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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В условиях глобализации и
тенденций к интеграции культур обращение к историческому
прошлому того или иного этноса, постижение особенностей
национальной культуры представляется особенно важным. Проблемы
межкультурной коммуникации, которыми озабочено современное
общество, могут быть решены тем успешнее, чем более полно будут
представлены сведения об истории и культуре каждого народа. В этой
связи заслуживает внимания закономерный интерес ученых-
историков, который наблюдается в последние десятилетия к
конкретной личности. При этом специалисты исходят из того, что
историческая биография является не просто биографией исторического
персонажа, но представляет собой жанр исторического исследования:
это сама история, показанная через историческую личность.

К такой исторической личности можно отнести Базара Барадина
ученого-востоковеда, общественного и государственного деятеля,
писателя, поэта, одного из первых драматургов Бурятии. Его
многогранное творчество поражает не только содержательным
диапазоном, но и глубиной осмысления социально-исторических •
проблем. Творческое наследие Б. Барадина составляет солидный пласт
в культуре бурятского народа. Вне сомнений, значение его творческого
наследия не ослабевает и в наши дни, вызывая большой интерес не
только специалистов. Исследование определяется, прежде всего,
научно-теоретическим значением, которое состоит в обобщении
культурного и научного наследия ученого. Комплексный подход в
оценке многогранной деятельности Б. Барадина обеспечил новизну
темы, которая все еще остается неразработанной в отечественной
историографии. Актуальность работы состоит в том, что в ней впервые
в отечественной исторической науке делается попытка специального
рассмотрения и всестороннего анализа различных аспектов научной
деятельности Б. Барадина, на основе которого дается определение роли
ученого в отечественной историографии. Особенно актуальными
являются труды Базара Барадина в исследовании истории и культуры
монгольских народов.

Творческое наследие Б. Барадина включает более 100
опубликованных научных трудов и художественных произведений, в
том числе книги, статьи в журналах, сборниках и газетах, рецензии.
Диапазон исследований ученого необычайно широк, тематика работ
относится к различным отраслям знаний таким, как - история,
религиоведение, этнография, культурология, искусствоведение,
языкознание. Безусловно, назрела необходимость всестороннего



изучения научных трудов, архивных материалов и неопубликованных
произведений ученого.

Степень изученности темы. На протяжении десятилетий к
творчеству Б. Барадина обращался ряд исследователей. Научный актив
ученого изучался специалистами разных отраслей знаний -
историками, этнографами, лингвистами, литературоведами и др. В ходе
настоящего исследования использовались публикации о Б. Барадине:
рецензии, обзоры его научных трудов и художественных произведений,
статьи в юбилейных сборниках. Следует заметить, что все публикации,
обладая известной ценностью, благодаря имеющейся в них
информации, прежде всего биографического характера, и информации,
раскрывающей некоторые аспекты исторических взглядов Б. Барадина,
вместе с тем не всегда отличались глубоким анализом научного
наследия, ограничиваясь данными из его автобиографических
источников.

Первые публикации, посвященные биографическим данным Б.
Барадина и его трудам, были напечатаны в материалах для
биобиблиографических словарей и энциклопедий1.

Базар Барадин относится к числу немногочисленных бурятских
ученых и общественных деятелей, сформировавшихся в
дореволюционное время и прошедших сложный жизненный и
творческий путь, трагически прерванный в злопамятном 1937 году.

Известно, что бурятская интеллигенция в начале XX в.
представляла собой немногочисленный отряд образованных людей, в
который входили, прежде всего, представители буддийского
духовенства (Ч. Ирелтуев, А. Доржиев), а также ученые-востоковеды
(Ц. Жамцарано, Б. Барадин, Г. Цыбиков) и политические деятели (Б.-Д.
Очиров, М. Н. Богданов, Э.-Д. Ринчино). Безусловно, формирование
бурятской светской интеллигенции, которой у монголов еще не
существовало, стало результатом влияния русской культуры.
Достаточно вспомнить, что одаренные представители бурятского
народа традиционно имели возможность учиться в университетах
Санкт-Петербурга и Казани, работать вместе с выдающимися
учеными-востоковедами СП. Ольденбургом, В.В. Бартольдом, Л.
Штернбергом, Б.Я. Владимирцовым, Ф.И. Щербатским, Н.М.
Ядринцевым, Г.Н. Потаниным и др., наблюдать за социальными
движениями, происходящими в Центральной России.

' Материалы для биобиблиографического словаря Восточно-Сибирских
•этнографов // Изв. Вост.- Сиб. Рус. геогр. о-ва, 1926. - Т. 51. - С. 193-210;
Петряев Е.Д. Краеведы и литераторы Забайкалья: материалы для биобибл.
словаря. - Иркутск - Чита, 1965. - Ч. 1. Дорев. период. - С. 14.
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Следует заметить, что становлению национальной интеллигенции
способствовало и то, что в Предбайкалье и Забайкалье ссылались
прогрессивные политические деятели, оказавшие положительное
влияние на развитие просвещения и духовной культуры бурятского
этноса.

