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ировое монголоведение 

включает в себя комплекс 

гуманитарных наук, вклю-

чающих в себя изучение монгольского 

языка, литературы, истории, экономики 

и культуры Монголии. Как научное нап-

равление монголоведение стало фор-

мироваться более двухсот лет назад. В 

настоящее время монголоведение пред-

ставляет собой важную и составную 

часть мирового монголоведения.  

Монгольский национальный универ-

ситет издал уникальный двухтомник 

«Мировое монголоведение». Состави-

телем и модератором данного 

капитального исследования выступила 

доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории Монголии МонГУ 

Хэрээд Жамсраны Урангуа, а 

редактором доктор исторических наук 

Шарнууд Д.Монх-Очир. 

Профессор Ж.Урангуа – известный в 

Монголии и за рубежом ученый и 

специалист по истории Монголии и 

российско-монгольских отношений в 

первой четверти ХХ века, автор 

капитальных трудов и участник многих 

международных научных проектов и 

грантов. В настоящее время в России 

активно участвует в совместном 

российско-монгольском Проекте Ака-

демии наук Монголии и Байкальского 

государственного университета «Рос-

сия и Монголия в первой половине ХХ 

века (дипломатия, экономика, наука)».  

 В объёмной работе над Проектом 

участвовали крупные монгольские 

ученые: Ж.Баясах, доктор истори-

ческих наук, профессор, Директор 

Института международных отношений 

Академии наук Монголии, доктор 

истории Б.Баатархуу – заведующий 

сектором этнографии Института исто-

рии, И.Саруул – кандидат исто-

рических наук, Начальник Главного 

архивного управления, Ц.Цэрэндорж – 

кандидат исторических наук, заве-

дующий сектором средних веков 

Института Истории АН Монголии, 

Д.Эрдэнэбаатар – кандидат истори-

ческих наук, профессор Университета 

Улан-Батора, кандидаты наук 

Ц.Баттулга, Д.Базардорж, Л.Ганбат, 
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П.Дэлгэржаргал, О.Нямдаваа, О.Оюун-

жаргал, На. Сухбаатар, Д.Энхцэцэг, 

Д.Мунх-Очир, магистр О.Саранчимэг. 

Мировые монголоведные исследо-

вания – важная составная часть 

современной мировой науки. Монго-

ловедение стабильно развивается в 

ряде зарубежных стран, в некоторых 

из них имеются уже вековые традиции, 

так и недавно сформированные 

центры. 

По каждой стране представлена 

краткая характеристика основных 

монголоведных центров и краткие, но 

ёмкие характеристики ведущих 

монголоведов каждой страны. В двух 

томах представлены биографические 

данные о 893 монголоведах из 26 

стран мира. Проделана объёмная и 

колоссальная творческая работа по 

выявлению, анализу и обобщению 

страноведческого материала по 

развитию мирового монголоведения.  

По некоторым странам, например, 

по России представлены исторические 

данные за двести лет научного 

изучения истории, монгольского языка 

и традиционной культуры Монголии. 

Представленные данные о развитии 

и географии мирового монголоведения 

показывают, что наибольшего разви-

тия данные исследования получили в 

России, Китае, Японии, Германии, 

Венгрии, США и Великобритании. 

Наименьшее развитие монголоведе-

ние получило во Франции, Финляндии, 

Швеции, Чехии и Австралии. 

При характеристике национальных 

школ монголоведения показаны 

особенности и специфика научных 

исследований, а также тематика 

изучения истории и культуры Монголии 

в отдельных странах. Методология 

монголоведных исследований в раз-

ных странах имеет национальную 

специфику. 

В издании совершенно справедливо 

уделяется особое внимание крупным 

мировым монголоведам второй поло-

вины ХIХ – первой половины ХХ вв., 

учёным широкого научного профиля и 

глубокой эрудиции: А.М.Позднеев, 

Б.Я.Владимирцов, В.Л.Котвич, Э.Хе-

ниш, В.Хейссиг, Г.Франке, Л.Амбис, 

П.Пеллио, Д. Синор, П.Аалто, Н.Поппе, 

О.Латтимор, Ф.В. Клифс и другие. 

ировое монголоведение про-

водит с 1959 года в 

Улаанбаатаре Международ-

ные конгрессы монголоведов, сейчас 

они проводятся каждые пять лет и 

привлекают ведущих монголоведов и 

востоковедов мира. С каждым 

конгрессом монголоведов количество 

участников стабильно увеличивается. 

На первом конгрессе приняли участие 

40 учёных из 14 стран, в том числе 26 

иностранных участников. На 7 

международном конгрессе в 1997 году 

приняли участие 329 делегатов, из них 

213 иностранных учёных, представ-

ляющих 24 государства мира. 

В ХХ веке успешно работали и 

определяли развитие выдающиеся 

монголоведы различных стран, твор-

ческие биографии которых представ-

лены в данной коллективной 

монографии. В России: Б.Я.Влади-

мирцов, Ц.Жамцарано, Н.Н.Поппе, 

И.Я.Златкин, Л.К.Герасимович, С.Д.Ды-

лыков, М.И.Гольман, В.В.Грайворонс-

кий, Л.Г.Скородумова, А.Д.Цендина, К. 

