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Статья посвящена анализу биографии и научного наследия ученого и педагога  

Д. Б. Улымжиева. Описан научный вклад профессора Д. Б. Улымжиева в российское 

монголоведение второй половины ХХ в., его роль в формировании научной школы 

монголоведения в Бурятии. Творческая биография известного российского монголо-

веда дополнена личными воспоминаниями авторов. Через призму воспоминаний в 
статье представлены научные интересы и педагогическая деятельность ученого. Вы-

делено два основных этапа в научной деятельности профессора Д. Б. Улымжиева: 

изучение непосредственно истории Монголии и история российского монголоведе-

ния. Исследования профессора Д. Б. Улымжиева и его учеников возродили традицию 

изучения истории российского монголоведения, которое в советский период остава-

лось без внимания историков и востоковедов. Современное востоковедение восста-

новило связь поколений, преемственность исследований. Кафедра всеобщей истории 
Бурятского госуниверситета под руководством Д. Б. Улымжиева сформировала «мон-

головедную школу». 

Ключевые слова: Д. Б. Улымжиев, российское монголоведение, творческая биогра-

фия, воспоминания, научная школа, историография. 
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The article analyzes the biography and scientific heritage of the scientist and educator  

D. B. Ulymzhiev. We have described the scientific contribution of Professor D. B. Ulymzhiev 

to Russian Mongolian Studies of the second half of the 20th century, his role in creation of 

the scientific school of Mongolian studies in Buryatia. The creative biography of the famous 
Russian specialist in Mongolian studies is completed with personal memories of the 

authors. The article presents the scientific interests and pedagogical activities of the 

scientist through the prism of memories. We have identified two main stages in the 

scientific activity of Professor D. B. Ulymzhiev: the study of the history of Mongolia and the 

history of Russian Mongolian studies. The studies of Professor D. B. Ulymzhiev and his 

students restored the tradition of studying the history of Russian Mongolian studies, which 
was ignored by historians and orientalists in the Soviet period. Modern Oriental studies has 

re-established generational bridge, the continuity of research. General History Department 

of Buryat State University under the leadership of D. B. Ulymzhiev established a school of 

Mongolian studies. 

Keywords: D. B. Ulymzhiev; Russian Mongolian studies; creative biography; memoirs; 

scientific school; historiography. 

 
Финансирование. Грант Российского фонда фундаментальных исследований 18-514-

94002 МОКН_а «Национальные интересы России и Монголии в треугольнике отноше-

ний Россия — Монголия — Китай: проблемы, противоречия, сценарии». 

 
Имя доктора исторических наук, профессора Бурятского государственного уни-

верситета Даши Батуевича Улымжиева (1927–2000 гг.) хорошо известно в россий-

ском и мировом монголоведении. Многолетняя педагогическая и научная дея-
тельность Д. Б. Улымжиева в Бурятском государственном педагогическом институ-
те, а затем и в Бурятском государственном университете, создание в университете 
монголоведной научной школы, подготовка историков и исследователей принес-

ли ему широкую известность в России и за рубежом, особенно в Монголии.  
Проведение в Улан-Удэ и Улан-Баторе международной научной конференции 

«Улымжиевские чтения» — это лучшее научное признание вклада профессора 
Д. Б. Улымжиева в монголоведение и востоковедение. Надеемся, что проведе-
ние этой конференции будет продолжаться. 

 Основные этапы творческой биографии профессора Даши Батуевича Улым-
жиева хорошо освещены в материалах конференций, публикациях его учеников 
и последователей. Можно согласиться с доктором исторических наук, профессо-
ром В. Д. Дугаровым, что назрела необходимость аналитического изучения тру-
дов Д. Б. Улымжиева [4, с. 46].  

