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I. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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«РОССИЯ И МОНГОЛИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА» 
 
В статье характеризуются основные черты международного российско-

монгольского научного проекта «Россия и Монголия в первой половине ХХ века: 
дипломатия, экономика, наука». Публикация Байкальским государственным 
университетом и Академией наук Монголии семи томов научных трудов в 2013–
2016 гг. – важный итог международного научного сотрудничества. Представлена 
характеристика российских и монгольских авторов статей семитомника – ведущих 
монголоведов двух страны, основных разделов издания. Даны основные научные 
результаты совместного проекта. Выделены проблемы российско-монгольских от-
ношений 1900–1945 гг., имеющие дискуссионный характер. Важное внимание в 
статьях уделено проблемам методологии, историографии и источниковедения. 
Определены основные особенности данного международного проекта. Публикация 
оригинальных исторических источников изучаемого периода – важнейшее направ-
ление международного проекта.  
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кументов, историография темы, источниковедение, история и экономика Монголии. 

 
A.P. Sukhodolov, Yu.V. Kuzmin, A.F. Manzhigeev 

Baikal State University,  
Irkutsk, Russian Federation 

T. Dorj, B. Boldbaatar 
Mongolian Academy of Sciences, 

Ulaanbaatar, Mongolia 
  

HISTORY OF THE RUSSIAN-MONGOLIAN RELATIONS 
IN THE FUNDAMENTAL EDITION «RUSSIA AND MONGOLIA 

IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY» 
  
The article describes the main features of international Russian-Mongolian sci-

entific project «Russia and Mongolia in the first half of the 20th century: diplomacy, 
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economics, and science». Publication of the Baikal State University and the Mongolian 
Academy of Sciences seven volumes of scientific works in 2013–2016 – important 
result of international scientific cooperation. The characteristics of Russian and Mon-
golian authors of articles seven – volume – leading Mongolists of two countries, the 
main sections of the edition are represented. The basic scientific results of the joint 
project are provided. The controversial problems of Russian-Mongolian relations 
1900–1945 are highlighted. Great attention is paid to еру problems of methodology, 
historiography and source study. Identifies the key features of this international project. 
Publication of the original historical sources of the studied period is important direction 
of the international project.  

Keywords: international project, the new interpretation, methodology, Russian-
Mongolian relations, seven-volume edition, historical documents publishing, histori-
ography of the theme, source study, history and economy of Mongolia.  

 
Байкальский Государственный Университет совместно с Академией Наук 

Монголии (Институт Истории, Институт международных исследований, Институт 
национального развития) в 2013 г. начали международный научно-исследователь-
ский проект «Российско-монгольские отношения в первой четверти ХХ века».  

Ранее, в октябре 2011 г., в Улан-Баторе по итогам переговоров между БГУ 
и Академией Наук Монголии был подписан Меморандум по вопросам сотрудни-
чества в области образования и подготовки кадров. В целях реализации данного 
соглашения был создан творческий коллектив из российских и монгольских ис-
следователей, перед которым была поставлена задача подготовить обобщающую 
работу по истории российско-монгольских отношений в ХХ в.  

В 2013–2016 гг. проведена значительная исследовательская работа по изу-
чению наиболее важных и сложных проблем истории Монголии и российско-
монгольских отношений середины ХIХ – середина ХХ вв. Каждый том в среднем 
готовился 50 российскими и монгольскими учеными в течение полугода, были 
изданы: «Актуальные вопросы истории российско-монгольских отношений пер-
вой четверти ХХ века» (2013 г.), «Россия и Монголия на рубеже ХIХ–ХХ веков: 
экономика, дипломатия, культура»(2013 г.), «Россия и Монголия в начале 
ХХ века: дипломатия, экономика, наука» (2014 г.), «Россия и Монголия: новый 
взгляд на историю (дипломатия, экономика, наука)» (2015 г.), «Россия и Монго-
лия в первой половине ХХ века: концептуальные вопросы российско-монголь-
ских отношений (дипломатия, экономика, наука)» (2015 г.), «Россия и Монголия: 
история, дипломатия, экономика, наука» (2016), Суходолов А.П., Кузьмин 
Ю.В. «Монголия и русско-монгольские отношения первой половины ХХ века: 
проблемы истории и историографии» (2016), «Концептуальные вопросы россий-
ско-монгольских отношений в первой половине ХХ века» (2016) [10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19]. Общий объем опубликованных материалов составляет 
366 печатных листов.  

