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В статье рассматриваются научные командировки в Турцию (1920–1930-е гг.) российских востокове-

дов академиков В. В. Бартольда, Н. Я. Марра, А. Н. Самойловича и др. Эти поездки являлись одним из 
компонентов в структуре выстраиваемых советским правительством межгосударственных отношений с 
Турцией, одновременно играя важную роль в развитии научных контактов Академии наук СССР с турец-
кими учеными. Отмечается, что эти командировки были инициированы турецкой стороной. Личные ис-
следовательские программы ученых включали работу в турецких библиотеках и архивах, участие в линг-
вистических конгрессах, чтение лекций. Особенно важной для развития советско-турецких научных кон-
тактов была поездка в Турцию академиков Н. Я. Марра и А. Н. Самойловича в 1933 г. по личному пригла-
шению первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля. Ее главным результатом стало созда-
ние Комиссии содействия научным связям с Турцией (Турецкая комиссия) АН СССР в 1933 г. 

Ключевые слова: советско-турецкие научные контакты, В. В. Бартольд, Н. Я. Марр, А. Н. Самойло-
вич, Академия наук СССР, Турецкая комиссия АН СССР. 
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Одним из необходимых факторов успешной рабо-

ты востоковеда является регулярное посещение изу-
чаемой страны, знакомство с ее культурой, традици-
ями, местными особенностями быта. Важное значе-
ние имеет также исследовательская работа с коллек-
циями национальных библиотек и архивов, участие в 
научных мероприятиях, общение с коллегами. Одна-
ко в советском академическом пространстве 1920–
1930-х гг. зарубежные научные командировки ослож-
нялись не только типичными для исследовательских 
институций финансовыми затруднениями, но и по-
литико-идеологическими проблемами. Как правило, 
культурные и научные связи включались в структуру 
выстраиваемых советским правительством межгосу-
дарственных отношений с конкретной страной, в ча-
стности с Турецкой Республикой, и контролирова-
лись на самом высоком партийно-правительствен-
ном уровне. В рассматриваемый хронологический 
период только пяти российским ученым-востокове-
дам удалось совершить поездки в Турцию. Это были 
В. В. Бартольд, А. Н. Самойлович, Н. Я. Марр, Х. З. Га-
бидуллин и И. И. Мещанинов.  

Укреплению взаимоотношений с Турцией как 
стратегическим партнером в Черноморском и Ближ-

невосточном регионах придавалось особое значение 
во внешней политике СССР в 1920–1930-х гг. Для 
усиления советского влияния в Турции активно ис-
пользовались дипломатические и торгово-экономи-
ческие инструменты, а также культурные и научные 
связи между странами. При этом главной предпо-
сылкой их развития полагалась инициатива турецкой 
стороны «как ответ на инициативу и пожелание са-
мих заинтересованных учреждений и лиц в Турции», 
что подчеркивал полпред СССР в Турции Я. З. Су-
риц 1. Такое условие определялось тактикой совет-
ской дипломатии в выстраивании доверительного 
характера советско-турецких отношений, стремлени-
ем не вызвать у дружественного нам международно-
го партнера подозрений в каком-либо идеологиче-
ском давлении. 

В результате первой такой инициативы — при-
глашения Министерства народного просвещения Тур-
ции — состоялась командировка в 1926 г. известного 
                            

1 АВП РФ. Ф. 04. Оп. 39. Папка 239. Д. 198. Л. 72–73. 
Письмо Я. З. Сурица к Г. В. Чичерину, 22 июля 1925 г. 
Я к о в  З а х а р о в и ч  С у р и ц  (1882–1952) — совет-
ский дипломат, в 1923–1934 гг. полномочный представи-
тель СССР в Турции. 



50  Т. И. ЮСУПОВА 

 

востоковеда академика В. В. Бартольда. Поездке пред-
шествовала беседа В. В. Бартольда с турецким по-
слом в Москве в августе 1925 г. Встреча проходила в 
ходе празднования 200-летия Российской академии 
наук, одним из гостей был турецкий ученый Мехмед 
Фуад Кёпрюлю (Кёпрюлю-заде) (Mehmed Fuad Köp-
rülü (Köprülüzade), 1890–1966), профессор Стамбуль-
ского университета, основоположник европейской 
школы турецкого литературоведения. 

