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

 



 

Д. А. Н о с о в  

Мэргэн-гун Гомбоджаб 
и Институт живых восточных языков в Ленинграде 

 
1920-е и 1930-е гг. стали для Советской России пе-
риодом формирования научных и образовательных 
институтов, отвечавших за подготовку различных 
специалистов по советскому и зарубежному Востоку 
и его всестороннее изучение. Активное участие в 
этом процессе принимали как молодые ученые, так и 
ориенталисты с мировым именем, прошедшие школу 
русского классического востоковедения. Тем самым 
была обеспечена преемственность научной традиции 
и расширение ее влияния далеко за пределы России. 

Особую роль в этом играло учебное заведение, 
организованное постановлением Совета Народных 
Комиссаров РСФСР от 7 сентября 1920 г. на базе 
бывшего Лазаревского (Армянского) института в 
Москве и получившее название Центральный инсти-
тут живых восточных языков. По техническим при-
чинам этот институт должен был временно распола-
гаться в Петрограде [Иориш, Кононов, 1977. С. 19]. 
Идея создания высшей практической востоковедной 
школы возникла за год до революции среди петро-
градских востоковедов [Там же. С. 21], а датой фак-
тического учреждения ЦИЖВЯ принято считать 
20 октября 1920 г., когда его приняли на довольст-
вие, приравняв в правах к военно-техническим вузам 
[Там же. С. 22]. За первые пять лет своей работы в 
Петрограде институт дважды переезжал и в июле 
1925 г. получил наконец в свое распоряжение удоб-
ное для организации учебного процесса бывшее зда-
ние Государственного контроля, находившееся по 
адресу: Максимилиановский переулок (ныне  пере-
улок Пирогова), дом 7 [Там же. С. 22—23]. 

Институт, до ликвидации его в 1938 г., сменил 
несколько названий: ЦИЖВЯ 18 августа 1922 г. был 
переименован в Петроградский институт живых вос-
точных языков [Там же. С. 31], в 1924 г. — в Ленин-
градский институт живых восточных языков (далее: 
ЛИЖВЯ) [Там же. С. 40], а 4 июня 1927 г. — в Ле-
нинградский Восточный институт [Там же. С. 58]. 

С самого основания Института особую роль в его 
работе играли монголоведы. Первым ректором был 
избран Владислав Людвигович Котвич (1872—1944), 
а его заместителем с 4 декабря 1920 г. по 12 января 
1921 г. являлся Борис Яковлевич Владимирцов 
(1884—1931) [Там же. С. 23—24]. В разное время в 
структуре Института существовало несколько мон-

головедных подразделений, но особое место всегда 
занимало специальное отделение для подготовки 
студентов из МНР. Так, например, одной из причин 
того, что Институт не был переведен в начале 1925 г. 
из Ленинграда в Москву, явилось то, что в этом слу-
чае пришлось бы ликвидировать монгольский сек-
тор, состоявший из командированных Монгольской 
республикой слушателей. Монголы были бы вынуж-
дены уехать для обучения в другие страны, что со-
чли политически недопустимым 1. 

Студенты из Монголии командировались двумя 
организациями: Министерством просвещения и 
Монценкоопом. В период обучения им оказывали 
поддержку как сотрудники посольства, так и про-
стые земляки и единоверцы-буддисты. В структуре 
ЛИЖВЯ в начале 1925 г. существовало специальное 
общежитие для студентов-монголов на 20 человек 2. 
К сожалению, нам пока не удалось обнаружить его 
адрес, но по косвенным данным мы можем предпо-
ложить, что оно располагалось по адресу: Ленин-
град, Старая Деревня, Благовещенская улица, 
дом 15. Именно здесь, согласно алфавитному списку 
научных работников ЛИЖВЯ на 20 апреля 1926 г., 
проживала большая часть лекторов из Бурятии и 
Монголии, в том числе преподаватель подготови-
тельного отделения (и одновременно студент стар-
ших курсов ЛИЖВЯ) Бямбын Ринчен (1905—
1977) 3, будущий академик АН МНР. Ныне эта улица 
является частью Приморского проспекта, где нахо-
дятся построенный в 1907—1909 гг. жилой дом и 
возведенный в 1909—1915 гг. буддийский храм. 
Также из одного документа следует, что медицин-
скую помощь монгольским студентам оказывал ти-
бетский врач 4. 

