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Abstract. Introduction This article within the framework of Russian-Mongolian relations examines the
regional aspect of cultural cooperation between Mongolia and Kalmykia in the Soviet and post-Soviet periods.
The authors investigated a wide range of problems related to the place and role of Kalmykia in the history of
Russian-Mongolian relations, studied the development of multifaceted interaction between two kindred peoples.
Methods and materials. From a methodological point of view, this study is an experience of building a
comprehensive vision of the problem. An interdisciplinary, comprehensive approach to solving current research
problems makes it possible to synthesize all relevant aspects of studying the historical and cultural aspects of
regional cooperation between Kalmykia and Mongolia within the framework of Russian-Mongolian relations.
Analysis. 2021 marks the 100th anniversary of the establishment of Soviet-Mongolian official diplomatic relations.
The Agreement between Mongolia and Russia signed on November 5, 1921 strengthened the military-political
cooperation between the two countries, served as a broad international recognition of Mongolia as a sovereign
state and played an important stabilizing role in the difficult situation in the Far East. In the 90s of the last
century, Russia and Mongolia engaged in profound transformations. The scale of the work carried out by our
countries demanded to shift all their attention to solving internal problems, which undoubtedly had a negative
impact on the level of relations between the two states. Later, having solved the problems of radical transformations
of society, Russia and Mongolia began to restore relations, but on completely new principles. In these conditions,
along with other industries, the sphere of cultural interaction between Russia and Mongolia, the development of
regional cooperation, becomes significant. One of the Russian regions is Kalmykia, which is linked with Mongolia
by ancient historical roots, the unity of culture, religion, language and tradition. These factors play an important
role in the further strengthening of good neighborly relations between Russia and Mongolia, in the development
of regional cultural cooperation. Results. Studying the history of interaction between the two fraternal peoples
in the past and present in the aspect of Russian-Mongolian relations provides rich material for an objective
assessment of events in specific historical conditions. Kalmykia, like the border regions of Russia, makes a
certain contribution to the strengthening of Russian-Mongolian relations.
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Аннотация. В 2021 г. исполняется 100 лет установлению советско-монгольских официальных диплома-
тических отношений, которым предшествовала Народная революция в Монголии. Подписанное 5 ноября
1921 г. Соглашение между Монголией и Советской Россией укрепило военно-политическое сотрудничество
двух стран, послужило широкому международному признанию Монголии как суверенного государства и
сыграло стабилизирующую роль в непростой обстановке на Дальнем Востоке. В 90-е гг. прошлого столетия
Россия и Монголия занялись глубокими преобразованиями, которых не знала история. Масштабы работы,
проводившейся странами и трудности, с которыми им пришлось столкнуться, потребовали все свое внима-
ние переключить на решение внутренних проблем, что отрицательно сказалось на уровне отношений двух
государств. Позже, решив задачи радикальных преобразований общества, Россия и Монголия приступили к
восстановлению отношений, но уже на совершенно новых условиях, опираясь при этом на опыт традицион-
ного, добрососедского сотрудничества. Наряду с такими сферами межгосударственных отношений, как по-
литическая, военная и экономическая, не менее значимой становится сфера культурно-информационного
взаимодействия России и Монголии. В своей внешней политике Россия и Монголия большое внимание
уделяют развитию регионального сотрудничества. В данной статье в рамках российско-монгольских отноше-
ний рассматривается региональный аспект культурного сотрудничества Монголии с Республикой Калмыкия
в советский и постсоветский периоды. Авторами исследован широкий круг проблем, связанных с местом и
ролью Калмыкии в истории российско-монгольских отношений, изучены вопросы развития многогранного
взаимодействия между двумя родственными народами, отмечен значительный вклад деятелей культуры
Монголии и Калмыкии в укрепление российско-монгольских связей. Изучение истории двух братских наро-
дов в прошлом и настоящем дает богатый материал для объективной оценки событий в конкретных истори-
ческих условиях. Вклад авторов. Н.Г. Очирова и Н. Сухэбаатар разработали концепцию исследования; Н. Су-
хэбаатар собрал и обработал материал; Н.Г. Очирова обобщила и написала текст рукописи.

