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ОТНОШЕНИЯХ: СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ  

ИСТОРИОГРАФИЯ

В статье рассматривается состояние современной российской историо-
графии проблемы истоков и современного состояния «мягкой силы» и пере-
хода к стратегическому партнерству в российско-монгольских отношениях, 
ее инструментов во внешней политике Российской Федерации и отношениях 
двух стран на уровне регионов, а также отражения этих отношений в СМИ и 
оценке экспертного сообщества двух стран, включая оценку политического 
лидера Российской Федерации. 

Но особый упор делается на степень изученности проблемы образова-
ния и науки как инструмента «мягкой силы», где наряду со стратегиями и 
экспортом образовательных услуг, рассматриваются такие сегменты «мяг-
кой силы» как гранты, диссертационные сочинения, информационные пись-
ма и программы научных конференций.
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The particular emphasis has been placed on the level of knowledge of 
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letters and programs of scientific conferences.  
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С середины 80-х гг. ХХ в. «мягкая сила» [«soft power»] стала ин-
струментом внешней политики и международных отношений ведущих 
держав. Это понятие ввел американский политолог Джозеф Най [1; 2], 
поняв, что «мягкая сила» стала механизмом внешней политики миро-
вых держав, способных добиваться желаемых результатов на основе 
привлекательности, в отличие от «жесткой силы», т. е. силового воздей-
ствия. Благодаря Дж. Наю «мягкая сила» превратилась в доктрину, а 
США стали ее оплотом. «Мягкую силу» использовал и СССР по отноше-
нию к странам Варшавского договора и СЭВ и, особенно в отношениях 
с Монголией [3, с. 394].

В современном сообществе существуют рейтинги фактора «мягкой 
силы» в ведущих странах мира, что нашло отражение в современной 
историографии [4; 5; 6; 7]. В них позиции России довольно скромные, а 
в начале 2000-х гг. Россия лишилась этого потенциала и в зоне своего 
прямого влияния, даже в Монголии, хотя в этой части у нее богатое про-
шлое [8]. 

В последнее десятилетие понятие «мягкая сила» стало важнейшей 
составляющей современной политологии [5]. Это обусловлено стрем-
лением России вернуть себе былую славу великой державы как на ре-
гиональном, так и мировом уровне на всех сферах. И свидетельство 
тому грант Бурятского госуниверситета (БГУ) «Мягкая сила» в россий-
ско-монгольских отношениях: сравнительный анализ», поддержанный 
РФФИ – МинОНК (Монголия). До недавнего времени российская исто-
риография располагала лишь несколькими публикациями по проблеме, 
среди которых выделяется статья Е.В. Журавлевой, где осуществлен 
сравнительно-исторический анализ «мягкой силы» Китая, России и 
США по отношению к Монголии [9]. В этой связи историографическому 
анализу подвергнуты лишь публикации исполнителей гранта. Их можно 
структурировать в соответствии с поставленными проблемами: 1) «мяг-
кая сила» во внешней политике Российской Федерации в Монголии и 
Монголии в России; 2) инструменты «мягкой силы»: образование и куль-
тура; 3) средства массовой информации как инструмент «мягкой силы» 
и экспертные сообщества двух стран; 4) академическая наука как наи-
более действенный механизм «мягкой силы» и возможность перехода к 
стратегическому партнерству; 5) политический образ Владимира Путина 
в Монголии.

«Мягкая сила» во внешней политике Российской Федерации в Монго-
лии и Монголии в России.

