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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЮРКОЛОГИИ 
(ADDENDA К СЛОВАРЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЮРКОЛОГОВ). 

АЛЕКСЕЙ АКИМОВИЧ ОЛЕСНИЦКИЙ

И.В.Зайцев, кандидат исторических наук

В истории отечественной тюрколо-
гии немало страниц, которые еще мало 
изучены историками этой научной дис-
циплины. Благодаря трудам последних 
лет мы получили возможность узнать о 
жизни и трудах репрессированных тюр-
кологов1. Однако была и другая тюрко-
логия -  наука, которая продолжала раз-
виваться трудами выходцев из России в 
эмиграции.

Эта заметка посвящена жизни и тру-
дам Алексея Акимовича Олесницкого -  
видного отечественного тюрколога, во-
лею судеб вынужденного оказаться на 
чужбине, ставшей для него второй Ро-
диной.

Основным источником наших сведе-
ний о его жизни является собственная 
автобиография (Curriculum Vitae)2, на-
писанная уже в эмиграции и направлен-
ная Президенту Сербской королевской 
академии наук в Белграде в качестве 
приложения к письму-предложению
А.А.Олесницкого по сбору турецких 
рукописей и фольклора в Югославии.

Родился будущий востоковед в Кие-
ве 12 октября 1888 г. Происходил из 
известной семьи: был сыном писателя, 
востоковеда, доктора богословия и ар-
хеологии, профессора Киевской духов-
ной академии по кафедре еврейского 
языка и библейской археологии Акима 
Алексеевича Олесницкого (1842 - 1907)3. 
Неудивительно, что в юноше проснулась 
любовь к Востоку.

В 1906 г. Алексей закончил с се-
ребряной медалью 3-ю классическую

гимназию в родном городе, а в 1907 г. 
поступил в Специальные классы Лаза-
ревского института восточных языков в 
Москве, который закончил в 1910г. в 
числе лучших учеников. Молодой вос-
токовед представил две выпускные ра-
боты: «Путешествие сирийского патри-
арха М акария в XVII в. на суд над 
патриархом Никоном в Россию» (по 
арабской словесности) и «Персидский 
шах и русская принцесса»4 (по персид-
ской).

Затем А.А.Олесницкий поступил в 
Учебное отделение МИД в Санкт-Петер-
бурге (в своем Curriculum Vitae он назвал 
это «курсы драгоманов»). От санкт-пе-
тербургского периода сохранилось его 
письмо выдающемуся российскому и ук-
раинскому востоковеду Агафангелу 
Ефимовичу Крымскому (земляку Олес-
ницкого), написанное в период подго-
товки к экзаменам.

[л. 1] «С.Петербург 
10 тоня 1910 г.

Дорогой, высокоуважаемый 
Агафангелъ Евфимовичъ!

Спешу поделиться с Вами результа-
тами вчерашняго посещ еш я Мамою 
Дмитр1евскаго. Оказывается дней пять 
тому назад у него с одинаковыми про- 
шен1ями был наш студент Никаноровъ, 
имеющш рекомендащи от ректора ка-
кой-то семинарш и от одного из наших 
профессоровъ. Ему Дмитpieвcкiй и обе-
щал предоставить вакантное место 
Аверюева, переводящагося на днях // 
[л.2] в Дамаск. Что касается Обухов-
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ского, то Дмитр1евскШ обещал записать 
за ним первое чающееся вакантное ме-
сто.

Как скоро однако это может случить-
ся он не мог ничего сказать.

Во всяком случае я попрошу Маму 
еще как нибудь в середине лета посетить 
Палестинское общество.

На днях был в министерстве иност-
ранных дел, где подал прошеше о за- 
численш. Пока желающих только 4 че-
ловека (Пузанов еще не приехал). Теперь 
усердно зани // [л.2об.] маюсь француз-
ским и истор1ей. Не знаю как то все окон-
чится. Пока позвольте пожелать вам все-
го наилучшаго и еще раз поблагодарить 
Вас за Вашу ласку и внимаше.

Преданный и благодарный 
А.Олесницкш

Р.Б.
Если вздумаете черкнуть что либо, 

то мой адрес:
Мещанская 25, кв.1»5.

