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Ученые-ориенталисты России и Монголии, коллеги из зарубежных монголо-

ведных центров провели ряд крупных международных конференций в период 

2021‒2022 гг., посвященных 100-летним юбилейным датам монгольской, совет-

ско/российской-монгольской истории: 1) проведение Монгольской народной ре-

волюции 1921 г.; 2) подписание Советско-монгольского соглашения между 

РСФСР и Монголией об установлении дружественных отношений 5 ноября 1921 г. 

в Москве; 3) образование Монгольской народной партии (МНП), организацион-

ное оформление которой произошло 1 марта 1921 г. на I съезде партии в г. Кяхта; 

4) выход первой партийной газеты «Монголын Υнэн» («Монгольская правда»); 

5) создание Монгольской народно-революционной армии (МНРА) и др. Были 

подробно обсуждены сложные и актуальные проблемы истории и историографии 

Монголии, российско-монгольского сотрудничества, изданы материалы между-

народных конференций в г. Улан-Удэ, Иркутске, Санкт-Петербурге, Улан-

Баторе, опубликованы коллективные монографии монгольских и российских 

ученых. В последние годы появились новые успешные журналы по монгольской 

тематике: «Монголика» (Санкт-Петербург), «Новые исследования Тувы» (Кы-

зыл), Монголоведение» (Элиста).  

На современном этапе тесного изучения российско-монгольских отношений, 

основанного на приграничном положении Республики Бурятия, значительным 

успехом отмечена научная деятельность ученых Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова, Института монголоведения, тибетологии, 

буддологии СО РАН, ученых других вузов Республики Бурятия. Кропотливая 

научная работа проводится учеными-востоковедами академических и учебных 

вузов Восточной Сибири, Центральной России, что, несомненно, поможет в 

дальнейшей специализации исследований истории политико-экономических, 

культурных, научных и других взаимоотношений народов России и Монголии.  

Определенная методологическая оценка многолетней истории российско-

монгольских отношений была дана 30‒31 марта 2022 г. в Бурятском государ-

ственном университете имени Доржи Банзарова, где прошла юбилейная между-

народная научная конференция «Банзаровские чтения», посвященная 200-летию 

Д. Банзарова и 90-летию БГПИ-БГУ. Мероприятие проходило в очной и онлайн-

форматах, в дискуссионных площадках приняло участие 324 ученых-

востоковедов. В продолжение научного осмысления юбилейных дат в монголь-

ской, российской-монгольской истории в г. Улан-Удэ с 30 июня по 3 июля 2022 г. 

была проведена международная научная конференция «Мир Центральной  

Азии — V», посвященная 100-летию Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН (Улан-Удэ), где были подвергнуты анализу многообразные 

                                                           

1 Исследование выполнено в рамках Проекта Российского фонда фундаментальных исследований 

20-59-44008 Монг_а «Мировое и российское монголоведение: национальные школы, концепции, 

персоналии». 
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аспекты истории масштабного азиатского региона, издан сборник материалов 

конференции [3]. В издании отражены история и современное развитие госу-

дарств и обществ Центральной и Восточной Азии, результаты археологических, 

этнографических, философских, религиоведческих, лингвистических, фолькло-

ристических и литературоведческих исследований, дан обзор международных 

отношений сопредельных стран. В программу и работу конференции был вклю-

чен 451 доклад отечественных и зарубежных ученых.  

Проведенные конференции являются отражением позитивных тенденций в 

мировой монголоведной науке, характеризуемой тем, что в последние тридцать 

лет восстанавливается тематика и методология традиционного востоковедения и 

монголоведения, полная, без изъятий история монголоведения, появляются более 

широкие издательские возможности, открываются закрытые ранее архивохрани-

лища, расширяются международные связи, особенно российско-монгольское 

научное сотрудничество, осуществляемое на базе совместных проектов РГНФ, 

РФФИ, РНФ. 

