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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

АННОТАЦИЯ. В статье представлена характеристика современного мирового и рос-
сийского монголоведения, основные научные центры и результаты. В 2021 г. в 
России и Монголии была проведена серия научных конференций, посвященных 
100-летию установления советско-монгольских отношений, на которых были об-
суждены проблемы истории Монголии и российско-монгольских отношений ХХ в. 
В статье дана предварительная оценка совместного российско-монгольского науч-
ного проекта РФФИ «Мировое и российское монголоведение: национальные шко-
лы, персоналии и проблемы». Важное внимание в статье уделено историографии 
российского монголоведения, степени изученности истории научной мысли. По-
казаны сложные и дискуссионные проблемы изучения истории и историографии 
Монголии, направления дальнейших научных поисков. Обоснована необходимость 
создания биобиблиографического Справочника «Российские и зарубежные иссле-
дователи Монголии». Обозначены научные результаты первого тома данной серии.
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HISTORY AND CURRENT STATE OF RUSSIAN  
AND WORLD MONGOL STUDIES:  

STATUS AND PROSPECTS OF THE PROJECT

ABSTRACT. The article analyzes the characteristics of modern world and Russian 
Mongolian studies, main research centers and results. In 2021, a series of scientific 
conferences dedicated to the 100th anniversary of the establishment of Soviet-Mongo-
lian relations were held in Russia and Mongolia, where the problems of the history of 
Mongolia and Russian-Mongolian relations of the twentieth century were discussed. 
The article gives a preliminary assessment of the joint Russian-Mongolian research 
project of the Russian Foundation for Fundamental Research «World and Russian 
Mongolian Studies: national schools, personalities and problems». The article exam-
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ined historiography of Russian Mongol studies and the degree of study of the history 
of scientific thought. The complex and debatable problems of studying history and 
historiography of Mongolia as well as directions of further scientific research are 
shown. The researchers revealed the necessity of creating a bio-bibliographic refer-
ence book «Russian and foreign researchers of Mongolia». The scientific results of 
the first volume of this series are presented.
KEYWORDS. World Mongol studies, history of science, Oriental studies, world cen-
ters, personalities, results, reference book.
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ARTICLE INFO. Received April 20, 2022; accepted May 25, 2022; available online 
June 10, 2022.

В последние годы в России усиливается восточный вектор внешней полити-
ки, политическое и экономическое сотрудничество со странами Восточной Азии, 
прежде всего с Китаем. Стратегическое партнерство России с КНР и Монголией 
играет важную роль в треугольнике международных отношений Россия — Монго-
лия — Китай. В условиях сложных отношений России со странами Запада и США 
международное сотрудничество с Монголией приобретает важное геополитическое 
значение. 

Международное сотрудничество России со странами Востока требует глубокого 
и основательного знания зарубежных стран, истории, экономики, историографии 
и источниковедения Монголии и Китая. В России глубокие традиции изучения 
древней и современной истории Монголии, монгольского языка и литературы, 
культуры и искусства. Более 300 лет продолжается успешное исследование раз-
личных сторон монгольского кочевого общества, в России оформились крупные 
научные центры монголоведения в Москве, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Элисте, 
Иркутске, Кызыле, Владивостоке, Барнауле, Чите.

В 2021 г. в городах Российской Федерации состоялось несколько крупных 
международных конференций, посвященных 100-летию монгольской революции 
1921 г., советско-монгольского договора, МНП, первой партийной газете «Мон-
голын Унэн» («Монгольская правда»), монгольской армии. Были подробно об-
суждены сложные и важные проблемы истории и историографии Монголии и 
российско-монгольского сотрудничества, изданы материалы международных кон-
ференций в Улан-Удэ, Иркутске, Санкт-Петербурге, Улан-Баторе, опубликованы 
коллективные монографии монгольских и российских ученых [1–3]. Появились 
новые успешные журналы по монгольской тематике: «Монголика» (Санкт-Пе-
тербург), «Новые исследования Тувы» (Кызыл), Монголоведение» (Элиста). В 
последние тридцать лет восстанавливается тематика и методология традицион-
ного востоковедения и монголоведения, восстанавливается полная, без изъятий 
история монголоведения, появились более широкие издательские возможности, 
открылись закрытые ранее архивохранилища, расширяются международные свя-
зи, особенно российско-монгольское научное сотрудничество, осуществляются со-
вместные проекты РГНФ, РФФИ, РНФ,