С российской стороны научным руководителем проекта является заслу-
женный экономист РФ, ректор Байкальского государственного университета 
Александр Петрович Суходолов.  
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К участию в Проекте привлечены ведущие востоковеды и монголоведы 
России: научные сотрудники Института Востоковедения АН РАН (доктора наук 
М.И. Гольман, В.В. Грайворонский, Е.В. Бойкова), Института Дальнего Востока 
(к.и.н. А.А. Сизова), Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО 
АН РАН (проф. Ц.П. Ванчикова, Е.В. Сандуева), РГГУ (Москва) (проф. Л.Г. Ско-
родумова, А.Д. Цендина), Тувинский институт гуманитарных и прикладных ис-
следований (г. Кызыл) (проф. Н.В. Моллеров, А.А. Самдан), Сибирского Феде-
рального Университета (Красноярск) (проф. В.Г. Дацышен), Бурятского Госу-
дарственного Университета (г. Улан-Удэ) (проф. В.Д. Дугаров, проф. Л.Б. Жаба-
ева, доц. О.Н. Полянская, доц. А.В. Михалев), Иркутского государственного уни-
верситета (проф. Е.И. Лиштованный, доц. В.А. Василенко), Иркутского государ-
ственного университета путей сообщения (проф. В.Г. Третьяков), Алтайского 
Государственного Университета (г. Барнаул), (проф. А.В. Старцев), Иркутского 
Краеведческого Музея (ведущий научный сотрудник, к.и.н. А.И. Шинковой), 
Государственного архива Иркутской области (начальник отдела Е.В. Ильина).  

Руководство международным проектом с монгольской стороны осуществ-
ляли президент Академии наук Монголии, академик Б. Энхтувшин и вице-пре-
зидент Академии академик Т. Дорж, директор Института истории, доктор 
С. Чулуун, директор Института международных исследований Д. Шурхуу, заме-
ститель директора Института национального развития профессор Б. Болдбатор, 
ведущие ученые Монголии, авторы крупных научных трудов и имеющие миро-
вое признание в монголоведении.  

С монгольской стороны привлечены ведущие специалисты Монгольского 
государственного университета (профессора Ж. Урангуа, М. Зулькафиль, З. Лон-
жид, доц. Н. Отгонсайхан, Ч. Чойсамба), Института Истории АН Монголии 
(С. Чулуун, Н. Хишигт, Б. Пунсалдулам), Институт международных исследований 
(Д. Шурхуу, К. Дэмбэрэл, А. Даваасурэн), Института национального развития 
(Б. Болдбаатар). Часть научных материалов публиковалось на монгольском языке.  

Особенностью данного проекта является привлечение, наряду с масти-
тыми учеными, молодых исследователей – аспирантов (А.С. Шмыт-Хеубшман, 
Б. Гулгуу, Л.Н. Крайнова, А.А. Гавриков, А.А. Матвеев, В.В. Куфтарева, 
И.А. Дамбуева), двое (А.А. Гавриков, Л.Н. Крайнова) из которых за время ра-
боты над проектом успешно защитили кандидатские диссертации.  

Целью Проекта является создание фундаментальной работы по истории 
российско-монгольских отношений 1900–1945 гг. и сборника оригинальных ар-
хивных документов по данному периоду.  

