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Монографии:  

 

А. Индивидуальные: 

 

1. Скрынникова Т. Д. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. Издание второе, 

исправленное и дополненное. СПб. Издательство Евразия. 2013. 384 с.                                                                                                 

2. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана / Отв. ред. Г. Р. Галданова. М.: Восточная 

литература, 1997. 216 с. 

3. Харизма и власть в представлении средневековых монголов: Автореферат 

диссертации на соискание степени доктора исторических наук. СПб., 1994. 35 с. 

4. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия XVI — начало XX века / 

Отв. ред. Р. Е. Пубаев. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1988. 103 с. 

5. Ламаистская церковь в политической жизни халхи XVI — начало XX вв.: 

Автореферат диссертации на соискание степени кандидата исторических наук. Л., 

1982. 16 с. 

 

 Б. Коллективные: 

 

6. Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д. Империя Чингис-хана. — 2-е изд., доп. — М.: 

Академический проект, 2022. — 598 с. — (Цивилизации степей). 

ISBN 978-5-8291-3741-0 

7. Кочевые империи Евразии : особенности исторической динамики / отв. ред. Б. В. 

Базаров, Н. Н. Крадин ; Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО 

РАН ; Ин-т истории, археологии и этнографии ДВО РАН. — М.: Наука — Вост. 

лит., 2019. — 495 с. — ISBN 978-5-02-039849-8. Глава 14. Держава Чингис-хана 

(Н. Н. Крадин, Т. Д. Скрынникова) — с. 253–279.  Глава 17. Монголы в XVII в. 

(Т. Д. Скрынникова) — с. 332–364. 

8. Скрынникова Т. Д. Культура в неотрадиционном дискурсе: этнонациональное 

возрождение бурят // Неотрадиционализм. Архаический синдром и 

конструирование новой социальности в контексте процессов глобализации. РАН. 

СПб научный центр, ИВР РАН. СПб. Центр информатизации образования «КИО». 

2019. 320 с. С. 154–165. (Бочаров В. В., Попов В. А., Скрынникова Т. Д. и др.). 

9. Скрынникова Т. Д. Титулатура монгольской элиты предимперского и 

раннеимперского периода // Элита в истории древних и средневековых народов 

Евразии. Глава XIV. С. 250–267. Колл. монография. Отв. ред. П. К. Дашковский. 

Издательство Алтайского государственного университета. Барнаул. 2015. 330 с.  
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10. Скрынникова Т. Д. Буддийская церковь в актуализации монгольской 

идентичности в первой четверти ХХ в. // Россия — Монголия. Культурная 

идентичность и межкультурное взаимодействие. Издание 2-е исправленное. СПб. 

Изд-во ВВМ. 2012. С. 39–54. 

11. [Автор главы (p. 80–112):] Chapter 2. Symbols and Stories of Post-Soviet Buryat 

National Revival // Dilemmas of Diversity after the Cold War: Analyses of “Cultural 

Difference” by U.S. and Russia-Based Scholars / Ed. by Michele Rivkin-Fish and Elena 

Trubina. Woodrow Wilson International Center for Scholars. Kennan Institute. 2010.  

12. [Автор главы (p. 131–158):] Chapter 2. Rivalry between Mongols and Taijiuts for 

authority: Kiyat-Borjigins genealogy // Representing Power in Ancient Inner Asia: 

Legitimacy, transmission and the sacred / Ed. by Roberte Hamayon, Isabelle Charleux, 

Grégory Delaplace & Scott Pearce. Bellingham: Western Washington University, 2010.  

13. [Автор раздела (c. 359–366):] Средневековые монголы // Полюдье: 

Всемирно-историческое явление / Под общ. ред. Ю. М. Кобищанова. М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. (Cовм. 

c Н. Н. Крадиным.) 

14. [Автор раздела (c. 463–497):] Политическая организация Халхи XVI–XVII вв. // 

Монгольская империя и кочевой мир. Кн. 3. Улан-Удэ, 2009. 

15. [Автор главы (с. 191–213):] Гл. 8. Властные отношения в империи Чингис-хана // 

Правитель и его подданные: социокультурная норма и ограничения единоличной 

власти. Серия «Цивилизационные измерения». Т. 14. М.: издательство РГГУ, 

2009.  

16. [Автор параграфа (p. 125–132):] § 6. Struggle for power in the Mongol Ulus at the turn 

of the 12-13 cent. // Hierarchy and power in the History of Civilizations. Ancient and 

Medieval Cultures. / Ed. by L. E. Grinin, D. D. Beliaev, A. V. Korotayev. Moscow: 

KomKniga, 2008. 251 p. (Social Evolution & History. Monographs). 

