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Монголоведные исследования в Польше имеют долгие традиции, польские специали-

сты и сегодня вносят большой вклад в развитие мировой монголоведной науки. Секция 

народов Центральной Азии восточного факультета Варшавского университета, Институт 

археологии и этнологии Польской академии наук, Университет им. Адама Мицкевича в 

Познани являются основными научными центрами, в которых проводится работа по 

изучению Монголии, Бурятии, Внутренней Монголии. Исследования ведутся по 
направлениям: источниковедение, лингвистика, история, историография, этнология. 
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Значимость влияния монгольского мира в средневековый период на многие 
процессы развития евразийских стран побуждала мировое научное сообщество 
изучать историю и культуру монголов. Среди западноевропейских исследовате-
лей-ориенталистов значительный вклад в развитие монголоведной историогра-
фии внесли польские ученые.  

Польское монголоведение имеет отдельную историю, своих выдающихся 
ученых, деятельность которых повлияла на развитие как российской науки, так и 
мировой. Польские монголоведы-филологи и этнографы-монголоведы проводят 
параллельные, независимые друг от друга исследования. Некоторые специали-
сты имеют российское происхождение, но публикуют труды на польском, рус-
ском, английском языках, представляют польские учебные заведения и научные 
центры.  

Научными центрами монголоведения в Польше являются Варшавский уни-
верситет и Университет им. Адама Мицкевича в Познани. В Варшавском универ-
ситете монголоведные исследования ведутся в секции народов Центральной 
Азии, на факультете прикладных социальных наук, в отделении неевропейской 
этнологии и глобалистики исторического факультета, на кафедре социальной 
антропологии.  

Секция народов Центральной Азии Варшавского университета продолжила 
традиции своих основателей. Исследования не ограничивались только монголь-

скими языками, но охватывали алтайские, тюркские, маньчжурский и тибетский 
языки. После Второй мировой войны основной востоковедный центр в Польше 
сместился из Львовского университета в Варшавский. В Варшавском университе-
те Институт востоковедения был основан в 1932 г. Первая кафедра монгольского 
языка во Львовском университете, образованная В. Л. Котвичем, продолжила 
свое существование после войны как секция народов Центральной Азии в Вар-
шавском университете. М. Левицкому, С. Калужиньскому и другим представите-
лям этого научного центра удалось вывести достижения по исследованию мон-
гольских языков на мировой уровень.  

После 1989 г. секция народов Центральной Азии Варшавского университета, 
несмотря на новые политические условия, смогла сохранить традиции монголо-
ведных исследований, заложенные О. М. Ковалевским и В. Л. Котвичем. В насто-
ящее время секция представлена такими исследователями, как А. Барея-
Стажиньская, С. Годзиньский, Е. Тулисов, Бямбаа Рагчой, Я. Рогала и другими. 
Ими были проведены филологические исследования монгольских языков, пере-
ведены на польский язык монгольские письменные источники, изданы работы 
по истории, религии, историографии Монголии, а также учебник современного 
монгольского языка. Все специалисты прошли стажировку в Монголии, владеют 
монгольским языком, проводят полевые исследования в регионе, участвуют в 
международных монголоведных конференциях и семинарах; ученые активно 
сотрудничают и ведут совместные проекты с зарубежными специалистами и 
научными центрами Европы, Азии и США. До 2003 г. профессор С. Годзиньский 
исполнял функции руководителя отдела народов Центральной Азии. Сегодня 
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кафедру тюркологии и народов Центральной Азии возглавляет Агата Барея-
Стажиньская.  

Среди крупных работ и проектов за 2014–2019 гг. можно выделить исследо-
вания архива Владислава Котвича в Краковском государственном архиве и пуб-
ликацию статей о его экспедиции в Эрдени Цзу в 1912 г. [7]; учебник современ-
ного монгольского языка [32]; статьи о планировке города в социалистический 
период, восприятии города в монгольском хип-хопе, а также монография о вли-
янии горного дела на монгольскую культуру [33] и др. 

Этнологические исследования польских ученых занимают ведущее место в 
польском востоковедении и монголоведении. Этнологи, которые приняли уча-
стие в экспедициях Витольда Дыновского, продолжили и углубили свои исследо-
вания в Монголии. Монголоведные исследования получили развитие в универ-
ситете им. Адама Мицкевича в Познани. 

Институт этнологии и культурной антропологии Варшавского университета 
одним из первых в Польше начал этнографические исследования Монголии.  
В. Дыновский стал инициатором проведения этнографических исследований за 
пределами Польши. Договор о научном сотрудничестве между Монгольской и 
Польской академиями наук способствовал тому, что в 1963 г. состоялась первая 
польская этнографическая экспедиция в Монголию. Исследования проводились 
регулярно, вплоть до 1978 г., их участниками были в последующем ведущие 

польские этнологи и монголоведы: С. Шинкевич, Л. Мруз, Я. Олендзкий, И. Каб-
зиньская, С. Соколевич, Е. Василевский. Это были первые и одни из самых важ-
ных комплексных исследований за пределами Европы, проводившихся польски-
ми учеными. Именно в Монголии польские этнологи разработали стандарты ве-
дения этнографических полевых исследований, интерпретации общественных 
институтов и культурных явлений, значительно отличавшихся от собственной 
польской народной культуры. Участники экспедиций в Монголию Л. Смырский, 
Т. Раковский, Е. Новицкая, З. Шмыт, К. Голик, Б. Ястшембский и др. впоследствии 
составили элиту польской этнологии, которая до 1990-х гг. смогла сдвинуть центр 
тяжести этнологических интересов с этнографии в сторону сравнительных и эт-
нических исследований [22].  

Отличительной чертой современного польского монголоведения является ак-
тивное участие в исследованиях этнических монголов и россиян, проживающих в 
Польше и представляющих польские научные центры, среди них Оюунгэрэл Тан-
гад, Зоя Морохоева, Иван Пешков, Вероника Беляева и Аюр Жанаев. 

В настоящее время среди перспектив развития польского монголоведения 
можно выделить дальнейшее изучение архивных материалов в фонде В. Л. Ко-
твич, исследование социально-политических процессов в современной Монго-
лии, вопросов глобализации в современном монгольском мире, миграционных 
процессов внутри Монголии и за ее пределами, истории и образовательной по-
литики Внутренней Монголии. Выводы исследований преимущественно основа-
ны на личных наблюдениях авторов, сделанных в непосредственной близости 
и/или при непосредственном участии исследователей в тех или иных событиях, 
что придает им особую ценность. 
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