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Аннотация. В статье на основе нормативных правовых документов анализируются исторические вехи зарождения и ста-
новления военно-политических отношений Монголии и России за продолжительный отрезок времени – начиная 
с 60-х гг. XIX столетия и вплоть до начала Второй мировой войны. Именно политика, проводимая Россией и СССР, 
наряду с разнообразными внешними и внутренними факторами, оказала решающее значение в получении Монго-
лией независимости и суверенитета. В статье рассматривается: характер влияния России (СССР) на становление 
и укрепление монгольской армии; участие военных инструкторов русской императорской армии и военных пред-
ставителей РККА в формировании и подготовке монгольских частей и подразделений в 1910–20-е гг.; исследуются 
основные аспекты военно-политического сотрудничества между СССР и Монголией в 1930-е гг. и накануне Второй 
мировой войны, в частности особенности и вопросы поставок вооружения в войсковые части монгольской армии, 
размещение советских частей на территории МНР, а также помощь Красной армии в отражении японской агрессии 
на реке Халхин-Гол в 1939 г. На основании ранее опубликованных архивных источников и материалов проводится 
детальный анализ организации и строительства вооруженных сил МНР, их боевой подготовки и комплектования. 
В статье делается вывод об определяющем влиянии военно-политических отношений между Россией и Монголи-
ей в исследуемый период на формирование монгольского государства и его вооруженных сил, а также укреплении 
положения Монголии на международной арене.
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Abstract. Historical milestones of the birth and formation of military and political relations between Mongolia and Russia over a 
long period of time, from the 1860s up to the beginning of World War II are analysed in the article on the basis of normative 
legal documents. It was the policies pursued by Russia and the USSR, along with a variety of external and internal factors, 
that were decisive in Mongolia’s gaining independence and sovereignty. The nature of the influence of Russia (USSR) on 
the formation and strengthening of the Mongolian army is considered in the article; as well as the participation of military 
instructors of the Russian Imperial Army and military representatives of the Russian Communist Red Army in the formation 
and training of Mongolian military troops and military units in the 1910-1920s; the main aspects of military and political co-
operation between the USSR and Mongolia in the 1930s and on the eve of World War II are studied, in particular the specifics 
and issues of supplying weapons to the military units of the Mongolian army, as well as the role of the Soviet Union in 
the development of the Mongolian army. On the basis of previously published archival sources and materials, a detailed 
analysis of the organisation and construction of the Mongolian People’s Republic’s armed forces, their combat training 
and manning is carried out. Conclusion about the determining influence of military-political relations between Russia and 
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На современном этапе Монголия и Россия име-
ют огромный потенциал развития международного 
сотрудничества, в основе которого лежит историче-
ский опыт и разносторонний характер развития по-
литических, экономических, военных, дипломати-
ческих и культурных взаимоотношений. В начале 
XX в. Российская империя, затем РСФСР, а чуть поз-
же и СССР помогли монгольскому государству в об-
ретении независимости, выступая гарантом сохране-
ния суверенитета Монголии.

2 ноября 1860 г. в Пекине было подписано важ-
ное дипломатическое соглашение между Российской 
империей и Китаем – Пекинский трактат. Этот доку-
мент согласовывал границы сопредельных террито-
рий двух стран, а также предоставлял российскому 
правительству право иметь консульство в оккупиро-
ванной Китаем Монголии [Дополнительный договор]. 
Уже на следующий год российское представительство 
было открыто в Урге [Дополнительный договор: ст. 5]. 
Первым российским консулом в Монголию был на-
значен подполковник К.Н. Боборыкин, через два года 
в этой должности его сменил Я.П. Шишмарев, про-
работавший в посольстве почти полстолетия, с 1863 
по 1911 гг. [Монгол-Оросын харилцааны: 15].

