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Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы, опираясь на новые источники, архив
ные материалы и достижения современной исторической науки, попытаться 
определить место и значение русско-монгольского Соглашения о дружбе 1912 г. 

в истории российско-монгольских отношений в ХХ —  начале XXI вв.

Из истории подписания Соглашения

110 лет тому назад, 21 октября/3 ноября 1912 г., в столице Монголии Урге, которая была 
переименована в Нийслэл-Хурээ («Столица-монастырь»), произошло важное событие во мно
говековой истории русско-монгольских отношений, которое продолжает привлекать внимание 
историков, политиков, дипломатов, политологов, востоковедов, монголоведов, других специа
листов и читателей. В этот день были подписаны два документа: Русско-Монгольское соглаше
ние о дружбе и прилагаемый к нему Торговый протокол. Соглашение и протокол подписали: 
с российской стороны —  уполномоченный представитель правительства Российской империи, 
известный российский дипломат, действительный статский советник И. Я. Коростовец, с мон
гольской стороны —  премьер-министр Монголии Сайн-ноён-хан Намнансурэн и 5 министров 
правительства Богдо-хана, в том числе министр внутренних дел, цин-ван, да-лама Цэрэнчимэд, 
министр иностранных дел, цин-ван Ханддорж, военный министр дзюн-ван Гомбосурэн, министр 
финансов дзюн-ван Чагдаржав, министр юстиции дзюн-ван Намсрай.

Это Соглашение известно в истории международных отношений и в научной литера
туре как «Русско-Монгольское соглашение от 21 октября/3 ноября 1912 г.», «Соглашение» (в рус
ском оригинале), «Монголо-Русское соглашение (договор) о дружбе» (факсимиле монгольского 
оригинала) [Соглашение. АВПРИ. Ф. 163. Трактаты. Оп. 3, Д. 963, л. 1—2; Батсайхан О. 2008, 
с. 325—331], «Дружественное соглашение о признании Россией автономной Монголии» [Воен
ное сотрудничество, 2019, т. 1. с. 28—29]. К настоящему времени история подготовки и под
писания Соглашения относительно хорошо известна, исследована в научных трудах россий
ских, монгольских и других зарубежных историков, дневниках и воспоминаниях дипломатов, 
в том числе российских историков Б. М. Гурьева [Гурьев, 1911], Ю. Кушелева [Кушелев, 1912], 
Е. А. Белова [Белов, 1999; Белов, Лузянин, 2000], С. Г. Лузянина [Лузянин, 2000], Ю. В. Кузьмина 
[Кузьмин Ю. В., 1997; 2013], С. Л. Кузьмина [Кузьмин С. Л., 2015], в дневнике и исследовании 
дипломата И. Я. Коростовца [Коростовец, 2004; 2009] и др. Особенно большой вклад в поиски, 
изучение и введение в научный оборот большого числа новых ценных источников и архивных 
материалов, детальное изучение истории подготовки и подписания Русско-Монгольского согла
шения 1912 г., а также трехстороннего Русско-Китайско-Монгольского Кяхтинского соглаше
ния 1915 г., жизни и деятельности Богдо-гэгэна Джебцзундамба-хутухты VIII внесли монголь
ские историки Н. Магсаржав [Магсаржав, 1994], Л. Дэндэв [Дэндэв, 1934; 2006], Ш. Нацагдорж 
[Нацагдорж, 1941; 1963], Ц. Пунцагноров [Пунцагноров, 1955], Ш. Сандаг [Сандаг, 1966; 1971; 
2018], Л. Жамсран [Жамсран, 1992а; 1992б; 1996], О. Батсайхан [Батсайхан, 2002; 2005; 2008; 
2018], Ц. Батбаяр [Батбаяр, 1993; 2006], Ж. Болдбаатар [Болдбаатар, 1994; 2007; 2011] и др. Свой 
вклад в изучение истории подписания Русско-Монгольского соглашения 1912 г. и его значе
ния внесли также зарубежные монголоведы, в т. ч. китайские —  Чэнь Вэйсинь [Чэнь Вэйсинь, 
2001], Чи Сюн Чан (Chi Hsiung Chang) [Чи Сюн Чан, 1995], американские Т. Ивинг [Eving T., 
1977], японские историки-монголоведы Танака Кацухико (Tanaka Katsuhiko) [Танака, 1991], 
Наками Тацуо (Nakami Tatsuo) [Наками, 1997; 1999], Тачибана Макото [Тачибана, 2011; 2013],
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корейский монголовед Ли Пён Ри [Ли Пён Ри, 2011]; немецкий монголовед Удо Б. Баркманн 
[Баркманн, 1999, 2022] и др.

