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современная отечественная восто-
коведная историография истории ори-
енталистики в казани включает немало 
новых оригинальных творческих работ, 
основанных на разнообразных источ-
никах и проникнутых исследователь-
скими оценками, новыми подходами и 
идеями1.

Обобщая итоги и направления оте-
чественной историографии к рубежу 
ХХ–ХХI вв., проблемы истории рос-
сийского востоковедения, в том числе 
казанского центра востоковедения, не-
обходимо сформулировать следующие 
основные выводы.

 Актуальной остается одна из важ-
нейших задач – историографический 
и историко-научный анализ работ 
по истории востоковедения в России 
XIX–XX вв. Возникновение и развитие 
нового научного направления – исто-
риографии истории отечественного 
востоковедения – представляют собой 
важное научное и культурное событие.

Вопросы природы и функций ис-
ториографии истории отечественного 
востоковедения, ее места в структуре 
истории исторической науки, генезиса и 
механизмы ее формирования и развития 
как самостоятельной области знания 
являются актуальными. историографи-
ческий и историко-научный анализ поз-
волит представить природу, функции, 
место и роль историографии истории 
отечественного востоковедения в общей 
системе исторического познания. спе-
цифика предмета историографии исто-
рии отечественного востоковедения и 
его задач, исследовательские программы 
и проблематика историко-научных ис-
следований в ориенталистике не стали 
объектом анализа и дискуссий.
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к сожалению, обширная литера-
тура по истории отечественного вос-
токоведения XVIII – начала XX вв. не 
позволяет воссоздать картину углубле-
ния профессионализации педагогичес-
кой и исследовательской деятельности 
ученых-востоковедов, формирования 
этого уникального сообщества, инсти-
туционализации и генезиса различных 
форм востоковедческого образования и 
науки о Востоке в России.

Отставание историографических 
исследований по истории отечествен-
ного востоковедения особенно замет-
но в сфере методологии науки. В оте-
чественной историографии истории 
востоковедения мало представлено 
перспективное направление, связан-
ное с анализом внутренних и внешних 
закономерностей развития научного 
востоковедческого знания, его диффе-
ренциации и интеграции, структуры 
востоковедческого образования и науки 
и в особенности логико-теоретических 
проблем развития науки о Востоке.

В настоящее время также не напи-
саны академические научные биогра-
фии многих российских востоковедов 
XIX–XX вв., в том числе казанских 
востоковедов ХIХ – нач. ХХ вв. Так-
же мало представлен в историографии 
отечественного востоковедения такой 
тип биографической литературы, как 
научно-популярная биография. инте-
ресным представляется изучение ти-
пологии биографий отечественных и 
зарубежных ориенталистов и эволюции 
историко-научной востоковедной био-
графии.

В настоящее время менее всего 
воссоздан социокультурный и миро-
воззренческий контекст жизни и де-
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ятельности востоковедов и дан анализ 
педагогических, исследовательских и 
культурных традиций и новаций в вос-
токоведческих центрах России, слабо 
исследована история научной ориен-
тальной мысли. В последующих рабо-
тах, посвященных истории отечествен-
ного востоковедения, представляется 
перспективным изучение внешних, со-
циокультурных, политических и миро-
воззренческих факторов, повлиявших 
на достижения в научных дисциплинах, 
рост знаний о Востоке и судьбу ориен-
талиста в развитии востоковедческого 
познания. 

 казань – столица современного Та-
тарстана – остается одним из истори-
ческих городов евразийской ойкумены 
и уникальным научным и культурным 
центром цивилизаций Востока и Запа-
да. Этот историко-географический и 
геополитический город и регион меж-
ду Волгой и уралом стал олицетворе-
нием исторической Родины тюркских, 
финно-угорских, славянских этносов и 
других современных народов евразии. 
Также известные средневековые госу-
дарства и общества Волжская булга-
рия, джучиев улус и казанское ханство 
представляются историческими симво-
лами евразийского мира.

 казань и казанский университет –  
колыбель евразийской науки и обра-
зования. В ХIХ–ХХ вв. здесь сформи-
ровались и развивались научные и об-
разовательные школы и направления, 
получившие международное призна-
ние.

Особенно в ХIХ – начале ХХ вв. 
казань как место встречи и свидания 
двух миров – западного и восточного 
(А.Герцен) стала центром российского 
и мирового востоковедения. Знания и 
наука о Востоке являлись органической 
частью евразийских гуманитарных ис-
следований в России.

 В XVIII – начале XX вв. в России 
формировалась и развивалась система 
организации востоковедения, углуб-
лялись научные и мировоззренческие 
принципы научно-исследовательской 
работы востоковедов – ученых и прак-

тиков. Знания и наука о Востоке явля-
лись органической частью отечествен-
ных гуманитарных исследований. В XIX 
веке востоковедное знание приобретает 
подлинно научный характер. Зарожде-
ние востоковедения в России было свя-
зано прежде всего с государственными 
интересами и общественными потреб-
ностями. В генезисе российского вос-
токоведения – научного направления 
изучения азиатских государств и наро-
дов своеобразная научная революция 
произошла в конце XVIII – первой по-
ловине XIX в. В этом процессе важную 
роль сыграли университеты России. Во 
второй половине XIX – начале XX вв. 
активизировалось развитие филологи-
ческой и исторической мысли в ори-
енталистике, новых методик и приемов 
исследования. научное и общественное 
значение российского востоковедения, 
его уровень определялись накоплением 
объективных знаний о народах и стра-
нах Востока и интересом государства и 
общества к их осмыслению. В XIX – на-
чале XX вв. получает развитие научное 
классическое востоковедение, связан-
ное с восточными языками, литерату-
рой и историческими памятниками, 
древней и средневековой историей и 
культурой народов зарубежного Вос-
тока, азиатских территорией и народов 
Российской империи. В основе россий-
ского востоковедения лежали разнооб-
разные внешнеполитические, торгово-
экономические и научно-культурные 
связи со странами Востока, масштаб-
ные задачи социокультурного освоения 
Востока России, европейское ориен-
тальное образование и наука и, в осо-
бенности, самобытные национальные 
научные школы и культуры восточных 
народов России.