 Значительный научный интерес имеет вопрос о влиянии обучения студента 
Д. Б. Улымжиева в 1945–1950 гг. на восточном факультете Ленинградского уни-
верситета на формирование его профессиональной квалификации. Кафедра ис-
тории стран Дальнего Востока — элитная кафедра Ленинградского университета, 
занимающаяся подготовкой востоковедов страны, прежде всего китаеведов, 
японистов, корееведов. На кафедре работали выдающиеся специалисты по ис-
тории Китая — профессора Г. В. Ефимов, Л. А. Березный, Г. Я. Смолин,  
Б. Н. Мельниченко, Б. Г. Доронин, а также востоковеды Е. Я. Люстерник,  

Д. И. Гольдберг, Б. И. Король. Научным руководителем кандидатской диссерта-
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ции Д. Б. Улымжиева был доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории стран Дальнего Востока Геронтий Валентинович Ефимов — 
крупный китаевед России, специалист по новейшей истории Китая и историогра-
фии Китая. Исследованиями американской и английской историографии истории 
Китая нового и новейшего времени занимался профессор кафедры Лев Абрамо-
вич Березный. Историографические исследования на кафедре истории стран 
Дальнего Востока получили значимое признание, что способствовало формиро-
ванию известной российской национальной школы. Факультет регулярно прово-
дит историографические научные конференции, которые пользуются широкой 
популярностью.  

Аспиранты и студенты кафедры истории стран Дальнего Востока отмечали 
внимательное отношение преподавателей к ним, обучение тогда носило диффе-
ренцированный характер, что было обусловлено малочисленностью студентов в 
группе (4–5 человек). Высокие требования к квалификации преподавателей, ат-
мосфера научных традиций российского востоковедения позволяли студентам 
получить качественную профессиональную языковую, историческую и востоко-
ведную подготовку. Студент Д. Б. Улымжиев в период обучения на восточном 
факультете освоил традиции российской и советской школы востоковедения. 

 Даши Батуевич Улымжиев опубликовал более 200 научных работ, в том числе 
крупные монографические исследования: «Монгольская Народная Республика 

строит социализм» (1959), «Годы, равные векам» (1981), «Путь монгольского 
народа к социализму» (1987), «Страницы отечественного монголоведения. Ка-
занская школа монголоведения» (1994), «Монголоведение в России во второй 
половине ХIХ — начале ХХ в.: Петербургская школа монголоведов» (1997) [8]. 

 Основными направлениями научной исследовательской работы профессора 
Д. Б. Улымжиева были новейшая история Монголии ХХ в., история Монгольской 
народно-революционной партии (МНРП) и монгольского государства социали-
стического периода, история кооперации в Монгольской Народной Республике, 
история российского монголоведения. В его творческой биографии можно вы-
делить два основных этапа. На первом этапе своей научно-исследовательской 
деятельности профессор изучал вопросы истории Монголии, некапиталистиче-
ского развития страны: народной революции 1921 г., антифеодальных преобра-
зований в кочевой стране, массовой кооперации в МНР, исторической роли 
МНРП, народного государства. Для исторических работ данного периода харак-
терна марксистко-ленинская методология исследований, преобладание описа-
тельности исторического материала, невысокая степень анализа и критических 
характеристик исторических событий и деятелей.  

Второй этап научной работы профессора Д. Б. Улымжиева (1992–2000 гг.)  
заключался в исследовании истории российского монголоведения ХIХ — начала 
ХХ вв. Произошла существенная трансформация тематики исторических иссле-
дований ученого, смена методики и методологии научных работ. 

При неоднократных встречах и общении с профессором Даши Батуевичем 
Улымжиевым обсуждались актуальные вопросы истории Монголии. Первая 
встреча с уважаемым ученым из Бурятии Д. Б. Улымжиевым произошла в 1980 г. 
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на конференции в Иркутске «Проблемы востоковедения в трудах ученых Восточ-
ной Сибири». Организатором этого научного мероприятия, положившего начало 
востоковедным конференциям в Иркутске, был кандидат исторических наук, до-
цент исторического факультета, крупный археолог, этнограф, музеевед и монго-
ловед Владимир Вячеславович Свинин.  

 Запомнились скромность и сдержанность известного бурятского монголове-
да. Д. Б. Улымжиев дал некоторые советы и рекомендации по религиозным во-
просам МНР в 1921–1940 гг., поскольку этот исторический период развития Мон-
голии являлся предметом его научных поисков и исследования. 

 Во время работы над кандидатской диссертацией «Современная обществен-
ная мысль МНР об основных проблемах некапиталистического развития Монго-
лии в 1921–1940 гг.» (1986 г.) обращался к оценкам Д. Б. Улымжиева по вопро-
сам монгольской и российской историографии, характера монгольской револю-
ции 1921 г., сущности деятельности партии и народного государства, особенно-
стей антифеодальных преобразований.  

