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События 1917 г. оказали огромное влияние на все сферы жизни общества бывшей Российской им-
перии, в том числе – на развитие научной и просветительской деятельности. Изучение особенностей и 
опыта работы научно-просветительских учреждений 1920-х гг. важно и значимо для более эффективного 
построения исследовательской деятельности, государственной политики в области науки. В данной ста-
тье рассматриваются история и деятельность первых научно-просветительских учреждений Бурятии в из-
учении истории и культуры монгольских народов на примере деятельности образовавшегося в 1924 г. Бу-
рят-Монгольского научного общества имени Доржи Банзарова. Прослеживается связь между научными 
востоковедческими учреждениями дореволюционной России и новыми советскими научными организа-
циями. На основе материалов Государственного архива Республики Бурятия и Государственного архива 
Иркутской области, отдельных исследований, посвящённых истории развития Бурятии в этот период, в 
статье рассматриваются история создания Бурят-монгольского научного общества, его структура, основ-
ные направления и результаты деятельности, а также даётся оценка результатов научно-просветитель-
ской работы в Бурят-Монголии. Учреждение состояло из трёх основных секций: политико-экономической 
(экономической), физико-географической и историко-этнологической. Особое внимание в статье уделя-
ется работе историко-этнологической секции общества, внёсшей большой вклад в развитие историче-
ской науки в целом, в изучение истории и культуры монгольских народов, просветительской деятельности 
на местах, в деле о накопления, описания и сохранения архивных материалов. Важным источником для 
написания статьи стало печатное издание Бурят-Монгольского научного общества «Бурятиеведение», из-
учались опубликованные в нём доклады участников и отчёты о работе учреждения. Автор называет клю-
чевым аспектом изменение отношения со стороны государства к деятельности научно-просветительских, 
краеведческих обществ в начале 1930-х гг., что повлияло на становление исследовательской работы в 
Бурят-Монголии. 
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The events of 1917 had a major effect on all spheres of society in the former Russian Empire. These events 
also had a major effect on the development of scientific and educational activities. The study of the features and 
experience of scientific and educational institutions of the 1920s is important and significant for more effective 
construction of research activities, state policy in the field of science. This article reviews the history and work of 
the first scientific and educational institutions of Buryatia. The processes of studying the history and culture of 
the Mongolian peoples are considered on the example of the works of the Dorzhi Banzarov Buryat-Mongolian 
Scientific Society formed in 1924. There is a connection between the scientific Oriental institutions of pre-revolu-
tionary Russia and the new Soviet scientific organizations. The article views the history of the Buryat-Mongolian 
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Введение. В 2022 г. исполняется 
200 лет со дня рождения Доржи Банзаро-
ва (1822–1855), первого бурятского учёно-
го, получившего европейское образование, 
монголоведа. Д. Банзаров ‒ важное звено в 
большой цепи развития научного монголо-
ведения в России, в котором значительное 
место занимало становление востоковедно-
го образования [1, с. 89]. Не случайно одно 
из первых советских научно-просветитель-
ских обществ Бурят-Монголии носило имя 
выдающегося учёного. 

Октябрьская социалистическая рево-
люция и последовавшие за ней коренные 
изменения в социально-экономическом, 
политическом и культурном развитии на-
шего государства не могли не затронуть 
основы научно-исследовательской дея-
тельности. Двадцатые годы прошлого сто-
летия принято считать временем расцвета 
отечественного краеведения, его «золотым 
десятилетием» [2].

