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ГЕНИН-ДАРМА НАЦОВ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И СОБИРАТЕЛЬ 

В статье рассмотрена творческая биография Генин-Дармы Нацова, краеведа, научно-
го и музейного сотрудника, литератора, по материалам его личного архива, хранящегося 
в Центре восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН. Среди его кратких, но содержательных записей сохранились све-
дения по истории буддизма в Бурятии, этнографии, фольклору, шаманизму и истории 
бурят. 
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Генин-Дарма Нацов (1901–1942) родился в улусе Улбогай Тункинского ай-
мака. В раннем детстве был отдан хувараком-послушником в дацан, где прекрас-
но освоил тибетскую и монгольскую письменность, буддийскую философию и 
медицину. В литературе отмечается, что Генин-Дарма был учеником известного 
забайкальского ламы-лекаря Дымшика Норбоева и получил ученую степень ти-
бетской медицины манрамба [Ким 1968: 103]. В начале 1920-х гг. под влиянием 
своего старшего брата Цырена, члена Коминтерна, уходит из дацана. Учится в 
Коммунистическом университете трудящихся Востока, в 1926–1927 гг. – в Ле-
нинградском Восточном институте при ЦИК СССР. Работал в Туве, Монголии. С 
26 октября 1929 г. продолжил трудовую деятельность в отделе истории и этно-
графии Бурят-Монгольского Государственного Института Культуры, позднее 
реорганизованного в Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт 
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культуры. С сентября 1931 г. перешел на работу в Верхне-Удинский централь-
ный музей для организации и руководства антирелигиозным сектором музея, ра-
ботал инструктором Союза воинствующих безбожников, в 1939–1941 гг. – являл-
ся сотрудником антирелигиозного музея г. Улан-Удэ. 

Будучи научным сотрудником Бурят-Монгольского Государственного Ин-
ститута Культуры по отделу истории и этнологии, главным образом, был занят 
работой по антирелигиозной пропаганде и по отделу искусствоведения. В крат-
кой характеристике отмечено, что «тов. Нацов хотя не имеет специальной науч-
ной подготовки и нуждается в учебе, но он обладает незаменимым качеством 
собирателя всевозможных музейно-этнографических и научно-библиотечных и 
архивных материалов востоковедного характера. Рациональнее было бы именно 
в этой области использовать его. В общественной работе активен» [ЦВРК ИМБТ. 
Ф. 1Б. Оп. 1. Д. 101. Л. 12]. 

Им были проработаны архивы дацанов и 
на основе собранных материалов подготовле-
на монография на бурятском языке «История 
дацанов в Бурятии», объемом 10 п.л., в кото-
рой были отражены условия и причины воз-
никновения бурятских дацанов, их история, а 
также «характеристика методов внеэкономи-
ческой эксплуатации населения путем рели-
гиозного принуждения, взаимоотношения с 
местными органами царской власти, деятель-
ность дацанов по идеологическому воспита-
нию населения в интересах царизма и пр.» 
[ЦВРК ИМБТ. Ф. 1Б. Оп. 1. Д. 145. Л. 65]. 
Предполагалось ее издание на русском языке 
через Центральный совет Союза воинствую-

щих безбожников, однако данная работа была снята с публикации. Еще одно 
крупное исследование – «Учение о шамбале» в 1 п.л., готовившееся им к изда-
нию, также не было опубликовано. Во время работы в ГИКе совместно в тов.  
П. М. Берлинским участвовал в музыковедческих экспедициях, занимался сбо-
ром песенного материала. Так, в 1929 г. была проведена разведочная поездка в 
Верхнеудинский район (Ацагатский сомон), где был собран небольшой материал 
(записи народных и дацанских мелодий). Помимо этого были приобретены во 
временное пользование буддийские музыкальные инструменты. Из Ацагатского 
сомона Г.-Д. Нацов привез некоторые архивные материалы о деятельности пан-
дито хамбо-ламы Иролтуева, приобретенные у его родственника. В летний пери-
од 1930 г. экспедицией в составе руководителя П. М. Берлинского, Нацова, прак-
тиканта Оренбургского техникума Б. В. Башкуева и практикантки Ленинград-
ской консерватории Кершнер были охвачены Хоринский, Еравнинский и Тун-
кинский аймаки. Во время экспедиции, помимо сбора песенного материала, 
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участники экспедиции читали научно-популярные лекции, участвовали в состя-
зании певцов во время Сурхарбана. Так, Г.-Д. Нацовым в селе Средний Кудун 
был сделан доклад о международном положении, а в Хоринске на совещании 
колхозниц были показаны результаты работы (записи бурятских и русских пе-
сен), сделаны краткие сообщения о задачах экспедиции, продемонстрирована 
работа фонографа. После завершения летней экспедиции Г.-Д. Нацов занимался 
обработкой песенного материала и расшифровкой валиков. По результатам му-
зыковедческих экспедиций был подготовлен «Сборник бурят-монгольских рево-
люционных песен» (Составили П. Берлинский и Г. Нацов. Улан-Удэ, 1933 г.). 

