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ЛК И. Чугуевский

АРХИВ ВОСТОКОВЕДОВ 
(б. Азиатский архив)

Основы Архива востоковедов (далее - АВ) были заложены в 1818 
году одновременно с организацией Азиатского музея (далее - АМ). 
Среди первых архивных поступлений АМ мы находим материалы, отло
жившиеся еще задолго до его образования и хранившиеся до этого 
либо в Конференц-архиве, либо в Библиотеке АН. Это - рукописные 
труды, оставшиеся после работавших в Академии наук немецкого тюр
колога и арабиста Г.Я.Кера (1692-1740), который вошел в историю 
отечественного востоковедения как автор первого (1733 г.) проекта 
учреждения в России Академии, иди Общества восточных наук и'язы
ков; рукописи действительного члена АН, профессора греческих и 
римских древностей и восточных языков Т.3.Байера (1694-1738), 
оставившего нам в числе своих трудов 23 (1-УШ, XI, ХШ-ХХУ1) мас
сивных тома китайско-латинского словаря и переписку с современ
ными ему западно-европейскими учеными и проживавшими в Пекине 
католическими миссионерами; рукописное наследие Д.К.Кантемира 
(1673-1723), автора истории образования и падения Оттоманской им
перии, советника Петра I по турецким делам, основателя первой в 
России типографии с арабским шрифтом.

В 1819 г. первый директор АМ акад. Х.Д.Френ с дозволения 
Академии отбирал из ее архива и библиотеки "бумаги, относящиеся 
к познанию языков, стран и народов Азии" (90, с. 29). Кроме наз
ванных выше личных фондов, как мы их теперь называем, Х.Д.Френ 
просмотрел материалы востоковедного характера, полученные в ре
зультате экспедиций Академии наук, снаряженных в течение ХУШ в. 
в районы обитания калмыков Поволжья и бурят Забайкалья. "Физичес
кие", как их тогда называли, экспедиции, имея, как правило, широ
кий круг исследований, начиная от естественно-исторических и фи
зико-географических наблюдений, включали в свою программу и сбор 
материалов исторического и этно-лингвистического характера. Так 
в архив АМ попала часть материалов экспедиции Д.Г.Мессершмидта, 
путешествовавшего по Сибири в 1720-1727 гг., а также материалы и 
рукописи Г.Ф.Миллера, который в 1735 и 1741 гг. посетил селенгин- 
ских бурят и знакомился с местными сибирскими архивами.

В это же время в АМ были переданы материалы из наследия 
П.С.Паддаса, побывавшего у селенгинских бурят несколько позднее,



в 70-х гг. ХУШ в. Среди бумаг П.С.Палласа выделяются рукописи пе
реводчика его экспедиции Иоганна Иерига (АВ, ф. 21), оставившего 
нам краткий очерк грамматики тибетского языка и переводные мате
риалы по языку, литературе и быту монголов и тибетцев. Записи са
мого П.С.Палласа содержали сведения о географии, языке и религии 
Тибета, которые ему удалось получить от тибетских лам, проживавших 
среди бурят и калмыков.

Из отдельных разрозненных поступлений первого года существо
вания АМ следует назвать: русско-японский словарь, составленный в 
1782 г. Андреем Татариновым (90, с. 116, Ш 26; 186); два списка 
русско-японского словаря, составленного Николаем Резановым, на
чальником экспедиции и главой миссии, плававшей в 1803-1805 гг. 
на корабле "Надещда" в Японию (90, с. 116, 27-28; 284-285);
маньчжурско-китайско-русский словарь, очевидно, тот, составление 
которого в 1808 году было закончено Антоном Владыкиным, членом IX 
Российской духовной миссии в Пекине; китайский рукописный словарь 
Франциска Дйеза, купленный в 1807 г. у Владыкина, и большой ки
тайско-маньчжурский словарь в 15 томах, с русским переводом, при
везенный Ю.Кяапротоы из Сибири (90, с. 13).

В дополнение к названным выше поступлениям акад. X.Д.Френ в 
своем первом отчете о работе АМ (90, с. 214; 367) называет "пе
реводы Турецкого родословного дерева Абул-газия и Бабур-Наме", 
"Российско-татарский лексикон Сагита Хальфина (131-133; 173), Ис
торию Малайцев на малайском языке, привезенную и подаренную Ака
демии наук Крузенштерном X169; 170).

Были поступления и совсем иного-порядка. Так, в 1829 году 
П.Л .Шиллинг передал в Азиатский музей том с письмами Гобиля, Пар- 
ренина, Перейры и других миссионеров в Китае, адресованных Акаде
мии наук. Этот, принадлежавший Архиву АН, материал (о "Переписке 
иезуитов с АН" см. рукопись В.П.Тарановича, - АВ, ф. 102, оп. I, 
д. 2) П.Л.Шиллинг купил у букиниста в Берлине (90, с. 115, § 20).
В 1840 году вице-президент АН И.X.Гамель, будучи в заграничной 
поездке, прислал из Лондона часть монголоведческих материалов 
упомянутого выше Иоганна Иерига (ф. 2 1), которые он удержал за 
собой при продаже их с аукциона наследниками Клапрота. Одновремен
но была возвращена часть многотомного китайского географического 
сочинения "Дай цин и тун чжи". К сожалению, на большую часть ма
териалов Академия наук тогда не смогла предъявить "законных рас
писок" (90, с. 115). Весьма любопытна судьба рукописей Дмитрия 
Кантемира (см. АВ, ф. 24), которые сначала проделали свой путь из 
Константинополя в Петербург, а затем из Петербурга в Лондон и Па
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риж, где переменив нескольких владельцев, снова вернулись в Рос
сию и попади в АМ (220).

В дальнейшем комплектование архива АМ было связано как с 
деятельностью востоковедов, непосредственно работавших в АМ, так 
и вне стен Академии наук - в Петербургском (Петроградском) уни
верситете, учреждениях Коллегии иностранных дед и др. Далеко г не 
все научные результаты деятельности востоковедов, так или иначе 
связанных с АМ, были реализованы при их жизни. Многое оставалось 
либо в рукописях или карточках, либо было незавервено, либо соби
ралось как материал для будущих описаний, исследований. Так, на
пример, Х.Д.Френ "в толстых томах своих оставшихся в рукописи тру
дов подготовил материал для описания всех арабских, персидских и 
турецких манускриптов, при его жизни поступивших в Азиатский му
зей” (ИШ, с. 72). В научном наследии К.Г.Залемана сохранились 
три больших тома словаря пехлевийского языка, - результат сорока- 
детней работы, - словаря, который - как писали в свое время, ха
рактеризуя материалы К.Г.Залемана, академики В.В.Радлов, В.В.Бар
тольд и С.Ф.Ольденбург - даже в неоконченном вцде, в котором он 
остался, не имеет себе равного (Л0 ААН, ф. 152, оп. I, д. 60, д. 
18). Б.А.Дорн, уделявший (наряду с непосредственным изучением 
восточных источников) большое внимание истории АМ, оставил боль
шой информативный материал по истории комплектования коллекций 
АМ, в том числе материалов архивного порядка.

Новые поступления по существовавшей тогда традиции упомина
лись обычно в годичных отчетах АМ. Сама же регистрация их не шла 
дальше простой фиксации, которая в дучшем случае ограничивалась 
присвоением материалам суммарного индекса и краткой характеристи
кой содержимого. Объяснялось это прежде всего отсутствием физи
ческих возможностей. Даже в 1874 году, когда архивных материалов 
накопилось столько, что возникла необходимость создать самостоя
тельное ”0тделение европейских рукописей”, то утвержденное на 
этот год новое "Расписание расходов" не меняло положения АМ. По- 
прежнему полагались две должности: директор и один ученый храни
тель. Если учесть, что такое положение продолжало сохраняться до 
второго десятилетия уже нашего века, то нельзя не отдать дань 
глубокого уважения самоотверженному труду тех, кто в течение не 
одного десятка лет (с 1826 по 1846 год - М.Г.Волков, с 1846 по 
1882 год - Роберт Френ, и с 1883 по 1918 год - О.Э.Лемм), зани
маясь постоянной текущей регистрацией новых поступлений, были 
едины в стремлении приблизить содержимое фондов к исследователю.

Отношение хранителей АМ к коллекциям восточных манискриптов
1 -4  13 -  7 -



не как к собранию музейных экспонатов, а как к источнику научных 
изысканий, распространялось и на востоковедный архив, который то
же нужно было изучать. К.Г.Залеман, один из будущих долголетних 
(с 1890 по 1916 г.) директоров АМ, еще в 1875 г., работая библио
текарем АН, постоянно приходил в Азиатский музей заниматься раз
бором архивных ыатерналов. Сохранившийся в одной из его рабочих 
картотек "Каталог старого фонда", написанный на узкоформатных 
карточках - "фишках”, и построенный в порядке шифров, свидетель
ствует о явной попытке систематизировать материалы зарождавшего
ся востоковедного архивохранилища. Было ли одновременно лриступ- 
дено к составлению инвентаря (описи) архива - неизвестно, но то, 
что было положено начало описанию комплекса архивных материалов 
и составлению справочной (хотя бы и примитивной) картотеки - не
сомненно .

Став директором АМ, К.Г.Залеман исключительно большое внима
ние уделял комплектованию книжных и рукописных богатств музея. За 
период его 26-летнего директорства Азиатский музей превратился в 
одно из богатейших востоковедных хранилищ. Пополнение фондов про
исходило двояким способом: покупкой и путем даровых поступлений. 
Так в 1890 г. из наследства А.Л.Куна была приобретена коллекция 
восточных рукописей. С ней поступили и его бумаги,,содержавшие 
значительный материал по этнографии, статистике и истории Турке
станского края, остававшиеся неопубликованными и малоизвестными 
историкам и этнографам Средней Азии. Как выяснилось позже, ряд 
материалов А.Л.Куна оказался связан с документами "Архива хивин
ских ханов XIX в.", открытого и исследованного П.П.Ивановым, а 
затем А.Л.Троицкой.

В 1896 г. у вдовы проф. И.Н.Березина вместе с 16-ю восточны
ми рукописями были куплены дневники его. путешествия по Востоку.
В 1901 г. были приобретены материалы акад. В.П.Васильева; посту
пила по завещанию синологическая часть рукописного наследия Э.В. 
Бретшнейдера. В составе коллекции китайских ксилографов,^приобре
тенных в 1908 г.у П.А.Дмитриевского ,поступили матбриалы его лич
ного архива. Следует указать также на поступившую в том же году 
научную переписку В.Р.Розена с иностранными учеными, материалы
В. Г.Тизенгаузена.

В числе донаторов видное место в этот период занимал Русский 
комитет для исследований Средней и Восточной Азии в историческом, 
археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях. 
Организовав ряд поездок специалистов в различные уголки средне
азиатского и монгольского мира, РКСА передавал собранные ими ма
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териалы в AM, где была даже заведена специальная "Книга для запи
сывания пожертвований от Русского комитета..." (ЛО ААН, ф. 152, 
оп. I, д. 42). Записями 1904 года было положено начало поступле>- 
ниям богатейших коллекций Ц.Ж.Жамцарано и Б.Б.Барадийна, а затем 
и Б.Я.Владимирцова, Н.Очирова, А.В.Бурдукова и других специалис
тов, обогативших отечественное востоковедение новыми материалами 
по лингвистике, фольклору и этнографии тюрко-монгольских и дру
гих народностей.

Несколько раньше, начиная с 1902 года, в AM поступили первые 
материалы М.С.Андреева - его ранние записи по памирским наречиям 
(ягноби, шугни, язгудеми, дарвази, вахи и сияпуши) - значительна 
дополнявшие сведения, собранные К.Г.Залеманом в 1897 г., когда 
по поручению РГО тот ездил на Памир. Материалы по диалектам Пами
ра поступили и от И.И.Зарубина и А.А.Половцова, командированных 
туда Русским комитетом по исследованию Средней и Восточной Азии.

В I9I0-I9I6 гг. архив Азиатского музея пополнился фондом 
И.А.Гошкевича, состоящим преимущественно из материалов,связанных 
с изучением языков: китайского, маньчжурского, японского, корей
ского и айно. Материалы по.осетинской лексикологии и фольклору 
поступили в составе фонда, пожертвованного наследниками В.Ф.Мил
лера. Была приобретена часть рукописного наследия семитолога 
Д.А.Хвольсона. Для занятий акад. Н.Я.Марра Академия наук приобре
ла сванский словарь, составленный священником В.Нижарадзе. Автор 
словаря подарил AM составленный им же сборник сванских^народных 
песен. От И.А.Доброловского поступили материалы по языку Сунга- 
рийских гольдов, от А.Д.Руднева - Русрко-монгбльский словарь, на
писанный в Улясутаё в 1891 году. В дар от Российской дипломати
ческой миссии в Пекине было получено более семи тысяч газетных 
статей и заметок, переведенных на русский язык из китайской 
прессы периода I906-I9I6 гг. (384).

Первые сто лет существования AM архивные материалы по сло
жившейся тогда структуре входили в состав его Ш отделения - это 
было хранилище востоковедных рукописных сочинений на европейских 
языках. В 1918 году при новом делении AM Оно было названо Азиат
ским архивом (по отчету за 1919 г. - "Восточный архив"). Азиат
ский архив музея, по выражению С.Ф.Ольденбурга, составлял к тому 
времени одну из любопытнейших частей его, лишь в весьма малой 
пока мере использованную, и, вследствие, крайней сложности при
ведения ее в порядок, далеко еще не благоустроенную (264, с.6).

В 1917 году в преддверии столетнего юбилея AM по инициативе 
С.Ф.Ольденбурга, сменившего К.Г.Залемана на посту директора AM,
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ревено было приступить к ревизии накопившихся к этому времени ру
кописных сокровищ. Благодаря участию в этой работе представителей 
основных востоковедных дисциплин (В. М. Алексеева, В. В .Бартольда, 
И.Ю.Крачковского, С.Ф.Ольденбурга и др.) обычная инвентаризация 
превратилась в тщательное обследование источниковедческой базы.
С. Ф. Ольденбург совместно с Ф.А.Розенбергом и А.А.Фрейманом, уче
никами К.Г.Залемана, занимался рассмотрением неизданных материа
лов по иранистике и тюркологии, а также неоконченных работ К.Г. 
Залемана на предмет их приобретения для АМ. В первой половине 
1918 г. И.Ю.Крачковский, отдавший впоследствии многие годы изу
чению научного наследия В.Р.Розена, закончил составление первой 
описи его бумаг. А.Н.Самойлович начал свою деятельность в АМ с 
разбора поступиввих в Музей библиотеки и архива В.В.Радлова, 
главным образом, приведением в порядок и описанием его рукописных 
трудов, начиная с дневников ранних путешествий В.В.Радлова, и 
кончая материалами большому уйгурско-немецкому словарю.

Серьезнейшие изыскания, проведенные каждым из участников об
следования, легли в основу "Краткой памятки" (За), которая и по
ныне остается ценным справочником как по истории комплектования 
фондов АМ в целом, так и для характеристики Азиатского архива, в 
частности. Для нас особенно важен вывод, к которому пришел в эти 
дни С.Ф.Ольденбург. Историю востоковедения, подчеркивал Сергей 
Федорович, нельзя создавать, не обращаясь к личным архивам уче
ных: "в последнее время все яснее становится, какое значение име
ет для планомерности научной работы тщательное изучение истории и 
методов нашей дисциплины, изучать которые надлежащим образом мож
но лишь знакомясь с самою интимною стороною работы ученых так,как 
нам вполне обнаруживают ее и неизданные материалы и переписка 
ученого, где он высказывается гораздо свободнее, а часто и опре
деленнее, чем в печатных трудах" (264, с. 6).

Подготовка к юбилею АМ совпала со столетием со дня рождения 
акад. В.П.Васильева. Это обстоятельство привлекло особое внима
ние к его творческому наследию и к рукописям, хранившимся в АМ. 
Как пишет В.М.Алексеев, были впервые подвергнуты должному анализу 
все его сложные труды, как исторические, так и буддологические и, 
наконец, общесинологические (20, с. I22). На собрании, состояв
шемся 20 февраля 1918 г., жизненный и творческий путь В.П.Василь- 
ева был рассмотрен в обстоятельных докладах С.Ф.Ольденбурга, В.В. 
Бартольда и А.И.Иванова. Обозрение же его рукописных трудов, где 
"почти готовых к опубликованию одних только буддологических ра
бот ... примерно десять больших томов научного текста" появилось
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значительно позднее (125; 347). Записка академиков Ф.И.Щербатско- 
го и С.Ф.Ольденбурга о рукописном наследии В.П.Васильева подчер
кивает "чудовищность" его размеров и трудности освоения (20, е.669.

С.Г.Елисеев, которому в 1918 году поручили заведование Ази
атским архивом, за год с небольшим, насколько это можно судить по 
его сохранившимся записям, зарегистрировал довольно большое коли
чество материалов. Правда, его описание, как и описания его пред
шественников преследовали чисто учетные цели, имевшие, в первую 
очередь-, топографирование материалов архива. Что же касается сте
пени раскрытия содержимого связок-пакетов, то это зависело от 
множества обстоятельств, начиная от оформления и физического сос
тояния рукописей, вплоть до того, какими возможностями мог распо
лагать регистратор, японист по специальности, на долю которого 
выпала задача дать, например, характеристику наследию А.Л.Куна, 
которое содержало материалы для исследования наречий Туркестана, 
а также отложившиеся в его бумагах извлечения из таджикских и уз
бекских рукописных источников по истории, этнографии и географии 
Бухары и Самарканда, дневниковые записи, веденные в ходе Искан- 
деркульской и Шахрисябской экспедиций, во время хивинского похо
да и т.д. Даже относительно подробно расписанные материалы П.И. 
Лерха сумели скрыть до наших дней уникальный историко-топографи
ческий план Бухары (228).

