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Российское монголоведение имеет глубокие вековые традиции изучения 
соседней Монголии, ее истории, языка и литературы, этнографии, географии, 
экономики и культуры. Отечественное монголоведение получило мировое 
признание и приоритет в различных сферах и направлениях научной мысли. В 
России изучение Монголии успешно продолжается в Институте Востоковедения 
РАН (Москва), Институте Восточных Рукописей РАН и восточном факультете 
Санкт-Петербургского университета, Институте Монголоведения, буддологии 
и тибетологии СО РАН, восточном и историческом факультетах Бурятского 
госуниверситета, а также научных центрах Тывы, Калмыкии, Владивостоке, 
Новосибирске, Казани, Красноярске, Иркутске, Барнауле. 

В последние годы в российской науке значительно активизировалась работа 
по составлению и изданию биобиблиографических словарей в различных 
отраслях научных знаний, а также отдельных научных центров и учебных 
заведений. Изданы биобиблиографические словари отечественных тюркологов, 
востоковедов, этнографов и антропологов, историков, археологов [1,6,12,14]. 
Назрела объективная потребность составления биобиблиографического словаря 
российских монголоведов, которые частично отражены в опубликованных словарях 
востоковедов С.Д.Милибанд [9], тюркологов А.Н.Кононова[3], русских военных 
востоковедов М.К.Басханова [2]. К сожалению, опубликованные материалы о 
монголоведах носят неполный характер, ограничены временными рамками: 
либо дореволюционный период, либо только ХХ век. Кроме того, полностью 
исключены исследователи, не работающие в научной сфере, но занимающиеся 
изучением Монголии и имеющие уникальные результаты в этой области.

Наука, история науки и историография тесно связаны между собой. Высокий 
уровень современной специализации современного востоковедения привел к тому, 
что произошел существенный информационный разрыв между лингвистами, 
литераторами, историками, этнологами, археологами, изучающими Монголию. 
Сравнительно немногие ученые посвящают значительное время, чтобы изучать, 
комментировать, публиковать труды своих научных предшественников, сохранять 
их имена и творческий вклад в монголоведение (Н.П.Шастина, И.И.Иориш, 
М.И.Гольман, В.В.Грайворонский, Д.Б.Улымжиев, Ш.Б.Чимитдоржиев, 
В.Э.Раднаев, И.В.Кульганек, Ю.В.Кузьмин, В.Д.Дугаров, О.Н.Полянская, 
Е.В.Бойкова, Т.И.Юсупова) [4,5,7,8,10,11,13]. Постепенно утрачивается 
связь поколений и нарушается научная преемственность, а новое поколение 
монголоведов слабо владеет историей изучения Монголии отечественными 
учеными.

Российское востоковедение и монголоведение только в ХХ веке имело 
несколько «разрывов», когда нарушалась преемственность в науке, что 
приводило к забвению целого ряда известных монголоведов. Революция 
1917 г. и радикальные преобразования в обществе и научной мысли привели 
к смене методологии гуманитарных наук, эмиграции ученых (В.Л.Котвич, 
А.Д.Руднев, В.А.Рязановский, А.М.Баранов, Д.П.Першин, Г.В.Вернадский). 
Политические репрессии 1930-х гг. нанесли новый серьезный удар уже по 
советскому монголоведению (Ц.Ж.Жамцарано, А.В.Бурдуков, И.А.Клюкин, 
В.А.Казакевич, Э.Р.Ринчино, Н.Н.Козьмин, М.И.Амагаев, С.П.Кузнецов, 
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Ц.Г.Бадмажапов и др.). Имена и творческое наследие двух поколений российских 
и советских монголоведов длительное время оказалось вычеркнутым, изъятым 
из научной сферы. Реформы 1990-х вернули из небытия зарубежных российских 
монголоведов, репрессированных монголоведов 1930-х годов и восстановили 
полную нить научной преемственности отечественной гуманитарной мысли. 
Формирование полного списка российских исследователей Монголии – дать 
глубокого уважения к творческому наследию талантливых ученых, внесших 
свою лепту в национальную науку, прошедших сложные испытания переходного 
времени. Это «золотой фонд» российского монголоведения, опираясь на который 
монголоведение XXI века сможет успешно продолжить научные исследования.

