
232

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

INTERNATIONAL COOPERATION

© Ю. В. Кузьмин, А. П. Суходолов,
    А. Ф. Манжигеев,  2015

Ю. В. КУЗЬМИН
Байкальский государственный университет  

экономики и права,
г. Иркутск, Российская Федерация

А. П. СУХОДОЛОВ 
 Байкальский государственный университет  

экономики и права,
г. Иркутск, Российская Федерация 

А. Ф. МАНЖИГЕЕВ
Байкальский государственный университет  

экономики и права,
г. Иркутск, Российская Федерация 

ИРКУТСКАЯ ШКОЛА МОНГОЛОВЕДЕНИЯ  
И СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

БАЙКАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Аннотация. Иркутск расположен на перекрестке торговых и транспортных путей, является связу-
ющим звеном между восточными странами и официально признан одним из российских центров 
изучения Монголии. За двести лет развития монголоведения были подготовлены фундаментальные 
труды по истории и экономике Монголии; сформировалась иркутская школа монголоведения, в ко-
торой проводятся исследования разных отраслей науки: филологии, истории, этнологии, экономики, 
геополитики, археологии, ономастики. В статье представлена краткая история развития монголоведе-
ния, характеристика современных историко-экономических исследований Монголии, проводимых в 
Байкальском государственном университете экономики и права. Дается краткий обзор совместного 
российско-монгольского проекта по истории дипломатического и экономического сотрудничества 
России и Монголии в первой половине ХХ в. Показаны основные направления научного изучения рос-
сийско-монгольских отношений в сложный период их развития.
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Abstract. Irkutsk is located at the crossroads of trade and transport routes and considered to be as a link 
between eastern countries. It is also officially recognized as one of the Russian Centers for Mongolian Stud-
ies. A big amount of fundamental works on Mongolian history and economy were prepared over the two 
hundred years history of Mongolian studies development. Moreover, during this time the Irkutsk School 
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Иркутск является одним из крупнейших эко-
номических и культурных центров Восточной 
Сибири. Благоприятное расположение города на 
перекрестке основных торговых и транспортных 
путей способствовало его превращению в свя-
зующее звено между восточными странами — 
Китаем, Монголией, Японией. В свое время в 
Иркутске находились дипломатическая канцеля-
рия иркутского генерал-губернатора, таможня, 
штаб военного округа. Среди других провинци-
альных городов России и Сибири Иркутск всегда 
выделялся своими школами, библиотеками, теа-
трами, научными центрами, а жители города — 
уровнем образованности.

Постепенно в городе складывались традиции 
изучения восточных стран. Уже в 1725 г. здесь 
появилась первая русско-монгольская школа, 
готовившая переводчиков с монгольского и 
маньчжурского языков. Позднее были созданы 
специальные школы японского и китайского язы-
ков, что положило начало сбору книг и рукопи-
сей на этих языках, благодаря чему библиотеки 
нашего города владеют редкими изданиями, а 
Краеведческий и Художественный музеи обла-
дают уникальными восточными коллекциями. 
Все российские и западные научные экспедиции 
проходили через Иркутск и Кяхту, именно здесь 
составлялись первые отчеты известных путе-
шественников, активно работало Восточно-Си-
бирское отделение Русского географического 
общества. В Иркутске постоянно жили студенты 
и учащиеся из Монголии, которые создавали 
языковую среду и культурный фон. 

Рост русско-китайской торговли через Нер-
чинск, а затем через Кяхту, которая включала 
в торговый оборот большую часть сибирской 
пушнины, а также проведение Московского 
тракта превратили Иркутск в крупный торговый 
и транспортный пункт. С 1768 г. в Иркутске 
дважды в год проходила ярмарка, на которой 
главными товарами были сибирская пушнина, 
китайский чай и текстиль. Нередко Иркутск был 

местом, где велись переговоры с китайскими и 
монгольскими послами. 

Иркутск, наряду с Москвой, Санкт-Петер-
бургом, Улан-Удэ, Кызылом и Элистой, офици-
ально признан в мировой науке одним из россий-
ских центров по изучению истории, экономики 
и культуры монгольских народов. Иркутские 
монголоведы участвуют в совместных иссле-
дованиях, приглашаются на международные 
конгрессы и конференции. Иркутская школа 
монголоведения имеет своих ярких представи-
телей в различных направлениях: археологии, 
этнографии, монгольском языке и литературе, 
ономастике, историографии, политической 
истории и современной экономике Монголии. 
Регулярно в Иркутске проводятся региональные 
и международные конференции, публикуют-
ся периодические издания: «Востоковедные 
чтения БГУЭП»; «Вестник МЦАИ»; «Иркутское 
монголоведение»; «Иркутское монголоведы за 
круглым столом»; «Россия и мир. Проблемы 
мировой экономики»; «Россия и Восток» [5].