В 1985–1989 гг. на встречах с профессором Д. Б. Улымжиевым, успешно тру-
дившимся тогда заведующим кафедрой всеобщей истории исторического фа-
культета, обсуждались вопросы новых подходов к истории Монголии, учебных 
курсов по истории изучения Монголии. Нас сближала одна школа аспирантуры 
на кафедре истории стран Дальнего Востока, профессора интересовала инфор-

мация о преподавателях кафедры, их работе и научных интересах. Даши Бату-
евич кратко рассказывал о собственных научных результатах, дарил свои статьи 
или книги, недавно изданные, но никогда не вступал в дискуссии или обсужде-
ния, был очень сдержан в критических оценках истории. 

 Запомнилась встреча с профессором Даши Батуевичем в Улан-Баторе осенью 
1989 г. В публичной библиотеке мы долго беседовали на тему российской исто-
риографии истории Монголии. Это было в период длительной научной стажи-
ровки в Монгольском государственном университете, во время которой соби-
рался материал по монгольской и российской историографии так называемого 
монгольского вопроса, впоследствии ставший основой монографии «Монголия и 
“монгольский вопрос” в общественно-политической мысли России (конец ХIХ — 
30-е годы ХХ века» (1997). История научного монголоведения — предмет изуче-
ния профессора Д. Б. Улымжиева, наши научные интересы пересекались в обла-
сти изучения Монголии дипломатами, военными, торговцами, творческой ин-
теллигенцией и журналистами России начала ХХ в., а также истории иркутской 
школы монголоведения [5]. 

В последующие годы Д. Б. Улымжиев занимался вопросами истории россий-
ского монголоведения, научного вклада крупных русских и бурятских ученых в 
изучение истории, монгольского языка, этнографии и культуры монгольских 
народов. Были опубликованы крупные исследования, посвященные Казанской и 
Петербургской школам монголоведения, особый интерес представляет работа о 
бурятском ученом-востоковеде Галсане Гомбоеве (1818–1863), опубликованная 
в 1993 г. [9; 10]. Профессор Д. Б. Улымжиев восстановил историю становления и 
развития российского монголоведения, создал в Бурятском госуниверситете 
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школу изучения истории востоковедения и монголоведения, положил начало 
преемственности в исследовании традиционных проблем истории Монголии в 
дореволюционной и современной России.  

Большой интерес представляли публикации Д. Б. Улымжиева, посвященные 
истории изучения в России культуры, истории Монголии и монгольского языка. 
Профессор Д. Б. Улымжиев неоднократно приезжал в Иркутск на заседания Уче-
ного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. Успешно защи-
тились его ученики В. Д. Дугаров, А. В. Дамдинов, А. В. Голых, О. Н. Полянская. 
При поддержке Д. Б. Улымжиева защитили кандидатские диссертации многие 
монгольские ученые: Н. Ням-Осор, Ж. Цэцэгма, Д. Дашдулам, Д. Тумэнжаргал и 
другие. В Бурятском госуниверситете была создана группа исследователей, за-
нимающихся изучением истории Монголии нового и новейшего времени, мон-
головедения в России в целом и в Бурятии в частности (В. Д. Дугаров, О. Н. По-
лянская, А. В. Голых, А. В. Дамдинов и др.). Продолжая заниматься «монгольским 
вопросом», изучением оценок Монголии дипломатами России, военными спе-
циалистами, русскими торговцами и монголоведами страны, получал ценную 
информацию из работ коллег-монголоведов Бурятского госуниверситета. 

 Исследования профессора Д. Б. Улымжиева и его учеников положили начало 
традиции изучения истории российского монголоведения, которая в советский 
период находилась вне внимания историков и востоковедов. Современное во-

стоковедение восстановило связь поколений, преемственность исследований. 
На кафедре всеобщей истории Бурятского госуниверситета совместными усили-
ями Ш. Б. Чимитдоржиева, Р. Е. Пубаева, Н. В. Абаева, Д. И. Бураева, Б. О. Гатано-
ва, Д. К. Чимитовой под руководством Д. Б. Улымжиева была сформирована 
«монголоведная школа». 