Проведенные в 2021 г. международные научные конференции в России и Мон-
голии подвели определенные итоги изучения сложных вопросов монгольской ре-
волюции 1921 г. : характера и сущности революционных преобразований в ко-
чевой стране Востока, выявление роли известных и малоизвестных участников 
революции, источниковедения и историографии революции и российско-монголь-
ских дипломатических отношений в 1920–1930-е гг. ХХ в., особенности между-
народных отношений в регионе Россия — Монголия — Китай.
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Вместе с тем, тематика докладов конференций показала слабый интерес совре-
менных исследователей к теоретическим и методологическим проблемам истори-
ческого развития Монголии первой половины ХХ в., монгольской революции и 
революционного процесса, который ранее основательно изучался в советской исто-
рической науке. В настоящее время происходит накопление новых исторических 
источников, восстановление традиционной тематики русского монголоведения.

В научный оборот вводятся новые исторические источники, сборники доку-
ментов, мемуарные и эпистолярные материалы, посвященные данному историче-
скому периоду. Восстанавливаются творческие биографии забытых или репресси-
рованных монголоведов и их творческое наследие [4]. Идет серьезное накопление 
новых источников, оригинальных архивных исторических источников, которые 
позволят выйти на новый уровень исследования этого сложного исторического 
процесса. Изучение творческих биографий известных монголоведов, вниматель-
ное прочтение их трудов, исследование творческой атмосферы времени их соз-
дания, дискуссионный характер целого ряда исследований, представляют несо-
мненную ценность для молодых ученых, вступающих на тернистый путь научных 
поисков. Важно показать специализацию исследователей Монголии и результаты 
их труда, создать информационный ресурс, который позволит оперативно полу-
чить необходимую информацию о развитии отечественного монголоведения, твор-
ческом наследии российских ученых и практических работников [5].

Мировое и российское монголоведение — важная часть мирового востоковеде-
ния. Монголоведение было создано совместными усилиями российских, француз-
ских, немецких, британских, чешских, венгерских исследователей кочевой мон-
гольской цивилизации, ее оригинальной культуры [6]. Последнее тридцатилетие 
мировое монголоведение получило благоприятные условия для своего развития 
и реализации научных проектов. Плюрализм научной методологии и методики 
позволили сблизить российское монголоведение и зарубежные школы востокове-
дения. Монголия превратилась в центр мирового монголоведения, а России сохра-
нила лидирующие позиции в мировом зарубежном монголоведении.

Монголоведение формировалась и развивалась как комплексная наука о мон-
гольских науках, длительное время не существовало разделение на монгольское 
языкознание, этнологию, историю, источниковедение и историографию. К насто-
ящему времени накоплен огромный научный материал по истории, экономике, 
политике, международным отношениям истории Монголии. Российское монголо-
ведение сформировалось в XIX в. научными трудами Я.И. Шмидта, Н.Я. Бичу-
рина, А.В. Игумнова, О.М. Ковалевского, Д. Банзарова, Г. Гомбоева, А.М. Позд-
неева, В.Л. Котвича, Б.Я. Владимирцова, Ц. Жамцарано и др. ученых, вышло на 
передовые позиции мировой науки [7]. Вторая половина XIX — начало XX вв. — 
время расцвета российской школы монголоведения. Российская школа монголо-
ведения сформировалась как интернациональная научная школа (русские, нем-
цы, буряты, поляки и др.). В настоящее время созданы условия для глубокого 
анализа генезиса и этапов российского монголоведения, перехода от описательно-
сти к анализу и обобщению изучаемой темы.

Западное монголоведение также имеет глубокие научные корни и традиции 
востоковедения. Французское и немецкое монголоведение опиралось на монголь-
ские источники российского происхождения, и было тесно связано личными на-
учными связями с выдающимися российскими учеными [8]. Ряд ученых России 
имели иностранное происхождение (Я.И. Шмидт, И. Иериг, О.М. Ковалевский, 
В.В. Радлов и др.) и успешно работали в Российской империи на российское и 
мировое востоковедение, публикуя научные результаты в европейских и россий-
ских изданиях.
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Подготовка полной и всесторонней истории мирового монголоведения в трех 
томах усилиями ведущих российских и монгольских ученых-историографов по-
зволит показать полную картину становления, развития мирового монголоведе-
ния. Важное внимание в исследовании будет уделено национальным школам мон-
головедения, их взаимодействию и влиянию.