В 1920-е гг. произошло формирование 
такого направления, как «Краеведение», по-
явилась основа для будущего всесторонне-
го изучения тех или иных регионов. Фунда-
ментом для данного изучения продолжали 
оставаться местные локальные архивы, му-
зеи, библиотеки, отдельные краеведческие 
кружки и общества, но именно в это деся-
тилетие произошла институализация крае-
ведческого знания, возникла определённая 
структура краеведения. Так, после проведе-
ния I Всероссийской конференции научных 
обществ по изучению местного края в 1922 г. 
было создано Центральное бюро краеведе-
ния, которое возглавил С. Ф. Ольденбург1. 
Изначально действовавшее при Академии 

1  С. Ф. Ольденбург (1863–1934) – российский, 
советский востоковед, индолог, общественный и поли-

наук, Центральное бюро краеведения взяло 
под контроль процесс создания и органи-
зации местных краеведческих учреждений 
и организации их деятельности. Благодаря 
централизации краеведческой деятельно-
сти после Октябрьской революции произо-
шло увеличение числа библиотек, музеев, 
научных и просветительских обществ, что в 
итоге привело к расширению поля научной 
деятельности. 

Научные общества играли важную роль 
в процессе изучения и накопления материа-
ла о Востоке, в том числе: «Российское Ге-
ографическое Общество, Археологическое 
общество, Императорское общество восто-
коведения, Русский комитет для изучения 
Средней и Восточной Азии» [3, с. 124]. В 
этих учреждениях работали известные учё-
ные-востоковеды. Наработанный опыт под-
готовки востоковедческих кадров практиче-
ской направленности в дореволюционном 
Санкт-Петербурге стал в 1920-е гг. отправ-
ной точкой реорганизации и создания новых 
учебных учреждений в СССР [4]. 

В это время на территории Бурятии 
произошло создание первых научно-про-
светительских учреждений и организаций. 
В 1922 г. был образован Бурят-Монгольский 
учёный комитет (Буручком) – первое науч-
ное учреждение Бурятии. Несмотря на огра-
ниченность бюджетного финансирования и 
острый дефицит научных кадров, Буручком 
достаточно успешно занимался организа-
цией и проведением научных исследова-
ний, решая важную задачу создания основ 
гуманитарных научных исследований в Бу-
рят-Монголии [5, с. 159]. В апреле 1924 г., 
тический деятель, организатор науки, директор Азиат-
ского музея, директор Института востоковедения АН 
СССР.

Scientific Society, its structure, main directions and results of work. The results of scientific and educational work 
in Buryat-Mongolia were also evaluated. The article is based on materials from the State Archive of the Republic 
of Buryatia and the State Archive of the Irkutsk region. The institution consisted of three main sections: politi-
cal-economic (economic), physical-geographical and historical-ethnological. Special attention is paid to the work 
of the historical and ethnological section of the society, which has made a great contribution to the development 
of historical science, the study of the history and culture of the Mongolian peoples, educational activities, as well 
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уже после образования Бурят-Монгольской 
АССР, было организовано Бурят-Монголь-
ское научное общество имени Доржи Бан-
зарова. Важное место в исследовательской 
деятельности организаций занимало изуче-
ние монгольской культуры и истории. Верх-
неудинск (Улан-Удэ) был тем пунктом, через 
который зарождались контакты русских и 
монголов, происходило взаимовлияние и 
взаимопроникновение культур этих народов 
[6, с. 43].

У Бурят-монгольского научного обще-
ства и Учёного комитета были свои пред-
шественники, которые занимались в реги-
оне краеведческой работой. К старейшим 
краеведческим организациям в Бурятии 
относится Троицкосавский краевой музей, 
основанный в 1889 г. Через пять лет после 
основания он вошел в состав Троицкосав-
ско-Кяхтинского отделения Русского геогра-
фического общества. После Октябрьской 
социалистической революции (1918) в Верх-
неудинске было организовано Общество из-
учения Прибайкалья, просуществовавшее 
до 1923 г. Помимо перечисленных учрежде-
ний были созданы Прибайкальский народ-
ный университет (1920–1922) и Прибайкаль-
ский областной музей (1921–1923).