В качестве общественных нагрузок, помимо научно-исследовательской дея-
тельности, Г.-Д. Нацову было поручено сформировать фототеку из имевшихся на 
тот момент фотографий, также он был членом библиотечной комиссии институ-
та. С 1931 г. Генин-Дарма Нацов привлекается к работе в редакции журнала 
«Эрдэм ба шажан» (Наука и религия), где публикуются его антирелигиозные ста-
тьи и стихотворения. Одна из статей посвящена теме «Революция 1905 г. и буд-
дизм» (1931 г., № 1, с. 4–6), в № 8 помещена его статья о вредном оружии лам – 
цаме. А в 1932 г. была подготовлена статья «Борьба с цамом – важная задача се-
годняшнего дня» (№ 3–4, с. 7–8). Следует отметить, что Генин-Дарма Нацов 
планомерно занимался сбором материала по цаму, им была подготовлена работа, 
включающая характеристику цамов, распространенных в бурятских дацанах с 
описанием персонажей. В личном фонде ученого имеется список масок, участво-
вавших в цаме Бултумурского дацана. 

Генин-Дарма Нацов пробовал себя в качестве литератора, он автор несколь-
ких стихотворных произведений, опубликованных в «Бурят-Монгольской прав-
де» и ряде общественно-литературных изданий на старо-письменном монголь-
ском языке [Ким 1968: 103–104]. Например, в 1930 г. в литературно-худо-
жественном и общественно-политическом журнале «Тэмэцэлын чимэг» (Укра-
шение борьбы) было опубликовано его стихотворение «Malčin kӧbegün-ü üge» 
(Слово пастушка) [Тэмэцэлын чимэг 1930: 12], а в антирелигиозном издании 
«Эрдэм ба шажан» (Наука и религия) вышли в свет: его обращение к молодым 
послушникам-хуваракам «Багашууд хуварагууд аа» [Erdem ba šasin 1930: 25–26], 
«Банди» [Erdem ba šasin 1931: № 4], совместно с Б. Лосолом «Нуур» [Erdem ba 
šasin 1931, № 3: 19] и др. 

По роду своей деятельности Г.-Д. Нацов много ездил по районам Бурятии, 
среди его информантов встречаются реже молодые, чаще пожилые люди, слу-
жащие, представители органов местной власти, бывшие ламы, верующие, знато-
ки старины. Он объездил дацаны и места поклонения (обоо, ключи, святые ис-
точники – аршаны, примечательные места) Агинского, Заиграевского, Селенгин-
ского, Тункинского, Закаменского аймаков. В 1927–1929 гг. он работал в Туве, 
где также продолжал исследовательские работы по сбору этнографических мате-
риалов. В личном фонде имеется одно дело в 69 л., в котором содержатся сведе-
ния об истории буддизма в Туве, основных установках в работе Тувинской 
народно-революционной партии, а также материалы первого религиозного съез-
да, беседы со стариком ламой и др. 
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Помимо расспросов местных жителей, он занимался копированием докумен-
тов из личных собраний информантов, старых дацанских архивов, архивов сель-
ских администраций. Во время поездки в Селенгинский аймак в октябре 1934 г. 
им были сняты выписки из архива дацана по имущественному положению лам и 
распределении их как плательщиков налога на высших, средних и низших. В де-
ле под названием «Опись имущества Агинского дацана и сумэ Абида по состоя-
нию на 22 апреля 1931 г.» стоит пометка, что данный документ переписал Нацов 
в течении суток [ЦВРК ИМБТ. МФ. Фонд Нацова (№ 8). Оп. 12. Д. 23]. Ученый 
предполагал использовать подобные материалы для характеристики имуще-
ственного и экономического состояния ламства, а также при описании эксплуа-
тации аратов. 

Г.-Д. Нацов нередко сопровождал гостей республики в поездках по районам, 
так, в фонде имеется краткая запись беседы московского композитора Р. М. Гли-
эра с габжи-ламой Гусиноозерского дацана, председателем дацанского совета 
Дашинимой Бальчиевым [Там же. Оп. 3. Д. 46]. Композитора интересовали не 
только музыкальные инструменты, используемые в дацане, но и общие вопросы 
истории буддизма, современное положение лам, как, например, средства суще-
ствования лам. По воспоминанием, Нацова, в один из дней перед домом, где 
остановился Глиэр, собрались ламы и поднесли композитору хадак с бурханом 
Майдари. 