Главная особенность и значение этого соглашения состояла в том, что это было первое 
соглашение между правительством Российской империи и правительством нового государства 
Монголия, провозглашенного по инициативе правящих кругов Монголии 1 декабря 1911 г.

Основная причина подписания соглашения состояла в необходимости для правитель
ства Российской империи найти оптимальный вариант решения так называемого «монголь
ского вопроса», который возник и стал актуальным после того, как 1 декабря 1911 г. правящие 
круги Халха-Монголии (Внешней Монголии) во главе с Богдо-гэгэном VIII по своей инициа
тиве и своими силами совершили мирный государственный переворот, официально объявили 
об отделении Халхи от Цинской империи, о прекращении исполнять распоряжения цинско- 
китайской администрации, выслали ее представителей и китайские войска из Урги, провозгла
сили создание нового, независимого государства Монголия во главе с предстоятелем буддий
ской церкви в Монголии Богдо-гэгэном Джебцзундамба-хутухтой VIII, который был торже
ственно возведен на престол абсолютного теократического монарха и получил титул «Многими 
возведенный» Богдо-хан. При этом следует отметить, что переворот был совершен, несмо
тря на неоднократные советы и рекомендации представителей правительства царской России 
не торопиться с отделением от Цинской империи и созданием самостоятельного, независи
мого монгольского государства.

До этого момента с конца XVII в. Халха (Внешняя Монголия) в течение более 220 лет 
находилась в составе Цинской империи на правах относительной автономии. Таким обра
зом, в результате Синьхайской революции в Китае и национально-освободительной револю
ции в Халхе в регионе сложилась сложная, парадоксальная ситуация. В то время как в Китае 
произошла Синьхайская революция, в результате которой распалась Цинская империя и была 
образована Китайская республика, местные правители Халхи провозгласили полное отделе
ние от Цинской империи, создали новое монгольское государство во главе в теократическим 
монархом Богдо-ханом Джебцзундамба-хутухтой VIII и отвергли многочисленные предложе
ния правительства Китайской республики вновь вернуться в состав Китая.

1 декабря 1912 г. в Нийслэл-Хурээ (Урга) было опубликовано Воззвание (монг. тунхаг 
бичиг) правящих кругов Халхи (ханы, ваны, бэйлэ, бэйсэ, гуны, дзасаки, а также хамба, шанц- 
зотба и да-ламы четырех аймаков Халхи) ко всем монголам, русским, тибетцам, китайцам, буд
дистам и мирянам. В нем, в частности, говорилось: «В настоящее время имеется много сведений 
с юга о происходящей смуте между двумя народностями —  маньчжурами и китайцами, о том, 
что маньчжурская династия приходит к своему падению. Исходя из этого, мы постановили: мы, 
монголы, испокон веков являлись отдельным государством. Теперь, согласно старым порядкам, 
надлежит установить свое национальное, независимое от других, новое государство. И отныне 
мы, монголы, перестаем подчиняться маньчжурским и китайским чиновникам, они немедленно 
лишаются власти и должны вернуться на свою родину, о чем и сообщено им письменно. Рас
поряжение о лишении власти и выезде на родину не касается мирных китайцев, занятых тор
говлей, ибо у нас нет желания без всякого повода причинять им зло» (пер. Ш. Сандага) [Бат- 
сайхан, 2018, с. 77—78].

Таким образом, в результате государственного переворота, совершенного по иници
ативе правящей феодальной верхушки и поддержанного широкими народными (аратскими) 
массами, во Внешней Монголии произошла национально-освободительная революция и была 
восстановлена государственность монголов, утраченная более 220 лет назад.

38



В. В. Грайворонский. Место Русско-Монгольского соглашения 1912 г. в истории...

