
 

 

 

60 

ИСТОРИЯ 
 

 

 
Научная статья 

УДК 94 (517.3) 

DOI 10.18101/2306-630X-2022-2-60–68 

 

О ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИИ МОНГО-

ЛИИ ХХ ВЕКА: РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧЕНОГО-ИСТОРИКА 

 

© Батбаяр Цэдэндамбын 

академик, доктор исторических наук, 

Институт истории и этнографии Академии наук Монголии 

Монголия, 13330, Улан-Батор, ул. Энхтайван, 54б, 14 микрорайон, район Баянзүрх.  

mootonhargana@gmail.com 

 

Аннотация. Фундаментальные труды по истории Монголии, изданные в 1954 г. (од-

нотомное), в 1966–1968 гг. (трехтомное) и 2003 г. (пятитомное), включали отдельный 

том или главы, посвященные определенным периодам монгольской истории ХХ в. 

Например, третий том трехтомной истории Монгольской Народной Республики 

(Улан-Батор, 1968) и пятый том пятитомной истории Монголии (Улан-Батор, 2003) 

посвящены исключительно истории ХХ в. С момента выхода в свет пятитомной «Ис-

тории Монголии» в 2003 г. прошло почти 20 лет, за это время менялись методология 

и направления исторических исследований, было опубликовано большое количество 

зарубежных и отечественных архивных документов, множество тематических и сов-

местных работ, труды по истории Монголии ХХ в. В данной статье представлен обзор 

основных работ по истории Монголии ХХ в., написанных с новых актуальных пози-

ций после 1990 г. Кроме того, в докладе представлены собственные взгляды, отража-

ющие современные тенденции в поиске концептуальных подходов к трактовке исто-

рии Монголии ХХ в.  

Ключевые слова: история Монголии ХХ в., концепция истории, историография, ис-

торические исследования.  
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Первые шаги по разработке новой концепции истории Монголии ХХ в. 
В труде «Монголия в ХХ веке: исторический обзор» (Улан-Батор, 1995), со-

стоящем из 4 разделов, 10 глав, коллектива авторов во главе с доктором 

Санждоржем, утверждается, что для политической истории Монголии характер-

ны три революции: национально-освободительная революция 1911 г., народная 

революция 1921 г. и национально-демократическая революция 1990 г. В сере-

дине 1930-х гг. политическая ситуация в стране стала стремительно ухудшаться, 

начались политические репрессии, возникла система единоначалия (культ 

личности), просуществовавшая до смерти Чойбалсана в 1953 г.  
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С 1954 г. возникла и укрепилась однопартийная политическая система во гла-

ве с МНРП и этот авторитарный политический режим просуществовал с 1960-х 

до середины 1980-х гг. Социально-экономические отношения ХХ в. развивались 

в три периода: 1921–1940 гг. — период прогресса и кризиса; социалистические 

изменения с конца 1940-х по 1990-е гг.; экономические преобразования и пере-

ход к рыночной экономике с 1990 г. 

Культурная сфера Монголии, включающая национальную культуру, науку, 

литературу ХХ в., развивалась под лозунгом: «Общественный дух и культурный 

прогресс». Особые успехи были достигнуты после 1950-х гг. в области образова-

ния и здравоохранения.  

Краткая историография истории Монголии с 1990 по 2020 г. 

В настоящее время продолжают переиздаваться работы монгольских ученых-

историков, заложивших основы современной исторической науки: Б. Ширендыб, 

Б. Лхамсурэн, Ш. Бира, Н. Ишжамц, Л. Жамсран и М. Санждорж. Особое значе-

ние имеют труды Б. Лхамсурэна «Внешнеполитическая ситуация и государ-

ственная независимость Монголии» (Улан-Батор, 1995), Л. Жамсрана «Восста-

новление государственной независимости Монголии» (Улан-Батор, 1997)  

и Б. Ширендыба «О возвращении независимости Монгольского государства» 

(Улан-Батор, 1996). 

В 1990-е гг. Ж. Болдбаатар и Д. Лундээжанцан, завершив свое исследование в 

области государственно-правовых отношений, издали труд под названием «Ис-

торические традиции монгольского государства и права» (Улан-Батор, 1997).  

