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Мэргэн-гун Гомбоджаб, монгольский ученый-монголовед, 
общественный деятель (1906—1940) 

 



Н. Х и ши г т  

Мэргэн-гун Гомбоджаб — князь, ученый, переводчик, 
общественный деятель (1906—1940) 

 
Имя монгольского ученого-филолога, обществен-
ного деятеля, переводчика Мэргэн-гуна Гомбоджаба 
вошло в историю чрезвычайно сложного и часто — 
трагического периода Монголии первой половины 
ХХ в. Это время было одинаково непростым для по-
литического и экономического обустройства страны 
в целом  и для каждого человека в отдельности.  

Мэргэн-гун Гомбоджаба можно назвать первым 
монгольским ученым новой формации, так как имен-
но он был первым послан в 1925 г. Ученым Коми-
тетом Монголии на учебу в Ленинградский институт 
живых восточных языков. Позже он был отправлен в 
Сорбоннский университет во Франции, где учился 
на филологическом факультете. Он был первым ас-
пирантом Института востоковедения АН СССР в 
Ленинграде, направленным Монгольской Народной 
Республикой, таким образом, ему принадлежит пра-
во называться одним из первых интеллигентов мо-
лодой страны, получивших европейское образование 
и начавших работать на  новое государство. Судьба 
Гомбоджаба, как и судьбы многих монголов, востре-
бованных для работы в духовной и идеологической 
сфере монгольского нового государства, была тра-
гична. Тем не менее за свою недолгую жизнь он смог 
реализоваться как ученый — лингвист, историограф, 
филолог и переводчик. Он владел маньчжурской, ки-
тайской, тибетской грамотой, знал русский, фран-
цузский, немецкий, английский языки. 

Ему принадлежат переводы ряда научно-познава-
тельных и научных статей для монгольской перио-
дики того времени, он является автором нескольких 
статей и рецензий.    

Во время работы в Бурятском ученом комитете в 
1930—1932 гг. он вошел в группу ученых по состав-
лению «Монгольско-русского словаря». Мэргэн-гун 
Гомбоджаб был учеником всемирно известных уче-
ных, среди которых были монголоведы Б. Я. Вла-
димирцов, П. П. Поппе, В. Л. Котвич, востоковеды 
А. Н. Самойлович, С. Е. Малов. 

Судя по сохранившимся свидетельствам того 
времени, таким как дарственные надписи на книгах, 
подаренных Гомбоджабу, письма и воспоминания 
ученых, его высоко оценивали монголоведы того 
времени. Попав в крупнейших центр мирового мон-
головедения, молодой ученый близко познакомился 
с ними и многому у них научился.  

М.-г. Гомбоджаб принадлежал к роду Сайн-Ной-
он-хана, оставившего глубокий след в истории Мон-

голии, а также был последним князем, унаследовав-
шим титул управляющего хошуном (Мэргэн-гун) 
Сайннойонханского аймака. Имя Гомбоджаба в пе-
реводе с тибетского означает ‘вера’, ‘спасение’. Он 
родился в 1906 г. в хошуне Хөндлөн Мэргэн Сайн-
нойонханского аймака (совр. сомон Рашаант Хубсу-
гульского аймака) в семье Мэргэн-гуна Мунх-Очира. 
Первые шаги в получении образования были сдела-
ны им под руководством перерожденца святого Аг-
ваанчойнжуурдондова (1870—1927), пандиты, ламы 
Тарвы, славившегося в Монголии своей ученостью, 
наряду с такими известными монгольскими мудре-
цами, как Зава Дамдин, Тарва пандита, Данда Чин-
сан (Чимидийн Дэмчигдорж), которых пригласила 
новая власть при создании в 1921 г. первого Ученого 
комитета. Ламе Тарве принадлежит известная книга 
«Благородные правила для народа», написанная им в 
1923 г. и имевшая своей целью исправление нравов и 
власти в стране. Основной мыслью этой книги была 
идея о необходимости учиться, что стало для Гом-
боджаба руководством к действию и заставило его 
поехать в столицу Монголии, а затем в Россию. В 
Урге (совр. Улан-Батор) он закончил школу для учи-
телей,  после чего его приняли на работу в Ученый 
комитет Монголии в качестве стажера.  

В 1920-е гг. по заведенному обычаю тех мест 
М.-г. Гомбоджаб сосватал невесту — Туваансурэн, 
дочь знатного зайсана Цэвэна. У них родились пяте-
ро детей — три дочери: Г. Дарьбазар, Дарьсурэн, 
Лхамсурэн — и два сына: Март и Дандар. После 
смерти отца в 1923 г. Гомбоджаб унаследовал все 
его титулы и звания.  

