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20–21 октября 2021 г. Центр архивных исследо-

ваний и Отдел Кореи и Монголии  провели между-
народную научную конференцию «100 лет диплома-
тических отношений между Россией и Монголией: 
от дружественных отношений к всеобъемлющему 
стратегическому партнерству». Организаторами кон-
ференции выступили Институт востоковедения РАН, 
Институт истории и этнологии Монгольской акаде-
мии наук при поддержке  МИД РФ, МИД Монголии, 
Посольства Монголии в РФ, Российского общества 
монголоведов,  Общества друзей Монголии.  

Основные темы конференции:  
 100 лет  дипломатических отношений между 

Россией и Монголией: история и современ-
ность; 

 всеобъемлющее стратегическое партнерство: 
факторы развития, перспективы;  

 торгово-экономические отношения: история, 
проблемы, новые проекты;  

 сотрудничество в гуманитарной области (обра-
зование, наука, культура): достижения, про-
блемы, перспективы. 

В начале конференции участники почтили память 
ведущего российского монголоведа мирового уров-
ня, главного научного сотрудника — консультанта 
Института, Почетного члена Международной ассо-
циации монголоведения, Почетного доктора Инсти-
тута истории и этнологии Монгольской академии 
наук, доктора исторических наук  Марка Исааковича 
Гольмана.   

 
С приветствиями к участникам обратились дирек-

тор ИВ РАН доктор исторических наук А. К. Алик-
беров, заместитель директора по науке кандидат ис-
торических наук Н. Г. Романова. По решению ди-
рекции и Ученого совета директор Института доктор 
исторических наук А. К. Аликберов вручил высшую 
научную награду Института — медаль И. Ю. Крач-
ковского доктору исторических наук, главному на-
учному сотруднику, заведующему сектором Монго-
лии Отдела Кореи и Монголии В. В. Грайворонскому.  

От имени чрезвычайного и полномочного посла 
Монголии в РФ Д. Даваа к ученым обратился совет-
ник — посланник Посольства Монголии в РФ Д. Уну-
билэгт, подчеркнувший значимость и важность ус-
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тановления 5 ноября 1921 г. дипломатических отно-
шений между правительствами Монголии и РСФСР. 
Представитель МИД РФ А. Ц. Доржиев в своем вы-
ступлении акцентировал внимание на юбилейных 
мероприятиях, проводимых в России и Монголии. 
Президент Общества друзей Монголии полковник 
ВВС в отставке В. А. Бабушкин кратко рассказал о 
деятельности Общества. На пленарном заседании 
были зачитаны приветственные адреса от директора 
Института истории и этнологии Академии наук 
Монголии, доктора Ц. Цэрэндоржа и директора Ин-
ститута международных исследований АН Монго-
лии доктора Д. Золбоо. 

 

 
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник, 

зав. сектором Монголии Отдела Кореи и Монголии 
Владимир Викторович Грайворонский 

во время награждения медалью 
имени И. Ю. Крачковского 20 октября 2021 г. 

В работе научного форума приняли участие ис-
следователи из Монголии (Институт истории и этно-
логии Монгольской академии наук, Институт меж-
дународных исследований МАН), Иркутска (ФГБОУ 
ВО Байкальский государственный университет), 
Улан-Удэ (Институт монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН, ФГБОУ ВО Бурятский госу-
дарственный университет им. Д. Банзарова, ФБГОУ 
ВО Восточно-Сибирский государственный универ-
ситет технологий и управления), Санкт-Петербурга 
(Институт восточных рукописей РАН, Институт ис-
тории материальной культуры РАН, Государствен-
ный Эрмитаж, НИУ ВШЭ (СПб.)),  Элисты (ФГБОУ 
ВО Калмыцкий государственный университет им. 

