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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ХУРЛЫН ЦАГИЙН ХУВААРЬ 

CONFERENCE SCHEDULE 
  

ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ РАН 
ОШУА-ИЙН ДОРНО ДАХИНЫ ХУРЭЭЛЭН  

INSTITUTE OF ORIENTAL MANUSCRIPTS RAS 
Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18 / Санкт-Петербург, Дворцовая дал.18 / Saint-Petersburg, 

Dvortsovaja emb., 18 

21 АПРЕЛЯ/ 4 САРЫН 21 /APRIL 21 
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ / НОГООН ТАНХИМ / The Green HALL 

 
09:20 – 09:30 Регистрация участников / Хуралд оролцогчдын бүртгэл / Registration of  
  participants  
09:30– 10:10 Открытие конференции / Нээлт /Opening ceremony  
10:10 – 12:30 Пленарное заседание / Чуулганы нэгдсэн хуралдаан / Plenary Session 
12:30 – 12:40 ПЕРЕРЫВ / ЗАВСАРЛАГА / BREAK 
12:40 – 14:05 Дневное заседание / Үдээс хойшхи хуралдаан / Afternoon session 
14:05 – 15:00. ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ / ҮДИЙН ЗООГ / LUNCH 
15:00 – 17:35 Вечернее заседание / Оройн хуралдаан/ Evening session 
18:00 – 20:00 УЖИН / ОРОЙН ХООЛ / DINNER 
 

22 АПРЕЛЯ/ 4 САРЫН 22 /APRIL 22 
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ / НОГООН ТАНХИМ / THE GREEN HALL 

 
10:00 – 12:35 Утреннее заседание/ Ѳглѳѳний хуралдаан / Morning session 
12:35 – 12:45 ПЕРЕРЫВ / ЗАВСАРЛАГА / BREAK 
12:45 – 14:10 Дневное заседание / Үдээс хойшхи хураалдан / Afternoon session 
14:10 – 15:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ / ҮДИЙН ЗООГ  / LUNCH  
15:00 – 16:10  Вечернее заседание / Оройн хуралдаан/ Evening session 
16:10 – 16:30  Закрытие конференции / Хаалтын бүгд хуралдаан / Closing Plenary Session 

 
 



 

ПРОГРАММА / ХѲТѲЛБѲР / PROGRAMME 
21 АПРЕЛЯ / 4 САРЫН 21 / APRIL 21 

 
09:30– 10:10 Открытие конференции / Нээлт / Opening ceremony  
 
Ведущий: Д. А. НОСОВ 
Приветствия / Мэндчилгээ / Greetings  
член-корреспондент РАН, директор ИВР РАН     И. Ф. ПОПОВА 
академик АНМ, директор  
Национального музея Чингис-хана      C. ЧУЛУУН  
доктор исторических наук, директор ИИЭ МАН    Л. ЭРДЭНЭБОЛД 
Подписание Договора о научном сотрудничестве между ИВР РАН и ИИЭ АНМ 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ / ЧУУЛГАНЫ НЭГДСЭН ХУРАЛДААН / PLENARY SESSION 

10:10 – 12:30 
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ / НОГООН ТАНХИМ/ THE GREEN HALL 

Председатель C. ЧУЛУУН 
10:10 – 10:25  Ц. ЭНХЧИМЭГ. Ханский совет при чагатайских ханах 

10:25 – 10:40  Э. ЖАРГАЛМАА, А. МАНДИРМАА. Сообщение об одном музейном  
   экспонате под названием «Подарок царской России Сайн нойон хану 
   Намнансурэну» 

10:40 – 10:55 Ts. ENHZHARGAL. Archival sources on the history of state economic 
planning of the MPR 

10:55 – 11:10 Б. ИЧИНХОРЛОО. Редкие книги Национальной библиотеки Монголии, 
вошедшие в список культурного наследия ЮНЕСКО 

11:10 – 11:20 ОБСУЖДЕНИЕ / ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ / DISCUSSION 

11:20 – 11:35  Т.И. ЮСУПОВА. К истории создания Национального музея Монголии 
(1920–1930-е гг.) 

11:35 – 11:50 D. OTGONSUREN. Some Archive Documents Related to the Choijin Lama 
Temple Museum 

11:50 – 12:05 Ц.-О. ЭРДЭНЭБААТАР. Из диковинок Богдо-хана 

12:05 – 12:20 Т. ЭРДЭНЭТУЯА. Раскрытие монгольского культа «Онгона» через 
психологию сознания (На примере «Онгонов» Хагтын хад и Онгонов 
периода Великого Монгольского государства) 

12:20 – 12:30 ОБСУЖДЕНИЕ / ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ / DISCUSSION 

12:30 – 12:40  ПЕРЕРЫВ / ЗАВСАРЛАГА / BREAK 

 



 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ / ҮДЭЭС ХОЙШХИ ХУРАЛДААН / AFTERNOON SESSION 
  12:40 – 14:05  
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ / НОГООН ТАНХИМ / THE GREEN HALL 

Председатель Т.Д. СКРЫННИКОВА  
12:40 – 12:55  Т.Д. СКРЫННИКОВА. Формант Möng- в именах «Тайной истории 

монголов» 

12:55 – 13:10 Ц. ДЭЛГЭРСАЙХАН. Об историческом вкладе Монголрабфака в 
педагогическое образование Монголии 

13:10 – 13:25 Р.М. ВАЛЕЕВ, Р.З. ВАЛЕЕВА, О.Н. ПОЛЯНСКАЯ. Монголовед 
А.В. Попов: судьба и наследие (итоги и перспективы изучения) 

13:25 – 13:40 Н. ГОНГОРЖАВ, М. СУГАР-ЭРДЭНЭ. Предположение о значении и 
символизме золотой короны Бильге-кагана 

13:40 – 13:55 П.Н. ДУДИН. Наследие В.И. Сурина - в двух картах Монголии, 1925 и 
1928 гг. (к 150-летию со дня рождения, 11 апреля 1875 г.) 

