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И. М. З а х а р о в а ,  М. В. М а н д р и к  

Делегация автономной Монголии в России в 1912—1913 гг. 

В статье представлен краткий обзор целей, задач, основных мероприятий и итогов монгольского по-
сольства в Россию в 1912—1913 гг. под руководством чрезвычайного посланника, министра иностранных 
дел Халхи Хана Эрдени Дайчин Цин-Ван Хандо Дорчжи. На основании архивных и печатных источников 
дана характеристика пребывания посольства в России, проанализированы задачи экономического и поли-
тического характера, которые делегация  рассчитывала решить в России, представлен анализ финансовых 
затрат российского императорского двора и гастрономических пристрастий членов монгольской делега-
ции. Особое внимание уделено приему монгольской делегации императором Николаем II, описанию и 
значению подарков, преподнесенных Богдо-гэгэном VIII императорской семье. В статье подчеркивается 
значимость посольства в развитии политических, экономических и культурных взаимоотношений России 
и Монголии. Дается краткий анализ внешнеполитических целей обеих стран по отношению друг к другу. 

Ключевые слова: Монголия, Россия, монгольская делегация, русско-монгольские отношения, Богдо-
гэгэн VIII, российский императорский двор, Дом Романовых.   

 
На рубеже XIX и XX вв. правящая верхушка Мон-
голии начинает проявлять интерес к России, что бы-
ло связано с поиском внешней опоры в борьбе за не-
зависимость от Китая. Монголия, более 200 лет вхо-
дившая в состав Цинской империи, искала способы 
освобождения от власти последней. До тех пор, пока 
династия Айсинь Гиоро не вмешивалась во внутрен-
ние дела Монголии и предоставляла право жить по 
собственным обычаям, монголов устраивало теку-
щее положение дел [Кузьмин, 2015. С. 80]. Однако 
начавшиеся со стороны Китая колонизация монголь-
ских земель и ассимиляционная политика являлись 
угрозой для монгольской национальной идентично-
сти, подрывали основы существовавшего экономи-
ческого уклада и вызывали у монголов все большее 
и большее недовольство. Это заставило их искать 
союзников в борьбе против Цинской империи. В ка-
честве покровителя политическая и религиозная 
элита Монголии видела Россию, с которой ее связы-
вали нарождавшиеся экономические связи. Так, уже 
в начале XX в. хошунные князья и Богдо-гэгэн VIII 
обращались по дипломатическим каналам к россий-
скому императорскому правительству с финансовы-
ми просьбами, которые зачастую удовлетворялись. 
Например, в 1900 г. Богдо-Гэгэну VIII Николаем II 
была одобрена ссуда в размере 30 000 рублей 1, а в 
1898—1902 гг. монгольские князья получали займы 
от Русско-Китайского банка 2. Выдавая ссуды мон-
гольским князьям, российское правительство тем 
самым способствовало уменьшению экономической 
эксплуатации монголов со стороны Китая.  
                 

1 РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 176. Л. 1—9. 
2 Там же. Д. 803. Л. 1—4, 14—14 об. 