Ключевые слова: Россия, Монголия, российско-монгольские отношения, сотрудничество, регионы,
Калмыкия, история, культура.
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Введение. Активизация российской по-
литики в монгольском направлении в после-
дние годы в значительной степени актуализи-
ровала проблему российско-монгольских от-
ношений и поиск новых форм и методов для
укрепления своих позиций в Северо-Восточ-
ной Азии для участия в интеграционных про-
цессах в этом регионе. Кроме этого, здесь
присутствует геополитический интерес Рос-
сии. Все это обусловливает и актуализирует

настоящее исследование. В данных условиях
немаловажное значение приобретает регио-
нальное сотрудничество, которое получило
свое развитие еще после революционных со-
бытий в Монголии в начале XX века. Пред-
ставляя собой крупное и принципиально важ-
ное явление внутренней и международной
жизни, советско / российско-монгольское со-
трудничество сразу же вовлекло в свою ор-
биту представителей Бурятии и Тывы, Крас-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2021. Vol. 26. No. 5 193

Н.Г. Очирова, Н. Сухэбаатар. Калмыкия в пространстве российско-монгольских отношений

ноярского и Алтайского краев, Читинской об-
ласти и др. Применительно к Калмыкии свя-
зи с Монголией имеют давнюю историю и
восходят к началу Монгольской народной ре-
волюции 1921 г., но систематическое изуче-
ние стало возможным лишь в 60-х гг. прошло-
го столетия после реабилитации и восстанов-
ления Калмыцкой АССР, возвращения кал-
мыцкого народа из депортации. Новизна про-
веденного исследования заключается в ком-
плексном системном рассмотрении процесса
культурного сотрудничества Калмыкии и Мон-
голии в пространстве российско-монгольских
отношений и определяется также ее практи-
ческим значением. Изучение уникального
опыта, полученного в результате более 70-лет-
него сотрудничества в советский и постсовет-
ский периоды двух родственных народов по-
зволит раскрыть и оценить сущность, ход и
исторические итоги беспрецедентных собы-
тий, происшедших в XX – начале XXI в. с це-
лью использования их в современной практи-
ке взаимодействия и укрепления отношений
России и Монголии. Объектом исследования
является региональный историко-культурный
аспект в российско-монгольских отношениях
в советский и постсоветский периоды (на при-
мере Калмыкии). Цель исследования – выяв-
ление, изучение и обобщение особенностей
исторического опыта культурного сотрудниче-
ства Калмыкиии и Монголии в 1921–2000-е гг.
в контексте российско-монгольских отноше-
ний. Это определило постановку и решение
следующих задач: 1) дать содержательную
характеристику государственной политике
России и Монголии в вопросах сотрудничества
двух стран в области культуры; 2) исследо-
вать процесс становления и развития культур-
ных связей между Калмыкией и Монголией в
рамках российско-монгольских отношений;
3) обобщить опыт регионального сотрудниче-
ства в сфере культуры и его значение в ук-
реплении связей между Россией и Монголией
на примере Республики Калмыкия.

Методы и материалы. С методологи-
ческой точки зрения данное исследование
представляет собой опыт выстраивания ком-
плексного видения проблемы. Междисципли-
нарный комплексный подход в решении теку-
щих исследовательских задач дает возмож-
ность синтезировать все релевантные сторо-

