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Аннотация. Введение. Санкт-Петербургскому буддийскому храму посвящен ряд исследований. 
Но до настоящего времени остается неисследованным ряд надписей, являющихся элементами 
интерьера этого памятника культуры. В статье дается расшифровка надписей на тибетском 
языке и санскрите из указанного храма. Материалом для исследования послужили надписи 
Санкт-Петербургского храма, расположенные на фасаде, на портике, на колоннах и пилястрах 
в зале, на плафоне, в обрамлении проемов дверей и алтарной ниши в молельном зале. Кроме 
того, проанализированы прорисовки надписей, хранящиеся в Санкт-Петербургском филиале 
Архива РАН в делах «Чертежи и эскизы к проекту Буддийской молельни в Ст. Деревне по 
Благовещенской ул., 11» и «Материалы Комитета по постройке буддийской молельни, среди 
них счета фирм, письмо технической части управления градоначальника о разрешении поме-
стить на фасаде „Ганчжира‟, рисунки эмблем и надписей». Результаты. В работе представ-
лены транслитерация и перевод надписей в храме, а также иллюстрации. Сделаны выводы и 
предположения относительно авторства надписей. В частности, ставится под сомнение исклю-
чительное посвящение храма Калачакре. Во время консультации с Чадо Ринпоче, бывшим на-
стоятелем монастырей Намгьял и Гьюто, Чадо Ринпоче отверг возможность принадлежности 
этих цитат к какому-либо каноническому буддийскому тексту, в том числе и к Калачакре. Также 
он высказал предположение, что сколотая надпись над входной дверью могла представлять 
собой название храма, однако мы считаем, что это маловероятно. Относительно прорисовок 
надписей, подготовленных в свое время для буддийского храма и обнаруженных в двух делах 
в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, сделаны следующие выводы. Первая надпись 
представляет собой мантру Падмошниши (тиб. pad ma’i gtsug tor) «oṃ padmoṣṇīṣa vimale hūṃ 
phaṭ». Традиционно ее размещают над входом. Возможно, что эта мантра находилась на одном 
из этажей храма, но позднее была утрачена, или эта надпись просто не вошла в художественное 
оформление храма. Вторая надпись — «oṃ namo ratna trayāya» ‘Кланяюсь пред тремя Драго-
ценностями’, в Санкт-Петербургском буддийском храме такая надпись также отсутствует.
Ключевые слова: Петербургский буддийский храм, Санкт-Петербургский филиал Архива 
РАН, ланджа, квадратное письмо, Калачакра, Намчу Вангден, Гунзэчойнэй
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Abstract. Introduction. A number of research papers have dealt with the St. Petersburg Buddhist 
Temple. But some inscriptions from the interior of this cultural heritage have not been studied. Goal. 
The article deciphers Tibetan and Sanscrit inscriptions from the temple. The inscriptions situated 
on the front, porch, pillars and responds in the hall, on the plafond, door framing and altar niche in 
the prayer hall have become the material for this research. In addition, the paper analyzes the trace 
drawings of the inscriptions stored at the St. Petersburg Branch of the Archive of the RAS – from the 
files ’Drawings and Sketches to the Project of the Buddhist Preaching-House in Staraya Derevnya, 
11, Blagoveschenskay Street’ and ’Materials of the Buddhist Preaching-House Building Committee’ 
which include bills of companies, a letter by the Technical Department under city governor’s adminis-
tration that allows to install a ‘Ganchjir’ on the front face, and drawings of emblems and inscriptions. 
Results. The paper provides transliterations and translations of the inscriptions supplemented with 
clarifying pictures. It comes to some conclusions and sets forth suggestions regarding who might 
have authored the inscriptions. Particularly, the work contests the fact that the temple be devoted to 
the deity of Kalachakra only. So, Chado Rinpoche, an ex-Abbot of Namgyal and Gyoto monasteries, 
denied the possibility of the quotations having been a part of any canonical Buddhist text, including 
those dealing with Kalachakra practices. He also suggested that the destroyed inscription over the en-
trance may have denoted the name of the temple but the author concludes this is highly questionable. 
Regarding the trace drawings prepared for the Buddhist temple at that period and found in two files at 
the St. Petersburg Branch of the Archive of the RAS the following conclusion was made. The first in-
scription is the mantra Padmoshnishi (Tibetan pad ma’i gtsug tor) ‘om padmosṇīṣa vimale hūṃ phat’. 
It is traditionally placed over the entrance. The mantra might have been depicted on one of the temple 
floors, it might have been lost or else the inscription was never a part of the temple decorative design. 
The second inscription is ‘oṃ namo ratna trayāya’ ‘Bow to the Three Jewels’, and that inscription 
was also never found in the St. Petersburg Buddhist temple.
Keywords: St. Petersburg Buddhist Temple, St. Petersburg Branch of the Archive of the RAS, Lanja 
script, ’Phabs-pa (‘square’) script, Kalachakra, Namchu Wangden, Gunzechoinei
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Санкт-Петербургский буддийский храм 
был построен по инициативе буддийского 
деятеля Агван Дорджиева (1853/54–1938) 
в период 1909–1915 гг. Инженер-архитек-
тор Г. В. Барановский (1860–1920) являлся 
главным архитектором храма, он также со-
здал много проектов зданий в Санкт-Петер-
бурге. Изначально в роли архитектора вы-
ступил студент Института гражданских ин-
женеров Н. М. Березовский (1879–1941), но 
на заключительном этапе строительством 