В современных условиях назрела также необходимость формирования полной 
библиографии национальных школ мирового монголоведения, создание полной 
основных научных центров мирового и российского монголоведения и периоди-
ческих печатных и электронных изданий. В рамках совместного российско-мон-
гольского научного проекта РФФИ № 20-59-44008 «Мировое и российское мон-
головедение: национальные школы, концепции, персоналии» в 2020–2021 гг. 
проведена объемная исследовательская работа. Российская сторона (Ю.В. Кузь-
мин, В.А. Василенко, О.Н. Полянская, В.Д. Дугаров, Е.В. Нолев) готовит ма-
териалы по российскому и европейскому монголоведению (Германия, Франция, 
Польша, Венгрия, Чехия, Финляндия, Швеция), а монгольские историки, воз-
главляемые профессором Монгольского государственного университета Ж. Уран-
гуа, изучают и анализируют монголоведение восточных стран: Китай, Южная 
Корея, Турция, Япония, Индия и др.

Составлена полная библиография национальных школ мирового монголоведе-
ния. Создана полная база данных основных центров мирового и российского мон-
головедения, их периодических печатных изданий. Составлен словник российских 
и зарубежных монголоведов (российская и монгольская сторона). Подготовлены 
к печати творческие биографии и списки научных работ ведущих российских 
монголоведов XIX–XX вв. —»Российские исследователи Монголии: биобиблио-
графический словарь»(650 стр.), который включает также специалистов смежных 
сфер востоковедения: тюркологов, китаеведов, тибетологов, которые занимаются 
аспектами монголоведения. В Словарь включены российские дипломаты, военные, 
торговцы, журналисты, краеведы, опубликовавшие оригинальные исследования 
по Монголии. Собран материал и подготовлены к печати статьи по национальным 
школам монголоведения: российской, немецкой, французской, британской, чеш-
ской, американской, ряд статей уже находится в печати или опубликованы [9]. 

В рамках научного проекта подготовлена и опубликована книга А.И. Шинко-
вого, Ю.В. Кузьмина «Монголия в трудах Генерального консула России в Урге 
Я.П. Шишмарева» [10], в которой представлены архивные документы Государ-
ственного архива Иркутской области (Иркутск), публикации Я.П. Шишмарева, 
творческая биография исследователя Монголии, 50 лет служившего в Монголии, 
знатока страны и русско-монгольских отношений. Ряд материалов книги носят 
уникальный характер, и впервые вводится в научный оборот. Книга победила в 
конкурсе «Университетская книга», что является признанием значимости и ак-
туальности данного исследования и опубликованных исторических документов.

Особую важность приобретает издание исторических источников по истории 
мирового монголоведения. В научный оборот необходимо ввести документальные 
материалы по истории научной мысли, мемуары ученых, их автобиографии. В 
рамках проекта издана книга Ю.В. Кузьмина, Ц. Цэрэна «Эпистолярное наследие 
академика Б. Ринчена» [11]. Научная переписка академика Б. Ринчена с ведущими 
зарубежными монголоведами мира: (Н.Н. Поппе, Н.Ц. Мункуев, Е.М. Даревская, 
С.П. Балдаев, Л.Н. Гумилев, И. Тугутов, К. Седлачек, В. Хассийг, А.В. Бадмаев, 
И.К. Илишкин, Р. Ямна, В. Плавински) показывает напряженную монголовед-
ную деятельность по исследованию монгольской лингвистики, бурятского и мон-
гольского шаманизма, буддизма монгольских народов, духовного наследия мон-
гольских народов и опровергает устоявшиеся оценки о «застое монголоведения» 

http://brj-bguep.ru


http://brj-bguep.ruDOI 10.17150/2411-6262.2022.13(2).22

Baikal Research Journal
электронный научный журнал Байкальского государственного университета

2022. Т. 13, № 2 2022, vol. 13, no. 2ISSN 2411-6262

в социалистический период. Напротив, эпистолярное наследие показывает вы-
сокое напряжение научных поисков монголоведов, глубину научных дискуссий, 
а также теоретического и концептуального обоснования изучаемого материала. 
Разумеется, некоторые научные оценки и характеристики академика Б. Ринчена 
носят излишне категорический и эмоциональных характер. Они писались не для 
публикации и несут с собой дух эпохи и сложного и противоречивого развития 
мира научной мысли.