Подписанию Соглашения предшествовал ряд важных событий в Монголии, России 
и Китае. Так, в конце июля 1911 г. в столице Монголии Урге состоялось тайное от цинских 
властей собрание монгольской духовной и светской знати, говоря современным языком — 
политической элиты Халхи (Внешней Монголии), в котором приняли участие сам Богдо-гэгэн 
Джебцзундамба-хутухта VIII, ханы четырех аймаков, князья, высшие иерархи буддийской церкви 
в Монголии. На собрании обсуждался важнейший, по существу судьбоносный вопрос: что 
делать в условиях продолжения осуществления «нового курса» политики Цинского правитель
ства, направленного на превращение Халхи в обычную китайскую провинцию, как использо
вать начавшийся распад Цинской империи и ослабление власти центрального правительства 
в Пекине для полного освобождения от цинско-китайского господства и угнетения. В резуль
тате острого обсуждения различных точек зрения и вариантов стратегии было принято реше
ние о полном отделении Халхи от Цинской империи и образовании самостоятельного, неза
висимого монгольского государства, охватывающего не только территорию Халхи, но и дру
гие территории, где проживают монгольские народности («монгольские племена», монг. монгол 
овогтон), включая Внутреннюю Монголию, Баргу и др. Участники собрания, трезво оценивая 
свои экономические и военные возможности, прекрасно понимали, что собственными силами 
не только монголы Халхи, но и все монголы, вместе взятые, включая Внутреннюю Монго
лию и другие монгольские территории, не смогут достичь поставленной цели. Поэтому было 
решено обратиться к великому северному соседу —  Российской империи за помощью и покро
вительством в деле освобождения от цинского-китайского господства и угрозы китаизации, для 
чего тайно направить в Россию, в Петербург, к «белому хану», царю Николаю II специальную 
делегацию в составе князя, цин-вана Ханддоржа, да-ламы, цин-вана Цэрэнчимэда и князя Хай- 
сана из Внутренней Монголии. Уже сам состав делегации означал, что она представляет инте
ресы не только духовной и светской элиты и монголов Халхи, но также Внутренней Монголии 
и других монгольских земель.

Монгольская делегация во главе с Ханддоржем прибыла в Петербург 15 августа 1911 г., 
передала письмо Богдо-хана и ханов четырех аймаков Халхи царю Николаю II с просьбой 
об оказании помощи и покровительства России в сохранении традиционного, самобытного 
образа жизни, религии и строя монголов, в противодействии политике Китая по превращению 
Монголии в китайскую провинцию, о помощи оружием, о намерении монголов Халхи пол
ностью отделиться от Цинской империи и образовать свое независимое монгольское государ
ство, заключить с Россией договор о признании ею независимости нового государства, уста
новить с ней дипломатические отношения, а также заключить отдельные соглашения о расши
рении русской торговли в Монголии, строительстве железной дороги, организации почтовой 
связи, добычи полезных ископаемых, создании регулярной монгольской армии и др. В ответ 
на эти просьбы и предложения председатель Совета Министров России П. А. Столыпин сдер
жанно посоветовал делегации не предпринимать никаких решительных, активных действий 
против правительства Цинской империи и пообещал, что правительство России постарается 
повлиять на Китай в том отношении, чтобы не допустить массового переселения китайцев 
во Внешнюю Монголию и направления китайских войск в пограничные с Россией районы 
Монголии [Международные отношения (1878—1917). Сер. 2, т. 18, ч. 1, с. 401]. Иными словами, 
в то время правительство царской России приняло решение оказать помощь монголам Халхи, 
но не в тех формах и объемах, на которые рассчитывали правящие круги Внешней Монголии. 
Царское правительство не поддержало намерение правящей элиты Халхи полностью отделиться 
от Цинской империи и образовать самостоятельное, независимое панмонгольское государство,
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а ограничилось обещанием стать посредником между Монголией и Китаем и дипломатиче
ским путем урегулировать те вопросы, которые беспокоят монголов Халхи (вмешательство цин- 
ских и китайских чиновников во внутренние дела управления Халхи, нарушение и ограниче
ние наследственных прав монгольских князей, проведение административной, экономической 
и военной реформ, колонизация Внешней Монголии китайскими переселенцами, направле
ние маньчжуро-китайских войск).