Б. Б. Городовикова), Москвы (РГАЭ, НИУ ВШЭ, 
ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова), Владивостока 
(Институт истории, археологии и этнографии наро-
дов Дальнего Востока ДВО РАН), Красноярска (Фе-
деральный научно-исследовательский социологиче-
ский центр РАН), Новосибирска (Сибирский уни-
верситет потребительской кооперации).  

На конференции был обсужден широкий круг во-
просов, связанных с историей подписания Договора 
о дружественных отношениях между правитель-
ствами РСФСР и Монголии, с современным состоя-
нием российско-монгольского стратегического парт-
нерства, политических, торгово-экономических от-
ношений, работы совместных экспедиций в Монго-
лии, сотрудничества в гуманитарной области  (наука, 
образование, культура).   

 
В рамках конференции были проведены презен-

тации новых публикаций.  
ИВ РАН:  
 Монгольская цивилизация в фокусе российско-

го востоковедения. Коллективная монография. 
М.: ИВ РАН, 2020. 236 с.;  

 Дылыков С. Д. Страницы жизни. М.: Первая 
городская типография, 2021. 236 с., ил.;  

 Победа на Халхин-Голе: в поисках историче-
ской истины. Коллективная монография. М.: 
ИВ РАН, 2021. 348 с., ил. 

ИВР РАН:  
 Биография и научное наследие востоковеда 

О. М. Ковалевского (по материалам архивов и 
рукописных фондов) / Р. М. Валеев, В. Ю. Жу-
ков, И. В. Кульганек, Д. Е. Мартынов, О. Н. По-
лянская. Санкт-Петербург – Казань: Петербург-
ское Востоковедение, 2020. 440 с., ил.;  

 Академик-востоковед В. П. Васильев: Казань – 
Пекин – Санкт-Петербург (очерки и материа-
лы) / Р. М. Валеев, В. Ю. Жуков, И. В. Кульга-
нек, Лю Лицю, Д. Е. Мартынов, Д. И. Маяцкий, 
Т. А. Пан, В. Л. Успенский. Санкт-Петербург – 
Казань: Петербургское Востоковедение, 2021. 
320 с., ил.;  

 Век независимости — век сотрудничества (ис-
следования и публикации). Коллективная мо-
нография / отв. ред. И. В. Кульганек, Т. И. Юсу-
пова. СПб.: Петрополис, 2021. 230 с.  

ИМБТ СО РАН: 
 Библиография монгольской революции 1921 го-

да. Указатель / отв. ред. Л. В. Курас, Н. Хи-
шигт. Иркутск: Оттиск, 2021. 320 с. 

 
Вопросы истории подписания Договора о друже-

ственных отношениях между правительствами РСФСР 
и Монголии, современное состояние российско-мон-
гольского стратегического партнерства, политиче-
ские и экономические аспекты российско-монголь-
ского взаимодействия рассмотрены в ряде докладов. 
Доктор ист. наук В. В. Грайворонский осветил 100-лет-
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нюю историю российско-монгольских отношений, 
особое внимание уделив значимым событиям — 
Халхин-Голу, Великой Отечественной войне, визи-
там должностных лиц на высоком и высшем уров-
нях. Проф. Института истории и этнологии МАН 
Норовсамбуу Хишигт на основе новых впервые вво-
димых в научный оборот документов из архивов 
Монголии осветила проблему дипломатической ис-
тории монгольской революции 1921 г. Канд. ист. на-

ук Колягийн Дэмбэрэл рассмотрел факторы влияния 
«монгольского мира» на российско-монгольские от-
ношения. Канд. ист. наук Батунаев проанализировал 
широкий спектр российско-монгольских отношений 
от спада до всеобъемлющего стратегического парт-
нерства, акцентировав внимание на эволюции поли-
тических отношений, сложившихся после распада 
социалистической системы и начала демократиче-
ских преобразований в Монголии. 