Опубликована серия статей, посвященная крупным российским монголоведам: 
О.М. Ковалевскому, А.М. Позднееву, В.Л. Котвичу, А.В. Игумнову, Я.П. Шиш-
мареву, Н.П. Шастиной (все участники проекта), ряд статей переведены на мон-
гольский и английский языки и находятся в редакциях известных журналов 
Монголии и России [12]. Проводится анкетирование современных известных рос-
сийских и монгольских монголоведов, готовятся автобиографии российских мон-
головедов и собирается Устная история по отдельным крупным ученым.

Была составлена классификация ряда зарубежных школ монголоведения 
по профессиональным сообществам. В частности, по британской школе монго-
ловедения были подготовлены к печати биографии сотрудников Королевского 
общества по делам Азии (Центрально-азиатского общества), Сектора Монголии 
и Внутренней Азии (Кембриджский университет). В рамках подготовки биогра-
фических справок были подготовлены биографии, обзоры направлений исследо-
вания сотрудников американских востоковедных сообществ Гарвардского уни-
верситета, Индианского университетов и др. Монгольские участники Проекта 
обобщили и проанализировали обширный материал по развитию монголоведения 
в странах Востока: Китая, Японии, Южной Кореи, Индии. Подготовлены и изда-
ны статьи Ц. Цэрэндоржа: «Монголоведение в Южной Корее», Э.Жигмэддоржа 
«Монголоведение в Японии», М. Суруул-Эрдэнэ « Труды известного монголове-
да США Кливза», Т. Билэгсайхана: «Социальная антропология в Польше». Рос-
сийские историки подготовили статьи по немецкому монголоведению (В.Д. Дуга-
ров, А.С. Гомбоев), польскому монголоведению (А.С. Хеубшман, Ю.В. Кузьмин, 
О.Н. Полянская), французскому монголоведению (Ю.В. Кузьмин), британскому 
монголоведению (М. Саруул-Эрдэнэ, В.А. Василенко, Е.В. Нолев), американскому 
(А.С. Хеубшман, В.А. Василенко, Ж. Урангуа), украинскому (Е.В. Нолев). Под-
готовлены к печати статьи, посвященные крупным французским монголоведам: 
Р. Груссе, П. Пеллио, Ж. Легран (Ю.В. Кузьмин).

Подготовлены к печати и опубликованы развернутые творческие биографии 
российских монголоведов: А.В. Игумнова, О.М. Ковалевского, А.М. Позднеева, 
И.М. Майского, А.Д. Калинникова, Н.П. Шастиной, Е.М. Даревской, В.В. Сви-
нина, Е.А. Белова, Д.Б. Улымжиева, Ш.Б. Чимитдоржиева, М.И. Гольмана, 
В.В Грайворонского, Б.В. Базарова, Л.В. Кураса, А.Д. Цендиной, И.И. Ломаки-
ной и др. [13], которые планируются опубликовать в специальной монографии 
«Известные российские монголоведы».

Подготовлены к печати биографии тувинских ученых монголоведов, совместно 
с сотрудниками Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-э-
кономических исследований при правительстве Республики Тыва. Подготовле-
ны к печати также творческие биографии и список публикаций Ю.Л. Аранчына, 
Е.М Белова, Н.М. Моллерова, А.А. Самдан и др. Подготовлен материал к публи-
кации о П.Б. Балданжапове, В.Г. Дацышене, Е.М. Белове — ученых-востоковедах, 
внесших значительный вклад в развитие отдельных направлений монголоведения. 

Опубликованы доклады и статьи, посвященные известным российским монго-
ловедам (А.В. Игумнов, О.М. Ковалевский, А.М. Позднеев, Н.П. Шастина) [14–
16]. Сданы в печать статьи Ю.В. Кузьмина, посвященные проблеме биобиблио-
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графических словарей российских и зарубежных монголоведов (май, сентябрь. 
2021 г.) [17], а также российским и сибирским центрам монголоведения (В.Д Ду-
гаров, В.А. Василенко, Ю.В. Кузьмин). Е.В. Нолевым плодотворно исследуется 
историография отношений Руси и Золотой Орды [18].

В рамках проекта организована и проведена Международная научная кон-
ференция в Байкальском госуниверситете (Иркутск) «Монголия ХХ века и 
российско-монгольские отношения, посвященная 100-летию установления 
российско-монгольских дипломатических отношений»(28 мая 2021 г.), участво-
вали представители 36 научных и образовательных структур России (Москва, 
Санкт-Петербург, Пермь, Красноярск, Иркутск, Чита, Владивосток), монгольские 
участники (онлайн). Работала специальная секция «Мировое и российское монго-
ловедение», в которой приняли участие все монгольские и российские участники 
проекта, всего 16 докладов [19]. 

