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Личность востоковеда с мировым именем, поляка 

по происхождению Юзефа Ковалевского (1801–
1878) привлекает внимание историков многих стран: 
Польши, Литвы, Беларуси и России, если ученые 
первых из перечисленных стран стараются найти 
уточняющие биографические сведения об ученом, 
указывающие на его происхождение, родовое место, 
то российские, и польские в том числе, исследовате-
ли больше внимания уделяют его научной и педаго-
гической деятельности. Среди российских ученых 
следует отметить и публикации О. Н. Полянской (кан-
дидата исторических наук, доцента Бурятского госу-
дарственного университета), посвященные О. Кова-
левскому как монголоведу, в разных проявлениях 
его деятельности на этом поприще. Ряд работ По-
лянской посвящены изучению Ковалевским мон-
гольских языков, другие — его педагогической дея-
тельности, еще один фрагмент исследований харак-
теризует Осипа Михайловича как общественного 
деятеля, гуманиста, организатора науки (публикации 
с 1998 г. по сегодняшний день), о чем свидетельст-
вует его переписка с современниками и дневниковое 
наследие. И эпистолярное, и дневниковое наследие 
Ковалевского также отражено в публикациях Полян-
ской (2008, 2012). Поэтому создание обобщающего 
труда, отражающего и жизнь, и деятельность, и на-
учное наследие Ковалевского и его соратников, по-
зволит создать полное, комплексное представление 
об интернациональном ученом-монголоведе Осипе 
(Юзефе) Ковалевском, о становлении научного мон-
головедения, а также о ряде ученых (А. В. Попов 

(1808–1865), И. Я. Шмидт, А. В. Игумнов, Д. Банза-
ров), жизнь и судьба которых тесным образом пере-
плелась с Ковалевским. Монография обобщает на-
копленный О. Полянской материал, однако значи-
тельно доработанный новыми архивными данными.  

Привлечение новых архивных материалов, рас-
смотрение истории монголоведения в контексте  со-
временной исторической науки с использованием 
различных методологических подходов позволило 
создать целостную картину одного из ярких перио-
дов истории монголоведения и в целом востоковед-
ной науки и образования, расширить, а возможно, 
изменить представление о роли того или другого 
ученого в развитии ориенталистики, показать значи-
мость отдельных научных центров через призму дея-
тельности отдельного ученого — все это в еще боль-
шей степени закрепит за рассматриваемым периодом 
мнение как об основополагающем времени в исто-
рии российского монголоведения, какой была первая 
половина XIX в.  

Введение в  научный оборот дневников Ковалев-
ского как важного источника по истории монго-
ловедения, истории и культуре монгольских наро-
дов — заслуга О. Н. Полянской. Особенно важно от-
метить, что О. Н. Полянская — первый и единствен-
ный  исследователь, кто ввел в широкий научный 
оборот дневник занятий О. Ковалевского за 1832 г., 
рукопись которого хранится в библиотеке Вильнюс-
ского университета. Дневник был подготовлен к пе-
чати и опубликован О. Полянской в 2012 г. как от-
дельное издание, поэтому включение его в общую 
канву материалов о монголоведе придает документу 
историческую обоснованность и новое его прочте-
ние, как, впрочем, и других дневников (1830–1831 гг.). 

В монографии, помимо деятельности ученых в 
стенах Казанского университета, анализа их трудов, 
эпистолярного и дневникового наследия, значитель-
ное внимание уделено научной командировке О. Ко-
валевского и А. Попова в Восточную Сибирь, к бу-
рятам, с целью изучения монгольского языка. Ко-
мандировка продлилась с 1828 по 1833 г. и стала 
основополагающей не только с точки зрения станов-
ления научного знания о монгольских народах, но и 
с точки зрения изучения Сибири путешественниками 
разных стран, среди которых поляки занимают одно 
из приоритетных мест, в связи с чем имя О. Ко-
валевского вписано польскими историками в плеяду 
значимых исследователей истории и культуры Си-
бири и народов, ее населяющих.  

Впервые в российской историографии в моно-
графии О. Н. Полянской внимательно изучено влия-
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ние и роль иркутского монголоведа А. В. Игумнова, 
английских миссионеров на становление О. Ковалев-
ского и А. Попова как известных монголоведов. На 
основе оригинальных исторических источников изу-
чены непростые взаимоотношения О. Ковалевского 
и А. Попова, сложный характер взаимоотношений 
А. В. Игумнова и  британских миссионеров, качество 
освоения ими монгольского языка. В монографии 
показана динамика отношений и взаимоотношений 
крупных монголоведов изучаемого периода, что по-
зволяет более основательно понять особенности и 
специфику развития российского монголоведения в 
первой половине ХIX в. 