Возможности для использования российской «мягкой силы» в отно-
шении Монголии были существенно лимитированы последствиями по-
стсоциалистической трансформации. Произошло сокращение не только 
торгово-экономических связей, но и российско-монгольского сотрудни-
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чества в области образования, науки, культуры. В этой связи возрастает 
роль таких институтов как Посольство РФ в Монголии, Российский центр 
науки и культуры, фонд «Русский мир». Руководитель гранта В.А. Роди-
онов, хотя и указывает на наличие у них определенных «ограничений в 
плане продвижения российских интересов в социокультурной сфере», 
тем не менее, подчеркивает, что «эти структуры являются государствен-
ными организациями и ассоциируются с политикой Российского государ-
ства» [10, c. 40]. В этой связи коллектив исследователей особое вни-
мание уделяет самой идее и применению инструментов «мягкой силы» 
в российской политике, опираясь на эволюцию «Концепции внешней 
политики Российской Федерации как ключевого документа внешней по-
литики Российской Федерации». При этом они подчеркивают, что МИД 
России и Россотрудничество в качестве «мягкой силы» внешней поли-
тики считают имидж государства [11, с. 307]. В этой связи В.А. Родионов 
отмечает, что у России есть существенное преимущество перед другими 
государствами, имеющими свои интересы в Монголии: она воспринима-
ется как самый желанный зарубежный партнер Монголии, а отношения 
с россиянами видятся монголам как наиболее комфортные [12, с. 285]. 
Кроме того, по его мнению, «логичными выглядят усилия российских 
организаций» в акценте на «значимые исторические события, как совмест-
ная победа в боях на реке Халхин-Гол и в освободительная война 1945 г.» 
[10, c. 38], хотя подобные мероприятия, проводятся больше «для офи-
циальных лиц, тогда как «рядовые граждане Монголии мало представ-
лены на таких мероприятиях, в результате чего эффект оказывается 
незначительным» [там же]. Поэтому «анализ внешнеполитической де-
ятельности России на монгольском направлении позволяет сделать не-
утешительный вывод. Все попытки российской стороны увеличить свое 
присутствие в Монголии, как правило, заканчиваются неудачей» [12, 
с. 283]. В этой связи исследователи уделяют внимание межрегиональ-
ным связям России и Монголии. Это представляется тем более важным, 
что до недавнего времени Монголия рассматривалась исключительно 
в качестве объекта «мягкой силы» великих держав [там же, с. 94]. Так 
между Бурятией, Тывой, Забайкальским краем и рядом аймаков Мон-
голии действуют соглашения о сотрудничестве. А «вступивший в силу с 
ноября 2014 г. обоюдный безвизовый режим между странами стимули-
ровал увеличение пассажиропотоков и миграционных перемещений в 
обоих направлениях» [там же, c. 95]. Что касается других составляющих 
приграничного сотрудничества, то это обусловлено языковой, культур-
но-исторической и религиозной близостью. Все это стало основой для 
идейного концепта «монгольский мир», суть которого сводится к тому, 
что, «между монголами, бурятами, тувинцами и даже проживающими за 
тысячи километров от Монголии калмыками существуют тесные, хоть 
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и незримые связи» [там же, c. 97]. Так, монгольский исследователь Д. 
Базардорж в интервью программе «Популяризация Монголии за рубе-
жом» заявил: «Как независимое государство, … мы … несем историче-
скую ответственность за исследование положения этнических монголов 
за рубежом» [там же, с. 95]. То есть, «Монголия позиционируется в ка-
честве центра притяжения для всех остальных народов «монгольского 
мира», оказавшихся на его «периферии». Но «главным маркером в рам-
ках «монгольского мира», является фигура Чингисхана» [там же, с. 98-
99]. Есть и еще одна форма сотрудничества Монголии с приграничными 
субъектами Российской Федерации: помощь субъектам России в период 
пандемии [14, c. 43]. Поэтому, хотя «в масштабе всей России влияние 
Монголии мало ощутимо, но на уровне отдельных российских регионов 
оно вполне заметно». Тем самым «Монголия наращивает свое культур-
ное влияние в ряде субъектов РФ (Бурятия, Тыва, Забайкальский край, 
Калмыкия), используя его как инструмент «мягкой силы» [13, с. 101].

Инструменты «мягкой силы»: образование и культура.
В публикациях исполнителей гранта образование выступает как ос-

новной инструмент «мягкой силы» в российско-монгольских отношениях 
[15]. В этой связи в статье И.Ц. Доржиевой и Э.В. Цыремпиловой основ-
ной упор делается на экспорт образовательных услуг России в Монго-
лию [16, с. 51]. Поэтому не случайно оно позиционируется как сегмент 
внешнеполитической деятельности России, свидетельством чего явля-
ется Концепция продвижения российского образования на базе предста-
вительств Россотрудничества за рубежом, принятая 27 марта 2014 г. Ее 
реализация вылилась в проект «Экспорт образования», направленный 
на повышение «привлекательности и конкурентоспособности российско-
го образования на рынке образовательных услуг» [11, с. 308]. Не случайно 
в период с 1922 по 1991 гг. в вузах СССР получили образование более 
55 тыс. монгольских граждан [12, с. 287]. Кроме того, важнейшим инстру-
ментом «мягкой силы» стала и классическая монгольская культура.

Но, самым важным инструментом «мягкой силы» российско-монголь-
ского культурного сотрудничества становится русский язык, который ис-
полнители проекта справедливо рассматривают как ресурс мягкой силы 
[там же, с. 286-287]. Не случайно монгольский исследователь Г. Томтог-
тох назвал его «единственным окном в мир» для монголов в ХХ в. [там 
же, с. 287]. Именно поэтому В.А. Родионов подчеркивает, что «высшее 
образование является ресурсом, тесно связанным с распространением 
русского языка и российской культуры» [там же]. Что касается возможно-
стей российского высшего образования, то, по мнению В.А. Родионова, 
во-первых, «в Монголии функционирует созданная при социализме ин-
фраструктура и технологии российских стандартов, обслуживание и под-
готовка которых возможна только в России. Во-вторых, наработанные 
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академические и образовательные связи, объективно создали условия 
для воспроизводства новых кадров за счет направления монгольской 
молодежи в российские вузы. В-третьих, российское образование соот-
ветствует уровню доходов средней монгольской семьи и удовлетворяет 
образовательные потребности монгольской молодежи. Не последнюю 
роль играет фактор влияния старшего поколения монголов на умона-
строения своих молодых соотечественников» [10, c. 39]. 