руководил гражданский инженер Р. И. Бер-
зен (1868–1958). Освящение (тиб. rab gnas) 
храма состоялось 10 августа 1915 г. Храм 
освятили Агван Доржиев и монахи из Буря-
тии и Калмыкии.

Немалую помощь в строительстве оказа-
ли тибетское и монгольское правительства, 
а также пожертвования многих верующих, 
в том числе из Бурятии и Калмыкии. О роли 
калмыков в строительстве Петербургского 
буддийского храма подробно рассказано в 
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статье Э. П. Бакаевой «Санкт-Петербург-
ский храм: Агван Доржиев и калмыки» [Ба-
каева 2005].

Истории и описанию Петербургско-
го буддийского храма «Гунзэчойнэй» по-
священо немало работ. Среди них можно 
упомянуть доклад Г. В. Пионтека «Самый 
северный памятник тибетского зодчества» 
[Пионтек 1972], статью А. Н. Петрова «Буд-
дийский храм в Старой Деревне» [Петров 
1975]; статью Л. К. Минерта «Буддийский 
храм в Петербурге» [Минерт 1985]; статью 
О. В. Таратыновой и В. С. Горюнова «Новое 
о творчестве архитектора Г. В. Барановско-
го» [Таратынова, Горюнова 1985]; статью 
Д. В. Иванова «Материалы о Петербург-
ском буддийском храме, хранящиеся в Го-
сударственном Эрмитаже» [Иванов 2014]. 

Особого упоминания заслуживают ис-
следования истории создания Санкт-Пе-
тербургского буддийского храма А. И. Ан-
дреева. Он является автором книг «Буддий-
ская святыня Петрограда» [Андреев 1992а], 
«Храм Будды в северной столице» [Андреев 
2004], «Санкт-Петербургский дацан» [Ан-
дреев 2007], «Санкт-Петербургский буд-
дийский храм в фотографиях В. А. Сансеро 
(1920–1924)» [Андреев 2017]. Также перу 
А. И. Андреева принадлежит множество 
статей, стоит упомянуть некоторые из них: 
«Из истории Петербургского буддийского 
храма» [Андреев 1992б], «Буддийские ламы 
из Старой Деревни» [Андреев 1993], «Об 
авторе проекта буддийского храма в Петер-
бурге» [Андреев 1995] и др. 

В своих книгах и статьях А. И. Андре-
ев в подробных деталях рассказывает об 
истории возведения буддийского храма 
в Санкт-Петербурге, о тех, кто непосред-
ственно занимался его строительством и 
оформлением, об этапах истории храма, на-
чиная с периода возведения храма в 1909–
1915 гг. и последующие периоды вплоть до 
современного времени.

Другой прекрасной работой, исследую-
щей архитектуру и художественное оформ-
ление Санкт-Петербургского буддийского 
храма, является диссертация на соискание 
ученой степени кандидата искусствоведе-
ния Е. В. Асалхановой [Асалханова 2016]. 
В диссертации подробно рассматриваются 
живописное убранство дацана и его взаи-
мосвязь с архитектурой храма.

Однако, несмотря на большое количе-
ство работ, посвященных петербургскому 
храму, осталось немало загадок, в частно-
сти, до сих пор не были расшифрованы и 
прочитаны надписи в главном молельном 
зале храма. В книге А. И. Андреева «Храм 
Будды в северной столице» дан перевод не-
которых надписей в главном зале, выпол-
ненный Н. Цыремпиловым [Андреев 2004: 
78], однако он не полон, поэтому целью дан-
ной статьи является восполнение этого про-
бела в нашем знании об оформлении храма. 