Байкальский университет в апреле 2013 г. подготовил и издал сборник 
научных трудов российских ученых «Актуальные вопросы истории российско-
монгольских отношений первой четверти ХХ века», в котором обозначил основ-
ные подходы к проблеме [10]. Были опубликованы проблемные статьи ведущих 
сибирских монголоведов, а также опись архивных материалов по истории рус-
ско-монгольских отношений Иркутского государственного архива, опись карт 
Иркутского Краеведческого музея [10; 11; 12; 13].  
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В мае 2013 г. в Улан-Баторе и в июне в Иркутске проведены российско-
монгольские рабочие совещания руководителей международного Проекта и 
участников Проекта по проблемам и структуре коллективной работы. Россий-
ские участники получили консультации ведущих историков Монголии, новей-
шую литературу по данной проблеме и опубликованные источники. Монголь-
ские специалисты работали в БГУ и иркутских архивах по вопросам российско-
монгольских связей на рубеже веков.  

В октябре 2013 г. в Улан-Баторе проведена международная научная конфе-
ренция «Россия и Монголия на рубеже ХIХ–ХХ вв.» в рамках дней Иркутской 
области в Монголии [11]. Международная конференция позволила выявить дис-
куссионные проблемы изучаемой темы, уточнить структуру планируемой к из-
данию коллективной монографии.  

Реализация данного Проекта является признанием международного науч-
ного авторитета Университета в области монголоведных исследований и много-
летней подготовки монгольских специалистов в БГУ.  

Российско-монгольские отношения в 1900–1945 гг. – важный и сложный 
период становления и формирования системы современных международных от-
ношений в регионе Северо-Восточной Азии, в треугольнике Россия-Монголия-
Китай. Он был отмечен важными дипломатическими вехами: русско-монголь-
ским соглашением 1912 г., русско-китайской декларацией 1913 г., Кяхтинским 
соглашением 1915 г., российско-монгольским договором 1921 г., войной на Хал-
хин-Голе 1939 г. Объективные и взвешенные оценки дипломатической истории 
России и Монголии имеют важное значение для развития современных двусто-
ронних отношений [22, с. 92–99.].  

Российские ученые-монголоведы (Б.В. Базаров, Е.М. Даревская, В.В. Грай-
воронский, Ц.П. Ванчикова, 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, Л.Б. Жабаева, Л.В. Курас и др.) за последние 30 лет проделали 
объемную исследовательскую работу по изучению отдельных направлений рос-
сийско-монгольских отношений. Иркутская школа монголоведения имеет глубо-
кие традиции изучения именно этого периода русско-монгольских отношений [7; 
8; 9, с. 232–238]. Назрела объективная потребность в коллективной обобщающей 
работе по данной теме и введение ее результатов в научный оборот на русском, 
монгольском и английском языках.  

Введение в научный оборот новых источников, различие оценок в россий-
ской, монгольской и западной историографии требуют от российской науки 
четко обозначить свою позицию и аргументировано ее отстаивать. Российские 
архивы, в том числе Архив внешней политики Российской империи, Государ-
ственный архив Иркутской области, обладают уникальными архивными матери-
алами по истории российско-монгольских отношений, поэтому введение их в 
научный оборот представляет несомненную ценность для мирового востокове-
дения [13].  
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7-томное издание «Россия и Монголия в первой половине ХХ в.: диплома-
тия, экономика, наука» – плодотворный результат международного сотрудниче-
ства российских и монгольских ученых, включивших итоги многолетних науч-
ных поисков ведущих монголоведов двух стран.  

Данное издание будет интересно и полезно как для практиков, дипломатов, 
экономистов, журналистов России и Монголии, как энциклопедическое и спра-
вочное издание, так и для маститых и молодых исследователей истории, диплома-
тии, экономики и науки двух дружественных стран. Наиболее полезна публикация 
будет для студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов, изучающих исто-
рию политических и экономических отношений России и Монголии.  