Пользуясь этой поддержкой государства, коллектив авторов в составе док-

тора исторических наук, профессора Кузьмина Юрия Васильевича, доктора ис-

торических наук, профессора Дугарова Владимира Доржиевича, кандидата исто-

рических наук, доцента Полянской Оксаны Николаевны, кандидата 

исторических наук, старшего научного сотрудника Нолева Евгения Владимиро-

вича, кандидата исторических наук, доцента Василенко Виктории Александров-

ны в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований  

№ 20–59–44008 «Мировое и российское монголоведение: национальные школы, 

концепции, персоналии» работает над изданием «Российские исследователи 

Монголии (XIX — начало XXI в.): биобиблиографический справочник». Коллек-

тивом авторов издана фундаментальная монография объемом свыше 600 стра-

ниц. Справочник включает в себя более 500 биографий ученых, дипломатов, во-

енных, монголоведов, тюркологов, специалистов в области буддизма и 

шаманизма. В издании представлены уникальные результаты и этапы эволюции 

отечественной научной мысли о Монголии и народах, ее населяющих. Отдельно 

стоит упомянуть то, что в справочнике представлены списки основных работ 

ученых-монголоведов России. Все это делает настоящее научное издание путе-

водным компасом для всех интересующихся вопросами истории и историогра-

фии Монголии в России и в других странах мира. 

Закономерным итогом этих достижений в отечественной и зарубежной мон-

головедной науке явился выход совместного квалифицированного труда извест-

ных историографов Юрия Васильевича Кузьмина, российского ученого монголо-

веда, доктора исторических наук, профессора Байкальского госуниверситета, 

почетного профессора Монгольского государственного университета, ученика 

сильнейшего исследователя археологии кочевой Монголии, стоявшего в опреде-

ленной степени у истоков археологической науки социалистической Монголии, 

профессора-археолога Иркутского государственного университета Владимира 

Вячеславовича Свинина, автора более 200 научных публикаций и доктора исто-

рических наук, историографа, профессора кафедры истории Монголии Монголь-

ского государственного университета Хэрээд Жамсраны Урангуа, которая явля-

ется научным руководителем международного проекта с монгольской стороны.  
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В отечественной монголоведной науке традиционно большое значение при-

давалось научному сотрудничеству с учеными из братской Монголии, личным 

контактам, но, к большому сожалению, в историографической и источниковед-

ческой литературе были недостаточно отражены их биографии, творческий, 

научный путь.  

Профессор Ж. Урангуа является ведущим специалистом по истории Монго-

лии второй половины Х1Х — середины ХХ в., монголо-российских отношений 

начала ХХ в., монгольской историографии и истории мирового монголоведения, 

автором значительного числа учебников, учебных пособий, справочников по ис-

тории Монголии и монголоведения, а также одной из создателей «Малого толко-

вого словаря по истории Монголии» в пяти томах, руководителем научного про-

екта «Мировое монголоведение», участником и руководителем ряда других 

международных исследовательских исторических проектов. 

По замечанию Ю. В. Кузьмина: «Ж. Урангуа родилась в 1960 г. в г. Улан-

Баторе в семье известного монгольского историка, доктора исторических наук, 

заслуженного деятеля науки Монголии Л. Жамсрана, крупного специалиста по 

истории Монголии, монголо-китайских отношений, первого монгольского вы-

пускника Пекинского университета, который защитил там кандидатскую диссер-

тацию. К сожалению, позднее этот факт, в период обострения монголо-

китайских отношений в 1960‒1970-е гг., имел негативные последствия для уче-

ного. Л. Жамсран работал преподавателем, заведующим кафедрой МонГУ, пре-

подавателем Высшей партийной школы, в 1962‒1980 гг. — заведующим отделом 

Института Востоковедения АН Монголии. Принимал участие во многих крупных 

коллективных работах: «История МНР», «Исторический путь МНРП», «Монго-

лы в Китае», «Внутренняя Монголии КНР», «Этнография Монголии», «История 

Монголии» в 5 томах, а также в монографиях «Соёл эрдэнэ» (1970), «Монголын 

сэргэн мандалтын эхэн» (1992), «Манлай баатар Дамдинсурэн, туний 

шинэтгэлийн бодролууд» (1991), «Дарьганга» (1999), «Эсэн тайш хан» (2000) и др. 