13:55 – 14:05 ОБСУЖДЕНИЕ / ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ / DISCUSSION 

14:05 – 15:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ / ҮДИЙН ЗООГ / LUNCH 

 

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ / ОРОЙН ХУРАЛДААН/ EVENING SESSION 
  15:00 – 17:35  
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ / НОГООН ТАНХИМ/ THE GREEN HALL 

Председатель Д.А. НОСОВ 
15:00 –15:15  TS. NARANGEREL. Lieutenant general Kh. Choibalsan contributions to the 
    War of Liberation 

15:15 – 15:30  Ю.И. ЕЛИХИНА. Находки Г.И. Боровки по р. Толе, хранящиеся в 
Государственном Эрмитаже 

15:30 – 15:45 В.А. БЕЛЯЕВА-САЧУК, Д.В. ИВАНОВ. Монгольские коллекции 
В.Н. Васильева из собрания МАЭ РАН 

15:45 – 16:00 Ю.И. ДРОБЫШЕВ. Монгольская империя в сочинении Ибн ал-Асира. 

16:00 – 16:15 И.М. ЗАХАРОВА, М.В. МАНДРИК. В.П. Васильев – участник 12-й 
Русской духовной миссии в Пекине (по материалам фонда 
Н.И. Веселовского НА ИИМК РАН) 

16:15 – 16:25 ОБСУЖДЕНИЕ / ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ / DISCUSSION 

16:25 – 16:40  В.А. ВАСИЛЕНКО. Организация системы управления в Туве в период 
действия российского протектората (1914-1919 гг.) 



 

16:40 – 16:55 М.В. ФЕДОРОВА. Коллекция буддийских атрибутов Э.Э. Ухтомского в 
собрании Российского этнографического музея 

16:55 – 17:10 Л.Ф. АБЗАЛОВ, Р.Ю. ПОЧЕКАЕВ. Монгольский трактат «Канун ал-
умур» в хулагуидском Иране и его влияние на последующие трактаты 
о чинах и званиях 

17:10 – 17:25 Д.А. НОСОВ. П.К. Козлов – инициатор изучения культа священных 
гор Монголии 

17:25–17:35 ОБСУЖДЕНИЕ / ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ / DISCUSSION 

18:00 – 20:00  УЖИН / ОРОЙН ХООЛ / DINNER 
 

 

22 АПРЕЛЯ / 4 САРЫН 22 / APRIL 22 

 
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ / ѲГЛѲѲНИЙ  ХУРАЛДААН / MORNING SESSION 

10:00–12:35 
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ / НОГООН ТАНХИМ/ THE GREEN HALL 

 
Председатель М.П. ПЕТРОВА 
10:00 – 10:15  Р. БИГЭРМАА. Рукопись великого писателя Д. Нацагдоржа как 

культурное наследие. 

10:15 – 10:30 О.Н. ПОЛЯНСКАЯ. Экспедиционная деятельность А.М. Позднеева 
(1851-1920) в контексте истории развития отечественного 
монголоведения и научной дипломатии 

10:30 – 10:45 М.В. АЮШЕЕВА. Отчеты о доходах бурятских дацанов как 
исторический источник 

10:45 – 11:00 Н. ХАТАНБААТАР. О титулах и рангах нойонов XVII- начала XX века 

11:00 – 11:10 ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION 

11:10 – 11:25  ВАН ЧЖИХУЭЙ. О петербургской рукописи «Сокровенного сказания»  

11:25 – 11:40 D. ANAND. Golden Horde’s sources referring to history of the Mongols in 
Ibn Battuta’s journey note the “Rihla” 

11:40 – 11:55 Н.Б. БАДМАЦЫРЕНОВА. К вопросу о языке архивных документов 
фонда № 285 «Эгитуйский дацан» Государственного архива 
Республики Бурятии 

11:55 – 12:10 С.Н. ЦЕДЕНОВА. Тема Великой Отечественной войны в монгольской 
литературе  



 

12:10 – 12:25 М.П. ПЕТРОВА. Современная проза внутренней Монголии как 
феномен духовной культуры монголоязычных народов 

12:25 – 12:35 ОБСУЖДЕНИЕ / ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ / DISCUSSION 

12:35 – 12:45 ПЕРЕРЫВ / ЗАВСАРЛАГА /BREAK 

 
 
 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ / ҮДЭЭС ХОЙШХИ ХУРАЛДААН / AFTERNOON SESSION 
  12:45 – 14:10  
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ / НОГООН ТАНХИМ/ THE GREEN HALL 

Председатель Н.В. ЯМПОЛЬСКАЯ 
12:45 – 13:00  Г. УРАНБАЯР. Шестигранный узор на археологических находках, 

обнаруженных в Монголии, как символ власти ханов и знати 

13:00 – 13:15   B. DASHDULAM. About Two Letters exchanged between the Il-Khanate 
and    the Pope: Determining their Value and Importance 

13:15 – 13:30 А.Д. ЦЕНДИНА. Монгольский обряд заклятия и его отражение в 
письменных источниках. 

13:30 – 13:45 Н.В. ЯМПОЛЬСКАЯ. Еще раз о буддийских артефактах из собрания 
ЦНТБ СиА: цакли цикла Юток Ньинтиг 

13:45 – 14:00   P.TURBOLD. The Letter of Tokhtamysh Khan of the Golden Horde and the 
   Literary Traditions of the Mongol Empire (13th-14th century) 

14:00 – 14:10 ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION 

14:10 – 15:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ / ҮДИЙН ЗООГ / LUNCH 

  

 

 

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ / ОРОЙН ХУРАЛДААН/ EVENING SESSION 
  15:00 – 16:10  
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ / НОГООН ТАНХИМ/ THE GREEN HALL 

Председатель Н.С. ЯХОНТОВА 
15:00 – 15:15  Р.П. СУМБА. Рукописи и ксилографы на монгольском и тибетском 

языках из фондов Национального музея Республики Тувы 

15:15 – 15:30 К.В. АЛЕКСЕЕВ. Том nga раздела Dandir-a в монгольском рукописном 
Ганджуре: состав и структура 



 

15:30 – 15:45 К.В. ОРЛОВА. Монголия в архивных документах из Центрального 
архива ФСБ РФ 

15:45 – 15:55 Н.С. ЯХОНТОВА. Первые монголисты и монголы в Ленинградском 
восточном институте (1920-1923 гг.) 

