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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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хранившихся в нем во второй половине XVII — на-
чале XVIII в. буддийских рукописей; а также его зна-
чение в экономической жизни региона. 

Иллюстрации сопровождают тексты всех глав мо-
нографии. Это и репродукции планов раскопок мо-
настырей, и фотографии найденных в них артефак-
тов, факсимиле текстов. 

Исследование (с  одной стороны — детальное, с 
другой — системное) авторами многоаспектных про-
блем присутствия на территории проживания каза-
хов иноэтничного населения — ойратов, распростра-
нение в среде последних различных культурных буд-
дийских практик (строительство монастырей, пере-
вод и переписывание буддийских текстов, развитие 
ремесел и пр.) делает работу интересной как для уз-
кого специалиста (историка, археолога, культуроло-
га, этнолога и др.), так и для специалистов широкого 
профиля.  
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В российской гуманитарной науке начиная с 

2000 г. вследствие установления нового этапа в дру-
жественных отношениях между Россией и Китаем у 
отечественных ученых появилась возможность про-
водить полевые исследования среди национальных 
меньшинств КНР. Интерес российских исследовате-
лей к данной тематике связан с тем, что в силу исто-
рических событий 1910–1930 гг. некоторые народы 
оказались разделены на две страны: Россию и Китай. 
К ним относятся буряты, ойраты, орочены, русские, 
тувинцы, эвенки, эвены. В настоящее время, отпоч-
ковавшись от материнского этноса, данные этниче-
ские группы создали островные традиции в Китае 
[Юша, 2018. С. 8]. В связи с этим в отечественной 
науке наметилась задача исследования указанных 
этносов, населяющих территорию России и Китая, 
чтобы выявить в анклавном поле степень сохранно-
сти и трансформации элементов традиционной куль-
туры и фольклора. Как свидетельствуют новые пуб-
ликации и полевая практика, культура многих наро-

дов, оказавшись в иноэтничной среде, консервиру-
ется, сохраняя многие архаичные черты материнско-
го поля [Кляус, 2015; Тодаева, 2007; Юша, 2018]. 

Научное издание «Фольклор шэнэхэнских бурят» 
подготовлено в русле современных эдиционных прак-
тик отечественной фольклористики. В нем представ-
лены образцы разных жанров фольклорного насле-
дия этнических бурят Китая, описание обычаев и об-
рядов, примет и воспоминаний, сопровождаемые 
объемным научным аппаратом: вступительной и тек-
стологической статьями, комментариями к русскому 
переводу и примечаниями к национальным текстам, 
указателями персонажей, топонимов, фотоматериа-
лами исполнителей и информантов. Автор публика-
ции — кандидат филологических наук, ведущий на-
учный сотрудник отдела литературы и фольклора 
Института монголоведения, буддологии и тибетоло-
гии Сибирского отделения РАН Цыбикова Бадма-
Ханда Бадмадоржиевна, опытный полевик, прекрас-
но знающая и понимающая исследуемую культуру.   

Работа подготовлена на основе полевых материа-
лов последних лет (2011, 2012, 2014), собранных со-
трудниками отдела фольклора и литературы Ин-
ститута монголоведения, буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения Российской академии наук 
(ИМБИТ СО РАН, г. Улан-Удэ)  в местах компакт-
ного расселения шэнэхэнских бурят во Внутренней 
Монголии Китайской Народной Республики. Экспе-
диционная работа позволила собирателям зафикси-
ровать современное бытование фольклора и сохран-
ность традиции в иноэтничной среде, записать аутен-
тичные материалы, свидетельствующие о высокой 
степени самобытности и жанровом своеобразии об-
разцов бурятского фольклора, в которых встречают-
ся генетически родственные сюжеты, характерные 
для монгольских народов. В анклавной традиции, 
несмотря на постоянные контакты с другими куль-
турами, наблюдается, по мнению автора, «наиболь-
шая сохранность традиционных форм фольклора бу-
рят на территории КНР по сравнению с фольклором 
бурят Российской Федерации» [Цыбикова, 2016. 
С. 3]. Кроме того, хотелось бы отметить, что пред-
принятые в течение ряда лет экспедиции позволили 
собирателям планомерно зафиксировать разновре-
менные записи фольклорных образцов от носителей, 
а также выявить «срез фольклорной традиции в ее 
динамике» [Там же. С. 3].  

В истории бурятской фольклористики эта книга 
является первым двуязычным изданием на бурят-
ском и русском языках, посвященным фольклору за-
рубежных бурят. Работа состоит из вступительной 
статьи: «Героический эпос и сказки» и четырех раз-
делов: «Легенды, предания»; «Устные рассказы»; 
«Песни»; «Малые жанры», в которых содержится 
147 фольклорных образцов шэнэхэнских бурят. Кро-
ме произведений фольклора, в структуру книги от-
дельной рубрикой включены описания традицион-
ных обычаев и обрядов, воспоминаний шэнэхэнских 
бурят. 