В первой половине XIX в. «восточ-
ная словесность и древность» олицетво-
ряли понятие востоковедения в России. 
В последней четверти XIX в. ведущими 
учеными-ориенталистами была сфор-
мулирована основная задача отечест-
венного востоковедения – передавать 
студентам и обобщать «все знания от-
носительно Востока, добываемые на-
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укой, а не одни только языки его»2. В 
начале XX в. востоковедение в России 
представляло особую систему знаний 
об истории и культуре народов Востока. 
стержнем сформировавшегося клас-
сического востоковедения в России в 
начале XX в. стали восточное языко- 
знание и исследования памятников 
традиционной восточной письменнос-
ти и материальной культуры. Знание и 
использование классических и живых 
восточных языков, письменных текстов 
или памятников материальной культу-
ры народов Востока – ключевые черты 
российского университетского и ака-
демического востоковедения. В XIX– 
XX вв. академическое и университет- 
ское направления отечественного вос-
токоведения характеризуются взаимо-
действием с государством и обществом, 
обновлением тематики и изменением 
пропорций научных дисциплин, появ-
лением новых форм организации ис-
следований и объединения ученых-вос-
токоведов, международными научными 
и культурными контактами с Азией и 
европой.

В истории востоковедения в России 
в XIX–XX вв. прослеживаются научные 
школы, имеющие определенное геогра-
фическое положение – петербургская, 
московская, казанская школы и др. В 
этих востоковедческих центрах замет-
ны традиции и новации в систематиза-
ции преподавания восточных предме-
тов и организации знания о народах и 
территориях Азии. Востоковедение как 
сформировавшееся специальное гума-
нитарное образование и наука структу-
рировалось с образованием восточных 
кафедр, с появлением соответствующих 
программ и учебных пособий. природа 
востоковедческого знания и науки о 
Востоке в XIX – начале XX вв. характе-
ризуется возрастающей специализацией 
отдельных филологических и истори-
ческих дисциплин и усилением процес-
са дифференциации. Заметно возрас-
тание взаимозависимости различных 
отраслей и дисциплин востоковедения. 
В современной ориенталистике полу-
чили развитие специальные вспомога-

тельные дисциплины – нумизматика, 
источниковедение, палеография, эпиг-
рафика, археография, сфрагистика, 
геральдика и т.д. Востоковедческое об-
разование и наука о Востоке приобрели 
системный, комплексный и интегриро-
ванный характер.

В XIX – начале XX вв. петербург-
ский, московский, казанский и другие 
центры востоковедения оказали реша-
ющее влияние на развитие отечествен-
ной науки, культуры, литературы и ис-
кусства. Отечественная наука о Востоке 
существенно влияла на социокультур-
ные процессы в обществе – ослабевал 
«варварский образ» Азии, утверждались 
научные знания об истории и культу-
ре восточных народов, расширялись и 
углублялись представления об окружа-
ющих азиатских странах, усиливались 
историко-культурные связи народов 
России с Востоком. Она утверждала в 
российском обществе уважение к чу-
жой культуре и самостоятельную цен-
ность традиционных культур Востока. 
принципы гуманизма, равноправия и 
равнозначности цивилизаций и культур 
выделяются в деятельности отечествен-
ных востоковедов. стремление к поз-
нанию и признанию культур народов 
и цивилизаций Востока превращалось 
в осознанную потребность общества 
и государства. Образование и наука о 
Востоке стали важным элементом и 
продуктом культуры народов, прожи-
вающих в России. Особое геополити-
ческое и географическое положение 
России между европой и Азией, между 
Востоком и Западом способствовало 
развитию феномена научного и прак-
тического ориентализма. синтез исто-
рико-географических, этнических зон, 
культур и религий играл в прошлом и 
настоящем востоковедения огромную 
роль.

университетское востоковедение в 
казани занимает особое место в исто-
рии отечественной и мировой ориен-
талистики XIX–XX вв. преподавание 
восточных языков и научные востоко-
ведные исследования в университете 
и в других образовательных и научных 
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центрах представляются феноменом 
отечественной культуры и науки. науч-
ная и педагогическая деятельность вос-
токоведов значительно способствовала 
дальнейшему становлению и развитию 
востоковедения как гуманитарного об-
разования и науки. их труды до сих пор 
представляют собой ценнейшие источ-
ники научных исследований и истории 
российского востоковедения. Разряд 
восточной словесности университета в 
казани положил начало систематичес-
кому и комплексному востоковедному 
образованию в России. университет-
ское востоковедное образование и на-
ука о Востоке в России в XIX – начале  
ХХ вв. становятся основой и формой 
развития науки о Востоке и в целом со-
циально-политической и общекультур-
ной деятельности во всех сферах обще-
ства и государства. 

на протяжении XIX – начала XX вв. 
в казанском университетском востоко-
ведении произошли организационные, 
научно-исследовательские и социо-
культурные изменения. Этот период, 
несмотря на переломные вехи истории 
востоковедения в казанском универси-
тете, характеризуется поступательнос-
тью и непрерывностью развития обра-
зования и науки.