В 1925 г. он поехал в Ленинград, где поступил в 
ЛИЖВЯ (Ленинградский институт живых восточных 
языков).  

Большую роль в его образовании до ленинград-
ского периода сыграли Министр образования и 
Председатель Ученого комитета С. Жамьян-гун и 
сотрудник Монголучкома Ч. Бат-Очир. Всего в 
ЛИЖВЯ из Монголии было направлено 20 человек, 
среди них известные впоследствии ученые — Б. Рин-
чен, Ц. Дамдинсурэн, О. Намнандорж. В Ленинграде 
Гомбоджабом были сделаны первые пробы перевода 
русской классики на монгольский язык, так, им была 
переведена повесть А. С. Пушкина «Станционный 
смотритель», велись переговоры о переводе научно-
го сочинения по истории монголов Д. Оссона.  



МЭРГЭН-ГУН ГОМБОДЖАБ — КНЯЗЬ, УЧЕНЫЙ, ПЕРЕВОДЧИК, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ (1906—1940) 7 

 
Во время учебы в Сорбонне во Франции. М.-г. Гомбоджаб — в третьем ряду второй слева 

 
М.-г. Гомбоджаб с А. Н. Боржоновой (Оуюнбилиг) 

 
После окончания института в 1926 г. он вернулся 

в Ученый комитет и вместе с Ч. Бат-Очиром и Ба-
дамжавом был направлен в Китай (Пекин, Шанхай, 
Харбин, Хайлар) для сбора и изучения монгольских 
исторических летописей. 1927—1929 гг. Мэргэн-гун 
Гомбоджаб провел в Сорбонне в языковой школе 
при Филологическом факультете, куда он был на-
правлен Министерством просвещения Монголии и 

где обучался под руководством известного француз-
ского монголоведа П. Пеллио. Именно через Гом-
боджаба была передан в Сорбону Председателем 
Ученого комитета МНР О. Жамьяном известная 
монгольская летопись  «Алтан товч».   

На пути к Парижу Гомбоджаб встречался с из-
вестным востоковедом С. М. Вольфом, оставившим 
воспоминания о молодом человеке как о замеча-



8 Н. ХИШИГТ 

тельном лингвисте, высокообразованном человеке, 
свободно владеющем русским и французским язы-
ками. К сожалению, обострение международной об-
становки, смута в общественно-политической жизни 

страны привели к тому, что Министерство просве-
щения МНР отозвало студентов, направленных на 
учебу во Францию, до окончания срока обучения.  

 

 
Во время работы в Буручкоме. 30-е годы. М.-г. Гомбоджаб в четвертом ряду второй справа. 

На фотографии есть Б. Барадийн (во втором ряду четвертый слева), П. П. Поппе (во втором ряду третий слева), 
А. Н. Боржонова (в четвертом ряду вторая слева) 

 

Во время экспедиции по Бурятии в 1927 г. М.-г. Гомбоджаб и А. Н. Боржонова стоят в третьем ряду. 
Н. Н. Поппе сидит во втором ряду (второй справа) 
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После Сорбонны М.-г. Гомбоджаб, проработав 
некоторое время в Учкоме МНР, по его команди-
ровке поехал работать в Государственный институт 
культуры БМАССР, являлся членом терминологиче-
ской комиссии и участвовал в подготовке выпусков 
серии терминологических словарей, в том числе 
«Орфографического словаря» и «Самоучителя новой 
письменности» («Şine ysegte өөrөө surka debter»), а 
также занимался научными исследованиями. В 1930 г. 
ездил в экспедицию под руководством Н. Поппе для 
изучения шаманизма в Бурятии.  

Во время работы в Улан-Удэ (1930—1932) Гом-
боджаб женился на Боржоновой Агриппине Ни-
колаевне, у них родились сын Зоригт и дочь Билэгт. 
Находясь в Бурятии, Гомбоджаб некоторое время 
работал также в Кяхте.  

В 1933 г. он вернулся на Родину, где вошел в Ко-
миссию по созданию словаря научной терминоло-
гии. Перевел сочинение В. Котвича «Краткий обзор 
истории и современного политического положения 
Монголии», которое было издано в 1914 г. в Петер-
бурге.  