Проблема интеллигенции в России в целом стала предметом
анализа ряда историографических работ: С.А. Красильникова, В.Л.
Соскина «Октябрь и политические позиции сибирской интеллигенции
(к историографии проблемы) (Иваново, 1994); Ф.А. Кудрявцева
«Изучение истории Бурятии за годы Советской власти» (Улан-Удэ,
1968) , где особое внимание уделяется методологии истории
интеллигенции, современным подходам в изучении историографии
советской и российской интеллигенции. Обобщению этого опыта за
последнее десятилетие, отмеченное началом «перестройки», посвящена
работа В.Л. Соскина. Некоторые аспекты проблемы интеллигенции
указаны в монографических работах Л.В. Кураса2. На региональном
материале этой теме посвящена диссертационная работа Б.Б.
Цыбеновой «Бурятская национальная интеллигенция первой трети XX
века. Историография проблемы»3. Представляет интерес
историографический анализ деятельности научных учреждений
Бурятии, в формировании которых огромную роль играла бурятская
интеллигенция, представленный в монографии Е.В. Игумнова4.
Примечательно, что развитие исторической науки в Бурятии изложено
автором в рамках освещения исторических исследований,
затрагивающих проблемы национальной политики и национально-
государственного вопроса. С позиций характеристики деятельности
лидеров бурятской национальной интеллигенции первой трети XX века
примечательна монография Т.А. Немчиновой5. Историографический
аспект участия Б. Барадина в общественно-политической жизни
общества представлен разного рода критическими статьями того
периода. К ним можно отнести такие работы как: «Об уклонах в

2 Курас Л.В. Историография борьбы большевиков Восточной Сибири за
власть Советов (1917-1920). - Улан-Удэ, 1983; Он же. Октябрьская революция
в Сибири 1917-середина 1918 г. в отечественной исторической литературе и
источниках.— Улан-Удэ, 1995.

3 Цыбенова Б.Б. Бурятская национальная интеллигенция первой трети XX
века. Историография проблемы: Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.09 / ИМБиТ СО
РАН. - Улан-Удэ, 2005.

4 Игумнов Е.В. Формирование научных учреждений Бурятии и их
деятельность в области исторической науки (конец XIX - 50-е годы XX века). -
Улан-Удэ, 2002.

5 Немчинова Т.А. Современная российская историография белого
движения в Сибири. - Улан-Удч, 2002.
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понимании вопросов культурно-национального строительства» В.А.
Богданова (1928), «О проявлениях великорусского шовинизма и
местного национализма в Бурят-Монголии» Ш. Ибрагимова (1929),
«Против пропаганды националистической идеологии в Бурят-
Монголии и гнилого либерализма по отношению к ней» Манжигинэ
(1932) и др.

В работах современной российской историографии
историографические обзоры отличаются не только использованием
новых методологических подходов, но и глубиной анализа,
критическим и принципиальным подходом в оценке исторических
исследований. Это в определенной степени позволяет определить
важнейшие тенденции разработки данной проблемы, научно-
теоретический и методологический уровень ряда исследований,
широту тематики, выявить некоторые спорные позиции и мнения. К
таким исследованиям следует отнести монографии А.А. Елаева, Б.В.
Базарова, Е.И. Лиштованного, Л.Б. Жабаевой, Б.Д. Цибикова, Ю.С.
Ширапова, коллективные труды под ред. Т.Д. Скрынниковой, Б.В.
Базарова6.

Современными исследователями написаны работы, посвященные
разработке вопросов по общественно-политической деятельности Б.
Барадина в свете нынешнего состояния общества. Перечислим
некоторые из них: «Философские и общественно-политические
взгляды Б.Б. Барадина»7, «Кто такой Б. Барадин?»8, «Б. Барадин и
общественно-политическая мысль Бурятии»9.

6 Ширапов Ю.С. Бурятская интеллигенция и общественно-политическая
мысль Бурятии в начале XX века.-Улан-Удэ, 1993; Елаев А.А. Бурятия: путь к
автономии и государственности. - М., 1994; Он же. Бурятский народ:
становление, развитие, самоопределение. - М, 2000; Базаров Б.В.
Общественно-политическая жизнь 1920-1950-х годов и развитие литературы и
искусства Бурятии. - Улан-Удэ, 1995; Лиштованный Е.И. Исторические
взаимоотношения Сибири и Монголии: культура и общество (XIX в.-30-е XX
в.). - Улан-Удэ, 1998: Жабаева Л.Б. Элбэк-Доржи Ринчино и национально-
демократическое движение монгольских народов. - Улан-Удэ, 2001; Цибиков
Б.Д. Бурятские ученые национал - демократы. - Улан-Удэ, 2003; Варнавский
П.К., Дырхеева Г.А., Скрыпникова Т.Д. Бурятская этничность в контексте
социокультурной модернизации (конец XIX - первая треть XX веков). -
Иркутск, 2003.

7 Максанов С.А. Философские и общественно-политические взгляды Б.Б.
Барадина// Бапзаровские чтепия-2: Тез. докл. межд. иауч.-теор. конф.. посвяш.
175-летию со дня рожд. Д. Банзарова. - Улан-Удэ. 1997.

8 История Бурятии в вопросах и ответах. - Улан-Удэ. 1991.
9 Шагдурова И.И. Б. Ьарадни и общественно-политическая мысль Бурятии

// Базар Барадин: Жизнь и деятельность. Докл. и тез. науч. конф., поев. 115-
6



Важным направлением историографического анализа являются
рецензии, которые указывают исследователям на слабые стороны
исследований и открывают новые направления по теме исследования, и
поэтому, они представляют собой самостоятельный вид
историографических работ. На первом этапе развития советской
исторической науки получили широкое развитие публикации в виде
рецензий. В 20-е годы первой половины 30-х годов особое место
занимают работы Н.Н. Козьмина, П.П. Хороших10. В частности,
критические рецензии были написаны по поводу работ Б. Барадина,
касающихся вопросов языкознания".