Необходимо отметить, что интерес Монголии к 
России не являлся односторонним. Прежде всего, 
для российской правящей и культурной элиты Мон-
голия не представляла собой terra incognita. Прово-
дившиеся во второй половине XIX в. под руковод-
ством П. П. Семенова, Н. М. Пржевальского, Г. Н. По-
танина, В. А. Обручева, М. В. Певцова, Г. Е. Грум-
Гржимайло многочисленные экспедиции Импера-
торского российского географического общества,, 
результатом которых явились топографические, гео-
графические, этнографические описания Централь-
ной Азии, познакомили российское общество с Мон-
голией. Участие в экспедициях художников и фото-
графов позволило при помощи изобразительных 
средств создать образы Монголии и ее населения. 
Определенную роль в увлечении Монголией сыгра-
ли и поездки в Центральную Азию востоковеда, пи-
сателя и коллекционера ламаистских древностей 
князя Э. Э. Ухтомского, чьи научные труды и кол-
лекции были известны и пользовались большой по-
пулярностью не только в России, но и в Европе [Ле-
онов, 1985. С. 104—111]. Помимо научного и куль-
турного интересов, существовали экономико-поли-
тические факторы, способствовавшие сближению 
России и Монголии в начале XX в. После краха 
внешнеполитических планов Российской империи на 
Дальнем Востоке в результате неудачной русско-
японской войны 1904—1905 гг. Россия начинает об-
ращать внимание на Центральную Азию [Майский, 
1959. С. 204]. Уже в ходе войны с Японией Заамур-
ский округ Отдельного корпуса пограничной стражи 
занимался изучением политического, экономическо-
го и военного положения Монголии. Исследование 
начальника Заамурского округа генерал-лейтенанта 
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Н. М. Чичагова показало наличие «довольно сильно-
го брожения» среди монголов, что явилось результа-
том колонизационной политики Китая. Китайская 
колонизация была нежелательна и для России, так 
как по соседству с ее границами возникали китай-
ские провинции с недружественным по отношению к 
России населением 3. В своем намерении не допус-
тить распространения китайской колонизации на 
территории Внешней Монголии Россия и Монголия 
были едины. Не менее важна была и экономическая 
составляющая российско-монгольских взаимоотно-
шений.  

Летом 1911 г. в Санкт-Петербург прибыла мон-
гольская делегация  с просьбой к российскому импе-
ратору о приеме Монголии в подданство [Кузьмин, 
2014. С. 52]. Делегация действовала втайне от китай-
ских властей, не обладала статусом официального 
посольства и ее действия носили разведывательный 
характер.  Вскоре после возвращения депутации на 
родину в Китае произошла Синьхайская революция, 
ознаменовавшаяся свержением Цинской династии, 
что дало Монголии возможность отмежеваться от 
Китая. Несмотря на то что монголы выбрали главу 
государства в лице Богдо-гэгэна VIII и создали свое 
правительство, их стремления простирались к обре-
тению полной независимости от Китая и признанию 
этого факта другими государствами, в особенности 
Россией.  

В результате 21 октября (3 ноября) 1912 г. в Урге 
между Россией и Монголией был заключен договор 
о дружбе 4, по которому Россия признавала автоно-
мию Внешней Монголии. Это должно было способ-
ствовать повышению статуса Монголии в глазах ми-
рового сообщества. Договор со стороны России под-
писал глава русской дипломатической миссии в Урге 
И. Я. Коростовец, со стороны Монголии — глава со-
вета министров Сайн-Нойон-хан. Монголия нужда-
лась в добрососедских отношениях с Россией, а Рос-
сия, не преследуя империалистических целей по от-
ношению к Монголии 5, предпочитала видеть ее в 
качестве буферного государства на границе с Япони-
ей и Китаем. После подписания договора правитель-
ство автономной Монголии обратилось с просьбой к 
Николаю II об отправке в Россию посольства с це-
лью принесения благодарности по поводу заключе-
ния договора. 

Николай II, исходя из взаимной заинтересован-
ности государств в продолжении политического и 
культурного сотрудничества, разрешил монгольско-
му посольству посетить Россию. Это было первое 
официальное посольство автономной Монголии, ко-
торое положило начало складыванию дипломатиче-
ских отношений между двумя государствами.  

Глава русской дипломатической миссии в Урге 
И. Я. Коростовец с целью поддержания дружествен-
ных отношений с Монголией рекомендовал полно-
                 

3 РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 313. Л. 10—11 об. 
4 РГИА. Ф. 472. Оп. 45. Д. 56. Л. 1. 
5 РГИА. Ф. 1276. Оп. 7. Д. 463. Л. 112 об.—113. 