15:55 – 16:10 ОБСУЖДЕНИЕ / ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ / DISCUSSION 

 
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ / ХУРЛЫН ХААЛТЫН АЖИЛЛАГА / CLOSING OF THE CONFERENCE 

  16:10 – 16:30  
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ / НОГООН ТАНХИМ / THE GREEN HALL 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Ц. ЭНХЧИМЭГ, Д.А.НОСОВ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 
ДҮГНЭХ, ТОГТООЛЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 
SUMMING, DISCUSSION OF THE RESOLUTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИИ ДОКЛАДОВ 
Л. Ф. Абзалов, 

Р. Ю. Почекаев 
Монгольский трактат «Канун ал-умур» в хулагуидском Иране 

и его влияние на последующие трактаты о чинах и званиях 
Династия Хулагуидов, правившая Ираном в 1256–1335 гг., успешно сочетала в 

своей системе управления элементы монгольской (чингизидской) и персидской 
государственности, что нашло отражение и в письменных памятниках. Примерно в 1300 г. 
был написан на монгольском языке трактат «Канун ал-умур», составленный по образу и 
подобию персидских, но содержавший номенклатуру монгольских чиновных должностей 
и образцы деловых документов. В результате эти должности были интегрированы в 
персидскую инфраструктуру и включены в трактаты, написанные и после 
падения Хулагуидов. Так, в трактате «Дастур ал-катиб» Мухаммеда б. Хиндушаха 
Нахчивани (ок. 1366 г.) им посвящена отдельная глава, а в целом они сохранялись в 
Персии еще в XVIII в., что зафиксировано в трактате «Тазкират ал-мулук» (ок. 1725 г.). 

 
К. В. Алексеев 

Том nga раздела Dandir-a в монгольском рукописном Ганджуре: 
состав и структура 

Исходя из ряда структурных особенностей, списки первой редакции монгольского 
Ганджура 1628–1629 гг. можно разделить, по крайней мере, на две группы. Одним из 
существенных различий между группами является состав тома nga раздела Dandir-a. В 
уланбаторском списке этот том содержит 11 сочинений, переведенных, согласно 
колофонам, Эрдэни хонджином под руководством Гунга одзэра. Оба ученых входили в 
состав редакционной комиссии Ганджура Лигдэн-хана. Фрагменты этих же переводов 
сохранились среди джунгарских листов монгольского Ганджура. В санкт-петербургском, 
улан-удэнском и хух-хотском списках в том nga включен 21 текст, ни один из которых не 
имеет монгольского колофона. Эти списки восходят к протографу, в котором изначальные 
переводы в томе nga были заменены новыми, ряд текстов исключен из состава тома, 
добавлены новые сочинения. 

 
D. Anand 

Golden Horde’s sources referring to history of the Mongols in Ibn Battuta’s journey 
note the “Rihla” 

The history of the Mongols has been of great significance in the world history. Ibn 
Battuta’s book about his journey around the world, written in 14th century, continues to be 
subject of fruitful controversy. Many other sources of the Mongols were written in Arabic, 
Persian, Russian, Armenian, Chinese, Korean, Latin and Tibetan. These medieval sources about 



 

the Mongols hold significant importance. Therefore, I have used the primary Arabic version of 
Ibn Battuta’s journey to the Golden Horde and compared it to other sources, such as The Secret 
History of the Mongols and Rashid Al-Din’s Compendium of Chronicles. Ibn Battuta’s work was 
unknown outside the Muslim world until the early 19th century. 

 
 

М. В. Аюшеева 
Отчеты о доходах бурятских дацанов как исторический источник 

Ценным источником по истории бурятского буддизма являются 
делопроизводственные документы дацанов. В Государственном архиве Республики 
Бурятия представлены фонды 18 дацанов, помимо них документы об их деятельности 
сосредоточены в фондах Степных дум, инородных управ и других учреждений. В Центре 
восточных рукописей и ксилографов ИМБТ хранятся отчеты о доходах и расходах 
дацанов на старомонгольской письменности. Составление подобных документов было 
регламентировано Положением о ламайском духовенстве 1853 г. В отчетах за 1870 г. 
наблюдается устоявшаяся форма подачи сведений, но в ряде отчетов имеются более 
развернутые данные по статьям доходов. Помимо отражения денежных средств, в них 
содержатся сведения о хуральных службах, количестве дуганов, численности лам и др. 

 
Н. Б. Бадмацыренова  

К вопросу о языке архивных документов фонда № 285 
«Эгитуйский дацан» Государственного архива Республики Бурятии 

Работа посвящена рассмотрению основных особенностей языка архивных 
документов Эгитуйского дацана на монгольском письме. Дано описание архивных 
документов 1860-1890 гг. из фонда № 285 «Эгитуйский дацан» Государственного архива 
Республики Бурятии. Известно, что на территории Бурятии имел хождение бурятский 
извод старописьменного монгольского языка. Исследование архивных документов 
подтвердило наличие специфических старобурятских орфографических, грамматических, 
лексических черт в языке данных источников. 

 
В. А. Беляева-Сачук   

Д. В. Иванов  
Монгольские коллекции В. Н. Васильева из собрания МАЭ РАН 

В докладе будет представлены предварительные исследования коллекций по 
культуре монголов собранные Виктором Николаевичем Васильевым. В 1908 г. Васильев 
был командирован Музеем этнографии с целью сбора коллекций к карагасам (тофаларам) 
и сойотам (тувинцам). Кроме карагасов и сойотов, поездкой частично были охвачены 
монголы и тункинские буряты. Одним из результатов путешествия являются вещевая 
коллекция по монголам, МАЭ № 1341 (291 предмет) и сборная фотоколлекция (МАЭ № 
1493 (144 предмета), где есть фотографии монголов. Большинство предметов и 
фотографий происходит с территории современного приграничья юго-восточной Тувы и 
Монголии. В вещевой коллекции представлена одежда, украшения, бытовые предметы, 
буддийские атрибуты и др. Данные коллекции мало изучены. Введение их в научный 
оборот позволит расширить сведения о культуре северо-западных монголов в начале 
ХХ в. 

 



 

Р. Бигэрмаа 
Рукопись великого писателя Д. Нацагдоржа как культурное наследие 
Д. Нацагдорж (1906-1937) — один из основоположников современной монгольской 

литературы, писатель и поэт, внесший ценный вклад в интеллектуальное развитие 
Монголии в начале XX века. В данной статье рассмотрено значение рукописи 
Д. Нацагдоржа с разных точек зрения и она детально исследована с точки зрения 
исторического, литературного и культурного наследия. В настоящее время часть 
рукописей Д. Нацагдоржа, включая стихи, рассказы и пьесы, хранится в нескольких 
папках в библиотеке Института языка и литературы Академии наук. Мы изучили эти 
рукописи как первоисточники. Рукописи великого писателя являются важным источником 
для изучения не только литературы, но и истории, языкознания, социальных условий и 
интеллектуального развития Монголии в начале XX века. Другими словами, рукопись 
писателя содержит важную информацию об истории, обществе и культуре того времени. 
Согласно определению ЮНЕСКО, рукопись любого автора относится к материальному 
культурному наследию и является важным источником, сохраняющим ценное 
интеллектуальное наследие своего времени. 

