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Ведущий монголовед России М. И. Гольман: 
90 лет со дня рождения и 65 лет творческой деятельности 

 

М. И. Гольман на X Международном конгрессе 
монголоведов. 2011 г. 

Одному из ведущих монголоведов современной 
России, доктору исторических наук, главному науч-
ному сотруднику сектора Монголии Института вос-
токоведения, Российской академии наук Марку Иса-
аковичу Гольману исполняется в 2017 г. 90 лет. За-
мечательный юбилей классик российского монголо-
ведения встречает в творческом расцвете, завершая 
свои мемуары и другие начатые работы. Недавно он 
опубликовал книгу «Избранные статьи и доклады», 
активно участвует в проекте РГНФ «Энциклопедия 
российско-монгольских отношений», участвует в 
научной деятельности сектора Монголии, Института 
востоковедения РАН и в российских и международ-
ных конференциях. 

Марк Исаакович родился 7 ноября 1927 г. в Моск-
ве. Детские годы пришлись на трудное время Вели-
кой Отечественной войны, но Марк Исаакович отли-
чается оптимизмом, жизнелюбием и высоким чувст-
вом юмора. В 1951 г. успешно окончил монгольское 
отделение Московского института востоковедения. 
В монголоведение его вводили известные тогда уче-

ные историк Н. П. Старицына, географ Э. М. Мурза-
ев, филологи А. Р. Ринчинэ, Г. Д. Санжеев, М. П. Козы-
рев.   

В 1952—1957 гг. работал научным сотрудником 
Музея революции СССР, занимался в том числе и пе-
реводом писем монгольских трудящихся И. В. Ста-
лину, о чем вспоминает с большой долей иронии. 

С 1957 г. по настоящее время, вот уже 60 лет, ра-
ботает в секторе Монголии Института востоковеде-
ния РАН, пройдя все ступеньки научной карьеры: 
младший научный сотрудник, старший научный со-
трудник, ведущий научный сотрудник, заведующий 
сектором Монголии, главный научный сотрудник-
консультант. 

Как вспоминает Марк Исаакович, в секторе Мон-
голии серьезное влияние на него оказали монголи-
сты старшего поколения: С. Д. Дылыков, И. Я. Злат-
кин, Н. П. Шастина, а также Н. Т. Варгин, М. М. Печ-
ников, А. Т. Якимов, которые много лет служили на 
дипломатической или военной службе, занимались 
практической работой в Монголии, исследователь-
ской работой и имели значительные труды в области 
монголоведения. Это было непростое время для уче-
ных, когда собственное мнение и научные выводы 
не приветствовались. 

Вся творческая жизнь Марка Исааковича посвя-
щена изучению истории, культуры, экономики и по-
литики одной страны — Монголии, при этом глуби-
на познания истории, экономики, истории внешней 
политики и геополитики, историографии и культуры 
Монголии невероятна. Марк Исаакович всегда ока-
жет помощь молодым монголоведам, начинающим 
свой путь изучения истории Монголии. Широкая 
эрудиция, глубокое знание мировой монголоведной 
историографии позволяет выявить интересные, но 
малоисследованные проблемы истории. Его общи-
тельность и открытость притягивают к себе, слож-
ные научные проблемы он образно и глубоко объяс-
няет и намечает пути их решения. К нему часто об-
ращаются за советом как молодые, так и маститые 
ученые. С большим вниманием, необыкновенной че-
ловеческой чуткостью он относится к специалистам, 
которые увлечены Монголией, изучением ее про-
шлого и настоящего. Марк Исаакович всегда добро-
желательно, но принципиально и требовательно пи-
шет отзывы на научные труды коллег и аспирантов, 
докторантов. Мне лично дважды посчастливилось 
получать официальные отзывы на мои диссертации, 
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поэтому с полным основанием считаю Марка Исаа-
ковича своим Учителем в монголоведении. 

Много лет М. И. Гольман преподавал на мон-
гольском отделении Института стран Азии и Африки 
циклы лекции по истории, историографии и культу-
ре Монголии. Под его научным руководством подго-
товлено несколько кандидатов и докторов наук, его 
консультации помогли десяткам монголоведов Рос-
сии и Монголии и других зарубежных стран. 

Марк Исаакович является достойным представи-
телем московской школы монголоведения, по кото-
рой предшественниками и коллегами его были 
И. Я. Златкин, А. Т. Якимов, Т. А. Якимова, Г. Д. Сан-
жеев, Г. И. Михайлов, Э. М. Мурзаев, С. Д. Дылы-
ков, Г. С. Горохова, Л. М. Гатауллина, С. К. Рощин, 
Г. С. Матвеева-Яскина, В. В. Грайворонский, А. Д. Цен-
дина, А. С. Железняков. 

