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Аннотация
Данная статья представляет собой исследование истории исследования 
тибетского искусства в контексте истории тибетологии в целом. Выде-
ляются три этапа исследований искусства Тибета с подробным описа-
нием особенностей каждого из них.
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Введение

История исследования тибетского искусства неотделима от истории ти-
бетологии в целом (особые виды изобразительного искусства Тибета описа-
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ны в [Курасов, 2013]). Взаимосвязанность буддийской философии и тибетской 
иконографии, традиционность искусства северного буддизма привели к тому, 
что тибетологи исследуют вопросы искусства наряду с другими проблемами 
истории, философии, лингвистики Тибета. Вместе с тем существует ряд специ-
альных искусствоведческих работ по тибетскому искусству, внёсших большой 
вклад в описание искусства Тибета как уникального культурного феномена.

Исследования и экспедиции до конца XIX в.  
Начало русской тибетологии

Отечественная тибетология характеризовалась собственными факто-
рами развития, которые были обусловлены исследованием и описанием на-
родов России и сопредельных территорий, связанных с Тибетом культурой и 
религией. В результате первых экспедиций, направленных в начале XVIII века 
Петром I в Сибирь, российские исследователи привезли тибетские материалы, 
обогатившие созданную в Санкт-Петербурге российскую Академию наук. Вы-
двинутая Г.Я. Кером (1692-1740), С.С. Уваровым (1786-1855), И.О. Потоцким 
(1761-1815) идея создания «Азиатской Академии» [Уваров, 1811, № 1, 27-52; 
Уваров, 1811, № 2, 94-116] послужила основанием к открытию в универси-
тетах России кафедр востоковедения и восточных языков и исследованию, в 
частности, истории буддизма.

Тибетские тексты, фрески и скульптуры, найденные в 1720-м году в раз-
рушенном ойратском монастыре Аблайн-хит на реке Иртыш, стали предметом 
исследований академика Г.Ф. Миллера (1705-1783), переведшего одну стра-
ницу тибетской рукописи на латынь, а также воспроизведшего в своей книге 
буддийские изображения и чертежи монастыря [Müller, 1747]. Некоторые опи-
сания буддийского пантеона, иконографии буддийских божеств содержатся в 
описаниях путешествий П.С. Палласа (1741-1811) [Паллас, 1773-1788].

Начало научного изучения тибетской культуры в России связано с име-
нем Я.И. Шмидта (1779-1847). Нужно отметить опубликованное Шмидтом ис-
следование основных положений буддизма [Schmidt, 1832, 89-120, 221-262], 
а также перевод и публикацию сборника джатак «Дзан-лун» («Мудрый и глу-
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пый») [Dzanglung oder der Weise…, 1843]. Труды Шмидта были продолжены 
А.А. Шифнером (1817-1879), который, в частности, подготовил к изданию тек-
сты нескольких сутр канонической тибетской литературы [Schiefner, 1852, 65-78],  
а также исследовал отдельные сюжеты в буддийской литературе.

Нужно отметить исследования буддийской космологии на материалах 
северо-буддийских источников в работах основателя научного монголове-
дения О.М. Ковалевского (1800-1878) [Ковалевский, 1837, 167]. Его ученик 
А.М. Позднеев (1851-1920) опубликовал несколько книг, затрагивавших ис-
кусствоведческую тематику: «Очерки быта буддийских монастырей и буддий-
ского духовенства в Монголии в связи с отношениями сего последнего к на-
роду» [Позднеев, 1887], перевод и комментарии к «Сказанию о хождении в 
Тибетскую страну Мало-Дербетского Бааза-бакши» [Сказание о хождении…, 
1897]; несмотря на компилятивность этих работ, они содержали массу ценного 
материала, описание не сохранившихся впоследствии памятников [Шастина, 
2003; Бембеев, 2004].

Таким образом, к окончанию XIX века тибетологией были сделаны пер-
вые шаги: были предприняты первые экспедиции, начато исследование культу-
ры Тибета как самобытного явления. Настоящий расцвет тибетологии в мире, 
выделение тибетского искусства как отдельной области научного исследова-
ния, произошёл в первой половине XX в.

Исследования по искусству Тибета конца XIX –  
первой половины XX в.: подходы к иконографии

В период конца XIX – начала XX века (1880-е – 1917 гг.) интерес к Ти-
бету, возросший в мировой культуре, повлёк за собой и развитие интереса к 
тибетскому искусству. В этот период исследования включали описания памят-
ников архитектуры, живописи, скульптуры наряду с историко-географической 
и этнографической характеристикой экзотического региона.

