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О. Н. П о л я н с к а я  

Конференция «Монголия в XX веке: 
от восстановления независимости до международного признания». 

1—2 декабря 2011 г., г. Иркутск 

В начале декабря 2011 г. в г. Иркутске состоялась 
Международная конференция «Монголия в XX веке: 
от восстановления независимости до международно-
го признания», посвященная юбилейным датам в ис-
тории Монголии: 100-летию провозглашения неза-
висимости (1911), 90-летию установления российско-
монгольского сотрудничества (соглашение 1921 г.), 
50-летию вступления МНР в ООН, 40-летию гене-
рального консульства Монголии в Иркутске. 

Иркутск занимает особое место в развитии рос-
сийского монголоведения, начиная с первой школы, 
где изучали монгольский язык, открытой при Возне-
сенском монастыре в 1725 г., и известных перевод-
чиков, знатоков монгольского языка — отца и сына 
Игумновых. Учреждение Восточно-Сибирского от-
дела Русского географического общества (1851), в 
котором монгольская тематика занимала особое ме-
сто, а также открытие в 1918 г. Иркутского универ-
ситета сделали этот город одним из научных центров 
по изучению истории, культуры Монголии, а тема 
российско-монгольских (сибирско-монгольских) от-
ношений стала основной. Поэтому неслучайно юби-
лейный в истории Монголии 2011 г. определил про-
ведение в Иркутске Международной научной кон-
ференции «Монголия в XX веке: от восстановления 
независимости до международного признания», по-
священной в первую очередь 100-летию историче-
ских событий 1911 г. в Монголии, важной точке от-
счета современной политической, экономической и 
культурной истории кочевой страны. Конференция 
привлекла внимание как российских, так и монголь-
ских исследователей; тематика выступлений и публи-
каций затрагивала вопросы истории Монголии 
XX века начиная с 1911 г. и первых десятилетий не-
зависимости монгольского государства (О. Батсай-
хан, А. В. Старцев, В. А. Василенко, Д. Дашдулам, 
М. Макаров, Д. Николаев, Г. Соловьева (Боржим-
ская), В. Д. Дугаров, В. Г. Дацышен) до современно-
сти (С. Сухээ, А. Д. Цендина, Тогоо Энхболд, М. Зуль-
кафиль) и оценки этих событий в историографии 
(М. И. Гольман, Цзен-Норов Жамбалсурен, И. И. Куз-
нецов, С. И. Кузнецов), а также вопросы изучения 
монгольской истории в России (В. В. Свинин, 

Ю. В. Кузьмин, Н. Е. Единархова, О. Н. Полянская, 
М. В. Кузнецова). 

Выступление О. Батсайхана с докладом «Незави-
симость Монголии и Богдо-хан» открыло научную 
часть конференции. Ученый на широкой источнико-
вой базе, включая данные из Дневника русского 
уполномоченного в Монголии И. Я. Коростовца и 
генерального консула России в Хурээ В. Ф. Люба, 
показал роль Богдо-хана в становлении независимо-
сти монгольского государства и дал совершенно от-
личную от советской историографии оценку его дея-
тельности: «VIII Богдо-Жавзандамба, бесспорно, яв-
ляется одним из инициаторов национальной револю-
ции Монголии 1911 года, а также ее организатором и 
руководителем… в плане личного авторитета, неза-
висимого положения и влиятельности… очевидно, 
что именно Богдо-хан обладал более предпочтитель-
ной возможностью для инициирования движения 
национальных масштабов и для ее организации и 
управления» [Батсайхан, 2011. С. 22]. Интересный и 
важный аспект межгосударственных отношений по-
казан в публикации Д. Дашдулам «Действия, пред-
принятые СССР, по признанию независимости МНР» 
в ходе Второй мировой войны. «Выбрав СССР своим 
союзником во внешнеполитических отношениях, — 
отмечает Д. Дашдулам, — Монголия смогла утвер-
дить свою независимость. Если бы тогда выбор пал 
на Китай или Японию, возникла бы реальная угроза 
уничтожения МНР… превращения ее в колонию или 
же в автономную область Китая» [Дашдулам, 2011. 
С. 220]. Вопросам экономического взаимодействия 
между Россией и Монголией посвящена статья 
А. В. Старцева «Русская торговля в Монголии после 
провозглашения независимости (1911—1917)». Как 
известно, одним из основных вопросов установления 
дипломатических отношений между государствами 
был вопрос экономических интересов. Начало XX в. 
стало непростым периодом в развитии этих отноше-
ний, как указывает автор статьи, «причины этого 
были вполне объяснимы (общая нестабильность, вы-
званная национально-освободительным движением, 
отказ монголов-возчиков транспортировать грузы 
и пр.), косность и небрежность предпринимателей» 
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[Старцев, 2011. С. 51]. «Между Монголией и Росси-
ей фактически отсутствовали удобные пути сообще-
ния, не было телеграфной связи, а почтовые отправ-
ления не носили регулярного характера. С открыти-
ем в 1909 г. в Урге и Улясутае отделений Русско-
Китайского банка предприниматели лишились вся-
кой возможности получения кредита» [Старцев, 
2011. С. 51]. И как итог, «к 1917 г. русская торговля 
в Монголии, по сути, прекратила свое существова-
ние, и причины этого заключались не только в тех 
стеснительных условиях, которые были продиктова-
ны условиями военного времени», а рядом причин 
другого характера, которые «тормозили русское дело 
в этой стране» [Старцев, 2011. С. 56]. 