Старший брат Ж. Баясах также стал китаеведом, доктором исторических наук, 

профессором, директором Института международных отношений Академии наук 

Монголии, почетным доктором Института Востоковедения АН России, почет-

ным доктором Байкальского государственного университета. Таким образом, это 

уникальная семья, в которой три доктора исторических наук, три заслуженных 

деятеля науки Монголии, три крупных исследователя истории Монголии и исто-

рии международных отношений. Мама была преподавателем физики в вузах 

Улан-Батора и хотела, чтобы дочь стала врачом. Творческая атмосфера в семье 

преподавателей во много определили выбор будущей профессии. Уже в восьмом 

классе средней школы Ж. Урангуа определила будущую профессию и читала 

много исторической литературы и художественных романов по истории. Кроме 

перечисленного выше профессор Ж. Урангуа является автором крупных истори-

ческих трудов: «Монголия в начале ХХ века (1911‒1919)» (2006), «Толковый 

словарь национальной революции Монголии» (2011), «Алтан хан» (2007), «Неза-

висимость Монголии и царская Россия» (2008), «Фактор императорской России в 

становлении независимости Монголии» (2010), «Реформирование Внешней 

Монголии в начале ХХ века» (1997), «Вопросы установления независимости 
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Монгольского государства и государственного строительства (1911‒1919)» (2011), 

«Мировое монголоведение» в двух томах (2015) (с. 65‒71). 

Как отмечают авторы сборника, посвященного ключевым этапам формиро-

вания и эволюции монгольской гуманитарной науки XX в., ее историографиче-

ской составляющей, Ю. В. Кузьмин и Ж. Урангуа: «Монография посвящена кон-

цептуальным вопросам истории Монголии и истории международных 

отношений в ХХ в. Представлены творческие биографии ведущих монгольских 

исследователей, изучающих историю Монголии, историю международных от-

ношений, русско-монголо-китайские отношения в ХХ в. Для всех интересую-

щихся вопросами российско-монгольских отношений, историей взаимодействия 

России с восточными странами, истории монголоведения и востоковедения» (с. 2).  

Научный сборник, несомненно, явится путеводным компасом для всех изу-

чающих вопросы истории и историографии Монголии, биографии и основные 

труды монгольских специалистов по истории изучения великой монгольской ой-

кумены. В рецензируемом сборнике представлены списки и квалификационный 

анализ основных работ ученых-монголоведов классической кочевой азиатской 

страны, ее истории эпохи древности, Средневековья и Нового времени, прошед-

шей в XX в. через серию глобальных побед и испытаний, что нашло свое дискус-

сионное отражение в монографии, а также полноценная картина специализации 

исследователей Монголии, научные результаты их труда, формирование инфор-

мационного ресурса, который позволит оперативно получать необходимую ин-

формацию о развитии национальной гуманитарной науки современной Монго-

лии, творческом наследии монгольских ученых и практических работников. 

Во введении исследователи методологически компетентно и верно отмеча-

ют: «Монголия имеет глубокие традиции изучения родной истории и внешней 

политики страны. Традиционная гуманитарная школа сформировалась в новое 

время и получила серьезное развитие в ХХ в. Создание Комитета наук Монголии 

в 1921 г., Монгольского государственного университета в 1942 г., а затем в 1961 г. 

Академии наук Монголии сформировало условия для развития современных 

научных исследований в стране. Подготовленные в Советском Союзе и социали-

стических странах монгольские выпускники с высшим гуманитарным образова-

нием и научными степенями создали условия для организации специальных ин-

ститутов — Институт истории Академии наук, Институт Востоковедения (ныне 

Институт международных исследований), Институт истории МНРП (Академия 

общественных наук при ЦК МНРП), в которых важное внимание уделялось во-

просам истории Монголии, истории российско-монгольских, монголо-китайских 

отношений» (с. 3).  