Вместе с тем роль Б. Барадина (1878-1937) как одного из лидеров
национальной интеллигенции, на наш взгляд, недостаточно полно
освещена в историографической литературе. Между тем активная
жизненная позиция, высокие деловые качества, образованность и
интеллигентность позволили ему внести существенный вклад в
государственное строительство Бурятии. Общественно-политическая
деятельность известного ученого-востоковеда, путешественника,
писателя, крупного общественного деятеля, одного из лидеров
национального движения бурятского народа, одного из первых
бурятских профессоров, первого наркома просвещения Бурят-
Монгольской АССР отмечена достижениями и оставила глубокий след
в истории Бурятии.

Историческая роль личности Б. Барадина и его место в
развитии бурятской нации показаны в работах Б.Б. Бамбаева «К
вопросу о происхождении бурят-монгольского народа» (Верхнеудинск,
1928), Б.Б. Батуева «Базар Барадин. Штрихи к политической
биографии» (Улан-Удэ, 1992), В.Ц. Найдакова «О творчестве Б.Б.
Барадина» (Улан-Удэ, 1992), Т.М. Михайлова «Барадин как историк и
этнограф» (Улан-Удэ, 1993), Д.Д. Нимаева «Б. Барадин как
исследователь этнической истории бурят» (Улан-Удэ, 1993), Р.А.
Шерхунаева «Профессор Базар Барадин» (Иркутск, 1999).

летию выдающ. ученого, общественного и научного деятеля бурятского народа
Базара Барадиевича Барадина. - Улан-Удэ, 1993. - С. 41-43.

10 Козьмин Н.Н. М.Н. Богданов (из личных воспоминаний) // Жизнь
Бурятии. - 1925. - №. 3Л; Хороших П.П. М.Н. Богданов как бурятовед // Жизнь
Бурятии. - 1926. - № 4/6; Он же. Научно-литературное наследие М.Н. Богданова
// Бурятоведение. - Верхнеудинск, 1926. - № 2. - С. 24-26.

" Поппе Н.Н. Больные вопросы латинизации бурят-монгольской
письменности // Вестник института культуры. - 1931. - С. 55-60; Он же. О
современном состоянии бурят-монгольского языкознания // Вестник института
культуры. - 1931. - № 2-3.
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Исследователями советского и современного периода,
историография жизни и деятельности и научные работы ученого Б.
Барадина освещены в различных изданиях: Краеведы и литераторы
Забайкалья: материалы для биобиблиографического словаря (1965);
Выдающиеся бурятские деятели XVII - нач. XX вв. (1994);
Биобиблиографический словарь репрессированных писателей Бурятии
(1996); Ученые-исследователи БИОН СО РАН: Биобиблиографический
справочник (1997); 50 просветителей Бурятии (1998); Люди и судьбы.
Биобиблиографический словарь востоковедов - жертв политического
террора в советский период (1917-1991) (2003).

Источниковая база. Диссертационное исследование выполнено
на основе анализа широкого спектра историографических источников,
что обеспечивает научную достоверность и всестороннее изучение
предмета исследования.

Основную группу источников составляют те работы, автором
которых является сам Базар Барадин. В связи с тем, что деятельность Б.
Барадина является многоаспектной, то историография его трудов носит
разнообразный характер. Прежде всего, к ним относятся его научные
труды и материалы к ним (опубликованные и неопубликованные
произведения, черновые наброски, варианты одной и той же работы,
планы, программы). Нужно отметить, что научные труды носят
востоковедный характер и отражают проблемы, которым в основном и
была посвящена его научная и творческая деятельность. Ряд работ
посвящен истории и культуре монгольских народов.

Для всестороннего освещения жизни и деятельности Б. Барадина
использованы различные источники: книги, статьи в журналах,
сборниках и газетах, рецензии и отзывы ученого. При этом нужно
отметить, что научные труды написаны главным образом на русском и
отчасти на бурятском языках, а художественно-литературные произве-
дения написаны на бурятском языке. Кроме этого следует выделить
источники литературного и учебно-научного характера по теории и
практике бурятского языка. Важными источниками сведений
исторического характера являются художественные произведения Б.
Барадина. В них отражены события и факты исторического плана,
детально описаны быт, обычаи и традиции народа.

В рецензиях, отзывах и замечаниях о трудах коллег не только
характеризуется подход, но и требования ученого к научному
исследованию. Опубликованные материалы Б. Барадина в журналах
«Жизнь Бурятии» в виде рецензий, в основном, построены на
критическом анализе работ, касающихся вопросов социально-
экономического, культурного развития, развития бурят-монгольского



языка, на примере рецензий, напечатанных в журнале «Жизнь
Бурятии» за 1926 (№ 10-12)'2.

