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Людмила Санжибоевна Дампилова, доктор 
филологических наук, главный научный со-
трудник, доцент по кафедре истории мировой 
литературы, координатор проекта отдела фоль-
клористики и литературоведения Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения Российской Академии 
наук, является видным российским ученым в 
области фольклора и литерат уры монгольских 
народов. Основные научные интересны Люд-
милы Санжибоевны сосредоточены на изуче-
нии устной монгольской и бурятской литерату-
ры, шаманской культуры и различных сторон 
жизни сибирских народов. Она является веду-
щим специалистом по фольклору и литературе 
монгольских и сибирских народов, занимается 
исследованием поэтики, символики, основных 
тенденций бурятской обрядовой и культовой 
поэзии. В круг ее профессиональных интере-
сов входит мифология сибирских народов, при 
изучении которой используются современные 
научные филологические методы и подходы к 
природе и особенностям текста, контекста и 
интертекста произведения.

Л. С. Дампилова родилась 2 января 1953 г. 
в с. Баянгол Баргузинского района Бурятии. В 
1976 г. окончила Иркутский государственный 
университет. С 1977 по 1986 гг. работала учи-
телем русского языка и литературы восьмилет-
ней школы в поселке Датта Ванинского района 
Хабаровского края, 1986 по 2003 гг. — препо-
давателем, старшим преподавателем, доцентом 
кафедры истории мировой литературы Вос-
точно-Сибирского государственного инсти-
тута культуры в Улан-Удэ. В 1997 г. защитила 
кандидатскую диссертацию по специальности 
«литература народов Российской Федерации 
(сибирская литература: алтайская, бурятская, 
тувинская, хакасская, якутская)» на тему «Вос-
точные художественные традиции в бурят-
ской поэзии». В 2003 г. зачислена в Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии 
СО РАН, где прошла путь от старшего до глав-
ного научного сотрудника. В 2006 г. защитила 
докторскую диссертацию «Шаманские песно-
пения бурят: символика и поэтика». Людмила 
Санжибоевна много лет возглавляет отдел ли-
тературоведения и фольклористики, возглав-
ляет и координирует работу отдела. В течение 
нескольких лет она руководила лабораторией 
«Культурные универсалии вербальных тра-
диций народов Сибири и Дальнего Востока: 
фольклор, литература, язык», созданной на 
средства гранта Правительства РФ.

Людмилой Санжибоевной Дампиловой из-
дано более 190 научных статей, 5 монографий о 
фольклоре, традиционной и современной мон-
гольской литературе. Особого упоминания за-
служивают ее работы по современной поэзии и 
поэтике традиционного обрядового фолькло-
ра. Ею впервые был сделан перевод на русский 
язык и проведен литературоведческий анализ 
большого количества культовых стихотвор-

Л. С. ДАМПИЛОВА — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 
И ШАМАНСКИХ ПЕСНОПЕНИЙ МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ 

(К 70-ЛЕТИЮ)
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ных текстов шаманских песнопений, которые 
она ввела в научный оборот. Л. С. Дампилова 
впервые систематизировала шаманский по-
этический материал, выявила сюжетно-ком-
позиционную структуру, основные мотивы, 
особенности стихосложения шаманских пес-
нопений. В работах ученого впервые была 
дана характеристика используемых образных 
средств (метафор, символов), прослежены за-
кономерности функционирования различных 
ритуально-обрядовых действий в традицион-
ной культуре.

Основными работами ученого стали ее мо-
нографии: «Восточные художественные тради-
ции в современной бурятской поэзии» (2000), 
«Символика кочевого пространства в поэзии 
Баира Дугарова» (2005), «Шаманские песнопе-
ния бурят: поэтика и символика» (2012), «Ду-
ховно-культурные коды в поэзии монгольских 
народов» (2016).

В своих работах Л. С. Дампилова исследу-
ет сохранность и трансформацию основных 
фольклорных жанров, распространенных у бу-
рят России, Монголии и Китая, проблемы эт-
нической идентичности в литературе и фоль-
клоре народов Сибири. Положения и выводы 
монографий Л. С. Дампиловой создают основу 
для дальнейших исследований феномена са-
крального, проблем художественного языка 
и образности в фольклоре и литературе мон-
гольских народов. Научные труды Людмилы 
Санжибоевны представляют собой ценный 
вклад в бурятскую фольклористику и литера-
туроведение. Значимость их для российской и 
мировой науки велика.

Под руководством Л. С. Дампиловой осу-
ществлены масштабные проекты по изуче-
нию культуры монгольского мира: «Традиции 
и инновации в формах хозяйства монголов и 
бурят: синхронная и диахронная информация» 
(РФФИ № 05–06–80183); «Генезис ранних форм 
религий: вербальное и реальное пространство 
бурятских и монгольских шаманов» (РФФИ № 
08–06–00328); Современное бытование про-
тяжной песни у монголоязычных народов» 
(РГНФ–МинОКН Монг. № 09–04 00542 е/G); 
«Байкал – Хубсугул: этнокультурные связи и 
параллели» (РГНФ № 11–04–00309а); «Жизнь 

традиции: создание интерактивной базы дан-
ных – Монгольский обряд и его интерпрета-
ции» (РФФИ № 16–36–50046).

