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Современное мировое и российское монголоведение переживает период успешного 

развития. Благоприятная международная ситуация, связанная с разрушением мировой 

системы на два противоположных лагеря, упрощение международных контактов и визо-

вого режима для целого ряда стран облегчили поездки монголоведов в Монголию на 

международные конференции и форумы, в археологические и этнологические экспеди-

ции. Монголоведы западных стран, США, Австралии, Японии, Южной Кореи стали сво-

бодно и регулярно приезжать и изучать Монголию, монгольский язык и монгольскую 

культуру, кочевую цивилизацию. Расширилось число стран, где стали изучать монголь-
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ский язык и литературу, монгольскую культуру и живопись, историю Монголии, ее эко-

номику, социологию, философию, духовное наследие. 

 Успешное проведение международных конгрессов монголоведов, расширение числа 

участников международных научных конференций в Монголии свидетельствуют о глу-

боком и стабильном интересе ученых многих стран мира к истории, культуре и экономи-

ке Монголии, основательному исследованию роли кочевой цивилизации в мировой исто-

рии. Повышение роли современной Монголии в мировой геополитике, проведение неза-

висимой внешней политики, рост ее роли в современной мировой экономике и экспорт 

значительных минеральных ресурсов страны на мировой рынок повышают значимость 

Монголии среди стран мира. Превращение Китая в мирового экономического лидера, 

расширение экономического сотрудничества в треугольнике Китай — Монголия — Рос-

сия повышают значимость в мире современной Монголии. 

 В различных центрах мирового монголоведения (Улан-Батор, Токио, Сеул, Москва, 

Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Пекин, Варшава, Будапешт, Париж, Берлин, Вашингтон и 

др.) периодически проходят международные конференции, посвященные проблемам 

монголоведения и сложным вопросам истории, экономики, культуры, науки и образова-

ния Монголии. Особенно значительное место в западном монголоведении и в исследова-

нии занимают проблемы духовной культуры монгольского общества: буддизма, шама-

низма, буддийской церкви, тенгрианства, монгольского языка и литературы. 

 Анализ мировой и российской историографии, изучение исследовательской деятель-

ности национальных школ и научных центров мирового монголоведения позволяют сде-

лать некоторые предварительные заключения. 

1. В научных школах современного мирового монголоведения происходит смена поколе-

ний. Уходят из жизни или творческой деятельности известные монголоведы, классики науки, 

получившие мировое признание в современном мировом монголоведении. К сожалению, 

научная смена готовится и формируется, но пока она не дотягивает до уровня их научных 

предшественников. Когда-то это произойдет, и все станет на свои места, но пока существует 

некоторая дисгармония научных национальных школ в развитии монголоведения. Пробле-

мами монголоведения и смежных сфер науки (история науки, буддология, шаманизм и др.) 

все чаще занимается исследователи, не владеющие монгольским языком и историей Монго-

лии, что также ослабляет общий уровень научной мысли. 

2. Мировое монголоведение в ХХ в. по мере специализации науки разделилось на от-

дельные направления: монгольская филология, история, археология, этнология, культу-

рология, что, по нашему мнению, совершенно закономерно для углубления научных ис-

следований. К сожалению, этот разрыв продолжает увеличиваться, что становится уже 

необратимым явлением. Единая научная дисциплина начала ХХ в. все более превращает-

ся в группу научных направлений, не связанных или мало связанных друг с другом. 

В России последними монголоведами-энциклопедистами были А. М. Позднеев, 

Б. Я. Владимирцов, В. Л. Котвич, В. В. Бартольд, Ц. Жамцарано. 

Современная специализация монголоведения: филологическая, археологическая, этноло-

гическая, историческая, геополитическая, экономическая — привела к «разрыву» этих обла-

стей, мало связанных между собой, слабо взаимодействующих и не влияющих на общее раз-

витие мирового монголоведения. Представляется, что на определенном этапе своего развития 

мировое монголоведение должно интегрироваться и выйти на новый, качественно более вы-

сокий уровень научного исследования монгольской цивилизации и культуры. 