истоки официального преподавания 
восточных языков в казани, в первую 
очередь, связаны с первой казанской 
гимназией. преподавателями татарс-
кого языка на протяжении многих лет 
были известные педагоги-просвети-
тели сагит Хальфин, исхак Хальфин 
и ибрагим Хальфин. первая казанс-
кая гимназия стала крупным светским 
учебным заведением России, где шло 
преподавание ряда восточных языков. 
Она явилась учебно-педагогической 
базой становления и развития казанс-
кого университетского востоковедения 
в первой половине XIX века. изучение 
восточных языков в этой гимназии тес-
но связано с формированием системы 
регулярного преподавания азиатских 
языков в общеобразовательных свет-
ских и духовных школах Российской 
империи. В 70–90-е гг. XVIII в. пре-

подавание татарского языка в первой 
казанской гимназии не отличалось от 
других общеобразовательных учебных 
заведений России, где изучали восточ-
ные языки. на протяжении первой по-
ловины XIX века во многих российских 
гимназиях и училищах, за исключением 
первой казанской гимназии, положе-
ние с преподаванием восточных языков 
радикально не изменилось.

Фонды министерства народного 
просвещения, представленные в Рос-
сийском государственном историчес-
ком архиве в санкт-петербурге3, и по-
печителя казанского учебного округа 
в национальном архиве Республики 
Татарстан4 дают важный материал о 
формировании и развитии востоковед-
ческого образования и науки в системе 
гимназий и училищ России XIX в., тес-
но связанных с университетами.

В истории преподавания восточных 
языков в первой казанской гимназии 
и его развитии выделяются следую-
щие значимые периоды и рубежи – до  
1836 г.; 40-е гг. XIX в. и 1854–1855 гг., 
когда министерством народного про-
свещения были приняты официальные 
меры по закрытию восточного отделе-
ния первой казанской гимназии и раз-
ряда восточной словесности казанско-
го университета.

В 20-х гг. – первой половине 30-х гг. 
XIX в. в первой казанской гимназии 
формируется система преподавания 
азиатских языков – арабского, персидс-
кого, татарского, монгольского с целью 
подготовки переводчиков и учителей 
для государственных нужд империи. 
именной указ императора от 2 января 
1836 г. «с приложением положения и 
штата о преподавании в первой ка-
занской гимназии восточных языков» 
способствовал сохранению и развитию 
системы обучения восточным языкам. 
Значение этого официального распо-
ряжения не ограничивалось только для 
этой гимназии. Основная цель изуче-
ния восточных языков, направленная 
на то, чтобы «приготовлять чиновни-
ков, основательно знающих сии языки»  
для официальных ведомств, сохрани-
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лась и развивалась в России в восто-
коведных учебных заведениях. В 30– 
50-х гг. XIX в. был сформирован ос-
новной преподавательский состав по 
изучению воспитанниками гимназии 
восточных языков.

В 20-х гг. – первой половине 30-х гг.  
XIX в. в первой казанской гимназии 
идет формирование системы препода-
вания азиатских языков – в 1822 г. было 
впервые официально введено изучение 
арабского и персидского языков с пре-
подавателем Ф.и.Эрдманом; в 1826 г. на 
должность преподавателя мусульманс-
ких языков был назначен мирза казем-
бек; в 1827 г. и 1833 г. и.Верниковский 
назначался преподавателем арабского 
языка; в 1828 г. А.Онисифоров стал пре-
подавателем татарского языка; в 1833 г. 
к.Фойгт и А.попов были утверждены 
преподавателями персидского и мон-
гольского языков; в 1835 г. мирза ка-
зем-бек стал преподавать турецко-та-
тарский язык; в июне 1835 г. по докладу 
министра народного просвещения 
с.с.уварова утвержден указ николая I 
о введении в программу гимназии г. ка-
зани преподавания арабского, персидс-
кого, татарского, монгольского языков 
с целью подготовки переводчиков для 
ведомств империи и т.д.5. Эти офици-
альные мероприятия расширили круг 
восточных языков и определили статус 
основного востоковедного среднего 
учебного заведения в России в первой 
половине XIX в.

В 30–50-е гг. XIX в. был сформи-
рован основной преподавательский 
состав, который преподавал воспи-
танникам гимназии восточные языки: 
в апреле 1836 г. на должности препо-
давателей и практикантов восточных 
языков были утверждены м.казем-бек 
(турецко-татарский язык), к.Фойгт 
(персидский язык), м.первухин (араб-
ский язык), А.попов (монгольский 
язык), лама Г.никитуев (практичес-
кие занятия по монгольскому языку), 
н.сонин (практические занятия по 
персидскому языку), мулла м.Алиев 
(практические занятия по турецкому 
языку); в ноябре 1838 г. в программу 

гимназии был введен китайский язык и 
назначен преподавателем архимандрит 
даниил; в 1842 г. Г.Гомбоев назначен 
преподавателем монгольского языка; в 
октябре 1842 г. введен армянский язык 
с преподавателем с.и.назарьянцем; в 
январе-феврале 1843 г. м.-Г.махмудов 
был назначен преподавателем восточ-
ной каллиграфии и до 1855 г. препо-
давал также турецко-татарский язык; в 
сентябре 1845 г. Абд.казем-бек опреде-
лен сверхштатным лектором турецко-
татарского языка; в 1848 г. на должнос-
ти восточных языков были назначены 
В.михайлов (татарский язык), к.попов 
(персидский язык), м.навроцкий 
(арабский язык), Г.Гладышев (армянс-
кий язык); в декабре 1852 г. Ахмет бен 
Хусейн назначен надзирателем живого 
арабского языка; в 1853 г. прекрати-
лось преподавание армянского языка, 
к.Голстунский стал исполнять долж-
ность учителя монгольского языка и 
утверждена «таблица распределения 
уроков по классам» с восточными язы-
ками – арабский, персидский, турецко-
татарский, монгольский, китайский, 
маньчжурский и т.д.6.

В первой казанской гимназии пре-
подавали восточные языки студенты и 
кандидаты университета – Ян (иван) 
Верниковский (арабский язык), сер-
гей Рушко (китайский язык), иван ла-
духин (китайский язык), иван иванов 
(персидский язык) и др.

