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В течение некоторого времени российское монголоведение оставалось на стороне и в
тени, неизученным.

Но спустя время, на современном рубеже российское монголоведение становится более
активной и интенсивной. В последние годы сделаны значительные шаги для развития
этого направления. Нужно обозначить, собственно, что прогрессивное отечественное мон-
головедение считается основополагающей наукой, которая имеет двухсотлетнюю историю,
располагающей большой источниковой основанием и с большой численностью высокопро-
фессиональных трудов по истории, литературе, фольклору, этнографии, языку и культуре
монгольских народов.

Считается, что отечественное монголоведение развилось в XIX веке. А к началу XIX
века перевоплотился в научное течение востоковедных направлений глобального значе-
ния. Вступление в научный виток уникальных монгольских источников, учреждение на-
учных средних учебных заведений монголоведения, создание русско - монгольских сло-
варей и грамматик монгольского, бурятского и калмыцкого языков, а еще проведение
сравнительного анализа с тюркскими языками, считаются неоценимым вкладом россий-
ских исследователей в мировое монголоведение. В российской науке многие выдающиеся
исследователи заинтересованы в изучении культуры и истории Монголии [2] .

Монголия считается государством, которая имеет собственную многолетнюю историю,
культуру и язык. Для Российской Федерации, Монголия это, прежде всего стратегический
и испытанный годами компаньон в Азиатско -Тихоокеанском ареале [1]. 5 ноября 1921 года
в Москве был подписан Договор об установлении дружеских отношений между Монголией
и Российской Федерацией. Именно благодаря этому договору, отношения между Россией
и Монголией продолжаются и по сей день, и становятся все крепче с каждым годом.

Нужно обозначить, собственно, что на этот момент, чрезвычайно мало научных трудов
иностранных, российских и монгольских ученых, касаемо монголоведных исследований,
которые не вышли в свет, или же в случае если, есть работы некоторых исследователей,
то они малоизвестны широкой аудитории [5].

Следует выделить и раскрыть некоторых известных ученых, которые «прорубили ок-
но» в российское монголоведение и оставили след в истории Монголии. Одним из выда-
ющихся монголоведом, тибетологом и буддологом, заложивший основы академического
монголоведения и тибетологии в Санкт-Петербурге в первой половине XIX века был Яков
Иванович Шмидт. Деятельность Шмидта не только заложила, но и во многом определила
дальнейшее развитие научного монголоведения. Цель Я. И. Шмидта было максимально
хорошо изучить язык, литературу, веру, обычаи народов Монголии, а также запастись до-
стоверными сведениями об их жизни. Следствием его плодотворной работы стало выход
в свет первой монгольской грамматики двумя изданиями на русском и немецком языках,
монгольско-немецко-русский лексикон и "Подвиги Гессер-хана", знаменитую монгольскую
эпопею с немецким переводом.
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Основателем современного российского монголоведения, прекрасный организатор оте-
чественной науки — Б. Я. Владимирцов, и известный лингвист и литературовед В. Л.
Котвич. Группа исследователей во главе с Б. Я. Владимирцовым ездили в экспедицию
северо-западную Монголию, с целью этой поездки было ознакомление и сбор языково-
го материала по разным монгольским племенам. Борис Яковлевич Владимирцов также
был заинтересован в изучении и в развитии монгольского языкознания, и впоследствии
он в 1929 году выпускает в свет первую часть большого исследования « Сравнительная
грамматика монгольского языка и халхаского наречия» [3]. Научные работы Б. Я. Влади-
мирцова внесли значительный вклад в становление и дальнейшее развитие современного
монголоведения.

Одним из талантливых представителей русской востоковедной школы, заложивший
основы современного научного монголоведения в России и в Европе в целом был Осип
Михайлович Ковалевский. Он был настолько разносторонним личностью, что его много-
гранная деятельность касалась всех аспектов жизни монголоязычных народов. Не считая,
разработки методики преподавания монгольского языка О. М. Ковалевский создал первое
целостное научное описание его грамматики. Именно О. М. Ковалевский понял, что надо
изучать и развивать историю и культуры народов Монголии посредством комплексного
изучения, а, не разбивая по частям. Его научное наследие до сегодняшнего дня не утратил
собственной актуальности, а роль в востоковедческой науке вовсе трудно переоценить [3].

Таким образом, расширяется объектная основа для исследователей-монголоведов, ста-
вящих перед собой целью исследования особенностей культуры, языка, обычаев и тради-
ций монголоязычных народов. Внимание страны и народа к монголоведческим исследова-
ниям увеличился в связи с активизацией политической деятельности Российской Федера-
ции в Центральной Азии. Как раз вследствие этого, современное научное монголоведение
за краткий срок делается довольно важным течением востоковедной науки. На сегодняш-
ний день научные школы современного монголоведения выпускают огромное количество
квалифицированных научных работников различных поколений. Исследователи-монголо-
веды продолжают усердно трудиться и писать новые труды по малоисследованным и со-
временным проблемам научного монголоведения, не обращая внимания на ряд реальных
трудностей и вопросов.
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