В 1996 г. М. Ринчин издал труд по экономической истории под названием «Ис-

тория финансовой службы Монголии». Позже появились новые издания по 

экономической истории, такие как «Монгольское прошлое и настоящее»  

Т. Намжима (Улан-Батор, 1996), «Краткий обзор истории города Улан-Батор»  

С. Идшиннорова (Улан-Батор, 1994), «Социальный образ сельской молодежи»  

Х. Гундсамбуу (Улан-Батор, 1996).  

Исследование биографии выдающихся общественно-политических деятелей 

XX в. явилось шагом вперед, были изучены биографии более 100 человек, в том 

числе политических деятелей, таких как Х. Чойбалсан, Д. Бодоо, П. Гэндэн,  

А. Амар, С. Данзан, Ц. Жигжиджав и Н. Жадамба. Историки Л. Бат-Очир,  

Ж. Болдбаатар, С. Ичинноров, З. Лонжид, Г. Дуйнхоржав, Т. Тумурхулэг,  

А. Очир, Н. Жамбалсурэн, Г. Дашням и другие внесли большой вклад в это 

направление исторических исследований. Большинство этих работ отличается 

совершенно новым взглядом, лишенным довления идеологической цензуры.  

Вопросам развития внешнеполитических отношений Монголии с великими 

державами, создания вооруженных сил посвящены новые труды Д. Гомбосурэна 

[2], Ч. Дашдаваа [3], Ц. Батбаяра [1], Р. Болда, Ж. Бора, Д. Баярхуу, Н. Хишигта, 

Г. Мягмарсамбуу, О. Батсайхана, С. Гангааняма, Ж. Урангуа, Л. Бэгзжава и 

других. В этих исследованиях с новых методологических позиций рассматрива-

ются государственная независимость Монголии, Кяхтинский договор 1915 г., 

советско-китайский договор 1924 г., роль Коминтерна, история отношений с 

США, Японией и Китаем в ХХ в., а также история создания монгольских воору-

женных сил.  

С 1991 г. регулярно проводятся монгольско-российско-японские 

трехсторонние научные конференции, посвященные репрессиям 1930-х гг., войне 
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на Халхин-Голе 1939 г., по результатам которых издаются сборники статей. 

Кроме того, по данной теме изданы монографии Д. Гомбосурэна, С. Ганболда, 

Б. Даваасурэна, Р. Болда, Ц. Батбаяра, Д. Улзийбаатара и Г. Дуйнхоржава. 

Вопросам развития культурной сферы в ХХ в. посвящена коллективная моно-

графия «История современной монгольской литературы» (Улан-Батор, 1995), а 

также исследования Б. Сумьяа, С. Дашдондога, Д. Цолмона, Ж. Энэбиша, 

Н. Жанцаннорова, Ч. Сонгино, затрагивающие особенности монгольской кочевой 

культуры, театра, кинематографии, музыкальных традиций и новаций.  

Фундаментальным научным трудом по современной монгольской 

историографии, созданным на основе изучения большого массива исторических 

работ с 1990 по 2010 г., являются «Исторические исследования и историография 

по истории Монголии в ХХ веке» под руководством академика Ж. Болдбаатара 

[8].  

Следует также отметить, что вопросы истории Монголии ХХ в. стали привле-

кать повышенное внимание со стороны политиков, издателей, публицистов, что 

обусловило появление большого количества книг и статей. К числу знаковых 

трудов можно отнести монографию политика и биолога по специальности  

Б. Баабара «Монголия в ХХ веке: кочевья и стоянки, потери и достижения» 

(Улан-Батор, 1996). 

Следует сказать, что подобные работы страдают от попытки переписать исто-

рию с иных позиций, копируя и применяя западные теоретические подходы без 

учета существующих реалий, детального анализа исторических источников. 

В итоге получаются свободная интерпретация и конструирование выводов со-

гласно своим политическим взглядам и убеждениям.  

О концепции пятого тома пятитомной «Истории Монголии» (Улан-

Батор, 2003) 

В соответствии с указом президента Н. Багабанди была начата работа в 

1999 г. по написанию пятитомной «Истории Монголии» и в 2003 г. был издан 

пятый том.  