историк казанского университет-
ского востоковедения н.А.мазитова 
справедливо отмечает, что в этот пери-
од «I казанская гимназия становится 
базой подготовки будущих студентов-
востоковедов для университета. Восто-
коведение в университете и гимназии 
взаимно дополняли друг друга и нахо-
дились в тесной связи между собой»7.

В конце 30-х – первой половине  
50-х гг. XIX в. были вновь осуществле-
ны новые мероприятия в организации 
и методике изучения восточных языков 
в первой казанской гимназии. В эти 
годы стали изучать в гимназии китай-
ский (с 1838 г.), армянский (с 1842 г.)  
и маньчжурский (с 1845 г.) языки. В 



НаучНый ТаТарсТаН • 3’2011 

 210

1841–1851 гг. особые комитеты в со-
ставе профессоров разряда восточной 
словесности казанского университета 
рассматривали «неудобства, которые 
были замечены в распределении пре-
подавания восточных в первой ка-
занской гимназии» и сформулировали 
«надежные основания к успешности 
на будущее время» изучения восточ-
ных языков, а также составили новые 
распределения языков – арабского, 
персидского, турецко-татарского, мон-
гольского и китайского языков. проект 
«положения о преподавании азиатских 
языков в первой казанской гимназии» 
1845 г. обучение восточной словесности 
разделил на пять разрядов: 1) арабско-
персидский, 2) арабско-турецкий, 3) 
армянско-турецкий, 4) китайско-мань-
чжурский и 5) монгольско-маньчжур-
ский. с марта 1849 г. семилетний курс 
изучения восточных языков в гимназии 
стал четырехлетним. Важным ново- 
введением стала идея практической 
интеграции гимназических и универси-
тетских курсов по восточным языкам. 
кроме того, было определено, чтобы 
«главный надзор за ходом преподава-
ния, как в гимназии, так и в универси-
тете всех восточных языков вверен был 
одному лицу, которое бы вникнув во все 
обстоятельства, касающиеся не только 
самого преподавания, но и согласова-
ния его с общими основаниями гимна-
зии и университета»8. Эту обязанность 
планировалось возложить на профес-
сора разряда восточной словесности в 
должности директора восточного отде-
ления при казанском императорском 
университете.

В 1853–1855 гг. в восточном отде-
лении первой казанской гимназии 
произошли существенные изменения –  
прекращение преподавания армянс-
кого языка (май 1853 г.), принятие но-
вой «таблицы распределения уроков 
по классам» в первой казанской гим-
назии, которая включила арабский, 
персидский, турецко-татарский, мон-
гольский, китайский и маньчжурский 
языки (21 октября 1853 г.) и закрытие 
востоковедческих подразделений пер-

вой казанской гимназии и казанского 
университета.

В ходе официальных мероприятий 
к середине XIX в. разряд восточной 
словесности казанского университета 
стал очагом университетского востоко-
ведения в России и европе. В первой 
половине XIX в. формируется высшая 
востоковедческая школа в казанском 
университете. Главной особенностью 
стало складывание системы отечест-
венного университетского востоковед-
ного образования и науки о Востоке в 
казани и в целом важного ориенталь-
ного центра России.

В 1835–1837 гг. основные курсы вос-
точных языков – арабский, турецко-та-
тарский, персидский и монгольский –  
были объединены в разряд восточной 
словесности философского факультета 
казанского университета.

Формирование семи восточных 
кафедр, охватывающих крупнейшие 
ареалы Востока, явилось значитель-
ным событием. история образования 
и деятельности востоковедных кафедр 
университета имеет особое значение. 
судьба восточных кафедр университета 
и их учебно-педагогическая и научная 
роль были неоднозначными. В первой 
половине XIX в. ведущую роль играли 
кафедры, специализирующиеся по му-
сульманскому Востоку и Центральной 
Азии.

Основой разряда восточной словес-
ности казанского университета в 1828–
1854 гг. стали арабо-персидская (1828), 
турецко-татарская (1828), монгольская 
(1833), китайская (1837), санскритская 
(1842), армянская (1842) и калмыцкая 
(1846) кафедры. В 40-х гг. XIX в. плани-
ровалось открытие трех новых восточ-
ных кафедр – индустанского, тибетско-
го и еврейского языков.

В 1851–1854 гг. указы николая I «О 
прекращении преподавания восточных 
языков в казанском императорском 
университете и о создании в петербурге 
Азиатского института» (ноябрь, 1851 г.) 
и «О прекращении преподавания вос-
точных языков в казанском император-
ском университете» (октябрь, 1854 г.)  
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предопределили новую правительс-
твенную политику по созданию веду-
щего востоковедческого центра Рос-
сии во второй половине XIX – начале  
XX вв. в петербурге.

В первой половине – середине XIX в. 
разряд восточной словесности казанс-
кого университета становится учебным 
и научным центром изучения истории 
и культуры народов мусульманского 
Востока. Этот период связан с развити-
ем научных дисциплин – тюркологии, 
иранистики, арабистики, исламоведе-
ния и т.д. страны зарубежного мусуль-
манского мира – Османская империя, 
персия, Арабский Восток и регионы 
традиционного распространения ис-
лама Российской империи (поволжье 
и приуралье, кавказ и средняя Азия, 
крым) стали объектом исследования 
в трудах и статьях казанских универ-
ситетских востоковедов – Х.д.Френа, 
и.Хальфина, Ф.и.Эрдмана, А.к.казем-
бека, с.и.назарьянца, и.н.березина, 
В.Ф.диттеля, и.Ф.Готвальда и др.