 Изучением истории российского монголоведения, проблем русско-
монгольских отношений занимаются ученики профессора Д. Б. Улымжиева: док-
тор исторических наук, профессор Владимир Доржиевич Дугаров, кандидат ис-
торических наук, доцент, заведующая кафедрой всеобщей и отечественной ис-
тории Оксана Николаевна Полянская. Профессор В. Д. Дугаров более 35 лет изу-
чает историю Монголии нового и новейшего времени, русско-монгольские и со-
ветско-монгольские отношения, историю российского востоковедения и монго-
ловедения. В 2004 г. успешно защитил докторскую диссертацию «Взаимоотно-
шения России и Монголии в XVII–XX вв. (вопросы историографии)». В. Д. Дугаров 
опубликовал семь монографий, восемь сборников, пять учебных пособий и бо-
лее 180 статей, является организатором и участником крупных международных 
мероприятий и форумов. Наиболее известными исследованиями профессора 
являются «Взаимоотношения России и Монголии в XVII–XX вв. (вопросы историо-
графии)» (2004), «Генезис бурятского монголоведения в российском востокове-
дении в период ХIХ — начала ХХ вв.» (2008), «Курс лекций по истории Монголии 
(эпоха древности — начало ХХ в.)» (2009), «Советско-монгольское сотрудниче-
ство в области образования и науки в современной отечественной монголовед-
ной историографии» (совместно с Н. Ц. Сагаевым) (2014), «Российская историо-
графия истории Монголии» (2015) [3]. 
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 Изучением истории российского монголоведения в Бурятском госуниверси-
тете успешно занимается О. Н. Полянская, опубликовавшая монографии и сбор-
ники документов об О. М. Ковалевском [7] и цикл оригинальных статей о рос-
сийских монголоведах, основанный на архивных материалах, ожидается выход 
фундаментальной монографии по истории монголоведения в России.  

 Представляется интересной сравнительная характеристика творческих био-
графий двух известных ученых-монголоведов — Д. Б. Улымжиева и Ш. Б. Чимит-
доржиева, которые прошли одну историческую школу (востоковедная в Ленин-
граде), параллельно изучали историю Монголии, русско-монгольских и советско-
монгольских отношений. 

Особого внимания заслуживает архивное и документальное наследие извест-
ного российского монголоведа Д. Б. Улымжиева, публикация эпистолярного 
наследия ученого позволит познакомиться с творческой лабораторией исследо-
вателя. 

 Вопросы российской историографии Монголии привлекают внимание моло-
дых исследователей, о чем свидетельствуют диссертации и публикации Л. Г. Ар-
сеньевой, А. В. Михалева, А. О. Гомбоева, И. А. Гусевой, Е. В. Нолева, А. С. Хе-
убшман, В. В. Куфтаревой, И. С. Даниловой, О. Н. Пушечниковой и др. Возникло 
новое направление историографических исследований: изучение западного 
монголоведения — немецкого, польского, чешского, венгерского — наряду с уже 

существующими исследованиями американского и британского монголоведения 
М. И. Гольманом [1]. 

 Назрела необходимость перехода от изучения российской истории монголо-
ведения на уровне описания, обзорности к анализу научной мысли в России, 
критической характеристике основных проблем монголоведения. 

 История российского монголоведения нуждается в дальнейшем аналитиче-
ском исследовании, особого внимания заслуживают спорные вопросы монголо-
ведения, эволюция научных идей, формирование национальной школы монго-
ловедения и особенностей региональных и местных школ. Это должно быть не-
традиционное перечисление трудов ведущих монголоведов России, а проблем-
ное исследование развития науки. Необходимо проследить эволюцию научных 
взглядов на ту или иную спорную проблему и концептуальные вопросы россий-
ского монголоведения [6, с. 56]. Творческое наследие известных монголове-
дов — это не только серьезные научные достижения и творческие прорывы, но и 
иной раз ошибочные заключения, научные заблуждения, поэтому необходимо 
усилить элементы критичности научного анализа в историографических исследо-
ваниях. В данном контексте заслуживает внимания эпистолярное наследие из-
вестного ученого-монголоведа Д. Б. Улымжиева, важно провести сравнительный 
анализ вариантов публикаций и рукописных текстов, изучить подготовительную 
работу известного ученого. 
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