ны изучения историко-культурного аспекта
регионального сотрудничества Калмыкии и
Монголии в рамках российско-монгольских
отношений, осуществить целостное исследо-
вание. В работе применялись принципы исто-
ризма, научной объективности и системнос-
ти. Авторами проанализированы культурные
аспекты российско-монгольских отношений на
примере Калмыкии в советский период и но-
вейшее время, исследованы изменения в ре-
лигиозной, духовной сферах. Источниковой
основой послужили архивные материалы, от-
четные документы партийных и советских
органов власти Калмыкии и др. Изучение ис-
ториографии рассматриваемой проблемы сви-
детельствует о возросшем числе публикаций,
посвященных различным аспектам развития
советско / российско-монгольских отношений.
С самого начала формирования в России вос-
токоведной науки монголоведение составляло
ее органическую составную часть и уже к се-
редине XIX в. сложилось как самостоятель-
ное направление в отечественной науке. Ши-
рокую известность получили труды выдающих-
ся ученых-монголоведов О.М. Ковалевского
[19], А.М. Попова [25], К.Ф. Голстунского [8],
А.М. Позднеева [24], Б.Я. Владимирцова [5].

Теме советско / российско-монгольских
отношений в монголоведении традиционно
уделялось большое внимание. Заметный
вклад в изучение отношений между странами
внесли И.Я. Златкин [18], Л.М. Гатауллина [7],
С.К. Рощин [28], Г.С. Яскина [30], М.И. Голь-
ман [9], В.Ц. Ганжуров [6], А.С. Железняков
[16], Е.В. Бойкова [3], О.А Джагаева [12],
К.В. Орлова [23] и др. Советско / российско-
монгольские отношения нашли достаточно
широкое освещение в трудах монгольских
ученых А. Амара [1], Ц. Пунцагнорова [27],
Ш. Нацагдоржа [22], Б. Батбаяра [2], Ч. Даш-
давы [10], Д. Жамбалсурэна, Р. Ганзориба [15]
и др. Радикальные изменения, произошедшие
в России и Монголии в конце XX в., которые
детерминировали пересмотр концептуальных
основ международных отношений соседних
стран – с одной стороны, и отказ от идеологи-
ческих постулатов марксистской парадигмы
в гуманитарном знании – с другой, сформиро-
вали основания для пересмотра устоявшихся
трактовок и взглядов на историю и перспек-
тивы российско-монгольских отношений.
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Анализ. В Декларации, подписанной в
Улан-Баторе в 2009 г. Президентом Российс-
кой Федерации Д.А. Медведевым и Президен-
том Монголии Ц. Элбегдоржем, были постав-
лены задачи повышения эффективности дву-
стороннего взаимодействия в духе стратеги-
ческого партнерства, предполагающего вывод
многосторонних связей между странами на
более высокий и качественно новый уро-
вень [11]. В настоящее время Россия и Мон-
голия в основном решили задачу переходного
периода – заменили устаревшую схему об-
щественно-экономического устройства на со-
временную модель, основанную на развитой
демократии и рыночных принципах экономи-
ки. Позитивный сдвиг в отношениях между
двумя государствами стал важной предпосыл-
кой для оживления культурных контактов Рос-
сии и Монголии. Это дало возможность рас-
ширения и укрепления региональных связей в
гуманитарной и иных сферах.

Одним из регионов РФ является Калмы-
кия, коренное население которой тесно связа-
но своими истоками, общностью языка, куль-
турными традициями с Монголией. Ойраты,
предки калмыков, перекочевав из Централь-
ной Азии в XVII в., добровольно вошли в со-
став Российского государства и положили на-
чало формированию калмыцкого этноса, на-
всегда связав свою судьбу с народами мно-
гонациональной России. Несмотря на это, они
никогда не забывали своих корней, историко-
культурную общность с монгольскими наро-
дами, прародину, оставленную предками по
воле судьбы более четырехсот лет назад.
Учитывая данное обстоятельство, немало-
важным видится опыт культурного сотрудни-
чества Калмыкии с Монголией в прошлом и
настоящем в аспекте российско-монгольско-
го сотрудничества.