История создания и деятельности Бу-
рят-Монгольского общества им. Доржи 
Банзарова рассматривалась в нескольких 
работах. Среди них стоит отметить статьи 
А. К. Тулохонова и С. Н. Ивановой «Бу-
рят-Монгольское научное общество им. 
Д. Банзарова и становление современной 
академической науки Бурятии» [7] и «К исто-
кам становления академической науки и 
высшего образования Бурятии» [8], В. В. Но-
могоевой «Из истории Бурят-Монгольского 
научного общества им. Доржи Банзарова» 
[9], в которых на основе архивных матери-
алов рассматриваются основные вехи исто-
рии научного общества, его структура и роль 
в процессе становления науки на террито-
рии БМАССР. Данная тема нашла отраже-
ние в исследованиях Е. В. Игумнова [10], ко-
торый указывает на значение деятельности 
общества имени Д. Банзарова в становле-
нии исторической науки в целом в БМАССР. 
Следует отметить, что в названных работах 
тема развития монголоведного направления 
в научной деятельности общества не полу-
чила достаточного освещения. 

Методология и методы исследова-
ния. Основным методологическим подхо-

дом, позволившим рассмотреть историю 
развития монголоведения в Бурят-Монголь-
ском научном обществе имени Д. Банзаро-
ва, является историко-системный подход. 
Принцип историзма позволил определить 
общее содержание и направление иссле-
дования, благодаря чему стало возможным 
изучение истории развития Бурят-Монголь-
ского научного общества в условиях станов-
ления советского общества и реорганизации 
прежних общественных институтов. Соблю-
дение принципа объективности позволило 
комплексно рассмотреть, сопоставить и 
объективно проанализировать имеющиеся 
источники. В работе использовались такие 
методы, как анализ и обобщение. 

Результаты исследования и их об-
суждение. 21 декабря 1923 г. на заседа-
нии Комиссии по организации Бурят-Мон-
гольского научного общества и Научного 
института под председательством Базара 
Барадиевича Барадина1 был заслушан про-
ект положения общества, присутствовал на 
заседании и Владимир Петрович Гирченко2. 
Так, научный институт должен был объеди-
нить в себе три учреждения: музей, библио-
теку и архив3.

Организационное заседание Бурят-Мон-
гольского общества, с которого ведётся на-
чало его истории, было созвано 19 апреля 
1924 г.4 В ходе работы заседания были ре-
шены основные организационные вопросы, 
а также определены основные направления 
деятельности данного учреждения. Предсе-
датель комиссии по организации Бурят-Мон-
гольского научного общества, избранный 
председателем и данного заседания, пер-
вый Председатель ЦИК БМАССР Матвей 
Иннокентьевич Амагаев5 огласил повестку 
собрания. Помимо председателя на данном 
заседании был избран секретарь ‒ Влади-
мир Петрович Гирченко. 

Во-первых, в ходе работы организаци-
онного заседания был заслушан доклад об 
уставе общества и доклад о плане его бу-

1  Барадин Б. Б. (1878‒1937) – профессор, первый 
Председатель Бурят ‒ Монгольского учёного комите-
та, востоковед, монголовед, общественный и государ-
ственный деятель.

2  Гирченко В. П. (1878–1953) – историк, архивист, 
краевед, заведующий первым Архивным управлением 
Бурят-Монгольской АССР.

3  Государственный архив Республики Бурятия 
(ГАРБ). ‒ Ф. 246. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 2. ‒ Л. 3.

4  Там же. ‒ Ф. 246. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 1.
5  Амагаев М. И. (1897–1944) – советский полити-

ческий, общественный деятель, первый Председатель 
ЦИК Бурят-Монгольской АССР, востоковед, экономист.
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дущей и текущей работы. Во-вторых, про-
изошли выборы председателя правления 
общества. В-третьих, был заслушан до-
клад «Происхождение бурятского народа» 
Н. Н. Козьмина, вызвавший большой инте-
рес у слушателей1. Николай Николаевич 
Козьмин, профессор Иркутского университе-
та, член ВСОИРГО, сибирский историк, вос-
токовед, этнограф, журналист, обществен-
ный деятель2 в своём докладе сообщил о 
том, что все сведения свидетельствуют о 
сосредоточении бурятских племён вокруг 
Байкала, а сами буряты появились в первой 
половине XIV в.3 Выступление Н. Н. Козьми-
на стало важным этапом в развитии научной 
проблемы происхождения бурят и начала 
научной дискуссии на эту тему. 