 
Р. М. Валеев 

О. Н. Полянская 
Р. З. Валеева 

Монголовед А.В. Попов: судьба и наследие 
(итоги и перспективы изучения) 

В 2025 г. исполняется 160 лет со дня смерти и в 2028 г. – 220 лет со дня рождения 
Александра Васильевича Попова (1808–1865) – известного представителя казанского и 
санкт-петербургского центров российской университетской школы монголоведения 
первой половины-середины XIX в. В докладе обращено внимание обзору 
формировавшейся традиции оценки основных результатов командировок в Восточную 
Сибирь (1828-1832 гг.), бурятские и калмыцкие кочевья, Халху, опубликованных работ по 
филологии и этнографии монголоязычных народов России и Монголии. В центре 
внимания проблема поиска, систематизации архивных материалов и документов, 
посвященных основным этапам жизнедеятельности А.В. Попова в Казани (1822 – 
1853 гг.), Санкт-Петербурге (1853 – 1860 гг.) и Омске (1860 – 1865 гг.) и некоторых 
итогов. Особенное внимание уделено перспективе подготовки монографии «Судьба 
профессора А.В.Попова: монголовед и путешественник».  

 
Ван Чжихуэй 

О петербургской рукописи «Сокровенного сказания» 
Честь открытия «Сокровенного сказания» (Юань чао ми ши元朝秘史) в Европе 

принадлежит архимандриту Палладию (П.И.Кафаров; 1817–1878). В 1866 г. он 
опубликовал русский перевод китайской версии, а позднее приобрел рукопись 
монгольского текста в пятнадцати главах. Она была переписана в 1804 г., ее последним 
владельцем был чиновник Хань Taйxуa (韓泰華). В 1878 г. в Пекине Палладий передал 
А.М. Позднееву свою транскрипцию текста и рукопись «Сокровенного сказания», которая 
хранится в библиотеке Санкт-Петербургского университета под шифром Xyl. 1264. 
Перевод «Сокровенного сказания» на русский язык С.А.Козина был опубликован в 



 

1941 г., а в 1962 г. было опубликовано факсимиле текста университетской рукописи с 
предисловием Б.И. Панкратова. В 2023 г. в КНР эта рукопись была переиздана в цвете и 
стала по-настоящему доступной для изучения. 

 
В. А. Василенко 

Организация системы управления в Туве в период действия 
российского протектората (1914-1919 гг.) 

Цель настоящего доклада заключается в представлении комплексной 
характеристики организации системы управления в Туве под российским протекторатом в 
период 1914-1917 гг. Особое внимание будет уделено правовому механизму действия 
протектората, а также особенностям взаимодействия как национальной политической 
элиты с представителями российской власти, так и российскими чиновниками на 
различных уровнях управленческой иерархии. На основании архивных документов 
региональных и федеральных архивов, многие из которых вводятся в научный оборот 
впервые, будет дано описание основных результатов социально-экономических, 
культурных и религиозных преобразований, выполненных российскими властями в 
указанный исторический период. Будут выделены основные позитивные результаты 
указанной формы взаимоотношений Тувы и России и объективные недочеты. 

 
Н. Гонгоржав 

М. Сугар-Эрдэнэ 

Предположение о значении и символизме 
золотой короны Бильге-кагана 

В докладе выдвигается предположение относительно дизайна и значения символа 
узора на золотой короне, обнаруженной во время археологических раскопок, 
проводившихся в 2001 году на месте жертвенного алтаря Бильге-кагана. В Национальном 
музее Чингис-хана хранится ряд золотых корон, а также похожие на короны экспонаты и 
артефакты, связанные с историей древних государств, образованных на территории 
Монголии. Например, буддийский артефакт, обнаруженный в гробнице периода Жужань, 
золотая корона Бильге-кагана и похожие на корону артефакты, обнаруженные в земляном 
кургане Баяннуур. При сравнительном анализе этих экспонатов и артефактов, выяснилось, 
что золотая корона Бильге-кагана была украшена растительным узором, изображающим 
растение “Далан хальс”/ Lonicera altaica и глубоко пронизанным буддийской символикой. 
Также в докладе сделана попытка выяснить, была ли эта корона изготовлена в 
соответствии с каноном и традицией буддийской культуры. 

 
B. Dashdulam 

About Two Letters exchanged between the Il-Khanate and the Pope: 
Determining their Value and Importance 

In the late 13th century, the Mongol Empire grew to its largest extent, stretching from the 
Korean peninsula to eastern Hungary. This expansion was significantly advanced by the Il-
Khanate’s campaigns in the Persia which saw modern-day countries such as Iran, Azerbaijan, 
and Turkey consolidated into the Mongol Empire. However, the Il-Khanate’s expansion was 
stalled by conflicts with the Mamluk Sultanate. Such conflicts led to increased communications 
between the Mongols and the Latin West with both sides seeking an alliance against their 



 

common enemy in the Mamluks.  As a result, several letters were exchanged between successive 
Il-Khans and princes of the Latin West, primarily the Pope. Half a dozen of these letters, written 
between 1263 to 1290, were preserved in the Vatican Secret Archives and the purpose of this 
presentation is to analyze two of these letters written in Latin exchanged between Abagha Khan 
and Pope Clement IV and Pope Nicholas III to determine their value and importance in 
comprehending the nature of the foreign relations that existed between the Il-Khanate and the 
Latin West and their shared desire to secure the Levant during the 13th century. 

 
Ю. И. Дробышев 

Монгольская империя в сочинении Ибн ал-Асира 
Один из самых ранних источников о монгольском вторжении в страны ислама – 

«Полный свод истории» Ибн ал-Асира доведен до 1230/1231 г. Это сочинение оказало 
заметное влияние на мусульманскую историографию и уже давно используется 
историками. Ибн ал-Асир рассматривал грандиозную геополитическую коллизию XIII в. с 
анти-монгольской позиции, однако, несмотря на некоторые преувеличения, его критика 
захватчиков не лишена объективности. Предоставляемые им материалы позволяют 
глубже разобраться в причинах Западного похода Чингис-хана. Источник зафиксировал 
коренное изменение внешней политики монголов в первые годы правления Угэдэя, когда 
номады перешли от карательно-грабительских операций к закреплению за собой новых 
территорий. События в большинстве случаев подтверждаются независимыми 
источниками, что делает это произведение надежным и ценным пособием для изучения 
первых десятилетий Монгольской империи. 