В этот период была организована Международная ассоциация по изуче-
нию Средней и Восточной Азии; основана издательская серия «Библиотека 
буддика», включавшая лучшие работы тибетологов всего мира, в том числе 
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каталоги искусства и описания памятников. Материалы по тибетскому искус-
ству и культуре были существенно обогащены благодаря экспедициям П.П. Се-
мёнова Тян-Шанского, Н.М. Пржевальского, М.В. Певцова, Г.Н. Потанина, 
Г.Е. Грум-Гржимайло, В.А. Обручева, П.К. Козлова.

В описании путешествия по Тибету известного востоковеда Г.Ц. Цы-
бикова (1873-1930) [Цыбиков, 1991], одного из первых иноземных исследо-
вателей, тайно достигших Лхасы, охарактеризованы многие памятники ма-
териальной культуры. Самоотверженный путешественник посетил и описал 
важнейшие монастырские центры, сделал ряд уникальных фотографий.

Также успешным стало путешествие Б.Б. Барадийна (1878-1939), по-
сетившего Лавран и оставившего подробное описание этого монастыря, быта 
его обитателей, а также буддийской философии, часть которого была опубли-
кована в серии «Библиотека буддика» [Барадийн, 1924]. Так, Барадийн писал о 
религиозном значении искусства в Тибете: «Священные изображения, книги и 
памятники (caitya) являются тремя основными предметами почитания, – сим-
волами трёх элементов бытия Будды, – тела, слова и мысли. На эти предметы 
буддист должен смотреть как на символы, как на вспомогательные предметы 
для вызывания в человеке религиозных эмоций и чувств» [там же, 3].

К работе по созданию серии «Библиотека буддика» были привлече-
ны крупнейшие специалисты мира. Вдохновителем серии был выдающийся 
учёный-востоковед С.Ф. Ольденбург (1863-1934), с деятельностью которого 
связано выделение искусства буддизма в качестве отдельного объекта научных 
исследований, публикация одного из первых в мире каталогов тибетского изо-
бразительного искусства.

Важнейшими задачами исследований тибетского изобразительного ис-
кусства стали идентификация изображений (как живописных, так и скульптур-
ных), создание иконографии. Первым альбомом такого рода стал изданный 
Е. Пандером «Das Pantheon des Tshangtsha Hutuktu», (1890) [Пандер, 1918], где 
были представлены 190 изображений.

Немецкий учёный проф. А. Грюндевель осуществлял описание круп-
нейшего собрания буддийских изображений и ламаистских предметов куль-
та, принадлежавших Э.Э Ухтомскому, и перевод части книги Грюндевеля был 
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также издан в серии [Грюндевель, 1905]. Грюнведель был одним из первых ис-
следователей происхождения художественных особенностей буддийского ис-
кусства, который выделил в нем два преимущественных влияния: персидской 
и античной культур.

Нужно отметить, что этот учёный первым отметил соотношение ико-
нографических текстов и изображений, отметил характерную особенность ис-
кусства буддизма – соблюдение точности канона [Grunvedell, 1900, 104], то 
есть задал традицию исследования в русле иконометрии как средства опреде-
ления канона пропорций и размеров изображения, о котором позже так пи-
сала К.М. Герасимова: «у каждого разряда пантеона – своя мера, свой набор 
обязательных признаков. Тип телосложения, форма лица, характерная поза 
глаз – все эти формальные признаки имеют знаковое значение, определяют 
функциональную и сущностную характеристику божества, указывают на его 
положение в системе пантеона» [Герасимова, 1973, 117].

В 1903 году С.Ф. Ольденбург опубликовал альбом буддийской иконогра-
фии, воспроизводящий тибетский ксилограф XVIII в., напечатанный по кни-
ге тибетского ламы Джанжа Ролби Доржи (1717-1786) «Древо собрания 300 
изображений» [Сборник изображений…, 1903, 115]. Книга была снабжена ти-
бетским алфавитным индексом и стала первым подобным изданием в России. 
Ольденбург предложил идентифицировать изображения посредством поиска 
аналога в альбоме; он одним из первых классифицировал буддийский пантеон 
на 12 групп. Этим альбомом широко пользовались как справочником во всем 
мире при определении коллекций буддийских изображений в буддийских му-
зеях [Воробьёва-Десятовская, Савицкий, 1972, 158].