Традиции монголоведных исследований в ир-
кутских вузах в ХХ в. продолжили известные мон-
головеды Д. П. Першин [6], Н. Н. Козьмин [4], 
Г. Ц. Цыбиков [13; 14], Н. П. Шастина [16; 17], 
Е. М. Даревская [2; 3], Н. О. Шаракшинова [15], 
В. В. Свинин [10].

Проблемы экономики Монголии, ее отрас-
левой структуры, финансовой системы, россий-
ско-монгольского экономического и торгового 
сотрудничества являются предметом научных 
исследований преподавателей, профессоров, 
аспирантов и докторантов Байкальского уни-
верситета. Значительный вклад в изучение мон-
гольской культуры внесли И. А. Сороковиков, 
К. Л. Малакшанов, А. А. Рубанов, З. Т. Тагаров, 
Ж. З. Тагаров, Г. Г. Дуринов, А. Ф. Латышев, 
Б. С. Санжиев, В. И. Самаруха, Т. А. Беркович, 
М. А. Винокуров, А. П. Суходолов [11; 12]. 

Университет успешно окончили такие круп-
ные политические деятели Монголии, как Ю. Це-
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денбал, Д. Содном, Д. Моломжамц; доктора 
экономических наук С. Нямзагад, А. Даваа-
сурэн, Б. Болдбаатар и др. Защищены десятки 
кандидатских и магистерских диссертаций, мно-
гие ключевые должности в правительстве страны 
занимали и занимают выпускники Байкальского 
университета. 

В октябре 2008 г. в вузе создан Центр изуче-
ния Монголии, который занимается подготовкой 
монголоведных кадров, обучением монгольских 
специалистов, а также осуществляет консульта-
тивную деятельность.

Байкальский университет совместно с Ака-
демией наук Монголии (Институтом истории, 
Институтом международных исследований, 
Институтом национального развития) в 2013 г. 
начал международный научно-исследователь-
ский проект «Российско-монгольские отношения 
в первой четверти ХХ века» (далее — Проект).

Ранее, в октябре 2011 г. в Улан-Баторе по 
итогам переговоров между Байкальским универ-
ситетом и Академией наук Монголии был подпи-
сан Меморандум по вопросам сотрудничества в 
области образования и подготовки кадров. В це-
лях реализации данного соглашения был создан 
творческий коллектив из российских и монголь-
ских исследователей, перед которым стояла 
задача обобщить результаты работы по истории 
российско-монгольских отношений в ХХ в.

В Проекте Байкальский университет выступил 
инициатором и модератором. Руководили Про-
ектом — доктор экономических наук, профес-
сор, ректор М. А. Винокуров и доктор эконо-
мических наук, профессор, первый проректор 
А. П. Суходолов. Также к участию в Проекте 
были привлечены ведущие востоковеды России, 
научные сотрудники Института Востоковедения 
РАН (доктора наук М. И. Гольман, В. В. Грайво-
ронский, Е. В. Бойкова); Института Дальнего Вос-
тока (кандидат исторических наук А. А. Сизова); 
Института монголоведения, буддологии и тибе-
тологии СО РАН (профессор Ц. П. Ванчикова), 
Российского государственного гуманитарного 
университета (профессор Л. Г. Скородумова); 
Сибирского федерального университета (про-
фессор В. Г. Дацышен); Бурятского государ-
ственного университета (профессор В. Д. Дуга-
ров, доценты О. Н. Полянская и А. В. Михалев); 
Алтайского государственного университета 
(профессор А. В. Старцев). Кроме того, в ра-
боте над Проектом приняли участие Иркутский 
Краеведческий музей (ведущий научный сотруд-
ник, кандидат исторических наук А. И. Шинкова) 
и Государственный архив Иркутской области (на-

чальник отдела информации, публикации и науч-
ного использования документов Е. В. Ильина).

Руководство Проектом с монгольской сто-
роны осуществляли: президент Академии наук 
Монголии, академик Б. Энхтувшин; вице-прези-
дент Академии, академик Т. Дорж; директор 
Института истории, доктор С. Чулуун; дирек-
тор Института международных исследований 
Д. Шурхуу; заместитель директора Института 
национального развития, профессор Б. Болдба-
тор; ведущие ученые Монголии, а также авторы 
крупных научных трудов, имеющие мировое 
признание в монголоведении. Для работы над 
Проектом были привлечены ведущие специали-
сты Монгольского государственного универси-
тета (профессора Ж. Урангуа, М. Зулькафиль, 
З. Лонжид); Института истории АН Монголии 
(С. Чулуун, Н. Хишигт); Института международ-
ных исследований (Д. Шурхуу, К. Дэмбэрэл, 
А. Даваасурэн); Института национального разви-
тия (Б. Болдбаатар).