3. В мировом монголоведении или рядом с ним работают и участвуют в международ-

ных конференциях и конгрессах все больше ученых, которые не являются монголоведами 

в прямом смысле этого слова: они не получали специального востоковедного или монго-

ловедного образования, не знают монгольского языка и монгольской письменности, сла-
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бо ориентируются в историографии мирового монголоведения. Существует в мире целая 

группа так называемых научных туристов, которые участвуют во многих научных меро-

приятиях, не являясь специалистами в данной области. С одной стороны, это хорошо и 

создает массовость, которой любят отчитываться чиновники от науки; с другой стороны, 

бывают редкие исключения, когда не востоковед в чистом виде становится известным и 

популярным ученым в сфере востоковедения. Яркий пример — Лев Николаевич Гумилев, 

автор популярных трудов по истории хунну, древних тюрков, монгольской империи, ко-

торый разработал самостоятельную концепцию об этногенезе Земли и национальных 

культур. Она не была принята этнической наукой, но получила широкое признание части 

историков, этнографов, политологов и особенно широкой общественности, которая жаж-

дала ответа на сложные вопросы истории империй кочевников. Даже работы известных 

ученых, посвященных данной теме, оказались в «тени» известного Л. Н. Гумилева. Сего-

дня шумиха утихла, и только ученики Л. Н. Гумилева продолжают изучать научное 

наследие российского ученого, имеющего восточные корни. Некоторую известность уче-

ному принесла и причастность к родителям, известным поэтам России. 

4. Все меньше современных монголоведов обращается к изучению известных и неиз-

вестных монгольских летописей, хроник и документальных источников. С одной сторо-

ны, монголоведами мира проделана колоссальная работа по введению в научный оборот 

и глубокому анализу уникальных исторических источников, таких как «Сокровенное ска-

зание», «Алтан Тобчи», «Шара туджи», «Белая история» и другие уникальные историче-

ские источники. Современная историческая наука в Монголии вводит в научный оборот 

все исторические источники, связанные с историей Монголии. Монгольское источнико-

ведение — наиболее развиваемая сфера современного мирового монголоведения. Со 

временем она позволит выйти на новый уровень изучения кочевой цивилизации Монго-

лии. истории Монголии в мировой истории и мировой науке. 

С другой стороны, для работы с подобными историческими и литературными источ-

никами Монголии необходима высокая научная эрудиция, необходимо быть историком, 

источниковедом, историографом, специалистом в области палеографии, исторической 

хронологии. Среднее и молодое поколение пока не готово к такой серьезной работе. 

Можно только отметить, что в этой области продолжает успешно работать доктор фило-

логических наук, профессор А. Д. Цендина, получившая блестящее образование на во-

сточном факультете ЛГУ и являющаяся, как известно, дочерью выдающегося монголь-

ского ученого Ц. Дамдинсурэна. На сегодняшний день это единственный ученый, кото-

рый вводит в научный оборот новые источники, редактирует и переиздает старые источ-

ники с серьезной редактурой. С оригинальными источниками работает доктор историче-

ских наук, профессор Т. Д. Скрынникова, которая много лет плодотворно занимается ис-

торией Монгольской империи. Целая плеяда российских археологов (Н. Н. Крадин, 

П. Б. Коновалов, А. В. Харинский, С. В. Данилов, Б. Б. Дашибалов и др.) на основе архео-

логических источников Монголии исследуют древнюю историю Монголии хуннского, 

тюркского, уйгурского этапов и периода Монгольской империи. 