Также исследователь впервые описал многие памятники буддийского 
искусства. С.Ф. Ольденбургом были изданы «Материалы по буддийской ико-
нографии Хара-Хото» (1914) [Ольденбург, 1914], в которых, в частности, автор 
отстаивает идею независимости тибетской живописи от китайской традиции 
в пользу близости к индийской: «Образа тибетского письма <…> резко отли-
чаются от образов китайского письма и дают неопровержимое доказательство 
того <…> основного, решающего влияния, которое индийская живопись име-
ла на древнетибетскую <…> Это сразу отграничивает тибетскую живопись от 
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китайской, так как индийская живопись по своим приёмам есть живопись за-
падная – пластическая» [там же, 74].

Особенно богатый искусствоведческий материал был собран в ходе экс-
педиций под руководством Н.К. Рериха; он стал основой для написания труда 
Ю.Н. Рериха (1902-1960) «Тибетская живопись» [Roerich, 1925; Рерих, 2000], 
фундаментального исследования по иконографии тибетского буддизма. Отме-
ченные этим крупнейшим исследованием по искусству Тибета принципы, цели 
и проблемы исследования предмета актуальны и сегодня. Так, Ю.Н. Рерих пи-
шет: «Хотя полная история буддийского искусства все ещё не написана, мы 
уже можем заявлять о единстве его эволюции. <…> творения, порождённые 
совместным напряжением эллинского гения и индийского духа, вызванные к 
жизни учением Будды, пронесли свою неповторимую оригинальность через 
века» [Рерих, 2000, 7].

Отмечая индо-непальское влияние, Ю. Рерих говорит и о развитии са-
мостоятельных школ живописи в Тибете, а затем переходит к анализу изобра-
жений, классифицированных по типам изображённых героев: будды, бодхи-
саттвы и пр.

Надо отметить публикацию Е. Кларком двух буддийских пантеонов, най-
денных в Пекине А. Сталь-Гольдштейном [Clark, 1937]: первый том включает 
введение, библиографию, индексы божеств на санскрите, тибетском и китай-
ском языках; второй – иллюстрации. Написанная на эту книгу Ю.Н. Рерихом в 
1939 г. рецензия [Roerich, 1939, 343-346] заключала методологически важное 
предложение учёного: тексты дубтхаб (садхана), введённые в научный оборот 
Б. Бхаттачарьей, он предложил считать основным источником иконографии.

В рамках тибетологической работы Института востоковедения в Ленин-
граде (созданного в 1930 г. на базе Азиатского Музея, Коллегии востоковедов, 
Института буддийской культуры и Тюркологического кабинета) в довоенный 
период велись работы по грамматике тибетского языка (Ф.И. Щербатской, 
А.И. Востриков), исторической литературе, которая включает описания свя-
тынь Тибета (А.И. Востриков), готовился к изданию тибетско-русский словарь; 
исследовалась традиционная медицина Тибета (Б.В. Семичов), буддийские 
философские тексты (переводы и исследования Ф.И. Щербатского, Е.Е. Обер-
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миллера, С.Ф. Ольденбурга). Однако блестяще начатая работа прервалась 
в эпоху репрессий: в 1937 г. «почти все темы по тибетологии были сняты» 
[Воробьева-Десятовская, Савицкий, 1972, 172], и в России «возрождения тибе-
тологии так и не произошло до настоящего времени» [Воробьёва-Десятовская, 
Зорин, www].

После возвращения Института из эвакуации Тибетский Кабинет как та-
ковой перестал существовать. В 1950 г. произошла реорганизация Института 
востоковедения, когда большая часть сотрудников и библиотеки была пере-
ведена в Москву. После работы по описанию коллекции тибетских докумен-
тов на дереве из района озера Лобнор В.С. Воробьёвым-Десятовским (1928-
1956) работу по обработке тибетских рукописей и ксилографов продолжили 
М.И. Воробьёва-Десятовская и Е.И. Кычанов.