В 1911—1912 гг. правительство царской России неоднократно предпринимало попытки 
урегулировать «монгольский вопрос» путем дипломатических переговоров с правительством 
Китайской республики в рамках широкой автономии Монголии под сюзеренитетом Китая 
на следующих условиях: 1) сохранение исторически сложившегося, самобытного, автономного 
строя монголов Внешней Монголии в составе Китая; 2) недопущение колонизации Внешней 
Монголии китайскими переселенцами; 3) невведение китайских войск во Внешнюю Монголию. 
Однако правительство Китайской республики, надеясь на то, что оно добьется возвращения 
Внешней Монголии в состав Китая, категорически отказывалось признать отделение Монголии 
и образование нового государства и соответственно всячески затягивало переговоры с Россией 
по этому вопросу. В итоге правительство царской России, видя, что русско-китайские перего
воры по «монгольскому вопросу» слишком затянулись, приняло решение начать прямые пере
говоры непосредственно с правительством Богдо-хана Монголии с целью заключить с ним 
отдельное соглашение на предлагаемых условиях.

В августе 1912 г. была достигнута договоренность о проведении двусторонних русско
монгольских переговоров с целью заключении соглашения.

Уполномоченный представитель правительства Российской империи Илья Яковлевич 
Коростовец прибыл в Ургу 21 сентября 1912 г. и привез с собой российский проект соглашения, 
который был ответом на предложения, сделанные делегацией Ханддоржа в августе 1911 г. Нача
лись трудные и острые переговоры между ним и монгольской делегацией, состоявшей из чле
нов правительства в полном составе во главе с министром внутренних дел, да-ламой Цэрэнчимэ- 
дом. Переговоры иногда находились на грани срыва. Дело в том, что позиции России и Мон
голии по двум основным вопросам не совпадали и существенно различались.

Во-первых, по ключевому для монголов вопросу о признании Россией независимости 
вновь созданного государства Монголия; во-вторых, о признании его не в существующих грани
цах Внешней Монголии, а в расширенных границах, включая Внутреннюю Монголию и другие 
монгольские территории, которые признали новое государство Богдо-хана и выразили готов
ность присоединиться к нему.

Официальная позиция царской России на переговорах была выработана в ходе обсужде
ния «монгольского вопроса» на нескольких межведомственных совещаниях, в том числе на Осо
бом совещании по делам Дальнего Востока 17 августа 1911 г., Особом совещании под председа
тельством председателя Совета Министров В. И. Коковцева по вопросу о заключении соглаше
ния с ургинским хутухтой и князьями Халхи 15 августа 1912 г. По мнению министра иностран
ных дел России С. Д. Сазонова и других российских дипломатов, в то время Внешняя Монголия 
(Халха) по уровню своего политического, экономического и военного развития была недоста
точно подготовлена для существования в качестве отдельного, самостоятельного, независи
мого государства. Поэтому правительство царской России нашло и предложило компромисс
ный путь решения «монгольского вопроса»: удовлетворить просьбу правящих кругов Внешней 
Монголии об оказании помощи в сохранении ее традиционного, самобытного строя монголов, 
в недопущении ввода китайских войск и колонизации ее китайскими переселенцами, решении
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других актуальных проблем дипломатическим путем в рамках широкой автономии Монголии 
под сюзеренитетом Китайской республики.

На совещании 17 августа 1911 г. были определены следующие основные принципы 
политики России по урегулированию монгольского вопроса: 1) признать задуманные Цинским 
правительством преобразования в Монголии противоречащими интересам России и поддер
жать выступления монголов против этих преобразований; 2) правительству Российской импе
рии не следует принимать на себя обязательство силой оружия остановить задуманное монго
лами Халхи отложение от Китая; 3) правительство должно выступить посредником между Мон
голией и Китаем и поддержать «дипломатическим путем стремление монголов сохранить свою 
самобытность, не порывая с их суверенами —  императорами дайцинской династии» [Междуна
родные отношения... 1878—1917. Сер. 2, т. 18, ч. 1, с. 341]. На совещании было также решено 
усилить конвой российского консульства в Урге 200 казаками и принять меры по обеспечению 
безопасности членов монгольской делегации и тех, кто их послал.