По результатам командировки в Хоринский аймак в сопровождении тов. Та-
расова из Московского совета писателей, которая проходила в рамках подготов-
ки 1-го Бурят-Монгольского Совета писателей в марте 1934 г., была составлена 
докладная записка к руководителю Бурят-Монгольского Совета Союза воин-
ствующих безбожников тов. Бадзару Ванчикову об антирелигиозной работе. 
Стоит отметить, что данный материал представлен в личном архиве в трех эк-
земплярах: первый – рукописный вариант содержит также газетную вырезку с 
критической статьей «Лучше организовать антирелигиозную работу», подписан-
ную псевдонимом «Активисты», второй и третий – машинописные тексты с ис-
правлениями (см.: [Там же. Оп. 5. Д. 1, 2, 5]). 

В качестве инструктора Союза воинствующих безбожников он много усилий 
приложил к сохранению культурного достояния бурятского народа, на протяже-
нии нескольких лет он занимался отбором музейных ценностей в разрушенных и 
заброшенных дацанах. По итогам поездок им составлялись докладные записки на 
имя директора Антирелигиозного музея А. Герасимовой. Фиксируя и наблюдая 
бездумное, нерачительное и невежественное отношение к памятникам архитек-
туры, культурно-историческим ценностям, книжным памятникам, он пишет о 
необходимости принять меры к сохранению «вещей музейного значения», о 
необходимости непременного присутствия специалиста-представителя музея при 
разборе религиозных атрибутов, заброшенных ламских домов и дацанов. Во вре-
мя поездки в Мухоршибирский аймак Бурят-Монгольской АССР им были 
осмотрены два дацана – Галтайский и Цолгинский, проведена выборка около 500 
экспонатов весом более 250 кг. В своей докладной записке, описывая общее со-
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стояние Цолгинского дацана, он пишет «в квартирах и в молитвенных помеще-
ниях валяются поломанные бурханы и рассыпаны ламские книги, 2 тибетских 
Гаджура по 108 томов и 250 томов Данджура, описание Индии и другие книги 
рассыпаны по всему центральному корпусу дацана … один деревянный большой 
дуган разобран для переброски в аймачный клуб. Вокруг дацана 23 дома, 51 лет-
ние юрты, 5 амбаров. Все эти 79 строений бесхозяйственно ломаются и уничто-
жаются местным населением на дрова», при этом прямо указывает на виновных: 
«в этой бесхозяйственности виноват аймачный центр» [ЦВРК ИМБТ. Ф. 1Б. 
Оп. 1. Д. 142. Л. 38–40]. Директором Антирелигиозного музея А. Герасимовой 28 
апреля 1934 г. было направлено обращение в БурЦИК об угрозе утраты «музей-
ных ценностей, имеющие валютное значение» и необходимости охраны вещей 
музейного значения с приложением докладной записки Нацова. Более подробное 
описание командировки с историей закрытого Цолгинского дацана были изло-
жены в докладной записке на имя председателя Союза безбожников тов. Б. Ван-
чига под грифом «совершенно секретно». 

В личном фонде Г.-Д. Нацова привлекают внимание его фотоматериалы. Это 
как правило, аннотированные снимки, сделанные им самим во время многочис-
ленных поездок, переснимки старых фото и др. Фотоколлекция Г.-Д. Нацова 
насчитывает около 200 фотографий, часть имеет пояснения о дате сьемки, крат-
кие этнографические и исторические сведения об объекте. Ряд фотографий имеет 
более развернутое описание в материалах архива, как например, фотография, ил-
люстрирующая привязанную к детской колыбельке в качестве оберега игрушку-
медведя. В записях ученого уточняется, что снимок сделан в доме Должид, ар-
тель «Красная Тамча» Тамчинского сомона Селенгинского аймака для иллю-
страции бытования старых поверий [Там же. МФ. Коллекция Г.-Д. Нацова. Оп. 4. 
Д. 17; Оп. 1. Д. 110]. Главным образом, на фотоматериалах отражены буддийские 
ламы, хутухты, виды дацанов. 

По тематическому разнообразию фонд Г.-Д. Нацова содержит материалы по 
традиционной культуре и этнографии, верованиям и религиозным представлени-
ям (шаманства, буддизм, одно дело посвящено магометанской религии), особен-
но много внимания уделено буддизму (деятелям, истории распространения, 
строительства дацанов и культовых сооружений, роли буддизма и священнослу-
жителей в жизни народа). Без внимания не остались и другие стороны духовной 
жизни бурят, как фольклор и литература. 