исследование истории и культуры 
народов мусульманского мира было 
сконцентрировано по следующим ос-
новным направлениям – подготовке и 
изданию учебных программ, пособий, 
учебников, хрестоматий, словарей; 
комплектации фонда восточных руко-
писей и книг; сбору, изучению и пуб-
ликации письменных и материальных 
восточных памятников и источников; 
переводов восточных авторов; осу-
ществлению научных путешествий на 
мусульманский Восток; оригинальных 
филологических, исторических, куль-
турологических, естественно-геогра-
фических, археологических и этногра-
фических публикаций и т.д.

В первой половине – середине 
XIX в. в казанском университетс-
ком востоковедении история и куль-
тура народов Центральной и Юж-
ной Азии стали объектом научного 
исследования. В казанском универ-
ситете формировались и развивались 
монголоведение, калмыковедение, ки-
таеведение, маньчжуроведение и санс-
критология. благодаря научным тру-

дам востоковедов О.м.ковалевского, 
А.В.попова, архимандрита даниила, 
и.п.Войцеховского, В.п.Васильева, 
п.Я.петрова, Ф.Ф.боллензена и дру-
гих преподавание и изучение языков, 
истории, этнографии и культурного 
наследия народов монголии, калмы-
кии, бурятии, китая и индии получи-
ли в казанском востоковедении систе-
матический и интенсивный характер. 
В их учебной и научной деятельности 
наиболее заметны изучение и препода-
вание языков, сбор материалов по гео-
графии и страноведению, знакомство 
и текстологическое исследование ру-
кописей и сочинений, контакты с жи-
выми носителями языков, путешествия 
в регионы и государства Центральной 
Азии, составление грамматик, словарей 
и хрестоматий.

с закрытием разряда восточной сло-
весности в университете научно-иссле-
довательская и педагогическая тради-
ция в области региональных отраслей 
востоковедения была прервана. наме-
ченное комплексное и систематичес-
кое изучение традиционных обществ 
и государств мусульманского Востока, 
Центральной и Южной Азии в казан-
ском университете фактически прекра-
тилось.

страницы истории востоковедения 
в университете в XIX – нач. XX вв. свя-
заны с разнообразными проектами по 
формированию и развитию образова-
ния и науки о Востоке.

В первой четверти XIX в. появляет-
ся проект «О заведении для восточных 
языков училищ в казанском учебном 
округе». Этот проект – один из пер-
вых правительственных мероприятий 
в рамках реформ государственного уст-
ройства России начала XX в., который 
расширял структуру востоковедческого 
образования в новых учебных округах. 
казанскому учебному округу в этих 
планах было отведено первостепенное 
место в развитии востоковедения в пер-
вой половине XIX в. на этом этапе обу-
чение восточным языкам преследовало 
в основном подготовку квалифициро-
ванных чиновников, которые должны 
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были обслуживать расширяющиеся 
внутриполитические и внешнеполи-
тические интересы Российского госу-
дарства на Востоке.

В 1822–1826 гг. появляются планы 
«строить в казани или Астрахани ин- 
ститут восточных языков». проекты ин- 
ститута восточных языков 20–40-х гг.  
XIX в. оставались ключевыми в ис-
тории казанского востоковедческо-
го центра России. Один из «планов 
Восточного института» (1827 г.) в 
казани был составлен профессором 
арабско-персидской кафедры универ-
ситета Ф.и.Эрдманом (1793–1863 гг.). В  
30-х гг. XIX в. наряду с идеями инс-
титута восточных языков активно об-
суждаются проекты «Об устроении при 
казанской гимназии Отделения для 
обучения магометан» и «О переимено-
вании разряда Восточной словесности 
при словесном отделении импера-
торского казанского университета в 
Азиатское отделение». Тем не менее 
в первой половине 40-х гг. XIX в. вос-
токоведы университета подготовили 
проект «Азиатского института при им-
ператорском казанском университете». 
Основными целями Азиатского инсти-
тута определялись: «распространение и 
размен ученых познаний об Азии или 
Востоке; образование преподавате-
лей Азиатских или Восточных языков; 
приготовление сведущих в сих языках 
чиновников в качестве драгоманов, 
переводчиков, толмачей и приставов 
при разных управлениях; и просвеще-
ние Азиатских инородцев, живущих в 
пределах России». Все это позволяет 
выделить изменение сущности восто-
коведения в России в середине XIX в.,  
ориентированное на приоритетные 
цели образования и науки.

история востоковедения в России 
в конце XIX – начале XX вв. отмечена 
появлением новых востоковедческих 
проектов и их осуществлением во Вла-
дивостоке, Ташкенте и казани9.

В начале XX в. по инициативе про-
фессоров университета возникают 
несколько проектов по возрождению 
востоковедения. новые проекты восто-

коведческого образования и науки пы-
тались расширить сложившуюся сис-
тему преподавания восточных языков 
в казанском университете и учредить 
иные образовательные центры ориен-
талистики. среди них особое значение 
имеют планы образования «восточного 
отделения» историко-филологическо-
го факультета казанского университе-
та (1905 г.), курсов для практического  
изучения восточных языков (1911– 
1912 гг.) и в 1916–1919 гг. проект созда-
ния восточного отделения с двумя раз-
рядами – тюрко-татарским и финно-
угорским в казанском университете.

В XIX – начале ХХ вв. под влиянием 
университетского востоковедения фор-
мируется система преподавания и изу-
чения восточных языков – арабского, 
татарского, калмыцкого, монгольского 
и финно-угорских в православных ду-
ховных учебных заведениях, в частнос-
ти в казанской семинарии и академии. 
изучение восточных языков народов 
России преследовало практические 
интересы и обслуживало потребности 
внутриполитической и социокультур-
ной деятельности самодержавия. 