Биография известного ученого, общественного и государственного
деятеля бурятского народа Базара Барадиевича Барадина складывается
из разных источников. Наибольшей информативностью обладают
источники в виде библиографических и биобиблиографических
справочников. Например, в качестве материалов справочного характера
использовались такие источники, как: П.К. Казаринов «О
библиографии бурят-монголов и их края» (Бурятоведческий сборник. -
1926. - Вып. 1.); Б. Цибиков, Ш. Чимитдоржиев «Цыбен Жамцарано»
(Улан-Удэ, 1997). Труды Б. Барадина отражены в библиографических
указателях: «Этнография бурятского народа (1917-1976 гг.) (Улан-Удэ,
1999); «Этнография бурятского народа: библ. указатель литературы (до
1917 г.)» (Улан-Удэ, 2002). Наиболее полная библиография трудов Б.
Барадина в виде списков представлена в статье В.Ц. Найдакова, М.К.
Миткинова «Базар Барадин (1878-1937)» (Биобиблиографический
словарь репрессированных писателей Бурятии. - Улан-Удэ, 1996).

Самыми достоверными источниками по изучению жизни и
деятельности ученого являются, на наш взгляд, документы
биографического характера: автобиографии, личные листки по учету
кадров, разнообразные анкеты, в заполнении которых принимал
участие сам ученый. Биографические данные Б. Барадина содержатся в
документальных источниках архивов и опубликованных материалах
автобиографического характера13.

12 Б.Я. Владимирцов «Образцы монгольской народной словесности: [с.з.
Монголия]. - Л., 1926; Доцент Инн. Клюкин. Ключ к изучению живой
монгольской речи и письменности: Часть I (для начинающих). Фонетика,
простейшая грамматика и образцы живой речи. — Владивосток, 1926; Западная
Монголия и Урянхайский край: Т.2. Исторический очерк этих стран в связи с
историей средней Азии / Сост. Г.Е. Грумм - Гржимайло. - [Б.М.]., 1926;
Северная Монголия. Предварительные отчеты лингвистической и
археологической экспедиции о работах, произведенных в 1925 г. / Изд. Акад.
Наук СССР. Комиссия по научному исследованию Монгольской и Такку-
Тувинской республик. - Л., 1927; Б.Я. Владимирцов. Сравнительная
грамматика монгольского языка и халхаского наречия. Введение и фонетика. —
Л., 1929.

13 Автобиография Б. Барадина (1936) // Orient Альманах. - Вып. 1., 1992;
Минин намтар [Моя биография] (1924) // Шэлэгдэмэл зохеолнууд. - Улан-Удэ,
1999; Воспоминания родных // Базар Барадин: Жизнь и деят. докл. и тез. науч..
конф., посвящ. 115-летию выдающ. учен., обществ, и науч. деятеля бурят,
народа Б.Б. Барадина. - Улан-Удэ, 1993. - С. 8-11.



Разносторонняя деятельность Б. Барадина, несмотря на его неоце-
нимый вклад в развитие и сохранение культурного наследия бурятско-
го народа, до сих пор недостаточно исследована. Об этом свидетельст-
вуют архивные материалы, хранящиеся в фондах Института монголове-
дения, буддологии и тибетологии СО РАН и Архиве востоковедов
Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения. В них хра-
нятся бесценные материалы, как опубликованные, так и неопублико-
ванные, по различным аспектам национальной культуры и языка, буд-
дологии и истории, литературы и этнографии Бурятии, Монголии и Ти-
бета.

Одним из источников, отражающих исследование творческой и
научной деятельности, является периодическая печать. Наиболее
популярными являются публикации в местной печати, отражающие
факты и события из жизни Б. Барадина. Приведем, к примеру,
несколько статей из следующих газет: Содномов А. Профессор Базар
Барадин // Буряадай залуушуул. - 1989, июниин 24; Цырендоржиев П.
Неутихающая боль души // Правда Бурятии. - 1990.05.01; Найдаков
В.Ц. И ученый, и литератор: [о Б. Барадине] // Бурятия. — 1993, 12
июня; Дугаров Р. Ученый с мировым именем [Б.Б. Барадин] // Правда
Бурятии. - 1993, 22 июня; Жугдурова Д. Талантливый представитель
бурятской культуры // Агинская правда. — 1993, 15 июля;
Бальжинимаев Д. Буряад арадайм туухэтэ зула мэтэ бадарнат! Суута
эрдэмтын хуби заяан тухай: [годы жизни и испытаний: Судьба ученого]
// Буряад Унэн. - 1997, сент. 13; Жугдурова Д. Творческое наследие
Базара Барадина // Агинская правда. — 1998, 31 октября; Дондоков Д.
Дурбэн тэгшэ бэлигтэй буряад-монгол арадай тулээлэгшэ бэлэй //
Толон. - 2002, августын 3.

Цель и задачи исследования
Фрагментарность биографических сведений о Базаре Барадине в

исторической литературе, недостаточность изученности его жизни и
творчества в целом определили цель настоящего диссертационного
исследования - всестороннее освещение жизни и деятельности Б.
Барадина, крупного ученого-востоковеда, этнографа и исследователя
истории буддизма, известного лингвиста, талантливого писателя.

В соответствии с поставленной целью в качестве основных
намечено решение следующих задач:

- освещение общественной и государственной деятельности Б.
Барадина;

- изучение научной деятельности Б. Барадина;
- выявление роли ученого в изучении истории и культуры

монгольских народов;
- анализ литературно-художественных произведений Б. Барадина

как источника по истории и культуре народов Центральной Азии.
10



Объект исследования: творческое наследие Б. Барадина.
Предмет исследования: историко-философские воззрения Базара

Барадина по истории и культуре монгольских народов.
Хронологические рамки исследования определяются периодом

с 1878 по 2005 гг., т. е. со дня рождения Б. Барадина и до наших дней.
При этом территориальные рамки работы ограничены пределами
Центральной Азии (Бурятия, Монголия, Китай, Тибет). Кроме того,
дается описание Петербургского периода деятельности ученого.