Изначально работу над изданием пятого тома вели академик Б. Ширендыб, 

доктор М. Санждорж и доктор Ж. Болдбаатар. К сожалению, академик Ширен-

дыб и доктор Санждорж в период работы над этим томом безвременно ушли из 

жизни, поэтому доктором Ж. Болдбаатар завершил работу над пятым томом.  

Работу эту вели признанные классики исторической науки — Б. Ширендыб, 

М. Санждорж, Л. Жамсран, Б. Лхамсурэн и З. Лонжид, а также представители 

следующего поколения — Ж. Болдбаатар, С. Идшинноров, Ч. Дашдаваа,  

Ж. Болд, З. Баасанжав, Г. Чулуунбаатар, Н. Хишигт, О. Батсайхан и С. Отгон-

жаргал [5].  

Пятый том состоит из 8 глав, охватывает историю Монголии ХХ в. с 1900 по 

2000 г. Это 501-страничное фундаментальное академическое издание, включаю-

щее введение, обзор источников, литературу, хронологию и карту. 

Периодизация истории ХХ в., представленная в этом томе:  

– 1900–1913 гг. — начало монгольского возрождения; 

– 1913–1920 гг. — новая эра Монголии; 

– 1921–1924 гг. — период национально-демократической революции; 

– 1925–1953 гг. — период достижения целей национально-демократической 

революции. 
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– 1953–1980-е гг. — социалистический период, который включает в себя этап 

осуществления социалистических преобразований 1953–1965 гг., а также этап, на 

котором планировалось завершить построение социализма 1965–1980-е гг.  

– 1990–2000 гг. — период определения новых путей развития. 

Революция 1911 г. воспринимается как национальная революция в соответ-

ствии со взглядами и концепцией историка Л. Жамсрана, которую он изложил в 

книге «Начало возрождения Монголии» (Улан-Батор, 1997) как период восста-

новления политической независимости, создания нового государства и борьбы за 

национальное единение.  

Революция 1921 г. получила название «национально-демократическая рево-

люция» и была отражена в литературе в основном путем переработки идей и 

концепций издания 1969 г. — «История Монгольской народной революции» ака-

демика Б. Ширендыба. В отличие от сочинения М. Санждоржа (Улан-Батор, 

1995) революция 1921 г. в пятом томе «Истории Монголии» описывается не как 

«народная революция», а как «национально-демократическая революция». 

По мнению авторов пятого тома, в 1930-е гг. были утрачены демократические 

принципы, политические репрессии достигли своего пика, вся государственная 

власть сосредоточилась в руках одного человека, установился тоталитарный ре-

жим. 

С середины 1950-х по 1965 г. в политической сфере Монгольской Народной 

Республики случалось много конфликтов. Авторы пятого тома считают, что была 

проведена чистка так называемых «антипартийных группировок» неоднократно, 

а в руках Ю. Цэдэнбала и его ближайшего окружения была сосредоточена пар-

тийная и государственная власть, которая от тоталитаризма перешла к политиче-

скому авторитаризму.  

Период строительства социализма в Монгольской Народной Республике с 

1953 по 1980-е гг. делится на два периода: период социалистических преобразо-

ваний 1953–1965 гг. и период строительства материально-технической базы со-

циализма 1965–1980-х гг. Авторы приходят к выводу, что к концу 1980-х гг. эко-

номическое развитие страны стало несбалансированным, темпы развития замед-

лились. Экономика попала в чрезмерную зависимость от советской помощи, рез-

ко возрос внешний долг страны, задача создания материально-технической базы 

социализма вошла в тупиковую ситуацию. В главе VII обобщаются вопросы 

культурного развития в 1921–1990 гг. и говорится, что новая культура сформи-

ровалась в Монголии в 1921–1960 гг., а социалистическая культура развивалась в 

1960–1980-е гг. и достигла определенных результатов. 

 В заключительной восьмой главе события 1990 г. трактуются не как «нацио-

нально-демократическая революция», как было в издании «Монголия в ХХ веке» 

1995 г., а как «демократическая реформа 1990-х гг.». В 1990-е гг. Монголия пе-

режила процесс демократизации общества, была создана новая политическая си-

стема и установлены современные демократические отношения. Также считает-

ся, что произошел переход к рыночной экономике, изменилась ментальность 

народа, сформировались новые цивилизационные устои. Сделан вывод о том, что 

внешняя политика Монголии претерпела кардинальные изменения, Монголия 

заняла свое достойное место в международном сообществе и стала самостоя-

тельным субъектом муждународного права, активно участвующим в глобальной 

и региональной системе отношений.  
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О книге «История Монголии: 1911–2017 гг.» О. Батсайхана и З. Лонжида 

(Улан-Батор, 2018).  