В эти годы Россия заявляла о своих военно-по-
литических и экономических интересах не только 
в Монголии, но и предпринимала попытки распро-
странять влияние в целом на данный регион. Так, 
28 июля 1911 г. в телеграмме из Монголии, направ-
ленной российским консульством в адрес руково-
дителей дипломатического ведомства, отмечалось: 
«…Реформы, проводимые китайцами, направлены 
на полное закабаление Монголии» [Международные 
отношения: 271]. Однако в дипломатическом ведом-
стве был сделан вывод о том, что у России недоста-
точно сил, чтобы противодействовать Китаю. На дан-
ном этапе решено было не вмешиваться в конфликт.

Имеющиеся в распоряжении исследователей до-
кументы, а также некоторые исторические факты 
подтверждают, что первые попытки по установле-
нию военных отношений между Монголией и Рос-
сийской империей были предприняты в 1911 г. В на-
чале XX в. империя Цин потерпела поражение, после 
чего в стране установилась республиканская форма 
правления. Воспользовавшись ситуацией, монголь-
ские феодально-теократические силы в конце дека-
бря 1911 г. провозгласили о создании монархии.

Mongolia in the studied period on the formation of the Mongolian state and its armed forces, as well as on strengthening of 
Mongolia’s position in the international arena is made in the article.
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В целях расширения своего влияния во Внутрен-
ней Монголии 18 апреля (1 мая) 1912 г. российское 
правительство подписало с руководством образовав-
шейся монархии «Соглашение о предоставлении Рос-
сией Монголии ссуды на содержание монгольских 
войск и русских инструкторов» [Российско-монголь-
ское военное сотрудничество: 25]. Далее договор-
но-правовой основой для последующего развития 
связей в военной области между двумя монархиями 
послужило «Дружественное соглашение о призна-
нии Россией автономной Монголии», подписанное 
21 октяб ря (3 ноября) 1912 года [Российско-монголь-
ское военное сотрудничество: 28–29].

Развивая связи с Россией, Монголия не только 
смогла укрепить свою независимость, но и выстроить 
отношения с другими государствами. Однако отноше-
ния с Россией являлись приоритетным направлением 
в политике монгольских правителей. Подтверждени-
ем этому служит посещение России руководителем 
Богды-ханства Т.О. Намнансурэном и министром 
иностранных дел М. Хандоржом в 1912 г. В ходе это-
го визита обсуждались вопросы политической и фи-
нансовой поддержки, получения оружия, оказания 
помощи в обучении армии и укреплении обороны 
Монголии. В результате этого визита монгольское 
руководство получило часть необходимых кредитов 
и небольшое количество оружия.

Следующее «Соглашение о предоставлении Рос-
сией Монголии беспроцентной ссуды на содержание 
войск, приобретение оружия и организацию адми-
нистрации» от 15 (28) января 1913 г. способствовало 
выделению российским правительством монгольско-
му 2 млн рублей для содержания войск, приобрете-
ния оружия, а также решения других вопросов мон-
гольской стороной [Российско-монгольское военное 
сотрудничество: 40–41]. Все это послужило основой 
для создания армии монгольского государства, а ее 
началом можно считать образование при активном 
участии русских военных инструкторов конной бри-
гады в составе 1900 человек [Российско-монгольское 
военное сотрудничество: 21]. По «Соглашению меж-
ду Россией и Монголией об организации и снабжении 
Монгольской бригады с помощью русских военных 
инструкторов» от 3 (16) февраля 1913 г. [Российско-
монгольское военное сотрудничество: 42–43] Россия 
признавала право монгольского правительства на ав-
тономию, а также установила свои исключительные 
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торговые права в Монголии. Все эти действия мож-
но рассматривать как признание фактического ста-
туса Монголии1. 