17. [Автор главы (p. 85–115):] Chapter 3. Relations of Domination and Submission: 

Political Practice in the Mongol Empire of Chinggis Khan // Imperial Statecraft: 

Political Forms and Techniques of Governance in Inner Asia, Sixth-Twentieth Centuries 

/ Ed. by David Sneath, Mongolia and Inner Asia Studies Unit, University of Cambridge. 

379 p. (Vol. 26). 

18. Империя Чингис-хана / Отв. ред. Б. В. Базаров. М.: Восточная литература, 2006. 

557 с. (Совм. с Н. Н. Крадиным). 

19. [Автор главы 12 (с. 98–125) в кн.:] Сакрализация власти в истории цивилизаций: 

[монография] / Отв. ред. Л. А. Андреева, А. В. Коротаев. М.: Институт Африки: 

Центр цивилизац. и регион. исслед., 2005. («Цивилизационное измерение»; Т. 12).  

20. Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации 

(постсоветский период). Иркутск: РПЦ «Радиан», 2005. 246 с. (Совм. 

с Д. Д. Амоголоновой, И. Э. Елаевой). 

21. Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации (советский 

период) / Отв. ред. Б. В. Базаров, сост. Т. Д. Скрынникова. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ 

СО РАН, 2004. 215 с. (Совм. с С. Д. Батомункуевым, П. К. Варнавским). 

22. Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации (конец XIX — 

первая треть XX веков) / Отв. ред. Т. Д. Скрынникова. Иркутск: Оттиск, 2003. 

244 с. (Совм. с П. К. Варнавским, Г. А. Дырхеевой). 
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23. [Автор раздела (p. 135–147) в кн.:] Nomadic pathways in social evolution / Ed. by 

Nikolay N. Kradin et al. Moscow: Center for civilizational a. regional studies of the Rus. 

acad. of sciences, 2003. Vol. V, 180 p. (The “Civilization dimension” series; Vol. 5). 

24. Обряды в традиционной культуре бурят / Отв. ред. Т. Д. Скрынникова. М.: 

Восточная литература, 2002. 222 с. (Совм. с Д. Б. Батоевой, Г. Р. Галдановой, 

Д. А. Николаевой). 

25. Альтернативные пути к цивилизации: Кол. моногр. / Ред. Н. Н. Крадин; 

Федеральная целевая программа «Государственная поддержка интеграции 

высшего образования и фундаментальной науки на 1997–2000 годы». М.: Логос, 

2000. 367 с.: ил.  

 

В. Редактирование: 

  

26. Тюрко-монгольский мир: история и культура. Материалы международной 

научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения 

С. Г. Кляшторного / отв. ред. и сост. Т. Д. Скрынникова; ИВР РАН. — М.: 

Наука — Восточная литература. 2019. 239 с.  

27. Содномпилова М. М. Между медициной и магией. Практики народной медицины 

в культуре монгольских народов (XVI–IXIX вв.). Научный редактор 

Т. Д. Скрынникова. М., Наука — Восточная литература. 2019. 

28. Чингисхан и судьбы народов Евразии — 2: Материалы международной научной 

конференции (11–12 окт. 2007 г.) / Бурятский государственный университет. Гл. 

ред. С. В. Калмыков. Ред. кол.: Н. Н. Крадин, Д. И. Бураев, Т. Д. Скрынникова и 

др. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2007. 584 с. 

29. В мире традиционной культуры бурят. Вып. 2 / Отв. ред. Т. Д. Скрынникова. 

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2007. 242 с.  

30. В мире традиционной культуры бурят / Отв. ред. Т. Д. Скрынникова. Улан-Удэ: 

Изд-во БНЦ СО РАН, 2006. 230 с.  

31. Содномпилова М. М. Семантика жилища в традиционной культуре бурят / Отв. 

ред. Т. Д. Скрынникова. Иркутск, 2005. 218 с.: ил.  

32. Монгольская империя: этнополитическая история / Отв. ред. Т. Д. Скрынникова. 

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2005. 190 с. 

33. Монгольская империя и кочевой мир. Кн. 2 / Редкол. Б. В. Базаров, Н. Н. Крадин, 

Т. Д. Скрынникова. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2005. 295 с.  

34. Гармаева Ч. Ц. Историография тибетской медицины / Отв. ред. 