После избрания в 1919 году С.Г.Елисеева членом ГАИМК Азиат
ским архивом стал заведовать В.Л.Котвич, монголист, занимавшийся 
до этого в московских древлехранилищах сбором документальных ма
териалов по сношениям России с ойратами (западными монголами). 
Работая с 1916 г. над описанием рукописей АМ на маньчжурском,мон
гольском и калмыцком языках, В.Л.Котвич составил сводный каталог 
маньчжурских фондов Ленинграда. Уезжая, в 1924 году из Ленинграда 
в Польшу, он передал в архив АМ сохраненные им письма и материалы
А.В.Бурдукова, приславшего ему еще в I9I0-I9II гг. несколько за
меток и рассказов по этнографии монголов (48а, с. 316).

Положение с комплектованием в АМ радикальным образом изме
нилось после победы Великого Октября. За.первые годы Советской 
власти значительно пополнились фонды Рукописного отдела, а с ним 
и архива. В исторической справке об АМ и кратком^обзоре его работ 
с 1917 по 1927 год, составленной, видимо Ф.А.Розенбергом, гово
рится, что приращение книжного и рукописного имущества за'деся
тилетие составило 20.382 инвентарных номера (Л0 ААН, ф. 152, оп. 
1а, д. 107, л. 2). В их числе по постановлению Отделения Истори
ческих наук и Филологии АН в 1917 г. Азиатскому музею были пере
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даны лингвистические материалы по юкагирскому, алеутскому и дру
гим языкам, собранные В.И.Иохельсоном (ф. 23). В 1918 году Ази
атский архив пополнился материалами ираниста В.А.Жуковского (ф. 
17), а также рукописями и корреспонденцией последнего долголетне
го (с 1883 по 1918 г.) хранителя АМ, египтолога и коптолога по 
специальности, О.Э.Лемма (ф. 35). Описание его бумаг взял на се
бя акад. Б.А.Тураев.

Среди крупнейших поступлений следующего, 1919 г. были бумаги 
Ф.П.Аделунга (ф. I), дополнения к материалам В.В.Радлова (ф. 45),
5 томов газетных вырезок о событиях в Хиве и Бухаре, собранные 
Н.П.Остроумовым и три толстых тома научной переписки (1896 писем) 
К.Г.Залемана. В 1920 году поступили материалы и огромная коррес
понденция Г.А.Эзова (ф. 58). }£ наиболее ценным приобретениям бли
жайшего пятилетия следует отнести личные фонды И.П.Минаева (ф.39) 
и Д.А.Клеменца (ф. 28), архивы В.А.Косаговского (ф. 30), М.М.Бе
резовского (ф. 59) и Н.А.Виташевского (ф. II).

Для комплектования фондов Азиатского архива в какой-то сте
пени знаменательным был 1921 год. Из поступившего в 1919 году в 
Пушкинский Дом собрания П.Я.Дашкова, содержавшего архивные фонды 
русских писателей и деятелей культуры ХУШ-Х1Х вв., а также из 
собрания М.И.Семевского, б. издателя журнала "Русская старина" - 
известного тем, что для публикаций в своем журнале он активно 
разыскивал в провинциальных и семейных архивах документы, пере
писку, дневники - в АМ поступили рукописи, касавшиеся истории от
ношений и связей России с народами и странами Дальнего и Ближнего 
Востока, с народами Кавказа, Средней Азии и т.д. Так, в Азиатском 
архиве оказались дневники путешествий в 1816-1817 гг. в Персию 
русского посольства во главе с ген. А.П.Ермоловым; материалы А.П. 
Берже, председателя Кавказской археографической комиссии (ф. 6); 
дневниковые записи и три фотоальбома Н.М.Чернышевского, участни
ка одной из экспедиций 1899 г., разведывавшей трассу будущей ма
гистрали, которая должна была связать среднеазиатские окраины с 
центром страны и многое другое.

С созданием в 1930 году Института востоковедения, куда АМ 
вошел со всеми своими книжными и рукописными фондами, произошла 
коренная перестройка всей востоковедной работы в Академии наук. 
Экономика, политика, национально-освободительная и классовая борь
ба на Востоке и другие актуальные проблемы выдвигались теперь как 
основные в научных исследованиях коллектива. Впервые введенное . 
планирование научно-исследовательской работы предполагало нала
дить планомерное использование и старого рукописного наследия.
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Так, планом ИВ на 1931 год было предусмотрено подготовить "сводку 
и обработку материалов Азиатского ¿рхива по аграрному вопросу и 
рабовладение в Монголии" (см. "Производственный план АН СССР на 
1931 г.", с. 88). Однако, состояние, в котором материалы Азиатско
го архива перешли в ИВ, не отвечало поставленной задаче. Исполни
телю, которым был назначен С.А.Козин, надлежало, прежде чем прис
тупить к составлению сводки, не только детализировать унаследован
ные от АМ описания архивных материалов (где, как мы говорили, под 
одним и тем же номером значились целые собрания или коллекции),но 
и провести первичную обработку довольно значительного количества 
вообще неучтенных материалов, которые к тому времени были выявле
ны в результате обследования архивохранилищ, проводившегося Акаде- . 
мией наук в I930-I93I гг. Только осуществление названных этапов 
работы могло ликвидировать наличие безгласных материалов, а следо
вательно и дать возможность составить нужную сводку о содержимом 
архива.

Азиатский архив не был готов к активному участию в намеченной 
перестройке. Причиной тому явилось отсутствие справочно-ориенти- 
рующего и учетного аппарата, отсутствие какой-либо единой системы 
классификации собранных в АМ архивных материалов. К моменту орга
низации ИВ их состав оформился (124, с. 57-58) в 5 недостаточно 
четко дифференцированных групп:

"Старый фонд" - материалы, отложившиеся в период 1640-1840 гг., 
"Новый фонд", - материалы, отложившиеся в период 1840-1930 гг., 
"Фонд особого хранения и использования” - материалы 1850- 
1912 гг.

"Необработанный фонд" - материалы I880-I9I0 гг. и документа 
"Делопроизводственный архив АМ" - материалы за 1818- 1930 гг. 
Под "старым фондом" имелись ввиду по-годные поступления, за

фиксированные в приложениях к "Азиатскому музею" Б.А.Дорна. К "но
вому фовду"" были отнесены все те материалы, которые поступили в 
АМ после смерти Х.Д.Френа, вплоть до переданных в 1933 году из 
Рукописного отдела БАН русско-японских разговорников ХУШ века (см.
Л0 ААН, ф. 152, оп. I, д. 328, л. Д ) . „Остальные названия фондов 
говорят сами за себя.

Проведенная С.А.Козиным на договорных началах (см. Л0 ААН, 
ф. 152, оп. За, д. 17, Дл. 12-15) каталогизация "старого" и "но
вого" фондов легла в основу краткого обзора Азиатского архива 
(124). Остальные материалы оставались ждать своей очереди.

После Архивного совещания, состоявшегося осенью 1933 г. при 
Президиуме АН СССР, состояние востоковедного архивохранилища в
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смысле организации учета, хранения и сохранности его материалов 
было признано неудовлетворительным (см. ЛО ААН, ф. 152, оп. I, д. 
328, л. 8). Азиатский архив, не имевший в своем штате архивиста- 
историка, был включен в состав Рукописного отдела, хранители ко
торого занимались исключительно инвентаризацией и изучением вос
точных манускриптов. Предполагавшаяся параллельная обработка ими 
архивных материалов, ограничилась на первых порах извлечением из 
наследия востоковедов лишь тех материалов, которые могли попол
нить любой из сложившихся в Рукописном отделе восточных (мусуль
манский, японский, монгольский, центральноазиатский и т.п.) фон
дов, либо - комплектовавшиеся тогда Художественный, Картографичес
кий фонд или Фототеку. Такой подход, конечно, был чреват наруше
ниями органичности личных фондов иди мелких коллекций.

В 1934-1936 гг., судя по автографам, которые оставлены в за
веденных С.А.Козиным рабочих тетрадях, изъятием из архива фотома
териалов и эстампов занимался выполнявший тогда в Рукописном от
деле техническую работу П.В.Ернштедт. Выявлением грузинских руко
писей были заняты А.Г.Кобахвдзе и А.Н.Генко, тибетских - Н.П.Яро- 
славцева, монгольских - Л.С.Пучковский. Тетради С.А.Козина, вос- 
ооздающие список поступлений "старого" (№№ 1-352) и "нового" (ÍW 
I nova - 510 nova, 683 nova - 1000 nova; тетрадь с JWí* 511-682 
nova не обнаружена) фондов, пестрят пометами типа "передано в 
фототеку (или библиотеку)", "ввделено для включения в собрание 
(восточных - Л.Ч.) рукописей". Освободившиеся места тут же зани
мались очередной связкой неучтенных востоковедных материалов, ко
торым присваивался соответственно и освободившийся шифр, а точнее, 
номер места на полке. Так, например, место коллекции эстампов из 
Урянхайского края (Ш-461 nova) заняли статьи япониста Е.Г.Спаль- 
вина. Если в тетрадях, в записи против изъятых из архива фотомате
риалов, мы, как правило, находим указание на шифр, который они по
лучили по своему новому месту нахождения, то следы других переме
щений проследить не всегда легко, так как "тетрадь предварительной 
записи", на которую сделаны отсылки, оказалась, к сожалению, утра
ченной .

Нельзя сказать, что специалисты АМ-ИВ, работая с наследием 
востоковедов, ограничивались исключительно его внешним упорядоче
нием иди первичной обработкой. Еще до включения Азиатского архива 
в состав Рукописного отдела ИВ А.А.Фрейман, в результате редакти
рования и дополнений, внесенных в остававшийсявкарточках осетинско- 
русско-немецкий словарь В.Ф.Миллера (фонд 38), почти вдвое увели
чил его объем и выпустил в свет словарь, который,по мнению спе-
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циадистов занял в осетинской литературе приблизительно такое хе 
место, как словарь Даля в русской (3, с. 321-322). Кавказоведы 
АМ работали по архивным источникам над языковедческими исследова
ниями Р.Эрккерта, посвященными языкам Северного Кавказа; аноним
ной рукописью по истории и географии Кавказа занимался А.Н.Ген- 
ко, определивший ее как часть сочинения С.М.Броневского, до этого 
считавшуюся утерянной; велась работа над русско-тушинским слова
рем и тушино-цовской грамматикой И.Цискарова (3, с. 484). А.Г.Ко- 
бахидзе, занимаясь изучением списков поэмы Руставели в собрании 
ИВ, написал несколько статей (часть их была опубликована, а часть 
сохранилась в рукописях): "Ленинградские архивные материалы о 
"Вепхисткаосани" (на грузин.яз.), "Описание списков "Вепхисткаоса- 
ни" ленинградских архивохранилищ" и др. (3, с. 490). Сотрудники 
Туркологическсго института АН в 1928-1931 гг. занимались обработ
кой материалов к переизданию словаря тюрских наречий В.В.Раддова. 
М.И.Тубянский по поручению АН подготовил публикацию о буддологи
ческом наследии В.П.Васильева и В.В.Горского (347).

С организацией ИВ, мохно сказать, были предприняты дахе шаги 
к комплектованию фондов в плановом порядке, если считать органи
зованную в 1934 г. Академией наук СССР археографическую экспеди
цию в Татарию, которая приобрела около 1200 восточных рукописей, 
а в их числе и востоковедные архивные материалы. П.Б.Скачков за
нимался выявлением неизвестных автографов Н.Я.Бичурина в архивах 
Ленинграда, А.А.Петров был командирован на поиски его рукописей 
в Казань. Кроме неопубликованных трудов Н.Я.Бичурина Петровым бы
ли обнарухены рукописи 0.М.Ковалевского, посвященные Монголии и 
Тибету, а также ряд других материалов, относящихся к. изучению Ки
тая - работы Д.П.Сивиллова (в монашестве о.Даниил), А.И.Сосницко
го и нескольких анонимных авторов (см. 278 и 314).

В 1930-х гг. были сделаны шаги к изданию работ, неопублико
ванных при хиэнц их авторов. Л.И.Думан начал готовить к печати 
перевод китайского исторического свода "Цзы чжи тун цзянь" ("Зер
цало всеобщее, правительству помогающее"), выполненного в свое 
время Н.Я.Бичуриным. С 1938 г. в этой работе участвовали В.Н. 
Кривцов и 3.И.Горбачева. Однако, это начинание не было доведено 
до конца, а перевод и поныне остается в рукописи, составляющей 
15 многостраничных томов (380, с. 137, тт. 1-ХУ). Не опубликован 
до сих пор и труд П.И.Кафарова по дешифровке старомонгольского* 
текста "Юань чао би-ши" ("Тайная история монголов", в китайской 
транскрипции), хотя к нему в свое время обращались такие специа
листы как С.А.Козин, П.Пельо и Б.И.Панкратов (405). В последние
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годы проблемами изучения этого памятника монгольской культуры ХШ
в. весьма успешно занимался Н.Ц.Мункуев (223).

Из довоенных публикаций по материалам Азиатского архива - Ар
хива востоковедов следует, пожалуй, отметить собранные В.Г.Тизен- 
гаузеном извлечения из персидских источников по истории Золотой 
Орды, которые были подготовлены к' изданию А.А.Ромаскевичем и С.Л. 
Волиным (307). Составители тома, предпослав изданию заново напи
санные вводные статьи к текстам, исправили транскрипцию, уточнили 
переводы по неизвестным В.Г.Тизенгаузену и позднее введенным в 
научный оборот лучшим вариантам рукописей и их изданиям, дали ряд 
указателей и т.п. Вместе с тем, нужно подчеркнуть, что в АВ этот 
материал был взят лишь на учет, но никак не обработан, а потому в 
издании мы не найдем никаких отсылок не только на единицу хране
ния, но и даже на номер фонда.

Вообще-то специфика обработки и использования архивных мате
риалов тогда, скажем прямо, была чужда хранителям АМ-ИВ, работав
шим, в основном, с письменными памятниками восточного происхожде
ния. Если восточные рукописи и ксилографы, поступавшие в Музей, 
как правило, в обложках или переплетах, достаточно было разобрать 
по языку и форматам, а затем внести в инвентарную книгу, зашифро
вать и проштамповав печатью, поставить на полку, то научное нас
ледие востоковедов - нередко являвшее собой всякого рода наброс
ки, заметки и выписки, а также черновики их работ с многочислен
ными дополнениями, исправлениями и пометами - требовало особого 
подхода к учету и хранению этого типа источников, а потому и орга
низация их использования значительно отставала в сравнении с обра
боткой восточных фондов Рукописного отдела.

Для приведения архива в порядок дирекциейЛВ была приглашена 
(с февраля 1937 г. по август 1938 года) бригада из 5 специалистов, 
в составе: И.С.Лосевой, С.А.Каплан-Шахматовой, М.Н.Мурзановой, 
В.В.Ногаевой и Н.П.Журавлева. Возглавил этот коллектив известный 
в те годы архивист, заведующий Рукописным отделом Пушкинского До
ма Л.Б.Модзалевский.

В договоре на обработку материалов сформировавшегося в АМ от
раслевого хранилища, Азиатский архив впервые был назван Архивом 
востоковедов (см. Л0 ААН, ф. 152, оп. За, д. 35, л. 14). Под этим 
жё названием мы встречаем упоминание об АВ и в последнем довоен
ном отчете Рукописного отдела ИВ за 1940 г. Однако, это название 
прочно входит в научно-справочную литературу только лишь в 50-е 
годы, когда была возобновлена планомерная его обработка, прерван
ная войной.
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Участием, хотя и кратковременным, группы квалифицированных и 
опытных архивистов в организации учета и контроля за сохранностью 
востоковедного архивного комплекса, был положен конец тому разно
бою, который наблюдался в описательных работах прежнего АМ. На ос
нове выработанных уже тогда в процессе советской практики методов 
обработки архивных материалов,которые внедрялись в Академии наук, 
весь архивный материал впервые был разбит на две самостоятельные 
группы - на 52 личных,к тому времени, фонда и на 3 так называемых 
"Разряда" - коллекции (21 опись). В АВ появились описи (инвентар
ные) фондов и разрядов, и книга поступлений материалов. Были за
ведены формуляры (дела фондов), содержащие сведения по истории 
формирования фондов и коллекций, с прочими, накапливаемыми в про
цессе работы над ними данными.

При обсуждении доклада о деятельности ИВ АН СССР за 1937 г. 
и плана на 1938 год Президиум АН СССР вынес решение о необходимос
ти составить в течение 1938 г. полный каталог (восточных)рукопи
сей, хранящихся в ИВ, периодически издавать их научные описания,* 
составить и издать в течение 1938-1939 гг. описание Архива восто
коведов (166, с. 82).

Однако с завершением договорных обязательств бригады работу 
в АВ продолжил один лишь, перешедший в штат ИВ из Архива АН СССР, 
Н.П.Журавлев. С учетом реальных, сложившихся тогда возможностей 
были пересмотрены сроки ее исполнения. Была поставлена задача за
вершить подгот^да^ "Описания Архива востоковедов" к концу 1943 
года, но помешала война. Жестокие испытания Ленинградской блока
ды 15 января 1942 года оборвали жизнь Николая Павловича Журавлева 
(208, с. 33-34э. Архивные материалы перешли на попечение Группы 
по охране имущества ИВ - в составе ираниста А.Н.Болдырева (3, с. 
см. по указат.; 216, с. 83-84; ОС, с. 253-259), библиотекарей
В.И.Евгеновой (3, с. см. по указат.; ОС, с. 257) и Т.В.Михновской, 
вахтера А.Ф.Елкиной (208, с. 30-32) и ученого секретаря ИВ Д.В. 
Семенова (3, с. см. по указат.; 208, с. 58-60; 216, с. 504-505;
ОС, с. 253), которая занималась не только сохранностью фондов Ру
кописного отдела, Библиотеки и АВ, но и сделала все возможное, 
чтобы спасти из квартир научное наследие, не перенесших тяжкой 
блокадной зимы, востоковедов. Так, силами Группы были доставлены
* Если сейчас практически все восточные рукописи доступны и ката
логизированы, то относительно описания архивных материалов сле
дует признать, что работа в этом направлении оставляет желать 
лучшего .
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и сохранены архивы И.И.Гинцбурга (фонд 79) и Г.Г.Гульбина (фонд 
78), К.К.Флуга (фонд 73) и А. В. Гребенщиков а (фонд 75), рукописное 
наследие и библиотеки академиков П.К.Коковцова, Ф.И.Щербатского и
А.Н.Самойловича (3, с. 59; 166, с. 104-105).

