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Научному творчеству и становлению Доржи Банзарова как первого бурятского учено-

го посвящены материалы проводимых в свое время по линии Бурятского государственно-

го педагогического института научных конференций «Банзаровские чтения», материалы 

других научных заведений Восточной Сибири, коллективные сборники, многочисленные 

научные работы, статьи и сообщения. Формирование квалифицированной историографи-

ческой базы научных исследований о жизни и творчестве Доржи Банзарова, начатой еще 

в российской академической востоковедной науке после его смерти в середине XIX в., 

продолжилось в советский период истории. О биографии Доржи Банзарова издан ряд ра-

бот: Петрова Л. A. «Д. Банзаров. Первый бурят-монгольский ученый» (Улан-Удэ, 1943); 

«Банзаровские чтения, посвященные 170-летию со дня рождения Д. Банзарова» (Улан-

Удэ, 1992); Ким Н. В. «Доржи Банзаров (Биографический очерк)» (Улан-Удэ, 1992); Те-

зисы докладов международной научной конференции «Банзаровские чтения-2», посвя-

щенной 175-летию со дня рождения Д. Банзарова (Улан-Удэ, 1997); Цыдендамбаев Ч. 

«Доржи, сын Банзара».  

По научным трудам и воспоминаниям моего учителя Буянто Сайнцаковича Санжиева, 

который в 1939–1941 гг. был заместителем директора, директором Государственного ин-
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ститута языка, литературы и истории (ГИЯЛИ) (ныне Институт монголоведения, буддо-

логии СО РАН), автора, на наш взгляд, одной из наиболее качественных монографий о 

первом бурятском ученом «Доржи Банзаров. Изучение научного наследия (К 170-летию 

со дня рождения)» (Иркутск: Изд-во ИГУ, 1992. 40 с.), отмечено: «Через год после обра-

зования Бурят-Монгольской АССР и создания Бурятского ученого комитета (Буручкома) 

образовалось научное общество имени Доржи Банзарова (1924–1930). Научным достиже-

ниям общества посвящена статья Ф. А. Кудрявцева «Пять лет нашей работы» [Бурятие-

ведение, с. 19–20]». Также он отмечал: «В Бурят-Монгольском ГИЯЛИ состоялась науч-

ная конференция к 80-летию со дня смерти первого бурятского ученого. С докладом о 

Доржи Банзарове и значении его научного наследия выступали маститые бурятские гу-

манитарии Павел Табинаевич Хаптаев «Доржи Банзаров», Федор Александрович Куд-

рявцев «Первый бурятский ученый Доржи Банзаров», Гарма Данцаранович Санжеев 

«Доржи Банзаров как ученый», Георгий Никитич Румянцев «Доржи Банзаров как фило-

лог». Далее Б.С. Санжиев заключает: «Тогда же автор этих строк написал статью о 

Доржи Банзарове. Она опубликована годом позже» [Записки ГИЯЛИ, 1992, с. 20]. 

 В 1940 г. в ГИЯЛИ был одобрен план изданий сочинений Доржи Банзарова, состав-

ленный историком Г. Н. Румянцевым. В феврале 1946 г. Совнарком республики и обком 

ВКП (б) обратились с письмом к президенту АН СССР, академику С.И. Вавилову об ока-

зании помощи Бурят-Монгольскому научно-исследовательскому институту культуры и 

экономики в публикации подготовленных к печати нескольких научных трудов, в част-

ности сочинений Доржи Банзарова. По поручению руководства республики 28-летний 

Б. С. Санжиев побывал на приеме у академиков Емельяна Ярославского, легендарного 

полярного исследователя, вице-президента АН СССР Отто Юльевича Шмидта, других 

руководителей академической науки СССР. В результате всех этих целенаправленных 

организационных мероприятий, было одобрено издание первого собрания сочинений 

Доржи Банзарова, которое было издано к столетию со дня его смерти (Мат-лы науч. сес-

сий и статьи) в издательстве АН СССР в 1955 г.  

В июне 1842 г. Д. Банзаров окончил гимназию с золотой медалью и правом поступить 

в университет. Как писал профессор Д. Б. Улымжиев, «кафедра монгольского языка Ка-

занского университета за 22 года существования (1822–1855) провела огромную и весьма 

плодотворную учебно-педагогическую, методическую и научную работу. За три года 

«…была подготовлена плеяда ученых-монголоведов, составивших впоследствии гордость 

российской науки. Иными словами, сформировалась казанская школа монголоведов, во 

главе которой стоял профессор О. М. Ковалевский (1801–1878)» [Улымжиев, 1994, с. 6]. 

Бурятский ученый Б. С. Санжиев писал: «В отличие от Гумбольдта, Банзаров в своей 

диссертации выступил как атеист с материалистическим воззрением: «Черная вера мон-

голов» произошла из того же источника, из которого образовались многие древние рели-

гиозные системы: внешний мир — природа, внутренний мир — дух человека, явления 

того и другого — вот что было источником черной веры… Из этих двух сил, которые ру-

ководят народом в стремлении его к верованию, природа сильнее действует на младен-

ствующего человека» [Санжиев, 1992, с. 10]. Трудами Д. Банзарова впервые в светскую 

российскую и мировую науку были привнесены знания о древнейшей системе религиоз-

ных верований азиатских народов — шаманизме, ныне определяемой как тэнгэризм или 

тэнгэрианство.  