Т. Д. Скрынникова, Д. Б. Дашиев. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2003. 200 с. 

35. Обряды в традиционной культуре бурят / Д. Б. Батоева, Г. Р. Галданова, 

Д. А. Николаева, Т. Д. Скрынникова; Отв. ред. Т.Д.Скрынникова; Ин-т 

монголоведения, буддологии и тибетологии. М.: Изд. фирма "Вост. лит." РАН, 

2002. 222 с. 

36. Мир Центральной Азии: Материалы международной научной конференции / Т. 3: 

Культурология. Философия. Источниковедение / Ред. кол.: Б. В. Базаров, 

О. В. Бураева, Ц. П. Ванчикова, С. Ю. Лепехов, Т. Д. Скрынникова. Улан-Удэ, 

2002. 254 с. 
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37. Этническая культура: история и современность / Отв. ред. Т. Д. Скрынникова. 

Улан-Удэ: Изд.-полиграф. комплекс ВСГАКИ, 2002. 207 с. (Сибирь: этносы и 

культуры; Вып. 7). 

38. Отражение символики традиционной культуры в искусстве народов Байкальского 

региона и Центральной Азии: Материалы Международного круглого стола (4–7 

сентября 2001 г., г. Улан-Удэ, Россия) / Ред. кол.: Т. Д. Скрынникова, 

И. И. Соктоева, Т. В. Кочева. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2001. 251 с. 

39. Дашиева Н. Б. Календарь в традиционной культуре бурят (опыт 

историко-этнографического и культурно-генетического исследования) / Отв. ред. 

Т. Д. Скрынникова. М.; Улан-Удэ: Изд.-полиграф. комплекс ВСГАКИ, 2001. 

299 с. (Сибирь: этносы и культуры / Под. общ. ред. З. П. Соколовой; Вып. 6). 

40. Реалистическое и символическое художественной культуре Бурятии / Сост. 

И. И. Соктоева, Т. В. Кочева; отв. ред. Т. Д. Скрынникова. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ 

СО РАН, 2000. 113 с.: ил.  

41. Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии: 

Материалы международной научной конференции / Отв. ред. Б. В. Базаров. 

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 2000. Т. 2: История. Философия. Социология. 

Культурология и искусство / Ред. кол.: Ю. Б. Рандалов, М. Н. Балдано, 

Ц. П. Ванчикова, В. Ц. Ганжуров, Л. В. Курас, С. Ю. Лепехов, Г. Л. Санжиев, 

Т. Д. Скрынникова, И. И. Соктоева, Ш. Б. Чимитдоржиев, Л. Е. Янгутов. 

Улан-Удэ, 2000. 375 с. 

42. Традиции и инновации в этнической культуре бурят/ Отв. ред. Т. Д. Скрынникова. 

М.; Улан-Удэ, 1999. 151 с. (Сибирь: этносы и культуры; Вып. 5).  

43. Сибирь: этносы и культуры: Традиции и инновации в этнической культуре бурят. 

Вып. 5 / Ред. Т. Д. Скрынникова. М.; Улан-Удэ, 1999. 151 с.  

44. Проблемы традиционной культуры народов Байкальского региона: Материалы 

международной научно-практической конференции (2—3 июля 1999 г.) / Гл. ред. 

Б. В. Базаров; ред. кол.: Ю. Б. Рандалов, Г.Л. Санжиев, Т. Д. Скрынникова и др. 

Улан-Удэ, 1999. 210 с. 

45. Гуманитарные исследования молодых ученых Бурятии. Вып. 2, ч. 2 / Отв. ред. 

Т. Д. Скрынникова. Улан-Удэ, 1999. 99 c. 

46. Гуманитарные исследования молодых ученых Бурятии. Вып. 2, ч. 1 / Отв. ред. 

Т. Д. Скрынникова. Улан-Удэ, 1999. 104 с. 

47. Традиционный фольклор в полиэтнических странах: Материалы 

II Международного научного симпозиума. 28 июня — 5 июля 1998 г., в 2 ч. / Ред. 

кол.: Б. Ж. Батуев, Н. Б. Дашиева, Д.-Н. С. Дугаров, В. Ц. Найдакова, 

Р. И. Пшеничникова, С. Ц. Сониева, Т. Д. Скрынникова, Н. Д. Хосомоев, 

Л. В. Шулунова. Улан-Удэ: Изд.-полиграф. комплекс ВСГАКИ, 1998. 143 с.; 320 

с. 