Двухгодичный курс в Санкт-Петер-
бурге был закончен в 1912 г. За эти два 
года А.А. Олесницкий посещает также 
курсы при Императорском археологи-
ческом институте. С 1910 до середины 
1917 г. Алексей Акимович одновре-
менно служит в Министерстве иност-
ранных дел в качестве секретаря Треть-
его политического департам ента. 
Одновременно в эти же годы он испол-
няет обязанности ученого секретаря от-
деления Ближнего Востока в Обществе 
русских ориенталистов.

С 1915 г. во время начавшейся вой-
ны блестящие знания тюрколога оказа-
лись востребованы. А.А. Олесницкий 
приписывается к военно-морскому Шта-
бу в Петрограде как специалист по шиф-
ровкам и устный переводчик с турецко-
го.

Не совсем , каж ется, был прав 
И.Ю. Крачковский, когда писал, что на-
чинал А.А. Олесницкий как арабист, как, 
впрочем, и многие другие ученики 
А.Е. Крымского, а потом стал тюрколо-
гом6 . Он имел в виду статью А.А. Олес-
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ницкого «О неисследованном, старей-
шем списке путешествия Антиохий- ско-
го патриарха Макария 1654 года. Из ру-
кописного собрания А.Е. Крымского», 
напечатанную  в «Д ревностях В о-
сточных»7 . В действительности, еще в 
1910 г. двадцати двухлетний студент вы-
ступил с тюркологической публикаци-
ей и отступление в арабистику было 
лишь эпизодом в его научной карьере. 
Это были «Песни крымских турок» -  
записи крымско-татарского фольклора, 
собранные самим А.Олесницким8. Эта 
работа молодого тюрколога удостоилась 
положительной рецензии Т.Менцеля, 
который в 1913 г. опубликовал обзор 
«Русские труды по турецкой литерату-
ре и фольклору»9.

В начале XX в. он много ездил по 
Крыму, собирая образцы крымско-татар-
ского песенного фольклора. «В одно из 
моих частых странствий по Таври-
де. ..», -  начинал он свою статью, опуб-
ликованную в 1913 г.10 Дело в том, что 
в Крыму у Олесницких была дача. Имен-
но там в Алупке и умер 27 августа 1907 г. 
Аким Алексеевич.

Тюркология осталась для Алексея 
Акимовича основной страстью. В сво-
ем Curriculum Vitae он отмечал, что вла-
деет помимо родного русского, сербо-
хорватским, французским, английским, 
немецким, арабским, персидским, турец-
ким, сартским11 и азербайджанским язы-
ками.

В автобиографии ученого пробел -  I 
вторая половина 1917 г. Больш е-
вистский переворот.

В 1918 г. Олесницкий получает 
предложение из родного города воз-
главить там кафедру турецкого языка в 
созданном только что Восточном инсти-
туте, а также занять пост главы ближне-
восточного департамента в Министер-
стве иностранны х дел гетмана 
Скоропадского. Оба этих предложения 
он отклонил «по политическим со-
ображениям из-за отделения Малороссии».

Видимо, тогда же в 1918 г. Олесниц-
кий оказался в Стамбуле. Несколько ме-



сяцев в 1919 г. он служит в российском 
посольстве в Стамбуле в качестве сек-
ретаря12. 16 марта 1921 г. в Москве был 
подписан договор о дружбе и братстве 
между РСФСР и Турцией, но т.к. Стам-
бул был оккупирован войсками Антан-
ты, посольство в Стамбуле Москве не 
подчинялось. Миссия закрылась только 
перед самым вступлением турецкой ар-
мии в Стамбул 6 октября 1923 г. Вскоре 
она стала советской. А.А. Олесницкий 
уже в 1919 г. окончательно оставляет 
дипломатическую службу и занимается 
частной переводческой практикой. Его 
знания, вероятно, оказались тогда край-
не востребованы: начиная с ноября 
1920 г. Стамбул захлестнула волна рус-
ской эмиграции13.

К сожалению, в документе Хорватс-
кой академии наук не упомянуто, когда 
ученый покинул Турцию и переехал в 
Королевство сербов, хорватов и словен-
цев (Ю гославию). Скорее всего, это 
произошло как раз в 1922 г. или сразу 
после14.