Загадки начинаются с самого названия 
храма. Полное название храма ― «Источ-
ник Святого Учения Всесострадающе-
го Владыки Мудрецов» (тиб. kun la brtse 
mdzad thub dbang dam chos byung ba’i gnas) 
или сокращенно «Гунзэчойнэй» (тиб. kun 
brtse chos gnas) ― является несколько не-
обычным и нетипичным для буддийского 
монастыря тибетской традиции. Традици-
онно названия тибетских буддийских мо-
настырей и храмов имели в своем названии 
слово «линг» (тиб. gling) ― «остров» или, 
в вольном переводе, «обитель». Например, 
полное название монастыря Ганден ― Ган-
ден Намгьял-линг (тиб. dga’ ldan rnam rgyal 
gling), полное название монастыря Сэра ― 
Сэра Тегчен-линг (тиб. se ra theg chen gling), 
полное название монастыря Кумбум ― 
Кумбум Джампа-линг (тиб. sku ‘bum byams 
pa gling). Однако, конечно же, это не зна-
чит, что названия всех монастырей заканчи-
вались на «-линг». Остаются вопросы, кто 
был автором названия монастыря и что по-
служило причиной такого названия, отстоя-
щего в стороне от тибетской традиции.

Переходя к надписям в храме, необ-
ходимо отметить, что помимо надписей, 
сохранившихся до настоящего момента, в 
храме могли быть и другие надписи, и про-
чие элементы декора, утраченные впослед-
ствии. Например, в статье Д. В. Иванова 
приводится докладная записка сотрудника 
Отдела по охране, учету и регистрации па-
мятников искусства и старины1 Н. А. Троц-
кого от 7 июля 1920 г., где он докладывает 
об осмотре храма после того, как он был 
ограблен: «Посетив храм 5-го июля, я нашел 
его в самом заброшенном состоянии: двери 
раскрыты настежь, ключей от здания нет и 

1 Отдел по охране, учету и регистрации па-
мятников искусства старины Комиссариата по 
просвещению РСФСР.
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неизвестно, где они. Внутри сохранились 
только стены и столбы с резными украше-
ниями. Главная фигура Будды разбита, сте-
ны местами попорчены» [Иванов 2014:28]. 

Так как храм прошел через все бурные 
события, имевшие место в городе на Неве, 
эти надписи могли быть утрачены в ка-
кой-то из этих моментов. Так была потеряна 
надпись над входом в молельный зал, нахо-
дящийся с южной стороны. 

Переходя к оставшимся в целости над-

писям, мы будем следовать следующему 
порядку: 
1) надписи на фасаде; 
2) надписи на портике; 
3) надписи на колоннах и пилястрах в зале; 
4) надписи на плафоне;
5) надписи в обрамлении проемов дверей и 
алтарной ниши в молельном зале;
6) прорисовки надписей, обнаруженные 
в Санкт-Петербургском филиале Архива 
РАН (далее ―  СПбФ АРАН).

1. Надписи на фасаде

Рис.1. Фрагмент фасада храма
[Fig. 1. Fragment of the temple front face]

На капителях колонн портала и верхнем 
фризе основного объема здания находят-
ся позолоченные знаки Калачакры Намчу 
Вангден (тиб. rnam bcu dbang ldan, саснкр. 
dasākārovaśī) ― «Десять могуществ». Этот 
знак Калачакры представляет собой моно-
грамму, написанную письмом ланджа. Та-
кие монограммы обычно называют кутак-
шара (санскр. kuṭākṣara) ― «написанные 
друг над другом буквы». 

Письмо ланджа (тиб. lany+dza) появи-
лось в XI в. и использовалось для записы-
вания мантр и текстов на санскрите. Намчу 
Вангден заключает в себе смысл внешней, 
внутренней и иной Калачакры. Существует 
множество подробных объяснений об ин-
терпретации Намчу Вангдена с точки зре-
ния этих трех разделов Калачакры, поэтому 
мы не станем рассматривать их здесь2. 

Говоря о причине, по которой Намчу 
Вангден помещали на фасадах и прочих 
местах зданий храмов и монастырей, тибет-

2  См., например, в книге Далай-ламы XIV 
Тензин Гьяцо «Калчакра тантра» [Tenzin Gyatso 
1985: 212–215]. Также подробное объяснение 
дано на сайте Эдварда Хеннинга: [Kālacakra 
monogram 2014].