48. Сибирь: Этносы и культуры (традиционная культура бурят). Вып. 3 / Ред. кол.: 

З. П. Соколова, Т. Д. Скрынникова и др. Улан-Удэ: Изд.-полиграф. комплекс 

ВСГАКИ, 1998. 159 с. (Сибирь: этносы и культуры). 

49. Монголоведные исследования: Сборник статей. Вып. 2 / Ред. кол.: 

Ш. Б. Чимитдоржиев (отв. ред.), Т. Д. Скрынникова, Б. З. Базарова. Улан-Удэ, 

1997. 103 с. 
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50. Монголоведные исследования: Сборник статей. Вып. 1 / Ред. кол.: 

Ш. Б. Чимитдоржиев (отв. ред.), Т. Д. Скрынникова, Б. З. Базарова. Улан-Удэ, 

1996. 125 с. 

51. Исследования по истории и культуре Монголии / Ред. кол.: Ш. Б. Чимитдоржиев 

(отв. ред.), Л. Д. Шагдаров, Т. Д. Скрынникова. Новосибирск: Наука, Сибирское 

отделение, 1989. 156 с. 

52. Источниковедение и историография истории буддизма. Страны Центральной 

Азии / Редкол.: Р. Е. Пубаев (отв. ред.), Н. В. Абаев, С. Ю. Лепехов, 

Т. Д. Скрынникова. Новосибирск: Наука, 1986. 124 с. 

 

Статьи: 

 

53. Скрынникова Т. Д. Бурятские летописи XIX в. об идентификации 

(социально-политические структуры бурятского общества) // Кочевые окраины 

Азиатской России XVII — начала XX вв.: актуальные проблемы истории 

управления, социальных отношений, хозяйственного освоения и культуры. 

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. 

Якутск, 10 декабря 2021, г. Якутск. / составители А. А. Борисов, Т. В. Борисова. 

НБ РС(Я). 2022. С. 48–57. 

54. Скрынникова Т. Д. Имперская идеология в анонимной Алтан Товчи (XVII в.) // 

«Чингис хааны ёртонц ба монгол судлал». Олон улсын эрдэм шинжилгээний 

хурлын эмхэтгэл. Боть 1. («Мир Чингис-хана и монголоведение». Сборник 

Международной научной конференции. Том 1). Улаанбаатар. 2022. С. 322–329. 

55. Скрынникова Т. Д. «Плач» Толуя в «Тайной истории монголов» // Mongolica 

XXVI. 2023, № 1. С. 29–34. 

56. Скрынникова Т. Д. Сакральность правителя и его ритуальные функции (по 

материалам анонимной Altan tobči) // Культурное наследие монголов: рукописные 

и архивные собрания. V Международная конференция при поддержке Президента 

Монголии. 20–22 апреля, 2021. Санкт-Петербург. Сборник докладов. 

Улаанбаатар. 2023. С. 143–148. 

57. Скрынникова Т. Д. Символика бурятской традиционной культуры в эпосе 

«Аламжи Мэргэн» // Трансграничье Востока России в модернизационных 

процессах XX–XXI вв. (к 100-летию Республики Бурятия): сб. науч. ст. / науч. ред. 

Б. В. Базаров; ред. кол. М. Н.Балдано [и др.]. — Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 

2023. С. 326–329. 

58. Скрынникова Т. Д., Н. С. Яхонтова. Неопубликованный доклад академика 

Б. Я. Владимирцова (1931 г.) // MONGOLICA XXVI. 2023, № 4. С. 81–105 

59. Скрынникова Т. Д. Плач Толуя в Тайной истории монголов // Международная 

научная конференция «Наследие Ринчена Номтоева — выдающегося бурятского 

ученого-филолога, литератора, просветителя (к 200-летию со дня рождения)». 

24–25 ноября 2021 г. ИМБТ РАН. Улан-Удэ. С. 56. 

60. Скрынникова Т. Д. «Плач» Хэлэгутэй-багатура в анонимной Алтан товчи // XXXI 

Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и 

Африки. Россия и Восток. К 100-летию политических и культурных связей 

новейшего времени. Том 1. 23–25 июня 2021 г. Материалы конгресса. СПб, 2021. 

С. 401. 

61. [Скрынникова Т. Д.] Tatiana D. Skrynnikova. The Historical Roots of Two Traditions 
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302. РГНФ № 02-01-00263а «Бурятская этничность в контексте социокультурной 

интеграции».  
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бытования традиционной культуры бурят». 
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311. «Интеграция науки и высшего образования России на 2002–2006 годы» № 83 
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