Теоретико-методологические основы исследования. В процессе
исследования основополагающими принципами являлись принципы
историзма и объективности, обеспечивающие достоверность выводов,
уровень обобщения и анализа исторической литературы по вопросам
изучения научной, общественной и государственной деятельности
Базара Барадина. Принцип историзма дает возможность исследовать
развитие исторических знаний по заявленной проблеме как в
хронологической последовательности их появления, так и в
концептуальном единстве. Объективность достигается путем
достаточно полного охвата всех историографических источников по
теме исследования, опорой на достигнутый уровень научного знания,
применения различных методов для получения наиболее полного
объема информации об объекте исследования.

Методами исследования в диссертационной работе являлись
проблемно-хронологический, сравнительно-исторический, метод
периодизации, метод логического анализа. Также использован метод
биографического описания — рассмотрения событий жизни ученого,
формирующих его исторические и социально-политические взгляды.
Сравнительно-исторический анализ позволяет изучить историографию
проблемы в ее качественном изменении на различных этапах развития.
Метод логического анализа дает возможность изучения сначала
отдельных историографических источников определенного периода,
затем всей совокупности и в целом характеристики всего периода.
Проблемно-хронологический метод изложения предполагает
расчленение темы на ряд узких проблем, каждая из которых
рассматривается в хронологической последовательности ее изучения в
историографии. Из библиографических методов применялись методы:
библиографического описания и группировки печатных и письменных
источников; аннотирования и реферирования.

Научная новизна и практическая значимость диссертации
заключается в том, что данная работа является первой попыткой
обобщающего исследования на основе комплексного использования и
интерпретации различных видов источников, отражающих, научно-
просветительскую и общественно-политическую деятельность Б.
Барадина как ученого с универсальными данными.

II



Практическая значимость исследования заключается в том, что ее
результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях
специалистов в области истории и культуры бурятского народа.
Выводы и обобщения, а также фактологический материал
исследования могут лечь в основу учебных курсов по истории Бурятии.

В этой связи признана целесообразной работа по систематизации
творческого наследия Б. Барадина, результатом которой стало создание
персонального указателя о его жизни и творчестве. В плане
осуществления этой идеи в работе предпринята попытка составления и
издания названного персонального указателя «Базар Барадин» (6,25 п.л.
Улан-Удэ, 2006 г.).

Апробация работы. Основные положения исследования нашли
отражение в докладах на международных, всероссийских и
региональных научных конференциях: «Кадровое обеспечение
социально-культурной сферы Восточной Сибири: состояние и
перспективы» (Улан-Удэ, 2003); «Культурное пространство Восточной
Сибири и Монголии» (Улан-Удэ, 2004); «Студент и проблема
сохранения, развития языков в полиэтнической среде» (Улан-Удэ,
2004); «Научное наследие фольклористов и литературоведов А.И.
Уланова, СП. Балдаева, Л.Е. Элиасова, Г.О. Туденова, И.А. Кима, Ц.-
А.Н. Дугарнимаева (Улан-Удэ, 2004); «Образование, культура и
гуманитарные исследования Восточной Сибири и Севера в начале
XXIв.» (Улан-Удэ, 2005); «Кулаганские чтения-V» (Чита, 2005).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, библиографии по теме исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется
степень ее изученности, дается анализ источниковой базы,
определяются объект и предмет исследования, его цели и задачи,
хронологические и территориальные рамки, основные
методологические принципы, а также научная новизна и практическая
значимость работы.

Первая глава «Этапы творчества Базара Барадина» содержит
развернутый очерк жизни и творчества ученого и состоит из трех
параграфов.

В первом параграфе «Формирование историко-философского
мировоззрения через его биографию, социальную и научную среду»
выявлены истоки историко-философского мировоззрения, рассмотрено
его становление как ученого. Здесь же представлен анализ
коллективных исследований, статей, материалов конференций, в
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которых получили освещение вопросы: жизни и деятельности ученого
по различным аспектам

Во втором параграфе освещается научно-просветительская
деятельность Б. Барадина. Особое внимание уделяется петербургскому
периоду, который в историографической литературе получил
недостаточное освещение.

В период существования Бурят-Монгольских автономных
областей Б. Барадин выступал идеологом и организатором общества
«Бурятская национальная культура», целью которого было создание
национально-демократической культуры. Один из разделов программы
предусматривал решение задач в области народного образования -
дошкольного, школьного, внешкольного воспитания и образования,
обучения начальной грамоте неграмотного и малограмотного взрослого
населения. Особо выделялись разделы истории и культуры
монгольских народов, вопросы языкознания. Специальными разделами
в программе шли вопросы воспитания, здравоохранения. Базар
Барадин занимался просветительством во всех сферах жизни народа.
Это проявлялось в выступлениях на разных совещаниях, собраниях,
беседах за здоровый образ жизни. Об этом говорят его ранние сценки
на тему пьянства, увлечение азартными играми и т.д.