На Особом совещании под председательством В. П. Коковцева 15 августа 1912 г. было 
принято решение о целесообразности заключения между Россией и Халхой соглашения, «сущ
ность которого сводилась к обещанию правительства отстаивать самобытный строй Халхи 
и не допускать как ввода в Монголию китайских войск, так равно и колонизации ее китайцами» 
[Международные отнош ения. 1878—1917. Сер. 2, т. 20, ч. 2, с. 6—7]. В ходе обсуждения русского 
и двух монгольских проектов соглашения в сентябре-октябре 1912 г. в Урге разгорелись горя
чие споры вокруг формулировки о статусе Внешней Монголии. И. Я. Коростовец последова
тельно разъяснял и отстаивал официальную российскую позицию: определить статус Монго
лии как «расширенную автономию», «автономное государство» без указания международного 
статуса Монголии. Монгольская сторона во главе с да-ламой Цэрэнчимэдом не соглашалась 
с понижением статуса независимого государства Монголия до уровня автономии и настаи
вала на признании полной независимости Монголии, включая Внешнюю Монголию, а также 
Внутреннюю Монголию и другие монгольские территории, которые признали правительство 
Богдо-хана и выразили готовность войти в состав нового государства Монголия.

О содержании Соглашения

21 октября/3 ноября 1912 г. И. Я. Коростовец и премьер-министр Намнансурэн, кото
рый сменил Цэрэнчимэда на посту руководителя делегации, и другие пять министров прави
тельства Монголии подписали Соглашение и Торговый протокол, приложенный к нему. Согла
шение состоит из преамбулы и четырех статей.

В вводной части Соглашения были названы основные изменения, которые произошли 
в Монголии и в монголо-китайских отношениях за последнее время: «Ввиду всенародно выра
женного желания монголов сохранить исторически сложившийся самобытный строй своей 
страны китайские войска и власти были удалены с монгольской территории и Повелителем 
монгольского народа был провозглашен Чжебзун-Дамба-Хутухта. Прежние отношения Мон
голии к Китаю, таким образом, прекратились» [Дружественное соглашение о п р и зн ан и и ., 
(1911—1946). Сб. док., ч. 1, с. 28—31]. Иными словами, были зафиксированы факты: удаление 
по воле монгольского народа представителей цинско-китайской администрации и китайских 
войск с территории Халхи, прекращение прежних отношений Монголии с Китаем, провозгла
шение Чжебцзундамба-хутухты Повелителем монгольского народа. Далее в Соглашении гово
рилось: «Ныне, ввиду вышеизложенного, а также существующей между русским и монгольским
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народами исконной взаимной дружбы и ввиду необходимости точно определить порядок вза
имной русско-монгольской торговли...», полномочные представители России и Монголия 
договорились о нижеследующем. Согласно статье 1 Соглашения Императорское правитель
ство России взяло на себя обязательство оказать Монголии «свою помощь к тому, чтобы она 
сохранила установленный ею автономный строй, а также право содержать свое национальное 
войско, не допуская на свою территорию китайские войска и колонизации своих земель китай
цами» [Дружественное соглашение о п р и зн ан и и ., (1911—1946). Сб. док., ч. 1, с. 28]. Именно 
эти пункты составили основное содержание обязательств России, которые легли в основу этого 
и последующих соглашений между Россией, Монголией и Китаем, в том числе Русско-китайской 
декларации от 5 ноября 1913 г. и тройственного русско-китайско-монгольского Кяхтинского 
соглашения от 25 мая 1915 г.

Монгольское правительство в свою очередь обязалось дать возможность русским под
данным и русской торговле по-прежнему пользоваться в своих владениях правами и привиле
гиями, перечисленными в прилагаемом протоколе (статья 2). При этом не предоставлять другим 
иностранным компаниям прав больше, чем те, которыми пользуются русские компании. Ста
тья 3 предусматривала, что в случае если Монгольское правительство сочтет нужным вступить 
в отдельный договор с Китаем или другим иностранным государством, то новым договором 
не могут быть нарушены или изменены статьи настоящего Соглашения и Протокола без согла
сия Императорского Российского правительства. Оба текста на русском и монгольском языках 
были сличены и признаны согласными. При этом в русском оригинале Соглашения было ска
зано, что Российское правительство окажет Монголии помощь в том, чтобы «она сохранила 
установленный ею автономный строй», а в монгольском оригинале выражение «автономный 
строй» было переведено как «еертее тогтнож, еер ее эзэрхэх», что по смыслу означало «само
определение и самоуправление». Это выражение может трактоваться и как «независимость», и как 
«автономия». Как известно, в литературе существуют различные трактовки и оценки содержа
ния и значения этого соглашения.