Целью Проекта является создание фунда-
ментальной работы по истории российско-мон-
гольских отношений 1900–1921 гг. и сборника 
оригинальных архивных документов по данному 
периоду.

В апреле 2013 г. в Байкальском университете 
был подготовлен и издан сборник научных тру-
дов российских ученых «Актуальные вопросы 
истории российско-монгольских отношений пер-
вой четверти ХХ века», в котором опубликованы 
статьи ведущих сибирских монголоведов по ос-
новным проблемам сотрудничества [1]. Также 
в сборнике приводятся архивные материалы по 
истории русско-монгольских отношений Ир-
кутского государственного архива и опись карт 
Иркутского Краеведческого музея. 

В мае и июне 2013 г. в Улан-Баторе и Иркут-
ске соответственно, проведены российско-мон-
гольские рабочие совещания руководителей и 
участников Проекта по основным вопросам и 
структуре работы. Российские участники полу-
чили консультации ведущих историков Монголии 
и новейшую литературу. Монгольские специа-
листы работали в Байкальском университете и 
иркутских архивах по вопросам российско-мон-
гольских связей на рубеже веков. 

В октябре 2013 г. в Улан-Баторе проведена 
международная научная конференция «Россия 
и Монголия на рубеже ХIХ–ХХ века» в рамках 
дней Иркутской области в Монголии [9]. Конфе-
ренция позволила выявить дискуссионные вопро-
сы по изучаемой теме, уточнить структуру пла-
нируемой к изданию коллективной монографии.
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Реализация данного Проекта является при-
знанием международного научного авторитета 
университета в области монголоведных иссле-
дований и многолетней подготовки монгольских 
специалистов в вузе.

Российско-монгольские отношения в 
1900–1921 гг. — сложный период становления и 
формирования системы современных междуна-
родных отношений в регионе Северо-Восточной 
Азии, в треугольнике Россия — Монголия — Ки-
тай. Этот период отмечен важными диплома-
тическими вехами: русско-монгольским согла-
шением 1912 г.; русско-китайской декларацией 
1913 г.; Кяхтинским соглашением 1915 г.; рос-
сийско-монгольским договором 1921 г. Объек-
тивные и взвешенные оценки дипломатической 
истории России и Монголии имеют большое зна-
чение для развития современных двусторонних 
отношений.

Российские ученые-монголоведы (Е. М. Да-
ревская, В. В. Грайворонский, Ц. П. Ванчико-
ва, А. С. Железняков, Л. Г. Скородумова, 
М. И. Гольман, Н. Е. Единархова, А. В. Старцев, 
В. Г. Дацышен, Ю. В. Кузьмин, Е. И. Лиштован-
ный, В. Д. Дугаров и др.) за последние 30 лет 
провели большую исследовательскую работу 
по изучению отдельных направлений россий-
ско-монгольских отношений. Иркутская школа 
монголоведения имеет глубокие традиции изу-
чения именно этого периода русско-монгольских 
отношений. Назрела объективная потребность 
в коллективной обобщающей работе по дан-
ной теме и введение ее результатов в научный 
оборот на русском, монгольском и английском 
языках.

Подготовка к печати сборника статей рос-
сийских и монгольских исследователей «Россия и 
Монголия на рубеже ХIХ–ХХ веков: экономика, 
дипломатия, культура» является вторым этапом 
реализации Проекта. Данная публикация — ре-
зультат напряженного труда большого коллек-
тива ведущих российских и монгольских ученых 
по истории русско-монгольских отношений.

Различие оценок в российской, монгольской 
и западной историографии требуют от россий-
ской науки четко обозначить свою позицию и 
аргументированно ее отстаивать. Российские 
архивы, в том числе Государственный архив 
Иркутской области, обладают уникальными ма-
териалами по истории российско-монгольских 
отношений, представляющих несомненную цен-
ность для мирового востоковедения.

Перемещение центра мировой экономики в 
Восточную Азию, в Китай приводит к перефор-

матированию современных международных 
связей в регионе. В этих условиях история фор-
мирования национальной государственности и 
границ в ХХ в. приобретает не только историче-
ское, но и геополитическое значение.

Вектор восточной политики России приоб-
ретает в настоящее время особое значение. 
Перемещение центра мировой экономики и 
международного бизнеса в Восточную Азию — 
это объективный и закономерный современный 
геополитический и экономический процесс. 
В условиях экономических санкций стран Запада 
и США экономическое сотрудничество со стра-
нами Востока, особенно со странами Восточной 
Азии приобретает особую важность и ценность 
для России. Замещение устаревших технологий 
и имеющегося оборудования, современными 
наукоемкими технологиями и передовой техни-
кой из Китая, Индии, Южной Кореи, Сингапура, 
Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии 
имеет важное и принципиальное значение для 
стабильного экономического и политического 
развития современной России.