Вначале ученый обосновался в Бел-
граде15, а с 1924 г. жил и работал в Заг-
ребе. С 1928 г. Олесницкий начал со-
трудничать с А кадемией наук по 
контракту. В первое время работал 
референтом в Ю гославянской АН. В 
1937 г. был выбран помощ ником 
преподавателя турецкого языка, а в 
1940 г. стал лектором  турецкого в 
Загребском университете. Одновремен-
но А.Олесницкий принимает активное 
участие в общественной жизни Коро-
левства. С 1931 г. он являлся представи-
телем загребского объединения Лиги 
О бера '6 (включена в союз русских 
общественных организаций).

18 марта 1943 г. он стал доцентом на 
философском факультете университета. 
В последние годы работал также храни-
телем отдела восточны х рукописей 
Архива Югославянской АН в Загребе. 
Много работал в югославских архивах 
(Загреб, Сараево, Белград), в основном 
изучал турецкие списки17. Большая кол-
лекция рукописей на турецком, араб-

ском и персидском языках Хорватской 
Академии наук, сложившаяся к настоя-
щему времени, во многом плод именно 
его деятельности.

Обстоятельства и точная дата его 
смерти неизвестны. По слухам, он был 
по ошибке расстрелян югославскими 
партизанами в 1944 г. Известный кара-
имский историк и общественный дея-
тель Серайя Маркович Шапшал в пись-
ме академ ику Владимиру 
А лександровичу Гордлевскому от 2 
июня 1946 г. писал: «Ваш б. ученик Ал- 
.Ак. Олесницкий до последнее время 
[так в документе. -  И.З.] подвизался в 
Загребе на научном поприще и у меня 
имеются кое-какие его статьи. Нынче, по 
непроверенным еще слухам, он будто бы 
скончался. В последний раз я виделся с 
ним в 1937 г.».18 Однако в монографии 
Татьяны Пушкадии-Рибкин приводится 
точная дата кончины -  6 мая 1943 г.19

Материалы к библиографии 
трудов Алексея Акимовича 

Олесницкого20

1. Несколько переводов произве-
дений крымского хана Гази-Гирея на 
украинский язык, сделанных А. Олес- 
ницким в 1909 г., опубликованы под 
редакцией А. Крымского (см. Акчокрак- 
ли О. Антолопя з кримсько-татарських 
поет1в/ / Студш з Криму. 1-1Х. Кипв,1930 
(В щ битки з «Записок 1сторично- 
Фшолопчного Вщцшу Всеукрапнськоп 
Академш Наук, №89). С. 194-195).

2. Олесницкий А. Песни крымских 
турок (Текст, перевод и музыка) //Тру-
ды по востоковедению, издаваемые Ла-
заревским Институтом восточных язы-
ков. Вып. XXXII. М„ 1910.

3. Олесницкий А.А. Материалы по 
изучению крымской народной поэзии. 
1) Песня о Сейд-Амете // Восточный 
сборник. Издание Общества русских 
ориенталистов. Т.1. СПб.,1913.-С .44-53.

4. Олесницкий А.А. О неисследован-
ном, старейшем списке путешествия
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Антиохийского патриарха Макария 1654 
года. Из рукописного собрания 
А.Е. Крымского // Древности Восточ-
ные. Труды восточной комиссии Импе-
раторского М осковского археоло-
гического общ ества, изданные под 
редакцией А.Е. Крымского. Т. 4. Юби-
лейны й вы пуск, посвящ енны й, по 
случаю 25-летия существования Вос-
точной комиссии, ее председателю- 
основателю академику Ф.Е. Коршу. М., 
1913. С. 1-14.

5. Олесницкий А. Первые боевые 
встречи в XV в. турок-османов с Русью 
(По архивным материалам Юго-славян-
ской Академии наук в Загребе и Коро-

левского областного музея в Сараеве) // 
Записки Русского научного института. 
Вып.9. -  Белград, 1933.

6. Олесницкий А. Воспоминания бос- 
няка-мусульманина о России 30-40-х 
годов XVIII столетия // Ю билейный 
сборник Русского археологического об-
щества в Югославии. Книга 2. -  Белград, 
1936. С.303-332.

7. Олесницкий А. Борьба русских и 
турок за Малороссию // Сборник Русско-
го археологического общества в Юго-
славии. Книга 3. -  Белград, 1940.