К этому времени коллекция безмерно возросла за счёт тибетских ксило-
графов, принятых из Института религии и атеизма АН СССР. Ту незначительную 
часть фонда, которую удалось разобрать и разложить, пришлось смешать с не-
разобранными рукописями в связи со срочным перемещением тибетского фонда 
в 1960 г. в тесное помещение, где всякая работа с рукописями на время стала 
невозможной. Эти две небольшие комнаты продолжает оставаться главным хра-
нилищем тибетских рукописей вплоть до настоящего времени. Нужно отметить 
работу Asian Classics Input Project по составлению компьютерного каталога дан-
ных тибетских рукописей и ксилографов. В 2009 году работа по каталогизации 
фонда завершилась изданием электронного диска [Зорин, 2009], представляю-
щего собой уникальный опыт презентации тибетского живописного наследия.

Первая половина XX века – период, когда в мировой и отечественной 
науке произошло значительное развитие в исследовании тибетского искусства. 
Публикации первых каталогов искусства Тибета, работы С.Ф. Ольденбурга и 
А. Грюнведеля означали выделение тибетского искусства как самостоятельно-
го объекта искусствоведческого исследования. В то время как мировая тибето-
логия укрепляла позиции, отечественная наука о Тибете в конце 1930-х годов 
понесла невосполнимые утраты, и новые работы по искусству Тибета, несмо-
тря на богатство материала, появились на русском языке только в последние 
десятилетия XX века.
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Исследования второй половины XX – начала XXI в.: 
методология и принципы

Вторая половина XX века для Тибета была ознаменована китайской экс-
пансией, что стало невосполнимой потерей не только в социально-политическом 
плане, но и в отношении традиций тибетского искусства. Однако мировая ти-
бетология набирала всё больше материала; существование тибетского прави-
тельства в изгнании приоткрыло духовные традиции Тибета миру, в том числе 
сделав более доступными материалы по различным видам искусств, техноло-
гии их выполнения и символизму.

Новые отечественные работы об искусстве буддизма стали вновь по-
являться с конца 1970-х годов. В это время были опубликованы важнейшие 
переводы и комментарии иконометрических источников; наиболее значимые 
из них рассмотрим.

Работы К.М. Герасимовой [Герасимова, 1973; Герасимова, 1995], в част-
ности, монография «Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский ка-
нон пропорций», вводят в научный оборот новые тексты и факты, раскрывают 
принципиально новое понимание иконометрического канона как применение 
философской категории системной меры к эстетическому моделированию ико-
нографического образа. К.М. Герасимова убедительно доказала, что «с VII по 
XIII века шёл процесс накопления знаний, содержащихся в буддийских источ-
никах из Индии, и только в XIV-XV веках начинает складываться собственно 
тибетская традиция» [Герасимова, 1971, 29].

Книга Л.H. Гумилёва «Старобурятская живопись» [Гумилёв, 1975], хотя 
и посвящённая анализу памятников культуры, смежной с Тибетом, содержит 
некоторые интересные наблюдения. Так, автор проводит параллель между Ти-
бетом и Византией как двумя важнейшими духовными центрами: «В отличие 
от западноевропейцев, мусульман и китайцев, распространявших свои прин-
ципы цивилизации силой оружия и заливавших кровью захватываемые ими 
земли, Византия и Тибет претендовали на господство только над душами и 
сердцами. Они высылали учителей, а не завоевателей. Именно поэтому приня-
ли воинственные русы из рук бородатых монахов в чёрных рясах, а неукроти-
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мые монголы от бритоголовых лам в жёлтых плащах грамотность, образован-
ность и художественные вкусы» [там же, 3].

Также Л. Гумилёв, вслед за Ю. Рерихом, повторяет мысль о сходстве 
эстетических установок творцов икон: «Буддийская иконопись, подобно хри-
стианской, ограничена религиозно-эстетическим каноном, обусловливающим 
формы и атрибуты изображаемых божеств и святых, но также даёт возмож-
ность для проявления творческой индивидуальности художника внутри кано-
на» [там же, 5], что говорит о плодотворности использования методологии ис-
следования русской иконописи при рассмотрении буддийской живописи.