 
П. Н. Дудин 

Наследие В.И. Сурина - в двух картах Монголии, 1925 и 1928 гг. 
(к 150-летию со дня рождения, 11 апреля 1875 г.) 

Административно-территориальное устройство монгольских земель эпохи империи 
Цин удалось запечатлеть на уникальных источниках – ретроспективных «Карте 
Монголии» 1925 г. на русском языке и «Карте Монголии» 1928 г. на китайском языке. Обе 
карты были составлены на базе Коммерческой части и Экономическим Бюро КВЖД под 
общим руководством В.И. Сурина при участии М.П. Андриевского, Н.Ю. Станковича и 
А.М. Баранова и опубликованы Типо-Лито-Цинкографией Л.М. Абрамовича. Ценность 
карт заключается в том, что на них подробно отображены административные границы 
старых и новых провинций, новых уездов, а также сеймов и хошунов в период 
трансформации территориальной организации Северного и Северо-Восточного Китая в 
1920-е гг. 

 
Ц. Дэлгэрсайхан 

Об историческом вкладе Монголрабфака в педагогическое образование 
Монголии 

В докладе освещается вклад Монголрабфака. Он основан на архивных материалах, 
исторических источниках, на воспоминаниях и рукописях свидетелей того времени о его 
деятельности, о проблемах и вопросах, касающихся учебной среды, занятий, качества 
педагогической практики, внеклассной деятельности, а также структуры обучающихся и 
педагогических кадров, их профессионального опыта, знаний, умений и навыков. 



 

В связи с переводом Монголрабфака в Монголию произошли значительные 
качественные изменения в системе подготовки педагогических кадров, а именно с 
расширением Улан-Баторского Педтехникума за счет Монголрабфака наблюдалось 
укрепление в составе педагогических кадров, материальной базы, что послужило важным 
условием для интенсивного развития и повышения качества работы над подготовкой 
преподавателей общеобразовательных школ. В частности, с объединением 
Монголрабфака были открыты при Педтехникуме двухгодичные курсы подготовки 
учителей математики-физики, химии-биологии и языковедов-историков. А впоследствии к 
учебному заведению были присоединены студенты Вечернего института, что стало 
основной базой для Монгольского Государственного Педагогического института. 

 
Ю. И. Елихина 

Находки Г.И. Боровки по р. Толе, хранящиеся  
в Государственном Эрмитаже 

В 1925 г. Г.И. Боровка был в Монголии в качестве руководителя Археологического 
отряда Монгольской комиссии. По просьбе Ученого Комитета он ограничился 
исследованием археологических памятников в долине р. Тола. Экспедиция отправилась 
только 19 августа. Она имела в составе 11 рабочих. Их маршрут составлял более 400 км. 
Как писал Боровка, он «исследовал состояния старых городищ и погребений по 
маршруту». Экспедиция проработала около двух месяцев. По результатам в 1927 г. был 
опубликован отчет «Археологическое обследование среднего течения р. Толы». 
Количество обследованных им памятников разнится: по отчету самого исследователя – 92 
погребения, по данным монгольских архивов – 230. Находки были переданы сначала в 
Государственную академию истории материальной культуры, а затем – в 
Государственный Эрмитаж. 

 
Э. Жаргалмаа, 
А. Мандирмаа 

 Сообщение об одном музейном экспонате под названием  
«Подарок царской России Сайн Нойон-хану Намнансурэну» 

В Национальном музее Чингис-хана хранятся три комплекта изящной столовой посуды с 
красочными узорами, которые, предположительно, связаны с историей визита Сайн 
Нойон-хана Намнансурэна в царскую Россию в 1913 году. Кроме этого имеются сувениры 
из Верхнеудинска с надписью «В память о Сайн нойон хане Намнансурене, первом 
премьер-министре Монголии». Для выяснения истории этих экспонатов был исследован 
ряд документов: квитанции, выписанные в день визита в Монгольском национальном 
центральном архиве, копии документов на русском языке из Российского 
государственного исторического архива для организации выставки исторических 
документов к 140-летию со дня рождения Т. Намнансурэна в 2018 году, и записи из 
других музеев страны. 

 



 

И. М. Захарова, 
М. В. Мандрик 

«В.П. Васильев – участник 12-й Русской духовной миссии в Пекине 
(по материалам фонда Н.И. Веселовского НА ИИМК РАН)» 

12-я Русская духовная миссия в Пекине (1840–1849) давно привлекает к себе 
внимание исследователей. Во многом этот интерес связан с неординарными личностями 
ее участников — иеродиакона Палладия и прикомандированного к миссии выпускника 
Казанского университета Василия Павловича Васильева, ставшими впоследствии 
выдающимися синологами. Несмотря на то, что В.П. Васильеву, его путешествии и жизни 
в Пекине посвящено немало исследований, его путь в Цинскую столицу по территории 
Монголии практически не изучен. Известно, что ученому было предписано вести путевой 
дневник. В дневнике исследователь описывал природу, названия местностей, рек и 
пересекаемых горных хребтов, сообщал интересные подробности о жизни монголов. 
Недавно обнаруженный документ может считаться ценным источником по истории 
Русской духовной миссии, русско-монгольских и русско-китайских отношений первой 
половины XIX в. 

 
B. Ichinhorloo 

Rare books of the National Library of Mongolia included in the UNESCO 
 Cultural Heritage Register 

The paper examines a manuscript related to the history of the members of the Golden 
Clan, “The Family Chart of Hereditary Lords of the Khalkha Mongols, the House of Genghis 
Khan” which is a genealogy chart of 980 Genghisids which runs for thirty generations covering 
almost 700 years of Mongolian history and was compiled around 1832–18626. The institution of 
the Golden Clan had been the cornerstone of Mongol statehood and a symbol of the unity of the 
Mongol nobility and the fact that it was compiled during the reign of the Qing Dynasty shows 
that the Manchu emperors did not interfere in the internal affairs of the Genghisids who enjoyed 
a great deal of autonomy in Inner and Outer Mongolia and the Institution of Golden Clan 
remained untouched. The Manuscript was inscribed in UNESCO`s Memory of the World 
Regional Register in 2024. 