С большой теплотой М. И. Гольман вспоминает 
своих учителей, коллег, а также своих предшествен-
ников в монголоведении в специально опубликован-
ных статьях: «Восток — дело весьма увлекательное». 
«Воспоминания о И. Я. Златкине (1898—1990)» (1994), 
«Слово об Илье Яковлевиче Златкине (1898—1990)» 
(1993), «Памяти Цэрэн-Анчика Нимаевича Дугарни-
маева (1993), «Воспоминания об Оуэне Латтиморе» 
(1990), «Оуэн Латтимор — выдающийся исследова-
тель истории Монголии первой половины ХХ века» 
(2014), «Ц. Ж. Жамцарано глазами западных монго-
ловедов» (1991), «Э.-Д. Ринчино глазами западных 
монголоведов» (1996), «История, культура, историо-
графия Монголии в трудах Ш. Биры» (2003), 
«Л. Г. Скородумова» (2011), «К 85-летию Галины 
Ивановны Слесарчук» (2011), «К 100-летию со дня 
рождения Сандже Данциковича Дылыкова (1912—
1999)» (2012), «К. Н. Яцковская. Моя Монголия» 
(2013).  

Десятки статей посвящены различным научным 
конференциям, конгрессам монголоведов в Улан-
Баторе. А его имя и творческая биография включены 
в известные научные справочники и энциклопедии. 

М. И. Гольман — самый известный в России и 
мире историограф мирового монголоведения, осо-
бенно западного и американского. В данной области 
монголоведения М. И. Гольман является патриархом 
и классиком мирового исследования Монголии. 
Крупные монографии ученого: «Проблемы новей-
шей истории МНР в буржуазной историографии 
США» (1970), «Изучение истории Монголии на За-
паде. XIII—середина ХХ в.» (1988), «Монголоведе-
ние на Западе (центры, кадры, общества). 50-е—се-
редина 90-х гг. ХХ века» (2004), «Современная Мон-
голия в оценках западных авторов» (2010) стали 
настоящими вехами в изучении истории мирового 
монголоведения, крупными научными событиями 
российской историографии. В непростой советский 
период он не впадал в огульную критику работ за-
падных и американских востоковедов и монголове-
дов. Примечания его книг, содержащие сведения 
о жизни зарубежных ученых и о научных монголо-
ведных центрах,  давали ценную информацию о на-

правлениях зарубежных авторов и их оценках прин-
ципиальных вопросов истории и историографии Мон-
голии. Специальные статьи историограф посвятил 
развитию монголоведения в Японии и Китайской 
Народной Республике. 

Монография «Проблемы новейшей истории МНР 
в буржуазной историографии США» (1970) была пе-
реведена на английский и китайский языки, что яв-
ляется несомненным научным признанием россий-
ского ученого. 

Книги М. И. Гольмана можно считать своеобраз-
ными энциклопедиями становления и развития ми-
рового монголоведения, в них представлены все ве-
дущие мировые центры изучения Монголии, кроме 
того, представлены биобиблиографические данные 
крупных монголоведов Запада и США. Значительное 
внимание уделяется университетским центрам мон-
головедения и объединениям монголистов, их пе-
чатным изданиям. Наиболее полная информация 
представлена о таких крупных монголоведах ХХ ве-
ка, как: О. Латтимор, А. Сандерс, Дж. Крюгер, Д. Си-
нор, Ф. В. Клифс, Г. Шварц, А. Кэмпи, Г. Франк, 
Э. Хениш, Н. Н. Поппе, Р. Рупен, В. Хейссиг, К. За-
гастер, В. Файт, Ч. Боуден, К. Хамфри, Л. Амбис, 
Р. Амейон, М. Беффа, Ж. Легран, Д. Кара, П. Аалто, 
И. де Рахевильц, Т. Наками, Ш. Озава, И. Шима и др. 
Часто информация была получена автором из пер-
вых рук, от самих авторов, поэтому степень досто-
верности очень высокая. Как вспоминает Марк Иса-
акович, из западных монголоведов дружеские отно-
шения у него «были с Оуэном Латтимором, продол-
жаются с Вероникой Файт, добрые связи были с 
Клаусом Загастером, У. Баркманном, Аланом Сан-
дерсом, канадцем Ки Скоттом, немцем Питером Фит-
це, американцем Джоном Крюгером». 