В ходе работы был поднят вопрос о вы-
делении из состава правления научного об-
щества президиума из пяти человек. Прези-
диум сформировали в следующем составе: 
председатель – М. И. Амагаев; заместители 
председателя – Б. Б. Барадин и Н. Н. Козь-
мин; казначей общества – Н. Ф. Черномор-
ченко; секретарь – Л. И. Воскобойников. 
26 апреля 1925 г., после перевыборов прав-
ления, председателем стал М. Н. Ербанов4.

Научно-исследовательская и просвети-
тельская деятельность общества была раз-
делена на три секции: политико-экономиче-
скую, историко-этнологическую и физико-ге-
ографическую (в 1927 г. появилась секция 
школьного краеведения). Организация рабо-
ты данных секций была поручена Н. Н. Козь-
мину, Б. Б. Барадину и Л. И. Воскобойникову5. 
Председатели секций вместе с заведующим 
Верхнеудинским краевым музеем вошли 
в состав правления с решающим голосом, 
была создана ревизионная комиссия из 
трёх человек, куда вошли И. В. Авдюкова, 
А. И. Алексеева и Мункоева [11].

Если в отдельных случаях учреждение 
опиралось на имеющуюся базу (Троицко-
савск, Верхнеудинск), то в остальном име-
лась необходимость создания ячеек обще-
ства для организации работы на местах. 
Для организации низовых ячеек общества 
было принято предложение Н. Н. Козьмина: 
«В аймаках создаются филиалы научного 

1  ГАРБ. ‒ Ф. 246. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 1.
2  Российские исследователи Монголии (XIX – на-

чало XXI в.): биобиблиографический справочник. – Ир-
кутск: Репроцентр, 2022. ‒ С. 270.

3  ГАРБ. ‒ Ф. 246. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 2. ‒ Л. 5.
4  Там же.
5  Там же. ‒ Д. 5. ‒ Л. 1.

общества, на каковые возлагается ведение 
краеведческой работы. Руководство ими в 
краеведческой отрасли работы принадле-
жит организационному бюро краеведения 
в Верхнеудинске. Аймачные филиалы кон-
струируются в следующем виде: общее со-
брание и бюро отделения в составе трёх че-
ловек. В краеведческой работе могут прини-
мать участие и непостоянные члены обще-
ства, но в данном случае они должны быть 
на правах сотрудников»6. В 1930 г. созданы 
следующие отделения: Кырен-Тункинское, 
Хоринское, Аларское, Мухоршибирское и 
Эхирит-Булагатское.

Научные статьи, тексты докладов, кри-
тические рецензии, а также отчёты о дея-
тельности научного общества печатались 
в выходившем в Верхнеудинске с 1925 г. 
бюллетене «Бурятиеведение». С 1928 г. 
«Бурятиеведение» стало общим журналом 
Бурят-Монгольского учёного комитета и Бу-
рят-Монгольского научного общества имени 
Доржи Банзарова. Журнал выходил четыре 
раза в год, однако с 1925 по 1930 г. выпусти-
ли лишь десять номеров издания [12, с. 8]. 

Отдельные статьи членов общества пу-
бликовались в журнале «Жизнь Бурятии». 
Например, в 1924–1925 гг. были опубликова-
ны статьи «Очерки Монголии» Б. Б. Баради-
на [13], «Этапы революционного движения 
в Бурятии» В. П. Гирченко [14], «Забайкаль-
ское бурятское казачье войско» Г. Ц. Цыби-
кова [15] и др. Краткая информация о работе 
секций, докладах, зачитанных на заседани-
ях, публиковалась в газете «Бурят-Монголь-
ская правда».