ский автор «Краткого объяснения изображе-
ния Намчу Вангден» (тиб. rnam bcu dbang 
ldan gyi ri mo’i ‘grel bshad bsdus pa) Трору 
Ценам (тиб. khro ru tshe rnam, 1928–2004) 
пишет: «Так как Намчу Вангден заключает в 
себе или символизирует всю вселенную-со-
суд трех миров и наполняющие ее живые су-
щества, если установить его на верху здания, 
он подавит все неблагоприятные геоманти-
ческие знаки и сделает их благоприятными. 
Он отвратит всякий вред, возникающий из-
за неблагоприятного положения планет и 
созвездий, и будет оберегать от зла. Если по-
местить его дома, то защитит от неблагопри-
ятных условий и препятствий, сделает все 
благим и благоприятным. Поэтому, так как 
[Намчу Вангден] приносит такую пользу и 
обладает такими достоинствами, сложилась 
традиция, следуя которой, большинство 
людей стали писать его на верху домов, на 
фасадах храмов и прочего»3 [Трору Ценам 
2004: 276А]. По всей видимости, именно по 
этой причине монограммы Намчу Вангден 
были установлены на фасаде храма.

Знак Калачакры Намчу Вангден бывает 
трех разновидностей. Самая распростра-

3 Перевод Б. Л.  Митруева.
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ненная его форма имеет восемь «ног» (но-
мер 1 на рисунке). Другая, несколько менее 
распространённая форма, имеет пять «ног» 
(номер 2 на рисунке) и еще одна, менее рас-
пространённая форма с четырьмя «ногами» 
(номер 3 на рисунке), обычно используемая 
в школе Джонанг (тиб. jo nang) тибетского 
буддизма. «Ногами» здесь называются вер-
тикальные линии, составляющие эти слож-
ные лигатуры. 

Рис. 2. Три вида знака Намчу Вангден 
[Fig. 2. Three types of the sign Namchu 

Wangden]

О первых двух разновидностях пишет 
Патрул Ринпоче Оргьен Джигме Чойкьи 
Вангпо (тиб. dpal sprul o rgyan ‘jigs med chos 
kyi dbang po) в своем «Объяснении очерта-
ния Намчу Вангден, данном в Белом Берил-
ле» (тиб. rnam bcu’i thig bshad bai dkar nas 
gsungs pa). 

Согласно Патрулу Ринпоче, различие в 
количестве «ног» в лигатуре проистекает из 
различий в локальных традициях знания Ка-
лачакры [Патрул 2003: 439]. Также этот ав-
тор пишет, что существует Намчу Вангден 
с восемью «ногами» и сокращенная форма с 
пятью «ногами» [Патрул 2003: 440]. 

Рис. 3. Щит с Намчу Вангден 
на фасаде храма 

[Fig. 3. Shield with Namchu Wangden 
on the temple front face]

Намчу Вангден с четырьмя «ногами» 
описан Таранатхой4. На фасаде и капителях 
храма расположена именно вторая форма 
Намчу Вангден с пятью «ногами». 

2. Надписи на портике

Рис. 4. Монограмма Лакшми на капителях 
пилястр на портике храма

[Fig. 4. Porch of the temple. Lakshmi’s 
monogram on column caps]

Надписи на щитах на стене портика 
описаны у А. И. Андреева: «Над каждой из 
дверей ― доски с загадочными восточны-
ми письменами ― золотом по синему. Это 
были священные буддийские мантры, на-
чертанные на трех языках ― санскритском, 
тибетском и старомонгольском: Ом арапа-
чана дхи (мантра Манджушри ― бодхисат-
твы Мудрости), Ом мани падме хум (мантра 
Авалокитешвары — бодхисаттвы Состра-
дания), Ом ваджрапани хум пхат (мантра 
Ваджрапани ― бодхисаттвы Уничтожения 
заблуждений)» [Андреев 2004: 77]. Эти 
надписи видны на фотографии в его книге 
«Храм Будды в северной столице» [Андреев 
2004: 76]. Когда-то указанные щиты с ман-
трами были утеряны, однако в настоящее 
время они восстановлены.

Параллельно колоннам портика распо-
ложены пилястры или скорее полуколонны 
с капителями тибетского стиля. На капите-
лях пилястр находятся одинаковые моно-
граммы на санскрите, выполненные пись-
мом ланджа. Это надписи с именем богини 
Лакшми (санскр. Lakṣmī). Помимо имени 
богини, слово «лакшми» также значит «бо-
гатство» и «благополучие». Монограмма 
Лакшми встречается в книге «Примеры 
письма ланджа и варту „Гирлянда из цвет-

4 Более подробная информация об этом ва-
рианте Намчу Вангдена дана на сайте Эдварда 
Хеннинга: [Kālacakra monogram 2014]. 
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ков утпала“» (тиб. lany+tsha dang wartuʼi 
phyi mo ut+pa laʼi ʼphreng rgyan), составлен-
ной Кончок Гьяцо (тиб. dkon mchog rgya 
mtsho) [Кончог Гьяцо 1993: 30]. 

