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В монографии анализируется деятельность 
членов Российской академии наук по изуче-
нию истории, языка и этнографии чувашского 
народа с XVIII в. по первую треть XX вв. Опи-
раясь как на опубликованные материалы, так 
и на данные архивов, А. К. Салмин представил 
полную реконструкцию путевых заметок дей-
ствительных членов Академии наук Г. Ф. Мил-
лера (1705–1783) и И.  Г.  Гмелина (1709–1755), 
написанных ими в Казанском крае, экспеди-
ций П. С. Палласа (1741–1811), И. И. Лепехина 
(1740–1802) и И. Г. Георги (1729–1802). В XIX в. 
экспедиции по изучению истории и культуры 
чувашского народа предприняли действитель-
ные члены Российской академии наук А. А. Ку-
ник (1814–1899) и В.  В.  Радлов (1837–1918), а 
также член-корреспонденты академии наук 
Н. Я. Бичурин (1777–1853) и Н. И. Ильминский 
(1822–1891). Завершает исследование описа-
ние деятельности Н.  Я.  Марра (1865–1934), 
Н.  И.  Ашмарина (1870–1933) и Н.  Н.  Поппе 
(1897–1991) по изучению чувашского народа 
в XX в. Автору в своей книге удалось предста-
вить научные биографии этих исследователей 
самобытности чувашского народа, работавших 
на протяжении почти двух столетий, подчер-
кивая специфические черты ученых. В каждой 
биографии он отметил содержание разделов, 
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которые раскрывают черты самобытности чу-
вашского народа: одежда, пища, язык, этниче-
ская история, этнография, религия и пр.

Начав с анализа самых ранних путевых за-
меток, А.  К.  Салмин объясняет успехи экспе-
диций XVIII в. интересом, который проявляла 
Екатерина II к населению российской империи: 
приглашенные академики помогали прово-
дить инвентаризацию имперских ресурсов, в 
том числе человеческих. В результате именно 
в России появились первые фундаментальные 
труды по народоведению, а работы Г. Ф. Мил-
лера, П. С. Палласа и И. Г. Георги были призна-
ны зарубежными исследователями образцовы-
ми. Автор отмечает, что в Европе аналогичный 
труд появился лишь в середине XIX в.

Исследованиям культуры и истории корен-
ного населения способствовало и то, что Ека-
терина  II назначила В.  Г.  Орлова директором 
Петербургской академии наук. По мнению 
автора, «в целом факты говорят в пользу того, 
что фигура В. Г. Орлова оказала значительное 
влияние на выработку и корректировку марш-
рута Академической экспедиции по районам 
Среднего Поволжья» (с.  62). В этой экспеди-
ции П. С. Палласа и И. И. Лепехина все особо 
отмечают повествовательный стиль лепехин-
ских описаний путешествия: они поражают 
сочностью и красочностью языка исследова-
теля, удивительной точностью наблюдений. 
А. К. Салмин подчеркивает: «Населенные пун-
кты Среднего Поволжья, которые обследовал 
отряд Палласа, расположены в бассейне р. Че-
ремшан. …Примечательно, что именно в этом 
регионе до сих пор проживает основная часть 
некрещенных чувашей. Они продолжают не-
прерывную традицию дедовских праздников, 
обрядов  и верований. С этой точки зрения ма-
териал, запечатленный отрядом Палласа, для 
этнографов представляет уникальный источ-
ник для исследований. Однако наследие акаде-
мика П. С. Палласа до сих пор остается не до 
конца освоенным» (с. 71–72).

Здесь следует обратить внимание на следую-
щую мысль автора: для чего нужны эти иссле-
дования. «Колонизация не колониализм, это 
разные понятия, как реальность и идеологема. 
Феномену колонизации свойственны освоение 

пространства и социальные взаимодействия. 
…Она создает поле интенсивной коммуника-
ции и здоровой конкуренции и таким образом 
закручивает гонку положительных преобразо-
ваний. …Именно колонизация (т.е. освоение и 
заселение) земель своего же государства было 
глобальной задачей Академических экспеди-
ций второй половины XVIII  в. Не зря такие 
научные путешествия инициировались самой 
Екатериной II, а контролировались Кабинетом 
Ее Императорского Величества» (с. 69–70).

Н.  Я.  Бичурин рассматривается А.  К.  Сал-
миным как представитель чувашского народа, 
«прорубивший дверь на Восток»: он привез из 
Пекина огромное количество книг, без устали 
переводил их и издавал, зачастую на свои сред-
ства или с помощью друзей.

Описывая деятельность историка, этнографа 
и филолога, крупнейшего слависта и археографа 
XIX в. Ариста Аристовича Куника, А. К. Салмин 
отмечает, что «Сравнительно небольшой труд 
А. А. Куника о родстве дунайских болгар с исто-
рическими предками чувашей поднимает сразу 
множество вопросов. Его взгляды в XIX в. имели 
прогрессивное значение и были шагом вперед в 
разборе первоисточников о болгаро-чувашских 
исторических связях. Прежде всего — этноглот-
тохронологического плана» (с. 111).