Изучая документы его личного архива: небольшие наброски по разнообраз-
ным темам, краткие записи по истории буддизма, можно увидеть портрет учено-
го-исследователя, скрупулезно собирающего, дополняющего и анализирующего 
материал. По небольшим крупицам от многих информаторов, из всех доступных 
источников составлялись его маленькие самодельные тетрадки в 2–3 листа. Даже 
краткая запись в 10 строк на одном листе размером 8 на 15 см оформлялась в об-
ложку и мягкий клееный переплет. Если большинство его записей выполнено на 
писчей желтоватой бумаге, то для изготовления обложек применялись обложки 
от ученических тетрадок, обои, журнальные листы, картон. Педантичность и 
тщательность в оформлении материала отличают его архивное наследие. 
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В фонде присутствуют несколько экземпляров по одному и тому же вопросу, 
но за кажущейся одинаковостью и копийностью содержания скрывается новые 
мелкие, но информативные и важные детали, свидетельствующие о постоянной 
работе по уточнению, сбору и расширению информативной базы. Черновые за-
писи отличают пропуски и лакуны для последующего заполнения (в том числе 
тибетскими терминами), «скорый», немного небрежный почерк. 

Следует особо отметить пометы Нацова о характере собранной им информа-
ции, где, когда и при каких условиях была найдена та или иная рукопись, книга, 
предмет. Данные сведения позволяют уточнить уровень религиозности населе-
ния, результаты антирелигиозных компаний. По свидетельству Нацова, многие 
вещи им были найдены на обоо, что свидетельствует о том, что люди боялись 
просто выбрасывать религиозные книги и относили их на обоо. Либо была опре-
деленная процедура закладывания книг в груду камней на молитвенных местах – 
обоо. 

Иногда свои материалы он сопровождал небольшими пометками о целях и 
характере записи (например, «для дальнейшей работы по имущественному со-
стоянию лам»; «данные записи являются черновыми и не подлежат для исполь-
зования другими людьми»; «данный материал будет достоверным свидетельством 
тесных тайных отношений лам и нойонов по делам торговли, в решении государ-
ственных вопросов и др.»). Имеют место выводы о невежестве людей и суевериях, 
на которых паразитировали ламы. Например, выписки из монгольского сочинения 
«Монголун хуучин хухэ дэбтэр» о том, как ламы возвели Чингис-хана в перерож-
денца Очирвани, сопровождаются следующим выводом: «подобными удивитель-
ными историями монголо-бурятские ламы первым делом защищали ханскую 
власть» [ЦВРК ИМБТ. МФ. Фонд Нацова (№ 8). Оп. 2. Д. 47. Л. 5]. 

Таким образом, материалы личного фонда Генин-Дармы Нацова можно раз-
делить на записанные им со слов информантов этнографические сведения, фоль-
клорные материалы и собранные им различные документы и сочинения, в дан-
ной подгруппе можно выделить также копии с официальных дацанских докумен-
тов и религиозных сочинений, реферативные выписки. Большая часть записан-
ных им материалов имеет антирелигиозный характер. Во многих делах помимо 
сведений от информантов присутствуют собственные рассуждения собирателя, а 
также дополнения из научных и других источников. 

Большая часть его собрания записана на старописьменном монгольском язы-
ке. Редкие документы имеют уточняющие и поясняющие записи на тибетском, 
русском языках. В фонде имеются несколько печатных изданий и рукописей на 
тибетском языке (Евангелие от Марка). 

Аннотированное описание личного фонда ученого было выполнено в 1972 г. 
Авторский коллектив в составе Ц.-А. Дугарнимаева, Б. Д. Даксановой, Т. Ц. Ту-
деновой и Г. Н. Очировой, помимо краткой характеристики документов, распре-
деленных ими в 4 группы: 1) история религии, 2) этнографические записи, 3) 
фольклорные записи, 4) разные материалы, снабдили «Описание» образцами за-
писей Нацова в транслитерации на бурятской кириллице. 
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В 1995 и 1997 гг. вышли в свет выборочные переводы материалов по шама-
низму, этнографии и буддизму бурят. Исследователь и переводчик творчества 
Генин-Дармы Нацова Г. Р. Галданова при публикации в некоторых случаях со-
кратила антирелигиозные выводы и свидетельства, повторяющиеся и малозначи-
тельные тексты. 

Генин-Дарма Нацов имел два образования – религиозное и светское, что по-
могало ему в изучении и фиксации духовной культуры бурятского народа. Его 
занятость в Союзе воинствующих безбожников накладывала отпечаток на его 
труды. Как показывают документы из личного архива, он был зрелым научным и 
музейным сотрудником, талантливым собирателем, этнографом. Благодаря его 
деятельности сохранены многие материальные ценности, имеющие непреходя-
щее значение. 

Статья выполнена в рамках государственного задания «Письменные традиции 
народов Байкальского региона в контексте историко-культурного наследия России и 
Внутренней Азии» № 121031000263-3. 
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