Основная работа по изучению и нако-
плению источников по истории и культуре 
монгольских народов в рамках учреждения 
была сосредоточена в историко-этнологи-
ческой секции Бурят-Монгольского науч-
ного общества имени Доржи Банзарова, 
организованной в марте 1925 г. Основными 
задачами секции, что было зафиксировано 
на организационном собрании, стали сбор 
материалов и разработка вопросов, каса-
ющихся истории, археологии и этнографии 
края «путём учёта и выявления архивного 
материала, собирания этнографических, 
археологических материалов, устройства 
научных экскурсий, индивидуальной и кол-
лективной разработки вопросов истории и 
этнографии края»7.

6  Там же. ‒ Л. 6.
7  Там же. ‒ Д. 11. ‒ Л. 5.
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На 1 октября 1924 г. в состав истори-
ко-этнологической секции входило 12 чело-
век. За год количество действительных чле-
нов секции достигло 21. В состав Президиу-
ма секции помимо председателя (Б. Б. Бара-
дина) входили В. П. Гирченко (заместитель 
председателя) и Ф. А. Кудрявцев (секретарь 
секции) [16, с. 30]. 

Для более эффективной деятельности 
секция решила в своей работе установить 
связь с хозяйственными и культурными ор-
ганизациями Бурятии: с Краевым музеем, 
Архивным Управлением, органами власти 
Республики и с партийной организацией 
(Истпарт) [17, с. 20]. Несколько исследова-
тельских работ было проведено совместно 
с другими учреждениями: Народным комис-
сариатом земледелия СССР, Госпланом, Ар-
хивным управлением, Горным управлением, 
Бурят-Монгольским институтом культуры. 

Деятельность историко-этнологиче-
ской секции можно разделить на несколько 
направлений: 1) изучение истории и этно-
графии края с последующей апробацией 
результатов исследований на конферен-
циях разного уровня, публикацией статей 
и отдельных монографий; 2) организация 
научных экспедиций в регионе и за его пре-
делами; 3) просветительская работа среди 
населения.

Работа историко-этнологической секции 
Бурят-Монгольского научного общества им. 
Доржи Банзарова во многом является одной 
из ярких страниц в истории изучения исто-
рии, культуры и традиций Бурятии. За годы 
существования общества (и секции) в той 
или иной степени в его работе принимали 
участие такие деятели как Б. Б. Барадин, 
В. П. Гирченко, Ф. А. Кудрявцев, П. П. Бата-
ров, Г. Ц. Цыбиков, В. В. Попов, П. С. Гилев 
и многие другие. 

Изучение истории и общества включа-
ло в себя ряд отдельных вопросов, которые 
зафиксированы в «схеме краеведческой ра-
боты в Бурят-Монгольской АССР» [18]. Круг 
рассматриваемых обществом задач вклю-
чал в себя следующие: население края, изу-
чение человека как производительной силы, 
этнологию и этнографию, доисторическую и 
историческую археологию, историю местно-
го края, топонимику, палеонтологию и др.

Большой интерес исследователей вы-
зывали вопросы древней и средневековой 
истории (Г. Ф. Дебец, Г. В. Ксенофонтов); 
этнографии края (А. М. Попова, П. П. Хоро-