Рис. 5. Монограмма Лакшми
[Fig. 5. Lakshmi’s monogram]

Эта монограмма часто использовалась 
в оформлении монастырей и храмов как 
знак богатства и благополучия. Так, в кни-
ге «Тибетское буддийское искусство» (тиб. 
bod rgyud nang bstan gyi sgyu rtsal, кит. Zàng 
chuán fó jiào yì shù), составленной Лю Лич-
жуном, на иллюстрации № 94 представлены 
ворота храма в ступе Пэл Чойгон Джангчуб 
(тиб. dpal chos dgon byang chub mchod rten). 
Над воротами расположена надпись, состо-
ящая из трех монограмм. В центре ― Намчу 
Вангден с четырьмя «ногами», его фланки-
руют две одинаковые монограммы Лакшми 
с долгой гласной «ī» [Личжун 1988: 79].

Рис. 6. Ворота в храм в ступе Пэл Чойгон 
Джангчуб

[Fig. 6. Gates to the temple in the stupa Pel 
Choygon Jangchub]

Также в этой же книге есть иллюстра-
ция № 74 с изображением изразца с надпи-
сью Лакшми, в котором допущена ошибка: 
вместо долгой «и» там написана короткая 
гласная «и». Слева и справа от монограм-
мы Лакшми расположены китайские иеро-
глифы 福夀 — fú shòu, значащие «счастье и 
долголетие». 

Рис. 7. Изразец с монограммой Лакшми
[Fig. 7. Ceramic tile with Lakshmi’s monogram]

3. Надписи на колоннах и пилястрах в 
зале

Рис. 8. Капители колонн  
в молельном зале храма
[Fig. 8. Column capitals  
in the temple prayer hall]

В главном зале находятся два ряда из 
четырех колонн. Оба ряда начинаются и за-
канчиваются у стен пилястрами. В центре 
капителей колонн и полукапителей пилястр 
на изображениях цветков лотоса находятся 
монограммы Лакшми ― точно такие же, 
что и на капителях пилястр портика. Чуть 
ниже монограмм находятся санскритские 
слоги, записанные письмом ланджа. Если 
прочесть их, начиная от самой северной 
пилястры, расположенной возле алтаря, то 
эти слоги составляют надпись на санскри-
те «namassarvajña śākyamunaye», что значит 
«склоняюсь пред всеведущим Шакьямуни». 
Эти надписи повторяются на задней сторо-
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не капителей колонн и полукапителей пи-
лястр обоих рядов колонн в молельном зале 
на первом этаже. 

Прорисовки монограммы Лакшми и 
этой санскритской надписи сохранились в 
Санкт-Петербургском филиале Архива РАН 
[СПбФ АРАН. Разряд IX. Оп. 2а. № 13]. 
Число листов ― 114. Прорисовки надписи 
на санскрите «namassarvajña śākyamunaye» 
представляют собой девять тетрадных листов 
в клетку размером 22,2–25,5 см, на каждом из 
которых имеется по вписанному в круг слогу 
ланджа, нарисованному карандашом. 

На каждом из листов стоит цифра, напи-
санная красным карандашом, обозначающая 
порядковый номер слога. На первом листе 
написаны две цифры 1 и 9, так как первый 
слог «на» повторяется и является также и 
девятым слогом. В верхней части каждого 
листа надпись «верх». На задней стороне 
некоторых из листов находятся эскизы этих 
слогов, будто кто-то тренировался в напи-
сании этих слогов. На обороте последнего 9 
листа с 10 слогом «ye» остатки слога «nga» 
или «da», записанного квадратным пись-
мом Пхагпа-ламы, о котором будет сказано 
ниже. По всей видимости, это наброски над-
писи на ленте в проеме дверей на северной 
стороне зала или на ленте в проеме алтаря.

В той же папке, где хранится прори-
совка надписи на санскрите «namassarvajña 
śākyamunaye», содержится и прорисовка 
монограммы Лакшми, выполненная акваре-
лью.

4. Надписи на плафоне

Рис. 9. Витраж на плафоне храма
[Fig. 9. Glass painting on the temple plafond]

На третьем этаже храма расположено 
квадратное ограждение светового фонаря. 
Витражный плафон этого светового фонаря 
состоит из 16 повторяющихся изображений 
четырехлепесткового лотоса, образующих 
квадрат. Слоги на четырехлепестковом ло-
тосе представляют собой санскритские сло-
ги āḥ khaṃ vi ra hūṃ, записанные письмом 
ланджа. 