Вопрос о командировке В. В. Бартольда был рас-
смотрен на заседании Отделения истории и филоло-
гии Академии наук 21 октября 1925 г. Цель коман-
дировки он определил как «ознакомление с констан-
тинопольскими собраниями восточных рукописей», 
количество которых стало значительно больше и бо-
гаче, чем во время его поездки в 1906 г. Надо отме-
тить, что на этом же заседании была рассмотрена 
кандидатура Кёпрюлю-заде на выдвижение в члены-
корреспонденты Академии наук по инициативе ака-
демиков-востоковедов В. В. Бартольда, С. Ф. Ольден-
бурга и И. Ю. Крачковского. В подготовленной ими 
«Записке» о научных трудах Фуада Кёпрюлю, в част-
ности, указывалось, что его работы «подняли турец-
кую научную литературу в области истории и фило-
логии на такую высоту, с которой ее прежнее со-
стояние не могло бы выдержать никакого сравнения. 
Поэтому нижеподписавшиеся находят профессора 
Кёпрюлю-Заде Мехмед-Фуад-Бея достойным избра-
ния в члены-корреспонденты Академии наук» (цит. 
по: [Соегов, 2017]). На общем собрании Академии 
наук 5 декабря 1925 г. Кёпрюлю-заде был избран в 
члены-корреспонденты Академии наук СССР по раз-
ряду восточной словесности (тюркология). Осме-
лимся высказать предположение, что эти два собы-
тия — приглашение В. В. Бартольда посетить Тур-
цию и избрание авторитетного турецкого ученого в 
члены-корреспонденты советской Академии наук — 
были взаимосвязаны.  

В начале 1926 г. В. В. Бартольд прибыл в Стам-
бул, где ему было предложено составить универси-
тетский курс по истории турецких народностей Сред-
ней Азии. Не все в командировке складывалось, как 
хотелось ученому: в феврале он выехал в Баку, что-
бы принять участие в Первом Тюркологическом 
съезде (на котором также присутствовал Фуад Кёпрю-
лю), откуда ему пришлось вследствие болезни вер-
нуться в Ленинград для лечения. Вновь в Стамбул он 
прибыл в апреле 1926 г. 

В. В. Бартольд смог подготовить курс лекций по 
истории тюркских народов, охватывающий период с 
VI в. до н. э. до новейшего времени, только в июне, 
когда учебный год в Стамбульском университете 
уже закончился. Тем не менее было решено лекции 
представить и пригласить послушать их всех желаю-
щих. От имени В. В. Бартольда лекции читал на ту-
рецком языке молодой ученый Рагыб Хулуси [Бар-
тольд, 1926. С. 1833]. Эта работа, ставшая классикой 
тюркологии, сохраняет актуальность по сей день. 
Достоинство ее еще и в том, что она ориентирована 

на широкую аудиторию, написана языком, понятным 
обычному читателю. 

В. В. Бартольд также прочитал несколько лекций 
на русском языке по вопросам истории турок и му-
сульманской культуры в Тюркологическом институ-
те при Стамбульском университете, который был ор-
ганизован в 1925 г. по инициативе Фуада Кёпрюлю, 
и поработал в целом ряде стамбульских библиотек. 
В своем отчете о поездке он указал, что познакомил-
ся, в частности, с университетской библиотекой, в 
состав которой вошла, как отмечал ученый, «часть 
библиотеки бывшего султанского дворца Йилдиз-
Кöшк» 2, с библиотекой дворца Топкапы и его «му-
зеем древностей» 3, с личной библиотекой Кёпрюлю-
заде [Отчет, 1926. С. 18–19]. 