Б. Барадин, занимая руководящие должности в научных
учреждениях, не прерывал научной работы. В 1923-1929 годах он был
председателем Бурятского ученого комитета, заместителем директора
Бурятского института культуры, в 1923-1935 годах он по
совместительству являлся заведующим кафедрой бурят-монгольского
языка и литературы Бурят-Монгольского педагогического института. В
1935 году он был командирован Институтом культуры в Институт
востоковедения Академии наук СССР, откуда переведен в
Ленинградский институт языка, истории и литературы преподавателем
монгольского языка.

В третьем параграфе «Общественно-политическая
деятельность» освещается деятельность ученого в разные периоды
истории становления Республики Бурятия. Б. Барадин был одним из
активных представителей зарождающейся национальной
интеллигенции. Большое влияние на становление историко-
философского мировоззрения оказали следующие обстоятельства:
учеба в Петербургском университете, общение с видными учеными-
востоковедами С.Ф. Ольденбургом, Ф.И. Щербатским, В.Л. Котвичем,
А.Д. Рудневым. Также имело значение и то важное обстоятельство
всего исторического периода, когда на фоне полемики представителей
бурятской интеллигенции по национальному самоопределению и
культурного возрождения бурятского народа, рассматривались
вопросы национального движения, социально-экономического
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развития, развития языка, места религии в жизни бурятского народа и
наконец места бурятского этноса в системе мировых цивилизаций. По
всем этим вопросам Б. Барадин занял активную позицию за развитие
бурятской нации. Взаимодействие культур, по предположению Б.
Барадина, есть закономерное и естественное развитие мировой
цивилизации, ибо только благодаря объединению и взаимному
обогащению возможно строительство собственной духовной сути.

Историография вопроса участия Б. Барадина в общественно-
политической жизни общества представлена разного рода
критическими статьями того периода. К ним можно отнести такие
работы как: «Об уклонах в понимании вопросов культурно-
национального строительства» В. А. Богданова (1928), «За
идеологическую борьбу против панмонголизма», (газета «Бурят-
Монгольская правда» от 18 декабря 1928 г.), «О проявлениях
великорусского шовинизма и местного национализма в Бурят-
Монголии» Ш. Ибрагимова (1929), «Против пропаганды
националистической идеологии в Бурят-Монголии и гнилого
либерализма по отношению к ней» (1932) Манжигинэ и др.

Общественно политическая деятельность Б.Б. Барадина отражена в
исследованиях В.А. Богданова, Н.П. Егунова, Ш. Ибрагимова, С.А.
Максанова, Манжигинэ, И.Н. Шагдуровой.

Глава II. «Историко-философские воззрения Б. Барадина»
посвящается научному наследию видного ученого и состоит из трех
параграфов.

В первом параграфе «Проблемы истории центральноазиатских
стран в исследованиях Б. Барадина» анализируется разработка ученым
круга проблем востоковедного характера. Исследования ученого
внесли весомый вклад в изучении истории и культуры
центральноазиатских стран.

Историография работ Б. Барадина, посвященная вопросам
религии, в частности буддизма, определяется исследованиями
ученых: К.И. Герасимовой (1957); Г.Р. Галдановой (1993); Т.В.
Ермаковой (1994); С.А. Максанова (1994); Р.Н. Дугарова (1995, 1997);
Ю.С. Ширапова (1995); О.С. Хижняка (1997); Ц.П. Ванчиковой (1998);
Ж.А. Гармаева (2000); Д.С. Жамсуевой (2001, 2003). По мнению О.С.
Хижняка, сведения, собранные Б.Б. Барадийным во время путешествия
по Монголии и северо-восточной области Тибета Амдо, имеют
бесценный характер - они показывают живую картину бытия двух
народов, близких бурятам, калмыкам, тувинцам - гражданам России,
исповедовавшим буддизм. Этот материал собран человеком, глубоко
понимавшим многие особенности их жизни, обладавшим как
внутренним взглядом на объект изучения (по своей этнической и
религиозной принадлежности), так и внешним, объективным,
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беспристрастным подходом, в основе которого лежало
систематическое образование и профессиональное общение с
ведущими российскими востоковедами.

В его научном наследии значительное место занимают труды
оригинального и переводного характера по буддологии. Из
опубликованных трудов можно отметить такие, как: «Цам Миларайбы:
(из жизни в Лавране) (1909); Статуя Майтреи в золотом храме в
Лавране» (1924); «Беседы буддийских монахов» (1925); «Буддийские
монастыри» (1926) и др. Основные труды находятся в личных фондах
в г. Улан-Удэ ОПП ИМБиТ СО РАН (Фонд № 7- 46 дел) и АВ СПбФ
СО РАН (Фонд № 87- 34 дела).

Значительный интерес в плане сведений об истории центрально-
азиатских стран представляют дневниковые записи по итогам
путешествий. Между тем, к сожалению, на сегодня из 7 известных
дневников ученого опубликован лишь один.