В настоящее время в научный оборот вводится обширное научное наследие 
российского востоковедения и монголоведения XIX – XX вв., зарубежное российское 
монголоведение, вводятся творческие биографии крупных и малоизвестных 
монголоведов России: А.В.Игумнова, Д.Банзарова, О.М.Ковалевского, 
А.М.Позднеева, Б.Я.Владимирцова, Н.Н.Поппе, Ц.Ж.Жамцарано, В.Л.Котвича, 
Э.Д.Ринчино, М.И.Амагаева, В.А.Казакевича, В.Д.Якимова, Б.И.Панкратова, 
А.Г.Сазыкина, Л.К.Герасимович, Д.Б.Улымжиева [5,7,10,11,13]. К сожалению, 
пока этот материал носит разрозненный характер и требует серьезной 
систематизации и глубокого анализа и обобщения. В российском монголоведении 
также происходит смена поколений ученых. К сожалению, постепенно уходит 
из науки советское поколение крупных отечественных монголоведов. В этих 
условиях, необходимость составления полного биобиблиографического словаря 
отечественных исследователей Монголии приобретает особую значимость и 
важность для современного монголоведения и гуманитарных наук нашей страны.

 Задача сохранения и передачи полной информации о научных традициях и 
школах, научных центрах отечественного монголоведения представляется нам 
одной из важнейших задач современной науки. Для дальнейшего успешного 
развития отечественной науки и привлечения молодежи важно показать важнейшие 
научные результаты российского монголоведения, творческие биографии крупных 
ученых, важно показать в каких сложных условиях развивалось советское 
монголоведение, создавалась научная мысль о Монголии, как она сохранила 
мировые позиции в изучении соседней уникальной кочевой цивилизации, ее 
истории, литературы и культуры.

Изучение творческой биографии известных монголоведов, внимательное 
прочтение их трудов, исследование творческой атмосферы времени их создания, 
дискуссионный характер целого ряда исследований, представляют несомненную 
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 получить 
необходимую информацию о развитии отечественного монголоведения, 
творческом наследии российских ученых и практических работников.

Составление биобиблиографического словаря российских исследователей 
Монголии показывает глубокий и постоянный научный интерес российской 
науки к истории, литературе, монгольскому языку, экономике и культуре соседней 
страны, уникальные результаты и сложность развития научной мысли. Количество 
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российских исследователей, широта научных исследований по Монголии и 
лучшие в мировом монголоведении результаты подтверждают приоритет России 
в этой области. Глубина научных результатов объясняется наличием целого ряда 
научных и образовательных центров, занимающихся данной темой, уникальных 
участием в науке монгольских народов России (буряты, калмыки), а также близких 
по религии и культуре тувинцев. Вместе с тем, изучение круга исследователей 
Монголии позволяет выявить темы и проблемы монголоведных исследований, 
которые в настоящее время не имеют последователей и не получили своего 
логического продолжения в науке.

Выявление, сбор и описание материала для биобиблиографического 
словаря – это длительный и трудоемкий процесс, требующий кропотливости, 
проработки значительного объема научной информации. Важная проблема 
словаря – это составление словника, который должен стремиться к полноте охвата 
персоналий монголоведов и соблюдение определенных правил составления 
статей. Длительный период изучения российской и монгольской историографии 
истории Монголии позволяет быть в курсе основных концепций современного 
монголоведения и их носителей. Однако, изучением истории, этнологии, 
археологии, литературы и культуры Монголии занимаются также представители 
смежных отраслей науки: лингвисты, литераторы, археологи, этнологи, 
китаеведы, тюркологи, географы, архивисты, культурологи. Поэтому включение 
в словарь представителей этих смежных отраслей науки, которые иногда 
сложно отделить от монголоведения, представляется необходимым и важным. 
При изучении творческого наследия исследователей Монголии невозможно 
не включить в их состав практических работников (дипломатов, переводчиков, 
военных специалистов, торговцев, журналистов), опубликовавших уникальные 
труды о Монголии (Я.П.Шишмарев, В.Ф.Люба, И.Я.Коростовец, И.М.Майский, 
А.В.Игумнов, А.М.Баранов, И.В.Тонких, Ю.Н.Кручкин, И.И.Ломакина и др.). 
В России сложилась уникальная археологическая школа изучения Монголии, 
представленная именами С.В.Киселева, А.П.Окладникова, В.В.Волкова, 
Э.А.Новгородовой, П.Б.Коновалова, В.В.Свинина, Н.Н.Крадина, А.В.Харинского, 
С.В.Данилова, Б.Б.Дашибалова.