Другая информация получена из различного рода 
справочников, энциклопедий, периодической печати. 
Составление биографии ученого и списка трудов — 
трудоемкая и длительная исследовательская работа. 
Примечания занимают значительную часть книг и 
играют важнейшую информационную роль, иногда 
даже более важную роль, чем основной корпус мо-
нографий. Они вызывают у читателей неизменный 
интерес и насыщены объемным фактическим мате-
риалом о творческом пути отдельных монголоведов. 
Представляется, что монографии М. И. Гольмана 
длительное время будут востребованы монголоведа-
ми России и мира, а имя ученого войдет в золотой 
фонд российского востоковедения и монголоведе-
ния. Изучение западного монголоведения получило 
свое продолжение в публикациях и кандидатских 
диссертациях А. О. Гомбоева (немецкое монголове-
дение) и А. С. Шмыт-Хеубшман (польское монголо-
ведение). Надеемся, что в России и далее будет раз-
виваться это перспективное научное направление. 

Как хорошо известно, историографические ис-
следования требуют универсальных знаний по исто-
рии Монголии, истории научных организаций, фи-
лософии и методологии, знания источниковедения и 
документоведения. М. И. Гольман десятилетиями со-
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бирал, анализировал и обобщал объемный материал 
о развитии и проблемах западного и американского 
монголоведения. В его работах представлена основа-
тельная и убедительная периодизация становления и 
развития монголоведных научных исследований, 
выявлены особенности и специфика западной мон-
голистики, предложена развернутая характеристика 
изучения монгольского языка, истории, экономики и 
культуры Монголии в США, Великобритании, Фран-
ции, Германии, Японии, Китае, Южной Корее, Ита-
лии, Финляндии, Венгрии, Польше, Чехии, Дании, 
Швеции, Болгарии и в других странах мира. 

В монографиях М. И. Гольмана представлена 
развернутая картина развития монголоведных иссле-
дований и подготовки кадров в известных центрах 
монголоведения: в Семинаре по изучению языков и 
культур Центральной Азии Боннского университета, 
на Отделении ураловедения и алтаистики Индиан-
ского университета, в Гарвардском университете, 
в Великобритании — в Лондонском, Кембриджском, 
Лидском университетах, во Франции — в Центре 
монголоведения при Лаборатории этнологии и срав-
нительной социологии (Париж), Институте восточ-
ных языков (новая Сорбонна), Центре изучения Цен-
тральной Азии в Коллеж де Франс; в центре монго-
ловедения Хельсинского университета,  в универси-
тете Дж. Хопкинса (США), университете штата Ва-
шингтон (г. Сиэтл), Колумбийском университете, в 
Геттингенском и Мюнхенском университетах в Гер-
мании, Саскачеванском и Торонтском в Канаде. Уче-
ный показал особенности языковой и страноведче-
ской подготовки монголоведов, специфику органи-
зации научной работы в сфере монголистики. Со-
гласно заключению автора, «подготовка монголи-
стов различного  профиля на Западе зиждилась на 
языковом и страноведческом образовании, причем 
знания о стране, за исключением языка, литературы, 
отчасти истории кочевой цивилизации Монголии, 
закладывались и во многом продолжают заклады-
ваться — и в этом специфика монголоведного обра-
зования на Западе — главным образом в пределах 
региональных и общих востоковедных курсов и 
лишь в немногих университетах — на базе специ-
альных комплексных, «монгольских» учебных про-
грамм» [Гольман, 2004. С. 205]. 

Специальный раздел исследований российского 
монголоведа посвящается исследовательской дея-
тельности «монгольских обществ»: «Англо-монголь-
ское общество», «Франко-монгольская ассоциация», 
«Германо-монгольское общество», «Монгольское об-
щество» США, «Общество Канада-Монголия», «Фин-
но-монгольская ассоциация дружбы Финляндия-Мон-
голия». Это общественные организации, не полити-
ческого и не коммерческого статуса, которые спо-
собствуют развитию монгольских исследований и 
углублению научных и культурных контактов с 
Монголией и популяризации древней культуры ко-
чевой страны и современных достижений.  

Марк Исаакович также является крупным спе-
циалистом по истории российского и монгольского 

монголоведения, автором многочисленных рецензий 
на исследования монгольских, российских и запад-
ных монголоведов, обзоров деятельности различных 
монголоведных центров, научных конференций. По-
ражает также широта научных монголоведных инте-
ресов и публикаций ученого: монгольское источни-
коведение, история русско-монгольских и советско-
монгольских отношений, современная история и гео-
политика Монголии, монгольская и западная исто-
риография Монголии. 