Несмотря на удаленность региона от гра-
ниц с Монголией, ростки сотрудничества меж-
ду двумя родственными народами зародились
еще в период борьбы монгольских аратов за
новую Монголию. В 1920-х гг. группа бойцов
и командиров Красной Армии во главе с
Х.Б. Кануковым в составе частей народной
армии участвовала в разгроме белогвардей-
цев и банд барона Унгерна в Монголии. С пер-
вых же дней своей работы в Урге Х.Б. Кану-
ков активно включился в работу по оказанию

помощи в создании Монгольского ревсомо-
ла [17, л. 126, 145]. В сентябре 1921 г. ко-
мандование народной армии назначило Х.Б. Ка-
нукова на должность инструктора 1-й Монголь-
ской кавалерийской бригады, которую он вме-
сте с командиром воинского формирования со-
здавал  из разрозненных партизанских отря-
дов [17, л. 125–126, 144–145]. Особую заботу
для Х.Б. Канукова составляла культурно-про-
светительная работа. В течение трех лет бо-
лее ста калмыцких инструкторов оказывали по-
мощь братскому народу в создании армии мо-
лодого государства. За заслуги перед Монго-
лией в 1925 г. Х.Б. Кануков был награжден ор-
деном Красного Знамени – высшей в то время
наградой молодой республики.

Представители Калмыкии участвовали
в боях на Халхин-Голе, в которых советско-
монгольские воины разбили японских интер-
вентов в составе войск комкора Г.К. Жукова.
Наиболее отличившиеся красноармейцы-кал-
мыки были отмечены государственными на-
градами. Незадолго до Великой Отечествен-
ной войны Монголию посетил герой Граждан-
ской войны, генерал – инспектор кавалерии
РККА О.И. Городовиков. Следует отметить,
что во время Великой Отечественной войны
монгольский народ подарил Советскому Со-
юзу в фонд обороны свыше 485 тыс. лошадей
[20, с. 10], танковую колонну и эскадрилью
военных самолетов, отправил 8 железнодо-
рожных эшелонов с продуктами и вещами (ва-
ленки, шубы, шерстяные носки, перчатки
и т. д.). В банк СССР было переведено более
полумиллиона тугриков, в фонд помощи фрон-
ту передавались золотые и серебряные изде-
лия, другие ценности.

В 60–70-е гг. ХХ в. все большее значе-
ние приобретают экономический, культурный
и научный аспекты связей республики с Мон-
голией. Еще в 1921–1924 гг. Х.Б. Кануков
предпринял попытку изучения истории, куль-
туры, быта братского народа, и его этногра-
фические заметки до сих пор не потеряли сво-
ей ценности. В середине 20-х гг. прошлого сто-
летия в Монголии дважды побывал впослед-
ствии известный ученый – филолог, доктор фи-
лологических наук Ц.-Д. Номинханов. Прове-
денная им работа имеет важное значение для
сравнительного изучения устного народного
творчества, а также языка, литературы и эт-
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нографии всех монгольских народов. В связи
с ликвидацией Калмыцкой АССР в 1943 г. по
ложному обвинению в предательстве и депор-
тацией калмыцкого народа в восточные райо-
ны СССР контакты с Монголией были утра-
чены на целых 13 лет. В 1957 г. после реаби-
литации и восстановления республики, возвра-
щения калмыков из ссылки связи с Монголи-
ей были возобновлены. Интенсивнее стали
научные и культурные контакты, поездки и
ознакомление с жизнью родственного народа,
обмен опытом работы в сельском хозяйстве.
В 1964 г. в Монголии побывал народный поэт
Калмыкии А.И. Сусеев, заведующий секто-
ром литературы и фольклора Калмыцкого
НИИЯЛИ. В процессе визита были установ-
лены связи с гуманитарными институтами
Академии наук, архивными учреждениями
Монголии, определены основные направления
научного сотрудничества. В 1960-х гг. Калмы-
кию впервые посетили известные монгольс-
кие ученые Э. Вандуй, академик Б. Ринчен и
Ц. Дамдинсурэн, их приезд явился значимым
событием в культурной жизни республики.
В сентябре 1968 г. Элиста и Улан-Батор ста-
ли центрами проведения совместной Между-
народной научной конференции, посвященной
320-летию национальной письменности. Впер-
вые публично была оценена роль выдающе-
гося религиозного, государственного и поли-
тического деятеля, создателя национальной
письменности Зая-Пандиты в истории мон-
гольских народов. Материалы конференции
изданы в 1970 г. в Элисте [31]. К тесному вза-
имодействию ученых привело создание в Кал-
мыцком научно-исследовательском институ-
те истории, филологии и экономики (далее –
КНИИИФЭ) сектора монголоведения, кото-
рый занимался разработками проблем мон-
головедения и алтаистики, устного народного
творчества монгольских народов, героичес-
кого эпоса «Джангар», старописьменных па-
мятников и др.