Деятельность Н.  И.  Ильминского больше 
других привлекла внимание А.  К.  Сальмина 
своей разносторонностью: он много препода-
вал, совместно с А. Казембеком и Г. Саблуковым 
переводи Библию. «С 1861  г. читал лекции на 
историко-филологическом факультете Казан-
ского университета. С 1863 г. преподавал в Ка-
занской духовной академии. Готовил учебные 
пособия на татарском языке. В 1868 г. основал 
Переводческую комиссию при Братстве святи-
теля Гурия. В 1870 г. избран членом-корреспон-
дентом Императорской академии наук. В 1872 г. 
назначен директором Инородческой учитель-
ской семинарии» (с.  118). Н.  И.  Ильминский 
был основателем переводческой школы рели-
гиозной литературы, он даже переселялся в Ка-
зани в Старо-Татарскую слободу, чтобы лучше 
владеть татарским языком, поскольку считал 
необходимым при переводе божественных книг 
пользоваться устной речью, чтобы народ пони-
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мал религиозные тексты. Он собирал материа-
лы по традиционной обрядовой культуре и был 
сторонником сохранения народных традиций в 
образовании. Он также являлся активным по-
борником просвещения «инородцев» на их род-
ных языках и был наставником первых деятелей 
народного образования в регионе.

Н. И. Ильминский становится значительным 
лицом миссионерского движения в борьбе меж-
ду православием и исламом в регионе. «К 70-м 
годам XIX в. из среды чувашей уже появляются 
первые учителя-священники. …Существенную 
поддержку кадрам миссионерского движения 
оказывало Братство святителя Гурия. Оно опла-
чивало экспедиции, обеспечивало уезды, епар-
хии и приходы литературой» (с. 134).

Один из известных учеников Н.  И.  Иль-
минского — Н. И. Ашмарин стал член-корре-
спондентом АН СССР, языковедом, доктором 
тюркологии, опубликовал множество трудов, 
включая 17-томный словарь чувашского язы-
ка, включающий в себя различные области 
науки (народные праздники, обряды и веро-
вания, фольклор, народная медицина, астро-
номия), грамматику тюркских языков и другие 
работы. «Особую ценность представляет фонд 
Н. И. Ашмарина, хранящийся в Научном архи-
ве Чувашского государственного института гу-
манитарных наук» (с. 221). Н. И. Ашмарин был 
прежде всего филологом, но его интересовали 
также проблемы этнической истории чувашей, 
традиционные праздники и обряды, описание 
которых сохранилось в архиве.

Большой интерес к традиционной чуваш-
ской культуре проявляли ученые из Велико-
го княжества Финляндского, которые в свою 
очередь стремились воссоздать самобытную 
финскую культуру. А.  Альквист в 1856–1857 
осуществил экспедицию к чувашам Казанской 
и Симбирской губерний. Э.  Винклер назвал 
его «первооткрывателем финского чувашеве-
дения», «в XIX  в. он был единственным ино-
странным членом Российской академии наук, 
обратившим пристальное внимание на чува-
шей» (с. 164), куда финские исследователи об-
ратились в поисках исторических корней. И 
А. Альквист затрагивал в своих трудах вопро-
сы этногенеза и истории чувашей и пришел к 

выводу, что «чуваши представляют собой са-
мобытную народность, отличающуюся от всех 
своих соседей» (с. 173).

А. К. Салмин отмечает, что труды В. В. Рад-
лова о чувашах и их соседях имеют фундамен-
тальное значение. Его интересовали этниче-
ская история и этнография чувашей, проблемы 
языка (фонетика и лексикология), он непо-
средственно участвовал в подготовке издания 
«Образцов чувашской народной словесности», 
внес существенный вклад в пополнение и си-
стематизацию фондов МАЭ РАН, директором 
которого являлся.

Поучаствовал в дискуссии об этногенезе 
чувашей и академик Н. Я. Марр: «Связь шуме-
ров-субаров месопотамско-армянского юга с 
субаро-суваро-чувашами и их соседями При-
волжья явно не доисторическая, а историче-
ских времен, хотя и древних и основательно 
забытых» (с. 213).

И еще одним членом-корреспондентом АН 
СССР, кто занимался чувашами и работы кого 
анализирует А. К. Салмин, является Н. Н. Поп-
пе. Он уже через три года после окончания 
университета делает доклад, а вскоре публи-
кует статью «Чувашский язык и его отноше-
ние к монгольскому и турецкому языкам». В 
изучение чувашского языка Н.  Н.  Поппе внес 
существенный вклад, опубликовав две бро-
шюры, несколько статей и рецензий на книги 
о чувашском зыке (с. 252). Н. Н. Поппе вместе 
с Н. Я. Марром участвовал в полевых экспеди-
циях в Чувашии. И А. К. Салмин представляет 
читателям изложение дискуссии по урало-ал-
тайской теории и участии в ней Н. Н. Поппе.

А.  К.  Салмин завершает свой труд следу-
ющими словами: «Как видим, Кунсткамера, 
Санкт-Петербургская императорская акаде-
мия наук, члены РАН внесли существенный 
вклад в изучение этнической самобытности и 
идентичности чувашей в XVIII–XX  вв. Были 
изучены основные проблемы в области этно-
нимики, истории, географии, антропологии, 
археологии, религии, этнографии. Языка, ис-
кусства и фольклора чувашского народа. В 
этих трудах — фундаментальные достижения, 
требующие от нас еще больше усилия для про-
должения высоких научных традиций» (с. 286).
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