Н.Яцковская, Н.Л.Жуковская, Ш.Б.Чи-

митдоржиева, Д.Б.Улымжиева, 

М 



«Сэтгүүл зүй» МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 2016 он. №17 
 

205 
 
 

В.В.Волкова; во Франции: П.Пеллио, 

Р.Груссе, Л.Амбис, Ф.Обен, Р.Амейон, 

М.Беффа, М.Д.Эвен, Ж.Легран; в Гер-

мании: Э.Хениш, В.Хейссиг, Г.Франке, 

К.Загастер, Б.Лауфер, В.Файт, У.Барк-

манн; в США: О.Латтимор, Г.Шварц, 

Дж.Крюгер, А Кемпи, Н.Н.Поппе, 

Д.Синор, Р.Рупен, М.Роззаби; в 

Великобритании: А.Сандерс, Ч.Боуден, 

К.Хэмфри; Финляндии – П.Аалто; в 

Австралии – И.Рачевильц; в Венгрии – 

Л. Лигети, А.Рона-Таш Д.Кара, 

А.Бирталан; в Чехии – А.Хрдличка, 

П.Поуха, И.Гроллова, Л.Холупкова, 

Я.Вацек, И.Шима; в Польше: О.М.Ко-

валевский, В.Л.Котвич, Е.Тулисов, 

С.Кулужински, С.Годзиньски, А.Барея-

Стажиньска. Научное наследие веду-

щих монголоведов мира нуждается в 

специальном научном изучении.  

стория мирового и российского 

монголоведения получила 

своё развитие в работах 

Н.П.Шастиной, М.И.Гольмана, Г.С.Мат-

веевой, В.В.Грайворонского, Д.Б.Улым-

жиева, Ш.Б.Улымжиева, Ш.Б.Чимит-

доржиева, Е.И.Лиштованного, В.Д.Ду-

гарова, О.Н.Полянской, И.В.Кульганек, 

Ю.В.Кузьмина, Е.В.Сандуевой и др. 

Только в последние годы были 

опубликованы крупные обобщающие 

работы М.И.Гольмана «Монголоведе-

ние на Западе» (М., 2004), «Совре-

менная Монголия в оценках западных 

авторов» (М., 2010), В.Д.Дугарова 

«Российская историография истории 

Монголии» (Улан-Удэ, 2014), канди-

датская диссертация А.О.Гомбоева 

«Немецкое монголоведение» (Улан-

Удэ, 2014), обобщающая статья 

доктора филологических наук Е.В.Сан-

дуевой «Монгольское языкознание в 

мировой науке в 2009-2013 гг.» (Улан-

Удэ, 2014 г.), Ю.В.Кузьмина «Иркутская 

школа монголоведения» (Иркутск, 

2014). 

Авторы двухтомника «Мировое 

монголоведение» представили развёр-

нутую картину современного монголо-

ведения в Российской Федерации, 

дана подробная характеристика науч-

ной деятельности основных научных 

монголоведных центров: Сектор 

Монголии Института Востоковедения 

Российской Академии наук России, 

Институт восточных рукописей (г. 

Санкт-Петербург), восточный факуль-

тет Санкт-Петербургского государст-

венного университета, Институт Монго-

ловедения, буддологии и тибетологии 

(г. Улан-Удэ), Бурятский государст-

венный университет (исторический и 

восточный факультеты), Институт 

гуманитарных исследований (г. Кы-

зыл), Тывинский государственный 

университет, Иркутский государст-

венный университет и Байкальский 

государственный университет (г. 

Иркутск), Центр монголоведения и 

тибетологии Калмыцкого Института 

гуманитарных исследований РАН (г. 

Элиста). 

По нашему мнению, размещение 

региональных монголоведных центров 

России (Бурятия, Тыва, Калмыкия) вне 

рамок национального российского 

монголоведения не вполне правомер-

но, желательно располагать компакт-

но, в одном разделе, как единого 

национального субъекта. Также в 

России монголоведными исследова-

ниями занимаются Российский 

государственный гуманитарный уни-

верситет (доктор филологических наук, 

И 
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профессор Цендина Анна Дамдиновна, 

Скородумова Лидия Григорьевна), 

кафедра востоковедения и Алтайский 

международный центр Азиатских 

исследований Алтайского государст-

венного университета (доктор 

исторических наук, профессор Старцев 

Александр Владимирович), Забай-

кальский государственный университет 

(г. Чита), Дальневосточный  феде-

ральный университет (член.-корр. РАН, 

проф. Н.Н. Крадин). 