Плодотворный итог международного содружества монгольских и россий-
ских монголоведов в семи томах, включивших научные результаты ученых це-
лого поколения, представляется важным научным событием развития современ-
ного монголоведения, успешного совместного сотрудничества, актуального 
научного ответа современной научной мысли на поставленные временем слож-
ные проблемы истории Монголии и российско-монгольских отношений.  

Впервые в российской историографии в совместном российско-монголь-
ском научном коллективе представлены, как научные сотрудники Академии 
наук и университетов, так и практические работники: дипломаты, сотрудники 
архивов, музеев России и Монголии. Были привлечены также китаеведы, японо-
веды, лингвисты, искусствоведы, культурологи [10; 11; 12].  

Представленные статьи и материалы, опубликованные в семитомнике зна-
чительно шире по тематике, чем российско-монгольские отношения первой по-
ловины ХХ века, так как дана характеристика истории, дипломатии, экономики 
и культуры Монголии данного периода. Впервые в российской историографии 
так подробно и тщательно представлены ключевые проблемы исторического раз-
вития Монголии и динамики международного статуса страны.  

В процессе подготовки научных материалов и дискуссий на рабочих сове-
щаниях и совместных международных конференциях 2013 г. (Улан-Батор), 
2014 г. (Иркутск), 2015 г. (Иркутск), 2016 г. (Иркутск) происходило сближение 
научных позиций российских и монгольских ученых и формирование современ-
ной концепции истории Монголии и системы международных отношений в 
1900–1945 гг. Авторы стремились избегать крайних оценок российско-монголь-
ских отношений, однако оценки исторических событий различаются у россий-
ских и монгольских исследователей [12; 13].  

Несомненным достоинством данного проекта стало тесное научное со-
трудничество специалистов различных гуманитарных направлений: историков, 
экономистов, филологов, этнографов, политологов, культурологов, музееведов, 
архивистов и искусствоведов двух стран. Комплексно в пятитомнике проанали-
зированы проблемы истории, экономики, дипломатии, научного и культурного 
сотрудничества двух стран.  

Традиционно исследования историков, экономистов и филологов – иссле-
дователей Монголии проводятся изолированно друг от друга, редко соприкаса-
ясь в совместных работах.  
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В семи опубликованных книгах статьи и материалы подразделяются на 
пять основных разделов: Россия и Монголия в начале ХХ в.; история и геополи-
тика; российско-монгольские торгово-экономические отношения; политико-ди-
пломатические отношения 1900–1945 гг.; «монгольский вопрос» в общественно-
политической мысли России, проблемы культурного взаимодействия; Монголия 
и Восточная Сибирь: вопросы регионального сотрудничества [11–15].  

Первый раздел специально посвящен теоретическим проблемам россий-
ско-монгольских отношений: методологии, историографии, источниковедения 
проблемы [21, с. 23–26]. В ХХ в. российская историография в своем развитии 
прошла три основных этапа: 1900–1917 гг. – дореволюционный этап, 1917–
1991 гг. – советский этап, с 1991 г. по настоящее время – современный этап. На 
каждом этапе менялись методология и методика, а также основная тематика 
научных исследований.  

Основное внимание в данном разделе уделяется проблемам историографии 
и источниковедения российско-монгольских дипломатических и экономических 
отношений в первой половине ХХ в. Представлены статьи А.В. Старцева «Рос-
сийско-монгольские торгово-экономические связи в досоветский период и их от-
ражение в отечественной историографии» [20, с. 27–44], Ю.В. Кузьмина «Рос-
сийская историография ХХ века русско-монгольских отношений (1900– 
1921 гг.)» [6, с. 45–61], Ж. Урангуа «Историография и исторические исследова-
ния Монголии в ХХ–ХХI вв.», М. Зулькафиль, Ч. Чойсамба «К вопросу исследо-
вания монгольской журналистики: методологические и теоретические про-
блемы», В.А. Василенко «Урянхайский вопрос» в международной политике Рос-
сии, Монголии, Китая (первая четверть ХХ в.): источниковедение и историогра-
фия проблемы» [3, с. 99–113], Л.Н. Крайновой «Буддизм-ламаизм Монголии. Ис-
ториографические особенности и проблемы изучения в XVIII – начале XXI века». 
В статьях выявлены степень изученности проблемы, основные этапы исследова-
ний, сильные и слабые стороны научных поисков, «белые пятна» или вопросы, 
требующие дальнейшего исследования.  