После визита в 1966 г. руководителя Кал-
мыкии Б.Б. Городовикова в составе официаль-
ной делегации СССР в Монголию было поло-
жено начало новому витку во взаимоотноше-
ниях двух родственных народов. В республи-
ке было создано Калмыцкое отделение Об-
щества советско-монгольской дружбы (да-
лее – ОСМД), председателем которого был

избран участник революционных событий в
Монголии М.Т. Бимбаев. В данное образова-
ние входили целые трудовые коллективы [21].
В процессе своей деятельности Калмыцкое
отделение ОСМД внесло заметную лепту в
плодотворное взаимодействие субъекта РФ
и Монголии. После установления прямой свя-
зи Калмыкии с Убурхангайским аймаком
Монголии контакты близкородственных наро-
дов приняли более интенсивный характер.
В советский период стороны обменялись бо-
лее ста делегациями, члены которых пред-
ставляли различные отрасли народного хозяй-
ства. Согласно принятым планам культурного
сотрудничества состоялись гастроли Калмыц-
кого государственного ансамбля песни и танца
в Монголии, на концертах которого побывали
свыше девяти тысяч зрителей. Коллектив ан-
самбля был награжден Почетной Грамотой
Правительства Монголии, группа артистов –
медалями «Дружба». В Монголии регулярно
проводились Дни культуры Калмыкии, а в Кал-
мыкии – Дни культуры Монголии и многие
другие мероприятия, сближающие народы и
укрепляющие российско-монгольские отноше-
ния. По линии профессиональных творческих
союзов в Монголии побывали писатели, худож-
ники, музыканты и др. Многие произведения
литераторов Калмыкии были переведены и
опубликованы в журнале «Цог», выпущены от-
дельным сборником «Зурхни таалар». С твор-
чеством монгольских писателей можно было
познакомиться на страницах журнала «Теегин
герл». Так, в 1971 г. один из номеров издания
был полностью посвящен Монголии, в нем
были опубликованы стихи и рассказы мон-
гольских авторов, а также размещены произ-
ведения калмыцких литераторов на монголь-
скую тематику. В 1970–1980-е гг. в республи-
ке издан ряд книг о сотрудничестве Калмы-
кии с Монголией в разные периоды советской
истории «С интернациональной миссией»,
«В бою в одном экипаже, в труде в одной бри-
гаде» и др. [4; 29]. На важнейших участках
народного хозяйства Монголии трудились
строители, инженеры, врачи, учителя – по-
сланцы Калмыкии. Благодаря помощи Совет-
ского Союза Монголия сумела создать соб-
ственную научно-техническую базу, систему
среднего и высшего образования, здравоох-
ранения, подготовить национальные кадры



196

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 5

ученых и специалистов в различных высоко-
технологических областях. По словам мон-
гольского политолога К. Дэмбэрэла, «СССР
был своеобразным «Западом» для Монголии,
то есть западная цивилизация проникала в
Монголию в XX в. при помощи (посредниче-
стве) СССР» [14]. Весной 1991 г. в Монголии
с официальным визитом побывала делегация
Калмыкии во главе с Председателем ВС Кал-
мыкии В.М. Басановым, подписанный сторо-
нами Протокол о сотрудничестве Калмыкии
и Монголии положительно повлиял на разви-
тие двустороннего регионального сотрудниче-
ства братских народов в культурно-гуманитар-
ной сфере [12]. Таким образом, в социалисти-
ческий период научно-культурное сотрудниче-
ство между двумя странами и регионами яв-
лялось значимым каналом укрепления союз-
нических отношений.