Памяти погибших востоковедов был посвящен Ш том сборника "Со
ветское востоковедение", законченный набором еще в суровые дни 
осажденного Ленинграда, осенью 1941 года. Вышел он уже после вой
ны, в 1945 году. "Из восемнадцати авторов, участников его, восьми 
уже нет в нашей среде" - писал в предисловии к тому И.Ю.Крачковс- 
кий. Считалось, что сборник был издан без изменений (166, с. 1 1 2), 
однако, сохранившийся в АВ первоначальный наборный вариант его"Со- 
держания" свидетельствует о материалах не вошедших в послевоенное 
издание. В частности, сохранились гранки статьи М.С.Иванова "Влия
ние русской революции 1905 года на революционное движение в Иране 
в 1906-1909 гг.". Помешала война и выходу в свет другого сборника 
- "Горький и литературы советского и зарубежного Востока", который 
был подготовлен коллективом востоковедов (В.М.Алексеев, А.П.Баран
ников, В.А.Гордлевский, И.Ю.Крачковский и др.) совместно с горько- 
ведами, но он так и не был напечатан, а материалы его сохранились 
в АВ.

После войны обработка архивных материалов была поручена хра
нителю Рукописного отдела, кавказоведу по специальности, Р.Р.Орбе- 
ли (см. Л0 ААН, ф. 152, оп. 3, д. 746, лл. 35-36; 266; 267). В по
мощь ей был предан технический сотрудник в лице А.И.Родионовой. 
Принял участие в работе АВ и тюрколог А.М.Мугинов. За счет мате
риалов, обработанных за послевоенное пятилетие, он значительно 
дополнил готовившееся Н.П.Журавлевым описание и в 1953 году опуб
ликовал краткий обзор архивных материалов АВ (103), хранившихся, 
теперь уже, в Секторе восточных рукописей ИВ.Х С созданием в Ле
нинграде Сектора восточных рукописей Р.Р.Орбели получила задание 
вернуться к описанию армянского и грузинского фондов РО (3, с.

х С 1950 года ИВ был переведен в Москву. В Ленинграде на базе 
Рукописного отдела (хранилища восточных манускриптов), Библио
теки и АВ была создана его структурная часть - Сектор (музей) 
восточных рукописей ИВ; с 1956 года - Ленинградское отделение 
ИВ, а в период 1960-1968 гг. Ленинградское отделение Института 
народов Азии АН СССР (так назывался тогда ИВ АН). С 1968 г. - 
снова Л0 ИВ АН СССР.
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495-498), а в Архиве востоковедов ее заменил Н.А.Петров (3, с.90,
130; 280-283).*

В период 1949-1953 гг. в количественном составе материалов 
АВ произошли значительные изменения. В Архив АН СССР (теперь - Л0 
ААН СССР) были переданы на постоянное хранение личные фонды дейст
вительных членов АН - академиков, а частично и фонды членов-кор- 
респондентов - всего числом 19. К сожалению, этот факт, отмечен
ный А.М.Мугиновым еще в 1953 году (103, с. 35) прошел мимо внима
ния историков советского востоковедения (166, с. 44-45), которые 
продолжают считать, что в АВ попрежнему хранятся все те материалы, 
что были названы в свое время в работах С. Ф. Ольденбурга (264) и
С.А.Козина (124; 125). Данное обстоятельство побудило нас в при
лагаемом ниже "Указателе фондов" отразить происшедшую передвижку 
фондов, включив для этого в состав АВ и те материалы, которые те
перь хранятся в Л0 ААН СССР и соответственно получили там свои 
новые шифры.

Организация в 1956 году Ленинградского отделения ИВ, которое 
возглавил акад. И.А.Орбели, благотворно сказалось и на работе АВ.
В 1958 г. Архив востоковедов оформляется как самостоятельная струк
турная часть Л0 ИВ (3, с. 72). Формируется коллектив из пяти пос
тоянных сотрудников (историк, библиограф и востоковеды),-перед ко
торыми была поставлена задача продолжить детализацию предваритель
но разобранных фондов, максимально способствовать вовлечению их 
содержимого в научный обиход. При АВ из специалистов-востоковедов 
был создан Совет Архива (с функциями Экспертной комиссии), кото
рый содействовал как планированию работы в целом, так и непосред
ственно организации обработки, например, многоязычных фовдов. Не 
оставались вне поля его зрения и вопросы комплектования. За пер
вые 5-7 дет существования Отделения в АВ поступил целый ряд фон
дов, которые были переданы родственниками, закончивших свой на
учный и жизненный путь ученых - арабиста-историка Искандерова
* В дальнейшем в АВ работали: Л.И.Чугуевский (1956-1962, 1979- 

1983), О.Ю.Александрова (1957-1963), Т.П.Горегляд (1957-1960, 
1980-1981), К.А.Бойко (1958-1962), А.М.Куликова (1958-1963),
О.В.Шур (1959Л965), Д.Е.Бертельс (1961-1969), А.Ф.Сергачев 
(1962-1969), В.П.Романенко (1963-1965) , Т.А.Патрушева (1968— 
1987), Т.А.Суворова (1969-1972), С.А.Школяр (1969-1975), М.Н. 
Кулис (1973-1980), А.М.Михайлова (1975-1979), 0.С.Григорьева 
(1982-1986). Сейчас продолжают работать: Н.Д.Путинцева (с 
1962 г.), К.В.Дубков (с 1972 г.), В.С.Федоров (с 1983 г.) и 
Т.Е.Сиволап (с 1987 г.).
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А.Ф., индологов Воробьева-Десятовского B.C. и Сйесарева A.E., 
ираниста Старикова A.A., историка Средней Азии Иванова П.П., эко
номиста -монголиста Погорельского П.В., гебраиста Солодухо D.A. В 
Москве были приобретены материалы специалиста по персидской лите
ратуре К.И.Чайкина. От С.М.Марр из Тбилиси поступило рукописное 
наследие ее мужа - ираниста Ю.Н.Марра. Из материалов рассредото
ченных в разрядах архива и в коллекциях Рукописного отдела были 
сформированы личные фонды С.Г.Вахидова, П.К.Жузе, В.П.Тарановича, 
И.А.Беляева и Ф.А.Бакулина.

Стремление способствовать введению материалов в научный оби
ход привело к идее наладить регулярную (по мере накопления сведе
ний) информацию о хранимых в АВ материалах. В I96I-I963 гг. были 
подготовлены на правах рукописи три выпуска машинописного "Бюлле
теня Архива востоковедов",* в котором помещены обзоры 18-ти лич
ных фондов (241-258), а также даны описания некоторых коллекций 
(265; 294; 326; 385) материалов и подготовлены к публикации шесть 
небольших завершенных работ фондообраэоватедей (100; 101; 107; 
183; 233; 348).

Существенной характеристикой работы АВ может служить период 
подготовки юбилейного издания - "Азиатский музей - Ленинградское 
отделение Института востоковедения АН СССР", которое было приуро
чено к 150-летию со дня основания АМ - Л0 ИВ. К этому времени бы
ли полностью доступны для использования все материалы, необходи
мые специалистам для написания очерков по истории многочисленных 
дисциплин, характеризующих славный путь нашего отечественного 
востоковедения (3). Для предполагавшегося продолжения этого изда
ния, "Путеводителя по фондам АМ - Л0 ИВ", Н.Д.Путинцевой и авто
ром этих строк был подготовлен путеводитель по АВ. К сожалению, 
справочник, для которого ведущими специалистами-рукописниками 
Отделения были написаны обзорные статьи обо всех без исключения 
фондах восточной рукописной книги, ксилографов и коллекциях лито
графированных изданий, опубликован не был и нашел свое место на 
полках хранилища.

Изучение истории востоковедения, занимая важное место в на
учных планах и интересах некоторых сотрудников Отделения, способ
ствует тому, что АВ постоянно получает квалифицированную помощь в
* Машинописные копии всех трех выпусков БАБ (вып. 1-62, вып. П 

- 215 и вып. Ш - 310 стр.) хранятся в справочных библиотеках 
ИВ АН СССР (в Москве), Л0 ААН СССР, Л0 ИВ и в АВ.
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обработке специфических материалов архивохранилища. Ю.Б.Борщевским 
в свое время был сделан обстоятельный научный обзор архива извест
ного ираниста В.А.Жуковского (45; 100; 101). Им же дано предвари
тельное обозрение рукописных материалов К.И.Чайкина (48; 257). 
Э.С.Студова освоила сложные фонды П.А.Дмитриевского и А.0.Иванов
ского (3, с. 131). А.П.Терентьев-Катанский составил описание ри
сунков животных в альбомах Э.В.Бретшнейдера (294). Разобран и опи
сан в специальной статье Н.В.Елисеевой архив Ю.Н.Марра (94; 95).
А.И.Колесников помог разобрать материалы небольшого, но сложного 
по составу фонда А.П.Берже (129). Е.С.Богословским составлено опи
сание фонда Ю.Я.Перепелкина и проведена большая и кропотливая ра
бота по публикации его научного наследия (276, 276а). Интересы
Н.Е.Васильевой сосредоточились на рукописях, оставленных К.И.Ино- 
странцевым (52). Рукописное наследие тюркологов нашло отражение в 
обозрениях Л.В.Дмитриевой (82-86) и Я.С.Ахметгалеевой (27). Актив
но работают с материалами АВ монголисты Отделения.И.И.Иориш опуб
ликовал описание архивных материалов Ленинграда, относящихся к ис
тории, праву и экономике монгольских народов (114). А.С Сазыкин - 
подготовил перевод дневников калмыцкого ламы Пурдаш Джунгруева,вы
полненный в астраханских степях в 1904 г. А.Д.Рудневым (370). Ве
дется работа по подготовке к публикации, хранящегося в АВ перево
да биографии ойратского Зая-пандиты, выполненного в 1938 г. Г.Н. 
Румянцевым (209,с. 169) И.В.Кульганек готовит описание хранящихся 
в АВ записей монгольских стихов и песен, что непосредственно свя
зано с основным направлением ее научных интересов, лежащих в об
ласти монгольского стихосложения (176-179).

В процессе обработки рукописного наследия востоковедов неред
ко удается обнаружить готовые или почти завершенные работы - пе
ревод какого-нибудь памятника восточной письменности, или описание 
группы надписей, документов, коллекций. Так, недолго проработавший 
в ИВ В.А.Жебровский (1893-1938) занимался описанием ксилографов 
маньчжурского фонда ИВ (Р. I, оп. 2, д. 30), но не успел аннотиро
вать полностью все сочинения и дать перевод их названий на русский 
язык. Завершила эту работу М.П.Волкова (56). 307 наиболее значи
тельных по объему рукописей дуньхуанского фонда, разобранных и опи
санных К.К.Флугом, вошли в подготовленное под ред. Л.Н.Меньшикова 
"Описание китайских рукописей дуньхуанского фонда" (вып. 1-2, М., 
1963 и 1967) под шифром "Ф". По спискам, найденным А.В.Гребенщико
вым в Маньчжурии и хранящимся ныне в его личном архиве, М.П.Волко
ва подготовила к публикации "Предание о шаманке Нишань" (238). Е.Е. 
Обермиллер, предполагая издать непальскую рукопись санскритского
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текста "Бхаванакрама" (из собрания ИВ) с параллельным тибетским 
текстом из Танджура, готовил вступительную статью. Это издание 
смогли осуществить Э.Н.Темкин и Б.И.Панкратов (339). При разбор
ке архива В.В.Струве была обнаружена подготовленная им рукопись 
издания египетских стел из собрания Эрмитажа. Это исследование 
проделанное ученым, как полагают, еще в 20-е годы, было опублико
вано в серии других работ В.В.Струве в качестве "Приложения"(209, 
с. 127). По готовым работам, черновикам и наброскам, сохранившим
ся в архиве П.В.Ёрнштедта, А.С.Четверухиным (совместно с О.К.Ерн- 
штедт и А. Л. Хо с роевым) было подготовлено посмертное издание ру
кописного наследия ̂ ученого (209, с. 138), внесшего в свое время 
известную лепту в становление Азиатского архива - АВ. А.Б.Хали
дов совместно с Л.И.Николаевой подготовил к печати по архивным 
материалам обширную монографию А.Ё.Крымского (162а).

Архивные материалы со свойственной им спецификой и докумен
тальной достоверностью позволили воссоздать творческий путь и ши
роту диапазона научных интересов И.П.Минаева (106), М.С.Андреева 
(6) и А.Е.Снесарева (24), позволили шире раскрыть историко-лите- 

^ратурное наследие Д.К.Кантемира (231), познакомить с историей на
учных изысканий и идеями Н.А.Невского (75), главный труд жизни 
которого - "Тангутская филология" хранящийся в АВ, - был издан 
посмертно в I960 году и в 1962 году удостоен Ленинской премии.Об
разцом полного научного описания личных фондов следует назвать 
"Описание архива акад. В.В Бартольда", которое выполнено Н.Н.Ту- 
манович. Ей же принадлежит серия статей и докладов о научной и 
педагогической деятельности В.В.Бартольда и о его неизданных тру
дах, хранящихся в архиве (350-357).

Одним из важнейших моментов в использовании архивных материа
лов нужно назвать участие специалистов в подготовке к печати гото
вых работ или извлечений из них. Мы найдем представителей многих 
востоковедных специальностей среди тех, кто способствовал выходу 
в свет дневниковых записей В.М.Алексеева (12), И.П.Минаева (217) 
и В.А.Косаговского (138-139), переводов литературных памятников 
Ю.К.Шуцкого (403) и М.А.Ширяева (402), фольклорных записей H.A. 
Невского (232-235), Ц.Ж.Жамцарано (236 ; 358-360) и K.M.Рычкова 
(59-61), исследований по расшифровке киданьской письменности Л.Н. 
Рудова (302-303), - в области истории древнего Египта - исследог 
ваний Ю.Я.Перепелкина (276; 276а), истории тситайской книги К.К. 
Флуга (364-366), - внешних связей средневекового Китая В.А.Вель- 
гуса (53), истории китаеведения П.Е.Скачкова (325). По корректу
ре 1947 г., сохранившейся в АВ, была опубликована большая статья
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В.М.Алексеева (около 10 печ.л.), посвященная истории китаеведения 
в СССР (20, с. 114-188). М.С.Лазарев широко использовал рукопись 
В.П.Никитина "Курды и Курдистан (Шемдинен)", в которой прослежена 
история главнейших курдских родов на фоне борьбы курдского народа 
за свое освобождение (184). Ю.Е.Борщевский, снабдив обширным ком
ментарием, опубликовал русский перевод В.А.Жуковского части пер
сидского мемуарного сочинения конца XIX века "Тарих-и мухтасар-и 
сахих-и бидуруг" (46), написанного высокопоставленным придворным 
чиновником Али-ханом Каджаром Захир ад-Дауле Сафи-Али-шахом, ми
нистром церемоний при дворах Насир ад-Дин-шаха и Музаффар ад-Дин- 
шаха. Издание Ю.Е.Борщевским перевода части "Истории" Захир ад- 
Дауле представляет значительный интерес для историков, тем более, 
что персидская мемуарная литература этого периода, как отмечают 
специалисты, немногочисленна (209, с. ИЗ).

Нельзя не обратить внимания специалистов на наличие в АВ 
примерно 150 рукописных словарей, более чем на 50 языках народов 
зарубежного Востока и народов Советского Севера, среднеазиатских 
и кавказских республик (см. 124, с. 61-66). Среди них немало мно
гоязычных и тематических. Хронологические рамки словарей весьма 
широки - от 30-х гг. ХУШ в. и кончая 60-ми годами нашего столе
тия. Многие из них содержат точно датированный лексический мате
риал, представляющий несомненный интерес для изучения истории 
словарного состава того или иного языка. Так, например, тюркоязыч
ные словари АВ нашли широкое отражение в исследования* А.И.Кононо
ва (131-135). Сохранились свидетельства об интересе к лексическим 
материалам АВ В.М.Алексеева, который, подготавливая почву для 
составления большого китайско-русского лексикона, способного за
менить словари В.П.Васильева (1867 г.) и Палладия Кафарова (1888 
г.), обратился к истории русской синологии, в частности, к руко
писному словарю (в 15 кн., 3560 с) З.Ф. Леонтьевского, подготов
ленного еще в 1830 г. (II).

Кстати, отложившаяся в АВ картотека, положенная в основу 
учебного китайско-русского словаря, составлением которого в 30- 
40-е годы занимался созданный В.М.Адексеевым коллектив китаистов 
ИВ, вошла в "Большой китайско-русский словарь", завершенный уже 
в наши дни его учениками (под ред. И.М.Ошанина, тт. 1-1У, изд. 
"Наука", ГРВД, М., 1983-1984). В новом Персидско-русском словаре 
(под ред. Ю.А.Рубинчика, М., 1970) использован словарный матери
ал К.И.Чайкина. Материалы для персидско-русского словаря из фон
да Ю.Н.Марра опубликованы отдельной книгой Т.А.Чавчавадзе (203).
В 50-х гг. была начата подготовка к изданию словаря сиро-палес
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тинского наречия живого арабского языка, составленного Я.С.Вилен- 
чиком (218, с. 161; ИШ, с. 397-398).

285 японских слов из унаследованных Архивом востоковедов лек
сиконов Андрея Татаринова и А.Богданова, включенные в свое время 
в труд акад. П.С.Палдаса ("Словарь всех языков и наречий, собран
ных десницею высочайшей особы"), привлекли внимание японских диа
лектологов (224). Их интерес к нашим материалам будет особенно по
нятен, если сказать, что в Японии изучать и заниматься, например, 
говором-тохоку, который представлен в "Лексиконе" Татаринова, на
чали только с 80-х гг. прошлого века, т.е. столетие спустя после 
составления словаря в России (186, с. 15). На основании лексикона, 
составленного А.Богдановым совместно с японцем Гонза (Демьян По
морцев), Мураяма Ситиро написал исследование, посвященное сацумс- 
кому диалекту ХУШ века (226).Кстати оказать,внимание японских учё
ных Мори Маоао,Фудзиэда Акира и Ёсида Кинъити привлекла и сама ор
ганизация востоковедного архивохранилища (97; 222; 368).