стью оплатить пребывание монгольской делегации в 
России, тем более что посольство везло подарки им-
ператорской семье и было хотя и небольшим, но 
представительным по составу 6. Оплата расходов 
монгольской депутации была необходима еще и по-
тому, что такого рода мероприятие в финансовом 
плане было тяжелым бременем для небогатой мон-
гольской казны. Об этом было известно из донесе-
ний И. Я. Коростовца и переписки между министер-
ством иностранных дел и министерством финансов, 
в которой обсуждались просьбы монгольского пра-
вительства и лично Богдо-гэгэна о займах. Так, това-
рищ министра иностранных дел А. А. Нератов в сек-
ретном письме № 937 от 10 сентября 1912 г. на имя 
министра финансов В. Н. Коковцова сообщал о хо-
датайстве монгольских министров во главе с Сайн-
Нойон-ханом об оказании Халхе очередной денеж-
ной поддержки в размере двух миллионов рублей, 
поскольку поступавших в ургинскую казну доходов 
не хватало даже на приобретение оружия и обмун-
дирования и на содержание армии и администра-
ции 7. Поскольку просьба монгольского правитель-
ства о ссуде хронологически совпадает с его же хо-
датайством о приеме посольства, можно предполо-
жить, что, во-первых, средств на осуществление 
дорогостоящих дипломатических акций у автоном-
ной Халхи не было, и во-вторых, об этом было из-
вестно в Санкт-Петербурге. Поэтому министр ино-
странных дел С. Д. Сазонов, разделяя мнение Коро-
стовца об оплате пребывания монгольской делега-
ции, обратился к министру финансов В. Н. Коков-
цову с отношением № 1442 от 1 декабря 1912 г., в 
котором просил «уведомить, насколько представля-
ется осуществимым предположение господина Ко-
ростовца», при этом сообщая, что «конечно, предпо-
лагается обставить пребывание посольства в Санкт-
Петербурге на возможно скромных началах» 8. Не-
смотря на то что расходы по приему иностранных 
депутаций и посольств не имели отношения к сред-
ствам государственного казначейства, прецеденты 
такого рода существовали. Так, например, в 1907 г. 
департаментом государственного казначейства были 
оплачены поездка в Санкт-Петербург отправленного 
негусом Менеликом абиссинского придворного чина 
для поднесения подарков российскому императору и 
путешествие чрезвычайного персидского посольства 
для объявления о вступлении на престол Мохаммед-
Али-Шаха 9. В связи с чем В. Н. Коковцов отноше-
нием № 13319 от 14 декабря 1912 г. уведомил 
С. Д. Сазонова о том, что «если Министерство Им-
ператорского Двора не найдет возможности принять 
означенные расходы на свои средства… будет ис-
прошена (В. Н. Коковцовым. — И .З.) необходимая 
на удовлетворение этих расходов сумма за счет де-
                 

6 РГИА. Ф. 565. Оп. 4. Д. 16908. Л. 2 об. 
7 РГИА. Ф. 1276. Оп. 7. Д. 463. Л. 415—415 об. 
8 РГИА. Ф. 565. Оп. 4. Д. 16908. Л. 2 об. 
9 РГИА. Ф. 565. Оп. 4. Д. 16908. Л. 4—4 об. 



44 И. М. ЗАХАРОВА, М. В. МАНДРИК 

сятимиллионного фонда» 10. Не имея полной уве-
ренности в том, что пребывание монгольской делега-
ции будет оплачено министерством финансов, С. Д. Са-
зонов 17 декабря 1912 г. обратился к министру им-
ператорского двора В. Б. Фредериксу с просьбой 
«испросить Высочайшее соизволение на то, чтобы 
монгольское посольство во время нахождения в 
Санкт-Петербурге было помещено за счет Мини-
стерства императорского двора, с предоставлением 
ему условий, коими обычно обставляются посольст-
ва от азиатских народов» 11. Барон В. Б. Фредерикс 
во всеподданнейшем докладе от 18 декабря 1912 г. 
испросил указаний государя о предоставлении мон-
гольскому посольству «1. Помещения в одной из 
гостиниц Санкт-Петербурга и довольствия за счет 
Высочайшего Двора и 2. Экипажей от Придворной 
конюшенной части» 12. Высочайшее разрешение бы-
ло получено и началась подготовка визита первых 
лиц монгольского государства в Санкт-Петербург.  

