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Рецензируемый сборник документов представляет собой второе, дополненное и ис-
правленное издание сборника под тем же названием, опубликованного в Улан-Удэ в 
2008 г. [Российско-монгольское…, 2008]. Второе издание вышло в канун 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне в Москве. 

Сборник подготовлен в соответствии с решением Межправительственной Российско-
Монгольской комиссии по сотрудничеству в области архивов и представляет собой те-
матическое, систематизированное, наиболее полное издание документов, хранящихся в 
центральных и ведомственных архивах России и Монголии. 

Новизна и ценность сборника состоит в том, что в нем впервые опубликованы мно-
гие ранее засекреченные документы Главного Управления Генерального штаба Воору-
женных сил России, МИД и других военных органов России, договоры и соглашения, за-
писи бесед высшего политического и военного руководства обеих стран, доклады и ре-
комендации советников и специалистов, работавших в Монгольской народно-революци-
онной армии (МНРА). 

Рецензируемый сборник существенно обогатил документальную базу истории дву-
сторонних военных отношений в первой половине ХХ в., поднял ее на новый качествен-
ный уровень и пополнил список сборников архивных документов, опубликованных в 
России и Монголии за последние 20–25 лет. 

Новым, важным дополнением второго издания стало вступительное слово министра 
обороны РФ, Героя России, генерала армии С. Шойгу, который высоко оценил значение 
этого сборника: «Настоящее издание – это дань памяти нашим великим предкам, отсто-
явшим свое историческое право на свободу и независимость. Одновременно это и скреп-
ленный испытанием исторических судеб залог дальнейшего укрепления дружбы и со-
трудничества между Россией и Монголией» [Российско-монгольское…, 2019, ч. I, с. 3–4]. 

Выход двух изданий сборника – неординарное, важное событие не только для исто-
рии военного сотрудничества, но и для истории российско-монгольских отношений в це-
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лом. Историки, специалисты других отраслей и читатели получили доступ к новым, ра-
нее засекреченным документам, которые позволяют последовательно, поэтапно просле-
дить основные вехи истории российско-монгольского военного сотрудничества в первой 
половине ХХ в. 

В создании сборника принимали участие следующие министерства, ведомства, веду-
щие архивы и академические институты России и Монголии: с российской стороны – 
Федеральное архивное агентство (Росархив), Российский государственный архив соци-
ально-политической истории (РГАСПИ), Российский государственный военный архив 
(РГВА), Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), Историко-
документальный департамент МИД России (ИДД МИД России), Институт монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН (ИМБТ СО РАН); с мон-
гольской стороны – Национальное архивное управление Монголии (НАУМ), Нацио-
нальный центральный архив Монголии (НЦАМ), Архив Министерства иностранных дел 
Монголии (АМИДМ), Центральный архив Вооруженных сил Монголии (ЦА ВСМ), Ин-
ститут истории и этнологии АН Монголии. 

Во втором издании состав как основных организаций-участников, так и редколлегии 
с российской стороны остался неизменным: В.П. Козлов (ответственный редактор), 
Б.В. Базаров (научный редактор), Е.В. Белевич, В.Л. Воронцов, И.И. Кудрявцев, Л.В. Ку-
рас, В.Н. Шепелев, Т.Н. Шубина. С монгольской стороны ответственным редактором 
второго издания стал С. Чулуун, а состав редколлегии остался прежним: Д. Гомбосурэн, 
Т. Оюунбазар, Х. Энхтувшин. Руководитель проекта обоих изданий – директор ИМБТ 
СО РАН, академик РАН, д.и.н. Б.В. Базаров. Изменения произошли среди составителей с 
обеих сторон. С российской стороны прежний состав – И.И. Кудрявцев (ответственный 
составитель), Б.В. Базаров (руководитель проекта), В.Ц. Ганжуров, Е.Н. Дмитриченкова, 
И.М. Нагаев, Н.С. Тархова, В.Н. Шепелев, – пополнился именами Л.В. Кураса и Е.Б Шо-
бодоева. С монгольской стороны ответственным составителем второго издания стал 
С. Энхбаатар, а коллектив остальных составителей – Ж. Гантулга, Д. Гомбосурэн и 
Н. Хишигт – остался без изменений. 

Составители проделали огромную работу по выявлению документов в федеральных 
государственных и ведомственных архивах России и Монголии. Всего было выявлено 
более 1,5 тыс. документов, 300 из которых были ранее опубликованы. В сборник вклю-
чены 460 документов, в том числе более 400 из них опубликованы впервые. 

Сборник состоит из вступительного слова министра обороны РФ С. Шойгу, преди-
словия, списка сокращений, документов, примечаний, списка монгольских терминов и 
выражений, персоналий и списка документов. Сборник разделен на две части. В I часть 
вошли документы № 1–317, охватывающие период с 1(14) августа 1911 г. по 12 марта 
1936 г., в часть II включены документы № 318–460, охватывающие период с 31 марта 
1936 г. по 27 февраля 1946 г. 