как известно, в XIX – начале XX вв. 
казань стала официальным центром 
империи в осуществлении практики и 
идеологии православного миссионерс-
тва и русификации народов поволжья, 
приуралья и сибири. указ павла I от 
31 мая 1800 г. об учреждении в казанс-
кой духовной академии (в 1797 г. пре-
образована из духовной семинарии) 
«особого класса татарского языка» 
положил начало официальному препо-
даванию восточных языков. Вплоть до 
40-х гг. XIX в. преобразования право-
славных учебных заведений г. казани 
не позволяли углублять преподавание 
восточных языков и формировать про-
чную систему востоковедных дисцип-
лин. преподавание татарского языка 
в духовной семинарии г. казани было 
связано с желанием духовного началь-
ства открыть «классы татарского язы-
ка» в учебных заведениях казанского 
духовно-учебного округа – Астраханс-
кой, нижегородской, пермской, пен-
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зенской, Тамбовской, Оренбургской, 
Тобольской епархиях. именно в 40-х гг.  
XIX в. активизируется изучение вос-
точных языков в духовной академии, 
которая во второй половине XIX в.  
стала ключевым центром миссионер-
ской идеологии и практики в Россий-
ской империи. Основное внимание 
было уделено изучению восточных 
языков – арабского, татарского, кал-
мыцкого и монгольского.

Важное значение имело образова-
ние в январе 1845 г. в составе духов-
ной академии двух восточных разрядов 
(кафедр) – монгольско-калмыцкого и 
турецко-татарского (арабского), про-
существовавших до 1854 г. В середине 
40-х гг. Х1Х в. постановка препода-
вания восточных языков в академии 
связана с именами известных профес-
соров восточного разряда универси-
тета А.к.казем-бека и А.В.попова. В 
1844–1845 гг. студенты духовной ака-
демии были допущены к слушанию 
в казанском университете лекций по 
восточным языкам – татарскому, мон-
гольскому и калмыцкому. с середины 
40-х гг. XIX в. в академии формирует-
ся свой круг преподавателей восточ-
ных языков. среди них первые выпус-
кники академии – н.ильминский и 
А.бобровников, которые сформирова-
лись под влиянием традиций универ-
ситетского востоковедения. препода-
вание азиатских языков и исследование 
разнообразных восточных материалов 
приняли устойчивое положение в сере-
дине – второй половине XIX в. исто-
ки традиции востоковедения в право-
славных учебных заведениях г. казани 
справедливо олицетворяются с деятель-
ностью А.А.бобровникова (1821–1865), 
н.и.ильминского (1822–1891) и 
Г.с.саблукова (1804–1880). В 1854 г. 
указ синода, который ликвидировал в 
духовной академии восточные разряды 
и открыл миссионерские отделения, 
где были представлены язык и этног-
рафия татар, монгольский и калмыц-
кий языки, а также языки и этнография 
языческих народов России, положил 
начало новому этапу в истории казан-

ского миссионерского востоковедения 
второй половины XIX – начала XX вв.

казанские востоковеды-мисси-
онеры тесно сотрудничали с право-
славными обществами и миссиями и 
были связаны учебной и научной де-
ятельностью со многими российскими 
академическими и университетскими 
центрами и ориенталистами. В 1854–
1855 гг. в противомусульманском и 
противобуддийском отделениях ду-
ховной академии открываются долж-
ности практикантов восточных языков 
– монгольского и татарского, которые 
сохранились и расширились во второй 
половине XIX в. – первых десятилети-
ях XX в. Отличительной чертой казан-
ского миссионерского востоковедения 
стала подготовка преподавателей вос-
точных языков и обучение этим язы-
кам на основе направления в регио-
ны, населенные азиатскими народами 
империи, и зарубежный Восток. на 
мусульманский Восток был направ-
лен выпускник казанской духовной 
академии м.А.машанов, посетивший 
джидду и каир в 1885–1887 гг. В 1909–
1910 гг. лектор французского языка и 
практикант арабского языка «кафедры 
арабского языка и обличения муха-
меданства» академии п.к.Жузе нахо-
дился с научной целью на Арабском 
Востоке. В 1912–1914 гг. в монголии 
в научной командировке находился 
исполняющий должность доцента ака-
демии иеромонах Амфилохий с целью 
изучения монгольского и тибетского 
языков, а также буддизма и ламаизма. 
Во второй половине XIX – первых де-
сятилетиях XX вв. происходят сущес-
твенные изменения в преподавании 
восточных языков и миссионерских 
востоковедческих предметов и курсов. 
Формируется и развивается специфи-
ческая система подготовки православ-
ных миссионеров, знающих восточные 
языки, историю ислама и буддизма. 
казанские миссионеры-востоковеды 
духовной академии активно занимают-
ся разнообразными вопросами идео-
логии и практики православной мис-
сионерской деятельности в России, в 
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частности в поволжье и приуралье, 
сибири и на кавказе10.

Закрытие казанской духовной ака-
демии в 1919/20 учебном году прервало 
традицию миссионерского востокове-
дения в России.

Востоковедение в казани во второй 
половине XIX – первых двух десяти-
летиях XX вв. связано с организацией 
и преподаванием восточных языков в 
казанском университете, деятельнос-
тью востоковедных обществ – «Вос-
точного общества» (1855 г.), «Общества 
археологии, истории и этнографии 
при казанском университете» (1878– 
1929 гг.) и новыми востоковедческими 
учебными заведениями и ассоциаци-
ями на этапе становления советского 
востоковедения в 1917–1920-е гг. на 
этом этапе характерно желание возро-
дить востоковедческую работу. В эти 
годы исключительную роль в возрожде-
нии востоковедения в университете и в 
целом в казанском гуманитарном цен-
тре сыграли и.Ф. Готвальд, м.Г. мах-
мудов, и.н.Холмогоров, Х.Фаизханов, 
н.и.ильминский, В.В.Радлов, Ш. мар-
джани, н.В.крушевский, и.А.бодуэн 
де куртенэ, м.п.Веске, н.Ф.катанов, 
н.и.Андерсон, н.и.Ашмарин, к. на-
сыри, н.В.никольский, Я.Г.калима, 
Г.с.Губайдуллин, с.е.малов и многие 
другие. многонациональный характер 
казанской ориенталистики – важная 
особенность научного и культурного 
центра России. с их именами связаны 
востоковедные исследования в казани в 
конце XIX – первых десятилетиях XX в.  
и тесные научные контакты с российс-
кими и зарубежными востоковедами.