Было проведено онлайн несколько рабочих совещаний монгольских и россий-
ских членов Проекта. Дополнительно в Проект привлечены монгольские и россий-
ские монголоведы, заинтересованные в тематике проекта. В.А. Василенко собрала 
значительный архивный и документальный материал по истории и современному 
состоянию монголоведения в Туве (командировка 05.06.2021–13.06.2021 г. в Кы-
зыл), в Москве и Санкт-Петербурге (15.06.2021–18.07.2021 г.). Ю.В. Кузьмин во 
время командировки в Улан-Удэ (сентябрь 2021 г.) провел рабочее совещание с 
участниками по результатам выполнения Проекта и задачам на следующий год.

За первый год реализации проекта все российские участники Проекта приня-
ли участие с докладами в 28 международных научных конференциях. Опублико-
вано 8 статей, включенных в список РИНЦ, 6 статей — ВАК, одна СКОПУС, две 
монографии. Опубликованы 4 совместные статьи с монгольскими участниками. 
Подготовлены и сданы в печать 6 статей, в том числе 3 совместных статьи в пре-
стижные журналы Монголии. В редакции журналов находится 2 статьи, вклю-
ченных в список Scopus и WOS. Участники проекта приняли активное участие 
с докладами в международных и всероссийских конференциях, сделаны заявки 
на участие в 7 международных научных конференциях (февраль – июль 2022 г.), 
представлены доклады для публикации. К сожалению, пандемия не позволила 
осуществить запланированные командировки в Улан-Батор, для работы в архи-
вах и библиотеках, также в Международной ассоциации монголоведении — цен-
тре мирового монголоведения. Планируется принять участие в Международном 
конгрессе монголоведов в августе 2022 г. в Улан-Баторе и организовать презен-
тацию первого тома Проекта «Российские исследователи Монголии XIX — нача-
ло XXI вв. Биобиблиографический справочник», что позволит повысить престиж 
российской востоковедной науки в мире.

Современная Россия расширяет экономическое, политическое и научное со-
трудничество со странами Востока, особенно с КНР, Монголией, Индией, Турцией, 
Ираном, Египтом, Сирией и др. Основательное знание восточных стран, уровень 
развития гуманитарных наук важен для определения перспектив их дальнейшего 
сотрудничества. Современный уровень экономического и научного сотрудничества 
не соответствует историческим традициям и возможностям России и Монголии, 
усиливается экономическое влияние КНР, США и западных стран, расширяется 
влияние «мягкой силы» стран третьего соседа Монголии.

Политическим руководством России поставлена важная цель — расширение 
экономического, научного и образовательного сотрудничества с Монголией, поэ-
тому исследование современного монгольского и мирового монголоведения, кото-
рое формулирует и определяет дальнейшее развитие международных отношений, 
представляется нам важной и современной задачей.
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Современное мировое, российское и монгольское монголоведение находится на 
высоком научном уровне, так как впервые в истории исчезла идеологическая со-
ставляющая научного творчества, открылись широкие возможности научного со-
трудничества монголоведов западных и восточных стран. Полный и развернутый 
анализ национальных школ монголоведения в России, Монголии, Франции, Гер-
мании, Чехии, Польше, Италии, Великобритании, США, КНР, Японии, Индии и 
др. центрах мирового монголоведения позволит получить ценную информацию об 
основных направлениях генезиса западной, монгольской и российской научной 
мысли, определить национальные интересы различных стран в Монголии. Круп-
ные исследователи Монголии являются также основными экспертами по между-
народному сотрудничеству, и точная информация о них имеет особую ценность и 
значимость для формирования внешней политики Российской Федерации.

Существующие обзорные статьи по истории и современному состоянию монго-
ловедения в отдельных странах не соответствуют требованиям времени и насто-
ятельно требуют качественного анализа национальных школ монголоведения и 
анализа состояния гуманитарной научной мысли различных стран. Усиливающа-
яся конкуренция на территории Монголии зарубежных стран, крупных компаний 
и ТНК, а также борьба влиятельных сил мировой экономики за контроль над 
минеральными ресурсами страны: уран, редкоземельные элементы, медь, золото, 
платина и др.), геополитическое влияние ведущих стран мира в Центральной 
Азии и Монголии в условиях геополитической конкуренции США и КНР, сохра-
нение позиций России в соседней дружественной стране, требуют полной и точной 
информации о состоянии мирового монголоведения.
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