Полноценным фактором в изучении и специализации исторических и исто-

риографических работ монгольских авторов, по мнению коллег-историографов, 

является международный показатель — соседство многовековой монгольской 

цивилизации с китайско-конфуцианской и российской православной, марксист-

ской цивилизациями: «Важным фактором национального развития Монголии яв-

ляются отношения с двумя крупными соседними странами — Россией и Китаем. 

От характера взаимоотношений в этом своеобразном треугольнике: Россия — 

Монголия — Китай зависело международное и внутреннее положение Монго-

лии. Поэтому изучение исторического опыта развития международных отноше-

ний с Россией и Китаем является важнейшей темой изучения монгольских и рос-
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сийских ученых. История международных отношений в треугольнике Россия —

Монголия — Китай в разные периоды имела различные конфигурации. В период 

Монгольской империи русские княжества и Китай находились в подчиненном 

положении. В период маньчжурской династии Цин Монголия находилась в ее 

составе как автономная часть. В 1911 г. Внешняя Монголия с помощью России 

добилась автономии, а позднее и независимости. В 1911‒1991 гг. Монголия 

находилась в зоне экономического и политического влияния СССР. В различные 

периоды исторического развития Монголии менялись тематика, методология и 

методика научных исследований монгольских ученых. Поэтому изучение мон-

гольской историографии ХХ в., творческих биографий отдельных крупных ис-

следователей Монголии имеет несомненный научный интерес». 

Как отмечают авторы монографии, построенной по проблемно-

хронологическому принципу: «В России историю Монголии и историю внешней 

политики активно и плодотворно изучают в Институте Востоковедения и Инсти-

туте Дальнего Востока Академии наук России (Москва), на восточном факульте-

те Санкт-Петербургского государственного университета, Институте восточных 

рукописей АН РАН (Санкт-Петербург), Бурятском государственном университе-

те имени Доржи Банзарова, Институте монголоведения, буддологии и тибетоло-

гии СО АН РАН (Улан-Удэ), Иркутском государственном университете, Бай-

кальском государственном университете (Иркустк)» (с. 4). Не обходят авторы без 

внимания и насущной в современной науке проблемы, что является характерным 

для исторических школ постсоветского пространства: «К сожалению, происхо-

дит старение монголоведных кадров, незначителен приток молодых исследова-

телей» (с. 4). Монгольские ученые традиционно тесно взаимодействуют с рос-

сийскими научными центрами, проводят совместные исследования в рамках 

научных проектов РГНФ и РФФИ. В последние годы активизировалась совмест-

ная научная работа, появилось значительное число крупных исследований, в том 

числе и в сфере истории внешней политики Монголии, русско-монгольских от-

ношений. Современная историческая школа Монголии имеет высокий научный 

потенциал, обширные научные связи со странами Запада и Востока, является 

центром мирового монголоведения. Научное сотрудничество с различными 

научными историческими школами серьезно обогащает историческую науку 

Монголии и имеет хорошие перспективы для дальнейшего плодотворного  

сотрудничества» (с. 4). В рецензируемой монографии «Биобиблиографический 

словарь современных монгольских историков второй половины ХХ века»  

составлен совместно профессорами Ю. В. Кузьминым и Ж. Урангуа (с. 65). 

Подводя определенные теоретико-методологические размышления о рецен-

зируемой работе Ю. В. Кузьмина, Ж. Урангуа «Историки Монголии ХХ века», 

считаем привести тщательно проработанную структуру работы, посвященной 

вкладу видных ученых Монголии: «Оглавление; Введение; Творческие биогра-

фии крупных историков Монголии ХХ века; Академик Ш. Бира — выдающийся 

историк Монголии ХХ в., патриарх монгольской историографии и источникове-

дения; Академик Базарын Ширендыб: иркутский период его учебы и деятельно-

сти; Проблемы монголоведения и истории науки в Монголии в эпистолярном 

наследии академика Б. Ринчена; Монголия в системе международных отношений 

в ХХ веке; Ц. Батбаяр: историк и дипломат; Монгольский историк О. Батсайхан — 
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крупный специалист по политической истории Монголии и внешней среды пер-