Монгольские ученые О. Батсайхан, З. Лонжид и другие написали «Историю 

Монголии: 1911–2017 гг.» и опубликовали ее в 2018 г. при поддержке немецкого 

фонда Конрада — Аденауара в Улан-Баторе. Работа состоит из 4 разделов, по 4-5 

глав в каждом разделе, общий объем — 672 страницы, включая введение и лите-

ратуру [6].  

Авторы, как указано в «Предисловии», постарались написать историю Мон-

голии периода с 1911 по 2018 г. объективно, без каких-либо идеологических ра-

мок, в соответствии с реальными историческими событиями, разрушить сло-

жившиеся стереотипы и искусственные образы, не соответствующие действи-

тельности. Данное издание имеет целью ознакомление общественности с ценно-

стями демократии, содействие трансформации монгольского общественного со-

знания и обеспечение того, чтобы монгольское общество имело свою собствен-

ную идеологию и было свободно от внешнего влияния.  

История Монголии XX в., по мнению авторов, делится на три периода: 1911–

1919 гг. — период правления Богдо гэгэна; 1921–1924 гг. — период 

ограниченной монархии, с 1924 по 1990 г. — период Монгольской Народной 

Республики, который в свою очередь, делится на три периода: первый период –

1924–1959 гг., второй период — 1959–1990 гг. и третий период с 1990 г. по 

настоящее время как период демократической Монголии. Кроме того, отдельная 

глава посвящена политическим репрессиям в Монгольской Народной Республи-

ке и получила название «Геноцид в Монгольской Народной Республике 1921–

1990 гг.». 

Интересная особенность этого труда заключается в том, что современная ис-

тория Монголии рассматривается с 1911 г., и эти события характеризуются как 

«национальная революция за независимость». Одновременно с этим идет умале-

ние роли революции 1921 г., которую называют «события 1921 г.», а не «рево-

люция 1921 г.». Авторы считают события 1921 г. «революционным экспортом» и 

первым экспериментом большевиков в Монголии. Основное отличие от пяти-

томника 2003 г. состоит в том, что период 1921–1924 гг. определяется не как 

«период национально-демократической революции и осуществление целей рево-

люции», а как период «ограниченной монархии Монголии».  

Раздел 4 «Демократическая Монголия» подробно описывает крах коммунизма 

в Монголии с 1990 г., победу демократической революции 1990 г., принятие но-

вой конституции, формирование многопартийной системы и появление новых 

политических партий. События 1990 г. были охарактеризованы как «историче-

ские процессы, внесшие значительный вклад в историю Монголии, заложившие 

основу нового общества, уважающего национальную свободу, демократию и 

права человека». Была дана весьма высокая оценка этих событий: ««Демократи-

ческая революция открыла возможности для всех, независимо от возраста, пола 

или идеологии».  

Главная цель научного труда О. Батсайхана и З. Лонжида «История Монголии 

1911–2017 гг.» — показать, что монгольская история, исторические ценности и 

представления, освещенные в рамках социалистической идеологии, до сих пор 

актуальны и авторы пытаются их переписать. Однако история Монголии ХХ в. 

рассматривается с точки зрения современных «демократических ценностей», 
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хронология слишком упрощена, а история Монгольской Народной Республики в 

1924–1990 гг. описывается как «период советской власти и интеграции Монго-

лии и СССР». Следует отметить, что редактору не удалось достичь своей глав-

ной цели — «стараться не подходить к историческим событиям и биографиям 

исторических деятелей субъективно». Кроме того, широко используются архив-

ные документы, но весьма непоследовательно и хаотично, отсутствует литерату-

ра, оформленная в соответствии со стандартами научного исследования, некото-

рые главы лишены исследовательского характера, а написаны в стиле газетных 

публикаций. Например, вызывает большое сожаление, что труды монгольских 

историков, написанные в период с 1990 по 2017 г., были отобраны исходя из 

субъективных предпочтений, многие их работы были проигнорированы или 

недооценены. Например, известный ученый Ч. Дашдаваа сделал совершенно но-

вый анализ монгольской политической истории первой половины ХХ в. под 

названием «Красная история: Коминтерн и Монголия» (Улан-Батор, 2003) и 

«Политический переворот в Монголии» (Улан-Батор, 2008), и эти работы не 

включены в литературу.  