В состав монгольского посольства, возглавляемо-
го чрезвычайным посланником, министром ино-
странных дел Ханом Эрдени Дайчин Цин-Ван Хандо 
Дорчжи, входили советник посольства Эрдени Чжо-
ун Бейсе Ширнин Дамдин, секретарь Церен Дорчжи, 
чиновник второй степени Бабу Дорчжи, переводчик 
от консульства в Урге Магбун Дашиевич Церенпы-
лов, переводчик для русской переписки Цыден Дам-
ба Дабданов, тибетский врач Емчи лама Чжамсо и 
восемь низших служителей 13. Состоящим при по-
сольстве от министерства иностранных дел был на-
значен тайный советник Я. П. Шишмарев 14. Прико-
мандирование к делегации Я. П. Шишмарева, имев-
шего чин тайного советника и пользовавшегося в 
министерстве иностранных дел большим авторите-
том специалиста по монгольским делам, являлось 
показателем важности монгольского посольства в 
глазах российского правительства. 

10 декабря 1912 г. посольство отбыло из Урги 15, 
а 21 декабря поездом № 5 выехало из Иркутска в 
Санкт-Петербург. Прибытие поезда ожидалось 28 де-
кабря 1912 г. в 4 часа 55 минут пополудни на Нико-
лаевский вокзал 16. Подготовкой и организацией 
пребывания монгольской делегации занималась 
Гофмаршальская часть Министерства императорско-
го двора, в обязанности которой входили «распоря-
жения… по приему особ иностранных владетельных 
домов и лиц, командируемых в особых случаях от 
иностранных правительств» 17. Так, по распоряже-
нию Гофмаршальской части придворная конюшен-
ная часть должна была обеспечить высылку на Ни-
колаевский вокзал к приходу поезда двух колясок и 
                 

10 РГИА. Ф. 565. Оп. 4. Д. 16908. Л. 5. 
11 РГИА. Ф. 472. Оп. 45. Д. 56. Л. 2—2 об. 
12 Там же. Л. 1. 
13 РГИА. Ф. 473. Оп. 2. Д. 1672. Л. 1. 
14 РГИА. Ф. 476. Оп. 1. Д. 409. Л. 1 
15 РГИА. Ф. 565. Оп. 4. Д. 16908. Л. 7. 
16 РГИА. Ф. 476. Оп. 1. Д. 409. Л. 1 об. 
17 Там же. Д. 100. Л. 1 

одного ландо для членов посольства, двух ландо для 
служителей и четырех пароконных бранкардов для 
перевозки багажа. Выездными были назначены ла-
кеи 1-го разряда М. Пантюхов и В. Маевский, кото-
рым при встрече полагалось быть в воскресной оде-
жде, а в остальное время — в повседневной 18.  