 

 
Слева направо: президент Общества друзей Монголии, полковник ВВС в отставке А. В. Бабушкин; 

зав. Отделом Монголии МИД РФ А. Ц. Доржиев; доктор ист. наук, главный научный сотрудник, 
зав. сектором Монголии Отдела Кореи и Монголии В. В. Грайворонский; 
зав. Отделом Кореи и Монголии ИВ РАН, канд. ист. наук А. В. Воронцов 

 

 
Слева направо: доктор ист. наук проф. Л. В. Курас (ИМБТ СО РАН); 

зав. Отделом Кореи и Монголии канд. ист. наук А. В. Воронцов (ИВ РАН); 
зам. директора по научной работе канд. ист. наук Н. Г. Романова (ИВ РАН); 

доктор ист. наук, главный научный сотрудник, зав. сектором Монголии 
Отдела Кореи и Монголии В. В. Грайворонский (ИВ РАН); 

директор ИВ РАН доктор ист. наук А. К. Аликберов 
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Совместный доклад доктора ист. наук, проф., гл. 
науч. сотр. Л. В. Кураса и канд. ист. наук, ст. науч. 
сотр. Б. Д. Цыбенова был посвящен деятельности 
российского дипломата, уполномоченного НКИД 
РСФСР в Монголии О. И. Макстенека (1920–1921). 
На основе архивного источника «Отчета О. И. Мак-
стенека с 1 июня 1920 г. по март 1921 г.» и материа-
лов из российских и монгольских архивов исследо-
ватели установили, что О. И. Макстенек внес замет-
ный вклад в осуществление монгольской революции 
1921 г. Доктор ист. наук В. Г. Кокоулин рассказал об 
истории советско-монгольских отношений, которые, 
по его мнению, в значительной степени зависят от 
основных тенденций официальной политики в позд-
несоветской и постсоветской России. Уранчимэг Пу-
рэвжав рассмотрела монголо-российские отношения 
с точки зрения этнологии. Доктор ист. наук С. Л. Кузь-
мин свое выступление посвятил дипломатическим 
отношениям России и Монголии до и после 1921 г. 
Доктор ист. наук, проф. В. Д. Дугаров совместно с 
канд. ист. наук А. О. Гомбоевым выступили с докла-
дом о российско-монгольском научном сотрудниче-
стве под углом историографии. Проф. Института 
международных исследований МАН Алтай Дулбаа 
осветила общее состояние монголо-российского со-
трудничества, вопросы обновления развития науки и 
технологии с точки зрения правовой основы, а также 
подписания двусторонних документов о сотрудни-
честве Монгольской академии наук с РАН. Акад. 
МАН проф. Института истории и этнологии МАН 
Ц. Батбаяр проанализировал обстоятельства и осо-
беннности визита генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева в Монголию в 1966 г., увязав его с 
состоянием монголо-советских и советско-китайских 
отношений, внутренним положением МНР. Доктор 
полит. наук В. А. Родионов охарактеризовал полити-
ку «мягкой силы» России в отношении Монголии. 
Однако, по мнению докладчика, Россия, обладая 
сравнительно большим ресурсным потенциалом для 
использования «мягкой силы» в Монголии, в основ-
ном унаследованным из эпохи социализма, на дан-
ный момент соответствующую ему политику не про-
водит. Именно поэтому важнейшей задачей в рамках 
стратегии «мягкой силы» в Монголии является уве-
личение участия российских НПО, способных про-
двигать интересы России без формальной привязки к 
государственным структурам. Доктор ист. наук проф. 
В. Г. Дацышен посвятил свой доклад проблемам и 
противоречиям, вызванным одновременным созда-
нием Монгольского и Тувинского государств в 
1921 г., когда центральные и региональные власти 
Советской России разработали и пытались реализо-
вать программу создания новой Автономной Монго-
лии, включающей в себя Урянхайский край (Танну-
Тува Урянхай). Канд. ист. наук А. А. Сизова освети-
ла историю консульского присутствия России в  
Улясутае, увязав ее с цинской политикой в Монго-
лии в начале XX в. Доктор ист. наук П. Н. Дудин по-