 
Ts. Narangerel 

Lieutenant general Kh. Choibalsan contributions to the War of Liberation 
The talk "The Contribution of Commander H. Choibalsan to the War of Liberation" is 

dedicated to the anniversary of the "80th Anniversary of the Victory of the War of Liberation." 
The purpose of this talk is to provide a brief biography of Lieutenant General H. Choibalsan and 
an assessment of military activities, including his contribution to the War of Liberation. 
Kh.Choibalsan had done outstanding performance in history which was mission to reorganize the 
Mongolian People’s Revolutionary Army and its modernization, also led the War of Khalkh 
River, the War of Independence, and the Western Frontier to the victory. 

 
Д. А. Носов 

П.К. Козлов – инициатор изучения культа  
священных гор Монголии 

Культ священных гор, широко распространенный у монгольских народов, 
неоднократно становился предметом изучения специалистов по традиционной культуре. 



 

Наиболее ярко он проявился в первые годы существования МНР. Это явление подробно 
описано в неопубликованных работах отечественного монголоведа В.А. Казакевича 
(1896-1937), служившего в Ученом Комитете МНР в 1923-1925 гг. В докладе будет 
рассмотрено влияние сотрудников монголо-тибетской экспедиции (1923-1926) на 
формирование научного интереса к культу священных гор. На основании опубликованных 
источников, дополняющих собранные В.А. Казакевичем данные, будет высказано 
предположение, согласно которому инициировал исследование этого явления русский 
путешественник П.К. Козлов (1863-1935) – руководитель Монголо-тибетской экспедиции. 

 
К. В. Орлова 

«Монголия в архивных документах из Центрального архива ФСБ РФ» 
В докладе речь пойдет о некоторых архивных документах, которые хранятся в 

Центральном архиве Федеральной службы безопасности России (ЦА ФСБ России) в 
Москве и Управлении ФСБ России по Омской области. В результате сотрудничества 
сотрудников Института востоковедения РАН и Центрального архива ФСБ России впервые 
осуществлено научное издание архивных документов «Монголия в документах из архивов 
ФСБ России (1922–1936 гг.)». Сборник охватывает период с 1922 по 1936 гг. Тематически 
сборник охватывает материалы, которые могут служить важным дополнительным 
источником информации по широкому кругу вопросов, включая межгосударственные 
отношения между СССР и МНР; отношения между РКП(б), Коминтерном и МНРП; 
изменения во внутренней и внешней политике МНРП и правительства страны в 
указанный период; антиправительственные настроения, выступления и вооруженные 
восстания; попытки внешних сил (Китай, Япония, США) оказать влияние на МНР. 

 
D. Оtgonsuren 

Some Archive Documents Related to the Choijin Lama Temple Museum 
Precious Wisdom and Clear Devotion Quruqtu, Gujer Khamba, and Oracle Lama in 

Capital Khuree Luvsankhaidav, who was renowned as a Choijin Lama among the Mongols, was 
a younger brother of the Eighth Bogd Jibzundampa. This article deals with some interesting 
archive documents about how the Choijin Lama Temple for the State Oracle Lama was 
transformed into a museum. These documents will reveal the historical, spiritual, and cultural 
value and significance of the said museum in particular and historical and cultural monuments in 
general. This article also intends to define the State Oracle Lama Luvsankhaidav’s actual role in 
history, which has not been noticed, and hence to create a favorable condition for museum 
protection, preservation, and promotion activities. 

 
М. П. Петрова 

Современная проза внутренней Монголии как феномен  
духовной культуры монголоязычных народов 

Во всех современных трактовках культуры преобладает выделение 
преимущественно культуры духовной. Способ хозяйственной деятельности – кочевое 
скотоводство - на протяжении многих веков формировал образ жизни, менталитет и 
систему ценностей номадов. Исследователи выделяют освоение географического 
пространства и развитие скотоводства как ключевые формообразующие моменты 
культуры кочевников. На страницах своих романов, повестей и рассказов современные 
авторы АРВМ отразили как элементы традиционной духовной культуры кочевников-



 

скотоводов, проживающих сегодня на этой территории, так и новшества, неизбежно 
проникающие в их жизнь с развитием цивилизации. Такие прозаики, как Цахар Алтан-
Очир, М.Асар, Аянга, Дашноровын Батнасан, Гэрэлцогт, Га.Шаравжамц и другие в своих 
произведениях представили яркие образы монголов Китая, их проблемы и чаяния, чувства 
и эмоции. 

 
О. Н. Полянская 

Экспедиционная деятельность А.М. Позднеева (1851-1920) в контексте 
истории развития отечественного монголоведения и научной дипломатии 

Для выдающегося монголоведа Алексея Матвеевича Позднеева характерен 
широкий спектр направлений работы. Вдаваясь в подробности экспедиционной 
деятельности ученого, выявленные из опубликованных работ монголоведа и материалов 
его рукописей, сосредоточенных в архивах научных учреждений Санкт-Петербурга, 
можно показать значение научных командировок в целом для становления и развития 
научного монголоведения в России и получения объективных знаний о монгольских 
народах Внутренней Азии. Знание истории, культуры, языка и опыт, накопленные в 
течение длительного пребывания среди монгольских народов, способствовали его 
плодотворной деятельности как государственного и общественного деятеля. 

 
Т. Д. Скрынникова 

Формант Möng- в именах «Тайной истории монголов» 
Следует напомнить имена из текста «Тайной истории монголов», в которых 

встречается формант Möng-: это Монггэту-Киян, Монглик, Монггур/Монглер. Об 
общепринятой интерпретации значения имени Монггэту писал И. дe Рахевилц: «Тот, кто 
отмечен знаком судьбы». Монггэту-Киян был внуком Хабул-хагана, который «ведал 
всеми монголами». И эту интерпретацию И. де Рахевилц подтверждает значением имени 
Монглик («тот, кто обладает знаком судьбы») – отец Монглик, который был тем 
человеком, кому Есугэй, умирая, поручил свою семью. Рахевилц не предложил никакой 
интерпретации имени третьего сына Хабул-хагана – Монггура (Mönggür) в § 48, он же 
Монглер (Möngler) в §140. Представляется возможным интерпретировать формант Möng- 
как маркер монгольской идентичности. 

