельность буддийских духовных лиц по развитию и 
распространению ксилографических изданий. К их числу он относит Сумади-
радну или Номтын Ринчена из Хоринского аймака, Тугулдурийн Галсанжамбу, 
Агваанлувсангалсанжамбу, Лувсандоржа, Доржа из Аги и др. Д. Чойжилсурэн 
подмечает прозвище Г.-Ж. Тугулдурова ― «Мэндгүй цорж» («Неприветливый 
соржо»), которое ему дали по причине того, что он не имел привычки здоро-
ваться с людьми. 

По сообщению Д. Чойжилсурэна, в колофоне сочинения «Мэргэн тэнэгийг 
шинжлэх сайн номлол, цагаан линхусын баглаа хэмээгдэх шасдираас гутгаар 
бүлэг оршив» («Добродетельное учение, анализирующее мудрость и глупость, 
третья глава, взятая из шастры, называемой „Букет белого лотоса“») говорится, 
что ученик из Онон-Цугольского дацана Вагиндра Сумади Галпа Бхадра Дана 
(т. е. Г.-Ж. Дылгыров), осуществил подготовку ксилографа в тринадцатый 
день осеннего среднего месяца года огненного кролика, а вторым из соавторов 
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является Мэндгүй цорж, т. е. Тугулдурийн Галсанжимба [Чойжилсүрэн 1997: 
110–111]. Кроме этого, Д. Чойжилсурэн упоминает еще один ксилограф под 
названием «Галын тэнгэр тахих ёсон цог учирлын далай хэмээгдэх оршив» 
(«Метод почитания божества огня, называемый „Океан процветания“»), в 
колофоне которого в качестве соавтора также указан Дана, т. е. Галсан-Жимба 
Тугулдуров, осуществивший перевод и подготовивший к изданию ксилограф 
в середине зимнего месяца в год земляной змеи [Чойжилсүрэн 1997: 110–111]. 
Получается, что авторами сочинения являются Галсан-Жимба Дылгыров и 
Галсан-Жимба Тугулдуров. Следует отметить, что бурятские исследователи не 
отмечают Г.-Ж. Тугулдурова в качестве соавтора работ из гарчака Г.-Ж. Дылгы-
рова, авторство этих переводов приписывается именно второму, который, как 
известно, также пользовался псевдонимом Дана [Сыртыпова и др. 2006: 62–65].

3. Биография Г.-Ж. Тугулдурова
Судя по архивным документам, мирское имя Г.-Ж. Тугулдурова было Сан-

жижигмыд [Базаров и др. 2017: 41]. Из некоторых документов на старомонголь-
ской письменности по делопроизводству Агинского дацана, зафиксированных 
в делах Агинской Степной думы, видно, что Г.-Ж. Тугулдуров подписывался 
как «Тугулдурын Жигмид», «ширетуй Тугулдурын», где Жигмыд представляет 
собой усеченную форму его двойного имени [ГА РБ. Ф. 129. Оп. 1. Д. 788. Л. 9, 
9об., 24об., 26]. 

Как следует из намтара Г.-Ж. Тугулдурова, его полное религиозное, духовное 
имя ― Галсан Жинба Балсамбу. Данное имя представляет собой бурятизиро-
ванную форму тибетского Келсанг Чжинпа Пелзангпо, а санскритская калька 
этих имен ― Калпа Бхадра Дана Шри Бхадра является одним из его творческих 
псевдонимов. К другим известным его псевдонимам относятся такие краткие 
формы: Калпа Бхадра, Калпа Бхадра Дана, Дана. Кроме того, форма Дана может 
передаваться монгольско-бурятским Ɵглөг / Үглэг, что переводится как «пода-
ющий [знания]». 

Имя Г.-Ж. Тугулдурова фигурирует в послужном списке его отца ― извест-
ного агинского тайши Тугулдура Тобоева, где говорится, что, кроме Санжи-
жигмыда, у него также был сын: Радна-Базар / Базар (1828 г. р.), который умер 
в возрасте около 30 лет. У Г.-Ж. Тугулдурова были также и сводные братья: 
Арсалан (1830 г. р.) и Аюша (1865 г. р.). Арсалан Тугултуров позже станет засе-
дателем Агинской Степной думы. Мать Г.-Ж. Тугулдурова звали Балма Босоева, 
в некоторых документах она упоминается как «Одомой Балма» [Базаров и др. 
2017: 25, 129, 312].