В 60-х – начале 70-х гг. XIX в. пре-
подавание арабского, персидского 
и турецко-татарского языков в уни-
верситете вели и.н.Холмогоров и 
н.и.ильминский. практика препода-
вания восточных языков в универси-
тете только «для желающих» в 60-х гг. 
ХIХ в. и первых десятилетиях XX в. не 
позволила полностью возродить уни-
кальное комплексное историко-фи-
лологическое и источниковедческое 
наследие казанского университетского 

востоковедения. преподаватель вос-
точных языков профессор н.Ф.катанов 
в 90-х гг. X1X в. и до 1922 г. наиболее 
полно ощутил в своей педагогической 
деятельности отсутствие официального 
статуса востоковедения как предмета 
университетского преподавания и на-
уки в казани.

историко-научным рубежом воссо-
здания востоковедческих кафедр ка-
занского университета – угро-финской 
и турецко-татарской филологии стала 
середина 80-х гг. XIX в. у истоков это-
го события стояли и.А.бодуэн де кур-
тенэ, н.и.ильминский, В.В.Радлов 
и м.п.Веске. Возрождение традиций 
тюркологических исследований в уни-
верситете будет связано с именем выпус-
кника арабско-персидско-турецко-та-
тарского разряда факультета восточных 
языков петербургского университета 
н.Ф.катанова. Роль и значение его в 
возрождении казанского университе-
та и казани как крупного российского 
и мирового востоковедческого центра 
неоценимы.

Во второй половине XIX – начале 
ХХ вв. в казани кроме университета 
действовали высшие учебные заведения 
с преподаванием восточных языков, 
существовали объединения востокове-
дов, сохранялись и развивались основ-
ные направления преподавательской и 
исследовательской деятельности казан-
ских ориенталистов. казанские восто-
коведы собирали и изучали огромный 
лингвистический, исторический, архе-
ологический и этнографический мате-
риал, связанный с народами Востока. 
научный фундамент востоковедческих 
исследований в казани, сформиро-
вавшийся в первой половине XIX в. в 
университете, получил преемственное 
развитие.

В 1917–1920 гг. происходит станов-
ление советского востоковедения в 
казани. новые внутренние и внешне-
политические задачи, поставленные 
Октябрем, потребовали создания новых 
и реорганизации системы существую-
щих учебных заведений востоковеде-
ния в основных его центрах – петрог-
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раде, москве, казани, Владивостоке. 
В 1920-е гг. в востоковедных центрах 
России и советского союза продолжа-
ли работать представители дореволю-
ционных ориентальных школ. В то же 
время формировалась новая генерация 
отечественных востоковедов. Важными 
чертами этих лет становятся преемс-
твенность востоковедных исследова-
ний, конфронтация научных и идейных 
позиций и концепций, изменение на-
правлений изучения Востока и в целом 
размывание отечественного классичес-
кого востоковедения.

становление и развитие советского 
востоковедения в казани тесно связа-
ны с учебной и научной деятельностью 
северо-Восточного археологического 
и этнографического института (1917–
1921), Восточной академии (1921–1922), 
казанского университета, научного 
общества татароведения (1923–1929) и 
Общества археологии, истории и этног-
рафии и т.д. на их базе прослеживается 
тенденция возрождения востоковедно-
го наследия. деятельность этих учебных 
заведений и научных ассоциаций – важ-
ный показатель новых организацион-
ных форм российского востоковедения 
в 1920-е гг. научное содружество уче-
ных-гуманитариев из представителей 
народов России явилось продолжением 
уникальной традиции, заложенной в 
казанском университетском востокове-
дении с первой половины XIX в.

В советскую эпоху востоковедение 
в казани было тесно связано с исто-
рическими, археологическими, фило-
логическими, искусствоведческими и 
другими гуманитарными исследовани-
ями. В 20–30-х гг. ХХ в. традиции ка-
занского востоковедения продолжались 
в научной деятельности Г.ибрагимова, 
дж.Валиди, Г.Губайдуллина, Х. Ат-
ласова и др. Развитие различных 
отраслей татарского языкознания 
связано с научно-педагогической де-
ятельностью дж.Валиди, Г.Алпарова, 
В.А.богородицкого, Г.Рахима, м. кур-
бангалиева, Р.Газизова, Г.Шарафа и 
др. В 1939 г. организуется Татарский 
институт языка, литературы и истории 

имени Г.ибрагимова, в 1944 г. откры-
вается отделение татарской филологии 
при казанском университете, которые 
стали основными центрами востокове-
дения.

 В 60–80-х гг. ХХ в. востоковедение в 
казани характеризуется новым этапом 
развития. Развернулись исследования 
по проблемам истории и археологии, 
языка, литературы, фольклора, обще-
ственно-философской мысли и эт-
нографии татарского народа, проблем 
взаимосвязи и взаимовлияния культур 
народов поволжья и приуралья. про-
водится большая работа по выявлению 
археологических памятников и состав-
лению археологической карты Татар-
стана, изучаются археологические па-
мятники начиная с каменного века до 
позднего средневековья. Особый инте-
рес имеют многолетние исследования 
археологами биляра, булгар и других 
центров Волжской булгарии. Органи-
зуются археографические и фольклор-
ные экспедиции. издается свод татарс-
кого фольклора. составной частью этих 
исследований стали сбор произведений 
устного народного творчества, древних 
рукописей и книг на старотатарском, 
арабском, персидском, турецком и дру-
гих восточных языках. Эти рукописи и 
книги, сосредоточенные в библиоте-
ках казанского университета и инсти-
тута языка, литературы и истории им. 
Г.ибрагимова, представляют огромный 
научный интерес для языковедов, лите-
ратуроведов, историков, фольклорис-
тов и философов. 