Состояние современного торгово-экономического 
сотрудничества Иркутской области и Монголии от-
ражает статья И. В. Цвигун и Т. В. Павловской, в ко-
торой представлен ряд таблиц со статистическими 
данными, на основании чего авторы делают заклю-
чение, что «Монголия замыкает тройку стран — 
крупнейших партнеров региона» [Цвигун, Павлов-
ская, 2011. С. 79]. Эту тему развивает В. А. Родионов 
в статье «Российские интересы в добывающем сек-
торе Монголии и фактор третьих стран». Обращаясь 
к историческому опыту складывания основ сотруд-
ничества в этой области с начала XX в. и по настоя-
щий день, автор называет три «четко фиксируемых 
дискурса», определяющих партнеров Монголии в 
горнорудной отрасли [Родионов, 2011. С. 355]: пер-
вый — КНР [Там же. С. 355—357], второй — запад-
ные компании [Там же. С. 357—358], третий — Рос-
сия [Там же. С. 359]. 

Ряд выступлений и публикаций конференции бы-
ли посвящены политическому развитию Монголии в 
XX в., как правило, с точки зрения переосмысления, 
переоценки российско-монгольских отношений в со-
временной историографии, нахождения объективно-
го понимания событий уходящего столетия. Особый 
интерес вызвал доклад Ц.-Н. Жамбалсурена «Роль 
Ю. Цеденбала в истории Монголии» [Жамбалсурен, 
2011. С. 138—147], в котором он представил эволю-
цию оценочных мнений в отношении Ю. Це-
денбала — политического деятеля Монголии, кото-
рый в течение 44 лет руководил партией и государ-
ством. Как отмечает автор: «В девяностых годах, в 
связи с критическим подходом к одной из страниц 
отечественной (авт.: монгольской) истории — пе-
риоду социализма резко активизировались интересы 
к исследованию жизни и деятельности Ю. Цеден-
бала, стала открытой тема о руководящих деятелях, 
которая ранее была полностью закрыта…» С того 
времени берет свое начало новое направление в мон-
гольской историографии — «Цеденбаловедение» [Жам-
балсурен, 2011. С. 139]. Оценки роли Ю. Цеденбала 
давались крайне полярные. Благодаря ученым, об-
щественным деятелям, их Обращению к президенту 
Монголии в 2003 г. вышел указ президента Н. Ба-
габанди «О наследиях и памяти Ю. Цеденбала…» 
[Жамбалсурен, 2011. С. 139]. Тему «Цеденбаловеде-
ния» в сборнике конференции продолжают «Воспо-

минания Ю. Цеденбала», написанные еще в 1980-е гг. 
профессором Иркутского университета И. И. Куз-
нецовым [Кузнецов И., Кузнецов С. 2011. С. 115—
138], а предваряет их  краткая история создания этих 
«воспоминаний», написанная С. И. Кузнецовым 
[Там же. С. 114—115]. 