В статьях и докладах на международных конференциях А.П. Суходолова, 
Ю.В. Кузьмина, М.П. Рачкова предложена новая трактовка войны на Халхин-
Голе 1939 г., как начало Второй мировой войны [12].  

Торгово-экономические отношения России и Монголии представлены в ра-
ботах ведущих специалистов данной темы В.В. Грайворонского, А.В. Старцева, 
Ж.З. Тагарова, Н.Е. Единарховой, А. Даваасурэна, Н. Отгонсайхан, В.Г. Третьякова, 
В.В. Синиченко. В научный оборот введены обширные статистические и фактиче-
ские данные о динамике, структуре торговых отношений России и Монголии. 
Представлены торговые отношения двух стран на протяжении 100 лет, от установ-
ления российского консульства в Урге в 1860 г. и до полного международного при-
знания в 1945 г. Профессор В.Г. Третьяков опубликовал целый ряд статей, посвя-
щенных истории строительства железных дорог в Монголии. Влияние кяхтинской 
торговли на экономическое развитие Монголии, России, Китая рассмотрено в ста-
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тьях Н.Е. Единарховой и Ж.З. Тагарова [5, с. 136–157]. Организация и инфраструк-
тура русской торговли в Монголии во второй половине ХIX – начале ХХ вв. про-
анализированы в публикациях профессора А.В. Старцева (Барнаул).  

Сложные вопросы российско-монголо-китайских отношений в 1911– 
1924 гг. проанализированы в статьях В.В. Грайворонского, О. Батсайхана, 
Ц. Батбаяра, С.Л. Кузьмина, Ж. Урангуа отмечается сложность международ-
ного статуса Монголии в 1915 г. и 1924 г., двойственность и противоречивость 
международного положения Монголии в отношениях России и Китая [1, 
с. 200–207]. Сущность характера монгольской революции 1921 г. проанализи-
ровал Ч. Дашдаваа. В статьях В.А. Василенко, Д. Шурхуу, В.Г. Дацышена, 
Н.М. Моллерова представлена современная характеристика «урянхайского во-
проса» в системе русско-монголо-китайских отношений. История деятельно-
сти российского генерального консульства в Урге и других консульств в Мон-
голии, особенности консульской службы основательно проанализированы в 
публикациях А.А. Сизовой.  

Специальный раздел проекта посвящен вопросам истории российского мон-
головедения и общественно-политической мысли, история изучения русско-мон-
гольских отношений, характеристике различных центров российского монголове-
дения (Улан-Удэ, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Кызыл, Барнаул, Владиво-
сток) и роли отдельных крупных монголоведов (Я.П. Шишмарев, В.Л. Котвич, 
А.М. Позднеев, Н.Н. Козьмин, Н.П. Шастина, Е.М. Даревская) [4; 8]. Данной про-
блеме посвящены в семитомнике статьи В.Д. Дугарова, Л.Б. Жабаевой, О.Н. Полян-
ской, И.В. Кульганек, Е.И. Лиштованного, Ю.В. Кузьмина, Коллективными усили-
ями современных историографов созданы предпосылки и условия для создания 
обобщающей работы по история российского монголоведения.  

В научный оборот введены новые сюжеты российско-монгольских отно-
шений: российское военное монголоведение (Ф.К. Боржимский, А.М. Баранов) 
[2, с. 340–343], секретные русско-монгольские соглашения, история формирова-
ния художественной буддийской коллекции, становление и развитие монголь-
ской журналистики.  

