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ПРЕДИСЛОВИЕ 
НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 

Иркутск является одним из 
крупнейших экономических и куль-
турных центров Восточной Сибири. 
Благоприятное расположение горо-
да на перекрестке основных торго-
вых и транспортных путей способ-
ствовало его превращению в свя-
зующее звено между восточными 
странами — Китаем, Монголией, 
Японией. В свое время в Иркутске 

находились дипломатическая канцелярия иркутского гене-
рал-губернатора, таможня, штаб военного округа. Среди дру-
гих провинциальных городов России, и Сибири в частности, 
Иркутск всегда выделялся своими школами, библиотеками, 
уровнем образованности жителей. В 1863 г. П. Кропоткин 
отметил в своем дневнике: «Браво, Иркутск! Какая здесь пу-
бличная библиотека! Чем дольше живешь, тем более убежда-
ешься в том, что Иркутск далеко ушел от русских губерний…» 

Постепенно в городе складывались традиции изучения 
восточных стран. Уже в 1725 г. здесь появилась первая рус-
ско-монгольская школа, готовившая переводчиков с мон-
гольского и маньчжурского языков. Позднее были созданы 
специальные школы японского и китайского языков, что по-
ложило начало не только изучению восточных языков, но и 
сбору книг и рукописей на них, благодаря чему сегодня би-
блиотеки нашего города, в котором любили и любят книги, 
обладают уникальными изданиями. 

Следует заметить, что многие политические, культурные 
деятели восточных государств, и прежде всего Монголии, 
учились в Иркутске. Так, здесь получил историческое обра-
зование Базарын Ширендыб — основатель Монгольского 
государственного университета и Академии наук Монголии. 
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В Байкальском государственном университете экономики и 
права экономическое образование получил политический 
лидер Монголии Ю. Цеденбал, а также многие государ-
ственные и политические деятели современной Монголии, 
ведущие ученые-экономисты. 

Среди проводившихся в Иркутске востоковедных ис-
следований особое место занимают изыскания, посвящен-
ные ближайшему к нам восточному соседу — Монголии. 
Традиции монголоведных исследований, возникшие еще в 
XVIII в., продолжают жить в трудах современных ученых.

В 1978 г. в Иркутском государственном университете, на 
историческом факультете, была создана лаборатория восто-
коведения (руководитель В.В. Свинин), в 1980 г. была про-
ведена первая востоковедная научная конференция «Про-
блемы востоковедения в трудах ученых Восточной Сибири» 
(научный редактор ее материалов В.В. Свинин). Позднее 
были созданы лаборатория монголоведения, межвузовский 
центр исследования Монголии (В.В. Свинин, Ю.В. Кузь-
мин, Е.И. Лиштованный). В 2010 г. в БГУЭП создан Центр 
изучения Монголии. Учеными Иркутска были подготовле-
ны и успешно защищены шесть докторских диссертаций 
по монголоведению (Н.О. Шаракшинова, Н.Е. Единархова, 
Ю.В. Кузьмин, Е.И. Лиштованный, А.В. Харинский, Т.Б. Та-
гарова) и несколько кандидатских диссертаций (М.А. Зай-
цев, В.А. Василенко, К. Дэмбэрэл, А.А. Гавриков, М.В. Кузне-
цова и др.). Особенную роль сыграли иркутские монголо-
веды в подготовке монгольских историков, которые стали 
ведущими учеными (О. Батсайхан, К. Дэмбэрэл, Н. Хишигт 
и др.). Научные труды иркутских монголоведов получили 
мировое признание в монголоведных изданиях. Регуляр-
но в Иркутске проводятся региональные и международные 
научные конференции, издаются периодические бюллете-
ни — «Иркутские монголоведы за круглым столом», «Ир-
кутское монголоведение», «Востоковедные чтения БГУЭП», 
«Вестник МЦАИ». 
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Многие годы организатором и координатором монголо-
ведных исследований, востоковедных и монголоведных кон-
ференций, совещаний в Иркутске был Владимир Вячеславович 
Свинин (1936–2012). В.В. Свинин фактически восстановил 
иркутскую школу монголоведения, придал новый творческий 
импульс различным направлениям монголоведения — архео-
логическому и этнографическому изучению Монголии, исто-
риографии, источниковедению, ономастическим исследова-
ниям монгольского языка и старомонгольской письменности, 
изучению политической истории современной Монголии.

Иркутск (наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Улан-
Удэ, Кызылом и Элистой) официально признан в мире од-
ним из российских центров по изучению истории и культу-
ры монгольских народов. Иркутские монголоведы посто-
янно приглашаются на международные конгрессы и кон-
ференции, проходящие в Улан-Баторе, Улан-Удэ, Москве и 
Санкт-Петербурге.

К сожалению, до настоящего времени не было полного 
исследования о становлении и развитии монголоведения в 
Иркутске, об изучении в городе монгольского языка, исто-
рии, экономики и культуры Монголии. Мы надеемся, что 
данной работой откроется серия книг, посвященных раз-
витию монголоведных научных исследований в Иркутске. 
Историографические исследования в рамках исторических 
наиболее трудоемки, требуют настойчивости, кропотливо-
го поиска и бережного отношения к духовному наследию 
иркутских исследователей стран Востока.

Байкальский государственный университет экономики и 
права имеет огромный опыт проведения монголоведных ис-
следований и подготовки высококвалифицированных специ-
алистов для нашего соседа Монголии. Сегодня в БГУЭП обуча-
ются сотни монгольских студентов, магистрантов, аспиран-
тов и докторантов, а это значит, что продолжается подготовка 
научных кадров для Монголии, защищаются магистерские, 
кандидатские и докторские диссертации, т.е. дело, начатое 



Участники международной научной конференции  
«Монголия в ХХ веке: 1911–2011 гг.».  
г. Иркутск, БГУЭП, 1 декабря 2011 г.

