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Мировое и российское монголоведение — важная часть мирового востоковедения. 

Монголоведение формировалось совместными усилиями российских, французских, 

немецких, британских исследователей кочевой монгольской цивилизации, ее оригиналь-

ной культуры. В последнее тридцатилетие мировое монголоведение имеет благоприят-

ные условия для своего развития и реализации научных проектов. Монголия преврати-

лась в центр мирового монголоведения, а Россия сохранила лидирующие позиции в ми-

ровом зарубежном монголоведении. Российская школа монголоведения сформировалась 

как интернациональная научная школа (русские, немцы, буряты, калмыки, поляки и др.). 

В настоящее время созданы условия для глубокого анализа генезиса и этапов российско-

го монголоведения, перехода от описательности к анализу и обобщению истории россий-

ского и мирового монголоведения. Монголоведение формировалось и развивалось как 

комплексное учение о монгольских науках, длительное время не существовало разделе-

ния на монгольское языкознание, этнологию, историю, источниковедение и историогра-

фию. К настоящему времени накоплен огромный научный материал по истории, эконо-

мике, политике, международным отношениям в истории Монголии. Появились новые 

научные центры, новые научные журналы и издания, серьезно изменилось содержание 

исследований. Восстановлена тематика традиционного российского востоковедения, под-

готовлены и изданы творческие биографии известных и забытых российских монголове-

дов за два века развития российской науки, проведены крупные международные конфе-

ренции, восстановлены научные связи с мировыми востоковедными центрами. Активно 

заработала Международная ассоциация монголоведения, выросла публикационная ак-

тивность научных центров. Появилось новое поколение российских монголоведов, вла-

деющих восточными и западными языками, современной методикой и методологией 

научных исследований. 

 В научный оборот введены новые и оригинальные монгольские исторические источ-

ники [Кузьмин, Свинин, 2014; Монголия… 2021], усилился интерес к историографиче-

ским исследованиям истории Монголии, все чаще появляются библиографические указа-

тели по монгольской тематике [Бойкова, 2005; Гольман, 2004; Кононов, 1989; Милибанд, 

1995]. Историографические публикации М. И. Гольмана, Ш. Б. Чимитдоржиева,  

Д. Б. Улымжиева, Н. Н. Крадина, В. Д. Дугарова, Б. В. Базарова, Л. В. Кураса, И. В. Куль-

ганек, В. В. Грайворонского, О. Н. Полянской, Ц. П. Ванчиковой, В. Э. Раднаева,  

Е. В. Бойковой, Т. И. Юсуповой, А. Н. Хохлова, В. Г. Дацышена, М. К. Басханова,  

С. Г. Кляшторного, Е. И. Лиштованного создают прочную основу для подготовки обоб-

щающего и аналитического исследования по истории и современному состоянию россий-
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ского монголоведения. Публикации М. И. Гольмана, А. О. Гомбоева, Ж. Урангуа,  

А. С. Хеубшман создали основу для подготовки словаря зарубежного монголоведения. 

 Назрела необходимость создания и формирования полного библиографического спра-

вочника мирового и российского монголоведения. В рамках совместного научного про-

екта РФФИ «Мировое и российское монголоведение: национальные школы, концепции, 

персоналии» российскими участниками проекта (Ю. В. Кузьмин, О. Н. Полянская,  

Е. В. Нолев, В. Д. Дугаров, В. А. Василенко) подготовлен к печати справочник «Россий-

ские исследователи Монголии XIX — начала XXI в.» (около 700 стр.). Собран материал и 

продолжается напряженная работа монгольских (научный руководитель профессор  

МонГУ Ж. Урангуа) и российских участников по теме «Зарубежные исследователи Мон-

голии». Монгольские ученые сосредоточились на изучении национальных школ мирово-

го монголоведения стран Востока: КНР, Японии, Южной Кореи, Турции, а российские 

ученые — на западном монголоведении (Германия, Франция, Чехия, Польша, Венгрия, 

Болгария и др.). Отдельный том будет посвящен монгольским исследователям, которые 

занимаются национальной историей. 

 В настоящее время имеются научные работы по историографии отдельных нацио-

нальных школ монголоведения в обзорном виде (М. И. Гольман, А. О. Гомбоев, 

А. С. Хеубшман) и отсутствуют обобщающие исследования, посвященные научным свя-

зям, взаимодействию и взаимовлиянию научных идей, концепций и дискуссионных про-

блем истории Монголии, крупным ученым-монголоведам. До сих пор слабо прослежены 

связи национальных школ мирового монголоведения, взаимодействие и взаимовлияние 

национальных центров изучения истории, культуры Монголии. 

 В процессе составления справочника выяснилась необходимость расширения рамок 

данного исследования и включения в его состав также специалистов смежных отраслей 

науки: китаеведения, тюркологии, буддологии, тибетологии, а также краеведения и исто-

рии русского зарубежья, специалистов по истории Монгольской империи и Золотой ор-

ды. Разумеется, в справочник также были включены и практические работники: диплома-

ты, военные специалисты, православные миссионеры, путешественники, купцы, журна-

листы, которые опубликовали интересные и важные исследования по истории, экономике 

и культуре Монголии. В справочник вошли российские археологи, этнологи, лингвисты и 

литературоведы, географы и геологи. Однако большая часть представителей естествен-

ных наук России — исследователей Монголии еще ждет своего историка. Также мы 

надеемся, что скоро появятся справочники и словари российских археологов, лингвистов, 

этнологов по монгольской тематике, список которых значительно шире, чем представле-

но в нашем исследовании.  