Описанием и публикацией японского лексикографического мате
риала занималась 0.П.Петрова (284-286). Коллекции китайско-мань
чжурско-европейских словарей посвящено обозрение Н.А.Петрова 
(280; 282), тибетских - Г.А.Маковкиной (265), словари картвельс
ких языков описаны С.С.Какабадзе (326). Т.П.Горегляд в 1981 г. 
привела в порядок все сохранившиеся картотеки и машинописные тек
сты, составляющие коллекцию монголо-русских словарей и словарных 
материалов к ним. Небезинтересно упомянуть о наличии в фонде П.Л. 
Шиллинга документов, свидетельствующих о попытке организовать в 
России издание восточных словарей в начале XIX в. (386).

Хочется сказать, что в отношении использования рукописного 
наследия востоковедов сделано далеко еще не все. Здесь слово ос
тается прежде всего за представителями различных востоковедных 
дисциплин. Только специалисты могут определить значимость сохра
нившихся материалов. Так, задолго до поступления в АВ рукописно
го наследия П.П.Иванова В:А.Ромодин отмечал, что в архиве учено
го из неизданных научных трудов заслуживают внимания дневник с 
путевыми записями 1920-1921 гг., .веденный в командировке в Вос
точной Бухаре; историко-этнографические материалы о киргизах; 
данные о Ташкенте; очерк истории Афганистана в ХУШ в. и т.п.
(301 , с. 40-41).

Е.Я^Люстерник, сопоставив сохранившуюся в рукописи вторую 
часть книги А.Е.Снесарева "Индия. Страна и народ" (вып. I, Физи
ческая Индия, вышла в Москве в 1926 г.) с главами по Индии, кото
рые вошли в фундаментальное академическое издлние ИЭ АН СССР
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("Народы Южной Азии". Индия, Пакистан, Непал, Синим, Бутан, Цей
лон и Мальдивские острова, M.f 1963) напла, что ряд разделов тру
да А.Е.Снесарева, подготовленный еще в конце 1920-х гг., содержит 
более обширный фактический материал, частично не освещенный в на
учной литературе и до настоящего времени. То обстоятельство, что 
столь ценный труд остался достоянием'лишь архива - заключает Е.Я. 
Люстерннк - нанесло несомненный ущерб развитию советской индоло
гии, а также этнографической науке (198, с. 138).*

Е.И.Кычанов и Л.Л.Громковская, занимаясь разработкой некото
рых проблем, намеченных И.А.Невским, многое сделали для описания 
и публикации; его архивных материалов. Однако, как отмечают они, 
рюкюсский словарь - бесценный материал для языкознания, все еще 
ждет своего издателя (75, с. 4). Тибетологи Л.С.Савицкий и М.И. 
Воробьева-Десятовская, характеризуя рукописное наследие Е.Е.Обер- 
миллера, считают, что даже среди его незавершенных работ многие 
сохраняют значение и для современной науки (3, с. 162).

Отсутствие более или менее обстоятельных характеристик на 
поступавшие в AM материалы, задержало, например, введение в науч
ный обиход архива хивинских ханов. Поиски его велись еще дорево
люционными исследователями и прежде всего В.В.Бартольдом, который 
занимался ими как на месте-- в Средней Азии, так и в столичных 
архивохранилищах (193, с. 121). А между тем в Азиатском архиве, в 
архиве востоковедов, в бумагах А.Л.Куна содержались, как оказалось, 
не только данные о собрании этих документов, но и было указано 
место, куда они были переданы на хранение.

Возможно, что именно скупая - "Kahn Turkestanica" - запись 
в архиве AM, сделанная рукой К.Г.Залемана и перевела на 60 с лиш
ним дет эти документы в разряд исчезнувших или во всяком случае

* Ныне эта работа опубликована (327) по корректуре, остававшейся 
в семейном архиве автора, которую он правил в 1930 г. К сожале
нию, ответственный редактор книги в своей вступительной статье 
не нашел нужным упомянуть о том, что в природе существует еще 
и рукопись. Она,не исключено, может представить интерес как для 
специалистов индолгов, так и для историков востоковедения. Тем 
более, что книга издана с сокращениями и немалыми - "опущены 
главы, явно устаревшие либо по фактическому материалу, либо по 
уровню разработки проблемы: "Физический тип народа Индии", "Язы
ки Индии", "Статистика населения Индии", "Народное здоровье Ин
дии".

-  25 -



затерянных и неразысканных. Лишь в 1936 г. П.П.Иванову удалось 
обнаружить их в неописанных фондах ГПБ благодаря содействию хра
нителя Рукописного отдела Библиотеки И.А.Бычкова. И только в 1951 
году Б.В.Андрианов, изучавший фонд А.Л.Куна, обратил внимание на 
причастность фондообразователя не только к разбору, но и исполь
зованию документов этого важнейшего источника (25).

УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ И РАЗРЯДОВ АРХИВА ВОСТОКОВЕДОВ
I. ЛИШНЕ ФОНДЕ?

АДЕЛУНГ Федор (Фридрих)Павлович (1768-1843), историк, архео
лог, лингвист и библиограф. Почетный член АН (ПСАН, кн. I, с. 103, 
214).

АВ, ф. I, 39 дел, 1793-1842 гг. Материалы поступили в Азиат
ский архив в 1919 г. (см. Отчет АМ за 1919 г., с. 122). Основная 
часть бумаг Ф.П. Аделунга хранится в ЛО ААН - ф. 89, 321 дело, 
разобран вчерне; некоторые из его материалов находятся в РО ГПБ 
(ф. 7, II картонов) и в Институте русской литературы (ЦД) АН СССР 
(ф. 457 , 30 дел, с материалами его сына - Николая, 1802-1877 гг.).

Лит-ра: 3, с. 236; 26, т. I, с. 152-153, т. 1У, с. 250, 252; 
103, с. 35-36; 134; 142, с. 78, 136; 241.

АЛЕКСЕЕВ Василий Михайлович (1881-1951), китаевед. Академик 
(ПСАН, кн. I, с. У, 145; л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дело 4792).

АВ, ф. 2, 3 дела. В 1949 г. передан в Архив АН, где из мате
риалов, поступивших из ИВ и от вдовы В.М.Алексеева - Н.М.Алексе
евой в 1953-1954 гг., был образован фонд 820, 2151 дело, 1898-
* Статья о фондообразователе содержит следующие краткие сведения:

- фамилию, имя и отчество; годы жизни; научную специальность 
и место основной работы (для работавших в ИВ, в круглые скоб
ки заключены Ш личных дел; для действительных членов АН - от
сылка на ПСАН - "Академия наук СССР. Персональный состав". Кни
ги 1-2. М., 1974).
- номер фонда, количество дел и крайние даты документов. 

Вкратце - история поступления или движения материалов.
- раздел "лит-ра" содержит отсылки на существующие описания 

или обзоры фондов; на посмертные публикации завершенных работ 
иди извлечений из них. В качестве справочной литературы прив
лечены и такие издания, где исследователь может почерпцуть не
мало дополнительных сведений о фондообразователе, особенно 
биобиблиографического характера.
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1951 гг. Личный архив Василия Михайловича хранится у дочери ака
демика - М.В.Баньковской.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 1 1-20; 22; 26, т. 1У, с. 278- 
281; 30-33; 212-214; 216, с. 23-25; 237, с. 322-333; 304; ОС, 
с. 82.

АЛИМОВ Абид Ахметович (1900-1935), тюрколог-историк. Сотруд
ник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дело 4026; там же, ф. 152, оп. 
3, дело 32), член Совета Общества марксистов-востоковедов (см. ЛО 
ААН, ф..264).

АВ, ф. 68, 414 дел, 1930-1935 гг.
Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 103, с. 36; 142, с. 79; 216, 

с. 31; о нем см. статы^Х.И.Муратова - АВ, ф. 98, оп. I, дело 7.
АНДРЕЕВ Михаил Степанович (1873-1948), иранист, этнограф, 

лингвист и диалектолог. Чл.-корр. АН (ПСАН, кн. 2, с. 160), дей- 
ствит. член АН Уз.ССР. *

АВ, ф. 3, 28 дел, 1895-1943 гг. Материалы, в основном, отно
сятся к 1895-1902 гг. Они попали в АМ в составе фонда К.Г.Залема- 
на, которому фондообразователь передавал тогда свои записи. Ос
новная часть личного архива М. С.Андреева хранится в Секторе этно
графии Института истории им. А.Дониша АН Таджикской ССР, в Душан
бе (170 дел, 1898-1948 гг.).

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 4-6; 41, с. 103-105; 103, с. 
36; 194, с. 88-95; 216, с. 34-35; 287.

БАЙЕР Теофил (Готлиб) Зигфрид (1694-1738), филолог, историк. 
Академик (ПСАН, кн. I, с. 5).

АВ, ф. 4, 26 дел. Рукописи Т.3.Байера поступили в АМ соглас
но заявлению Х.Д.Френа в 1819 г. В 1949 г. переданы в Архив АН, 
где объединены с бумагами Т.3.Байера, остававшимися в делах Архи
ва конференции АН. Ныне - ЛО ААН, ф. 784, 63 дела, 1714-1737 гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. I, с. 173-174; 41, с.
114-115; 90, с. 119-120, ДО 57-59, с. 216-217; 132, с. 40-43;
180; 274, с. 180-196 ; 325, с. 388; ИИН, ДО 1591, 3092-3093; В.П. 
Таранович. Академик Т.3.Байер и его труды по востоковедению (к 
200-летию со дня смерти Байера), машинопись, 1939 г., 110 стр. - 
АВ, ф. 102, дело 2.

БАКУЛИН Федор Абрамович (1846-1879), ген.консул в Тавризе и 
Астрабаде (с 1873 г.).

АВ, ф. 110,80 дел, 1870-1879 гг. Материалы выделены из фон
да 17 (Жуковский В.А.). Часть бумаг Бакулина Ф.А. хранится в 
ЦГАЛИ (ф. 1726, 4 дела, 1868-1876 гг.), в ЦГА ВМФ (фонд Канцеля-
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рии морского министерства), в ЦГВИА (фонд ВУА - военно-ученый 
архив), в АБПР и в ЦГИА Груз. ССР.

Лит-ра: 102; 142, с. 79; 242; ИИН, Ж  10622-10623.
БАРАДИЙН Бадзар Бадзарович (1878-1939), монголист и тибето

лог (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 64; там же, тоже, оп. За, 
дело 26 (1935 г.).

АВ, ф. 87, 34 дела, 1903-1935 гг. Рукописи поступили из 
РКСА. Часть материалов Б.Б.Барадийна хранится в БКНИИ (ф. 7, 35 
дел, 1921-1935 г.) .

Лит-ра: 3, с. см. по укаэат.; 114, № 272; 142, с. 79; 243;
331; 358-360.

БАРАННИКОВ Алексей Петрович (1890-1952), индолог. Академик 
(ПСАН, кн. 2, с. 32; л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 65; там 
же, тоже, оп. За, дело 26 (1935 г.), директор ИВ (1938-1940).

ЛО ААН, ф. 904, 57 дел, (после 1917)-1947 гг. Материалы пос
тупили от сына А.П.Баранникова - П.А.Баранникова в 1961 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. У1, с. 137-138; 216, 
с. 59-60; ИИН, №  1301, 1527, 1528, 10954.

БАРТОЛЬД Василий Владимирович (1869-1930), академик (ПСАН-1, 
с. 90, 186; ПСАН-2, ХП; Л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дела 1271, 6268).

ЛО ААН, ф. 68, 859 дел, 1840-1930 гг. Фонд поступил в Архив 
АН частью в 1931 г. после смерти В.В.Бартольда (см. Отчет о дея
тельности АН СССР за 1931 г., с. 173), частью из ИВ в 1937 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. I, с. 113-114, т. П, 
с. 225-229; 41, с. 117-119; 98; 145; 196; 207, с. 254; 216, с.61- 
63; 350-357; ИИН, М  10624-10646.

БЕЛЯЕВ Виктор Иванович (1902-1976), арабист. Сотрудник ИВ 
(л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дело 853; там же, ф. 152, оп. 3, дело 
78).

АВ, ф. 141 - фонд не обработан. По предварительной описи - 
266 папок, в их числе 26 папок - переписка. Материалы поступили 
в дар от вдовы В.И.Беляева - Л.Н.Беляевой в 1977-1979 гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 216, с. 71-72; 369; ИИН,
М  10854, 10855, 10858.

БЕЛЯЕВ Иван Александрович (7-1920?), питомец факультета вос
точных языков С.-Петербургского ун-та (1901-1905), служил инспек
тором народных училищ Закаспийского края. В 1903 г. по поручению 
РКСА занимался изучением наречия каракалпаков и сбором фольклор
ных материалов.

АВ, ф. 108, 7 дел, начало XX в. Часть материалов через пос
редство РКСА была прислана И.А.Беляевым из Бухары в 1907 г., 
часть - в мае 1917 г. (см. ЛО ААН, ф. 152, оп. 1а, дело 61,л.52).
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БЕРЕЗИН Илья Николаевич (1818-1896), иранист и тюрколог, 
арабист и монголист. Проф. Казанского и С.-Петербургского ун-тов 
(БС, т. I, с. 48).

АВ, ф. 5, 40 дел, 1850-1890 гг. Часть его материалов поступи
ла в АМ в 1896 г. в составе приобретенной у его вдовы коллекции 
восточных рукописей.

Лит-ра: 41, с. 123-126; 103, с. 36; 142, с. 79; 146; 174;
193, с. 80-81; ИИН, М  10647-10658.

БЕРЕЗОВСКИЙ Михаил Михайлович (1848-1912), зоолог, путешест
венник, исследователь Монголии, Тибета, Китая.

АВ, ф. 59, 187 дел,* 1862-1908 гг. Материалы были переданы в 
Азиатский архив через С.Ф.Ольденбурга в 1929 г. (см. Отчет о дея
тельности АН за 1929 г., с. 208-209).

Лит-ра: 103, с. 37; 142, с. 79; 217в.
БИРЖЕ Адольф Петрович (1828-1886), археолог. Председатель 

Кавказской археографической комиссии (1864-1886).
АВ, ф. 6, 35 дел, 1842-1886 гг. Материалы поступили в Азиат

ский архив из ЦД в 1921 г*.
Лит-ра: 19З, с. 37; 129; 142, с. 79; ИИН, !«* 1174 , 3028, 

8430-8438; В.С.Рубан, Адольф Петрович Берже. Страницы иэ^ жизни. 
Машинопись, 1969-1970 гг. Кн. 1-3 (402+224+445 стр.) - АВ, ф. 6, 
оп. I, дела 33-35.

БЕСКРОВНВЙ Василий Матвеевич (1908-1978), индолог. Сотрудник 
ИВ 1932-1951 и 1955-1960 г̂г. (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп* 3, дело 
83).

АВ, ф. 142 - фонд не обработан. По предварительной описи 24 
дела. Материалы поступили от вдовы В.М.Бескровного - М.А.Бескров
ной в 1978 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 209, с. 71-85; 216, с. 80.
БЙЧУРИН Никита'Яковлевич (в монашестве о.Иакинф, 1777-1853), 

китаевед, начальник девятой Российской духовной миссии в Пекине. 
Чл.-корр. АН (ПСАН-1, с. 116).

АВ, ф. 7, 54 дела, 1807-1838 гг. Первые поступления в АМ за
фиксированы еще при жизни фондообразователя, в период 1829-1833 
гг. Значительная часть его материалов попала в АВ в составе пер
вой коллекции П.Л.Шиллинга (см.). В 1934 г. Центральный архив 
АТССР передал в ИВ ту часть наследия Н.Я.Бичурина, которую в 
1849 г. фондообразователь подарил библиотеке Казанской духовной 
академии. Отдельные материалы Н.Я.Бичурина см. в собрании К.А. 
Скачкова (РО ГЕЛ, ф. 273) и в РО ГПБ.

Лит-ра: 41, с. 122-123; 142, с. 79; 193, с. 145, 229, 237,
247.
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Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. I, с. 185, т. 1У,с.247; 
35; 42; 68; 90, с. см. по указат.; 103, с. 37; III; 114, №№ II,
12, 180, 181; 126-127; 142, с. 79; 197; 201; 227; 229-230; 240; 
272; 278; 282; 308; 314-316; 319; 320; 322; 325, с. 408-416; 343; 
371-374 ; 380; 383; 392; ИИН, ЛЧ# 10659-10701.

БРЕГШЕЙДЕР Эмилий Васильевич (1833-1901), доктор медицины. 
Врач российского посольства в Тегеране (с 1862), а затем в Пеки
не (1867-1883). Чл.-корр. Французской АН.

АВ, ф. 8, 48 дел (по предварительной описи), 1829-1901 гг. 
Материалы поступили в АМ в 1901 г. по завещанию фондообразовате- 
ля. В соответствующих фондах АВ и Архива АН сохранилась перепис
ка Э.В.Бретшнейдера с В.В.Бартольдом. К.Г.Залеманом, П.А.Дмитриев
ским и В.В.Радловым.

Лит-ра: 103, с.37; 142, с.<79; 290; 294; 325, с. 437-439;
330; ИИН, * 10793.

БРОССЕ Марий Иванович (1798-1880), арменовед и грузиновед. 
Академик (ПСАН, кн. I, с. 44).

, АВ, ф. 9, 84 дела. Описание научного наследия М.И.Броссе, 
отложившегося в собраниях АМ, опубликовано К.Г.Залеманом в 1904 
г. В 1949 г. одна его часть была передана в Архив АН (ф. 789, 7 
дел, перв.полов.XIX в.), другая - оставлена в составе собрания 
грузинских рукописей, хранящихся в РО ЛО ИВ. Значительная часть 
материалов М.И.Броссе хранится в Институте рукописей АН Груз.ССР, 
в Тбилиси (ф. 29, 166 дел, 1830-1886 гг.), а также в РО ГПБ, в 
Ленинграде (ф. 104, 6 дел, 1850-1878 гг.).

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. I, с. 114; 142, с. 79; 
207, с. 207-208; ИИН, № 8445 , 8453.