В 1925/26 учебном году среди преподавателей 
ЛИЖВЯ числились такие выдающиеся монголоведы, 
как Б. Я. Владимирцов, С. А. Козин (1879—1956) и 
Н. Н. Поппе (1897—1991) 5. Как свидетельствуют 
документы Института, в этом учебном году среди 
студентов из Монголии оказался талантливый моло-
                 

1 ЦГА СПб. Ф. Р-7222. Оп. 6. Д. 3. Л. 4. 
2 ЦГА СПб. Ф. Р-7222. Оп. 6. Д. 3. Л. 6. 
3 ЦГА СПб. Ф. Р-7222. Оп. 7. Д. 14. Л. 1. 
4 ЦГА СПб. Ф. Р-7222. Оп. 7. Д. 26. Л. 10. 
5 ЦГА СПб. Ф. Р-7222. Оп. 7. Д. 14. Л. 1—2. 



МЭРГЭН-ГУН ГОМБОДЖАБ И ИНСТИТУТ ЖИВЫХ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ В ЛЕНИНГРАДЕ 25 

дой человек — Мэргэн-гун Гомбоджаб (1906—
1940). 

К сожалению, о первом пребывании М. Гомбо-
джаба в Ленинграде известно немногое, не было 
точно известно, в каком именно году — 1924-м или 
1925-м — он поступил в ЛИЖВЯ [Тамир, Аира, 

2016. С. 43]. Монгольским историкам на основе ар-
хивных материалов, хранящихся в Санкт-Петербурге 
и Улан-Баторе, удалось убедительно доказать тот 
факт, что будущий ученый прибыл в Институт не 
ранее осени 1925 г. [Тамир, Аира, 2016. С. 44]. 

 

 

Выдержка из протокола заседания Учебного Совета монгольского сектора ЛИЖВЯ от 1 февраля 1926 г. 
(ЦГА СПб. Ф. Р-7222. Оп. 7. Д. 26. Л. 10) 

 

Выдержка из протокола заседания Учебного совета монгольского сектора ЛИЖВЯ от 26 апреля 1926 г. 
(ЦГА СПб. Ф. Р-7222. Оп. 7. Д. 26. Л. 57) 



26 Д. А. НОСОВ 

 
Записка ректору ЛИЖВЯ от Учкома монгольских студентов при ЛИЖВЯ № 5 от 19 января 1926 г. 

(ЦГА СПб. Ф. Р-7222. Оп. 7. Д. 26. Л. 80) 
 
Несмотря на скудность материалов, касающихся 

учебы М. Гомбоджаба в ЛИЖВЯ, мы можем с пол-
ным правом утверждать, что он проявлял выдаю-
щиеся способности. В протоколе заседания Учебно-
го совета Монгольского сектора ЛИЖВЯ, состояв-
шегося 1 февраля 1926 г. в присутствии посла Мон-
гольской республики г. Буянчулгана он был отмечен 
как один из лучших студентов старшей группы по 
итогам успешной сдачи всех зачетов за осеннее по-
лугодие 1925 г. 6   

Через несколько месяцев, 26 апреля 1926 г., Учеб-
ный Совет Монгольского сектора решает «зачесть 
ему все предметы» без сдачи зачетов, так как «в те-
чение учебного года он, при хороших способностях, 
проявил высокую активность и, по свидетельству 
всех преподавателей, курс знает вполне» 7. Это был 
уникальный случай для Института. Несмотря на то 
что М. Гомбоджаб был не единственным, кто отсут-
ствовал по уважительной причине (был экстренно 
вызван в Полпредство), только ему позволили не 

проходить аттестацию. Это, по нашему мнению, яв-
ляется красноречивым свидетельством того, на-
сколько высоко преподаватели ценили трудолюбие и 
таланты студента. 

В годы учебы в ЛИЖВЯ М. Гомбоджаб проявил 
себя не только как одаренный исследователь, но и 
как общественный деятель, возглавлявший Ученый 
комитет монгольских студентов Института 8. 

За последние несколько лет были найдены новые 
документы, свидетельствующие о значительной ро-
ли Ленинграда как образовательного центра для 
монгольской молодежи в 1920—1930-е гг., по-ново-
му были осмыслены события этого времени. Пред-
стоит большая работа по восстановлению творческо-
го пути М. Гомбоджаба. Но и те документы, что 
упомянуты в данной статье, красноречиво свиде-
тельствуют о том, сколь важной была деятельность 
этого молодого ученого для формирования советско-
монгольских научных связей, позволяющих плодо-
творно сотрудничать и в настоящее время. 
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