С 1934 г. Отдел языка Монгольского Ученого ко-
митета начал выпускать серию научных статей 
«Монгол хэл бичгийг сайжруулах бодлогын өгүү-
лэл» («Статьи об улучшении монгольской грамотно-
сти»), где М. Гомбоджаб опубликовал статью «Как 
улучшить качество школьных учебников» («Сургу-
улийн бичгийн чанарыг сайжруулъя»).  

Помимо основной научной работы М. Гомбоджаб 
немало усилий отдавал образованию молодого поко-
ления, преподавал в средней русской школе и цен-
тральной государственной школе.  

Перед отправкой в аспирантуру Института восто-
коведения АН СССР (1934) Гомбоджаб получил ре-
комендацию от Бюро Монгольского Ученого коми-
тета (ХV заседание от 23 ноября), в которой он был 
охарактеризован как сотрудник, «обладающий неза-
урядными способностями в науке», стажирующийся 
по теме «Русская и европейская терминология». 

Об успешности его учебы в аспирантуре можно 
судить по отзывам, оставшимся в воспоминаниях и 
записках ученых того времени. Так, в книге В. Л. Кот-
вича «Из эпистолярного наследия», опубликованной 
в 2011 г. в Улан-Баторе (гл. ред. Ч. Дашдаваа), име-
ются строчки из письма В. А. Казакевича (с. 297), в 
которых он высоко оценивает научную находку Гом-
боджаба — способ обозначения разницы между зву-
ками монгольской речи «ө», «ү», «т», «д». 

Во время учебы в аспирантуре Гомбоджаб закон-
чил свою диссертацию, что подтверждает отзыв его 
научного руководителя Н. Н. Поппе. Несомненно, 
Гомбоджаб завершил эту работу в срок благодаря 
                 

 Gombozab, B. Baraadiiin. Şine ysegte өөrөө surka deb-
ter. Buriaad-Mongol Ulasiin Keblel. Deede Yde, 1933. (Гом-
божаб и Д. Барадин. Самоучитель бурят-монгольского но-
вого литературного языка для знающих старо-монголь-
ский литературный язык. Бурят-Монгольский Государ-
ственный Институт Культуры, сектор языка и письмен-
ности. Бургосиздат. Верхнеудинск, 1933.) 

своему незаурядному уму, филологическим способ-
ностям, широким знаниям. В диссертации он всесто-
ронне показал, что «Цагаан туух» является монголь-
ским письменным памятником, исторической хро-
никой, содержащей важные для науки сведения по 
истории монгольского народа. Однако кандидатская 
работа Мэргэн-гуна Гомбоджаба «Цагаан туух» до 
сих пор не найдена. Он был арестован по  ложному 
доносу 11 августа 1937 г., в то время, когда заканчи-
вал работу над диссертацией и подходил к концу его 
аспирантский срок. Больше он к ней не вернулся. 
М.-г. Гомбоджаб погиб в Северо-Восточном лагере 
8 августа 1940 г. Был реабилитирован в 1956 г.  

 

 

Памятник у школы им. М.-г. Гомбоджаба в пос. Аршан 
Хубсугульского аймака. Монголия 2016. 

Монгольский народ и научная общественность 
чтят память об одном из лучших представителей на-
циональной интеллигенции. К столетию ученого на 
его родине, в поселке Рашаант Хубсугульского айма-
ка был поставлен памятник перед школой, которая 
носит имя М.-г. Гомбоджаба. Периодически прово-
дятся чтения памяти М. Гомбоджаба.  

В августе 2016 г. была проведена Международная 
научная конференция, посвященная 110-летию М. Гом-
боджаба, в которой участвовали ученые из Монго-
лии, России, Китая.  

В рамках конференции было проведено два засе-
дания — в Улан-Баторе и на родине Гомбоджаба, на 
которых было прочитано более 20 докладов, подго-
товлена выставка, смонтирован фильм о жизни и 
деятельности ученого. В организации конференции  
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Участники конференции, посвященной 110-летию М.-г. Гомбоджаба на его родине  

в кочевье Агь Хубсугульского аймака 

 
Участники конференции, посвященной 110-летию М.-г. Гомбоджаба в Улан-Баторе 19 августа 2016 г. 

главное участие принимали родственники ученого, 
родные внуки — Т. Тамир и Т. Аира, а также много-
численные родственники, почтившие память своего 
знаменитого предка из княжеского рода. Проведен-
ное мероприятие наглядно показало важность иссле-
дований монгольского ученого М.-г. Гомбоджаба 

для мирового востоковедения, интерес монгольской 
общественности к истории своего народа, перспек-
тивы дальнейших исследований по истории науки. 

Перевод Л. Г. Скородумовой, И. В. Кульганек 

 