 
Р. П. Сумба 

Рукописи и ксилографы на монгольском и тибетском языках  
из фондов Национального музея Республики Тувы 

В фондах Национального музея Республики Тувы хранится коллекция рукописей и 
ксилографов на монгольском и тибетском языках. В докладе уделено внимание истории 
формирования и исследования коллекции, анализируются различные аспекты изучения 
монгольских и тибетских рукописей и ксилографов. Источником исследования выступила 
внутренняя документация музея и ряд научных работ по теме. Фонд пополнялся 
неравномерно, можно предположить, что основная часть коллекции книг поступила из 
бывших библиотек буддийских монастырей Тувы. Значительную часть ее составляют 
небольшие по объему канонические сочинения из Ганджура в многочисленных изданиях-
дубликатах, а также учебная литература, которая использовалась при изучении 
буддийской философии в монастырях Тувы. Тексты религиозно-обрядовой и бытовой 
практики, которые издавали в печатнях крупных монастырях-хурээ Тувы. Мы можем 



 

судить об этом по коллекции резных ксилографических деревянных досок-клише, 
которые использовали для книгопечатания. 

 
P. Turbold 

The Letter of Tokhtamysh Khan of the Golden Horde and the Literary  
Traditions of the Mongol Empire (13th-14th century) 

During the late 14th century, as the Mongol Empire began to decline, there were several 
attempts from the Khans and rulers of the Mongol Khanates to secure alliances with neighboring 
powers to fortify and revive their domains. One example is the efforts of Tokhtamysh Khan of 
the Golden Horde, who was able to reassert Mongol hegemony over his Russian vassals through 
strategic alliances with those such as Amir Timur. Despite his eventual military confrontations 
with his former protector Amir Timur, Tokhtamysh Khan is largely regarded as the last great 
ruler of the Golden Horde. This presentation will aim to explore and analyze the diplomatic 
efforts of Tokhtamysh Khan by translating and analyzing the contents of letters sent by 
Tokhtamysh Khan in addition to exploring the literary traditions of this tumultuous and pivotal 
period in the history of the Mongol Empire. 

 
Г. Уранбаяр 

Шестигранный узор на археологических находках, обнаруженных  
в Монголии, как символ власти ханов и знати 

Высокий уровень развития геометрического дизайна в домашней утвари, одежде и 
украшениях древних кочевников, живших на территории Монголии, подтверждается 
узорами и рисунками, обнаруженными на археологических находках. Среди них одним из 
видов орнамента, дошедших до наших дней, является изображение шестигранного узора. 
В период Тюркского каганата при возведении стел, посвяшенных каганам и знати, 
основание стелы делали в форме черепахи. Каменное основание стелы украшено 
шестигранным узором; такую же форму узора использовали для украшения жертвенного 
алтаря. Интересно отметить, что шестигранный узор впоследствии стал символом хаганов 
и знати Монгольской империи, изображавшимся на одежде и конском снаряжении. В 
данной статье сделана попытка проанализировать происхождение, функцию и символику 
шестигранного узора на основе археологических находок, выявленных в Монголии. 

 
М. В. Федорова  

Коллекция буддийских атрибутов Э.Э. Ухтомского в собрании  
Российского этнографического музея 

Доклад посвящен уникальной по своей исторической и научной ценности 
коллекции знаменитого ученого-востоковеда князя Эспера Эсперовича Ухтомского. Она 
содержит 130 предметов по буддийскому культу монголов: алтарные атрибуты, 
ритуальные музыкальные инструменты, модели храмов и др., многие из которых являются 
раритетами музейного собрания. Автор прослеживает историю комплектования и 
поступления коллекции в Этнографический отдел Русского музея императора Александра 
III, описывает содержащиеся в ней буддийские атрибуты, рассматривает их символику и 
традицию бытования. В докладе также приводятся соответствующие номера этих 
предметов из классического исследования А. Грюнведеля по буддийской мифологии 
«Собрания предметов ламайского культа». 

 



 

Н. Хатанбаатар 
XVII-XX зууны эхэн үеийн ноёдын өргөмжлөлүүдийн тухай 

Монголын нийгмийн байгуулал, бүтэц, төрт ёс, ёслол, зэрэг дэвийн судалгаанд 
ноёд язгууртад ба лам хувраг, түшмэдийн төр улсад байгуулсан гавьяа зүтгэлийг нь үнэлж 
хүртээсэн зэрэг дэв, хэргэм зэргийг судлахад үе залгамжлуулсан өргөмжлөл, жуух 
бичгүүд зохих ач холбогдолтой билээ. Манж Чин улсын эрхшээл, Олноо өргөгдсөн 
Монгол улсын үед буюу XVIII-XX зууны эхэн цаг үед холбогдох тийм өргөмжлөл жуух 
бичгүүд өдгөө Монгол улсын Үндэсний Номын Сан, Үндэсний Төв Архивын сан хөмрөгт 
нэлээд олон тоотой хадгалагдаж байна. Эдгээр нь Монголын түүхийн судалгаанд бүрэн 
цогц байдлаараа бараг өртөөгүй бөгөөд хуучны ахмад түүхч эрдэмтдийн түүхийн 
судалгаанд дашрамын байдлаар хөндөгдсөөр ирсэн ажээ. Өдгөө дээрх өргөмжлөл, жуух 
бичгүүдийг судлан нийтлүүлж, олны хүртээл болгох нь танин мэдэхүйн төдийгүй 
судалгаа шинжилгээний ач холбогдолтой үйл хэрэг болох нь гарцаагүй юм.  Өмнө дурдсан 
өргөмжлөлүүдийн талаар энэхүү илтгэлд тодорхой жишээн баримтад тулгуурлан өгүүлэх 
болно. 

С. Н. Цеденова 
Тема Великой Отечественной войны в монгольской литературе 

Тема Великой Отечественной войны в монгольской литературе начала 
разрабатываться в первые месяцы войны. Великая Отечественная война для монгольского 
народа стала общим испытанием. В Монголии начинается всенародное движение за 
оказание помощи Красной Армии. Чувства монгольского народа нашли свое выражение в 
произведениях литературы военного времени. На страницах газет «Үнэн» («Правда») и 
«Улаан одон» («Красная звезда») выходят очерки Ц. Дамдинсурэна, Б. Ринчена, 
С. Дашдэндэва, Ч. Лодойдамбы на военную тематику. Тема Великой Отечественной 
войны широко представлена в монгольской поэзии как военного, так и послевоенного 
периода.  Стихи и поэмы проникнуты верой в победу советского народа над фашизмом, 
готовностью оказания братской помощи. Тема Великой Отечественной войны нашла 
отражение в драматургии и крупном повествовательном жанре монгольской литературы. 
Трагическая память войны стала памятью сердца, определяющей живую связь времени; 
войны и мира. Произведения о войне монгольских писателей – незабываемые страницы 
духовной биографии народа. 