Руководители российско-монгольского международного проекта БГУЭП 
и Академии наук Монголии во время рабочего совещания в Улан-Баторе, 

17 мая 2013 г.
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предыдущими поколениями иркутян, влюбленных в Монго-
лию, ее язык, историю и культуру, продолжается.

С февраля 2013 г. БГУЭП совместно с Академией наук 
Монголии и ведущими монголоведами страны начал реа-
лизацию международного проекта «Российско-монгольские 
отношения в первой четверти ХХ века». Его научный руко-
водитель — ректор БГУЭП, профессор Михаил Алексеевич 
Винокуров. Уже опубликовано два сборника научных тру-
дов российских и монгольских ученых — «Актуальные во-
просы истории российско-монгольских отношений первой 
четверти ХХ века», «Россия и Монголия на рубеже ХIХ–ХХ ве-
ков: экономика, дипломатия, культура». В настоящее время 
БГУЭП и Центр изучения Монголии готовят к печати третий 
российско-монгольский сборник — «Россия и Монголия в 
начале ХХ века» и сборник документов «Российско-монголь-
ские отношения: 1900–1921 гг.». Ведется напряженная рабо-
та по выявлению, атрибуции оригинальных исторических 
источников — документов, карт, фотоматериалов, которые 
позволят по-новому представить сложную историю отноше-
ний в треугольнике Россия — Монголия — Китай и нарисо-
вать более объективную картину взаимодействия двух со-
седних дружественных стран — России и Монголии.

Уважаемый читатель, ты держишь в руках книгу двух 
известных в России монголоведов: В.В. Свинина — зна-
тока древней средневековой истории и историографии и 
Ю.В. Кузьмина — специалиста в области новой и новейшей 
истории Монголии, монгольской историографии и россий-
ского монголоведения, почетного доктора Монгольского 
государственного университета, которая в очерковой фор-
ме познакомит тебя с особенностями и традициями иркут-
ского монголоведения, с ведущими иркутскими учеными в 
этой области и их трудами.

Первый проректор БГУЭП, 
доктор экономических наук, профессор,

заслуженный экономист РФ А.П. Суходолов
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Светлой памяти
иркутских монголоведов
посвящается 

ОТ АВТОРОВ

Российское монголоведение сформировалось в XIX в. и к 
началу ХХ в. превратилось в научное направление востоко-
ведных исследований мирового уровня. Введение в научный 
оборот оригинальных монгольских источников, формирова-
ние научных школ монголоведения (казанской, петербург-
ской, московской и сибирской), создание не устаревших до 
сих пор русско-монгольских словарей и грамматик монголь-
ского, бурятского и калмыцкого языков являются бесценным 
вкладом российских ученых в мировое монголоведение. Оте-
чественная наука богата именами блестящих исследователей 
истории и культуры Монголии.

Специальное изучение научного вклада монголоведов Рос-
сии еще только разворачивается. Сложилась парадоксальная 
ситуация: у нас в стране опубликованы монографии по запад-
ному монголоведению (М.И. Гольман), осуществлено несколь-
ко публикаций по историографии Монголии (Ш. Бира, Ц. Иш-
дорж, З. Лонжид, Н.П. Шастина, Ю.В. Кузьмин, В.Д. Дугаров), 
а национальное монголоведение, к сожалению, оказывается 
наименее изученным, хотя в самые последние годы и сделан 
большой шаг в данном направлении. Особенно значимы в 
этом отношении монографии ученых Бурятии — Ш.Б. Чимит-
доржиева, Д.Б. Улымжиева, В.Д. Дугарова, О.Н. Полянской, 
А.В. Михалева, молодых историографов.

История сибирского монголоведения занимает особое 
место в отечественной науке и заслуживает специального 
изучения. В данной работе были сделаны первые попытки 
ее исследования, о чем свидетельствуют очерки о В.В. Сви-
нине, Н.О. Шаракшиновой, Ю.В. Кузьмине, К.Л. Малакша-
нове, Е.И. Лиштованном.
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Ю.В. Кузьмин  подготовил и написал раздел «Тради-
ции монголоведных исследований в Иркутске», очерки об 
А.А. Игумнове, Я.П. Шишмареве, Д.П. Першине, И.М. Май-
ском, Н.Н. Козьмине, Н.П. Шастиной, Н.О. Шаракшиновой, 
Г.Ф. Кунгурове, Е.М. Даревской, Н.Е. Единарховой, В.В. Сви-
нине, О. Батсайхане, В.А. Василенко, Л.Н. Крайновой. Также 
он составил очерки о А.В. Харинском, Е.И. Лиштованном, 
Ю.П. Лыхине, А.И. Шинковом, В.В. Бережных, С.Н. Волкове  
с использованием материалов и фотографий из Интернета.

В.В. Свинин  написал  очерки о С.П. Кузнецове, Э.Р. Рыг-
дылоне, И.И. Кузнецове, К.Л. Малакшанове, Ю.В. Кузьмине 
(дополнения В.А. Василенко).

Очерк о семье Тагаровых подготовлен Ж.З. Тагаровым и 
Т.Б. Тагаровой.

Очерк о Н.Н. Крадине подготовлен  членом-корреспон-
дентом РАН Б.В. Базаровым, кандидатом исторических 
наук С.А. Васютиным, докторами исторических наук С.В. Да-
ниловым и Л.В. Курас.
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