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2–3 октября 2024 г. в Институте восточных рукописей РАН состоялась междуна-

родная российско-монгольская научная конференция «Седьмые Петербургские мон-
головедные чтения». Организаторами конференции были Институт восточных руко-
писей Российской академии наук (ИВР РАН) и Институт языка и литературы Мон-
гольской академии наук (ИЯЛ МАН). Сопредседателями Оргкомитета выступили 
И.Ф. Попова (член-корр. РАН, директор ИВР РАН) и Ж. Бат-Ирээдуй (Dr. Sci., ди- 
ректор ИЯЛ МАН). В оргкомитет вошли И.В. Кульганек (д.филол.н. ИВР РАН), 
Д.А. Носов (к.филол.н. ИВР РАН), А. Алимаа (Ph.D. ИЯЛ МАН), Б. Дайриймаа  
(Ph.D. ИЯЛ МАН). Конференция прошла в очном и видеоформате в Зеленом зале Ин-
ститута восточных рукописей РАН (Дворцовая наб., 18. Ново-Михайловский дворец. 
Санкт-Петербург, Россия). 

В мероприятии принимали участие сотрудники, представляющие стороны органи-
заторов конференции, а также специалисты Санкт-Петербургского государственного 
университета, Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Национального музея 
Чингис-хана (Улан-Батор, Монголия), Калмыцкого государственного университета 
им. Б.Б. Городовикова (КалмГУ, Элиста), Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН (ИМБТ, Улан-Удэ), Казанского (Приволжского) федерального 
университета (Казань), Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясо-
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ва (Казань), Университета иностранных языков (Улан-Батор, Монголия), Краснояр-
ского Научного центра СО РАН (Красноярск), Нанкинского университета науки  
и технологии (Нанкин, Китай), Союза писателей Монголии (Улан-Батор, Монголия), 
Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), Центральной научно-техни-
ческой библиотеки по строительству и архитектуре Федерального центра строитель-
ного контроля (Москва). 

Конференция продолжает регулярные научные мероприятия, проводимые Инсти-
тутом восточных рукописей РАН и Институтом языка и литературы МАН с 2016 г. 
Каждое из них посвящено какому-либо значимому событию в монголоведении, кон-
кретному ученому-монголоведу, внесшему вклад в изучение Монголии, Центральной 
Азии, или значительному политическому, культурному деятелю монгольского наро- 
да. За это время ИВР РАН и ИЯЛ МАН были проведены конференции в память 
К.Ф. Голстунского, А.Г. Сазыкина, З.К. Касьяненко, Вл.Л. Котвича, А.В. Бурдукова,  
а также в честь московских юбиляров-монголоведов — М.И. Гольмана, К.Н. Яцков-
ской, В.В. Грайворонского, 200-летнего юбилея ИВР РАН. Конференция этого года 
была посвящена 300-летнему юбилею РАН. 

На заседаниях обсуждались актуальные проблемы литературы, языка, истории мон-
гольских народов, а также истории монголоведения в России и мире. Особое внима-
ние было уделено вопросам перспектив и развития современного академического 
российского монголоведения. 

Главной задачей конференции стало знакомство научного сообщества с новейшими 
результатами изучения письменных и устных памятников монгольской словесности, 
введение в научный оборот новых источников, коллекций, артефактов, показ возмож-
ностей современных методов исследования и подходов к рассмотрению проблем оте-
чественного и мирового монголоведения. К началу конференции была издана бро-
шюра с программой, аннотациями докладов и списком участников мероприятия. 

На конференции прозвучало 20 докладов. Из них 5 докладов на монгольском язы-
ке, 15 — на русском. Во второй день были сделаны презентации двух новых моно-
графий по монголоведению и девяти томов Антологии монгольского фольклора. 