По мнению Ц.П. Ванчиковой, подготовившей к публикации
дневник Базара Барадина «Жизнь в Тангутском монастыре Лавран:
Дневник буддийского паломника 1906-1907 гг.» (1999г., 2002 г.) и
выступившей автором предисловия и обширных научных
комментариев, издание дневниковых записей ученого крайне
необходимо. Со времени путешествия Б. Барадина прошло почти 100
лет, указывает Ц.П. Ванчикова в предисловии к изданию дневника, но,
ценность содержащихся в нем сведений не только не потеряла своего
научного значения, но становится еще более актуальной и
востребованной. Данное же издание осуществлено Ц.П. Ванчиковой на
основе микрофильмокопии этого дневника, хранящегося в архивном
фонде Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
(ранее БИОН). Анализ полевых дневников Базара Барадина
представлен в диссертационном исследовании Ж.А. Гармаева
«Изучение истории и культуры Монголии и Тибета бурятскими
учеными-путешественниками (конец XIX - начало XX вв.) (2005).
Глава «Материалы дневника Базара Барадина» (КД, гл. Ш) состоит из
трех параграфов, в которых диссертант последовательно рассматривает
различные аспекты путешествия Базара Барадина в Тибет. Первый
параграф посвящен маршрутам путешественника по Монголии и
северным окраинам Тибета, второй - исследованиям Б. Барадина о
Лавране, его храмах и буддийских монахах-ламах. В третьем параграфе
дана характеристика населения Амдо в описании Б. Барадина.

Опубликованы некоторые данные по архивным материалам,
касающимся фольклорных исследований, в каталоге А.Г. Сазыкина
«Каталог монгольских рукописей и ксилографов Института
востоковедения АН СССР» (1988); работе Л.С. Савицкого «Обозрение
фонда Б.Б. Барадийна в собрании архивных документов ЛО ИВ АН
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СССР» (1990); каталогах И.В. Кульганек «Каталог монголоязычных
фольклорных материалов Архива востоковедов при СПб ИВ РАН»
(2000), « Монгольский фольклор в Архиве востоковедов при СПб ИВ
РАН» (2000), «Мир монгольской народной песни» (2001).

Знакомство с трудами Б. Барадина свидетельствует о незаурядных
способностях талантливого исследователя истории монгольских
народов. По мнению Т.М. Михайлова, в них мы видим хорошего
знатока истории культуры бурят и монголов, тонкого наблюдателя,
попытки теоретического осмысления духовного прошлого, особенно по
вопросам искусства и традиционных верований.

Столь же высокую оценку названной работе Б. Барадина дает Д.Д.
Нимаев в своей статье «Б.Б. Барадин как исследователь этнической
истории бурят»». При этом автор считает, основные идеи и взгляды
Б.Б. Барадина по вопросам происхождения и формирования бурят
выражены главным образом в его относительно небольшой, но
содержательной работе «Бурят-Монголы. Краткий исторический очерк
оформления бурят-монгольской народности». И далее замечает, что
«... разумеется, данную работу нельзя рассматривать вне учета общего
уровня развития исторических знаний в то время».

Во втором параграфе «Проблемы языка и литературы
монгольских народов в трудах Б. Барадина» представлен
историографический анализ работ, в которых нашли отражение
вопросы развития языка и литературы бурят-монгольского народа.
Реальный вклад ученого в процесс становления и развития бурятского
языка и литературы отражен в его научно-исследовательских трудах по
бурятской письменности. Уже названия работ значительного числа
публикаций свидетельствуют о том внимании, которое автор уделял
поднимаемым вопросам в области языкознания, подчеркивая их
актуальность.

Как известно, Б. Барадин является одним из организаторов идеи
перехода бурятского литературного языка на латинский алфавит. Об
этом пишет Д.Д. Доржиев в статье «Вклад Б. Барадина в монгольское
языкознание» (1993). По мнению автора, «... внесшим огромный
вклад в развитие теории и практики монгольского языкознания этого
периода был профессор Базар Барадин. Он первым осознал и в 1910 г.
поднял вопрос о необходимости замены устаревшего
старомонгольского письма на новую письменность, основанную на
латинском алфавите, с тем, чтобы приблизить письменные и
разговорные формы родного языка, сделать его простым и доступным
для изучения подрастающего поколения».

Библиография произведений Б. Барадина, содержащая множество
трудов по проблемам языка, позволяет отнести его к одним из первых
исследователей бурят-монгольского языка. Свою позицию по
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отношению к бурятскому языку ученый отразил в своей работе
«Отрывки из бурятской народной литературы» (1910), отстаивая свои
взгляды об архаичности и устарелости старомонгольской
письменности, Б. Барадин указывает: «Нечто ценным, капитальным
является язык. Алфавит же, это внешний, условный изобразитель
языка, не постольку, поскольку он оригинален, национален, а
поскольку он обслуживал язык, служит орудием распространения
грамотности, иначе — поскольку проста техника его усвоения письма и
печатания. Руководствуясь этим нашим определением
целесообразности всякого алфавита, мы и составили предлагаемый
алфавит». Освещение названной проблемы нашло отражение во многих
трудах ученого: «Краткое руководство по грамматике и графетике
нового бурят-монгольского литературного языка» (1931), «Спорные
вопросы орфографии бурят-монгольского нового литературного языка»
(1932), «Грамматика нового бурят-монгольского литературного языка.
Фонетика. Графетика. Морфетика. Фразетика» (1933) и др.

Б. Барадин принял участие (совместно с В.Л. Котвичем) в
подготовке словарной статьи «Бурятский язык и литература» для
энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона (Т.8.СПб.,1912.С.68О-
682).

Особо следует выделить деятельность Б. Барадина в разработке
графических, орфографических, орфоэпических норм и правил новой
бурятской письменности и письменного языка, создании пособий по их
изучению и преподаванию, кадровому и техническому обеспечению
внедрения нового алфавита и литературного бурятского языка.

Лингвистические труды Б. Барадина свидетельствуют о том, что
им были заложены теоретические и практические основы единства
письменного и разговорного бурятского языка.