Средства массовой информации как инструмент «мягкой силы» и 
экспертные сообщества двух стран.

Одним из показателей эффективности «мягкой силы» является де-
ятельность СМИ. В 2019 г. сотрудники БГУ осуществили исследование 
образа Монголии в региональных СМИ республики Бурятия и Иркутской 
области. Они отметили, что СМИ способствуют формированию поло-
жительного образа соседа» [17, с. 145], но при этом лишь фиксируют 
«появление здорового и искреннего оптимизма в отношении перспектив 
взаимовыгодного сотрудничества». Хотя эта отстраненность позволяет 
СМИ выполнять функцию экспертного сообщества России и Монголии. И 
именно это позволяет простым гражданам двух стран осознать, что Рос-
сия (Монголия) по-прежнему являются значимым для России (Монголии) 
партнером [18, с. 208, 210]. Поэтому, по справедливому мнению В.А. Ро-
дионова, «в условиях сокращающегося пространства русского языка в 
Монголии наличие российских монголо-язычных каналов информации 
стало бы существенным подспорьем в деле продвижения социокультур-
ного влияния России» [12, c. 289].

Академическая наука как наиболее действенный механизм «мягкой 
силы» и возможность перехода к стратегическому партнерству.

Наработанные за годы Советской власти научные связи стали не 
только фундаментом современного научного сотрудничества двух 
стран, но и наиболее действенным механизмом «мягкой силы» россий-
ско-монгольских отношений. В публикациях автора настоящей статьи 
выявлены основные сегменты научного сотрудничества России и Мон-
голии: защита диссертационных сочинений при Институте монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии СО РАН, где в деятельности диссовета 
основным фактором является подготовка специалистов высшей квали-
фикации для научно-образовательного комплекса Монголии [19, с. 128]; 
совместные гранты РГН (РФФИ) – МинОКН (Монголия) [3] (в рамках од-
ного из них подготовлена настоящая статья). Кроме того, прошедший 
2021 г., был для Монголии рекордным по числу юбилеев, среди которых 
100-летие Монгольской революции и российско-монгольских диплома-
тических отношений, что стало информационным поводом проведения 
российско-монгольских научных конференций в Москве, Улан-Баторе, 
Владивостоке, Улан-Удэ, Иркутске, Элисте, которые мы также позицио-
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нирует как механизм «мягкой силы» в российско-монгольских отношени-
ях [20]. В этой связи мы рассматриваем уникальный сборник документов 
из архивов ФСБ [21] как инструмент «мягкой силы» [22].

Таким образом, современная историография позволяет говорить о 
реальном переходе российско-монгольских отношений от «мягкой силы» 
«к стратегическому партнерству» [20, c. 87]. Эта проблема уже не раз 
поднималась и в российской, и в монгольской историографии, а для ее 
реализации имеются все условия: во-первых, Улан-Баторская (2000 г.) и 
Московская (2006 г.) Декларации, а также Договор от 3 сентября 2019 г. 
«О дружественном отношении и всеобъемлющем стратегическом пар-
тнерстве между Российской Федерацией и Монголией». Это тем более 
важно, что за месяц до этого Монголия объявила о готовности вывести 
отношения с США на уровень стратегического партнерства; во-вторых, 
теоретические наработки ученых России и Монголии [23]; в-третьих, вы-
зовы времени, когда на смену концепции «мягкой силы» приходит новая 
концепция «умной силы» как сочетание «мягкой силы» с «жесткой си-
лой» [24]. Более того, на повестке появилась sharp power «острая сила», 
которая «подобно ножу, «вонзается» в социальный строй зарубежного 
государства с целью его дестабилизации» [25, с. 146].

Политический образ Владимира Путина в Монголии.
Но для стратегического партнерства, кроме «мягкой силы» важен и 

позитивный образ политического лидера государства, чьи успехи отож-
дествляются с успехами государства. Именно поэтому образ Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина в Монголии «представляет собой 
отдельное явление». Тем более, что В.В. Путин по своей популярности 
превосходит популярность других зарубежных политических лидеров [26, 
с. 31]. А «в условиях, когда за последние 30 лет в Монголии было сфор-
мировано 16 правительств, политическое долголетие российского лидера 
– это залог стабильности и внутреннего порядка. В этом ракурсе россий-
ская модель общественно-политического развития, олицетворяемая фи-
гурой Путина», это «один из ориентиров для Монголии» [там же, c. 34]. 

Таким образом, подводя итоги историографического анализа фено-
мена «мягкой силы» в российско-монгольских отношениях, осущест-
вленного на материалах публикаций исполнителей гранта, следует 
сделать вывод, во-первых, о тщательном и всестороннем анализе со-
временного состояния российско-монгольских отношений, а, во-вторых, 
о готовности сторон к выходу на новый уровень отношений между наши-
ми странами.
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