Развитие российско-монгольских отношений все-
гда привлекало внимание стран Запада, в этой связи 
интересна публикация специалиста по западному 
монголоведению М. И. Гольмана «Западные авторы 
об отношениях России и Монголии, Монголии и Ки-
тая в конце XX—начале XXI в.», представленная в 
сборнике материалов конференции [Гольман, 2011. 
С. 31—41]. Марк Исаакович доводит до нашего све-
дения мнения западных монголоведов, при этом 
корректируя их оценку, указывая на ее состоятель-
ность или нет, оперируя фактами из современной ис-
тории российско-монгольских отношений [Гольман, 
2011. С. 32]. Как пишет автор, «на западе  выделяют 
три основных этапа в развитии отношений между 
Россией и Монголией, Монголией и Китаем в рас-
сматриваемый период: первый этап 1990—1992 — 
это, по общим западным оценкам, время упадка, 
«даже обвала отношений России и Монголии при 
одновременной нормализации их отношений с Кита-
ем и переориентации Монголии на Запад» [Гольман, 
2011. С. 32]. Однако М. И. Гольман не согласен с ха-
рактеристикой отношений «как обвал», так как «в 
Монголии по-прежнему все это время работали три 
крупных совместных предприятия: ГОК „Эрдэнэт“, 
„Монголросцветмет“ и УБЖД» [Гольман, 2011. 
С. 32]. Второй период — 1993—2000 гг., на этом 
этапе, по оценке Запада, наблюдается стабилизация, 
более того — «восстановление хороших отноше-
ний», были созданы прочные договорные основы 
для дальнейшего сотрудничества уже на новом эта-
пе — с 2000 г. Вместе с тем на Западе считают, что 
«сохраняются „болевые точки“: растущий год от го-
да торговый дисбаланс, высокие тарифы и пошлины 
на монгольский экспорт, ограничения на поставки 
мяса… визовый режим…» [Гольман, 2011. С. 36—37]. 

Вопросам духовной и бытовой культуры монго-
лоязычных народов посвящены публикации А. Д. Цен-
диной «Несколько слов о дидактическом направле-
нии в монгольской литературе» [Цендина, 2011. 
С. 39—41], В. В. Свинина «„Кольцевая система“ род-
ства у народов Прибайкалья и Центральной Азии» 
[Свинин, 2011. С. 57—70],  Л. Чулуунбаатор «Неко-
торые стороны традиционного монгольского ското-
водства» [Чулуунбаатор, 2011. С. 104—106]. «Рус-
ский язык в Монголии» — эта тема проходила крас-
ной линией через выступления участников конфе-
ренции, которые говорили о языке как средстве ком-
муникации, как основе взаимодействия государств, о 
том, что популярность русского языка заметно сни-
жена сегодня среди молодого поколения монголь-
ских граждан. Как отмечает С. Сухээ в своей статье 
«Из истории развития русского языка в Монголии»: 
«Ситуация с изучением русского языка в Монголии 
в современных условиях напрямую зависит от со-
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стояния российско-монгольских отношений. По-
следние годы делают важные шаги в направлении 
обновления основ монголо-российского сотрудниче-
ства» [Сухээ, 2011. С. 72]. Однако он отмечает, что 
«концептуальное изменение в видении вопросов… 
изучения и распространения русского языка» необ-
ходимо «даже в таком государстве, как Монголия, 
где еще сохранена благодатная почва для восприятия 
русского типа менталитета через изучение русского 
языка, русской истории и культуры» [Сухээ, 2011. 
С. 72]. Намеченные профессором С. Сухээ этапы ис-
тории изучения русского языка в Монголии более 
подробно раскрывает А. З. Бадмаев в работе «Рос-
сийские интересы и русский язык в Монголии» 
[Бадмаев, 2011. С. 319—330]. Один из способов по-
вышения популярности и значимости русского языка 
среди монгольской молодежи — это обучение в рос-
сийских вузах. Подготовка специалистов для Мон-
гольской Народной Республики имеет богатую исто-
рию, первые страницы этой истории писали вузы в 
Иркутске — Иркутский государственный универси-
тет (ИГУ) и Иркутский государственный педагоги-
ческий университет (ИГПУ; ныне Восточно-Сибир-
ская государственная академия образования). Не-
большие публикации о подготовке монгольских сту-
дентов в Иркутске также представлены в сборнике 
конференции: Д. В. Халтакшинова «Из истории обу-
чения монгольской молодежи в ИГПУ» [Халтакши-
нова, 2011. С. 301—304], В. И. Татаринов «Сотруд-
ничество Иркутского государственного педагогиче-
ского университета с Монгольским пединститутом» 
[Татаринов, 2011. С. 256—257]. В этих публикациях 
названы имена как выпускников-монголов, так и си-
бирских педагогов, получивших награды МНР. 