Хронологические рамки сборника (1911–1946) обусловлены двумя важными собы-
тиями: нижняя граница – прибытием в августе 1911 г. в Москву монгольской делегации 
во главе с князем Ханддоржем, одним из наиболее влиятельных представителей правя-
щих политико-религиозных кругов Монголии того времени и активным сторонником 
ориентации на Россию (док. № 1), верхняя граница – заключением Договора о дружбе и 
взаимопомощи между СССР и МНР от 27 февраля 1946 г. (док. № 460). 

Составители сборника, беря за основу коренные изменения, которые произошли в об-
щественно-политическом строе и формах государственной власти в России и Монголии, 
предложили следующую периодизацию истории российско-монгольских военных отно-
шений: 

1. Военные отношения между Автономной Монголией и царской Россией (1911–
1918). 
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2. Военные отношения между Монголией – МНР и РСФСР – СССР (1920–1946). 
Периодизация в целом представляется вполне логичной и исторически обосно-

ванной. Она отражает основные этапы двустороннего взаимодействия в указанный 
период. 

Вместе с тем у некоторых историков и читателей могут возникнуть вопросы: поче-
му первый этап завершается 1918 годом, а не 1917-м, когда в России победила Ок-
тябрьская революция и произошла коренная смена общественно-политического строя? 
Дело в том, что в Центральном национальном архиве Монголии был выявлен новый 
документ – «Договор Военного министерства Автономной Монголии с русскими воен-
ными инструкторами об обучении 200 монгольских солдат», датированный 22 октября 
1918 г. 

В настоящее время в официальных документах и исторической науке Монголии ут-
вердилась концепция, согласно которой в 1911 г. в Монголии произошла национальная 
революция, в результате чего правящие круги Внешней Монголии самостоятельно при-
няли решение об отделении от Цинской империи, изгнали местную цинскую админист-
рацию и китайские войска и создали независимое государство Монголия во главе с тео-
кратическим монархом, богдо-ханом Джебдзун-дамба-хутухтой VIII. В ходе трехсторон-
них переговоров на Кяхтинской конференции в 1915 г. монгольская делегация приложи-
ла максимум усилий для признания самопровозглашенного, независимого государства 
Монголия со стороны Китая и России, однако статус Монголии был ограничен рамками 
широкой автономии в составе Китайской Республики. 

Все документы можно условно разделить на несколько основных групп. 
Первая группа документов (док. № 1–73) охватывает период установления и развития 

военных отношений между царской Россией и Богдо-ханской (1911–1915) и Автономной 
Монголией (1915–1918), включает переписку, связанную с подготовкой, заключением, 
продлением и выполнением Соглашения между Россией и Монголией об организации и 
обучении монгольской военной бригады от 3(16) февраля 1913 г. (док. № 25); докладные 
записки офицеров Генерального штаба Российской императорской армии (док. № 1, 2, 
42, 43); письма и докладные записки дипломатических представителей России в Монго-
лии. 

Вторая группа документов (№ 74–214) охватывает краткий по времени, но насыщен-
ный важными, революционными событиями период (1920–ноябрь 1921): установление 
первых связей монгольских революционеров с представителями Советской власти в Си-
бири, вторжение белогвардейских войск во главе с Р.Ф. Унгерном на территорию Мон-
голии, обращение Временного народного монгольского правительства к правительству 
РСФСР с просьбой об оказании военной помощи в освобождении страны от белогвар-
дейских войск, обеспечение победы национально-демократической революции в июле 
1921 г., заключение Соглашения об установлении дружественных отношений между 
РСФСР и народной Монголией от 5 ноября 1921 г. 

Третья группа документов (док. № 215–385) охватывает военные отношения между 
РСФСР/СССР и Монголией/МНР (1921–1939): предоставление советским правительст-
вом займов, кредитов и безвозмездной помощи на содержание Монгольской народно-ре-
волюционной армии (МНРА) и пограничных войск (док. № 96–394), помощь СССР в 
подготовке национальных кадров в военных учебных заведениях СССР и МНР, коман-
дирование советских военных советников и инструкторов в МНРА; активизация агрес-
сивной политики Японии в Маньчжурии; подписание Протокола о взаимной помощи ме-
жду СССР и МНР от 12 марта 1936 г., ввод группы советских войск на территорию Мон-
голии по просьбе правительства МНР (док. № 291–351), вооруженный конфликт на р. 
Халхин-Гол, совместная победа советских и монгольских войск над японо-маньчжур-
скими агрессорами (док. № 354–385). 
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Четвертую группу (№ 407–458) составляют документы, относящиеся к военному со-
трудничеству в годы Великой Отечественной войны и совместным боевым действиям 
против Японии на заключительном этапе Второй мировой войны (1941–1945). 