Вопреки сложившейся неверной в советской историографии точке зрения, что Д. Бан-

заров не занимался в Иркутске наукой, профессор Б. С. Санжиев отмечает девять поло-

жений, которые он выделил в качестве опровержения данного представления. В отноше-

нии исполнения его чиновничьей работы необходимо привести несколько примеров, ак-

туальных для нашего времени, отмеченных профессором Б. С. Санжиевым: «Д. Банзаров 
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проявил себя «как принципиальный чиновник и человек при разборе следующих дел: о 

присвоении главным тайшой Н. Вампиловым 600 рублей серебром из ссуды бурятского 

населения в связи с «неурожаем трав и хлебов», привлек к следствию главу Ирино-

Харанутского рода Жамбалдоржиева и ламу Тулекенова «за научение людей к выдаче 

себя за других лиц» [Там же]. «Здесь существует, на наш взгляд, щепетильный вопрос, 

связанный с личностями двух главных тайш Селенгинской степной думы. Следствие не 

подтвердило жалобы на главного тайшу Н. Вампилова, который вступил на эту долж-

ность в 1835 г. (правильно 1837 г. — В. Д. Дугаров), после отставки Юмдылык Ломбоцы-

ренова за растрату общественных и казенных денег» [Там же, c. 32]. Он (Ломбоцыренов) 

хотел вернуть себе власть, оклеветав своего преемника Намдака Вампилова, бывшего 

правителем, когда главный тайша был несовершеннолетним. Д. Банзаров вынудил 

Ю. Ломбоцыренова дать клятвенное заверение, что он не будет впредь вести «тяжбу и 

распри» [Там же].  

 Поэтому «Д. Банзаров находился в затруднительном положении: Ю. Ломбоцыренов, 

будучи тайшой и другом О. М. Ковалевского, содействовал поступлению Д. Банзарова с 

другими мальчиками в Казанскую гимназию. Н. Вампилов подписал письмо в Казань с 

просьбой о их поступлении. Д.Банзаров не поддержал просьбы Ю.Ломбоцыренова».  

 Огромный вклад в изучение многогранной деятельности Доржи Банзарова внес док-

тор исторических наук, профессор Д. Б. Улымжиев [Профессор, 2000]. В общей сложно-

сти им опубликовано в различных научных изданиях свыше 300 работ по актуальным 

проблемам средневековой, новой и новейшей истории Монголии, русско-монгольских 

отношений, истории отечественного монголоведения, в т. ч. монографии: «Годы, равные 

векам» (1981), «Путь монгольского аратства к социализму» (1987), «Бурятский ученый-

востоковед Галсан Гомбоев (1818–1863)» (1993), «Страницы отечественного монголове-

дения. Казанская школа монголоведов» (1994), «Монголоведение в России во второй по-

ловине XIX — начале XX в.: Петербургская школа монголоведов» (1997). В «Биобиблио-

графическом указателе» профессора Д. Б. Улымжиева, изданном в Улан-Удэ в 2000 г. 

перечисляется солидный список научных статей и материалов о выдающихся монголове-

дах: Я. И. Шмидте, О. М. Ковалевском, А. В. Попове, К. Ф. Голстунском, Доржи Банза-

рове, Галсане Гомбоеве, А. А. Бобровникове, А. М. Позднееве, В. Л. Котвиче, А. Д. Руд-

неве, В. В. Бартольде, Б. Я. Владимирцове, Ц. Ж. Жамцарано, Б. Б. Барадине, А. Доржие-

ве. Отдельной историографической базой выступают научные работы ученого о «Сокро-

венном сказании монголов», «Нууц товчоот» судлан шинжэлсэн тухай», «Гэсэре», «Мон-

голч эрдэмтэн Доржи Банзаров» и другие статьи в периодической печати. Д. Б. Улымжи-

ев — соавтор и редактор многих коллективных трудов по истории Бурятии и Монголии.  

После длительного послевоенного перерыва в 1997г. в Улан-Удэ, в Издательстве БНЦ 

СО РАН, был издан фундаментальный научный фолиант «Доржи Банзаров: собрание со-

чинений» (отв. ред. Д. Б. Улымжиев; ред. коллегия: В. Ц. Найдаков, Б. В. Базаров, 

Ц. П. Ванчикова). Это было 2-е доп. издание на 239 с., состоящее из ряда разделов, со-

ставленных по хронологическому принципу, и внесшее значительный вклад в мировое 

«банзароведение».  

Считаем необходимым привести лишь одно высказывание известного бурятского уче-

ного, доктора филологических наук, профессора В. Ц. Найдакова о научной работе  

Д. Б. Улымжиева «Страницы отечественного монголоведения»: «Книга Д. Б. Улымжиева 

представляет собой весьма ценное и своевременное исследование, актуальность которого 

ныне очень велика в связи с возрастанием интереса народа к своей истории и культуре, к 

истории науки своего Отечества». Научные труды видных бурятских ученых открывают 

новые грани бесценного наследия Доржи Банзарова и требуют своей методологической 

корректировки. 
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