Во вводной статье, посвящённой буддийскому искусству в целом, 
Л.Н. Гумилёв весьма ярко и точно характеризует буддийское изобразительное 
искусство: «Ни одна из религиозных систем мира не имеет столь развитой ико-
нографии, как буддизм. Количество и разнообразие изображений, подлежащих 
почитанию, в буддизме (ламаизме) кажется на первый взгляд беспредельным, 
но при пристальном изучении обнаруживается, что разнообразие заключено в 
строгую систему, а трактовка сюжетов подчинена не менее строгому канону. 
Однако остаётся место и для личного творчества,<…> Содержание и смысл 
буддийской иконы всегда вложены в образ отвлечённой идеи, воплощённой в 
линии и краски. Часто это милосердие или мудрость, не реже – гнев и ревность 
к вере, иногда воздаяние за грехи или устрашение, а также встречаются даже 
образы сторон света – севера, юга, востока и запада – или отдельных профес-
сий, например медицины. Это скорее символические знаки, чем картины, но 
фигуры антропоморфны, и эстетический канон выдержан необычайно строго. 
Эти особенности, с одной стороны, затрудняют восприятие изучаемого нами 
искусства, так как для понимания картины знание сюжета обязательно, а с дру-
гой – раскрывают широкие горизонты восточной эстетики и этики, а также 
истории» [там же, 4].

Замечание Л.Н. Гумилёва констатирует принципиальные особенности 
буддийского искусства: оно, следуя философскому принципу объединения 
противоположных начал, особым образом объединяет дихотомически разо-
рванные свойства: каноничность и личное творчество; символичность и ан-
тропоморфность. Соединение требований канона (философски-религиозно 
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мотивированной эстетической традиции) с личным творчеством, а иносказа-
тельности с правдоподобием позволяет говорить об искусстве, в частности 
Тибета, именно как об искусстве, а не механическом воспроизведении раз при-
нятых канонов.

Работы Е.Д. Огневой [Огнева, 1973; Огнева, 1979; Огнева, 1983; Огне-
ва, 2008], содержащие переводы и комментарии к тибетским текстам, стали 
весьма важным этапом в развитии теоретической базы исследований иконо-
графии тибетского буддизма. Она делает немаловажное замечание о политиче-
ском аспекте исследования тибетского искусства: актуальность исследования, 
в частности, письменных источников с теоретическим обоснованием изобра-
зительного материала в традиционной тибетской культуре «имеет прямое от-
ношение к проблеме индо-тибетских культурных контактов в связи с борьбой 
против маоистских концепций об изначальной «китайской основе» тибетской 
культуры» [Огнева, 1979, 5]. Е.Д. Огнева также исследует принципы классифи-
кации иконографии тибетского буддизма, переводит иконометрический трак-
тат средневекового автора Цзонхавы [там же, 32-40].

Необходимо также упомянуть весьма значимые исследования Э.В. Га-
невской, связанные с северо-буддийской металлической скульптурой в коллек-
циях Государственного музея истории религии и атеизма, Государственного 
музея Востока [Ганевская, 1984; Ганевская, Карпова, 1992; Огнева, Ганевская, 
Дубровин, 2004; Ганевская, 2004]; работы А.Ф. Дубровина [Дубровин, 1989], 
Н.В. Дьяконовой [Дьяконова, 1961, т. 6, 257-272] и др. Публикации Н.Л. Жуков-
ской о ламаизме с опорой на изобразительный материал содержат развёрнутые 
комментарии по главнейшим иносказательным образам живописи (мандала, 
лотос, ваджра и т.д.) [Жуковская, 1977].

Иконографическая работа ведётся и в нашей стране. «При издании ти-
бетского изобразительного материала основным принципом служит соотно-
шение текст – альбом – изображение, несмотря на всю его трудоёмкость» [Ог-
нева, 1977, 14].

В 1970-1980-е годы в Ленинградском музее религии и атеизма была 
предложена новая система определения буддийских изображений, опублико-
ванная А.А. Терентьевым в 1981 году в сборнике музея; в 2003 году она вы-
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шла отдельным справочным пособием [Терентьев, 2003]. Хотя, как отмечает 
автор, «идея определять иконографические образы по последовательно упо-
рядоченной совокупности признаков, как это делается, скажем, таксономами 
в ботанике или энтомологии, была очевидна» [там же, 3-4], ранее подобного 
определителя создано не было. В книге приведены таблицы иконографических 
элементов с их санскритскими, тибетскими, русскими и английскими назва-
ниями, предлагается стандарт описания буддийских изображений, на основе 
которого создан определитель с базой данных, включающей около 5000 об-
разов и 7000 имён; однако в книге была опубликована только часть определи-
теля, позволяющая идентифицировать 1052 образа или, наоборот, – узнать по 
имени, как выглядят примерно 1500 буддийских персонажей. В Приложении 
содержатся оригинальные тибетские иконографические материалы: 84 маха-
сиддхи и впервые опубликованный пантеон Калачакра-тантры из 156 образов. 
Это один из наиболее значимых определителей со времени публикации двух-
томной энциклопедии буддийских божеств Фредерика Бунса [Bunce, 1993].