святил свой доклад международно-правовому стату-
су Внешней Монголии с точки зрения международ-
ных отношений, обратив особое внимание на произ-
веденный В. В. Энгельфельдом анализ протоколов 
Первого Великого государственного хурала и внут-
реннеполитическую обстановку, а также остановился 
на заочной дискуссии В. А. Овчинникова с Б. Э. Ноль-
де о статусе Халхи. Канд. юр. наук Р. Ю. Почекаев 
на основе записки (представления) министра ино-
странных дел Временного правительства М. И. Те-
рещенко на имя министра-председателя А. Ф. Керен-
ского, поданной в августе 1917 г., а также прилагаемых 
к ней материалов (отчета о совещании по «монголь-
скому вопросу») и телеграммы дипломатического 
агента в Урге А. А. Орлова (РГИА, СПб.) охаракте-
ризовал «монгольскую» политику Временного пра-
вительства. Роль монгольского революционного со-
юза молодежи Монголии в политике Советской Рос-
сии и Коминтерна в 1921–1925 гг. рассмотрел в сво-
ем докладе магистрант МГИМО (У) Б. Х. Кушхов. 
Зам. директора РГАЭ, канд. ист. наук Е. Р. Курапова 
на основе российских и монгольских архивных ис-
точников проанализировала алгоритм и номенкла-
турное наполнение торговых связей двух стран в 
разрезе «импорт / экспорт», позиции сторон по тем 
или иным вопросам сотрудничества. Канд. ист. наук 
А. Д. Гомбожапов на основе полевых материалов 
выявил, что современные номады испытывают дав-
ление со стороны горнодобывающего сектора (по 
мере разработок новых месторождений) и фермер-
ских хозяйств, занимающихся растениеводством. 
Научный сотрудник А. В. Владимирова проанализи-
ровала основные результаты развития внешнеторго-
вых отношений России и Монголии на протяжении 
последних 30 лет. В качестве основного набора дан-
ных была выбрана база «Комтрейд ООН» как один 
из наиболее авторитетных и полных источников тор-
говой статистики. Ряд докладов были посвящены со-
вместным российско-монгольским исследованиям и 
экспедициям. Чл.-кор. РАН, доктор ист. наук, проф. 
Н. Н. Крадин рассказал о совместных исследованиях 
российских и монгольских ученых о городах и посе-
лениях на территории Монголии начиная с середины 
ХХ в. и особое внимание уделил новейшим откры-
тиям в области изучения урбанизационных процес-
сов в кочевых империях хунну, киданей и монголов. 
Канд. ист. наук Ю. И. Дробышев акцентировал вни-
мание на работе совместной советско-монгольской 
комплексной биологической экспедиции, которая 
положила начало широкомасштабному научному со-
трудничеству в сфере естественных наук (1969) и 
продолжается до наших дней. По результатам совмест-
ных работ получены ценные данные о природе Мон-
голии и сопредельных регионов, проведена инвента-
ризация флоры и фауны страны (списки продолжают 
пополняться), осуществлено экологическое картиро-
вание, итогом которого явилось создание уникально-
го «Атласа экосистем Монголии» (2019). Канд. ист. 
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наук Ю. И. Елихина в своем докладе остановилась 
на экспедиционных материалах П. К. Козлова (1923–
1926), Н. М. Ядринцева (1886 и 1891), В. Л. Котвича 
(1912), ученого-мелиоратора П. А. Витте (1915–1916), 
хранящихся в Государственном Эрмитаже. Доктор 
филол. наук И. В. Кульганек (СПб.) посвятила свой 
доклад репрезентативным коллекциям фотографий 
российских ученых, собранным в начале XX в. и 
хранящимся в архивном фонде ИВР РАН: А. М. Позд-
неева, П. К. Козлова, С. Ф. Ольденбурга, Д. А. Кле-
менца, А. В. Бурдукова, Н. Н. Поппе. Канд. ист. наук 
Н. Ю. Смирнов на основе полевых дневников архео-
логов С. А. Теплоухова и Г. И. Боровки, долгое вре-
мя считавшихся утраченными и выявленных недавно 
в Российском этнографическом музее, осветил их 
деятельность в рамках монголо-тибетской экспеди-
ции под руководством П. К. Козлова в 1924 г.  