Л. С. Дампилова — прекрасный органи-
затор научных мероприятий и фольклорных 
экспедиций, плановой работы руководимого 
ею отдела. Внушителен список исследователь-
ских проектов, завершенных за время ее ру-
ководства отделом: «Фольклорное и литера-
турное наследие народов Внутренней Азии: 
бытование традиций, текстуальная манифе-
стация традиционной и актуальной семанти-
ки», «Гесериада: мифология и этнокультурные 
традиции бурят», «Концепт богини-матери в 
бурятской мифологии и эпосе: генезис, семан-
тика, параллели», «Фольклор окинский бурят 
в контексте этнокультурных традиций Сая-
но-Байкальского региона», «Религиозно-мифо-
логический аспект изучения бурятского фоль-
клора», «Интерпретация шаманских текстов и 
обрядово-ритуальных действ монголоязычных 
народов: поэтика композиции, сюжета и моти-
вов», «Бурятские народные сказки и сказоч-
ники», «Аннотированный каталог бурятских 
улигеров. Классификация и систематизация 
героико-эпических сказаний Приангарских 
(боханских, осинских) и Прибайкальских (ку-
румчинских, ольхонских и верхоленских) бу-
рят, «Афористическая поэзия монголоязыч-
ных народов», «Русская фольклорная культура 
старожильческих сел Байкальского региона: 
функции и формы бытования, сюжетно-мотив-
ный состав фольклорной прозы», «Локальные 
фольклорные традиции русского населения 
Восточной Сибири», «Проблемы исследования 
литературного процесса Бурятии XX - начала 
XXI вв.», «Литература монголоязычных наро-
дов (Монголия, Внутренняя Монголия, Буря-
тия, Калмыкия)», «Памятники фольклора на-
родов Сибири и Дальнего Востока».

Большую роль в научной жизни Людмилы 
Санжибоевны играли фольклорные экспеди-
ции. Она была руководителем либо исполните-
лем и крупных международных комплексных 
экспедиций по Монголии, Внутренней Мон-
голии, Тибету, Бурятии, Иркутской области, 
Забайкальскому краю. Результаты экспеди-
ций были реализованы в проведении конфе-
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ренций, круглых столов, написании научных 
статей, монографий. Так, в Окинском районе 
Республики Бурятии был собран обширный 
материал по фольклору окинских бурят для 
идентификации особенностей и выявления 
сохранности локальной традиции. В Ольхон-
ском районе записаны фольклорные тексты, 
связанные с культом хозяина острова Ольхона. 
В Качугском районе Иркутской области был 
записан фольклор верхоленских бурят, пред-
ставляющий интерес для сравнительного и ди-
ахронического анализа особенностей ареаль-
ных традиций. В Усть-Ордынском бурятском 
округе Иркутской области, Агинском бурят-
ском округе Забайкальского края, Тункинском, 
Окинском районе Республики Бурятии и Ав-
тономном районе Внутренней Монголии КНР 
была собрана репрезентативная коллекция 
образцов протяжной песни монгольских наро-
дов. В Боханском и Осинском районах Иркуст-
кой области сделаны записи песен западных 
бурят, исследованы жанровые модификации 
и особенности локальных форм исполнения. 
Фольклорные экспедиции в АРВМ КНР, орга-
низованные с целью изучения современного 
бытования фольклора у шэнэхэнских бурят и 
баргутов, позволили провести сравнительный 
анализ полученных материалов по современ-
ному состоянию устного творчества бурят Рос-
сии, Монголии и Китая.

Людмила Санжибоевна является членом 

редакционной коллегии журналов «Монголо-
ведение» (Элиста), «Филологические науки. 
Вопросы теории и практики» (Тамбов), «Вест-
ник Северо-Восточного федерального универ-
ситета» (Якутск), а также экспертом РАН.

Под ее руководством защищено 6 канди-
датских диссертаций молодых соискателей из 
Бурятии, Иркутской области, Алтая и Якутии.

Л. С. Дампилова — заслуженный деятель 
науки Республики Бурятия. Ее заслуги отмече-
ны почетными грамотами Правительства, На-
родного хурала, Министерства образования и 
науки Республики Бурятия, Российской акаде-
мии наук, Монгольской академии наук.

 В год 70-летнего юбилея ученого, в иркут-
ском издательстве вышла еще одна монография 
Л. С. Дампиловой — «Сохранность и транс-
формация фольклорных традиций бурят 
России, Монголии, Китая» (2023), посвящен-
ная исследованию современного состояния 
основных жанров фольклора бурят России, 
Монголии и Китая. Используя методы систем-
ного и сравнительного анализа, автор впервые 
рассмотрел в сравнительном плане погранич-
ные районы России и Монголии и выявил от-
личительные особенности каждой локальной 
фольклорной традиции бурят.

Редколлегия журнала «Mongolica» сердечно 
поздравляет Людмилу Санжибоевну с юби-
леем и желает дальнейших успехов в научной 
работе на благо бурятской и российской науки!

Многая лета!
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