Важным событием в развитии двухсторонних от-
ношений стало заключение в феврале 1913 г. первого 
соглашения «Об обучении монгольских войск» (срок 
действия соглашения – 1 год). В соответствии с этим 
документом монгольское правительство обязано было 
пригласить военных инструкторов из России в сле-
дующем количестве: 17 офицеров и 42 унтер-офи-
цера [Отечественная военная история: 121]. Кроме 
того, в конце 1913 – начале 1914 г. правительствам 
двух государств удалось договориться о закупках 
для Монголии 20 000 винтовок с 20 000 000 патро-
нов, 4 пулеметов с 400 000 патронов и боеприпасов 
в объеме выделенного кредита на 3 млн рублей [Рос-
сийско-монгольское военное сотрудничество: 92–93]. 
А 1 июня 1914 г. по новому соглашению с монголь-
ским правительством русские военные инструкто-
ры (22 офицера) были направлены в монгольские во-
инские части, а начальнику инструкторов присвоен 
чин советника при монгольской армии.

Следует заметить, что Монголии на том истори-
ческом этапе развития все же не удалось стать пол-
ностью независим государством, затраченных усилий 
оказалось недостаточно. Так, в 1915 г. в Кяхте прошла 
трехсторонняя конференция с участием Монголии, 
России и Китая. На Кяхтинской конференции обсуж-
дался вопрос государственного устройства Монго-
лии. Итогом переговоров стало решение о расшире-
нии прав Монголии как автономии в составе Китая, 
без получения суверенитета.

Несмотря на поставки оружия и боеприпасов 
из России, Монголия в середине 1919 г. утратила 
контроль над Богды-ханством после оккупации его 
территории китайской армией. На эти действия не-
посредственно повлияло доминирование над Мон-
голией соседних государств, прежде всего Японии. 
В этих условиях монгольское руководство попро-
сило военной поддержки у РСФСР. После согласо-
ванных решений и необходимых процедур от совет-
ского правительства последовала помощь. 26 июня 
1921 г. на территорию Монголии для уничтожения 
укрывавшихся там белогвардейских войск генера-
ла Р.Ф. Унгерна фон Штернберга был введен совет-
ский экспедиционный корпус под командованием 
К.А. Неймана – командира 35-й Сибирской дивизии 
в составе 5-й армии [Жабаева: 105]. Совместными 
усилиями советских войск и монгольских отрядов 
в сжатые сроки значительные силы барона Р.Ф. Ун-
герна были разгромлены, и 6 июля была освобожде-
на столица Монголии – г. Урга (с 1639 г. по 1924 г., 
позднее – переименована в г. Улан-Батор).

Необходимо подчеркнуть, что это была первая 
военная операция с важнейшей для Красной армии 

задачей по разгрому остатков антибольшевистских 
вооруженных формирований, скрывавшихся в Мон-
голии и совершавших нападения на стратегические 
объекты молодой республики Советов. В дальней-
шем по просьбе монгольской стороны на ее террито-
рии временно размещались подразделения Красной 
армии, что непосредственно способствовало укрепле-
нию и самой Монгольской народной армии (далее – 
МНРА). Также Советская Россия оказывала помощь 
монгольской армии и военными советниками [Жал-
сапова: 120–123].

Военные советники из Советской России, кото-
рые, как правило, направлялись в Монголию из ча-
стей и соединений Красной армии, дислоцировав-
шихся рядом с монгольской территорией, принимали 
активное участие в создании и подготовке МНРА. 
Следует учитывать, что до 1923 г. все советники 
из РСФСР выполняли свои обязанности разрознен-
но, тогда они не были объединены в общую груп-
пу. При этом они работали в каждом подразделении 
Главного штаба монгольских войск, оказывая всесто-
роннюю организационную помощь. В 1921 г., докла-
дывая руководителю дипломатического ведомства 
Г.В. Чичерину о результатах работы по укреплению 
монгольской армии, уполномоченный представи-
тель наркомата иностранных дел РСФСР по Сиби-
ри и Монголии Б.З. Шумяцкий2 сообщал: «Я уже 
Вам сообщал в черновиках проект организации мон-
гольской армии. Этот проект разработан военны-
ми специалистами. Мною лично прокорректирован 
и согласован с временным правительством, которое, 
подсчитав все возможности, сочло возможным де-
кретировать основную идею проекта необходимость 
постоянной нарревармии…» [Советско-монгольские 
отношения: 103]. Спустя некоторое время он дета-
лизировал свой доклад: «В настоящее время проект 
этот, став уже законом, начал осуществляться. Подо-
бранные мною инструктора и центральная фигура, 
и душа всего этого плана – начальник штаба –вста-
ли уже на работу, и машина уже завертелась, лично 
руковожу устройством и военного, и хозяйственно-
го, и административного аппарата» [Советско-мон-
гольские отношения: 103].