БУНАКОВ Юрий Владимирович (1908-1942), китаист, библиограф. 
Сотрудник ИВ (л./д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 104).

АВ, ф. 84, 264 дела, 1928-1942 гг.
Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 20, с. 110-Ш; 103, с. 37;

142, с. 79; 163; 208, с. 21-22; 216, с. 98; 237, с. см. по указат.
ВАСИЛЬЕВ Василий Павлович (1818-1900), синолог буддолог,Про- 

фессор С.-Петербургского ун-та (БС, т. I, с. 125-129). Академик 
(ПСАН, кн.I, с. 71, 142).

АВ, фонд 10, 46 дел. Материалы В.П.Васильева были приобрете
ны покупкой в 1901 г. Отдельные его рукописи попали в Азиатский 
архив в составе фонда Ивановского А.О. в 1904 г. ^см. 207, с.193). 
В 1949 г. фонд был передан в Архив АН - ф. 775, 258 дел, 1837- 
1900, 1926-1927 гг. Среди материалов В.П.Васильева есть рукописи 
Палладия Кафарова (см. 325, с. 423).
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Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 20, с. 56-58; 26, т. ТУ, с.254- 
256; 71; 114, Щ 23, 26, 355, 367; 125; 172; 174; 207, с. 193,251- 
252; 273, с. 9-10; 310; 318; 325, с. 440-446; 347; 349; ИИН, W  
10702-10723.

ВАХИДОВ Саид Габил ул-Минанович - Сайид Вахиди (1887-1942), 
историк и археограф Татарии, собиратель и исследователь восточных 
рукописей и документов.

АВГ ф. III, 32 дела, I9I9-I938 гг. Материалы поступили в АВ 
из РО ЛО ИВ в 1961 г., частично - от Вахитовой К.Г., вдовы Вахидо
ва С.Г., в 1965 г.

Лит-ра: 3, с. 54; 142, с. 79; 244.
ВЕРХОВСКИЙ Юрий Павлович (I89I-I962), иранист-филолог. Сот

рудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 120; там же, оп. За, 
дело 26 (1935 г.), дело 35 (1937 г.).

АВ, ф. 114, 13 дел, 1927-1956 гг. Материалы поступили 22.У1 . 
1962 года через знакомых Ю.П.Верховского.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 142, с. 79.
ВИТАШЕВСКИЙ Николай Алексеевич (I867-I9I8), этнограф, иссле

дователь обычного права якутов, член РГО.
АВ, ф. II, 125 дел, I883-I9I7 гг. Материалы переданы в дар 

AM дочерью Н.А.Виташевского - М.Н.Виташевской в 1918 г. Часть ма
териалов, по просьбе М.Н.Виташевской, как "неимеющие для АН науч
ной ценности", были в 1929 г. возвращены ей обратно (см. Отчет о 
деятельности АН за 1929 г., с. 208). Бумаги, относящиеся в дея
тельности Н.А.Виташевского хранятся также в ЦГАЛИ (ф. 92, 40 дел, 
1879-1935 гг.). В соответствующих фондах ААН есть письма Н.А.Ви
ташевского к Майнову И.И. и Пекарскому Э.К.

Лит-ра: 83; 103, с. 37; 142, с. 80; ИИН, М  1019, 4107-4109.
ВЛАДИМИРЦОВ Борис Яковлевич (I884-I93I), монголовед. Академик 

(ПС АН-2, с. II, 146; л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дело 4948.
АВ, ф. 82. Материалы поступили в АВ из Монгольского сектора 

ИВ 5.ХП.1946 г. В 1949 г. переданы в Архив АН, где был сформиро
ван ф. 780, 24 дела, I90I-I929 гг. В 1965 г. у дочери Б.Я.Влади
мир цова - Л.Б.Владимирцевой были приобретены дополнительные мате
риалы, 107 дел, I87I-I93I гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 20, с. 43-47; 26, т. 1У, 
с.281-282, т. У1, с. 138-139; 114, Щ 242-245; 216, с. II5-II6; 
237, с. 264-266.

ВЛАДЫКИН Антон Григорьевич (I76I-I8I2), студент УП (1781- 
1794) Российской духовной миссии в Пекине, Переводчик коллегии
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иностранных дел. С 1798 - преподаватель школы переводчиков восточ
ных языков той же Коллегии.

АВ, ф. 88, 10 дел, 1789-1085 гг. Некоторые ранние рукописи
А.Г.Владыкина вошли в состав материалов "Пекинской миссии" - АВ, 
ф. 42.

Лит-ра: 103, с. 38; 142, с. 80; 273, с. 4-5; 325, с. 398-400. 
ВОЗНЕСШСКАЯ-ГУЛЬНЩА Елена Александровна (1887-1942), ара

бист, библиограф.
АВ, ф. 7§ - в составе фонда Гульбина Г.Г. (см., оп. 2, 57 

дел, 1907-1941 гг.
Лит-ра: 103, с. 39.
ВОЛИН Семен Львович (1909-1943), специалист по истории наро

дов Средней Азии по персидским и арабским источникам. Сотрудник 
ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 131; там же, тоже,1 оп. За, 
дело 30 (1935 г.), дело 35 (1937 г.).

АВ, ф. 93, 40 дел, 1935-1941 гг.
Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 54; 114, 144, 150; 142, с.

80.
ВОЛКОВ Иван Михайлович (1882-1919), египтолог. Доцент Петер

бургского университета (с 1916 г.)
АВ, ф. 12, 39 дел (по предварительной описи), 1909-1917 гг. 
Лит-ра: 103, с. 38; 142, с. 80.
ВОРОБЬЕВ-ДЕСЯТОВСКИЙ Владимир Святославович* (1927-1956), ин

долог-тибетолог. Сотрудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 
135).

АВ, ф. 117, 26 дел (по предварительной описи), 1951-1956 гг. 
Материалы переданы в АВ вдовой В.С.Воробьева-Десятовекого - М.И. 
Воробьевой-Десятовской в 1963 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 44; 142, с. 80; 216, с. 119 -
120.

ГШКО Анатолий Нестерович (1896-1941), кавказовед-лингвист. 
Сотрудник АМ-ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дела 4994; там же, 
ф. 152, оп. 3, дело 151; там же, тоже, оп. За, дело 20 (1934 г.), 
дело 26 (1935 г.), дело 30 (1936 г.).

АВ, ф. 74, 188 дел (по предварительной описи), 1920-1957 гг. 
Материалы поступили в АВ частями - в 1946 г. из Кавказского каби
нета ИВ, и в 1970 г. от вдовы А.Н.Генко - Л.Б.Панек. Фонд пере
рабатывается.

Лит-ра: 3, с. см.по указат.; 142, с. 80; 208, с. 24-26; 216, 
с. 136-137.

ГИНЦБУРГ Иона Иосифович (1871-1942), гебраист-филолог. Сот
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рудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 154).
АВ, ф. 79, 45 дел, 1898-1941 гг. Материалы приняты на хране

ние в АВ в мае 1942 г.
Лит-ра: 3, с. 59, 552-553; 66; 103, с. 38; 130; 142, с. 80; 

208, с. 27-28; 216, с. 138; 245.
ГОДДОБИН Алексей Михайлович (1924-1981), арабист-историк. 

Сотрудник ИВ (л./д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело - пока б/номера.
АВ, ф. 149 - фонд не обработан. По предварительной описи 53 

дела. Материалы поступили от вдовы А.М.Голдобина - Голдобиной 
Э.Х. 12.У .1982 г.

Лит-ра: 209, с. 179.
ГОЛСГУНСКИЙ Константин Федорович (1831-1899), монголист. Про

фессор факультета восточных языков С.-Петербургского ун-та (БС, 
т. I, с. 198).

АВ, ф. 60, 34 дела, 1860-1873 гг. Материалы К.Ф.Голстунско- 
го в начале 30-х гг. были выделены из состава его коллекции мон
гольских рукописей и ксилографов, поступившей в АМ, поводимому, 
в начале века.

Лит-ра: 3, с.,212; 103, с. 38; 114, »  27-37, 367; 142,с.80.
ГОРДОН Лев Осипович (1830-1892), поэт, писатель и публицист.
АВ, ф. 106, 13 дел, 1872-1892 гг. Материалы поступили И Л У .  

1949 г. в составе фонда С.Л.Цинберга (см.).
Лит-ра: 142, с. 80; ЕЭ, т. У1, с. 690-691.
ГОТЛОБЕР Авраам-Бер (181ГР-1899), поэт, переводчик, журна

лист.
АВ, ф. 101, 175 дел, 1830-1896 гг. Материалы поступили в АВ 

И Л У .  1949 г. в составе фонда С.Л.Цинберга (см.).
Лит-ра: 142, с. 80;. ЕЭ, т. У1, с. 730-732.
ГОШКЕВИЧ Иосиф (Осип) Антонович (1814-1871), японист, кита

ист. Студент ХП (1840-1849) Российской духовной миссии в Пекине. 
Переводчик и секретарь экспедиции Путятина в Японию. Первый рус
ский консул в Японии (Хакодатэ, 1858-1865 гг.), чиновник Азиатс
кого департамента (1865-1867).

АВ, ф. 13, 20 дел, 1830-1871 гг. Научное наследие И.А.Гошке- 
вича было передано в АМ его сыном - И.И.Гошкевичем в 1910 г. (см. 
Отчет АМ за 1910 г.,; ЛО ААН, ф. 152, оп. I, дело 51, л. 22).

Лит-ра: 3, с. 186; 103, с. 38; 142, с.' 80; 332.
ГРЕБЕНЩИКОВ Александр Васильевич (1880-1941), китаист, мань

чжур ист. Преподаватель ДВГУ (до 1932), затем - сотрудник ДВ фили
ала АН СССР (1932-1935), сотрудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп.З, 
дело 174; там же, оп. За, дело 45 (1939 г.).
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АВ, ф. 75, 113 дел, 1908-1939 гг. Первое поступление рукопи
сей А.В.Гребенщикова в Азиатский архив зафиксировано в 1919 г. 
Материалы личного архива были приняты от его вдовы, Гребенщиковой 
Н.А., в декабре 1941 года.

Лит-ра: 3, с. 90, 146-148; 103, с. 38; 142, с. 80; 216,
с. 154; 237, с. см. по указат.; 238, с. 7-11.

ГРИГОРЬЕВ Василий Васильевич (1816-1881), востоковед-историк. 
Чл.-корр. АН, проф. С.-Петербургского ун-та (ПСАН-1, с. 129; БС, 
т. I, с. 216-218). Один из организаторов и председатель 3-го Меж
дународного съезда ориенталистов (Петербург, 1876).

АВ, ф. 61, 51 дело, 1851-1881 гг. В АМ, в основном, попали 
материалы оренбургского периода. Остальные хранятся в ЦГИАЛ (ф. 
853, 320 дел, 1834-1880 гг.), ЦГАЛИ (ф. 159 , 256 дел, 1836-1881 
гг.) в РО ГПБ (ф. 224, 41 дело, 1850-1876 гг.), а также в област
ных исторических архивах - Одесском и Оренбургском. См. также ма
териалы 3-го Международного съезда ориенталистов - АВ, ф. 122.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 41, с. 149-152; 103, с. 38-39;
114, № 53; 142, с. 80; 174; 193, с. 88-90; 194, с. 149-155; ИИН,
ДО 10736-10745.

ГУЛЬБИН Григорий Григорьевич (1892-1941), арабист, библиог
раф. Сотрудник МАЭ АН СССР (1925-1930), ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, 
оп. 3, дело 182; там же, оп. За, дело 30 (1936 г.), дело 45 (1939 
г.).

АВ, ф. 78 , 54 дела (по предварительной описи), 1925-1941 гг. 
Материалы были переданы в ИВ родственницей Г.Г.Гульбина 10-13 
июня 1942 г.

Лит-ра: 3, с. 59, 286, 419; 41, с. 5; 103, с. 39; 142,с.80; 
208, с. 29-30; 218, с. 164.

ГУРЬЕВ Борис Михайлович (1882-?), питомец факультета восточ
ных языков С.-Петербургского ун-та, по арабско-персидско-турецко- 
татарскому отделению. По окончании работал (с 1908 г.) в Минис
терстве Торговли и Промышленности, затем в Министерстве финансов. 
После 1917 - в Министерстве* продовольствия. В 1911-1913 гг. путе
шествовал по Ближнему и Среднему Востоку.

АВ, ф. 66, II дел, 1908-1925 гг.. Судя по сохранившейся в фон
де автобиографии Б.М.Гурьева (см. дело II) материалы поступили 
в АВ не раньше 1939 г.

Лит-ра: 103, с. 39; 114, ДО 238-241, 530; 142, с. 80.
ДАВЛЕГШИН Абдель-Азиз Абдулович (1861-?),ген.-майор, иссле

дователь Средней Азии.
АВ, ф. 70, 81 дело, 1899-1920 гг.
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Лит-ра: 103, с. 39-40; 142, с. 80.
ДМИТРИЕВСКИЙ Павел Андреевич (1852-1899), китаевед-историк.

В 1876-1882 гг. - студент русской дипломатической миссии в Пеки
не, а затем был консулом в Ханькоу (1883-1892), Тяньцзине (1893- 
1896) и в Шанхае (1897-1899).

АВ, ф. 14 , 365 дел, 1872-1898 гг. Рукописи П.А.Дмитриевского 
поступили в АМ в 1908 г. в составе приобретенной у его наследни
ков коллекции китайских ксилографов. Часть его материалов хранит
ся в ЦГАОР (ф. 918, 22 дела, 1887-1899).

Лит-ра: 103, с. 40; 142, с. 81; 246; 325, с. 452-455.
ДОРН Борис Андреевич (1805-1881), иранист и семитолог. Акаде

мик (ПСАН, кн. I, с. 46, 123; л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дело 187), 
директор АМ (1842-1881).

АЪ, ф. 15, 385 дел. В 1949 г. отложившиеся в АМ рукописные 
материалы Б.А.Дорна были переданы в Архив АН - ф. 776, 475 дел, 
1822-1881 (1885, 1895) гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. 1У, с. 252-254; 41, 
с. 159; 174; 207, с. 221; 389-392; ИИН, ’Г> 10746-Ю747а.

ДРАГУНОВ Александр Александрович (1900-1955), китаист и ти
бетолог, лингвист. Сотрудник АМ-ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, 
дело 207).

АВ, ф. 132, 257 дел, 1880-1964 гг. Материалы поступили
2.У1.1966 г. от Шаскольокой М.П. В составе фонда имеются руко
писи из личного архива вдовы А.А.Драгунова - китаистки-лингви- 
ста Е.Н.Драгуновой (216, с. 189).

Лит-ра: 3 и 20 с. см. по указателям; 142, с. 81; 216, с. 189; 
237, с. 305-306.

ЕЛИЗАРОВА Маргарита Михайловна (1937-1978), кумрановед. Сот
рудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело - пока б/номера.

АВ, ф. 143 - материалы не обработаны. По предварительной 
описи 17 дел, поступили из Сектора Древнего Востока ЛО ИВ 24.04. 
1979 г.

Лит-ра: 3, с. 555-557; 209, с. 188.
ЕЛИСЕЕВ Сергей Григорьевич (1889-1975), японист, филолог. 

Хранитель АМ в 1918-1919 гг., заведующий Азиатским архивом.
АВ, ф. 16, 339 дел, 1909-1920 гг. Материалы, связанные с 

деятельностью и биографией С.Г.Елисеева в этот период см.также в 
Архиве АН в бумагах С.Ф.Ольденбурга (ф. 208, оп. 3, дело 207),
В.М.Алексеева (ф. 820, оп. 3, дело 200), Ф.А.Розенберга (ф. 850, 
оп. 3, дело 47), Ф.И.Щербатского (ф. 725, оп. 3, дело 64), а так
же в материалах делопроизводственного архива АМ-ИВ (ф. 152, оп.1,
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дело 64, л. 25) и ГИАЛО (ф. 14, оп. 27, дело 105).
Лит-ра: 3, с. 86, 187; 142, с. 81, 268 (Отчеты АМ за 1918-

1919 гг.); 292.
ЕНЗЕН Вольдемар Е. (?-?), санскритолог. В индологии известен 

единственной диссертационной работой "Пракрит - санскрит. Соответ
ствие и расхождение пракрита и санскрита. Опыт построения одного 
наречия на основе другого", утвержденной в МГУ З.УП.1952 г.

АВ, ф. 147 - материалы не обработаны. По предварительной опи
си 56 названий. Рукописи поступили в АВ 3.07.1974 г. через А.М. 
Гришину, бывш. гл.библиограф Библиотеки ИВ в Москве.

Лит-ра: "Библиография Индии", М., "Наука", 1976, № II24I.
ЖАМЦАРАНО Цыбен Жамцаранович (1880-1940), монголовед-этног

раф, собиратель фольклорных материалов. Сотрудник ИВ (л/д: ЛО ААН, 
ф. 152, оп. 3, дело 224; там же, оп. За, дело 30 (1936 г.).

АВ, ф. 62, 148 дел, 1903-1936 гг. В АМ записи Ц.Ж.Жамцарано 
поступили через РКСА. Отчет о командировке его в южную Монголию в 
I909-I9I0 гг. см. в бумагах РКСА (ЛО ААН, ф. 148). Часть материа
лов хранится в БКНИИ, в Улан-Удэ (Ф. 6, 31 дело, I890-I9I7 гг.). 
Письма Ц.Ж.Жамцарано см. в фондах В.М.Алексеева и Б.Я.Владимирцо- 
ва.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. I, с. 48; 114, Ш 125, 
218-229, 517; 142, с. 81; 176-179; 216, с. 203; 247; 358-360; 382.

ЖУЗЕ Пантелеймон Крестович (I87I-I942), арабист. С 1916 по
1920 г. вел занятия по мусульманскому праву в Казанском ун-те. С 
1920 - проф. Бакинского ун-та.

АВ, ф. 112, 14 дел, I927-I94I гг. Материалы поступили от сы
на П.К.Жузе - Жузе В.П. в 1961 и 1966.гг.

Лит-ра: 142, с. 81; ИШ, с. см. по указат.
ЖУКОВСКИЙ Валентин Алексеевич (I858-I9I8), иранист. Чл-корр. 