На рубеже веков вновь оживились науч-
ные и культурные связи между Россией и
Монголией [13]. Этому во многом способство-
вали ставшие регулярными встречи на выс-
шем уровне руководства двух государств, под-
писание ими основополагающих документов
по российско-монгольскому сотрудничеству, в
том числе в культурной сфере [26]. В рамках
визита в РФ в 2001 г. Президент Монголии
Ц. Элбегдорж с официальным визитом побы-
вал также в Калмыкии. На встречах он отме-
чал, что подписание с Россией в 2009 г. Со-
глашения о развитии стратегического партнер-
ства обусловило новый этап в отношениях двух
государств, что явилось определенным им-
пульсом для активизации монголо-калмыцко-
го сотрудничества.

Одним из важных направлений в сотруд-
ничестве двух стран является научная сфера.
Калмыцкий институт гуманитарных исследо-
ваний РАН (далее – КИГИ РАН), который
сейчас называется КалмНЦ, является одним
из признанных российских монголоведных цен-
тров. Важное место в деятельности КИГИ
РАН занимает сотрудничество с монголовед-
ными центрами России и зарубежья, с регио-
нами проживания родственных калмыкам на-
родов – Монголией и Китаем. В последние де-
сятилетия подписаны и реализуются Согла-
шения о проведении совместных научных ис-
следований с академическими институтами
Монголии, Кобдоским госуниверситетом и др.

Важным этапом в укреплении сотрудничества
с Монголией явилось подписание КИГИ РАН
соглашения о сотрудничестве с обществен-
ной организацией «Тод номын гэрэл» («Свет
ясного письма»), главная цель которой – изу-
чение истории, религии, народного искусст-
ва, культуры и письменного наследия ойра-
тов Монголии, воссоздание и развитие их тра-
диций, всестороннее содействие молодым ис-
следователям. В 2007 г. в Элисте проведена
Международная научная конференция «Ой-
раты и калмыки в истории России, Монголии
и Китая».

В 2007 г. впервые в постсоветский пери-
од состоялась крупная научная экспедиция
российских (калмыцких) ученых в Монголию,
посвященная 100-летию экспедиции академи-
ка Б.Я. Владимирцова. Во время пребывания
в г. Кобдо члены экспедиции встретились с
руководством аймака и города, посетили ай-
мачный музей. На семинаре «Религия и куль-
тура Западной Монголии», состоявшемся в
Кобдоском госуниверситете, были рассмот-
рены вопросы состояния и дальнейшего раз-
вития буддизма в Монголии и Калмыкии, стро-
ительства монастырей, обучения монахов и др.
В период возрождения и возвращения буд-
дизма в духовную сферу калмыцкого народа
в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого сто-
летия монгольские служители культа внесли
значительный вклад в восстановление этно-
культурных и духовных традиций, в подготов-
ку кадров священнослужителей, передавая
утраченные в годы гонений основы буддийс-
кого учения. В Калмыкии в это время не было
ни одного храма, поскольку их полностью раз-
рушили в годы революции и Гражданской вой-
ны. В Монголии, укрепляя контакты с мон-
гольскими общинами буддистов, неоднократ-
но бывал Шажин-лама Калмыкии Т.Т. Рин-
поче – почетный представитель Его Святей-
шества Далай-ламы в России, Монголии и
странах СНГ.

В 2008 г. состоялась вторая экспедиция
ученых КИГИ РАН в западные аймаки Мон-
голии. Задачами совместного российско-мон-
гольского лингвоэтнографического экспедици-
онного проекта были: исследование современ-
ного бытования ойратских диалектов, изуче-
ние этнических и субэтнических особенностей
культуры современных монгольских кочевни-
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ков-скотоводов и локальных конфессиональных
черт этнических групп данного региона.