К сожалению, установить точную дату рождения Г.-Ж. Тугулдурова сложно. 
Исследователи, несмотря на незначительную погрешность, все же приводят 
разные даты (1816/1817/1818, некоторые даже 1808). Возможно, наиболее до-
стоверная информация содержится в самом намтаре Г.-Ж. Тугулдурова «Био-
графия Галсан-Жимбы Балзангпо ― настоятеля дацана Дэчен Лхундублинг». 
Как уже было отмечено, копией данного текста любезно поделился хранитель 
библиотечного фонда Агинского дацана Дмитрий Вакунин. Биография, если мы 
располагаем верными сведениями, неизвестная, ранее нигде не публиковалась, 
поэтому в дальнейшем нами запланирован ее перевод и публикация.
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В ней говорится о том, что он «...родился сыном в знатной, достойной се-
мье в седьмой день четвертого месяца года коровы...» [Bde chen: 1]. Согласно 
восточному календарю, год коровы соответствует 1817 г., а четвертый месяц 
выпадает на май, поэтому дату рождения Г.-Ж. Тугулдурова можно обозначить 
7 мая 1817 г. 

В «Биографии...» также есть сведения о том, что с семилетнего возраста 
он начал изучать тибетский и монгольский языки и о том, что «принял обеты 
геньена и гецула от великого держателя винайи Лобсанга Тхабке» [Bde chen: 1], 
возраст Г.-Ж. Тугулдурова при последних событиях не указывается. 

В послужном списке самого Г.-Ж. Тугулдурова говорится о том, что он стал 
хувараком 15 ноября 1826 г., принял обеты гецула 27 марта 1831 г., обеты гелонга 
― 17 октября 1843 г. [ГА РБ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 191. Л. 40].

В «Биографии...» говорится о том, что в возрасте 18-ти лет он отправился 
в Монголию и встретившись там со многими учителями, в том числе c V Бог-
до-гэгэном, получил множество наставлений [Bde chen: 2].

В документе также сообщается, что в возрасте 19 лет (получается 1836 г., 
если брать за дату рождения Г.-Ж. Тугулдурова 1817 г.) был назначен на долж-
ность чойдже-ламы (соржи) Агинского дацана [Bde chen: 2]. К сожалению, в 
послужном списке Г.-Ж. Тугулдурова не приводится информация об образовании, 
однако есть сведения, что Г.-Ж. Тугулдуров обучался в Монголии, где в 1836 г. 
защитил степень габжи [Дондукбаев 2008: 264]. 

В послужном списке, вразрез с часто приводимой датой назначения его 
ширетуем Агинского дацана ― 1858 г., отмечено, что он был утвержден в этой 
должности генерал-губернатором Восточной Сибири 16 января 1857 г. [ГА РБ. 
Ф. 84. Оп. 1. Д. 191. Л. 40].

Г.-Ж. Тугулдуров считается одним из образованнейших бурятских лам, 
знатоком в области буддийской философии, но также и тибетской медицины, 
астрологии. Ц. П. Ванчикова и М. И. Гомбоева, отмечая важность деятельности 
настоятелей агинских дацанов в создании интеллектуальных и духовных пред-
посылок эпохи бурятского Просвещения, особо выделяют среди них личность 
Г.-Ж. Тугулдурова [Ванчикова, Гомбоева 2010: 47].

Известно, что Г.-Ж. Тугулдуров относился к числу наиболее талантливых 
учеников основателя первой бурятской монастырской школы философии, пер-
вого ширетуя Цугольского дацана ― Л. Дандарова. Исследователи отмечают, 
что его ученики, продолжая традиции своего наставника, стали основателями 
и учителями первых аналогичных факультетов в Агинском, Гусиноозерском, 
Анинском и многих других дацанах [Ванчикова, Гомбоева 2010: 45; История 
бурятского буддизма 2006: 91–92]. 

По сообщению Б. Д. Дандарона, при Агинском дацане «около 1850–1860 гг. 
ширетуй Галсан Жимба Тугулдуров основал философскую школу (chos-ra, или 
mtshan-nyid), для которой был воздвигнут особый храм, называемый цанидин 
сумэ, или шойрин дуган» [Дандарон 1996: 121]. Также и Р. Е. Пубаев сообщает: 
«ширетуй Тугулдуров основал чойра-дацан Лэгшадсан-дэ-лин, изучающий пять 
святых наук» [Пубаев 1965: 230].