Сотрудничество в гуманитарной области  (наука, 
образование, культура) рассмотрено в следующих 
докладах. Доктор ист. наук Л. Л. Абаева рассмотрела 
проблему стратегического партнерства буддийского 
духовенства Монголии с буддийскими центрами Рос-
сии в векторе их традиционных контактов, имеющих 
политические, экономические и социальные корни 
взаимодействия. Канд. ист. наук Р. Т. Сабиров пока-
зал, что история буддизма в Монголии не прервалась 
в конце 1930-х гг., практика буддизма существовала 
и на неофициальном уровне. Помимо существования 
бывших лам, в стране были тайно признаны хубил-
ганы, которые сыграли важную роль в сохранении и 
передаче буддийского наследия. Доктор ист. наук 
Ю. В. Кузьмин рассказал о подготовленном к изда-
нию энциклопедическом словаре российских монго-
ловедов, объективная необходимость которого на-
зрела. По его мнению, опубликованные материалы о 
монголоведах носят неполный характер, ограничены 
временными рамками: либо дореволюционный пе-
риод, либо только ХХ век, более того, полностью 

исключены исследователи, не работающие в науч-
ной сфере, но занимающиеся изучением Монголии и 
имеющие уникальные результаты в этой области. 
Канд. филол. наук Д. А. Носов в своем докладе рас-
сказал о студентах, командированных в Монголию 
летом 1923 г., уделив особое внимание монголове-
дам-практикантам из ЛВИ в 1920-е гг., которым при-
шлось решать как научные, так и прикладные задачи 
по всестороннему описанию страны, в частности 
В. А. Казакевичу (1896–1937), находившемуся в Мон-
голии с 1923 по 1925 г., одновременно являвшемуся 
сотрудником Ученого комитета страны и Полпред-
ства СССР в Монголии, и первому доктору филоло-
гических наук Калмыкии Ц.-Д. Номинханову (1898–
1967), который был и переводчиком в Министерстве 
финансов МНР, и сотрудником Ученого комитета, и 
дипломатическим курьером Полпредства СССР. Канд. 
филол. наук С. Н. Цеденова осветила тему Великой 
Отечественной войны в творчестве монгольских пи-
сателей и поэтов: Ц. Дамдинсурэна, Ч. Лодойдамбы,  
Д. Цэвэгмида, С. Удвал, Ч. Лхамсурэна, Д. Сэнгээ 
и др. Совместный доклад доктора филол. наук 
Г. Ц. Пюрбеева и канд. филол. наук Е. В. Голубевой 
посвящен созданию прямого переводного ассоциа-
тивного словаря сравнений, что обусловлено сло-
жившейся языковой ситуацией с калмыцким языком. 
Доктор ист. наук К. В. Орлова рассказала о письмен-
ных монгольских источниках, сосредоточенных в 
российских хранилищах. Канд. филол. наук Ч. С. Цы-
бенова проанализировала языковые установки моло-
дежи Монголии по отношению к иностранным язы-
кам, в частности к русскому языку, который уча-
щиеся средних школ Монголии признали самым 
сложным. Аспирантка ИСАА МГУ им. М. В. Ломо-
носова К. И. Бикмаева рассказала о сотрудничестве 
России и Монголии в области образования, отметив 
достижения и перспективы дальнейшего взаимодей-
ствия. 

 