В центре голубого круга в середине лотоса 
находится изображение слога hūṃ голубого 
цвета, вокруг него на зеленых лепестках ло-
тоса находятся изображения слогов āḥ khaṃ 
vi ra. Желтый слог āḥ находится непосред-
ственно над слогом hūṃ, от него против ча-
совой стрелки располагаются: зеленый слог 
khaṃ, затем черный слог vi, а за ним белый 
слог ra. Из-за неоднородности цвета стекла 
витража слог vi на некоторых цветках лото-
са коричневого цвета. 

Эти слоги символизируют пять семейств 
Будд. Относительно символизма этих сло-
гов в книге Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо 
«Калачакра-тантра» сказано: «В „Объясне-
нии ритуала посвящения Калачакры‟ 457.5  
Далай-ламы VII: āḥ ― семенной слог Вайро-
чаны; kha ― семенной слог Амогхасиддхи; 
vī ― первый слог имени Вайрочаны; ra ― 
первый слог имени Ратнасабхавы; hūṃ ― 
семенной слог Акшобхьи <…> Некий [уче-
ный]5 утверждает, что āḥkhaṃ-vīra hūṃ зна-
чит „небеcный герой‟ 6» (nam mkha’i dpa’ bo) 
[Tenzin Gyatso 1985: 442–443]. Прорисовки 
четырехлепесткового лотоса сохранились в 
упомянутой выше папке в Санкт-Петербург-
ском филиале Архива РАН [СПбФ АРАН. 
Разряд IX. Оп. 2а. № 13]. 

5 Например, Чойкьи Дракпа (1595–1659) 
из традиции Дрикунг кагью в своем «Ритуале 
Бхагавана Нава-ушниша Сарвадургати-пари-
шодханы „Сноп, радующий океан‟» (тиб. bcom 
ldan ‘das ngan song yongs su sbyong ba gtsug tor 
dgu’i cho ga rgya mtsho dga’ ba’i snye ma) [Чойкьи 
Дракпа 1999:71].

6 Перевод Б. Л. Митруева. 
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5. Надписи в обрамлении проемов дверей и алтарной ниши в молельном зале

Рис. 10. Молельный зал храма Гунзэчойнэй
[Fig. 10. Prayer hall of the temple Gunzechoinei]

Начнем с надписи вокруг алтаря. Проём 
алтарной ниши обрамляет надпись золоты-
ми буквами на синем фоне. Вертикальные 
надписи слева и справа от алтаря представ-
ляют собой надписи на тибетском языке, 
выполненные монгольским квадратным 
письмом. 

Квадратное письмо возникло в период 
императора Хубилая в 1269 г. [Поппе 1941: 
9]. Алфавит квадратного письма был по-
строен на основе тибетского алфавита, не-
сколько приспособленного к фонетике мон-
гольского языка [Поппе 1941: 11].

Надпись слева от алтаря гласит:  
«om bde legs su gyur cig skyabs mchog bslu ba 
med pa’i dkon mchog ni //».

Надпись справа от алтаря гласит: 
«kun gyi mgon du bsten na skal ba bzang // 
bkra shis par gyur cig dge’e(o) //»

Перевод этих надписей следующий: 
«Ом! Пусть будет счастье и благо! Если по-
лагаться на безупречное высшее прибежи-
ще — [три] Драгоценности, как на защит-
ника всех, — это благая удача! Пусть будет 
благополучие! [Да будет] добродетель!».

Над проёмом алтарной ниши находится 
надпись на санскрите, записанная письмом 
ланджа и представляющая собой так назы-
ваемую «мантру сердечной сущности вза-

имозависимости» (тиб. rten ‘brel snying po, 
санскр. pratītyasamutpādahṛdaya/) Надпись 
выполнена с некоторыми ошибками, поэ-
тому в скобках даны исправления надписи: 
«oṃ ye dharma(ā) hetuprbhava(ā) hetuṇṭe(nte)
ṣāntathāgato hyavadat teṣa(ā)ñca yo nirodha 
evaṃ bha(vā)dī mahāśramaṇā(a)ḥ swa(ā)hā//». 

Перевод надписи следующий:
«Ом! Все явления возникают из причин. 

Эти причины были объяснены Татхагатой. 
Также то, что является их прекращением, 
так были произнесены Великим Аскетом 
сваха».