Таким образом, международным коллективом был собран и обобщен 
значительный научный материал по истории, экономике, дипломатии и куль-
туре России и Монголии, который позволяет на втором этапе совместной ра-
боты подготовить к публикации обобщающий коллективный фундаменталь-
ный труд, посвященный сложному и важному периоду отношений двух дру-
жественных стран.  

Предложенные научным коллективом методология, источниковедение и 
историография российско-монгольских отношений позволяют разрешить 
сложные задачи истории Монголии и российско-монгольских отношений в 
первой половине ХХ века, международного статуса Монголии в треугольнике 
Китай – Монголия – Россия. Это позволяет избежать односторонних оценок 
сложных внутренних и международных проблем истории и дипломатии Мон-
голии и России.  

 
 



17 
 

Список использованной литературы 
1. Батсайхан О. Русско-китайско-монгольский договор 1915 года / О. Бат-

сайхан // Россия и Монголия в первой половине ХХ века: концептуальные во-
просы российско-монгольских отношений (дипломатия, экономика, наука). – 
Улан-Батор; Иркутск, 2015.  

2. Ванина И.Ю. Российское военное монголоведение: исследования рус-
ско-монгольских отношений полковника А.М. Баранова / И.Ю. Ванина, 
Ю.В. Кузьмин // Россия и Монголия в первой половине ХХ века: концептуаль-
ные вопросы российско-монгольских отношений (дипломатия, экономика, 
наука). – Улан-Батор; Иркутск, 2015. – Кн. 5.  

3. Василенко В.А. «Урянхайский вопрос» в международной политике Рос-
сии, Монголии, Китая (первая четверть ХХ века): источниковедение и историо-
графия проблемы / В.А. Василенко // Россия и Монголия в первой половине 
ХХ века: концептуальные вопросы российско-монгольских отношений (дипло-
матия, экономика, наука). – Улан-Батор; Иркутск, 2015. – Кн. 5.  

4. Даревская Е.М. Сибирь и Монголия. Очерки русско-монгольских связей 
в конце ХIХ–ХХ веков / Е.М. Даревская. Иркутск, 1994. – 404 с.  

5. Единархова Н.Е. Влияние кяхтинской торговли на экономическое разви-
тие России, Монголии и Китая) / Н.Е. Единархова // Россия и Монголия в первой 
половине ХХ века: концептуальные вопросы российско-монгольских отношений 
(дипломатия, экономика, наука). – Улан-Батор; Иркутск, 2015. – Кн. 5.  

6. Кузьмин Ю.В. Российская историография ХХ века русско-монгольских 
отношений (1900–1921) / Ю.В. Кузьмин // Россия и Монголия в первой половине 
ХХ века: концептуальные вопросы российско-монгольских отношений (дипло-
матия, экономика, наука). – Улан-Батор; Иркутск, 2015.  

7. Кузьмин Ю.В. Монголия и «монгольский вопрос» в общественно-поли-
тической жизни России / Ю.В. Кузьмин. – Иркутск, 1997. – 232 с.  

8. Кузьмин Ю.В., Свинин В.В. Иркутская школа монголоведения (XVIII– 
XX вв.) / под науч. ред. А.П. Суходолова. – Иркутск, 2014. – 438 с.  

9. Кузьмин Ю.В., Иркутская школа монголоведения и современные исто-
рико-экономические исследования Байкальского университета / Ю.В. Кузьмин, 
А.П. Суходолов, А.Ф. Манжигеев // Известия Иркутской государственной эко-
номической академии. – 2015. – T. 25. – № 2.  

10. Суходолов А.П., Кузьмин Ю.В., Василенко В.А. Дацышен. В.Г., Сизова 
А.А. Актуальные вопросы истории российско-монгольских отношений первой 
четверти XX века : сб. науч. тр. Иркутск, 2013. – 232 с.  