В завершение своей командировки В. В. Бартольд 
«для ознакомления с памятниками прошлого и со-
временной жизнью Турции» совершил две поездки: 
в июне — в Адрианополь 4, а в июле — в новую сто-
лицу Турции Анкару (в переписке В. В. Бартольд на-
зывает ее еще Ангора, хотя с 1923 г., после переноса 
в город столицы официально закрепилось его назва-
ние Анкара) [Отчет, 1926. С. 18–19]. Отчет о коман-
дировке В. В. Бартольда был включен в общий «От-
чет о работе Академии наук за 1926 г.» и опубли-
кован в «Известиях АН СССР» [Бартольд, 1926]. 

Следующая командировка советских востокове-
дов в Турцию состоялась только через семь лет, в 
1933 г. Этому способствовала политическая установ-
ка на укрепление межгосударственных отношений 
со стороны как СССР, так и Турции. В ходе визита в 
СССР премьер-министра Турции Исмета Инёню 
(İsmet İnönü) в мае 1932 г. в ряду обсуждаемых во-
просов двустороннего сотрудничества «было призна-
но <…> полезным углубить культурную связь меж-
ду обеими странами, в частности путем более живой 
и непосредственной связи между научными инсти-
тутами обеих стран» (цит. по: [Резников, 2014. С. 281]). 

Конкретные шаги по организации поездки пред-
ставителей Академии наук СССР в Турцию были 
предприняты в ответ на просьбу президента Турец-
кой Республики Мустафы Кемаля. Во время разго-
вора с Я. З. Сурицем 9 августа 1932 г. он предложил 
установить «тесный систематический контакт» с со-
ветскими учеными и попросил командировать двух 
специалистов по истории и филологии. Эта просьба 
была связана также с созданными по его инициативе 
Турецким историческим и Турецким лингвистиче-
ским обществами 5. Мустафа Кемаль отводил этим 
                            

2 Д в о р е ц  Й ы л д ы з  (тур. Yıldız Sarayı) — главная 
резиденция османских султанов во времена Абдул-Хами-
да II (правил в 1876–1909 гг). 

3 Т о п к а п ы  (тур. Topkapı) — главный дворец Ос-
манской империи до середины XIX в. После падения Ос-
манской империи дворец был превращен в музей. 

4 А д р и а н о п о л ь  (тур. Edirne) — город и район в 
северо-западной части Турции. 

5 Т ур е ц к о е  об щ е с т в о  и с т ор и ч е с к и х  и с -
с л е д ов а н и й  (Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti) было создано 
15 апреля 1931 г. по инициативе Мустафы Кемаля; сей-
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организациям значимую роль в проводимой им по-
литике единения турецкой нации, ее новой само-
идентификации (турки вместо османов), в определе-
нии национальных культурных ценностей и приори-
тетов. 

Предложение турецкого лидера было воспринято 
советским внешнеполитическим ведомством с боль-
шим вниманием и заинтересованностью. С просьбой 
рекомендовать ученых для поездки в Турцию НКИД 
обратился в Ученый комитет ЦИК СССР 6. Из пред-
ложенных кандидатур Наркоминдел утвердил только 
академика А. Н. Самойловича, который, в свою оче-
редь, предложил академика Н. Я. Марра.  

Заместитель наркома иностранных дел Л. М. Ка-
рахан 7 в письме в Политбюро ЦК ВКП(б), на засе-
даниях которого решался вопрос о заграничных ко-
мандировках советских ученых, выбор двух акаде-
миков мотивировал тем, что «посылка академика 
Марра совместно с академиком Самойловичем мо-
жет дать несравненно более значимые результаты 
для усиления влияния советской науки в Турции, 
чем поездка одного тов. Самойловича» [Академия 
наук в решениях, 2000. С. 127].  

Советское полпредство придавало большое зна-
чение пребыванию Н. Я. Марра и А. Н. Самойловича 
в Турции для установления более тесного сотрудни-
чества Академии наук СССР с турецкими учеными, 
прежде всего, с Турецким лингвистическим общест-
вом. Научные контакты советских ученых, которые 
были широко известны в области филологии и исто-
рии, «являющихся любимым детищем» президента 
Турции, могли быть использованы, полагал полпред 
Я. З. Суриц, «как эффективная демонстрация куль-
турного сближения между нашими странами» 8. 