Надписи вокруг левой и правой две-
рями на северной стороне зала

Вертикальные надписи слева и справа 
от дверей, находящихся слева и справа от 
алтаря, представляют собой по строке четве-
ростишия на тибетском языке, выполненные 
монгольским квадратным письмом. Вер-
тикальная надпись слева и справа от левой 
двери представляет собой первые две стро-
ки четверостишия, а вертикальная надпись 
слева и справа от правой двери ― третью и 
четвертую строки этого четверостишия. Эти 
надписи традиционны для интерьера буд-
дийских монастырей и часто встречаются в 
оформлении в тибетских храмах и монасты-
рях.
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Рис. 11. Левая дверь
[Fig. 11. Left door]

Рис. 12. Правая дверь
[Fig. 12. Right door]

Надпись слева от левой двери: «nyin mo 
bde legs mtshan bde legs//». 

Надпись справа от левой двери: «nyin 
mo’i dgung yang bde legs shing//». 

Надпись слева от правой двери: «nyin 
mtshan rtag tu bde legs pa‘i//».

Надпись справа от правой двери: dkon 
mchog gsum gyi bkra shis shog//».

Перевод надписи четверостишия следую-
щий:

«Пусть день будет счастливым и благим, 
[пусть] ночь будет счастливой и благой.
[Пусть] полдень будет счастливым и бла-
гим, 
[пусть] день и ночь всегда будут счастли-
выми и благими. 
Пусть будет благополучие трех Драгоцен-
ностей!».

Горизонтальные надписи над левой и 
правой дверью на санскрите выполнены 
письмом ланджа. 

Надпись над левой дверью: «saṃsāra-
nirvāṇāsama[n]dṛśo’nāsravajñānaṃ//». Над-
пись над правой дверью: svaparasama[n]
dṛśo’anāla(ṃ)banakāruṇyaṃ//7». Перевод 
надписи следующий8: «Пред незагрязнен-
ной высшей мудростью (тиб. zag med ye 
shes), видящей одинаково сансару и нирва-
ну, пред необозревающим (тиб. dmigs med) 

7 В квадратные скобки помещены лишние 
слоги санскритских слов. В круглых скобках 
даны пропущенные слоги надписи. 

8 Для ясности в скобках помещены тибет-
ские термины, соответствующие санскритским 
терминам в надписи.

состраданием, схоже видящим себя и дру-
гих».

Входная дверь

Рис. 13. Входная дверь в храме Гунзэчойнэй
[Fig. 13. Entrance door to the temple 

Gunzechoinei]

Надпись слева от входной двери: «mkhas 
grub gnyis ldan skye bo’i tshogs rnams ‘du 
sgo». Перевод надписи следующий: «Богат-
ство (тиб. ‘du sgo) собрания личностей, об-
ладающих качествами знания и практики».

Надпись справа от входной двери: «bslab 
gsum lung rtogs mdzod ‘dzin pa dag ‘du sgo». 
Перевод надписи следующий: «Богатство 
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(тиб. ‘du sgo) держателей сокровищницы 
трех обучений, объясненного и постигнуто-
го учения».

Надпись над входной дверью почти пол-
ностью утрачена. Остались лишь слог «na» 
в самом начале и слоги «tvāya» в самом 
конце. По всей видимости, горизонтальные 
надписи над левой и правой дверью вместе 
с надписью над входной дверью составляли 
единый комплекс. На это указывает то, что 
обе строки, находящиеся над левой и правой 
дверью, заканчиваются на слова в аккузати-
ве, а последние слоги частично утраченной 
надписи над входной дверью, скорее все-
го, представляют собой слоги «tvāya», что 
можно интерпретировать как показатель 
датива. На это косвенно указывает слог 
«na» в начале частично утраченной надписи 
над входной дверью, который может быть 
первым слогом слова «nama» или «namo», 
имеющего значение «поклоняюсь». К сожа-
лению, прорисовки этой частично утрачен-
ной надписи над входной дверью не были 
обнаружены в Санкт-Петербургском фили-
але Архива РАН.

6. Прорисовки надписей, обнаружен-
ные в Санкт-Петербургском филиале 
Архива РАН 

В Санкт-Петербургском филиале Архи-
ва РАН сохранились прорисовки других 
надписей на ланджа, которые не обнару-
жены в храме. В разряде IX. Оп. 2а. № 13. 
«Планы неакадемических зданий (XIX–XX 
вв.)». 1909–1914. «Чертежи и эскизы к про-
екту Буддийской молельни в Ст. Деревне по 
Благовещенской ул., 11» есть прорисовка 
надписи на бумажной ленте из 21 склеен-
ного тетрадного листа в клетку размером 
44 – 25,5 см, под слогами находятся цифры, 
скорее всего обозначающие толщину сло-
гов.