В ходе экспедиции ученые приняли уча-
стие в международном фольклорном фести-
вале «Наследие Алтая», состоявшемся 25–
28 июля 2008 г., на котором были представле-
ны все 5 аймаков Западной Монголии. Учас-
тники фольклорных коллективов из сомонов
расположились в юртах, здесь же проходили
выставки предметов материальной культуры
монгольских народов. Гости ознакомились с
образцами предметов быта кочевников, мно-
гие из них оказались раритетными музейны-
ми экспонатами, привезенными из отдаленных
селений (сомонов). К сожалению, в Калмы-
кии эти уникальные предметы нашего обще-
го культурного наследия не сохранились. В со-
моне Манхан ученые провели опрос местного
населения – захчинов, одного из относитель-
но многочисленных монгольских народов, сде-
лали записи песенного фольклора, фотокопии
рукописей на ойратской письменности из час-
тных собраний, осмотрели очень ценные ру-
кописи в библиотеке буддийского храма
«Тёгрг кюря». Наиболее значимые письмен-
ные реликвии находятся в архиве Института
языка и литературы АН Монголии. Для кал-
мыков Захчинский храм имеет особое значе-
ние, так как он считается правопреемником
знаменитого Большого монастыря Зая-Пан-
диты Огторгуйн Далай – выдающегося ойрат-
ского просветителя, создателя национальной
письменности «Тодо бичиг». В сопровожде-
нии доктора Н. Сухэбаатар, соавтора этой
статьи, и Л. Хангая экспедиция побывала в
Увс аймаке и его административном центре –
г. Улангом. В Увс аймаке в основном компак-
тно живут дербеты и торгуты Монголии – су-
бэтносы, наиболее близкородственные калмы-
кам. Проделанная работа по фиксации совре-
менной культуры ойратских народов Монго-
лии представляется значимой в аспекте изу-
чения постоянно трансформирующегося об-
щества ойратов.

Совместное издание научных трудов –
еще одно ключевое направление в сотрудни-
честве ученых Калмыкии и Монголии.
В 2007 г. в Улан-Баторе издан на монгольском
языке сборник статей ведущих сотрудников
КИГИ РАН, в которых освещаются вопросы
калмыцкого языка, культуры, истории и совре-

менного положения Калмыкии. Книга «Хали-
маг , соёл» опубликована в издаваемой
«Тод номын гэрэл» серии «Библиотека ойра-
тика» V томом, а XVII томом в 2011 г. в этой
серии изданы рукописные материалы извест-
ного ученого, этнографа и лингвиста, доктора
филологических наук Ц.-Д. Номинханова, уча-
стника экспедиции 1920-х гг. под руководством
академика Б.Я. Владимирцова. Всего опуб-
ликовано 8 архивных тетрадей в трех томах.
В первом томе представлены материалы об
обрядовом фольклоре дербетов Монголии с
комментариями монгольских ученых. Во вто-
ром томе помещен текст ойратской былины
«Бум-Эрдэнэ». В третий том вошли дербетс-
кая сказка и легенда об Амрсане и интерес-
ные для научных изысканий сведения о быте
ойратов Монголии. Издание уникальных днев-
ников ученого, хранящихся в Архиве АН Мон-
голии, имеет важное научное значение. Нео-
ценимый вклад в монголоведение внесен кал-
мыцкими учеными-монголоведами Б.Х. Тода-
евой и Г.Ц. Пюрбеевым, их труды широко из-
вестны в отечественной и мировой монголо-
ведной науке.

В ряду наиболее важных аспектов со-
трудничества остаются связи между высши-
ми учебными заведениями. Так, Калмыцкий
государственный университет им. Б.Б. Горо-
довикова подписал и реализует ряд договоров
с вузами Монголии, среди которых Монгольс-
кий государственный университет, Ховдский
государственный университет, Монгольский
сельскохозяйственный университет и др.
Наши университеты с 2000 г. в рамках дей-
ствия бессрочного протокола занимаются под-
готовкой кадров высшего звена по гуманитар-
ным, сельскохозяйственным, экономическим
специальностям. Знакомая среда, близкород-
ственный менталитет, язык способствуют
монгольской молодежи быстрее адаптиро-
ваться к новой среде, кроме того, хорошее зна-
ние русского языка местными студентами
помогает лучше освоить его гостям. Одним
из ведущих направлений в системе культур-
ных связей Калмыкии с Монголией остается
сфера образования. Учителя родного языка
Калмыкии совершают поездки в Монголию
для обмена опытом работы с коллегами, изу-
чают практику использования народных обы-
чаев, традиций в воспитании подрастающего
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поколения. С открытием консульства Монго-
лии в Калмыкии эти выезды, обмен делега-
циями в образовательной сфере и туристичес-
кие поездки стали регулярными.