С 1990-х годов в России возрастает число изданий, посвящённых кол-
лекциям буддийской живописи и скульптуры, а также публикаций, связанных 
с проблемами определения изображений и особенностями национального сти-
ля различных школ буддийского искусства (Ц.-Б.Б. Бадмажапов [Бадмажапов, 
Иконография…, 1995; Бадмажапов, Тибетские традиции…, 1995; Бадмажапов, 
2003], С.Г. Батырева [Батырева, 2005], A.Л. Баркова [Баркова, 2000; Баркова, 
2004], В.В. Деменова [Деменова, 2008; Деменова, Уроженко, 2010], Ю.И. Елихи-
на [Елихина, 2006], А.В. Зорин [Зорин, 2009], Р.Н. Крапивина [Крапивина, 1981], 
И.Ф. Муриан [Муриан, 2001; Муриан, 2005], Т.В. Сергеева [Сергеева, 1998; Сер-
геева, 2002], В.Л. Успенский [Успенский, 1988; Uspensky, 2001] и др.).

Заключение

На первом этапе (конец XVIII – конец XIX в.), ознаменованном работа-
ми Г.Ф. Миллера, Я.И. Шмидта, А.М. Позднеева, Г.Ц. Цыбикова, Б.Б. Барадий-
на и других исследователей и путешественников, искусство Тибета входило 
в комплексный объект исследования российской тибетологии: исследователи 
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описывали памятники культуры наряду с этнографическими характеристика-
ми, политико-историческими описаниями. Этот необходимый этап становле-
ния обогатил наши знания об искусстве Тибета массой дескриптивного мате-
риала; были охарактеризованы памятники, впоследствии не сохранившиеся, и 
предприняты первые попытки интерпретации буддийского искусства.

Второй этап в исследовании искусства Тибета (конец XIX – середи-
на XX в.) был связан с выделением искусства буддизма в качестве отдель-
ного объекта научных исследований. Труды и публикации С.Ф. Ольденбур-
га, А. Грюндевеля, Ю.Н. Рериха стали шагами на пути решения важнейшей 
задачи – публикации, описания и каталогизации предмета исследования, то 
есть иконометрии и иконографии тибетского искусства. Важное место заня-
ли определители тибетской иконографии, созданные с целью идентификации 
изображений (как живописных, так и скульптурных). Собранные материалы 
позволяли исследователям задаваться вопросами эволюции и интерпретации 
тибетского искусства.

Последний этап исследований искусства Тибета начался в середине XX 
века. Он был ознаменован созданием масштабных и практически всеобъем-
лющих каталогов и указателей, определителей тибетского искусства (А.А. Те-
рентьев, А.Ф. Зорин), переводов тибетских трактатов об искусстве и коммен-
тариев к ним (К.М. Герасимова, Е.Д. Огнева), открытием новых направлений 
исследования и углублением частных тем. Новым направлением в исследова-
нии тибетского искусства стал выход к интерпретации изображений, скуль-
птуры, архитектуры в контексте многовековой культуры буддизма в работах 
К.М. Герасимовой, Л.Н. Гумилева.
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Abstract
The article deals with the history of studying Tibetan art in Russia in the context 
of the history of tibetology. The author divides studies on Tibetan art into three 
stages. During the first stage (the end of the 18th century – the end of the 19th 
century) Tibetan art was part of the complex object of research on Russian tibe-
tology. Researchers described cultural artefacts as well as ethnographic charac-
teristics. This stage increased knowledge of Tibetan art because the artefacts that 
were later lost were described and scientists made the first attempts to interpret 
Buddhist art. The second stage (the end of the 19th century – the middle of the 20th 
century) was connected with considering Buddhist art to be the object of scientific 
research. This stage saw the description and cataloguing of the object of research, 
i.e. the iconometery and iconography of Tibetan art. Researchers used collected 
materials in order to solve problems related to the evolution and interpretation of 
Tibetan art. The last stage of studying Tibetan art began in the middle of the 20th 
century. Comprehensive catalogues and directories were created, Tibetan trea-
tises on art and comments on them were translated. Interpretation of pictures, 
sculptures, architecture was made in the context of the Buddhist culture.
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