вой половины ХХ в.; Профессор Ж. Урангуа — известный исследователь исто-

рии Монголии начала ХХ в., монголо-российских отношений и монгольской ис-

ториографии; Маулетийн Зулькафиль: профессор, журналист, переводчик; 

Творческая биография С. Чулууна — экс-директора Института истории и архео-

логии АН Монголии, Генерального секретаря Международной ассоциации мон-

головедения; Проблемы политической и социально-экономической истории 

Монголии ХХ в. в исследованиях профессора Ц. Жамбалсурэна; Профессор  

Л. Чулуунбатар — профессор кафедры истории МонГУ и известный монголь-

ский исследователь проблем монгольского кочевничества, истории Монголии 

ХХ в. на региональном уровне; Н. Хишигт — крупный монгольский историк, из-

вестный в монголоведении специалист монгольской революции 1921 г. и первой 

половины ХХ в.: истории Халхин-Гола 1939 г. и помощи Монголии в Великой 

Отечественной войне 1941‒1945 гг.; Внешняя политика Монголии, монголо-

китайские отношения в работах профессора Ж. Баясаха, экс-директора Институ-

та международных отношений АН Монголии; Теория и история международных 

отношений Монголии в исследованиях доктора К. Дэмбэрэла; Кузьмин Ю. В., 

Ж.Урангуа. Биобиблиографический словарь монгольских историков; Рецензии 

на книги монгольских историков. 1. Монголия и великие державы в ХХ в. 

(Р. Болд); Энциклопедия мирового монголоведения (Ж. Урангуа); Военная и ди-

пломатическая история войны на Халхин-Голе 1939 г.: новая концепция мон-

гольского историка и государственного деятеля Монголии Р. Болда; Отзывы на 

диссертации монгольских историков; Историография Монголии. 1900‒1980 гг; 

Ж. Урангуа. Монгольская историография ХХ века; Монгольская историческая 

наука 1961‒1980 гг. по истории Монголии 1921‒1940 гг. (кандидатская диссер-

тация Ю. В. Кузьмина, 1986); Заключение. Всего 404 с.  

Проведенный анализ научных работ выдающихся и видных национальных 

ученых показал, что предстоит еще большая работа по написанию биографий и 

историографических работ многочисленного отряда монгольских гуманитариев, 

многогранная научная деятельность многих ученых находится в стадии даль-

нейшей проработки и осмысления. Впереди у авторов рецензируемой моногра-

фии, коллег-монголоведов предстоит еще много работы и дальнейшие научные 

открытия. 

Центр современного мирового монголоведения находится в Монгольской 

Республике. Центры научного изучения истории, культуры, экономики и внеш-

ней политики Монголии сосредоточены в академических центрах страны, уни-

верситетах и институтах. Успешное проведение международных конгрессов 

монголоведов и крупных международных конференций по истории Монголии в 

г. Улан-Баторе свидетельствует о ведущей роли монгольских ученых в миро-

вом монголоведении. В ХХ в. произошло успешное становление и развитие со-

временной исторической науки Монголии, которая длительное время находи-

лась под влиянием советской исторической школы. Подготовка 

высококвалифицированных специалистов-гуманитариев в МНР, СССР, КНР, 

странах социалистического содружества создала надежную основу для разви-

тия исторической науки ХХ в. Последние тридцать лет историческая наука 

Монголии развивается на основе традиционной национальной школы с исполь-

зованием лучших научных достижений мирового монголоведения. Новый по-
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зитивный толчок развитию исторических исследований в Монголии дало науч-

ное сотрудничество с лучшими историческими школами мира. Монголия стала 

мировым научным центром по изданию исторических источников по древней и 

средневековой истории страны. 
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