Между Министерствами культуры Мон-
голии и Калмыкии заключен договор о сотруд-
ничестве, утвержден и реализуется план ме-
роприятий. В рамках его реализации осуще-
ствляется обмен гастрольными поездками
творческих коллективов двух стран. В после-
дние годы с гастролями в Монголию побыва-
ли Государственный театр танца Республики
Калмыкия «Ойраты», Государственный ан-
самбль танца РК «Тюльпан», Национальный
театр им. Б. Басангова и многие другие кол-
лективы. Большим успехом пользуются в дру-
жественной стране выступления народного
джангарчи (рапсода) В. Каруева, композито-
ра А. Манджиева и др. С ответным визитом
в Калмыкии регулярно бывают творческие
коллективы и известные деятели искусства
Монголии, знаменитые джангарчи. Стали тра-
диционными Международные фестиваля ска-
зителей «Эпосы мира на земле потомков
Джангара» и др. В 2018 г. по инициативе мон-
гольского общественного деятеля и бизнес-
мена Ж. Батсуха, при поддержке обществен-
ных и государственных органов власти Кал-
мыкии, в Элисте состоялся фестиваль «Ой-
рад Тумэн». Художники Монголии участвова-
ли во всех биеннале, а проведенных в Калмы-
кии, переданные ими в дар скульптурные ком-
позиции украшают Элисту.

Таким образом, региональное сотрудни-
чество Калмыкии и Монголии, несмотря на
сложности переходного периода, в культурно-
гуманитарной области имеет определенные
достижения.

Результаты. Как показывает проведен-
ное исследование, начав свой отсчет с 1921 г.,
российско-монгольские отношения, проверен-
ные временем, испытаниями военного лихоле-
тья, на протяжении многих десятилетий отли-
чались многогранностью и не имели аналогов
в мире по своей масштабности и разнообра-
зию направлений. Важнейшим каналом, «мяг-
кой силой», в укреплении и дальнейшем раз-
витии российско-монгольских отношений яв-
ляется культурное сотрудничество, которое
способствует духовной близости народов, их
взаимопониманию и доверию. На рубеже

ХХ – начале ХХI в. процесс российско-мон-
гольких культурных связей имеет тенденцию
к сближению и интенсификации. В российско-
монгольских отношениях лидерами двух стран
важное место отводится региональному со-
трудничеству. Республика Калмыкия, как и
приграничные регионы России, вносит опре-
деленную лепту в укрепление российско-мон-
гольского сотрудничества. В этих целях ис-
пользуются различные формы взаимодей-
ствия: обмен гастролями творческих коллек-
тивов, проведение совместных научных иссле-
дований (в том числе по проблемам кочевой
цивилизации), конференций и экспедиций, из-
дание литературы, книгообмен и др. Сотруд-
ничество вузов Монголии и Калмыкии в под-
готовке специалистов, традиционные связи
средних образовательных учреждений, откры-
тие консульства Монголии в республике и по-
сещение республики высшими должностны-
ми лицами Монголии – все это поднимает на
новый уровень взаимодействие сторон в рам-
ках российско-монгольсих отношений. Кал-
мыцкий и монгольский народы связывают узы
древнего родства, единство культуры, религии,
языка. Эти факторы играют немаловажную
роль в укреплении добрососедских отношений
между Россией и Монголией, в развитии реги-
онального сотрудничества.
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