Надпись представляет собой мантру 
Падмошниши (тиб. pad ma’i gtsug tor) «oṃ 
padmoṣṇīṣa vimale hūṃ phaṭ». Традиционно 
ее размещают над входом, потому что в Ку-
тагара-сутре (тиб. khang bu brtsegs pa’i mdo) 
и Амогхапаша-тантре (тиб. don yod zhags 
pa’i rgyud) сказано, что тот, кто пройдет под 
этой мантрой, очистит недобродетели, на-
копленные за тысячу эонов. Возможно, что 
эта мантра находилась на одном из этажей 
храма, но позднее была утрачена. А может 
быть, эта надпись просто не вошла в худо-
жественное оформление храма.

Помимо этого, в СПбФ АРАН сохра-
нилось дело «Материалы Комитета по 
постройке буддийской молельни, среди 
них счета фирм, письмо технической ча-
сти управления градоначальника о раз-
решении поместить на фасаде „Ганчжи-
ра‟, рисунки эмблем и надписей» [СПбФ 
АРАН. Фонд № 177. Радлов Василий Ва-
сильевич. Оп. 3. Ед. хр. 44. 1911–1916. 
21 л.]. На листе № 11, представляющем 
собой лист разлинованной бумаги разме-
ром 24,7–26,3 см, карандашом нарисован 
эскиз мантры из восьми слогов на санс-
крите. Мантра написана письмом ланджа.  
Надпись следующая: «oṃ namo ratna trayāya».  
Перевод: «Кланяюсь пред тремя Драгоцен-
ностями».

На листе № 19, представляющем собой 
лист разлинованной бумаги размером 24,7–
26,3 см, карандашом нарисован эскиз ман-
тры на санскрите. Мантра написана пись-
мом ланджа. Надпись следующая: oṃ sarva 
buddha «bodhisat(t)va adhiṣṭhi(ā)na adhiṣṭhite 
swāhā//».

Перевод: «Ом пусть все Будды и бодхи-
саттвы благословят благословением сваха».

Эта надпись тоже не была обнаружена в 
храме.

Заключение 
Остаются без ответа несколько вопросов. 

Кто является автором надписей на тибет-
ском языке и санскрите? Надписи на тибет-
ском, записанные квадратным письмом, ка-
жутся довольно стандартными для оформ-
ления буддийского храма. Однако надписи 
на санскрите, записанные индийским пись-
мом ланджа, необычны, как и само название 
храма. Возможно, что исполнителями были 
Осор Будаев, Гэлэг-Чжамцо Цэвэгийн или 
Ринчин Занхатов, но кто был их автором? 
Будаев, Цэвэгийн или Рерих? Возможно, 
что надписи были придуманы и переведены 
на санскрит кем-то еще из петербургских 
востоковедов? Сами надписи указывают на 
то, что их написал человек, знающий санс-
крит. Оформление надписей не оставляет 
сомнения, что мастер, делавший их, хорошо 
знал письмо ланджа. В частности, на хоро-
шее знание письма ланджа исполнителем, 
несмотря на некоторые ошибки, указыва-
ет тот факт, что в санскритском тексте над 
входной дверью встречается знак аваграха 
(санскр. avagraha), не встречавшийся автору 
в других текстах на ладжа. 
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Другой вопрос заключается в том, от-
куда текст надписей? Являются ли они 
оригинальными или это цитата? Во время 
консультации с Чадо Ринпоче, бывшим на-
стоятелем монастырей Намгьял и Гьюто, 
Чадо Ринпоче отверг возможность принад-
лежности этих цитат к какому-либо канони-
ческому буддийскому тексту, в том числе и 
к Калачакре. Также он высказал предполо-
жение, что сколотая надпись над входной 
дверью могла представлять собой названия 
храма, однако мы считаем, что это малове-
роятно. 

Остатки надписи квадратным письмом, 
о которых говорилось выше, указывают на 
то, что прорисовки других надписей тоже 
существовали, но позднее были утеряны. 

Остается надежда, что в будущем они все 
же найдутся. 

Некоторые авторы пишут, что храм свя-
зан с Калачакрой. Прочтение надписей 
в дацане не дало подтверждений такому 
утверждению. Надписи в храме не дают по-
вода отнести этот храм эксклюзивно к Кала-
чакре. Будь это так, то в оформлении храма 
должны быть и другие элементы, указываю-
щие на эту связь. На самом деле убранство 
храмов довольно униформно. На посвяще-
ние храма тому или иному божеству обыч-
но указывают росписи и статуи, размещае-
мые внутри храма.

Буддийский храм в Санкт-Петербурге до 
сих пор хранит множество тайн.
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