 Серьезной проблемой оказался список библиографий исследователей, его объем. В 

нашем варианте он оказался различным для многих авторов, в силу нашей информиро-

ванности и имеющихся списков. Надеемся, что создание специализированных списков 

отдельных узких специалистов будет точно полным и корректным. 

 История российского монголоведения — предмет постоянного интереса российской 

науки, об этом убедительно свидетельствуют публикации Н. И. Веселовского «Сведения 

об официальном преподавании восточных языков в России» (1879 г.), В. В. Бартольда 

«История изучения Востока в Европе и России» (1925 г.), А. Н. Кононова «Биобиблио-

графический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период» (1989 г.), 

«Очерки истории русского востоковедения» (1953–1963 гг.), «История отечественного 

востоковедения до середины XIX века» (1990 г.), «История отечественного востоковеде-

ния с середины XIX века до 1917 г.» (1997 г.). Фундаментальные работы Б. Я. Владимир-

цова, Ц. Жамцарано, Н. Н. Поппе, Н. Н. Козьмина, Н. П. Шастиной, Л. С. Пучковского,  

И. И. Иориша, А. П. Окладникова, В. В. Свинина, В. С. Мясникова, А. Н. Хохлова,  
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В. Г. Дацышена, З. К. Касьяненко, И. В. Кульганек и многих других ученых внесли важ-

ный вклад в изучение истории российского востоковедения и монголоведения в ХХ в. 

[Гольман, 2004; Дацышен, 2016, 2015; Дугаров, 2014; Кузьмин, 2014].  

 Политическим руководством России поставлена важная цель — расширение эконо-

мического, научного и образовательного сотрудничества с Монголией, поэтому исследо-

вание современного монгольского и мирового монголоведения, которое формулирует и 

определяет дальнейшее развитие международных отношений, представляется нам важ-

ной и современной задачей. 

 Существующие обзорные статьи по истории и современному состоянию монголове-

дения в отдельных странах не соответствуют требованиям времени и настоятельно тре-

буют качественного анализа национальных школ монголоведения и анализа состояния 

гуманитарной научной мысли различных стран. История российского монголоведения 

также нуждается в современной и аналитической оценке, т. к. существующие публикации 

носят обзорный характер и не отражают всех сложностей становления и развития этой 

области востоковедения. Российское монголоведение трижды в своей истории (1917 г., 

1938–1939 гг., 1986–1991 гг.) качественно меняло идейные направления и методологию 

исследованийя, что сказалосьвызывало проблемы и трудности в современном развитии 

российского монголоведения. Сравнительный анализ истории становления и развития 

российского монголоведения в контексте мировой востоковедной науки и монголоведе-

ния позволит осуществить более качественную и профессиональную характеристику не 

только мирового, но и российского монголоведения. Современное российское монголо-

ведение переживает несомненный расцвет своего развития, но, к сожалению, имеются 

трудности и проблемы, требующие разрешения. Потенциал российского монголоведения 

колоссальный, необходимо только создать условия, а российские монголоведы успешно 

решат поставленные задачи. Современные центры российского монголоведения: Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, сектор Монголии Института восто-

коведения РАН, Институт восточных рукописей РАН, кафедра монголо-тибетской филоло-

гии, восточный факультет Бурятского госуниверситета, Иркутский госуниверситет и Центр 

изучения Монголии Байкальского госуниверситета (г.Иркутск), научные центры монголо-

ведения в Кызыле, Элисте, Чите обладают широкими возможностями научного изучения 

исторического прошлого и современного состояния дружественной Монголии. Современ-

ная геополитическая ситуация и особенно усилия США по активизации своего влияния в 

Монголии настоятельно требуют оптимизировать научное изучение мирового монголове-

дения и координацию российских центров национального монголоведения. 

Историографический обзор и первичный анализ российского монголоведения позволя-

ют сделать вывод о процессе старения кадров традиционного монголоведения и неболь-

шом притоке молодых специалистов. Одновременно смежные области востоковедения и 

российской истории расширяют круг проблем истории и культуры Монголии. Принцип 

системности позволил рассмотреть функциональные связи на междисциплинарном и меж-

дународном уровнях в исторической ретроспективе и современной науке, которые детер-

минировали выделение отдельного научного направления — монголоведения. 

 Применение хронологического метода дало возможность проанализировать движение 

научной мысли России, смену концепций, взглядов и идей, что позволило выявить связи 

дореволюционного этапа (до 1917 г.) и современного монголоведения (с 1990-х гг.). Со-

четание историко-генетического и системного метода помогло раскрыть и показать 

внешние по отношению к исторической науке факторы, определяющие изменения про-

блематики монголоведных исследований в различные исторические периоды, а также 

проследить формирование научных институтов, центров и школ. Персонификации вклада 
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отдельных ученых-монголоведов в развитие дисциплины способствовало применение 

биографического метода, использование материалов анкет монголоведа и автобиографий. 

 Формирование современной истории развития российского монголоведения XIX — 

XX вв. и полной картины современного мирового монголоведения, его национальных 

школ и творческих биографий ведущих монголоведов мира позволит подвести предвари-

тельные итоги развития важной отрасли востоковедной науки, выявить «белые пятна» в 

исследованиях и наметить пути дальнейшего успешного продвижения, научной консоли-

дации мировой научной мысли и лучшего понимания друг друга. 
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