ших, П. П. Батаров); этнологии (Б. Б. Бара-
дин, П. П. Батаров). Интересные, содержа-
тельные и оригинальные исследования про-
ведены членами общества по этнографии 
бурят и опубликованы в Бурятоведческом 
сборнике в 1926–1928 гг.: П. П. Батаров и 
П. П. Хороших подготовили статью «Мате-
риалы по народному скотолечению у иркут-
ских бурят»; А. Балдунников – «О тарасуно-
курении и шаманстве»; П. П. Батаров – ряд 
работ по фольклору монгольских народов, в 
частности, исследования «Легенда о проис-
хождении агинских бурят», «Культ орла у се-
веробайкальских бурят», – все они резуль-
тат продолжительной экспедиционной рабо-
ты среди бурятских кочевий. Важное место 
в исследовательской работе занимала исто-
рия развития общественного и революцион-
ного движения среди бурят: Н. Н. Козьмин 
в 1926 г. в сборнике общества опублико-
вал статью «1905 год и буряты», П. П. Хо-
роших – статью «Литература о революци-
онном движении в Бурятии», этот аспект 
нашёл отражение и в работах П. С. Гилева 
[19], В. П. Гирченко [14]. Продолжилась ра-
бота по изучению истории Троицкосавска и 
его роли в экономическом развитии Бурятии 
(Ф. А. Кудрявцев). 

Изучение культуры и истории края было 
бы невозможным без накопления опреде-
лённой источниковой базы, состояние ко-
торой в эти годы было описано в работах 
В. П. Гирченко. Большое значение для ис-
следований имели проводимые с 1926 г. экс-
педиции. В. В. Попов совместно с В. П. Ду-
ненко и А. Ф. Кобылкиным организовали 
археологические работы в долине Тугнуя, 
в Иволгинском и Оронгойском районах. Со-
вместно с Г. Ц. Цыбиковым и Б. Б. Баради-
ным участвовали в исследовании террито-
рии Хоринского и Агинского аймаков для из-
учения исторических памятников [11, с. 116]. 

По программе, составленной Н. Н. Козь-
миным, летом 1926 г. А. М. Попова органи-
зовала этнографическую экспедицию среди 
семейских Верхнеудинского уезда, в резуль-
тате которой на основе изучения около пя-
тидесяти хозяйств были собраны сведения 
и материалы по фольклору, народной ме-
дицине, традициям и обрядам [20, c. 140]. 
В следующем году в Эхирит-Булагатском 
и Боханском аймаках И. И. Бардамовым и 
С. Осодоевым была сделана запись про-
изведений бурятской народной словесно-
сти. Кроме того, проводились совместные с 
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другими учреждениями (Бурят-Монгольский 
институт культуры, Народный комиссариат 
земледелия СССР и др.) экспедиции по изу-
чению Бурят-Монголии [12, c. 6–7].

Участие представителей научного об-
щества в конференциях различного уров-
ня, в том числе выступление руководства 
Бурят-Монгольского научного общества в 
январе 1928 г. с докладом «о научно-иссле-
довательских работах в Бурятии на Особом 
комитете Академии наук СССР по исследо-
ванию союзных и автономных республик» 
свидетельствуют о высокой значимости ис-
следований [8, с. 34].

Бурят-Монгольское научное общество 
имени Доржи Банзарова было закрыто в 
1931 г. в связи с изменением в регионе струк-
туры краеведческих организаций. Действо-
вавшее к тому времени Восточно-Сибир-
ское географическое общество в октябре 
1930 г. было реорганизовано в Общество 
изучения производительных сил Сибири 
(ОИС). 30 июля 1930 г. Сибирский край был 
разделён на Западно-Сибирский с центром 
в Новосибирске и Восточно-Сибирский край 
с административным центром в Иркутске, в 
состав которого вошла Бурят-Монгольская 
АССР. В том же году ОИС было реорганизо-
вано в Краевое общество изучения произво-
дительных сил Восточной Сибири (КОИВС) 
[21, с. 80]. Председателем общества был 
избран Н. Н. Козьмин. 

Так, 2 марта 1931 г. секретарь Бурят-Мон-
гольского научного общества В. В. Попов 
отправил в КОИВС выписку из протокола 
заседания Правления общества по вопросу 
о вхождении в КОИВС1. Заседание постано-
вило признать желательным вхождение Бу-
рят-Монгольского общества в состав Обще-
ства изучения производительных сил Восточ-
ной Сибири на условиях пересмотра устава 
общества, что связано с отсутствием поло-
жений, учитывающих особенности региона 
как автономной национальной республики со 
всеми вытекающими последствиями. 