О новой концепции истории Монголии ХХ в. в 5-ти томах Института ис-

тории и этнологии Монгольской академии наук.   

Отдел новейшей истории Института истории и этнологии АН Монголии после 

издания 5 томов «Истории Монголии» в рамках проекта научно-технического 

фонда издал труды: «Общественно-политическая история Монголии ХХ века» 

(2006–2008), «Социально-политическая и экономическая история Монголии  

ХХ века» (2009–2011), «Монголия и внешний мир (ключевые вопросы монголь-

ской средневековой и новой истории Монголии XIII–XX вв.)» (2012–2014), «Во-

просы истории Монголии ХХ века» (2015–2017), завершили фундаментальный 

исследовательский проект по теме «Социально-экономические достижения, опыт 

и уроки Монгольской Народной Республики» (с 1954 г. по конец 1980-х гг.) 

(2019–2021). Также было создано порядка десяти коллективных тематических 

работ. Эти работы были частью большого проекта, направленного на переосмыс-

ление истории Монголии ХХ в., которые должны были быть изданы в одном или 

нескольких томах. Основные выводы исследований Института истории и 

этнологии:  

1) национальные революции Монголии 1911 г. и 1921 г. провозгласили ее не-

зависимость, страна стала суверенной, признанной мировым сообществом;  

2) Монголия в ХХ веке стала страной всеобщей грамотности, подготовила 

национальную интеллигенцию, были созданы система здравоохранения, образо-

вания, науки, высокого уровня развития достигли культура и искусство;  

3) была создана промышленная база, страна превратилась из животноводче-

ской в аграрно-индустриальную страну.  

На основе результатов вышеуказанного исследования уже запланировано 

написание пятитомной «Истории Монголии ХХ–ХХI вв.» В 2022–2023 гг. будет 

завершена работа по изданию «Истории Монголии (XX — начало XXI в.)» в пя-

ти томах.  

В первом томе этого периода «Монголия в начале ХХ века (1900– 

1920-е гг.)» описывается политическое и социально-экономическое положение 

Монголии в начале ХХ в., характер «новой колониальной политики», проводи-

мой маньчжурской династией Цин в Монголии, восстания и движения, объеди-
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нившие их в национальную революцию 1911 г. В результате этой революции 

монголы восстановили свою независимость и установили суверенную монархию, 

сочетавшую религиозную и светскую власть.  

Во втором томе «Победа Монгольской национально-демократической ре-

волюции, дальнейшее развитие и противоречия (1921–1940)» описываются 

события периода теократической монархии, политические и социально-

экономические преобразования 1921–1924 гг., происходившие после свершения 

революции, процесс освобождения аратов от феодальной зависимости и переход 

к республике, процесс пересмотра Коминтерном и Советским Союзом национал-

демократической линии МНРП, критика национал-демократов как «правого 

крыла», что в итоге вылилось в «государственный переворот» на VII съезде 

МНРП, за которым последовала попытка установить социализм советского об-

разца. Кроме того, даются характеристики причины левых отклонений, характер 

новой экономической политики, ужасающие политические репрессии и их по-

следствия, геополитические причины войны на реке Халхин-гол — все эти про-

цессы требуют нового детального анализа для раскрытия всех объективных сто-

рон. 

Третий том «Монгольская Народная Республика во время и после Второй 

мировой войны 1940–1954 гг.» отражает период развития социально-

экономической и культурной сферы МНР в условиях начала Второй мировой 

войны. С начала Великой Отечественной войны в СССР Монголия твердо встала 

на сторону Советского Союза и всеми силами помогала в этой освободительной 

войне. Изменения в экономической и культурной сферах, происходившие в дан-

ный период, помощь Советского Союза, сложности и вызовы военного време-

ни — все эти события будут описаны в указанном томе.  