Следует отметить, что монгольское руководство 
высоко оценивало работу советских военных специ-
алистов, многие из которых были удостоены высо-
ких государственных наград Монголии за вклад в ор-
ганизацию и строительство МНРА. Так, Д.И. Косич 
был награжден орденом Драгоценного жезла 1-й сте-
пени, а А.К. Бойко, Н.М. Гловацкий, В.И. Дмитрен-
ко и А.И. Якимович – орденами Драгоценного жез-
ла 2-й степени. Все остальные военные инструкторы 
получили аттестаты в порядке, соответствующем их 
должностям [Документы внешней политики СССР: 
110].
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Военно-политическое сотрудничество Монго-
лии и Советской России стало легитимным 5 нояб-
ря 1921 г., когда было подписано «Соглашение меж-
ду Правительством Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики и Народным 
Правительством Монголии об установлении дру-
жественных отношений между Россией и Монго-
лией» [Документы внешней политики СССР: 58–61]. 
Так, в ст. 3 указанного соглашения записано, что го-
сударства обязались «не допускать на своей террито-
рии образования или пребывания правительств, орга-
низаций, групп или отдельных лиц, ставящих своей 
целью борьбу против другой стороны или свержение 
ее правительства и правительств союзных с ней го-
сударств» [Документы внешней политики СССР: 59]. 
Также подписанное соглашение имело важное значе-
ние для сохранения независимости Монголии в том 
смысле, что теперь она стала полноправным субъек-
том международных отношений. После подписания 
документа из Советской России в Монголию в 1922 г. 
было поставлено 3 000 винтовок, 2 млн винтовочных 
патронов, 3 000 сабель, 4 пулемета, 40 000 пулемет-
ных патронов, 6 пушек и 3 000 артиллерийских сна-
рядов, а также предоставлена финансовая помощь 
для формирования и укрепления монгольской регу-
лярной армии [Капица: 14–15].

Для более плодотворного военного и политиче-
ского сотрудничества между странами в Монголию 
был назначен полномочный представитель СССР. 
Первым советским представителем в этой высокой 
должности работал Алексей Николаевич Васильев. 
За три года службы (1923–1925) А.Н. Васильев мно-
гое сделал для установления и развития дипломати-
ческих отношений между Монголией и Советским 
Союзом [Отечественная военная история: 56].

26 ноября 1924 г. в Монголии была принята 
и вступила в силу Конституция, а столица Урга пе-
реименована в Улан-Батор (в переводе на русский 
язык – «Красный богатырь»). После принятия первой 
Конституции и провозглашения себя республикой 
Монголия оказалась перед необходимостью сделать 
исторический выбор – определить союзное государ-
ство, на которое можно было опереться для даль-
нейшего внутреннего и внешнего развития, добро-
соседских отношений и партнерства. Монгольское 
руководство отчетливо понимало, что для реализации 
таких возможностей необходимо продолжать разви-
вать и укреплять отношения с СССР.