Значительное число публикаций М. И. Гольмана 
посвящено проблемам новой истории Монголии и раз-
витию русско-монгольских отношений, вопросам ис-
точниковедения и историографии этого периода мон-
гольской истории. Об этом свидетельствуют сле-
дующие статьи: «Русские переводы и списки мон-
голо-ойратских законов 1640 г.» (1959), «Русские 
архивные материалы по истории Монголии в сере-
дине 50-х—80-е годы XVII в.» (1986), «Ценный пра-
вовой источник по истории Монголии XVII—XVIII вв.» 
(1997), «Русские архивные материалы о взаимоот-
ношениях России и Монголии в 30-х—50-х годах 
XVII в.» (1965) (совместно с Г. И. Слесарчук), «Рус-
ские архивные материалы об отношениях Галдана 
Бошокту-хана с Российским государством» (1997). 
Эта тематика была связана с подготовкой известного 
сегодня монголоведам России и мира многотомника 
по истории русско-монгольских отношений в XVII в., 
и очень жаль, что М. И. Гольман не завершил данное 
направление исследований монографической рабо-
той.  

Блестящий знаток современного монгольского 
языка, М. И. Гольман не только владеет современной 
монгольской историографией, но и выступает пере-
водчиком монгольской художественной литературы, 
в частности, перевел на русский с монгольского 
произведения Б. Няма «Мы втроем», роман Д. Гарма 
«Земля и небо» (1983), Ж. Лодой «Битва» (1987), 
монографию академика Б. Ширендыба «Хатан-Батор 
Максаржаб» (1980). Особое место среди переводов 
занимает последняя из названных книг известного 
историка о прославленном полководце народной ре-
волюции 1921 г., крупном государственном и поли-
тическом деятеле Монголии. 

Тесные и теплые отношения связывают Марка 
Исааковича с монгольскими историками, общество-
ведами и творческими работниками Монголии. Осо-
бенно близкие отношения сложились с Б. Ширенды-
бом, Ш. Бира, Ш. Нацагдоржем, З. Лонжидом, Ц. Иш-
доржем, Ц. Пунцагноровом, Н. Хишигт, Ч. Дашда-
ваа, С. Чулууном и многими другими исследовате-
лями истории средневековой, новой и новейшей 
истории Монголии. Как вспоминает Марк Исаако-
вич, «не скромничая, я могу считать себя и коллегой 
и другом Б. Ширендыба, Ш. Биры. Дружил с фило-
софами С. Норовсамбу, Д. Дашжамцем, археологом 
Н. Сэроджавом, историками Ш. Сандагом, С. Даш-
цэвэгом. Тесно общался с историками Ш. Нацагдор-
жем, филологом Ц. Дамдинсурэном, языковедом А. Лув-
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сандэндэвом» (из письма М. И. Гольмана от 19 авгу-
ста 2016 г.). 

Марк Исаакович принимал активное участие в под-
готовке крупных обобщающих работ: «Монгольский 
сборник» (1959), «МНР. 1921—1961гг.» (1961), «Ис-
тория профсоюзного движения в МНР, ДРВ, КНДР, 
КНР. Учеб. материалы к лекциям» (1974), «История 
МНР» (1983), «История советско-монгольских от-
ношений» (1981), «Общественные науки в МНР» 
(1977), а также в подготовке сборников документов: 
«Материалы по истории русско-монгольских отно-
шений. Русско-монгольские отношения» (1959), «Рус-
ско-монгольские отношения. Сборник документов» 
(1974), «История Востока. Восток в новое время», 
«История Монголии. ХХ век» (2007). Ученый обла-
дает высокой научной репутацией и признанием в 
российском и мировом монголоведении. В данных 
коллективных работах М. И. Гольман выполнял слож-
ную, но необходимую работу по источниковедче-
скому и историографическому анализу источников и 
литературы. В докладах всероссийской научной кон-
ференции «Владимирцовские чтения-5» (2006) в ка-
честве приложения опубликован «Обзор источников 
и литературы по истории Монголии ХХ века», в ко-
тором представлен обстоятельный обзор как опубли-
кованных исторических источников (документов, 
мемуаров, архивных материалов), так и российской, 
монгольской и западной литературы. Обозначены и 
перспективные направления дальнейших исследова-
ний в данной области источниковедения и историо-
графии.  

Много десятилетий в секторе Монголии ведется 
напряженная работа по подготовке к публикации до-
кументов по истории русско-монгольских отноше-
ний, в которой М. И. Гольман принимает непосред-
ственное участие. Также он является составителем 
тома документов и материалов «Советско-монголь-
ские отношения. 1921—1974. Том 1. 1921—1940» 
(1975). Совместно с советскими и монгольскими ис-
ториками М. И. Гольманом введено в научный обо-
рот значительное число новых и оригинальных ис-
торических источников. 