Включение в монографию оригинальных истори-
ческих документов и эпистолярного материала, раз-
вернутых примечаний, целый ряд которых впервые 
вводится в научный оборот, усиливает ценность дан-
ного издания.  

Представляется, что монография Оксаны Никола-
евны Полянской «Монголоведение в России первой 
половины XIX века: О. М. Ковалевский и А. В. По-
пов» (2019) — ценный вклад в историю российского 
и европейского монголоведения, важный этап разви-
тия российской историографии. Мировое монголо-
ведение пополнилось ценным изданием, которое 
существенно расширяет наши представления об ос-
новоположниках российского научного монголове-
дения. 
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Несмотря на скромное название монографии, ее 

содержание выходит далеко за пределы истории од-
ного монастыря. Перед нами комплексное исследо-
вание, где наиболее полно и всесторонне реконстру-
ирована история тибетского буддизма и постепенная 
трансформация его культурно-исторической роли 
среди ойратов в период существования Джунгар-
ского ханства на территории Казахстана: от появле-
ния первых монастырей к заметному влиянию, выхо-
дящему за пределы Джунгарского ханства. Это опре-
делялось значением Джунгарского ханства (1635–
1758), которое в разное время занимало территорию 

от Тибета на юге до Сибири на севере и от оазисов 
Сырдарьи на западе до Халха-Монголии на востоке. 
Особенного успеха Джунгарское ханство достигло 
при сыне Хара-Хулы, после междоусобной войны 
1625 г. реорганизовавшем ойратскую конфедерацию — 
Батур-хунтайджи (1634–1653). В 1638 г. он помог 
главе хошоутов Гуши-хану в войне с Тибетом, в ре-
зультате чего власть там перешла в руки Далай-ла-
мы, возвел на р. Имиль каменный город Кубаксерай, 
ставший столицей Джунгарского ханства. После меж-
доусобиц следующим периодом успехов было прав-
ление Галдан-Бошокту-хана (1671–1697) и его пле-
мянника Цэван-Рабдана (1697–1727). С этими име-
нами связывается и распространение буддизма среди 
ойратов в казахских степях.  

Следует отметить, что в главах, написанных 
И. В. Ерофеевой, постоянно отмечается, как тесно 
связано распространение буддизма на территории 
Казахстана с политическими процессами не только в 
ойратской среде, но и на широком пространстве 
Центральной Азии и Тибета. Совершенно справед-
ливо подчеркивается автором значение буддийского 
учения для распространения буддизма в новой среде; 
говорится о необходимости строить монастыри, уде-
ляя при этом внимание и их внутреннему убранству. 
Это позволило автору предложить реконструкцию 
изображений буддийских божеств и других куль-
товых атрибутов. И. В. Ерофеева, со ссылкой на ис-
торические источники и материалы путешественни-
ков и исследователей Сибири и Центральной Азии, 
не только дала описание строительства 11 мона-
стырей и их функции в качестве буддийских цен-
тров, но отметила и их значение как центров земле-
делия, ремесла и внешней торговли для широкого 
региона. 

Большой интерес представляют написанные Н. В. Ям-
польской главы III и IV, в которых мы узнаем, каким 
образом «разлетелись» отдельные листы из сочине-
ний, созданных в монастыре Аблай-хит, по разным 
библиотекам Европы и России, как они изучались на 
протяжении веков; как последние находки и иссле-
дования расширили наши знания о формировании 
различных списков канонической литературы.   

В заключительной главе археологи К. М. Байпа-
ков, Е. С. Казиков представили результаты своей ра-
боты 2016–2018 гг., где дается описание раскопок 
храмового и монастырского комплексов, крепостной 
стены и южных и восточных ворот. 

В монографии детально исследованы и подробно 
описаны на широком историческом фоне существо-
вания Джунгарского ханства в казахских степях ис-
тория строительства монастыря Аблай-хит и жизнь 
его обитателей, наиболее примечательные черты 
внешнего вида и внутреннего убранства буддийско-
го храма архитектурного комплекса, особенности то-
пографии и технологии строительства разных зданий 
монастыря и уточненные по археологическим дан-
ным параметры не сохранившихся до наших дней 
строений культового, жилого и хозяйственно-быто-
вого назначения; происхождение и видовой состав 
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