Современная Монголия — это традицион-
ный, надежный политический и экономический 
партнер Российской Федерации. Визит прези-
дента России В. В. Путина в Монголию в начале 
сентября 2014 г. и подписание ряда экономиче-
ских соглашений на длительный период опреде-
лили дальнейшее стратегическое партнерство. 

Научно-техническое и гуманитарное со-
трудничество России и Монголии имеет особую 
значимость для восстановления и дальнейшего 
развития отношений двух соседних государств, 
имеющих традиционные глубокие научные кор-
ни и значительный исторический опыт.

Экономическое и гуманитарное сотрудни-
чество Иркутской области с Монголией носит 
стабильный характер — уверенно развивается и 
имеет благоприятную перспективу.

У Байкальского университета большой опыт 
подготовки высококвалифицированных кадров 
для Монголии, а также опыт в области научного 
сотрудничества, проведения совместных научных 
исследований и международных конференций.

В мае 2014 г. в Иркутске в вузе была успешно 
проведена III международная научная конфе-
ренция «Россия и Монголия на рубеже веков» 
и опубликован третий том научного исследо-
вания «Россия и Монголия в начале ХХ века: 
дипломатия, экономика, наука» (в двух частях) 
[7; 8]. В докладах участников конференции были 
представлены новые подходы в оценке исто-
рического взаимодействия России и Монголии 
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и определены перспективы экономического 
и гуманитарного сотрудничества. В междуна-
родной конференции приняли участие ведущие 
монголоведы Москвы, Санкт-Петербурга, Крас-
ноярска, Барнаула, Улан-Удэ, Иркутска, а также 
известные современные политические деятели и 
экономисты России и Монголии.

В начале сентября 2014 г. состоялась между-
народная конференция с участием европейских 
партнеров университета. В докладах российских 
и французских исследователей была отмечена 
тенденция усиления влияния капитала и промыш-
ленной продукции Китая на европейском рынке. 
Российские и французские ученые-экономисты 
высказались за дальнейшее научное и экономи-
ческое сотрудничество России и европейских 
стран, а также более тесное сотрудничество в 
области науки и образования, несмотря на вве-
дение санкций.

Для научного сообщества России и Монголии 
подготовлен к печати четвертый том совместно-
го российско-монгольского Проекта «Россия и 
Монголия в первой четверти ХХ века», который 
включает научные статьи ведущих монголоведов 
обеих стран, оригинальные документальные 
материалы российско-монгольских отношений 
начала ХХ в. из московских, иркутских и мон-
гольских архивных фондов.

В апреле 2015 г. Байкальский университет 
получил грант Российского гуманитарного 
научного фонда «Концептуальные вопросы 
российско-монгольских отношений в первой 
половине ХХ века: история, политика, экономи-
ка». Научный руководитель проекта — ректор 
университета, доктор экономических наук, про-
фессор Александр Петрович Суходолов. Пред-
стоит напряженная исследовательская работа 
по методологии, историографии и источникове-
дению российско-монгольских отношений 1900–

1945 гг. Современной трактовке будут подвер-
гнуты ключевые проблемы дипломатических и 
экономических отношений России и Монголии 
в сложный период их развития. Предполагае-
мый научный результат проекта — трехтомник 
«Россия и Монголия в первой половине ХХ века: 
дипломатия, экономика, наука», с публикацией 
в сборнике оригинальных исторических доку-
ментов данного периода и переводом издания 
на монгольский и английский языки. В настоящее 
время проводится кропотливая работа по выяв-
лению, атрибуции исторических источников — 
документов, карт, фотоматериалов, которые 
позволят по-новому представить сложную 
историю отношений в треугольнике Россия — 
Монголия — Китай, показать объективную кар-
тину взаимодействия России и Монголии, а также 
избежать искажения и фальсификации фактов, и 
сформировать взвешенную оценку отношений 
соседних народов и культур.

Создание современной концепции истории 
российско-монгольских дипломатических и эко-
номических отношений середины ХIХ–ХХ вв. — 
потребность современной историографии 
Монголии. Она позволит оценить результаты со-
трудничества двух стран и определить перспек-
тивы политического и экономического развития 
России и Монголии на современном этапе.

Сегодня в Байкальском университете об-
учаются сотни монгольских студентов, маги-
странтов, аспирантов и докторантов; защища-
ются магистерские, кандидатские и докторские 
диссертации; проводятся совместные научные 
исследования и международные конферен-
ции — это значит, что продолжается подготовка 
научных кадров для Монголии, то есть продол-
жается дело, начатое предыдущими поколения-
ми иркутян, влюбленных в Монголию, ее язык, 
историю и культуру.
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