Марк Исаакович всегда проявляет неподдельный 
интерес к проблемам современной Монголии, ее 
экономике, культуре, внешней и внутренней полити-
ке. Периодически появляются его глубокие аналити-
ческие статьи на данные темы. Это взгляд не посто-
роннего наблюдателя, а человека и ученого, пережи-
вающего за трудности, проблемы монгольского на-
рода. Вот перечень только некоторых его статей: 
«По пути демократических реформ» (1996), «Смена 
власти в Монголии (о выборах 2000 г.)» (2001), 
«Монголия и Россия после визита В. В. Путина» 
(2002), «Была ли в Монголии попытка «цветной ре-
волюции» (2008), «Монголия. Долгое эхо бурного 
лета 2008-го» (2009), «Президент Элбэгдорж развеял 
мифы» (2010), «От спада до стратегического парт-
нерства: российско-монгольские отношения» 1990—
2010 гг.» (2011), «Победа демократов» (2012), «Мон-
голия, демократы снова у власти» (2013), «Монго-

лия: планы и свершения» (2014), «Монголия и США 
крепят сотрудничество в оборонной области» (2015), 
«Тревожные времена в экономике Монголии» (2015). 
Современные процессы в Монголии, проблемы эко-
номических и политических реформ, культ Чингис-
хана и возрождение буддийской церкви, а также но-
вые тенденции в геополитическом положении и 
внешней политике Монголии нашли серьезное от-
ражение в монографии М. И. Гольмана «Современ-
ная Монголия в оценках западных авторов» (2009). 

В 2014 году в Монголии вышла в свет новая кни-
га М. И. Гольмана «Избранные статьи и доклады», 
которая вызвала значительный интерес монголове-
дов мира, прежде всего российских и монгольских. 
Она свидетельствует, что ученый находится в пре-
красной творческой форме, плодотворно трудится и 
можно ждать новых публикаций Мастера и Патри-
арха российского монголоведения. 

Всегда активный и жизнерадостный, Марк Исаа-
кович  является душой коллектива и компании. Мно-
гие годы он активно занимается спортом, горными 
лыжами, зимним моржеванием. Вместе с тем для 
М. И. Гольмана характерна скромность истинного 
ученого, которому чужды показуха, славословие, он 
никогда не выделял свои работы, хотя по цитируе-
мости его научных публикаций (не РИНЦ) мало кто 
в монголоведении может с ним сравниться. Неболь-
шой, но дружный и сплоченный коллектив сектора 
Монголии в составе С. К. Рощина, Г. С. Матвеевой-
Яскиной, Г. С. Гороховой, Г. И. Слесарчук, В. В. Грай-
воронского, А. С. Железнякова, Е. В. Бойковой, А. Д. Цен-
диной, К. В. Орловой, Р. Сабирова всегда объединял 
Марк Исаакович Гольман. Интеллигентный, иро-
ничный и остроумный, М. И. Гольман пользуется 
высоким научным авторитетом в Институте восто-
коведения РАН и среди московских и российских 
востоковедов и монголоведов. 

 

 

М. И. Гольман. 1990-е гг. 

В 2014 г. М. И. Гольман избран почетным докто-
ром Института истории Академии наук Монголии, 
что свидетельствует о высоком научном признании 
российского ученого международным сообществом 
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монголоведения. В 2014 г. по инициативе директора 
Института истории и археологии АН Монголии док-
тора С. Чулууна в Монголии был издан сборник ра-
бот М. И. Гольмана «Избранные статьи и доклады». 

Научная и общественная деятельность М. И. Голь-
мана высоко оценена на родине и за рубежом. За ус-
пешную научную деятельность в области монголо-
ведения он награжден орденом «Полярной Звезды», 
медалью «Дружба», почетными грамотами Мини-
стерства образования и науки России. 

История российского монголоведения второй по-
ловины ХХ—начала ХХI в. неразрывно связана с име-

нем и творческой деятельностью Марка Исааковича 
Гольмана — историка, источниковеда, историографа 
истории Монголии в новое и новейшее время. Все, 
кому посчастливилось работать с этим замечательным 
человеком, общаться с ним и учиться у него, сохра-
няют уважение, благодарность и признательность 
талантливому ученому. От всей души желаем глубо-
коуважаемому Марку Исааковичу и далее оставаться 
энергичным, искренним и душевным человеком. 

Ю. В. Кузьмин 
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