Составители сборника вполне обоснованно включили документы о помощи, которую 
монгольский народ оказал Красной Армии и советскому народу в годы Великой Отече-
ственной войны (№ 399–428). Эта помощь была оказана в разнообразных формах: поли-
тическая и моральная поддержка, организация общенациональной кампании по сбору 
средств и пожертвований в Фонд помощи Красной Армии и советскому народу под ло-
зунгом «Все для фронта, все для победы», постройка танковой колонны «Революцион-
ная Монголия» и авиаэскадрильи «Монгольский арат», направление на фронт 11 эшело-
нов с подарками для воинов Красной Армии, продажа и передача в дар около 500 тыс. 
лошадей и др. (док. № 399–428). 

Особую группу составляют документы, отражающие совместные боевые действия 
войск Забайкальского фронта и Группы войск Монгольской народно-революционной ар-
мии в рамках Маньчжурской операции против японо-маньчжурских войск на заключи-
тельном этапе Второй мировой войны в августе – сентябре 1945 г. (док. № 431–458). 

В сборник включены документы о награждении воинов Красной Армии и высших 
руководителей СССР монгольскими орденами и медалями и соответственно воинов 
Монгольской народно-революционной армии и высших руководителей МНР советскими 
орденами и медалями (док. № 319, 322, 327, 389, 398, 405, 423, 453, 455). 

Компетентные примечания существенно помогают пониманию содержания и значе-
ния документов. Раздел «Персоналии» (с. 272–319) содержит именной указатель с био-
графическими справками российских и монгольских государственных и военных деяте-
лей. 

Вместе с тем, по нашему мнению, сборник не лишен отдельных недостатков и неточ-
ностей. Во втором издании мало дополнений и исправлений. В обоих изданиях недоста-
точно освещен такой существенный фактор, как массовые аресты и политические ре-
прессии, которые происходили в МНР в 1937–1939 гг. и были связаны с репрессиями в 
СССР. Эти репрессии негативно отразились на уровне боевой подготовки и боеспособ-
ности монгольской армии в период боев на Халхин-Голе и в последующие годы.  

Составители сборника успешно справились с трудностями, связанными с отсутст-
вием единой, унифицированной системы написания монгольских географических на-
званий, фамилий и имен людей, титулов, званий и др. Однако в списке монгольских 
терминов и выражений и персоналиях встречаются отдельные неточности и ошибки. 
Так, «бэйлэ, бэйсэ» – не почетные звания, а княжеские титулы; в термине и пояснении 
«лалу – антибуддисты» непонятно, о ком идет речь, возможно, о мусульманах («лал» – 
мусульмане)? Неясно также следующее: «Ундур-гэгэн – высокий святитель»; обычно 
под уважительным прозвищем «Ундур-гэгэн» («Высокий гэгэн») имеется в виду пер-
вый глава буддийской церкви в Монголии Джебдзун-дамба-хутухта I Занабазар (Ч. II, 
с. 271). 

Во втором издании желательно было дать перевод названия и краткой аннотации 
сборника на английском языке.  

Несмотря на отдельные замечания и пожелания, рецензируемый сборник документов 
подготовлен на высоком профессиональном, научном, археографическом и полиграфи-
ческом уровне, имеет большое научное и практическое значение для историков, архи-
вистов, других специалистов, студентов и читателей.  

Несомненно, оба издания сборника документов «Российско-монгольское военное со-
трудничество (1911–1946)» будут долго служить надежной, фундаментальной, докумен-
тальной базой для создания новых трудов российских, монгольских и других зарубеж-
ных авторов.  



ВОСТОК (ORIENS) 2020 № 4 
 
246 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 
 

Российско-монгольское военное сотрудничество (1911–1946). Сборник документов. В 2-х ч. 
Ч. I. – 349 c., Ч. II. – 326 с. Москва – Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс ФГОУ 
ВПО ВСГАКИ, 2008 [Russian-Mongolian Military Cooperation (1911–1946). Collection of Documents. 
In 2 parts. Pt. 1 – 349 pp., Pt. II – 326 pp. Moscow – Ulan-Ude: Izdatel'sko-poligraficheskii kompleks 
FGOU VPO VSGAKI, 2008 (in Russian)]. 

Российско-монгольское военное сотрудничество (1911–1946). Сборник документов. Изд. 2-е, 
доп.  и испр.  В 2-х ч.  Ч.  I.  –  360  c.,  Ч.  II.  –  328  с.  М.:  ИД «Граница»,  2019  [Russian-Mongolian 
Military Cooperation (1911–1946). Collection of Documents. Ed. 2nd, add. and corr. In 2 parts. Pt. 1 – 
349 pp., Pt. II – 326 pp. Moscow: Granitsa, 2019 (in Russian)]. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 
 

ГРАЙВОРОНСКИЙ Владимир Викто-
рович – доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник, Институт востоковеде-
ния РАН, Москва, Россия. 

Vladimir V. GRAYVORONSKIY, DSc (His-
tory), Principal Research Fellow, Institute of 
Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia. 