Н. Я. Марр и А. Н. Самойлович прибыли в Анка-
ру 18 марта 1933 г. Здесь их ожидал очень теплый и 
радушный прием. 2 апреля советские ученые были 
приняты Мустафой Кемалем. На приеме также при-
сутствовали члены Исторического и Лингвистиче-
ского обществ. Л. М. Карахан в письме к непремен-
ному секретарю Академии наук В. П. Волгину отме-
чал, что «Кемаль подолгу и с живейшим интересом 
разговаривал с нашими учеными» 9. Н. Я. Марр и 
                            
час — Турецкое историческое общество (Türk Tarih Ku-
rumu); Т ур е ц к о е  об щ е с т в о  и с с л е д ов а н и й  языка 
(Türk Dili Tetkik Cemiyeti) было создано 12 июля 1932 г.; сей-
час — Турецкое лингвистическое общество (Türk Dil Ku-
rumu). Оба общества являются общественными организа-
циями при правительстве Турецкой Республики. 

6 Принятое в официальных документах сокращение. 
Полное название — Комитет по заведованию учеными и 
учебными заведениями ЦИК СССР (1926–1938). 

7 Л е в  М и х а й л о в и ч  К а р а х а н  (Леон Караха-
нян, 1889–1937) — советский дипломат, заместитель ми-
нистра иностранных дел СССР (1926–1934), в 1934–
1937 гг. полпред СССР в Турции. В мае 1937 г. отозван в 
Москву, арестован, в сентябре 1937 г. расстрелян. 

8 АВП РФ. Ф. 08. Оп. 16. Папка 165. Д. 165. Л. 6–9. 
Письмо Я. З. Сурица к Л. М. Карахану, 8 марта 1933 г. 

9 АВП РФ. Ф. 08. Оп. 16. Папка 165. Д. 165. Л. 17. Чер-
новик письма Л. М. Карахана к В. П. Волгину, 5 мая 1933 г. 

А. Н. Самойлович в течение месяца провели много-
численные встречи с турецкими коллегами и высту-
пили с лекциями: Н. Я. Марр — по проблемам об-
щей лингвистики, А. Н. Самойлович — о культур-
ном строительстве СССР.   

Свои впечатления о поездке Н. Я. Марр изложил 
в опубликованной в газете «Вечерняя Москва» статье 
«Дружба наук»,  в которой особое внимание уделил 
значению этой поездки для своей исследовательской 
работы [Марр, 1933]. А. Н. Самойлович с отчетом о 
пребывании в Турции выступил на Общем собрании 
Академии наук 21 мая 1933 г. Учитывая интерес, 
проявленный турецкой стороной к сотрудничеству с 
советскими учеными, Общее собрание постановило: 
«Считать желательным организовать при Академии 
наук Комиссию содействия научному сближению с 
Турцией» 10. В положении о Комиссии указывалось, 
что она «имеет целью всемерно содействовать в ка-
честве Всесоюзной организации сотрудничеству на-
учно-исследовательских учреждений и отдельных 
ученых СССР и Турецкой Республики» 11. Председа-
телем Комиссии был избран Н. Я. Марр, его замести-
телями — академики В. П. Волгин и А. Н. Самойлович. 
После смерти в 1934 г. Н. Я. Марра Комиссию воз-
главил А. Н. Самойлович, который много делал для 
развития контактов советских и турецких ученых, 
используя для этого и свои командировки в Турцию. 