собрано и сдано на хранение более 
13 тыс. рукописных памятников.

продолжается изучение многообраз-
ного наследия выдающихся татарских 
ученых, литераторов, богословов, по-
этов и политиков кул Гали, кутб, му-
хаммедъяра, сайф сараи, б.Ваисова, 
кулшарифа, А.курсави, А.утыз 
имяни, Ш.марджани, к.насыри, 
Х.Фаизханова, Г.баруди, Г.Гумери, 
З.камали, м.бигиева, Р.Фахретдинова, 
Ф.карими, Г.исхаки, Ф.Туктарова, 
Г.кулахметова, с.Рамеева, Х.Ямашева, 
м.султан-Галиева и многих других. 
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учеными и преподавателями уни-
верситета и других казанских гума-
нитарных центров опубликованы 
многочисленные работы по истории 
казанского востоковедения, проблемам 
современного развития стран Азии и 
Африки и исламоведения, международ-
ных отношений эллинистических госу-
дарств Востока, по источниковедению 
тюркоязычных письменных памятни-
ков, татарскому языкознанию и лите-
ратуре и т.д. 

современный этап казанского 
востоковедения характеризуется воз-
рождением преподавания восточных 
языков в общеобразовательных учеб-
ных заведениях, вузах, образованием 
факультета татарской филологии, ис-
тории и восточных языков и воссо-
зданием института востоковедения 
(2000 г.) в казанском университете, 
началом деятельности традиционных 
мусульманских высших учебных заве-
дений в казани, расширением научных 
и культурных (духовных) контактов со 
странами зарубежного Востока, пере-
ориентацией исследований в изучении 
истории и современности стран Восто-
ка, углублением востоковедной подго-
товки молодых специалистов и в целом 
обогащением традиций классического 
отечественного востоковедения.

 на рубеже нового века предстоит 
осуществить комплексные меропри-
ятия по интенсивному возрождению 
востоковедения в Татарстане.

 Основными образовательными и 
научными центрами востоковедческого 
направления в настоящее время явля-
ются: институт востоковедения кФу, 
казанский государственный гумани-
тарно-педагогический университет, 
институт языка, литературы и искусст-
ва Академии наук Татарстана, инсти-
тут истории Академии наук Татарстана 
и др. 

 В этих центрах осуществляются пре-
подавание и изучение восточных языков 
с привлечением квалифицированных 
преподавателей из Арабского Востока, 
ирана, Турции, китая, установлены 
тесные международные связи, ведутся 

научные исследования в области язы-
кознания, истории, культуры, источ-
никоведения и историографии народов 
зарубежного Востока и восточных на-
родов России и снГ, осуществляются 
подготовка и стажировка молодых спе-
циалистов в известных востоковедчес-
ких центрах москвы, санкт-петербур-
га и в зарубежных странах (например, в 
Венгрии, Германии, Турции и арабских 
странах).

 перспективными образовательны-
ми, научными, культурно-просвети-
тельскими направлениями в востокове-
дении Татарстана являются:

 – развитие традиции российской 
университетской и академической 
школы востоковедения в казани в со-
дружестве с известными российскими и 
зарубежными центрами;

 – разработка и реализация совре-
менной концепции и программы вос-
токоведного образования в институте 
востоковедения кФу;

 – в рамках образовательной про-
фессиональной программы по специ-
альности «востоковедение, африканис-
тика» в институте востоковедения кФу 
необходима подготовка специалистов в 
области межэтнических и межконфес-
сиональных отношений, этнической 
политологии, психологии и конфлик-
тологии, юридической антропологии, 
международного права и т.д.;

 – проведение фундаментальных и 
прикладных исследований по истории, 
культуре, языкознанию, археологии, 
истории общественной и философ-
ской мысли, историографии, источ-
никоведению, искусствознанию вос-
точных народов России и зарубежной  
Азии;

 – расширение и углубление исто-
рико-географического ареала иссле-
дований и востоковедческих образова-
тельных и культурно-просветительских 
программ;

 – подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации, стажиров-
ка ученых-востоковедов республики в 
российских и зарубежных востоковед-
ческих центрах;
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 – подготовка и проведение науч-
ных, образовательных и культурных 
мероприятий с участием российских и 

зарубежных коллег востоковедов (сим-
позиумы, семинары, конференции, вы-
ставки, круглые столы и др.). 
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Аннотация

В статье представлена история казанского университетского востоковедения, основные 
этапы и направления формирования и развития образования и науки о Востоке в ХIХ – на-
чале ХХ вв. прослеживаются взаимодействие и взаимовлияние основных востоковедческих 
учебно-исследовательских центров казани ХIХ – 20-х гг. ХХ вв. Выявлены роль и значение 
казанского центра отечественного и мирового востоковедения.

Ключевые слова: российское востоковедение, основные центры востоковедения, казан-
ское университетское востоковедение, казанские востоковеды.

Summary

The author has presented the history of the university of oriental studies, main stages and 
directions of formation and development of education and science about Asia in the 19th century 
and at the beginning of the 20th century. The interaction and mutual influence of basic oriental 
educational and research centres of Kazan in the 19th century and in the twenties of the 20th century 
have been traced. The role and significance of Kazan centre for Russian and world oriental studies 
have been revealed.

 
Key words: Russian oriental studies, basic centres of oriental studies, Kazan university of oriental 

studies, Kazan orientalists.