По итогам Четвёртой Всероссийской 
конференции по краеведению, прошедшей 
весной 1930 г., СНК РСФСР 30 марта 1931 г. 
принял постановление «О мерах по разви-
тию краеведного дела». В соответствии с 
ним уничтожались самодеятельные неболь-
шие территориально организованные орга-
низации, вместо них создавались массовые 
аморфные общества по месту работы их 

1  ГАИО (Государственный архив Иркутской обла-
сти). ‒ Ф. Р-2383. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 9‒10.

членов. 7 июня 1931 г. «в Иркутске Президи-
ум Оргбюро собрался на своё первое засе-
дание по реорганизации КОИВС в массовое 
краеведческое общество под руководством 
председателя КрайУНО М. М. Басова» [21, 
с. 80].

В работе Бурят-Монгольского научно-
го общества имени Доржи Банзарова были 
свои трудности и недочёты, которые не раз 
отмечались в различных отчётах о деятель-
ности общества и отдельных секций, в об-
ращениях редакции периодических изданий 
к читателям и, конечно же, на различного 
рода заседаниях и собраниях. Среди ос-
новных трудностей стоит отметить нехватку 
профессиональных кадров, что сказыва-
лось на темпе работы и её объеме. Недоста-
точное количество работников сказывалось 
и на качестве работы на местах. В отчётах 
отмечается, что научное общество обслу-
живается только одной штатной единицей – 
учёным секретарём, который заведует всей 
организационной частью, ведёт переписку, 
связывается с учреждениями и лицами по 
вопросам деятельности общества, состав-
ляет доклады, ведёт протоколы, журналы 
заседаний правления общества и общих со-
браний [11, с. 111]. Отсутствие должного фи-
нансирования (необходимого для осущест-
вления всей полноты намеченных целей) 
отражалось на количестве и частоте выхода 
периодических изданий. Недостаток финан-
сирования сказывался и на экспедиционной 
деятельности общества. Как отмечается в 
статье Ф. А. Кудрявцева «Пять лет нашей 
работы», опубликованной в 1930 г., призна-
вался тот факт, что «часть членов Н. О. чис-
лилась формально и не проявляла себя в 
работе» [12, с. 8]. 

Заключение. Таким образом, Бу-
рят-Монгольское научное общество име-
ни Доржи Банзарова, просуществовавшее 
до 1931 г., являлось одним из главных об-
щественных учреждений, занимавшихся 
научно-исследовательской, просветитель-
ской деятельностью в Бурят-Монголии. За 
относительно небольшой срок учреждению 
удалось организовать работу по всесторон-
нему изучению БМАССР и добиться в этом, 
несмотря на отдельные трудности, опреде-
лённых результатов. Привлечение высоко-
квалифицированных специалистов, взаимо-
действие с другими государственными, куль-
турными и научными учреждениями региона 
и государства, широкий спектр вопросов, 
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рассматриваемых учреждением, отличало 
научное общество от предшественников и 
предопределило его особенности.

Благодаря научному обществу в це-
лом и историко-этнологической секции в 
частности совместными усилиями и трудом 
отдельных исследователей-энтузиастов 
была организована работа по изучению 
края, сбору и анализу исторических источ-
ников, намечены пути работы для следую-
щих поколений исследователей культуры и 

истории монгольских народов. Общество 
имени Д. Банзарова фактически сменило 
прекратившие свою деятельность отделы 
Русского географического общества, кото-
рые следовали главному принципу – вклю-
чённости в жизнь региона для того, чтобы 
проводить плановую последовательную 
систематическую работу по изучению этно-
графии, фольклора, религии монгольских 
народов, делать объективные обоснован-
ные выводы.
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