В томе IV «Переход Монгольской Народной Республики на путь социали-

стического развития» (1954–1980 гг.) описаны предпосылки и концептуальные 

основы перехода страны к социализму, процесс развития Монгольской Народной 

Республики из животноводческой в аграрно-индустриальную страну, модерниза-

ция промышленности и инфраструктуры, а также результаты культурных изме-

нений. Также рассматривается роль МНРП в политической системе и концепту-

альные основы Конституции Монгольской Народной Республики (1960 г.). Кро-

ме того, описываются внешнеполитические связи Монголии, расширение со-

трудничества с Советским Союзом и социалистическими странами, а также по-

лучение статуса полноправного члена ООН.  

В томе V «Монголия в эпоху перестройки и обновления» (с середины  

1980-х по настоящее время) рассматривается кризис в Советском Союзе и со-

циалистических странах, попытки реформирования социализма, выдвижение 

М. С. Горбачевым новых идей — перестройки, гласности, нового мышления и их 

влияние на МНР. Кроме того, анализируются демократическое движение в нача-

ле 1990-х гг., его итоги, изменение политической системы и развитие демокра-

тии, реформа государственного сектора, социально-интеллектуальные измене-

ния, переход к рыночным отношениям и характер многоопорной открытой 

внешней политики Монголии. В данном томе также обобщаются проблемы, 

ошибки и вызовы, с которыми Монголия столкнулась при принятии новых ре-

шений на пути своего развития. 
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Краткие выводы 
Исторические исследования истории Монголии ХХ в., поиск современных ис-

торических концепций и написания исторических трудов на новом уровне стал-

киваются с некоторыми проблемами.  

1. В настоящее время существует относительный консенсус по поводу выде-

ления основных этапов монгольской истории в ХХ в., однако следует признать, 

что некоторые теоретические вопросы все же остаются нерешенными. Например, 

преобладает представление о событиях 1921 г. как «национально-

демократической революции», но некоторые историки склонны рассматривать 

эти события как «продолжение национальной революции 1911 г.» или, наоборот, 

как «экспорт большевистской революции».  

2. История Монгольской Народной Республики, особенно в области полити-

ческих отношений, рассматривается современной политической наукой как пе-

риоды тоталитаризма 1930-х гг. и политического авторитарного режима  

1960–1970-х гг. Период правления Ю. Цэдэнбала одни политологи рассматрива-

ют с объективных оценок его деятельности — выделяют как положительные, так 

и отрицательные моменты. Есть другой подход, который направлен на исключи-

тельно позитивное описание его деятельности, все достижения социалистиче-

ской эпохи связывают с его именем. Необходимо углубленное изучение истории 

политических отношений ХХ в., внедрение новых методологий и достижений 

политологии в государственно-правовые, политологические и биографические 

исследования. 

3. За последние 30 лет изучение истории ХХ в. приобрело широкий размах, 

изданы десятки монографий, сборников и в целом мы можем наблюдать значи-

тельные успехи в развитии исторической науки, однако стоит отметить, что в 

некоторых областях необходимы более глубокие исследования. Необходимы от-

дельные исследования в области сельского хозяйства, экономики, финансовой и 

торговой сфер по каждому отдельному периоду ХХ в. Также необходимо выве-

сти на новый уровень историю изучения монастырей, буддизма и монашества 

ХХ в., особое значение имеет история взаимоотношений монгольского государ-

ства и религии. 
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Abstract. Fundamental works on the history of Mongolia in 1954 (one-volume), in 1966–

1968 (three-volume) and in 2003 (five-volume) included a separate volume or chapters de-

voted to certain periods of the Mongolian history of the 20th century. For example, the third 

volume of the three-volume History of the Mongolian People's Republic (Ulaanbaatar, 

1968) and the fifth volume of the five-volume History of Mongolia (Ulaanbaatar, 2003) are 

devoted exclusively to the history of the 20th century. Almost 20 years have passed since 

the publication of the five-volume “History of Mongolia” in 2003, during this time the 

methods and directions of historical research have changed, a large number of foreign and 

domestic archival documents, many thematic and joint works on the history of Mongolia in 

20th century have been published. The article provides an overview of the works on the his-

tory of Mongolia in the 20th century written after 1990 from the new relevant perspective. 

In addition, we present our own views reflecting current trends in the search for conceptual 

approaches to the interpretation of the history of Mongolia in the 20th century. 
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