В 1924 г. министр военных дел Монголии С. Маг-
саржав посетил Советский Союз. Во время его 
встречи с заместителем председателя РВС СССР 
М.В. Фрунзе подробно обсуждался вопрос получения 
кредита на развитие монгольской армии. В результа-
те достигнутых договоренностей СССР согласился 
предоставить МНР кредит в размере 1 млн золотых 

рублей (3,3 млн тугриков) сроком на 5 лет по годо-
вой процентной ставке [Монгол-Оросын харилцаа-
ны он дарааллын товчоон: 103]. Кредитом предусма-
тривались поставки оружия в сумме 500 тыс. рублей 
на нужды МНРА в течение 1925–1927 гг. [Рощин: 
72]. Важно отметить, что это была первая большая 
финансовая поддержка со стороны Советского Со-
юза, направленная на укрепление обороноспособ-
ности МНР.

24 января 1925 г. советское правительство ин-
формировало монгольское руководство о выводе во-
инских частей Красной армии, дислоцировавшихся 
в Монгольской Народной Республике [Российско-
монгольское военное сотрудничество: 266–268].

В начале 1930-х годов произошло резкое обостре-
ние международной обстановки на Дальнем Востоке, 
вызванное агрессивной политикой Японии. Дальней-
шие шаги японского правительства привели к ок-
купации в конце 1931 г. Северо-Восточного Китая 
и создания на захваченной территории государства 
Маньчжоу-Го. Одновременно с обострением обста-
новки на Дальнем Востоке тяжелое положение сло-
жилось и для МНР из-за размещения японских войск 
в Маньчжоу-Го. Следует понимать, что эти государ-
ства длительное время оспаривали право на владение 
участком реки Халхин-Гол, из-за чего часто возника-
ли конфликтные ситуации [Новиков: 236, 239]. Дей-
ствия японского правительства руководство СССР 
расценивало как будущую угрозу полномасштабно-
го вторжения на советскую и монгольскую террито-
рии. Исчерпав все средства мирного урегулирования 
конфликтной ситуации, руководство СССР приняло 
ряд мер для отпора агрессорам. Так, чтобы противо-
действовать захватническим планам Японии, Совет-
ский Союз существенно усилил части и соединения 
Красной армии в дальневосточном регионе.

Из-за обострившейся на Дальнем Востоке обста-
новки советско-монгольские отношения в 1930-е гг. 
переходят в разряд особо важных. Сложившаяся си-
туация создавала опасения в устойчивости позиций 
СССР в Монголии. В этот период правительство Со-
ветского Союза стало предельно тщательно занимать-
ся монгольскими делами.

Обеспокоенность положением, создавшим-
ся на Дальнем Востоке и особенно вокруг Монго-
лии, стала основным вопросом, который обсуждался 
в октябре 1934 г. в ходе визита монгольской деле-
гации во главе с П. Гэндэном3 в Советский Союз. 
Гостей с Востока принимали лично И.В. Сталин 
и В.М. Молотов. На встрече И.В. Сталин предло-
жил монгольским коллегам увеличить численность 
МНРА до 12 тыс. человек, пообещав ежегодное вы-
деление средств в размере 6 млн тугриков в течение 
5 лет (при общих расходах монгольского государ-
ства 16–17 млн тугриков в год) в качестве компен-
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сации расходов на армию [Вооруженный конфликт: 
113]. Кроме того, стороны договорились об оказа-
нии взаимной помощи в предотвращении военной 
угрозы, в том числе и от нападения третьей сторо-
ны на МНР и СССР [Монгол-Оросын харилцааны: 
170–171]. Уже 6 июля 1935 г. в соответствии с эти-
ми договоренностями советское правительство сде-
лало заявление о защите прав, неприкосновенно-
сти и целостности территории МНР, а вскоре части 
и подразделения Красной армии были переброше-
ны в Монголию.