АН (ПСАН, кн. I, с. 173, кн. 2, с. Х1У), профессор С.-Петербургс
кого ун-та (БС, т. I, с. 254-256), директор Учебного отделения 
вост.языков при МИД (I905-I9II).

АВ, ф. 17, 353 дела, I878-I9I8 гг. Материалы В.А.Жуковского 
поступили в Азиатский архив в 1919 г. (см. Отчет АМ за 1919 г., 
с. 121, 125, 126 и 130). В фонде сохранилась опись его бумаг, сос
тавленная А.А.Ромаскевичем. Некоторые рукописи В.А.Жуковского ока
зались в фовде К.Г.Залемана. В соответствующих фондах Л0 ААН см. 
письма В.А.Жуковского - В.М.Алексееву, В.В.Бартольду, К.Г.Залема- 
ну, ¿'.Е.Коршу (ф. 558), А.А.Кунику, С.Ф.Ольденбургу и В.Р.Розену. 
См. также Бакулин Ф.А.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 45; 46; 49; 50; 81; 100; 101;
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103, с. 40; 142, с. 81; 193, с. 186-189; ИИН, № 10748-10758; 
очерк, посвященный В.А.Жуковскому см. в материалах Б.Н.Заходера 
(ААН, ф. 1532) и в фонде В. В. Барт о ль да.

ЗАЙЦЕВ Василий Николаевич (1851-1931), географ, участник Хи
винского похода 1873 г., начальник Памирского отряда, член Геог
рафического о-ва СССР.

АВ, ф. 116, 232 дела, 1872-1931 гг. В АВ материалы поступили 
7.Х.1962 г. в составе фонда А.Е.Снесарева (см.) - зятя В.Н.Зайце
ва.

Лит-ра: 24, с. 16; 142, с. 81.
ЗАЛЕМАН Карл Германович (1849-1916), иранист, филолог. Ака

демик (ПСАН, кн. I, с. 71; л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дело 223), 
директор АМ (1890-1916), приват-доцент С.-Петербургского ун-та 
(БС, т. I, с. 257-259).

АВ, ф. 18, 868 дел. Материалы были приобретены АМ у наслед
ников К.Г.Залемана в 1917 г. (см. Отчет АМ за 1917 г., с. 2; за 
1919 г. с. 135, за 1931 г., с. 173). В 1949 г. переданы в Архив 
АН (ныне - ЛО ААН, ф. 87, 984 дела, 1858-1916 (1868-1875, 1916- 
1918) гг.), где находилась часть его материалов, переданных из 
ИВ и ЕАН СССР еще раньше - в 1931 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. I, с. 153-154, т. 1У, 
с. 262-266; 41, с. 163-164; 142, с. 81; 174; 193, 169-172; 194, 
с. 175-180; 277; ИИН, ДО 10759-10763.

ЗАРУБИН Иван Иванович (1887-1964), иранист-лингвист, этног
раф. Участник и руководитель ряда экспедиций по обследованию 
ирано-язычного населения на Памире. Профессор ЛГУ, сотрудник ИЯ 
АН СССР.

АВ, ф. 121, 543 дела, 1914-1962 гг. Материалы поступили в 
АВ от вдовы И.И.Зарубина - Зарубиной Т.М. в апреле 1964 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 142, с. 81; 195, кн. I, с.247- 
250; 216, с. 272; 221; 300.

ИВАНОВ Владимир Алексеевич (1886-1970), иранист. Собиратель 
восточных рукописей, сотрудник АМ в 1915-1918 гг. С июня 1918 г. 
жил в Персии, а с 1923 - в Индии (Бомбей).

АВ, ф. 19, 146 дел, 1901-1918 гг. Кроме материалов отложив
шихся в архиве АМ, часть рукописей В.А.Иванрва сохранилась в биб
лиотеке Восточного факультета ЛГУ - материалы по персидской лите
ратуре, тетради с записями о поездке в Иран и др. Его зарубежное 
наследие - 577 названий, в основном, научная переписка, завещан
ное В.А.Ивановым Институту востоковедения, поступило в АВ через 
представительство ВОКС в Индии в 1970 г., материал не обработан.
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Лит-ра: I, с. 227 (ср.: 192, т. Ш, с. 164, £ 2922); 3 с. см. 
по указат.; 107; 142, с. 81; 193, с. 152-153.

ИВАНОВ Павел Петрович (1893-1942), историк Средней Азии.Сот
рудник ИВ (д/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дела 261, 262; там же, 
оп. За, дело 25 (1935 г.), дело 30 (1936 г.), дело 45 (1939 г.).

АВ, ф. 124, 572 дела, 1907-1940 гг. Материалы были переданы 
в АВ частями: вдовой П.П.Иванова - Ивановой O.R. в 1958 г. и в 
1964-65 гг. - Васильевой Н.К., сестрой Ивановой O.K.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 142, с. 81; 195, кн. I, с.278- 
282; 209, с. 37-40; 216, с. 222; 301, с. 40-41.

ИВАНОВСКИЙ Алексей Осипович (1863-1903), китаист-филолог. 
Профессор С.-Петербургского ун-та СБС, т. I, с. 268-269).

АВ, ф. 20, 75 дел, 1883-1899 гг. Рукописи Ивановского А.О. 
поступили в дар АМ в 1904 г.

Лит-ра: 3 и 20, с. см. по указат.; 103, с. 40; 114, т  130, 
203, 234; 142, с. 81; 273, с. 12-13; 325, с. 439; ИИН, М> I077I- 
10772.

ИЕРИГ Иоганн (7-1795), монголовед и тибетолог. Переводчик 
АН (с 1773 г.), переводчик Медицинской коллегии.

АВ, ф. 21, 7 дел (на немецком яз.), 1772-1793 гг. Материалы 
научного значения поступили в АМ согласно заявлению акад. Х.Д. 
Френа в 1819 г. в Архиве АН осталась только деловая переписка 
И.Иерига с Академией и 56 писем его (1775-1700) к Г.Ф.Миллеру 
(ф. 21, оп. 3, дело 135). Отдельные документы, относящиеся к жиз
ни и деятельности Иерига вошли в разряд У ("Персоналии").

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. I, с. 181, 185; 90, с.
9-10, 27, 217-218; 103, с. 41; 142, с. 81; 207, с. 98-99; 397;
описание писем см. 362, по указат. на с. 589.

ИНОСТРАНЦЕВ Константин Александрович (I876-I94I), иранист- 
историк. Главный хранитель этнографического отдела Русского му
зея. Преподаватель Петроградского ун-та (л/д: ГИАЛО, ф. 14, оп.
3, дело 31444).

АВ, ф. 105, 54 дела, 1896-1935 гг. Материалы, как предпола
гается, поступили в АВ в период блокады Ленинграда.

Лит-ра: 3, с. 345; 52; 142, с. 61; 216, с. 227-228; ИИН,
№№ 10776-10777; очерк, посвященный Иностранцеву К.А., см. в ма
териалах Заходера Б.Н. (ААН, ф. 1532).

ИОНОВ Всеволод Михайлович (1851-1922), этнограф, лингвист. 
Собиратель материалов по этнографии и фольклору якутов.

АВ, ф. 22, 75 дел, I894-I9I2 гг. Материалы В.М.Ионова пос
тупили в ИВ в 1938 г. Часть его рукописей хранится в ЛО ААН -
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фонд 840, 27 дел, I905-I92I гг.; там же, в соответствующих фондах 
находятся письма В.М.Ионова к Э.К.Пекарскому (ф. 202), H.A.Морозо
ву (ф. 543) и К.Г.Залеману.

Лит-ра: 3, с. 411; 21, с. 15-16; 26, т. П, 159-160, т. 1У,
с. 38, 265; 41, с. I7I-I72; 80; 103; с. 41; 142, с. 81; 275; ИИН
ДО 1019,4673-4677.

ИОХЕЛЬСОН Владимир Ильич (1855-1943), этнограф, исследователь 
народов Крайнего Севера. Начальник экспедиции, организованной Нью- 
Йоркским музеем естественных наук на крайний северо-восток Сибири 
в 1900-1902 гг. Ученый хранитель МАЭ. С 1922 г. жил в США.

АВ, ф. 23, 177 дел, 1892-1944 гг. Первая часть материалов
В.И.Иохельсона была передана в АМ по постановлению Отделения Исто
рических наук и Филологии АН в 1917 г. (см. Отчет АМ, с. 5). В 
I960 г. в АВ поступили материалы В.И.Иохельсона и его жены Д.Л. 
Иохельсон-Бродской, которые до этого были приняты на хранение в 
тогдашнее московское отделение Архива АН (ф. 631, 146 дел, 1892- 
1944 гг.) от Лидии Домгер,родственницы Иохельсона, проживавшей в 
США (Нью-Йорк). Отдельные рукописи Иохельсона В.И. сохранились 
среди бумаг бывш.Комиссии по изучению племенного состава населе
ния СССР (Л0 ААН, ф. 135), в делах архива МАЭ (ф. 142), письма - 
в фондах А.А.Достоевского (ф. 723), В.Л.Комарова (ф. 277), H.A. 
Морозова (ф. 543) и В.В.Радлова.

Лит-ра: 26, тт. 1-1У, с. см. по указат.; 77; 103, с. 41;
115—117; 142, с. 82, ИИН, ДО 1019, 1588, 4678-4683.

ИСКАНДЕРОВ Азиз Фаттулович (1905-1960), арабист-историк. Сот
рудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дело 3746; тоже, ф. 152, оп. 
3, дело 271; там же, оп. За, дело 30 (1935 г.).

АВ, ф. 107, 96 дел, 1936-1960 гг. Материалы поступили 10.УП. 
I960 г. от вдовы А.Ф.Искандерова - А.А.Искандеровой.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 142, с. 82; 209, с. 181, 186.
КАЗАКЕВИЧ Владимир Александрович (1896-1937?), монголовед- 

этнограф. Сотрудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 276; там 
же, оп. За, дело 20 (1934 г.).

АВ, ф. 63, 29 дел (по предварительной описи), 1924-1936 гг.
Лит-ра: 3, с. 218, 229; 114, ДО 275-281, 376, 378; 142, с.

82; 216, с. 234.
КАЗИН Всеволод Николаевич (1907-1942), китаист-историк. Сот

рудник Отдела Востока Гос.Эрмитажа, ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп.
3, дело 279; там же, оп. За, дело 30 (1936 г.).

АВ, ф. 133, 8 дел, 1934-1940 гг. Материалы были переданы в 
АВ Тревер К.В. (ПСАН-2, с. 208) в 1966 г. Часть рукописей В.Н.
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Казина сохранилась в архиве Гос.Эрмитажа.
Лит-ра: 3, с. 90; 116; 20, с. 108-110; 119; 216, с. 236; 237, 

с. 290, 298.
КАМЕНСКИЙ Павел Иванович (в монашестве о.Петр, 1765-1845 гг.), 

китаевед, Студент УШ (1794-1807), начальник X (1820-1830) Россий
ской духовной миссии в Пекине. Чл.-корр. АН (ПСАН, кн.1, с. НО).

АВ, ф. 24, 26 дел, 1808-1842 гг. Значительная часть материа
лов П.И.Каменского была подарена автором еще при его жизни в имп. 
Публичную библиотеку (см. РО ГПБ ф. 550 и колл. Дорна), пожертво
вана в ряд семинарских библиотек (325, с. 403-404), передана в 
Библиотеку Азиатского департамента (см.АБПР, ф. 152 и ф. 347). В 
архив АМ-ИВ его рукописи попали много позднее: в 1920 г. через 
акад. Платонова С.Ф. были переданы дневниковые записи П.И.Камен
ского за 1832 г., хранившиеся до этого среди книг химика А.М.Бут
лерова; годом раньше (см. Инв. 1919, * 842) были зарегистрированы 
его переводы - "Журнала", веденного в Пекине в 1676.г. на прибытие 
Н.Г.Спафария и "Падение Минской... династии", извлеченные из архи
ва Лаксмана (А.К.?); в начале 1930 гг. - поступили его материалы, 
отложившиеся в нижегородском архиве; в 1960 - рукописи П.И.Камен
ского со штампом "Библиотека Пекинской российской духовной миссии", 
попавшие в 50-х гг. в библиотеку ИК АН СССР. Автографы П.И.Камен
ского см. также в фонде "Пекинской миссии" - АВ, ф. 42, дела 1-2 .

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 55, .ТО 218, 221; 90, с. 112;
103, с. 41; 114, № Юа; 140; 142, с. 82; 248; 273, с. 7; 325, с. 
400-406.

КАНТЕМИР Дмитрий Константинович (1673-1723), тюрколог. Мол
давский господарь (1710-1711).

АВ, ф. 25, 9 дел, начало ХУШ в. Рукописи Д.К.Кантемира, при
обретенные до этого библиотекой АН, были переданы в АМ в 1819 г. 
согласно заявлению акад. Х.Д.Френа. Несколько его оригинальных 
работ и переводы их на другие языки, подаренные Н.Н.Бантыш-Камен- 
ским Архиву Министерства иностранных дел, хранятся сейчас в ЦГАДА 
(ф. 181).

Лит-ра: 41, с. 180-181; 90, с. 118-119, ТО 51-56; ЮЗ, с.
41; 122; 132, с. 37-40; 142, с. 82; 220; 231; ИНН, ТО 8084-8086.

КЕР Георгий Яковлевич (Георг-Якоб) (1692-1740), переводчик 
арабского, персидского и турецкого языков при Коллегии иностран
ных дел.

АВ, ф. 26, 7 дел (по предварительной описи), на немецком и 
латинском яз., 1730-е гг. Рукописи Г.Я.Кера были переданы в АМ из 
библиотеки Академии в 1819 г. Основная часть его материалов отло

-  40 -



жилась в Московском Главном архиве МИД, ныне - ЦГАДА (ф. 191, 164 
дела). Часть его архива хранится также в РО ГПБ.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 41, с. 185-186; 90, с. 121,
М  61-66; 103, с. 41; 132, с. 43-57; 142, с. 82; ИИН, ¥№ 1837- 
1838.

КЛАПРОТ Генрих-Юлий (1783-1835), ориенталист и путешествен
ник. Академик, исключен из списка членов АН в 1817 г. (ПСАН, кн.
I, с. 32).

АВ, ф. 27, 38 дел. В 1949 г. отложившиеся в АМ материалы Г.Ю. 
Клапрота были переданы в Архив АН, где они были объединены с бу
магами Клапрота, хранившимися в разряде I (описи III и 130), те
перь это - ф. 783, 146 дел, 1803-1835 гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. I, с. 177, т. 1У, с.251- 
252; 41, с. 187-188; 207, с. 155-157, 160; ИИН, №  10661, 10665.

КЛЕМЕНЦ Дмитрий Александрович (1848-1914), географ, этнограф, 
исследователь областей Сибири, Центральной Азии и Восточного Тур
кестана, русск. революц. народник.

АВ, ф. 28, 778 дел, материалы за 1880-1910 гг. Материалы по
ступили в Азиатский архив через С.Ф.Ольденбурга в 1929 г. (см. От
чет о деятельности АН за 1929 г., с. 208-209). Некоторое количест
во рукописей Д.А.Клеменца, главным образом, его деловая переписка 
хранится в Архиве Географического общества СССР (ф. 18, оп. 3, 
дело 286 и оп. т, дело 313; Р.90, оп. I, дело 27), в Архиве Иркут
ской области в бумагах Восточно-Сибирского отделения РГО (ф. 193), 
а также в Музее этнографии народов СССР (№ 841, 883, 888). Органи
зационную переписку по Турфанской экспедиции 1898 г. см. в ЛО ААН 
- ф. 2, оп. I, 1898, дело 22; письма Клеменца Д.А. сохранились в 
фондах: Залемана К.Г., Ламанского В.И. (ф. 35), Майнова И.И. (ф. 
253), Морозова Н.А. (ф. 543), Ольденбурга С.Ф., Пекарского Э.К.
(ф. 202) и Радлова В.В.

Лит-ра? 26, т. П, с. 157-159, 262, Т. 1У, с. 39, 258, 265;
41, с. 189; 103, с. 41-42; 114, №  П9-125а; 142, с. 82; 207, с. 
259; 283; 325, с. 451-452; ИИН, Л# 1019, 4946-4958.

КОВАЛЕВСКИЙ Осип (Иосиф) Михайлович (1800-1878), тибетолог и 
монголовед. Действит. член АН (ПСАН, кн. I, с. 55, 124).

АВ, ф. 29, 29 дел, 1827-1847 гг. В АВ попали, в основном, 
документы начального периода его деятельности, связанные с поезд
ками в 20-30-х гг. на Восток. Дневник путешествия в Пекин (в сос
таве XI российской духовной миссии) хранится в РО ГПБ (поступл. 
1927 г., .V 149). Копии путевых описаний, сделанные 0.М.Ковалевс
ким в 1830-1832 гг. по пути в Кяхту и Пекин, сохранились в ЛО ААН
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(ф. 2,оп.1,1839, дело 12). Материалы позднего щериода хранятся в 
научных библиотеках Вильнюского (ф. II, 69 дел, нач. XIX - 1872 
гг.) и Ленинградского Государственных университетов (ДО 567 и 
568, 2 папки, 1833-1860 гг.).

Лит-ра: 3, с. 212; 103, с. 42; 114, ДО 13, 14, 47, 259; 142, 
с. 82; 197; 207, с. 182, с. 193; 278, с. 148-152; 325, с. 423;
3875 ИИН, ДО 10798-10809.

КОКОВЦОВ Павел Константинович (1861-1942), семитолог, гебра
ист. Академик (ПСАН, кн. I, с. 86, кн. 2 , с. ХП; л/д: ЛО ААН, ф.
4, оп. 4, дела 5254, 5255).

АВ, ф. 72, 200 дел. Блокадной весной 1942 г. рукописи П.А. 
Коковцова вместе с его библиотекой были перевезены в помещение 
ИВ. В ЛО ААН архивные материалы были переданы частями - в 1949, 
1950 и 1954 гг. Ныне - это ф. 779, 773, дела 1867-1941 гг., сре
ди рукописей имеются материалы семейного архива, 1776-1935 гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. 1У, с. 266-271; 41, с.
191-192; 142, с. 82; 174; 208, с. 40-43; 216, с. 262-263; 266-
267; ИИН, ДО 10828-10835.