В условиях решительного отказа Китайской республики признать факт отделения Мон
голии от Китая и образования нового, самостоятельного Монгольского государства, угрозы 
военных действий для подавления монгольских «бунтовщиков», сохранения непредсказуемости 
дальнейшего хода событий в Монголии и Китае, неопределенности в отношении международ
ного статуса Монголии с точки зрения национальных интересов царской России у нее не было 
намерения признать независимость государства Монголии и тем самым вступить в открытый 
конфликт с Китаем. Поэтому правительство царской России выработало и последовательно 
проводило вышесказанную политику —  оказать поддержку Монголии дипломатическим путем 
в рамках признания широкой автономии Монголии под сюзеренитетом Китайской республики.

Монгольская сторона понимала и трактовала Соглашение как акт признания независи
мости государства Монголии и последовательно боролась за признание полной независимо
сти своего государства.

О значении Соглашения для Российской империи, Автономной Монголии 
и Китайской республики

Подписание Русско-Монгольского соглашения 1912 г. открыло новый этап в истории 
российско-монгольских отношений, этап официального признания правительством Российской
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империи правительства государства Монголия в форме автономии в составе Китая, этап усиле
ния политических, экономических и военных позиций России в Монголии.

С точки зрения национальных интересов России подписание Соглашения означало 
большое достижение царской дипломатии. В сложной международной обстановке начала 
1910-х гг. правительству Российской империи удалось выработать и последовательно реализо
вать собственную мирную, компромиссную схему решения «монгольского вопроса» с учетом 
сохранения и защиты самобытного автономного строя Халха-Монголии, недопущения ввода 
китайских войск и превращения ее в китайскую провинцию. Соглашение стало первым право
вым документом официального признания правительством царской России правительства само
провозглашенного государства Монголия. Это был первый шаг на пути установления межго
сударственных отношений между Российской империей и Монголией. Для молодого непри
знанного государства Монголия подписание Соглашения с великой державой Россией озна
чало первый правовой документ, начало международного признания государства Монголии как 
субъекта международных отношений после провозглашения независимости, начало трудного 
и длительного процесса международного признания независимости Монголии.

Советский, российский исследователь, китаевед-историк Е. А. Белов, руководствуясь 
принципом классового подхода, характерного для советской историографии, следующим обра
зом оценил значение данного Соглашения для Монголии: «Таким образом, монгольские фео
далы не добились своих целей: не получили согласия России на независимость Монголии, 
ни права определять ее границы. Однако Внешняя Монголия получила по соглашению широ
чайшую автономию в составе Китая. А поскольку Урга не признавала власть китайского пра
вительства, постольку Внешняя Монголия в эти годы была фактически независимым государ
ством (до Кяхтинского соглашения 1915 г.)» [Белов, 1999, с. 87].

Другой советский, российский историк С. Г. Лузянин отметил, что подписание Согла
шения —  «первый международно-правовой акт ургинского правительства после провозгла
шения независимости» [Лузянин, 2000, с. 51]. Говоря о значении Соглашения 1912 г. для ста
новления монгольской государственности и формирования региональной системы Россия — 
Внешняя Монголия —  Китай, С. Г. Лузянин, в частности, подчеркнул: « .. .русско-монгольское 
(1912 г.) и русско-китайское (1913 г.) соглашения не только способствовали становлению мон
гольского государства в качестве субъекта международных отношений, но и лежали в основе 
создания тройственной региональной системы Россия —  Внешняя Монголия —  Китай» [Лузя
нин, 2000, с. 59—60].