Для проживания членам посольства были сняты 
номера в гостинице «Grand Hotel», которая находи-
лась в доме № 18 по улице Гоголя. К гостинице при-
мыкал располагавшийся в доме № 20 французский 
ресторан. Гостиница находилась в аристократиче-
ском центре Санкт-Петербурга, являлась первораз-
рядной, номера были оснащены электричеством, во-
допроводом и телефоном. Для главы делегации Хана 
Эрдени Дайчин Цин-Ван Хандо Дорчжи был снят 
самый фешенебельный номер гостиницы стоимо-
стью 15 руб. в сутки. Всего же для посольства было 
нанято 9 номеров от 3,5 до 15 руб. в сутки 19. Поми-
мо проживания в гостинице министерство импера-
торского двора оплачивало и продовольствие мон-
гольского посольства, которое пользовалось услуга-
ми гостиничного ресторана. За все время пребы-
вания посольства в Санкт-Петербурге (с 27 декабря 
1912 г.20 по 2 февраля 1913 г.) сумма расходов соста-
вила 5144,2 руб., из которых 2053,5 руб. были истра-
чены на проживание и 3090,7 руб. — на питание 21. 
Ежедневный рацион членов посольства в стоимост-
ном выражении составлял от 42,25 до 118,75 руб. в 
сутки 22, в среднем же 85,8 руб. 23 и не отличался 
большим разнообразием. Так, 17 января 1913 г. чле-
нами делегации было заказано 6 завтраков, 6 комп-
лексных обедов, 3 порции хлеба с маслом, порция 
ветчины. Верные национальной традиции частых 
чаепитий, монгольские гости обычно употребляли 
много чая и молока. 17 января 1913 г. ими было за-
казано 20 стаканов чая, из них 2 чая с сухарями и от-
дельно 1 самовар и три порции сахара. Также члены 
монгольского посольства употребляли и алкоголь-
ные напитки. Так, ежедневно заказывались водка и 
пиво. 17 января было выпито на 4,3 руб. водки и 31 ста-
кан пива 24. Судя по количеству ежедневно выпи-
ваемого пива, этот напиток очень нравился монголь-
ской делегации. 30 января 1913 г. счет за продоволь-
ствие составил 118,75 руб. 25, что, возможно, было 
связано с празднованием скорого отбытия монголь-
ского посольства из Санкт-Петербурга либо, воз-
можно, дополнительные средства были выделены в 
честь Высочайшего разрешения части делегации 
принять участие в праздновании 300-летия Дома Ро-
мановых. В целом сумма, истраченная на пребыва-
ние монгольской делегации в России, была невелика 
                 

18 Там же. Д. 409. Л. 4—5. 
19 Там же.  Л. 3. 
20 С 27 декабря 1912 г. были сняты номера в гостинице. 
21 РГИА. Ф. 476. Оп. 1. Д. 409. Л. 7—8, 12, 51. 
22 Там же. Л. 7, 18. 
23 Подсчитано автором. 
24 РГИА. Ф. 476. Оп. 1. Д. 409. Л. 35. 
25 Там же. Л. 48. 
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и для бюджета министерства императорского двора 
не обременительна, в то время как важность для 
взаимоотношений России и Монголии данной ди-
пломатической акции трудно переоценить.  

Главной целью посольства являлась встреча с 
императором Николаем II и поднесение подарков 
царской семье. 9 января 1913 г. правитель дел цере-
мониальной части министерства императорского 
двора В. Евреинов направил Я. П. Шишмареву от-
пуск, в котором уведомлял о предстоящем приеме 
монгольской миссии государем в Александровском 
дворце в Царском Селе 10 января 1913 г. в 13.30, о 
чем Шишмареву необходимо было сообщить главе 
миссии. Доставка членов монгольской делегации в 
Царское Село и обратно осуществлялась экстренны-
ми поездами в составе одного салон-вагона и вагона 
1-го класса 26. В ожидании приема членам посольст-
ва и Шишмареву был предложен на круглом столе 
дастархан 27.  

Посольство от имени главы Монголии препод-
несло личное письмо Богдо-гэгэна при белом хадаке 
и богатые подарки. Императору Николаю II были 
преподнесены желтый хадак, бурхан-аюши, седло с 
прибором, священный трон, два иноходца монголь-
ской породы; вдовствующей императрице Марии 
Федоровне — белый хадак, четки из драгоценных 
камней, священный трон; императрице Александре 
Федоровне — белый и желтый хадаки, бурхан-
аюши, священный трон, четки из драгоценных кам-
ней; наследнику цесаревичу Алексею Николаеви-
чу — белый и желтый хадаки, седло с прибором, 
монгольский нож и огниво и три иноходца монголь-
ской породы 28. Бурхан-аюши, имеющий также на-
именование амитаюс, символизирует долголетие, 
здоровье и богатство [Шагдаров, Бадмаева, 2014. 
С. 23]. Монголы, почитавшие Белого царя как по-
томка одного из младших сыновей Чингис-хана 29, 
своими подарками желали Николаю II высших зем-
ных благ и одновременно надеялись на дальнейшее 
сближение с Россией. В журнале «Огонек» появи-
лась заметка, которая так описывала встречу мон-
гольской делегации с российским императором: 
«Наконец-то наступил для обновленной Монголии 
исторический день, когда осуществилось горячее, 
испокон веков лелеемое в степях Гоби желание — 
переговорить с северным Белым Царем не языком 
раба Китая, не из-под рукава желтой курмы богды-
хана, а в качестве преданного и надеющегося на по-
кровительство маленькаго, но близкаго соседа» 
[Огонек, 1913. С. 8]. В день приема Николай II оста-
вил запись в своем дневнике: «принял депутацию из 
Монголии, поднесшую подарки и лошадей-
иноходцев» [Дневники… 1991. С. 377].  