КОЛОКОЛОВ Всеволод Сергеевич (1896-1979), китаист. Сотрудник 
ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 724).

АВ, ф. 144 - фонд не обработан. Материалы поступили от вдовы
В.С.Колоколова - И.А.Колоколовой 22.03.1979 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 216, с. 263; 237, с. см. по 
указат.

К0ЛПАКЧ4 Евгения Максимовна (1902-1952), японистка, лингвист. 
Проф. ЛГУ, сотрудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дела 312, 313;
там хе, оп. За, дело 30 (1936 г.).

АВ, ф. 99, 141 дело, 1923-1952 гг. Материалы были переданы в 
АВ мужем Е.М.Колпакчи - Максимовым М.К. й 1954 и 1972 гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 129а; 142, с. 82; 216, с.264;
250.

КОМАРОВ Александр Виссарионович (1830-1904), генерал, началь
ник Закаспийской обл. (1883-1890), собиратель материалов по истог 
рии,археологии и этнографии Дагестана.

АВ, ф. 71, 24 дела, 1874-1876 гг. Материалы переданы в АМ вдо
вой А.В.Комарова в 1906 г. (см. Отчет АН за 1905-1906 г., с. 6).

Лит-ра: 103, с. 42; 142, с. 82.
КОСАГОВСКИЙ Владимир Андреевич (1857-1918), ген.-лейтенант, 

участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг., Заведующий обучени
ем Шаха Е.В.Казачьей бригады в Тегеране (1894-1903).
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АВ, ф. 30, 78 дел, 1812-1917 гг. Материалы "персидского ар
хива" В.А.Косаговского были получены АМ из б. имения Косаговских 
(в б.Вадцайском уезде) в 1920 г. (ИРАН, У1, сер., т. Х1У, 1920, 
с. 97, 129). Часть его переписки поступила через С.Н.Сыромятнико- 
ва в 1925 г. (см. Отчет АМ за 1925 г., с. 183; ЛО ААН, ф. 152, 
оп. 1а; дело 65, лл. 4, 20-2 1). Другие его бумаги хранятся в ЦГША 
- ф. 76, 521 дело, 1829-1918 гг.

Лит-ра: 103, с. 42; 136-139; 142, с. 82; 164; 192.
КОСТЫДЕВ Василий Яковлевич (1848-1918), японист-историк и 

филолог. Студент русской дипломатической миссии в Токио (1875- 
1884), консул в Нагасаки (1885-1890).

АВ, ф. 65, 71 дело, 1875-1913 гг.
Лит-ра: 103, с. 42; 142, с. 82; 363.
КОТБИЧ Владислав Людвигович (1872-1944), монголовед. Чл.-корр. 

АН (ПСАН, кн. 2, с. 147).
АВ, ф. 31, 25 дел. Отложившиеся в Азиатском архиве рукописи

В.Л.Котвича были переданы в Архив АН в 1949 г. .где объединены с 
его материалами, поступившими от И.Ю.Крачковского и из Караимско
го историко-этнографического музея в Вильнюсе в 1947-1950 гг., 
ныне - ф. 761, 67 дел, Т868-1939 гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. 1У, с. 277-278; 114,
ТО 39, 44, 161а, 179, 210, 224, 236, 256-260, 273, 287, 377, 571; 
142, с. 82; ИИН, ТО 10847-10848.

КРАСНОДЕМБСКИЙ Валерий Евгеньевич (1908-1941), индолог-линг
вист и этнограф. Сотрудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 
336).

АВ, ф. 92, 17 дел (по предварительной описи), 1939-1941 гг.
Лит-ра: 3, с. 263; 216, с. 280. г
КРАЧКОВСКИЙ Игнатий Юлианович (1883-1951), филолог-арабист. 

Академик (ПСАН, кн. 2, с. 5; л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дело 5292).
ЛО ААН СССР, ф. 1026, 3617 дел, 1825-1974 гг. Рукописи И.Ю. 

Крачковского поступили*в Архив АН по завещанию его жены В.А.Крач- 
ковской (1884-1974) после ее смерти. Значительную часть фонда 
составляет личный архив самой Веры Александровны, востоковеда-ис
торика (216, с. 280-281), а также материалы, принадлежавшие иссле
дователю арабской и персидской поэзии В.А.Эберману (1899-1937), 
работавшему в АМ с 1919 г. В Архиве АН хранятся письма И.Ю.Крач
ковского академикам Алексееву В.М., Волгину В.П. (ф. 514), Горд
левскому В. А. (ф. 688), Залеману К.Г., Карпинскоцу А.П. (ф. 265), 
Коковцову П.К., Мещанинову И.И. (ф. 969), Розену В.Р., член-кор
респондентам АН Дмитриеву Н.К. (ф. 1568), Ернштедту П.В. (ф.377),
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Котвичу В.Л. и Розенбергу Ф.А., индологу Гольдбергу Н.М. (ф.1568), 
иранисту Заходеру Б.Н. (ф. 1532), историку и архивисту Андрееву
A.И. (ф. 934) и др.

Л-.'т-ра: 2, с. 126, факс. 72-73; 3 и 20, с. см. по указат.;
26, тт. 1У, У1 и УП, с. см. по указат.; 31-33; 87; 153; 216, с. 
281-283; 378; материалы, собранные к изучению творчества И.Ю.Крач- 
ковского см. в фондах архивиста Андреева А.И., акад. Гордлевского
B.А. и Заходера Б.Н.

КР0ТК0В Николай Николаевич (1869-1919), маньчжурист. Драго
ман и секретарь русских консульств в Маньчжурии (Гирин, Цицикар), 
консул в Восточном Туркестане, в Урумчи (Турфане) и Кульдже.

АВ, ф. 32, 54 дела, 1896-1919 гг. Материалы поступили в АМ 
из РКСА в 1917-1919 гг., частично через В.Л.Котвича.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 41, с. 197-198; 103, с. 43;
114, № 134; 283; 142, с. 82, 325, с. 447-448.

КУЗЬМИН' Иван Платонович (1893-1922), историк арабской фило
софии, филолог, сотрудник НИИ им.А.Н.Веселовского при Петроградс
ком ун-те, преподаватель Петроградского ун-та и ЛИЖВЯ.

АВ, ф. 80, 25 дел, 1916-1922 гг. Материалы были переданы в 
ИВ через Гульбина Г.Г. вдовой И.П.Кузьмина 13.ХП.1940 г., а затем 
- в АВ из Кавказского кабинета ИВ 21.1У.1948 г.

Лит-ра: 103, с. 43; 142, с. 82; 151.
КУН. Александр Людвигович (1840-1888), тюрколог, историк и эт

нограф. Главный инспектор училищ Туркестанского края, участник на
учной Искандеркульской экспедиции 1872-1873 гг.

АВ, ф. 33, 303 дела (на русск., таджик., узбек., перс, язы
ках), 1859-1882 гг. Материалы А.Л.Куна поступили в АВ в 1890 г. 
Значительная часть его бумаг хранится в архиве Л0 ИИ АН СССР в 
составе коллекции И.А.Шляпкина - ф. 154, 259 дел, 1857-1878 гг., 
а также в Р0 ГПБ (ф. 167). В фотоархиве Л0 ИА АН СССР сохранились 
неполные серии снимков к археологическому, этнографическому и про
мысловому разделам "Туркестанского альбома" А.Л.Куна (ф. 19, 635 
негативов, 211 фотографий, 1871-1872 г.; там же, см. ф. I). "Грам
матический очерк ягнобского наречия" и "Сведения о ягнобском наро
де" А.Л.Куна хранятся среди архивных материалов библиотеки восточ
ного факультета ЛГУ.

Лит-ра: I, с. 228; 25; 41, с. 201-202; 103, с. 43; 142, с.
83; 192; 193, с. П4-П9; 194, с. 203-208; ИИН, №№ 8912-8916.

КУНИК Арист Аристович (Эрнест Эдуард, 1814-1899), историк, 
филолог, этнограф и нумизмат. Академик (ПСАН, кн. I, с. 53).

АВ, ф. 34, 4 дела. В 1949 г. рукописи были переданы в Архив
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АН для присоединения к материалам А.А.Куника (ф. 95), которые еще 
в 1931 г. поступили туда из быв.Кабинета инкунабул, и быв.Руко
писного отделения Библиотеки АН. Его коллекцию см. также в архиве 
ЛО ИИ АН СССР - К. 177, 13 дел, 1619-1719 гг.

Лит-ра: 3, с. 277, 480; 26, т. I, с. 122, т. П, с. 271; 142, 
с. 66; ИИН, ДО 908, 987, 4187, 4917, 5276-5287, 9115.

КШЕР Николай Васильевич (1877-1955), историк Дальнего Восто
ка, Юго-Восточной Азии. Сотрудник ИЭ АН СССР, ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 
152, оп-. 3, дело 351; там же, оп. За, дело 30 (1935 г.), 41 (1938 
г.) и 45 (1939 г.).

АВ, ф. 91, 13 дел, 1900-1941 гг. В АВ отложилась лишь незна
чительная часть историко-библиографических материалов Н.В.Кюнера. 
Основная часть его наследства хранится в архиве ЛО ИЭ АН СССР - 
ф. 8 , 1318 дел, 1776-1955 гг.

Лит-ра: 3, с. 204; 72; 105; 114, ДО 167-202; 142, с. 83;183; 
216, с. 298; 237, с. см. по указат.; ИИН, ДО 10871-10877.

ЛЕБЕДЕВ Герасим Степанович (1749-1817), первый русский индо- 
лог-бенгалист, переводчик Коллегии иностранных дел (1802-1817).

АВ, ф. 90, 4 дела, конец ХУШ - нач. XIX вв. В архив АМ руко
писи Г.СЛебедева, похоже, попали в 1835 г. в составе первой кол
лекции П.Л.Шиллинга. Значительная часть его материалов хранится в 
ЦГАЛИ в фонде (№ 195) князей Вяземских, а также в ЦГМАЛ в фонде 
(№ 1151) А.Е.Шишкова. См. также ф. "Административные деда” - в 
АВПР.

Лит-ра: 58; 63-64; 118; 142, с. 83; 167; 259; 288; 305; ИИН, 
ДО 10878-10888.

ЛЕММ Оскар Эдуардович (1856-1918), египтолог и коптолог. 
Хранитель АМ с 1883 по 1918 г. Чл-корр. АН (ПСАН, кн. I, с. 182, 
кн. 2, с. Х1У; л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дело 352). Приват-доцент
С.Петербургского университета (БС, т. I, с. 389-390).

АВ, ф.-35, 345 дел (на коптском, греческом, немецком и англ. 
яз.), 1878-1918 гг. Научные рукописи и переписка О.Э.Лемма были 
включены в состав фондов Азиатского архива в 19-18 г. (см. Отчет 
АМ за 1918 г., с. 2).

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 103, с. 43-44; 142, с. 83;
ИИН, ДО 10889-10891.

ЛЕРХ Петр Иванович (1827-1884), иранист-курдолог, археограф, 
приват-доцент С.Петербургского ун-та (БС, т. I, с. 391-399)

АВ, ф. 36, 32 дела, 1856-1881 гг. Первое поступление в АМ 
материалов П.И.Лерха зарегистрировано в 1869 г., позднее -в сос
таве фондов К.Г.Залемана и В.Р.Розена. Большая часть его материа
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лов хранится в ПД - ф. 152, Н О  дел, 1856-1883 гг. Проекты, отчет 
и переписка, связанные с лингвистической экспедицией П.И.Лерха 
для изучения военно-пленных курдов в 1856 г., сохранились в мате
риалах Канцелярии Конференции АН (ф. 2, оп. I, 1856, дело 14). 
Несколько писем и рапорт от его поездки в 1858-1859 гг. отложились 
в "деле о путешествии г-на Лерха в Хиву и Бухару" - там же, 1857 
г., дело 6. Рукописи и бумаги П.И.Лерха см. также в фонде Тизен- 
гаузена В.Г. - АВ, ф. 52, оп. I, дело 89; в библиотеке Восточного 
факультета ЛГУ; в делах фонда Петербургского университета (в ГИ 
АЛО) и в ЦГИАЛ (ф. 733, оп. 13, д. 233; оп. 143, д. 338). Отдель
ные материалы и письма П.И.Лерха - в фондах Х.Д.Френа, Б.А.Дорна, 
К.Г.Залемана, В.В.Радлова, В.Р.Розена и др.

Лит-ра: I, с. 227; 3, с. см. по указат.; 26, тт. I, П, 1У, 
с. см. по указат.; 103, с. 44; 142, с. 83; 181; 193, с. 86-88, 
109-114; 194, с. 209-215; 207, с. 215-216; ИИН, ТО 10896-10900.

ЛИВШИЦ Исаак Григорьевич (1896-1970), египтолог. Сотрудник 
ИВ (л/д: Л0 ААН, ф. 152, оп. 3, дело 367).

АВ, ф. 139 - фонд обработан вчерне. По предварительной описи 
213 дел. Материалы поступили в дар от вдовы И.Г.Лившица - Л.П.Лив
шиц 16.02.1971 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат^; 209, с. 127-128, 146; 216, с. 
311-312.

МАГГИД Давид Гилларионович (1862-?), гебраист-этнограф, ху
дожник.

АВ, ф. 85, 853 дела (вместе с семейной перепиской и с мате
риалами из архивов Драбкина А.П., Левина Э.Б., Маггида Г.Н. и 
Финна С.И.), 1869-1940 гг. Фонд поступил в АВ 4.01.1949 г. из Биб
лиотеки АН, которая до этого приобрела его вместе с книгами у до
чери Д.Г.Маггида-

Лит-ра: 3, с. 559: 142, с. 83; ЕЭ, т. X, с. 483.
МАЛ0В Сергей Ефимович (1880-1957), тюрколог. Чл.-корр. АН 

(ПСАН, кн. 2, с. 189; л/д: Л0 ААН, ф. 4, оп. 4, дела 363 и 1995; 
тоже, ф. 152, оп. За, дело 30 (1936 г.).

С 1969 г. материалы фонда временно хранились в АВ. В 1982 г. 
после первичной обработки переданы в ЛО ААН.

Лит-ра: 41, с. 211-212; 2 1 1; 216, с. 327-328.
МАРКОЙ Апполония Игнатьевна (1898-1967), тюрколог. Руководи

тель диалектологической (к тофаларам) экспедиции ЛГУ в Нижне-Удин- 
ский район Иркутской области.

АВ, ф. 140 - фонд обработан вчерне; рукописи 1952 г. По пред
варительной описи 45 дел. Материалы поступили в АВ 15.П.1971 г. 
из Тюрко-монгольского кабинета ИВ.
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Лит-ра: - не обнаружена.
МАГР Юрий Николаевич (1893-1935), иранист-филолог. Сотрудник 

АМ (л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дела 769, 3866).
АВ, ф. 95, 1371 дело, 1917-1934 гг. Материалы поступили от 

вдовы Ю.Н.Марра - С.М.Марр частями, в 1955 и в 1962 гг.
Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 65; 94-95; 142, с. 83; 203- 

206; 216, с. 340; очерк, посвященный Ю.Н.Марру, см. в материалах 
Заходера Б.Н. (ААН, ф. 1532).

МЕДНИКОВ Николай Александрович (1855-1918), арабист. Проф. 
Петербургского ун-та (БС, т. 2, с. 63), член Православного Палес
тинского об-ва.

АВ, ф. 37, II дел, 1894-19И гг. Материалы поступили через 
Секретариат АН от вдовы Н.А.Медникова 1.УП.1930 г.

Лит-ра: 3, с. 281, 447; 103, с. 44; 142, с. 83; 152; ИИН,
№№ 10903-10907.

МИЛЛЕР Всеволод Федорович (1848-1913), филолог, этнограф. 
Академик (ПСАН, кн. I, с. 89, 172).

АВ, ф. 38, 51 дело, 1874-1907 гг. Материалы были пожертвова
ны в АМ наследниками В.Ф.Миллера в 1914 г. Другие его бумаги и 
рукописи хранятся в Государственном историческом музее в Москве 
(ф. 451, 9 дел, 1872-1911 гг.), в Государственном литературном 
музее Грузии, в Тбилиси (ф. II, 144 дела, 1871-1891 гг.), в ЦГАЛИ 
(ф. 323, Миллеры Ф.Б. и В.Ф., 604 дела, 1832-1913 гг.). В,АВ пись
ма В.Ф.Миллера имеются в фонде Д.А.Клеменца - АВ, ф. 28, оп. 2, 
дело 216; в Архиве АН - К.Г.Залеману (1882-1909 гг.) и многим дру
гим действит. членам АН - историкам, историкам литературы, языко
ведам.

Лит-ра: 3, с. 315, 321; 26, тт. I, П, 1У, с. см. по указате
лям; 103, с. 44; 142, с. 83; ИИН, №№ 5579-5598.

МИНАЕВ Иван Павлович (1840-1890), индолог, буддолог. Проф. 
Петербургского ун-та (БС, т. 2, с. 49-55).

АВ, ф. 39, 565 де'л, 1862-1890 гг. Рукописные материалы И.П. 
Минаева были приобретены АМ у Шнейдер А.П., его племянницы, в 
1929 г. (см. Отчет АН за 1929 г., с. 208-209). В 1940 г. сестры 
Шнейдер А.П. и В.П., передали в АВ еще часть материалов научного 
наследия дяди, а также свои воспоминания о нем. Материалы И.П.Ми
наева имеются также в ПД (ф. 340, оп. 2, 73 дела, 1856-1894 гг.). 
Более 100 писем, адресованных И.П.Минаеву, в частности, С.Ф.Оль
денбургом, хранится в ЦГАЛИ (ф. 1696) в материалах Богучарского 
(Яковлева) В.Я., редактора журнала "Былое". Отдельные рукописц
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И.П.Минаева и А.П.Шнейдер попали в состав фонда Ф.И.Щербатского.
Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 9; 26, тт. I, П, 1У, У, УП, с. 