8. Dva turska falsifikata XVI stoljeca о 
kosovskom boju // Zbomik u bast prof. V. 
Hoffillera. -  Zagreb, 1940. -  Pp. 494-512.

1 См., например, Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М., Настов Д.М. Репрессированная тюрколо-
гия. -  М., 2002. -  296 с.

2 ОгуеШаАа гЫгка АгЫуа Нп^эке акасктуе глапоБН 1 ипуеЦюьН. 1^18Ц-аШга ОАвшсИ. 
Хочу горячо поблагодарить сотрудника восточного отдела Хорватской Академии наук (АгЫу 
Н п ^ к е  акабетуа таповб 1 ипуеЬювИ) арабиста Татьяну Паич-Вукич (Тауапа Ра16-Уик16) 
за предоставленный документ и ценные консультации. Неоценимую помощь в процессе 
написания работы оказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута славяноведения РАН Виктор Иванович Косик.

3 Отец будущего турколога родился на Волыни. Четыре раза он был в Палестине с 
научными исследованиями. Известные труды Акима Алексеевича: «Древнееврейские 
музыка и пение», «Судьба старинных памятников Святой Земли». Его главные работы: 
«Святая Земля», том I, «Иерусалим и его древние памятники» (докторская диссертация), 
том II, «Другие важнейшие места Святой Земли» (Киев, 1875-78); «Судьбы древних 
памятников Святой Земли» (А., 1875), «Ветхозаветный храм в Иерусалиме» (СПб., 1889), 
«Мегалитические памятники Святой Земли» (А., 1894), «Книга Песнь Песней и ее новейшие 
критики» (А., 1884). Аким Алексеевич был автором многих статей в «Трудах Киевской 
Духовной Академии» и напечатанного там же (1865-73) перевода с еврейского библейских 
книг Исайи, Иеремии, Иезекииля и Даниила. Похоронен в Киеве во Флоровском монастыре 
2 сентября 1907 г. Подробнее о нем см.: Профессор А.А. Олесницкий (некролог, Киев, 1907); 
Маккаевский Н. Профессор Киевской духовной академии А.А. Олесницкий. -  Киев, 1907. 
Не менее знаменит был и его брат Маркеллин Алексеевич -  писатель (1848-1905), профессор 
Киевской духовной академии по кафедре нравственного богословия, а потом психологии. ; 
Главные его работы: «Книга Екклезиаст» (Киев, 1873, магистерская диссертация), «История • 
нравственности и нравственных учений» (Киев, 1882-1886), «Нравственный прогресс» (А., 
1884), «Нравственное богословие или христианское учение о нравственности» (А., 1892; | 
издание 3-е, А., 1901), «Из системы христианского нравоучения» (Киев, 1896, докторская 
диссертация); «Курс педагогики» (2 выпуска, Киев, 1885-1887), «Краткий курс педагогики» 
(2 выпуска, Киев, 1895 -  1896). См. Кудрявцев П. Профессор М.А. Олесницкий. Киев, 1905. , 
Оба брата завещали по 3 тыс. рублей на загранкомандировки студентов Академии. Рукопи-
си трудов братьев см. Институт рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И.Вернад- 
ского, Киев (Нацюнальна б1блютека Укра'ши 1меш В.1. Вернадського, Ки1в), ф. 160.

4 Имеется в виду поэтический рассказ Низами из его «Хамсе».
5 Институт рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И.Вернадского, Киев 

(Нацюнальна б1блютека Укра'ши 1меш В.1. Вернадського, Кшв), ф. XXXVI, ед.хр. 409. 2 ' 
листа, бумага (13,6 х 21,4 см), коричневые чернила.
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6 Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики. -  М.-Л., 1950 -  С. 171; 
Гурницкий К.И. Агафангел Ефимович Крымский. -М ., 1980. -  С.73.

’Древности Восточные. Труды восточной комиссии Императорского Московского ар-
хеологического общества, изданные под редакцией А.Е. Крымского. Т. IV. Юбилейный 
выпуск, посвященный, по случаю 25-летия существования Восточной комиссии, ее пред- 
седателю-основателю академику Ф.Е. Коршу. М., 1913.
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Sum m ary
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