 
А. Д. Цендина 

Монгольский обряд заклятия 
и его отражение в письменных источниках 

Монгольский обряд заклятия (монг. siqaγ-a, соврем. монг. шахаа) основывался на 
вере в магические силы объектов окружающего мира. Практика заклятия была широко 
распространена в Монголии, однако время возникновения и генезис этого обряда 
определить трудно. В «Сокровенном сказании», сочинении Рашид ад Дина, «Юаньши» и 
записках путешественников, посетивших Монголию в XIII в., нет упоминания приведения 
обвиняемого к подобной клятве. Однако в памятниках монгольского права, начиная с 
XVII в., он отражен широко. Существуют тексты, свидетельствующие о том, что этот 
архаичный обряд продолжал бытовать в Монголии и в ХХ в. уже при народной власти, 
будучи встроен в ее судебную практику. 

 
 



 

Ts. Enhzhargal 
Archival sources on the history of state economic planning of the MPR 

In 1948 the Mongolian People’s Republic (MPR) prepared and approved the first plan to 
develop the state economy and culture. In 1959 there was a transition into a socialist mode of 
production and between 1961-1990 the state developed a centrally planned economy (or 
command economy). The five-year plan, which reflected the political goals set out in the 
MPRP's guiding principles, was a system that integrated and tied together social and economic 
life into a whole. Outside of the plan being made up of sectoral planning and territorial planning 
it was further divided into indicators which expressed the unique characteristics and facets of a 
certain sector’s economic activities. History of Five-Year Planning implementation within our 
economy and society was considered in this article. Moreover, introduction of this Middle term 
planning into the society and economy management, its implementation ways and goal results 
were touched upon briefly. 

 
Ц. Энхчимэг 

Ханский совет при чагатайских ханах 
В докладе на основе анализа сведений исторических источников выдвигается 

предположение установления в Чагатайском улусе нового высшего органа власти – 
Ханского совета, куда по распоряжению Чингисхана вошли Карачар, Кукечос, Мунке и 
Идугадай нойоны. Данный орган, который состоял из ближайшего окружения Чагатай 
хана, был консультативным органом при хане и служил ключевым инструментом 
управления государством и укрепления власти монголов на местах. Со временем в 
Ханском совете ведущая роль перешла от Кукечос нойона к Карачар нойону и его 
потомкам из рода Барулас, которые на протяжении пяти поколений верой и правдой 
служили советником ханов, начиная от Чагатая до последнего прямого его наследника 
Казан хана. Потомки первых членов Ханского совета по наследству входили в Совет и 
выполняли  функции советников и помощников Чагатайских ханов, служили их военно-
политической опорой и составляли высшую элиту общества. 
 

Т. Эрдэнэтуяа 
Раскрытие монгольского культа «Онгона» через психологию сознания  

(на примере «Онгонов» Хагтын хад и Онгонов периода   
Великого Монгольского государства)  

Целью данного доклада является собрать воедино свидетельства исторических 
источников и исследований по «Онгонам». Поклонение является сутью человеческой 
природы и проявлением этнической идентичности монголов служит культ «Онгона». 
Религиозные верования кочевых народов особенно монголов хорошо выражены культом 
«Онгон». Энергия либидо в сознании кочевых монголов, отраженная физически и 
оформленная в Онгоне, сливается с базовой эстетической концепцией и выражает 
минимализм, что можно увидеть во внешнем виде «Онгона». Однако архетипические 
формы, встречающиеся в устной литературе и древних эпосах, также содержат в себе 
сущность «Онгонов», которая проявляется в форме иносказаний. «Онгон» воссозданный 
монголами под влиянием «психического просветления» в реалиях кочевой культуры стал 
изготавливаться из подручных материалов - войлока, дерева, камня, ткани и шелка. 

 
 



 

Т. И. Юсупова 
К истории создания Национального музея Монголии (1920–1930-е гг.) 
Ц.Ж. Жамцарано, один из главных инициаторов создания Монгольского Ученого 

комитет, уделял большое внимание популяризации и распространению научных знаний. 
Для решения этой задачи планировалось создать национальной музей. Он был 
организован осенью 1924 г. в доме только что умершего Богдо-гегена (1870-1924). 
Основой его собрания стали собственные коллекции Учкома (естественнонаучные) и, в 
основном, художественные предметы из собрания Богдо-гегена. Пополнение фондов 
музея вскоре стало одним из обязательных условий работы всех иностранных экспедиций 
на территории Монголии. В докладе, основанном на архивных материалах и публикациях, 
будут освещены вопросы создания и деятельности национального музея Монголии, 
пополнения его фондов и строительства специального здания в указанный период. 

 
Н. В. Ямпольская 

Еще раз о буддийских артефактах из собрания 
ЦНТБ СиА: цакли цикла Юток Ньинтиг 

В отделе редких книг Центральной научно-технической библиотеки по 
строительству и архитектуре (г. Москва) хранятся два необычных артефакта неизвестного 
происхождения, поступившие в библиотеку не позднее 1943 г. Это две 
импровизированные книги формата кодекс, сконструированные из фрагментов 
медицинского трактата «Лхантаб» (тиб. lhan thabs) на тибетском языке (пекинский 
ксилограф 1732 г.), икон-танка и буддийских ритуальных предметов. Среди прочего, 
декором для книг послужил неполный набор из 24-х ритуальных карточек-цакли. 
Некоторые изображения позволяют предположить, что эти цакли могли использоваться 
для посвящения в цикл тантрических медицинских практик Ютог Ньинтиг (тиб. g.yu thog 
snying thig). 
 

Н. С. Яхонтова 
Первые монголисты и монголы в Ленинградском  

восточном институте (1920–1923 гг.) 
Ленинградский восточный институт был организован в 1920 г. В докладе пойдет 

речь о первых слушателях, которые поступали для обучения на Монгольском разряде, как 
потенциальных будущих монголистах, так и первых студентах-монголах. Монгольский 
разряд по популярности был не сравним, например, с китайским, но тем не менее первый 
курс первого набора окончили девять человек. В том же 1920 г. в институт по 
направлениям приехали три человека из Калмыкии и двое из Бурятии. Первые студенты 
из Монголии (по направлению Ученого комитета) начали обучение только в 1922 г. 
Каждый следующий год поступали новые слушатели, но из самого первого набора 
полный курс обучения никто не прошел. Тем не менее один студент, который проучился 
всего один учебный 1920–1921 год, стал выдающимся монголистом — это Н.Н. Поппе. 
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