5. Общей закономерностью современной гуманитарной науки является ослабление 

интереса к теоретическим и методологическим проблемам востоковедения и монголове-

дения. Научные дискуссии по теории кочевого общества, особенностям земельных отно-

шений на Востоке, структуре кочевого общества и др., которыми ранее славилась совет-

ская научная школа, ушли в прошлое. Погоня за публикациями рейтингового характера в 

журналах ВАК и СКОПУС снижает общий уровень научных исследований и превращает 

их в формальные научные показатели. Упала научная значимость монографических ис-

следований, которые имеют меньшее значение для отчетов научных проектов и отдель-

ных исследователей. 
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6. Целый ряд научных разделов исторического монголоведения находятся вне внима-

ния современного монголоведения: история Монголии в новое время, русско-

монгольские отношения в XVII–XVIII вв., которые требуют знания китайского, мань-

чжурского и русского языков, сложных для изучения древних текстов. Только в послед-

ние годы постепенно начинает возобновляться интерес к данной сфере исторической 

науки, о чем убедительно свидетельствуют работы академика С. Чулууна, Хишигжаргал, 

Г. И. Слесарчук, Л. Ш. Чимитдоржиевой. Институт востоковедения РАН завершил  

4-томное издание исторических документов по истории XVII в., также изданы многотом-

ные сборники документов «Русско-китайские отношения XVII–XIX вв.», которые созда-

ют прочную источниковую базу для дальнейших исследований. Опубликованы ориги-

нальные сибирские летописи, в которых имеется новый материал по истории монголо-

русских связей. Научными сотрудниками ИМБТ переведен и опубликован оригинальный 

источник — «Правдивые записки» (2021 г.) — ценный материал по истории монголов в 

Маньчжурской империи. 

7. Своеобразная и противоречивая ситуация сложилась в монголоведении России. 

Серьезно усилились позиции регионального монголоведения и ослабла роль центров. 

Центром российского монголоведения стал Институт монголоведения, буддологии и ти-

бетологии СО РАН, в котором работает значительный коллектив ученых-монголоведов, 

занимающихся сегодня лидирующие позиции в российском монголоведении. Наличие 

серьезных исторических источников на восточных языках, географическая и этническая 

общность монгольского и бурятского народов позволяют иметь серьезные научные ре-

зультаты и перспективы. Восточный институт Бурятского университета готовит профес-

сиональные кадры современных востоковедов, а также специалисты продолжают полу-

чать монголоведное образование и высокую квалификацию в Москве и Санкт-Петербурге 

(ИСАА и кафедра монголо-тибетской филологии восточного факультета Санкт-

Петербургского университета). 

8. Монгольские историки продолжают вводить в научный оборот значительное число 

исторических, литературных и документальных памятников. Начатая серия «Духовное 

наследие монголов» в 20 томах — это новый шаг в изучении выдающихся памятников 

Монголии, их качественном введении в научный оборот. Опубликованы первые тома  

этой серии. Издана серия фотоматериалов, связанных с историей Монголии и монголов, 

во всем мире собираются фото- и архивные документы. Крупную роль в сборе, анализе и 

публикации исторических материалов играет известный ученый, доктор исторических 

наук, академик, директор Музея Чингисхана, генеральный секретарь Международной 

ассоциации монголоведов С. Чулуун, большой ценитель и любитель монгольской книги. 

9. Назрела объективная необходимость подготовки и издания объемного и полного 

исследования национальных школ монголоведения в различных странах мира и подго-

товки многотомного издания «История и современное состояние мирового монголоведе-

ния», а также полного биобиблиографического справочника «Монголоведы мира. XVIII–

XXI вв.». Публикации подобного рода имеются в историографии, но они носят неполный 

характер и требуют серьезного дополнения и уточнения. Подготовлен к печати сборник 

«Российские исследователи Монголии XIX — начала XXI в. Биобиблиографический 

справочник», который включает биографии более 500 ученых. 

В целом мировое и российское монголоведение переживает благоприятный период 

своего развития, связанный с творческой свободой ученых, открытостью международно-

го сотрудничества, многообразием методик и методологий научных исследований. Про-

исходит накопление исторических источников, восстановление творческого наследия за-

бытых и репрессированных монголоведов, развивается международное сотрудничество, 

которое приведет к более высокому уровню научной мысли. 