По сложившейся традиции, монгольское посоль-
ство посетило Зимний дворец. 5 января 1913 г. деле-
                 

26 РГИА. Ф. 473. Оп. 2. Д. 1672. Л. 7—8. 
27 Там же. Л. 5 об. 
28 Там же. Л. 13. 
29 РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 313. Л. 10 об. 

гации было выдано удостоверение № 13 «для входа в 
воскресенье 6-го сего января, в Зимний дворец, на 
хоры Гербового Зала, для обозрения Высочайшего 
выхода в Собор Дворца» 30. 6 января по старому сти-
лю праздновалось Крещение господне — один из 
двунадесятых православных праздников. Частью ри-
туала этого праздника являлось торжественное бого-
служение в Большом Соборе Зимнего дворца. На-
блюдая Высочайший выход, монгольская делегация 
некоторым образом стала причастной к торжествен-
ному событию в жизни не только императорской се-
мьи, но и всей России.  

Вскоре монгольское посольство, правда, не в пол-
ном составе, приняло участие еще в одном событии, 
широко отмечавшемся в Российской империи. По 
ходатайству Хутухты главе депутации с секретарем 
и прислугой было разрешено продлить пребывание в 
России для принесения поздравлений по случаю 
празднования 300-летия Дома Романовых. С 3-го по 
14 февраля чрезвычайный посланник Хан Эрдени 
Дайчин Цин-Ван Хандо Дорчжи с секретарем и при-
слугой находился в поездке по России и возвратился 
к началу юбилейных торжеств 31. С 12 февраля по 
2 марта посольство проживало в той же гостинице, а 
его руководитель в том же самом 39-м номере, стои-
мость которого повысилась до 20 руб. в сутки. Как 
видно из документов Гофмаршальской части, «…гла-
ва депутации выразил свое удовольствие по поводу 
помещения депутации» 32. Во время исполнения но-
вой возложенной на него повелителем монгольского 
народа почетной миссии глава делегации продолжил 
пользоваться ранее предоставленными ему импера-
торским двором льготами 33 в виде оплачиваемых 
проживания и стола. Также монгольское посольство 
получило еще одну немаловажную и почетную льго-
ту от департамента таможенных сборов министерст-
ва финансов: беспошлинный и бездосмотровый про-
воз багажа через Кяхтинскую и Иркутскую тамож-
ни 34. Необходимо отметить, что по российскому 
законодательству даже император не был освобож-
ден от уплаты таможенных пошлин при ввозе из за-
границы собственного багажа [Мосолов, 1992. С. 107]. 

Члены посольства, кроме встречи с российским 
императором и поднесения подарков, что являлось 
основной их целью, посещали государственные уч-
реждения, общались с высшими чиновниками госу-
дарства, перенимая управленческий и хозяйствен-
ный опыт, крайне необходимый правительству мо-
лодого монгольского государства. Так, уже 14 янва-
ря, по окончании официальных визитов, Хан Эрдени 
Дайчин Цин-Ван Хандо Дорчжи посетил председа-
теля Российской экспортной палаты В. И. Денисова 
с целью обсуждения вопросов экспорта из Монголии 
скота и продуктов животноводства, импорта в Мон-
                 