Помимо этого, Г.-Ж. Тугулдуров считается основателем астрологического 
факультета при Агинском дацане, где обучался известный бурятский эмчи 
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(лекарь) Р.-С. Данжинов, основавший впоследствии там манба-дацан. По пред-
положению Н. Д. Болсохоевой, Г.-Ж. Тугулдуров мог быть его наставником по 
астрологии [Болсохоева 2012: 499]. 

Надо полагать, что после того как Г.-Ж. Тугулдуров покинул пост настоятеля 
Агинского дацана, он начал служить в Цугольском дацане, так как в 1860-х гг. 
именно при нем там был основан манба-дацан (факультет тибетской медици-
ны). Как отмечает Д. Б. Дашиев, Г.-Ж. Тугулдуров, как инициатор и попечитель 
этого начинания, пригласил в качестве преподавателя Чой-манрамбу ламу из 
Сэцэн-хановского аймака Монголии [Галданова и др. 1983: 63; Дашиев 2004: 
456]. Интересны сведения Д. С. Жамсуевой, которая отмечает, что история ман-
ба-дугана длительная и неясная. В 1866 г. цугольцам не разрешили построить 
молитвенный дом Будде медицины, «но, вероятно, он был все-таки построен и 
оформлен в 1877 году как дар агинского тайши Тугултура Тобоева „на помин 
души своего сына ― ламы Цугольского дацана‟ Г.-Ж. Тугулдурова» [Жамсуева 
2001: 66]. Следует отметить, что речь здесь идет о самом здании, посвященном 
Будде медицины, а не об образовательном процессе, который, очевидно, осу-
ществлялся в другом месте. 

С именем Г.-Ж. Тугулдурова также связывают развитие буддийского кни-
гопечатания в Агинском дацане. Надо полагать, что издательская деятельность 
Агинского дацана ничем не уступала достижениям Цугольской печатни. 
Д. Б. Дашиев и Г. Ц. Митупов отмечают, что «в полном объеме программы 
монастырских школ, вся учебная литература была издана только в Агинском 
дацане» [Галданова и др. 1983: 78]. Книгопечатня Агинского дацана снабжала 
необходимой литературой практически все бурятские дацаны. 

Очевидно, что активному развитию буддизма на всей агинской земле, не 
только в дацане, где настоятельствовал Г.-Ж. Тугулдуров, способствовало покро-
вительство его влиятельного отца Тугулдура Тобоева ― главного тайши Агин-
ской степной думы. Как отмечает Ч. С. Сультимов, «этот родственный тандем 
держащих драгоценность и лотос, союз алтаря и трона дал буддийскому миру 
Трансбайкалья... системное монастырское образование... книги, разъясняющие 
аспекты Учения» [Сультимов 2015: 148]. 

4. Заключение
В результате предварительного перевода жизнеописания Г.-Ж. Тугулдурова с 

тибетского языка, а также изучения некоторых архивных материалов были полу-
чены новые сведения, позволившие восстановить хронологию его деятельности. 
Данное исследование в некоторой степени дополняет и уточняет сведения о Г.-
Ж.  Тугулдурове, восполняет пробелы в его биографии и творчестве. Особый ин-
терес вызывает первый бурятский тибетско-монгольский словарь «Светильник, 
освещающий значение слов», составленный Г.-Ж. Тугулдуровым. Попытка его 
издания была предпринята тибетологом Р. Е. Пубаевым в конце 60-х гг. XX в., о 
которой свидетельствует его переписка с Бямбын Ринченом. Его издание было 
включено в план 1969 г. Р. Е. Пубаев подчеркивал, что публикация тибетско-мон-
гольского словаря Галсан-Жимба Тугулдурова с указателем монгольских слов 
и русским переводом будет иметь важное научное и практическое значение. 
К сожалению, эта работа не получила продолжения и сейчас о ней ничего не 
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известно. Тем не менее в настоящее время перевод этого терминологического 
словаря вновь возобновился в ИМБТ СО РАН, и мы надеемся, что словарь в 
скором времени будет опубликован. Исследование биографии Г.-Ж. Тугулдурова, 
а также других бурятских буддийских деятелей поможет рассмотреть историю 
распространения и становления буддийского учения среди бурят с учетом всех 
социокультурных и исторических реалий, а также способствовать развитию 
академических исследований и расширению знаний в этой области.
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