С. Л. Кузьмин пришел к выводу: «По содержанию, способу выработки и заключения это 
был документ о создании независимого государства, каковым его и считали монголы, а также 
многие эксперты того времени и китайские власти. Примечательно, что подписавший документ 
Коростовец сам считал его признанием именно независимости Монголии» [Коростовец, 2009, 
с. 198]. Однако опубликованные документы, архивные материалы, мемуары И. Я. Коростовца, 
вся история возникновения и решения «монгольского вопроса», вся политика царского прави
тельства Российской империи и деятельность И. Я. Коростовца в Монголии свидетельствуют 
о том, что начиная с августа 1911 г. правительство царской России последовательно и твердо 
проводило политику, направленную на оказание помощи Монголии в отношении сохране
ния ее самобытного строя, предотвращения ввода китайских войск на ее территорию и недопу
щения колонизации Монголии китайскими переселенцами в рамках автономного государства 
с широкими правами в составе Китая. Данная политика оказалась эффективной при заключе
нии последующих соглашений между Россией, Китаем и Монголией.
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Монгольский историк, ведущий исследователь истории этого и других соглашений, 
заключенных между Монголией, Россией и Китаем в 1912—1915 гг., О. Батсайхан, автор специ
ального фундаментального исследования данного и других соглашений, следующим образом 
оценил значение этого соглашения для Монголии: «Этот договор, заключенный между Россией 
и Монголией в 1912 г., стал одним из проявлений того, что Монголия вновь вышла на между
народную арену в качестве государства. Заключение этого договора в определенной степени 
ослабило прежние, сложившиеся отношения между Монголией и Китаем, и открыло возмож
ности для расширения участия русских в экономической и социальной жизни монголов» [Бат
сайхан, 2008, с. 256]. Далее он пишет: «Россия договором о дружбе 1912 г. официально признала 
Монгольское правительство и поэтому это означает, что она рассматривала Монголию в каче
стве законного субъекта, имеющего право на заключение договора» [Батсайхан, 2008, с. 257]. 
О. Батсайхан пришел к основному выводу: «Таким образом, тот факт, что государство Монго
лия заключило договор с могучей Российской империей, был событием, которое способство
вало продолжению борьбы монголов за независимость своей страны» [Батсайхан, 2008, с. 257].

Точка зрения автора статьи состоит в том, что заключение Русско-Монгольского согла
шения от 1912 г. —  одно из важных событий в истории российско-монгольских отношений 
в начале ХХ в. Его историческое значение состояло в том, что это было первое соглашение 
о признании Российской империей правительства Монголии после отделения Внешней Мон
голии от Цинской империи и создании нового, независимого государства Монголия. Форма 
и содержание соглашения действительно дают основания для различных толкований его содер
жания и отдельных формулировок. Однако при оценке места и роли этого события с позиций 
современности следует исходить, прежде всего, из реальных исторических фактов, в частности, 
из того, что данное Соглашение было официально признано правительством Китайской респу
блики и правительствами других ведущих государств мира и сыграло важную роль в заключе
нии ряда последующих соглашений и договоров между Россией, Монголией и Китаем.

Обобщая вышесказанное, можно сделать несколько выводов. Во-первых, тема истории 
и значения Русско-Монгольского соглашения 1912 г. для отношений между Россией, Монго
лией и Китаем продолжает оставаться актуальной и дискуссионной и поэтому нуждается в про
должении всестороннего исследования. Во-вторых, Русско-Монгольское соглашение от 21 октя- 
бря/3 ноября 1912 г. было первым правовым документом, который открыл новый этап межгосу
дарственных отношений между Российской империей и Монголией. Не случайно в настоящее 
время Русско-Монгольское соглашение 1912 г. стоит первым в списке основных межгосударствен
ных документов, заключенных между Россией и Монголией в ХХ —  начале XXI в. В-третьих, 
международный статус Монголии был установлен в форме расширенной автономии в составе 
Китайской республики. В-четвертых, за последние годы монгольские, российские и зарубеж
ные историки проделали большую работу по восстановлению исторической правды в отноше
нии роли ряда российских и монгольских политических, религиозных деятелей и дипломатов 
в подготовке и подписании Русско-Монгольского соглашения, в том числе министра иностран
ных дел России С. Д. Сазонова, российского уполномоченного И. Я. Коростовца и др., а также 
монгольских политических и религиозных деятелей —  Богдо-гэгэна Джебцзундамба-хутухты 
VIII, министра внутренних дел, да-ламы Цэрэнчимэда, премьер-министра Намнансурэна, мини
стра иностранных дел Ханддоржа и других.
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