В 1934 г. А. Н. Самойлович и Н. Я. Марр были 
приглашены к участию во Втором лингвистическом 
конгрессе в Стамбуле. Решение об их командировке 
было принято на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 
14 июля 1934 г. на основании письма замнаркома по 
иностранным делам Н. Н. Крестинского к генераль-
ному секретарю партии И. В. Сталину. В обращении, 
в частности, указывалось: 

В прошлом году по просьбе Мустафы Кемаля в 
Турцию были командированы академики Н. Я. Марр 
и А. Н. Самойлович, которые <…> произвели очень 
сильное впечатление на Кемаля и оказали большое 
влияние на работы турецких ученых. Однако ввиду 
болезни Марра из прошлогодних ученых может по-
ехать один Самойлович. На замену Марра Академия 
наук выдвигает заместителя его по Академии истории 
материальной культуры академика [И. И.] Мещанинова 
[Академия наук в решениях, 2000. С. 150–151]. 

Советские ученые прибыли в Стамбул в начале 
августа, за 2 недели до открытия Конгресса, и приня-
ли участие в подготовительных работах оргкомите-
та. Конгресс проходил в бывшем дворце османских 
султанов Долмабахче (Dolmabahçe), на берегу Бос-
фора 12. В первый день его работы были зачитаны 
                            

10 Архив РАН. Ф. 433. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. 
11 Архив РАН. Ф. 433. Оп. 1. Д. 1. Л. 5–6. Положение о 

Комиссии. 
12 Д о л м а б а х ч е  (тур. Dolmabahçe) — дворец ос-

манских султанов в европейской части Стамбула, постро-
ен в 1842–1853 гг. для султана Абдул-Меджида I. После 
падения монархии дворец стал резиденцией Ататюрка. 
Сейчас является музеем. 
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приветственные телеграммы от Наркоминдел СССР 
(от имени замнаркома Н. Н. Крестинского), Нарко-
мата просвещения РСФСР (наркома А. С. Бубнова) и 
президента Академии наук СССР академика А. П. Кар-
пинского. А. Н. Самойлович представил доклад «Ли-
тературный язык Золотой Орды», а И. И. Мещани-
нов — доклад «Одна форма турецкого глагола в све-
те нового учения о языке» [Самойлович, 1935]. 

В отчете о поездке А. Н. Самойлович указал, что 
во время пребывания в Стамбуле они «находились в 
оживленных дружественных сношениях с турецкими 
учеными, учителями, студентами, писателями, ра-
ботниками прессы и пользовались, как представите-
ли советской науки, исключительным вниманием 
турецкого правительства и турецкой народной пар-
тии» [Самойлович, 1935].  

На состоявшемся после окончания Конгресса за-
седании под председательством министра просвеще-
ния Турции Зейнеля Абидина (Zeynel Abidin Özmen) 
А. Н. Самойлович рассказал о работе Комиссии со-
действия научным связям СССР с Турцией и ее пла-
нах на 1935 г. Он отметил, что министр обещал со-
действие в распространении «этого плана среди ту-
рецких научно-исследовательских учреждений» для 
привлечения их к сотрудничеству. Надежд на разви-
тие научного взаимодействия прибавила также заин-
тересованность в этом вопросе нового турецкого пос-
ла в СССР Васыфа Чинара (Hüseyin Vasıf Çınar), ко-
торый перед отъездом из Стамбула в Москву при-
сутствовал на встречах А. Н. Самойловича и Абиди-
на. В 1934–1935 гг. Комиссия организовала обмен 
научной литературой и информацией о музейных 
коллекциях, подготовила предложения о возможных 
совместных проектах, установила рабочие контакты 
с Турецкими Лингвистическим и Историческим об-
ществами и Стамбульским университетом и провела 
большую работу по другим направлениям. 

Через два года, 24–31 августа 1936 г., состоялся 
Третий Лингвистический конгресс, для участия в ко-
тором от Академии наук СССР были вновь делеги-
рованы академики А. Н. Самойлович и И. И. Меща-
нинов, а также профессор X. З. Габидуллин. Ино-
странные делегаты и гости вместе с членами Оргко-
митета и президиумов Лингвистического и Истори-
ческого обществ еще до открытия Конгресса, 22 ав-
густа, были, уже традиционно, приняты во дворце 
Долмабахче Мустафой Кемалем Ататюрком. Основ-
ной темой разговора была так называемая «солярная 
теория» происхождения языка, выдвинутая Лингвис-
тическим обществом. Ее обсуждению, собственно, и 
был посвящен очередной Конгресс. 