30 РГИА. Ф. 473. Оп. 2. Д. 1672. Л. 16. 
31 РГИА. Ф. 476. Оп. 1. Д. 409. Л. 13. 
32 Там же. Л. 16, 19. 
33 РГИА. Ф. 472. Оп. 45. Д. 56. Л. 9а об. 
34 РГИА. Ф. 565. Оп. 4. Д. 16908. Л. 3—4. 
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голию российских товаров фабрично-заводской про-
мышленности, освоения естественных богатств стра-
ны при участии российского капитала [Русский экс-
порт, 1913. С. 15]. На протяжении 1913 г. вопросы 
торговли с Монголией неоднократно становились 
объектом обсуждения на совещаниях, проводимых 
Российской экспортной палатой, что свидетельство-
вало о важности экономических взаимоотношений 
для обеих стран. Необходимо отметить, что торго-
вые обороты России с Монголией неуклонно росли в 
период 1912—1914 гг., несмотря на начавшуюся 
Первую мировую войну 35.   

Помимо организованного на высоком уровне 
пребывания в России и консультаций в экономиче-
ской и административной сфере монгольское по-
сольство получило дары от императора Николая II. 
Так, по представлению министра иностранных дел 
С. Д. Сазонова, пяти служащим посольства были по-
жалованы подарки на общую сумму 329 руб., а «на 
расходы по приобретению ценных художественных 
вещей для поднесения ответного подарка Ургинско-
му хутухте» было истрачено 8000 руб. 36, что состав-
ляло немалую сумму. Проведя аналогию с подарка-
ми для монгольской делегации, прибывшей в Рос-
сию в ноябре 1913 г., когда для подарка Богдо-
Гэгэну была выбрана аршинная серебряная братина 
фирмы Фаберже с Государственным гербом на 

крышке стоимостью 4000 руб. 37, можно предполо-
жить, что главе Монголии весной 1913 г. также мог-
ли быть преподнесены изделия из серебра. Такое 
предположение возможно потому, что серебро име-
ло сакральное значение в ламаизме и предметы, из-
готавливаемые из него, предназначались в дар толь-
ко правителям и ламам очень высокого ранга [Ели-
хина, 2002. С. 83]. 

Подводя итоги, необходимо отметить важную 
роль пребывания  монгольского посольства в России 
с декабря 1912 по март 1913 г. в развитии политиче-
ских, экономических и культурных взаимоотноше-
ний двух стран. Монгольская делегация познакоми-
лась с культурными традициями крупной европей-
ской страны, соприкоснулась с жизнью российского 
императорского двора, приняла участие в юбилей-
ных торжествах, приобрела уверенность в дальней-
шей поддержке со стороны России, что, несомненно, 
сыграло свою роль в улучшении отношения Монго-
лии к Российской империи. В то же время опыт 
приема монгольской делегации был полезен и для 
России, которая была не только «сильна в Монголии 
историческим обаянием покровительницы восточ-
ных народностей» 38, но и была заинтересована в 
дальнейшем экономико-политическом и культурном 
диалоге двух стран. 
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The delegation of Autonomous Mongolia in Russia in 1912—1913 

The article presents an overview of the goals, tasks, main activities and outcomes of the Mongolian embassy 
to Russia in 1912—1913 under the guidance of Ambassador extraordinary, minister of foreign affairs of Khalkha 
Khan Erdeni Daichin Qing-Van Khando Dorchzhi. The characteristic based on archival and printed sources de-
fines the staying of Mongolian deputation in Russia, examines the tasks of economic and political nature, which 
the delegation hoped to solve in Russia, analyzed financial expenditures of the Russian Imperial court and gastro-
nomic tastes of the Mongolian deputation members. A special attention is given to an audience with the emperor 
Nicholas II, description and significance of Bogd Gegens gifts to the Imperial family. The article emphasizes the 
importance of the embassy in development of Russian and Mongolian political, economical and cultural contacts. 
A brief analysis of foreign policy goals of both countries against its neighbor is given. 
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