В январе 1936 года ситуация резко ухудшилась, 
и правительство МНР письменно обратилось к ру-
ководителям СССР с просьбой о срочной военной 
помощи. В феврале советская сторона согласилась 
на просьбу о дополнительном вводе войск на мон-
гольскую территорию. А уже 12 марта 1936 г. стра-
ны заключили «Протокол о взаимной помощи меж-
ду Союзом Советских Социалистических Республик 
и Монгольской Народной Республикой» сроком 
на 10 лет [Российско-монгольское военное сотруд-
ничество: 346]. В соответствии с протоколом СССР 
оказывал военную помощь в укреплении МНРА. Она 
выражалась в том, что в Монголию были направлены 
смешанная эскадрилья из 16 истребителей и штур-
мовиков, учебная группа в составе 40 машин с пуле-
метными установками и 20 бронеавтомобилей. Кро-
ме того, была предоставлена финансовая помощь 
в размере 6 млн рублей на нужды монгольской армии.

В итоге военная поддержка СССР способство-
вала тому, что МНРА имела в своем составе три ка-
валерийские дивизии, две бронетанковые бригады, 
авиационную часть и подразделения связи. Соответ-
ственно, в каждой дивизии было 12 артиллерийских 
орудий, 18 единиц бронетанковой техники, 68 пуле-
метов, 1 261 винтовка, 180 пистолетов, 33 автомаши-
ны, 24 тачанки, а также более 2 000 лошадей и вер-
блюдов [Новиков: 105].

Поскольку внешняя угроза для Монголии только 
возрастала, то руководством СССР было принято ре-
шение о формировании и передислокации 57-го осо-
бого стрелкового корпуса на территорию Монголии. 
В 1939 г. корпус был преобразован в 1-ю армейскую 
группу, которая имела на вооружении 542 артилле-
рийских орудия и миномета, 498 танков, 385 боевых 
машин и 515 самолетов [Лүндэн: 4].

При этом важно понимать, что оказанная СССР 
военная помощь Монгольской Народной Республи-
ке была своевременной, так как 28 мая 1939 г. Япо-
ния нарушила восточные границы монгольского 
государства [Коломиец: 128]. Начались боевые дей-
ствия на Халхин-Голе, которые продолжалась поч-
ти три месяца. К 23 августа 1939 г. главные силы 
японской 6-й армии совместными усилиями совет-
ских и монгольских войск были окружены в пределах 

территории МНР, к 27 августа рассечены на две ча-
сти, а к утру 31 августа ликвидированы. В итоге это-
го сражения СССР и МНР удалось одержать победу 
над японскими войсками в этом регионе. 16 сентября 
1939 г. в Москве между СССР и Японией был подпи-
сан протокол о прекращении огня. Данный документ 
способствовал окончанию битвы на реке Халхин-
Гол [Вооруженный конфликт: 46].

Таким образом, зарождение и становление мон-
голо-российских отношений в области военного со-
трудничества сыграли важнейшую роль в создании 
и функционировании монгольской армии и укрепле-
нии государственного суверенитета Монголии. Не-
обходимо также подчеркнуть, что начало сотрудни-
честву с Монголией положила Российская империя, 
дальнейшее развитие эти отношения получили в со-
трудничестве с Советской Россией (РСФСР), а за-
тем с Советским Союзом. Последующее укрепление 
добрососедских и дружественных отношений меж-
ду Монголией и Россией в различных областях со-
трудничества с опорой на общие исторические и мо-
рально-нравственные ценности являются гарантией 
эффективного противодействия вызовам и угрозам 
в современных условиях непростой мировой воен-
но-политической обстановки.

Примечания
1 Форма неполного признания страны в междуна-

родно-правовом смысле, при которой между двумя 
странами могут быть установлены консульские, тор-
говые и экономические, но не официально диплома-
тические отношения.

2 Б.З. Шумяцкий был награжден орденом Красно-
го Знамени МНР под № 1.

3 1934 год стал вершиной политической карьеры 
П. Гэндэна, его работы в должности премьер-мини-
стра и члена президиума монгольского ЦК. П. Гэн-
дэн, будучи премьер-министром, лично подписал 
больше 20 соглашений и других документов по раз-
витию монголо-советских отношений, активным об-
разом участвовал в их практическом претворении, 
в проведении мер в области политического, военно-
го, дипломатического, экономического и культурно-
го сотрудничества с СССР.
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