В третьем параграфе «Литературно-художественные
произведения как источник по истории и культуре народов
Центральной Азии» представлен историографический анализ статей
художественных произведений Б. Барадина.

Литературное творчество ученого освещено в работах Н.
Занданова «О бурят-монгольской литературе: материалы 1 краевой
конференции Союза писателей (1935); Г.О. Туденов «Самандабадра -
буряад литературын ундэЬэ Ьуури табигсашадай нэгэн»
[«Самандабадра - один из основоположников бурятской литературы»]
(1965); А.Б. Соктоев «Становление художественной литературы
Бурятии дооктябрьского периода (1976); В.Ц. Найдаков «Традиции и
новаторство в бурятской советской литературе» (1976) Е.Е.
Балданмаксарова «Литературное творчество Б. Барадина» (1993); Ц.-А.
Дугарнимаев «Б. Барадинай зохеолнууд тухай» [О творчестве Б.
Барадина] (1999) и др.
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Первая литературная публикация Б. Барадина состоялась в 1910
году в издательстве «Наран», в виде небольшой пьесы «Аргатай
аяншан» [«Находчивый путник»]. В целом литературное творчество Б,
Барадина представлено произведениями разного жанра. Он выступает
как поэт («Буряад монголой уг гарбалай домог», «Ехэ саг»); прозаик
(«Сэнгэ баабай», «Бадма и Лодой», «Буянто Буубэй хоер»; драматург
(«Жэгдэн», «Шойжид хатан», «Ехэ удаган абжаа») и как автор
публицистических статей по различным проблемам национальной
культуры. По мнению В.Ц. Найдакова, пьесы Б. Барадина выделяются
не только тем, что это были многоактные, сложные, многоплановые
произведения, но и тем, что в их основе были подлинные,
значительные, широко известные исторические события. Детальному
исследованию драматических произведений Б. Барадина подверглись в
работах В.Ц. Найдаковой. Анализируя поэтические произведения Б.
Барадина в книге «Бурятская советская поэзия 20-х годов» (1968) И.А.
Ким, наряду с критическими замечаниями, отметил, что стихотворение
«Буряад-монголой уг гарбалай домог» [«Повесть или легенда о
происхождении бурят-монголов»] является характерным
произведением для всей литературной деятельности. В них проявилась
заинтересованность в знании и пропаганде истории своего народа. Е.Е.
Балданмаксарова в статье «Литературное творчество Б. Барадина»
анализирует прозу «Сэнгэ баабай» [«Отец Сэнгэ»], которая оказала
влияние на творчество бурятских писателей в частности, X.
Намсараева. Публицистические произведения Б. Барадина стали
предметом исследования Д. Жугдуровой, Г.О. Туденова, Р.А.
Шерхунаева и др.

В заключении подводятся основные итоги исследования. Анализ
научного и художественно-творческого наследия Базара Барадина
свидетельствует о том, что в формировании историко-философского
воззрения ученого большую роль сыграли национально-культурные
традиции, духовная культура народов Центральной Азии,
существенное влияние оказала также европейская культура.

Следует признать его вклад в научное монголоведение не только
как ученого-исследователя, но и как организатора науки. Вне
сомнений, Б.Б. Барадина возможно отнести к числу крупных
специалистов по истории и этнографии бурят-монгольского народа.
При этом, заметим, что высказанная им идея о взаимодействии
культур, которая может обеспечить духовный рост каждого человека,
поскольку происходит, как справедливо полагал ученый, естественное
обогащение в результате впитывания особенных черт другой культуры,
не только нашла подтверждение, но и не потеряла своей актуальности в
наши дни.
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Базара Барадина с полным правом можно причислить к
специалистам по буддологии. Не теряют своего значения его труды по
истории возникновения буддизма и работы, которые касаются истории
распространения буддизма, его философских основ и буддийской
литературы. К заслугам ученого следует отнести его деятельность по
переводу и изданию ряда трудов по буддизму.

По опубликованным и неопубликованным трудам Б. Барадина,
значительное количество которых составляют работы по бурят-
монгольскому языкознанию, его можно отнести и к видным
лингвистам своего времени. Ряд положений и суждений ученого,
относительно развития бурятского языка, имеет актуальное значение и
является материалом для размышлений и в настоящее время.

Ученый достойно заявил о себе в области публицистики. Умение
верно и своевременно ставить проблемы по вопросам образования,
языкознания позволили ему часто выступать на культурно-
национальных совещаниях и публиковаться в периодической печати
того времени.

Необходимо выделить особую роль Базара Барадина как
исследователя фольклора народов центральноазиатских стран. К числу
несомненных ценностей творческого наследия следует отнести
собранные ученым образцы устного народного творчества. Богатейшее
наследие полевых материалов ученого, основной фонд которых
находится в Архиве востоковедов (СПб), до сих пор не обработан и
ждет своего исследователя.

Вне сомнений, Базара Барадина можно считать одним из
основоположников бурятской литературы и драматургии. Он является
автором ряда художественных произведений в различных
литературных жанрах.

Великолепное образование, прекрасные природные способности
Базара Барадина позволили ему проявить лучшие качества личности в
различных сферах деятельности — науке, образовании, культуре.
Научно-просветительская и общественно-политическая деятельность
профессора отмечена высокими достижениями и международным
признанием.

В целом, всестороннее изучение жизни и деятельности Базара
Барадина, его наследия может стать предметом исследований не одного
поколения ученых.
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