Советские ученые представили коллективный до-
клад, в котором «приветствовали резкий поворот 
Лингвистического общества в вопросе терминологии 
от прежней узконационалистической установки к 
принятию, особенно в специальной литературе и в 
учебниках для высшей школы, преимущественно 
международной научно-технической», но в то же 
время выступили, по выражению А. Н. Самойлови-
ча, с «дружественной критикой положений солярной 
теории» [Самойлович, 1936]. 

А. Н. Самойлович, И. И. Мещанинов и X. З. Габи-
дуллин провели в Турции почти месяц, в течение ко-
торого состоялся ряд встреч с турецкими учеными и 
обсуждение с ними вопросов советско-турецкого на-
учного сотрудничества. Так, например, ректор Стам-
бульского университета Джемиль Бильсель предло-
жил организовать командировки турецких ученых и 
студентов «для научного совершенствования в СССР 
на началах взаимности» и поставил вопрос о публи-
кации советско-турецких научных сборников на двух 
языках, это помогло бы турецким ученым, не знаю-
щим русского языка, познакомиться с советской на-
учной литературой, что было важным условием раз-
вития взаимных контактов. 

В статье по результатам поездки Н. А. Самойлович 
отметил, что «научные связи между Турецкой Рес-
публикой и СССР «имеют весьма благоприятную поч-
ву для еще более широкого и интенсивного разви-
тия» [Самойлович, 1936]. Однако дальнейшего рас-
ширения научных контактов не последовало, несмотря 
на благоприятный политический момент, который 
оказался весьма коротким. В 1937 г. наметившийся в 
советско-турецких отношениях кризис начал углуб-
ляться, а после смерти в ноябре 1938 г.  Кемаля Ата-
тюрка окончательно изменились приоритеты во внеш-
ней политике — Турция развернулась в сторону ев-
ропейских стран. Комиссия содействия научным свя-
зям с Турцией (Турецкая комиссия) АН СССР была 
ликвидирована в 1938 г. Причины прекращения ее 
деятельности были не только внешние, но и внутрен-
ние: в СССР наступил период политических репрес-
сий, жертвами которых стали многие ученые, в том 
числе и тюркологи. Осенью 1937 г. был арестован и 
расстрелян председатель Комиссии А. Н. Самойло-
вич, репрессиям подверглись и другие ее члены. 
Международная деятельность Академии наук в це-
лом была практически прекращена. Возрождение на-
учных контактов, командировки советских ученых в 
Турцию начались уже в новых политических реали-
ях послевоенного мироустройства, на новом этапе 
советско-турецких межгосударственных отношений. 
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Tatiana I. Yusupova 
Academic official trips of Russian Orientalists to Turkey, 1920–1930s:  

goals and results 

The article analyzes the official academic trips of academicians V. V. Bartold, N. Ya. Marr, A. N. Samoy-
lovich, and other Russian Orientalists to Turkey in the 1920–1930s. It is shown that their trips were one of the 
main components in the structure of interstate relations with Turkey built by the Soviet government. At the same 
time, they played an important role in the development of academic contacts of the USSR Academy of Sciences 
with Turkish researchers. It is noted that these trips were initiated by Turkey. The personal research programs of 
Orientalists included lecturing, work in Turkish libraries and archives, and participation in Linguistic congresses. 
Particular attention is paid to the trip to Turkey of academicians N. Ya. Marr and A. N. Samoylovich at the per-
sonal invitation of the first president of the Republic of Turkey, Mustafa Kemal, in 1933. This trip was especially 
important for the development of Soviet-Turkish scientific contacts, and its main result was the creation of the 
Commission for the Promotion of Scientific Relations with Turkey (Turkish Commission) of the USSR Academy 
of Sciences in 1933. 

Key words: Soviet-Turkish academic contacts, V. V. Bartold, N. Ya. Marr, A. N. Samoylovich, USSR Acade-
my of Sciences, Turkish Commission of the USSR Academy of Sciences. 
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