На открытии конференции И.Ф. Попова (член-корр. РАН, директор ИВР РАН) вы-
ступила с приветственным словом и кратким экскурсом в историю развития монголо-
ведения в XXI в. в Институте восточных рукописей РАН. В адрес конференции по-
ступило также приветствие директора Института языка и литературы Монгольской 
АН д.филол.н. Ж. Бат-Ирээдуя со словами пожелания успешного проведения научно-
го мероприятия и новых научных достижений. 

В первый день конференции на утреннем заседании, которое вел к.филол.н. 
Д.А. Носов, было заслушано 7 докладов. П.Н. Дудин (д.и.н., д.полит.н.) в своем до-
кладе «Монгольские институты публичной власти в неопубликованном рукописном 
наследии отца Иакинфа (Н.Я. Бичурина)» познакомил с содержанием 12-й главы 
третьего тома «Изложения Китайского законодательства, составленного Монахом 
Иакинфом Бичуриным». Ю.И. Елихина (д.культурологии) представила доклад «Буд-
дийские фонды и коллекции в музеях Казани: обзор и классификация», ставший ре-
зультатом работы авторского коллектива, в который вошли к.и.н. Л. Лицю, д.и.н. 
Р.М. Валеев, к.пед.н. Р.З. Валеева. 

Лингвист из Монголии к.филол.н. Э. Мунхцэцэг в докладе «„Толковый словарь 
монгольского языка“, составленный в 1930 году» рассмотрела особенности рукопис-
ного словаря, хранящегося в Монгольской национальной библиотеке.  
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Научный сотрудник РЭМ М.В. Федорова рассказала о введенных в научный оборот 
монгольских коллекциях, собранных французским путешественником и исследовате-
лем Жозефом Мартэном во время экспедиции в Центральную Азию в 1891–1892 гг.  
и хранящихся в РЭМ. С.С. Сабрукова, к.филол.н., в своем сообщении познакомила  
с содержанием архива известного монголоведа, к.и.н., автора 7 монографий и более 
80 научных статей А.Г. Сазыкина, свыше 30 лет занимавшегося исследованием мон-
гольских рукописей и ксилографов, хранящихся в ИВР РАН. Н.В. Ямпольская, Ph.D., 
представила совместный с сотрудниками Центральной научно-технической библио-
теки по строительству и архитектуре г. Москвы — главным библиотекарем Л.А. Фе-
дотовой и главным библиографом И.Н. Храповой — доклад о двух «Монгольских 
молитвенниках», хранящихся в собрании отдела редких книг этой библиотеки. До-
клад д.филол.н. О.В. Бураевой «Этническая идентичность карымов Байкальского ре-
гиона» был посвящен этническим процессам в семьях, возникающим в результате 
брачных союзов между русскими и бурятами, а также представителями разных этно-
сов Байкальского региона. 

На вечернем заседании, которое вела к.филол.н. Н.С. Яхонтова, прозвучало 4 докла-
да. Перед собравшимися выступили: старший преподаватель Восточного факультета 
СПбГУ К.В. Алексеев с докладом «„Варнархаварна“ в монгольском рукописном Ган-
джуре»; к.филол.н. Д.А. Носов с докладом «Сведения из русскоязычных источников  
о монгольском мифологическом персонаже хун-хорхой». Л.С. Дампилова, д.филол.н., 
предложила сообщение о мотиве мифологической «чуди» в русских преданиях о бар-
гутах, к.филол.н. Н.С. Яхонтова представила итоги своего исследования мелкого ти-
пографского шрифта ойратского «ясного письма». 