Мировое признание в монголоведении и тюркологии получила национальная 
школа тюркологов, которая изучает письменные памятники тюркского периода 
истории Монголии (В.В.Бартольд, В.В.Григорьев, А.П.Григорьев, А.Н.Кононов, 
С.Г.Кляшторный, Б.Р.Зориктуев и др.).

Значительное число историков России изучали историю Монгольской 
империи, историю и роль Золотой Орды в мировой и российской истории: 
И.Н.Березин, Н.И.Веселовский, Г.Е.Грумм-Гржимайло, Г.В.Вернадский, 
Ю.И.Дробышев, А.Ш.Кадырбаев, В.В.Трепавлов, Р.Ю.Почекаев, П.О.Рыкин, 
А.Ю.Якубовский, А.Г.Юрченко и др. Авторы привлекают не только русские 
архивные материалы, но и китайские, арабские, тюркские, персидские, европейские 
источники, малоизвестные монголоведам, происходит углубление представлений 
по монгольской истории и истории отношений Руси и монголов, монголов 
и восточных народов. Широкую популярность в российской историографии 
получили работы историка Л.Н.Гумилева, сформировалась евразийская школа.
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Российское монголоведение трудно отделить от китаеведения (Н.Я.Бичурин, 
В.П.Васильев, В.М.Алексеев, Е.И.Кычанов, Н.Ц.Мункуев, А.Н.Хохлов, 
В.Г.Дацышен, С.Г.Лузянин, А.Ш.Кадырбаев), от тибетологии и буддологии, 
темы и сюжеты научных поисков постоянно пересекаются и переплетаются 
(Г.Ц.Цыбиков, П.А.Бадмаев, К.М.Герасимова, Р.Е.Пубаев, Н.В.Абаев, Л.Л.Абаева, 
Ц.П.Ванчикова, И.Р.Гарри, Ю.Ж.Жабон, Н.Л.Жуковская, Б.У.Китинов, 
М.В.Монгуш и др.). 

Историей и современными российско-монгольскими отношениями 
занимаются не только монголоведы, но и историки, которые специализируются 
по истории внешней политики и отношений России и Монголии (А.В.Черных, 
И.И.Кузнецов, Е.М.Даревская, А.Б.Дубинин, Н.Е.Единархова, О.Н.Бекетова, 
И.Д.Борисова, И.А.Гусева, А.В.Голых, Ж.З.Тагаров, В.Г.Третьяков и др.). Ими 
максимально использованы материалы российских архивов по истории русско-
монгольских и советско-монгольских отношений и связей, с которыми часто не 
знакомы монголоведы. Считаем важным включить также молодых и начинающих 
исследователей Монголии, которые делают первые шаги в науки, но уже имеют 
серьезный задел в изучении. Вообще, включаем исследователей, которые 
опубликовали несколько работ по монголоведной тематике, и некоторые из них 
забыты, или малоизвестны исторической современной науке.

Источниками для составления биобиблиографического словаря могут служить 
юбилейные статьи об ученых, сайты университетов и научных институтов, 
юбилейные издания научных центров, опубликованные или электронные списки 
трудов исследователей, труды ученых, некрологи.

 Создание полного и исчерпывающего энциклопедического словаря 
российских исследователей Монголии под силу только научному коллективу, 
который сможет работать несколько лет по данной теме. Поэтому важно сделать 
первые шаги в данном направлении, получить замечания и дополнения коллег. 
Мы отдаем себе отчет, что первый опыт составления биобиблиографического 
словаря исследователей Монголии будет носить неполный характер, имеет явную 
неравномерность составления библиографического списка трудов исследователей, 
связанных с отсутствием полной информации. Список некоторых монголоведов 
носит излишне подробный характер, других лапидарный и неполный характер. 
Составители надеются, что данное издание будет воспринято как призыв к 
дальнейшей совместной работе российских монголоведов. Надеемся, что 
следующее, дополненное издание будет носить более равномерный объем 
списка. Надеемся, что в будущем будут подготовлены специализированные 
биобиблиографические словари российских археологов, этнографов, лингвистов, 
экономистов, историков, культурологов, которые занимаются различными 
вопросами и аспектами истории, культуры, литературы Монголии. 
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