11. Суходолов А.П., Энхтувшин Б., Дорж Т., Болдбаатар Б., Батсайхан О., 
Кузьмин Ю.В., Василенко В.А. Крайнова Л.Н., Дацышен. В.Г., Дугаров В.Д., Си-
зова А.А. Россия и Монголия на рубеже XIX–XX веков: экономика, дипломатия, 
культура : сб. науч. тр. – Улан-Батор; Иркутск, 2013. – 402 с.  

12. Суходолов А.П., Энхтувшин Б., Дорж Т., Болдбаатар Б., Батсайхан О., 
Кузьмин Ю.В., Василенко В.А. Дацышен. В.Г., Дугаров В.Д., Сизова А.А. Россия 
и Монголия в начале XX века: дипломатия, экономика, наука. Кн. 3. Ч. 1: Статьи 



18 
 

участников 3-й Междунар. науч.-практ. конф. : сб. науч. трудов. – Иркутск; 
Улан-Батор, 2014. – 384 с.  

13. Суходолов А.П., Энхтувшин Б., Дорж Т., Болдбаатар Б., Батсайхан О., 
Кузьмин Ю.В., Василенко В.А., Дацышен. В.Г. Россия и Монголия в начале 
XX века: дипломатия, экономика, наука. Кн. 3. Ч. 2: История отношений России 
и Монголии в документах : сб. арх. док. – Иркутск; Улан-Батор, 2014. – 218 с.  

14. Суходолов А.П., Энхтувшин Б., Дорж Т., Болдбаатар Б., Батсайхан О., 
Кузьмин Ю.В., Манжигеев А.Ф., Василенко В.А. Крайнова Л.Н., Дацышен. В.Г., 
Жабаева Л.Б., Цендина А.Д., Сизова А.А. Россия и Монголия: новый взгляд на 
историю (дипломатия, экономика, культура) : сб. науч. тр. – Улан-Батор; Иркутск, 
2014. – Кн. 4. – 374 с.  

15. Суходолов А.П., Энхтувшин Б., Дорж Т., Болдбаатар Б., Батсайхан О., 
Кузьмин Ю.В., Манжигеев А.Ф., Василенко В.А. Крайнова Л.Н., Дугаров В.Д., 
Жабаева Л.Б., Цендина А.Д. Россия и Монголия в первой половине ХХ века: кон-
цептуальные вопросы российско-монгольских отношений (дипломатия, эконо-
мика, наука). – Улан-Батор; Иркутск, 2015. – Кн. 5. – 416 с.  

16. Суходолов А.П., Энхтувшин Б., Дорж Т., Болдбаатар Б., Батсайхан О., 
Кузьмин Ю.В., Манжигеев А.Ф., Василенко В.А. Крайнова Л.Н., Дугаров В.Д., 
Жабаева Л.Б. Россия и Монголия: история, дипломатия, экономика, наука : ма-
териалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию установления дипло-
мат. связей между Россией и Монголией, Иркутск, 19–20 марта 2016. – Иркутск; 
Улан-Батор, 2016. – Кн. 6. – 352 с.  

17. Суходолов А.П., Кузьмин Ю.В. Монголия и русско-монгольские отно-
шения первой половины ХХ века: проблемы истории и историографии. – Ир-
кутск, 2015. – 318 с. 

18. Суходолов А.П., Дорж Т., Болдбаатар Б., Батсайхан О., Кузьмин Ю.В., 
Манжигеев А.Ф., Василенко В.А. Крайнова Л.Н., Дацышен. В.Г., Дугаров В.Д., 
Сизова А.А. Концептуальные вопросы российско-монгольских отношений в пер-
вой половине ХХ века. – Улан-Батор; Иркутск, 2016. – Кн. 7. – Ч. 1. – 360 с. 