На утреннем заседании второго дня конференции, которое вела к.филол.н. 
М.П. Петрова, прозвучали доклады монгольских коллег, участвовавших в режиме 
онлайн. Ведущий научный сотрудник Национального музея Чингис-хана (Улан-Батор, 
Монголия) Д. Гэрэлма рассказала о лексическом составе писем феодалов и лам 
XVIII в.; к.филол.н., н.с. сектора фольклористики Института языка и литературы Мон-
гольской АН Б. Дариймаа представила сообщение о жанровых особенностях мон-
гольской бытовой сказки. Доцент, завкафедрой монгольского языка Университета 
иностранных языков (Улан-Батор, Монголия) Р. Бигэрмаа сделала доклад о новом 
явлении в современном монгольском литературном процессе, так называемой эколи-
тературе. М.П. Петрова, к.филол.н., доцент кафедры монголоведения и тибетологии 
СпбГУ, предложила результаты своего анализа эмоциональной составляющей поэти-
ческих сборников монгольского писателя Дан Нямы. 

Дневное заседание было посвящено проблемам литературоведения и фольклори-
стики. Отражению лечебной народной практики в устных нарративах уделили внима-
ние в своем докладе д.филол.н., профессор кафедры калмыцкой литературы и журна-
листики Института калмыцкой филологии и востоковедения КалмГУ Е.Э. Хабунова  
и д.филол.н., профессор, г.н.с. отдела фольклористики и литературоведения ИМБТ 
СО РАН (Улан-Удэ) Л.С. Дампилова. Б.В. Меняев, н.с. Международного исследова-
тельского центра КалмГУ, поведал об индийских сюжетах в ойратском сборнике 
«Сказание нектарного учения». Э.У. Омакаева, к.филол.н., доцент КалмГУ посвятила 
свое сообщение описанию основных мастеобозначений в песенном фольклоре кал-
мыков и ойратов Монголии. 

В заслушанных докладах был рассмотрен широкий круг проблем классического 
монголоведения, представлены результаты полевых экспедиционных исследований. 
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Большое внимание было уделено проблемам источниковедения. Участники подчер-
кивали, что развитие источниковедения как одного из ведущих направлений мирового 
монголоведения, расширение исследований по истории письменного наследия Мон-
голии являются чрезвычайно важными направлениями в российском, монгольском  
и мировом востоковедении. 

Особый интерес представляют источники и материалы, хранящиеся в России и 
Монголии, в первую очередь в Институте восточных рукописей РАН, Институте язы-
ка и литературы Монгольской АН, Институте монголоведения, тибетологии и буддо-
логии СО РАН, на Восточном факультете СПбГУ, в Государственном Эрмитаже, Рос-
сийском этнографическом музее, Национальном музее Республики Татарстан, Госу-
дарственном музее изобразительных искусств (Казань), Этнографическом музее Ка-
занского федерального университета, Калмыцком научном центре. В ряде докладов 
были рассмотрены вопросы взаимодействия и взаимовлияния в контактных зонах 
культур монгольских народов с русским и другими народами. Докладчики отметили 
особое значение на современном этапе новой методологии сравнительно-типологи-
ческого изучения традиционной культуры контактирующих народов пограничных тер-
риторий. 

Итоги конференции дают основание утверждать, что «Седьмые Петербургские 
монголоведные чтения», организованные Институтом восточных рукописей РАН со-
вместно с Институтом языка и литературы Монгольской АН, вносят значительный 
вклад в объединение усилий специалистов-монголоведов в исследования с примене-
нием новых междисциплинарных методов. Проведенное мероприятие продемонстри-
ровало новые возможности в деле введения в научный оборот культурного наследия 
монголов, подготовки молодых исследователей, создания совместных научных тру-
дов, проведения в дальнейшем специальных симпозиумов и конференций, реализа-
ции более крупных проектов. Конференция стала свидельством заинтересованного 
внимания Академии наук Монголии и научного сообщества Монголии к современно-
му российскому монголоведению. 

Участники конференции поддерживают предложение проводить это научное меро-
приятие регулярно и запланировать следующее в Санкт-Петербурге на октябрь 2026 г. 
По итогам конференции планируется публикация докладов в Санкт-Петербургском 
журнале монголоведных исследований “Mongolica” в течение 2025 г. 
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