Мы считаем, что 

составить полный и 

точный список мон-

головедов мира 

представляет собой 

сложную задачу, 

поэтому в работе на 

этом пути будут 

неточности и про-

пуски. Так, в Санкт-

Петербургском го-

сударственном уни-

верситете плодо-

творно работает и 

выпускает высококвалифицированных 

специалистов для Москвы, Петербурга, 

Бурятии, Тывы и Калмыкии кафедра 

монголо-тибетской филологии восточ-

ного факультета. Здесь работают 

профессор В.Л.Успенский, доценты 

М.П.Петрова, А.В. Попов, Б.М.Нар-

маев, а ранее работали профессор 

Л.К.Герасимович, доценты З.К.Кась-

яненко, Е.А.Кузьменков. В Бурятском 

государственном университете на 

историческом факультете историей 

монголоведения и российско-монгольс-

кими отношениями успешно зани-

маются доктор исторических наук, 

профессор Дугаров Владимир 

Доржиевич, а также доцент Полянская 

Оксана Николаевна, автор монографий 

о профессоре О.М.Ковалевском, под-

готовившая докторскую диссертацию 

по истории русского монголоведения 

ХIХ-ХХ веков. Докторскую диссер-

тацию о творческом пути Э.Ринчино 

защитила Жабаева Лариса Будаевна, 

автор многих публикаций о бурятских 

деятелях в Монголии. Включение 

биографических данных монголоведов 

реально и возможно, 

так данные имеются 

в литературе и 

Интернете. В Кал-

мыкии проблемами 

новой истории Мон-

голии занимается 

В.П.Санчиров, автор 

оригинального исс-

ледования «”Илэтхэл 

шастир” как источник 

по истории ойратов» 

(1984), «Родословная 

торгутских ханов и 

князей» (1997). 

Историей Тывы и русско-монголо-

китайскими отношениями в первой 

половине ХХ века в Тыве плодотворно 

занимается доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Н.М.Мол-

леров. 

Совершенно справедливо авторы 

издания включили некоторых учёных в 

две национальные школы монголо-

ведения, например, О.М.Ковалевского 

и В.Л.Котвича включили в российское и 

польское монголоведение, так как 

работали в двух странах и внесли 

существенный вклад в развитие обеих 

школ национального монголоведения. 

Кстати, в настоящее время 

« 
в Санкт-Петербургском 

государственном университете 
плодотворно работает и 

выпускает 
высококвалифицированных 
специалистов для Москвы, 

Петербурга, Бурятии, Тывы и 
Калмыкии кафедра монголо-

тибетской филологии 
восточного факультета 

» 
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подготовлена к защите кандидатская 

диссертация А.С.Шмыт (Хеубшман) 

«История польского монголоведения».  

 Отдельные специальные разделы 

коллективной работы монгольских 

учёных посвящены филологам-монго-

ловедам и археологам-исследо-

вателям древней и средневековой 

истории Монголии. К сожалению, в 

числе известных археологов мы не 

нашли известного российского и 

сибирского археолога Свинина 

Владимира Вячеславовича, который в 

течение 1975-1989 гг. совершил около 

20 археологических экспедиций в 

Монголию и работал с известными 

советскими и монгольскими археоло-

гами, производил археологические 

раскопки в составе советско-

монгольской совместной экспедиции. 

Заслуживают внимания научные 

работы известного сибирского исто-

рика-кочевниковеда Николая Никола-

евича Козьмина (1872-1938 гг.), автора 

оригинальных публикаций по этно-

генезу и истории монгольских и 

тюркских народов.  

Данное уникальное издание 

«Мировое монголоведение» представ-

ляется чрезвычайно полезным и 

нужным специалистам по истории, 

археологии, этнологии, монгольскому 

языку и литературе, а также 

студентам, аспирантам, магистрантам-

монголоведам, которые получили 

надёжную лоцию для ориентации в 

историографии мирового монголове-

дения. В 2016 году планируется 

проведение очередного Международ-

ного конгресса монголоведов, поэтому 

выход в свет данного ценного издания 

будет чрезвычайно полезно для всех 

иностранных гостей международного 

форума, а также для монгольских 

исследователей.  

Надеемся, что данная работа по 

истории и современному состоянию 

мирового монголоведения будет 

продолжена, дополнены новыми 

творческими биографиями монголове-

дов, уточнены и исправлены опечатки.  

еред современным мировым 

монголоведением стоят новые 

и важные задачи. Так, назрело 

создание совместными силами монго-

ловедов мира сводного Междуна-

родного каталога собраний монгольс-

ких рукописей и ксилографов. На 

национальном уровне подобные 

публикации в ряде стран мира уже 

имеются и созданы условия для 

обобщающей коллективной работы. 

Монгольские учёные проделали 

колоссальную исследовательскую 

работу по изучению основных центров 

мирового монголоведения и научного 

вклада отдельных зарубежных ученых, 

которую приветствуют зарубежные 

учёные. Данная коллективная работа 

убедительно показывает, что изучение 

истории, монгольского языка и 

литературы, этнологии и археологии 

Монголии в мировой науке расши-

ряется и углубляется, появляются 

новые центры исследования кочевой 

страны, её оригинальной культуры и 

искусства. Показана преемственность 

монголоведных исследований в 

различных странах мира и серьёзная 

поддержка данного направления 

научных исследований монгольскими 

научными организациями и поддерж-

кой национального руководства 

Монголии.

П 