19. Суходолов А.П., Дорж Т., Батсайхан О., Кузьмин Ю.В., Василенко В.А. 
Дацышен. В.Г. Концептуальные вопросы российско-монгольских отношений в 
первой половине ХХ века. : сб. арх. док. – Улан-Батор; Иркутск, 2016. – Кн. 7. – 
Ч. 2. – 162 с. 

20. Старцев А.В. Российско-монгольские торгово-экономические связи в 
досоветский период и их отражение в отечественной историографии Россия и 
Монголия в первой половине ХХ века: концептуальные вопросы российско-мон-
гольских отношений (дипломатия, экономика, наука) / А.В. Старцев. – Улан-Ба-
тор; Иркутск, 2015.  

21. Суходолов А.П. Концептуальные вопросы российско-монгольских от-
ношений первой половины ХХ века: история, дипломатия, экономика / А.П. Су-
ходолов, Ю.В. Кузьмин, А.Ф. Манжигеев // Россия и Монголия в первой поло-
вине ХХ века: концептуальные вопросы российско-монгольских отношений (ди-
пломатия, экономика, наука). – Улан-Батор; Иркутск, 2015.  



19 
 

22. Суходолов А.П. Российско-монгольские отношения в начале ХХ века 
(1900–1921 гг.): экономика, дипломатия, культура / А.П. Суходолов, Б. Болдбаатар, 
Ю.В. Кузьмин // Известия Иркутской государственной экономической акаде-
мии. – 2013. – № 6 (92). 

 
Информация об авторах 

Суходолов Александр Петрович – доктор экономических наук, профессор, 
ректор, Байкальский государственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ле-
нина, 11, e-mail: rector@bgu.ru. 

Кузьмин Юрий Васильевич – доктор исторических наук, профессор, ка-
федра мировой экономики и международного бизнеса, Байкальский государ-
ственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: 
Kuzminuv@yandex.ru.  

Манжигеев Алексей Флорианович – старший научный сотрудник лабора-
тории региональных экономических исследований, Байкальский государствен-
ный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: Mangi-
geevAF@bgu.ru. 

Тувдиийн Дорж – академик, вице-президент Академии наук Монголии, 
email: t_dorj@doctor.com. 

Базар Болдбаатар – доктор экономических наук, профессор, Академия 
наук Монголии, г. Улан-Батор, e-mail: bboldbaatar@mail.ru.  

 
Authors 

Alexander P. Sukhodolov – Doctor habil. (Economics), Professor, Rector, Baikal 
State University, 11 Lenin St., 664003, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: rec-
tor@bgu.ru.  

Yury V. Kuzmin – Doctor habil. (History), Professor, Department of World Eco-
nomics and International Business, Baikal State University, 11 Lenin St., 664003, Ir-
kutsk, Russian Federation,  

e-mail: Kuzminuv@yandex.ru.  
Alexey F. Manzhigeev – Senior Researcher of the Laboratory of Regional Eco-

nomic Studies, Baikal State University, 11 Lenin St., 664003, Irkutsk, Russian Feder-
ation, e-mail: MangigeevAF@bgu.ru. 

Tuvdijn Dorzh, Academician, Vice President, Academy of Sciences of Mongolia, 
e-mail: t_dorj@doctor.com. 

Bazaar Boldbaatar – doctor habil. (Economics), Professor, Mongolian Academy 
of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia, e-mail: bboldbaatar@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:rector@bgu.ru
mailto:Kuzminuv@yandex.ru
mailto:MangigeevAF@bgu.ru
mailto:MangigeevAF@bgu.ru
http://izvestia.bgu.ru/reader/search.asp?f=1&pAuthor=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80+%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
mailto:bboldbaatar@mail.ru
mailto:rector@bgu.ru
mailto:rector@bgu.ru
mailto:Kuzminuv@yandex.ru
mailto:MangigeevAF@bgu.ru