Сегодня традиция научного и педагогического 
сотрудничества между монгольскими и иркутскими 
вузами продолжается. На конференции в Иркутске 
были вручены награды Монголии педагогам Вос-
точно-Сибирской государственной академии образо-
вания, внесшим огромный вклад в дело подготовки 
специалистов для Монголии. В свою очередь, иркут-
ская сторона присвоила звание «почетного профес-
сора Восточно-Сибирской государственной академии 
образования» своим выпускникам 1970—1980-х гг., 
ныне известным ученым, общественным деятелям 
Монголии, принимавшим участие в научной конфе-
ренции «Монголия в XX веке: от восстановления не-
зависимости до международного признания»: Оойх-
ной Батсайхан, Маулетийн Зулькафиль, Сандагдор-
жийн Сухээ, Цзен-Норов Жамбалсурэн. 

Образование Иркутского госуниверситета и под-
готовка в нем первых студентов из МНР в 1920-е гг. 
во многом определили дальнейшее развитие в Ир-
кутске исследований в области истории, культуры 
Монголии и российско-монгольских отношений, 
именно с этого момента  начинается яркая страница  
иркутского монголоведения, отмеченная именами 
известных монголоведов: Д. П. Першина, Г. Н. По-
танина, Н. Н. Козьмина, И. И. Кузнецова, Е. М. Да-

ревской, Н. О. Шаракшиновой, В. В. Свинина, Н. Е. Еди-
нарховой, Е. И. Лиштованного, Ю. В. Кузьмина и др. 

На конференции были широко представлены вы-
ступления по теме «история российского и иркут-
ского монголоведения». Выступление О. Н. Полян-
ской «Переписка монголоведов Н. Н. Поппе и В. Л. Кот-
вича об основных вопросах изучения монголоязыч-
ных народов» [Полянская, 2011. С. 228—234], в ходе 
которого были зачитаны некоторые письма ученых, 
хранящиеся в архиве Польской академии наук в 
г. Кракове, вызвало интерес со стороны участников 
секции «История Монголии в XX в.» (работа шла по 
трем секциям, другие секции — «Российско-мон-
гольские отношения и международная экономика в 
условиях мирового экономического кризиса» и 
«Восток-Запад: проблемы взаимодействия»), развер-
нулась дискуссия в плане освещения научной дея-
тельности Н. Н. Поппе в отечественной историогра-
фии, его политической и гражданской позиции в го-
ды Второй мировой войны. Здесь интересно было 
услышать точку зрения известного археолога и этно-
графа, специалиста по бурятской этнографии, нема-
ло времени проведшего в степях Монголии в сере-
дине 1970-х гг., — Владимира Вячеславовича Сви-
нина, который говорил о названных ученых лишь с 
точки зрения их вклада в востоковедение, посвятив 
часть своего выступления некоторым биографиче-
ским фактам из жизни Н. Н. Поппе и В. Л. Котвича.  

На конференции, проходившей в Иркутске, осо-
бенно тепло вспоминали видного монголоведа Елену 
Марковну Даревскую (1919—2010), отмечая, что во-
просы по истории Монголии, поставленные ею еще 
несколько десятилетий назад, и сегодня обращают на 
себя внимание своей актуальностью и открывают 
неизвестные стороны этой удивительной страны. В 
далекие 1970-е гг. в Иркутском университете она 
поддерживала интерес к истории и культуре Монго-
лии, опубликовала большое число работ по истории 
российско-монгольских отношений, в том числе мо-
нографию «Сибирь и Монголия: очерки истории 
русско-монгольских связей в конце XIX—начале 
XX в.» (1994). Жизнь Е. М. Даревской, ее научная и 
педагогическая деятельность была представлена в 
выступлении Н. Е. Единарховой [Единархова, 2011. 
С. 83—87] — иркутского исследователя проблема-
тики «русские в Монголии», автора ряда интересных 
работ: «Русские в Монголии: основные этапы и 
формы экономической деятельности (1861—1921)» 
(Иркутск, 2003), «Русское консульство в Урге и 
Я. П. Шишмарев» (Иркутск, 2008) и др. 

Здесь мы остановились лишь на некоторых публи-
кациях и выступлениях, чтобы показать разнообра-
зие и широту представленных и обсуждавшихся на 
конференции тем, позволивших познакомиться с 
разноликой историей Монголии XX в. 

Конференция показала, насколько сильны в Ир-
кутске традиции по изучению Монголии, это науч-
ное мероприятие как дань памяти учителям — как 
ушедшим, так и здравствующим и продолжающим 
передавать свои знания ученикам, а также как собы-
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тие, ознаменовавшее, возможно, новый этап консо-
лидации ученых Сибири и Монголии. На конферен-
ции была создана «Сибирская ассоциация монголо-
ведения (САМ)» под председательством В. В. Сви-

нина (зам. председателя проф. Ю. В. Кузьмин), в 
состав которой были избраны монголоведы Сибири 
и Монголии. 
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