см. по указат.; 23; 103, с. 44; 106; 142, с. 83; 175; 210; 217; 
217а; 239; ИИН, ДО 10946-10959; о И.П.Минаеве см. также в фонде
С.Ф.Ольденбурга и Н.М.Гольдберга (ф. 1549).

МИНОРСКИЙ Владимир Федорович (1877-1966), иранист-историк и 
филолог. Проф. Лондонского ун-та, действит. член Британской и 
Французской АН, почетный член Азиатских обществ Франции и Герма
нии, почетн.доктор Кембриджского и Бельгийского свободных универ
ситетов.

АВ, ф. 134 - фонд обработан вчерне. По предварительной описи 
6987 дел. Материалы по завещанию В.Ф.Минорекого поступили из Анг
лии от его вдовы - Минорской Т.А. в ноябре 1966 г.

Лит-ра: 3, с. 28, 559; 41, с. 217-218.
МИРОНОВ Николай Дмитриевич (1880-?), индолог, сотрудник АМ 

(л/д: Л0 ААН, ф. 4, оп. 4, дело 364).
АВ, ф. 40, 54 дела, 1901-1919 гг.
Лит-ра: 3, с. 29, 242, 261, 268; 142, с. 83.
МУРАТОВ Хасан Исхакович (1907-1941), тюрколог. Сотрудник ИВ 

(л/д: Л0 ААН, ф. 152, оп. 3, дело 421).
АВ, ф. 98, 609 дел, 1867-1941 гг. Материалы поступили от сес

тры Муратова Х.И. 20.1У. 1956 г.
Лит-ра: 3, с. см. по указат:; 142, с. 83.
НЕВСКИЙ Николай Александрович (1892-1945), японист и тангуто- 

вед. Сотрудник ИВ (д/л: Л0 ААН, ф. 152, оп. 3, дело 426). Лауреат 
Ленинской премии 1962 г.

АВ, ф. 69, 504 дела, 1915-1937 гг.
Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 20, с. 85-88; 67; 69-70; 73- 

75; 142, с. 83; 216, с. 380-381; 232-235; 251.
НЕЙМАН (КРУГЛЕБИЧ) Илья Яковлевич (1890-1959), караимовед.
АВ, ф. 135 - фонд не обработан. Материалы были переданы в 

АВ библиотекой ЛО ИВ в 1967 г.
Лит-ра: -
НИКИТИН Василий Павлович (1885-1960), иранист-курдовед. С 

1912 г. русский консул в Иране - в г.Реште и Урмии, с 1919 г. жил 
во Франции.

АВ, ф. 127, 428 дел, 1911-1958 гг. Материалы В.П.Никитина 
поступили в АВ в 1965 г. через сотрудников ИВ М.С.Лазарева (Моск
ва) и Ю.Е.Борщевского (Ленинград), получивших эти рукописи от са
мого фондообразователя из Парижа.

Лит-ра: 142, с. 84; 184, с. II. В указателе личных фондов:
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192, т. Ш, с. 282 ошибочно указано "фонд 136" - надо "127". Авто
биографию фондообразователя см. - АВ, ф. 127, оп. I, дело 21.

ОБЕРМИЛЛЕР Евгений Евгеньевич (1901-1935), индолог-тибетолог. 
Сотрудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дело 3319; тоже, ф. 152, 
оп. 3, дело 442; там же, оп. За, дело 8 (1930 г.), дело 10 (1931
г.), дело 13 (1932 г.), дело 17 (1933 г.).

АВ, ф. 100, 91 дело, 1927-1935 гг. Материалы поступили в ИВ 
в июле 1935 г. при содействии Ф.И.Щербатского.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 142, с. 84; 216, с. 393-394.
ОЛЬДЕНБУРГ Сергей Федорович (1863-1934), индолог. Академик 

(ПСАН, кн. I, с. 83 , 478, кн. 2, с. ХП, 438; БС, т. 2, с. 78-80; 
л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дела 2765, 2765а, 6318), директор АМ 
(1916-1930), ИВ (1930-1934).

АВ, ф. 41, 145 дел. В 1949 г. отложившиеся в ИВ рукописи
С.Ф.Ольденбурга были переданы на хранение в Архив АН, где их объе
динили с материалами, поступившими туда же в 1934 (от Е.Г.Ольден
бург) и в 1937 (из ИВ) годах. В 1957 г. было -поступление материа
лов от Головачева Г.Д. Ныне - это ф. 208, 1512 дел, 1859-1934 гг. 
Отдельные рукописи, письма и документы С.Ф.Ольденбурга находятся 
в бумагах РКСА (ф. 148), в личных фондах членов АН, в архиве Гео
графического общества. Гос.Эрмитажа, в ЦГАОР (ф. 581, 101 дело, 
1890-1918 гг.). В ?0 ПД хранится картотека сюжетов сказок из пе
чатных изданий (К. 70, 736 дел, XIX в. - 1936 г.).

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 20, с. 6-28; 26, т. П, с. 157- 
158; т. У, с. 121-125; 30; 32-33; 216, с. 398-400; 283; 325; с. 
456-457; ИИН, ТО 10960-10969.

ОРБЕДИ Иосиф Абгарович (1887-1961), кавказовед, филолог. 
Академик (ПСАН, кн. 2, с. 28, 150).

В 1980 г. после первичной обработки материалы фонда переданы 
на хранение в ЛО ААН - ф. 909, 119 дел, 1922-1961 гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 216, с. 402-404.
ПАНКРАТОВ Борис Иванович (1892-1979), китаист, маньчжурист, 

тибетолог и монголовед. Сотрудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152^ оп. 3, 
дело 452; там же, тоже, оп. За, дело 30 (1936 г.).

АВ, ф. 145, 501 дело, 1895-1978 гг. Материалы поступили в 
дар от вдовы Б.И.Панкратова - Н.Б.Родионовой 22.1.1980 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 158-162; 216, с. 417; 335.
ПАХОМОВ Евгений Александрович (1880-1965), археолог, нумиз

мат, историк. Чл.-корр. АН Азерб. ССР.
АВ, ф. 137 - фонд не обработан. Материалы поступили в дар от
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вдовы Е.А.Пахомова - Пахомовой Е.В. 12.У1.1970 г., из Баку.
Лит-ра: 216, с. 419-420; ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 457 - 

дело о защите докторской диссертации.
ПЕРЕПКЛКИН Юрий Яковлевич (1903-1982), египтолог. Сотрудник 

ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело - пока б/номера.
АВ, ф. 148, 154 дела, 1903-1985. Материалы поступили от род

ственников Ю.Я.Перепелкина ЗОЛУ. 1982 г.
Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 209, с. 127-136, 146; 216, 

с. 425; 276; 276а.
ПЕТРОВ Виктор Васильевич (1929-1987), китаист, литературовед, 

филолог. Преподаватель восточного факультета ЛГУ (1951-198 ).
Член Союза писателей СССР (с 1957).

АВ, ф. 151 - пока не обработан. Материалы поступили от вдовы
В.В.Петрова - Н.А.Петровой И Л У .  1988 г.

Лит-ра: 216, с. 427.
ПЕТРОВ Леонид Федорович (1900-1945), японист, историк. До

цент Военно-политической Академии им.Толмачева.
АВ, ф. 136 - фонд не обработан. Материалы поступили от вдовы 

Л.Ф.Петрова - Петровой И.И. в 1967 г.
Лит-ра: - не обнаружена.
ПЕТРОВСКИЙ Николай Федорович (1837-1908), знаток и собиратель 

древностей Восточного Туркестана. Русский ген.консул в Кашгаре 
(1883-1904 гг.).

АВ, ф. 43, 211 дел, 1867-1909 гг. Бумаги Н.Ф.Петровского пос
тупили в АМ в 1909 г. Часть его материалов находится в ЦТ АДА (ф. 
3095, дело 466, 1883-1904).

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 41, с. 236-237; 103, с. 45;
142, с. 84; 194, с. 277-286; 325, с. 387; ИИН, №№ 10983-10986.

ПОГОРЕЛЬСКИЙ Павел Васильевич (1899-1955), экономист и исто
рик народного хозяйства среднеазиатских республик, Кавказа, Монго
лии.

АВ, ф. 104, 336 дел, Т927-1954 гг. Материалы были переданы 
на постоянное хранение из московского архива ИВ, в 1958 г.

Лит-ра: 114, №№ 292-304, 354; 142, с. 84.
ПОЗДНЕЕВ Алексей Матвеевич (1851-1920), монголовед. Проф. 

Петербургского ун-та (БС, т. 2, с. 112-117).
АВ, ф. 44, 319 дел, 1877-1920 гг. Первая группа материалов

A.М.Позднеева была передана в дар АМ вдовой фондообразователя,
B.Н.Позднеевой, в 1925 г. В 1927 г. отдельные его рукописи были 
приобретены Азиатским музеем у А.Ф.Шидловского. Часть материалов 
поступила от В.Н.Позднеевой в 1934 г., и наконец, в 1955 г. от
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Римской-Корсаковой А.А., дочери фондообразователя.
Лит-ра: 3, с. 143, 212; 103, с. 45; ИЗ; 114, №№ 54-92, 101, 

106, ПО, 235, 250, 367, 491; 142, с. 84; 252; ИИН, №№ 10987- 
10992; И.И.Иориш, А.М.Позднеев (Очерк жизни и научной деятельнос
ти. 1851-1920), машинопись, 1959 г., 180 с. - АВ, ф. 67, дело 14.

ПОПОВ Николай Андреевич (1850-1901), китаист. Студент русской 
дипломатической миссии в Пекине (1881-1883?), консул в Фучжоу 
(1895-1901 гг.).

АВ, ф. 109, ¿1 дело, 1876-1898 гг. Материалы поступили в дар 
от наследников Н.А.Попова в 1928 г. См. также - АВ, ф. 14, оп. 2, 
дело 182 - 49 писем И.А.Попова Дмитрневскоцу П.Ас

Лит-ра: 114, №94; 142, с.84; 325,с. 450, 454.
РАДДОВ Василий Васильевич (1837-1918), тюрколог. Академик 

(ПСАН, кн. I, с. 71, кн. 2, с. ХШ; Л0 ААН, ф. 4, оп. 5, дело 74, 
л. 369), директор АМ (1885-1890).

АВ, ф. 45, 415 дел. Первая часть рукописных материалов В.В. 
Радлова (55 номеров), включая переписку, поступила в Азиатский ар
хив в 1918 г. (см. Отчет АМ за 1918 г., с. 3), дополнение к ним 
(5 номеров), включая 18-ти томный рукописный Уйгурский словарь - 
в следующем, 1919 г. (см. Отчет АМ, с. 122). В 1949 г. фонд был 
передан на постоянное хранение в Архив АН, где был объединен с 
материалами полученными в 1936 г. от Толмачева А.И. Ныне - ЛО 
ААН, ф. 177, 494 дела, 1828-1918 (1918-1927)гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. П, с. 160-161, т. 1У, 
с. 256-259; 41, с. 241-245; 174; 194, с. 299-309; 207, с. 251- 
252; 216, с. 460-461; ИИН, №  Ю996-П015.

РАЗУМОВСКАЯ Евгения Александровна (1904-1943), арабист. Сот
рудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 497).

АВ, ф. 94, 17 дел, 1938-1940 гг.
Лит-ра: 3, с. 60 , 292; 142, с. 84; ИШ, с. 170, 179.
РОЗШ Виктор Романович (1849-1908), арабист. Академик (ПСАН, 

кн. I, с. 69, 474; БС, т. 2, с. 150-151; л/д: ЛО ААН, ф. 4. оп.4, 
дело 498 ), директор АМ (1881-1882).

АВ, ф. 46, 561 дело. В АМ материалы В.Р.Розена поступили 
частями: в 1908 г. - его переписка с иностранными учеными; в 
1918 - рукописи, хранившиеся временно у В.А.Жуковского; в 1928 - 
корреспонденция на русском языке и вся основная часть научного 
наследия. В 1949 г. фонд был передан на постоянное хранение в 
Архив АН, где вместе с фамильными документами рода Розен (1647г.
- ХУШ в.) составляет ф. 777, 722 дела, 1848-1907 гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. 1У, с. 259-262; 144;
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149; 154-156; 194, с. 310-317; 296-299; ИИН, ТО II0I6-II027.
РОЗЕНБЕРГ Оттон Оттонович (I888-I9I9), японист-филолог, буд- 

долог. Проф. Петербургского ун-та (I9I7-I9I9), сотрудник АМ (л/д: 
ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дело 3922).

АВ, ф. 47, 38 дел, I907-I9I8 гг. Кроме материалов, отложив
шихся в АМ^бумаги, связанные с жизнью и деятельностью 0.0.Розен
берга, имеются в ленинградских архивах: в ЦГИАЛ (ф. 733), в ГИАЛО 
(ф. 14), и в  ГАОРСС ЛО (ф. 7240).

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 99; 103, с. 45; 142, с. 84;
192; 219.

РОЗЕНБЕРГ Федор (Фридрих) Александрович (1867-1934), иранист. 
Чл-корр. АН (ПСАН, кн. 2, с. 147), сотрудник AM-ИВ (л/д: ЛО ААН, 
ф. 4, оп. 4, дела 1736 и 5618).

АВ, ф. 48, Ю  дел. В 1955 г. фонд Ф.А.Розенберга был пере
дан на постоянное хранение в Архив АН, где был объединен с его
материалами, хранившимися прежде в ЦГИАЛ. Ныне - это ф. 850, 139
дел, 1889-1934 гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. 1У, с. 276-277; 157;
216, с. 477-478.

РОМАСКЕЕИЧ Александр Александрович (1885-1942), иранист-линг
вист и историк. Сотрудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 
512; тоже, оп. За, дело 30 (1936 г.), дело 45 (1939 г.).

АВ, ф. ИЗ, 13 дел, I9I4-I94I гг. Материалы выявлены из раз
рядов и так называемой "россыпи1*. Отдельные статьи и переводы A.A. 
Ромаскевича сохранились среди архивных материалов библиотеки Вос- 
точногр факультета ЛГУ.

Лит-ра: I, с. 228; 3, с. см. по указат.; 142, с. 84; 208, 
с. 50-53; 216, с. 480; ИШ, с. 171.

РУДАКОВ Апполинарий Васильевич (I87I-I949), китаист. Дирек
тор Восточного института во Владивостоке, проф. ДВГУ.

АВ, ф. 96, 108 дел, 1880-1945 гг. Материалы приобретены у 
наследников А.В.Рудакова в 1949 г.

Лит-ра: 3, с. 131; 72; 142, с. 84; 237, с. см. по указат.; 
253; 385.

РУДЕНКО Борис Тихонович (1896-1942), кавказовед, лингвист. 
Сотрудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 516; там же, оп.
За, дело 30 (1936 г.).

АВ, ф. 76, 49 дел, I924-I94I гг. Материалы поступили в АВ 
из Кавказского кабинета ИВ в 1946 г., и от дочери Б.Т.Руденко - 
Руденко М.Б. (1926-1976) в 1966 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 103, с. 45; 142, с. 84; 208, 
с. 54-56; 216, с. 484. ^



РУДЕНКО Маргарита (Седа) Борисовна (1926-1976), курдовед, фи
лолог. Сотрудник ИВ (1955-1976; л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, ед. 
хр. 770, 771).

АВ, ф. 150 - пока не обработан Среди материалов - папка с 
документами об отце, Б.Т.Руденко. Материалы поступили в АВ 19.1У,
1986 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 209, с. 53-59, 65, 70; 216, 
с. 484.

РУДОВ Леонид Николаевич (1888-1941), китаист-филолог. Сотруд
ник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 518; там же, оп. За, дело 
30 (1936 г.).

АВ, ф. 77, 21 дело, 1930-1941 гг. Фонд образован из материа
лов, приобретенных зимой 1945-46 гг. у вдовы Л.Н.Рудова - Рудовой 
М.В. и из единиц хранения, отложившихся в 1930-х гг. в Р.1., оп.1 
дела 79-81.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 20, с. 97-100; 103, с. 45; 114, 
№№ 334а; 142, с. 84; 208, с. 57-58; 237, с. см. по указат.; 302-
303.

РЬНКОВ (РАКАЙ) Константин Михайлович (1882-1923), этнограф, 
лингвист, исследователь Сибири.

АВ, ф. 49, 19 дел, 1907-1917 гг. Материалы К.М.Рычкова пос
тупили в АМ через РКСА. Часть его словарных материалов хранится в 
фонде К.Г.Залемана; письмо с поручением обработать собранные мате
риалы - в бумагах В.Л.Котвича.

Лит-ра: 26, т. 1У, с. 264, 265, 277; 59-61; 103, с. 45-46;
142, с. 84; 254.

САМ0ЙЛ0ВИЧ Александр Николаевич (1880-1938), тюрколог. Ака
демик (ПСАН, кн. 2, с. 17, 151; л/д: Л0 ААН, ф. 4, оп. 4, дело 
5650), директор ИВ (1934-1937).

АВ, ф. 81. Материалы А.Н.Самойловича поступили в АВ от его 
сына, А.А.Самойловича, 10.У1.1942 г. В 1949 г. они были переданы 
в Архив АН - ф. 782, 65 дел, 1900-1933 гг. Отдельные рукописи и 
письма А.Н.Самойловича встречаются и в других фондах АН (В.В.Бар
тольда, В.А.Богородицкого, А.К.Боровкова, Б.Я.Владимирцова, В.А. 
Гордлевокого,Н.Я.Марра, И.И.Мещанинова, С.Ф.Ольденбурга, В.В.Рад- 
лова). В АВ (Р.П, оп. 4, дело 56) выявлен автограф его неопублико
ванной статьи "О надписи тюркскими рунами на р.Бегра в Тувинской 
республике". Большое количество материалов А.Н.Самойловича хранит
ся в РО ГПБ - ф. 671, 371 дело, 1902-1936 гг.

Лит-ра: 3, с. см по указат.; 26, тр. 1У-УП, с. см. по указат.;
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41, с. 254-256; 82; 174; 193, с. 172-177; 194, с. 325-332; 216, 
с. 493-494.

СКАЧКОВ Петр Емельянович (1892-1964), библиограф, историк 
китаеведения. Сотрудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 552; 
там же, оп. За, д$ло 13 (1932 г.), дело 20 (1934 г.), дело 30 
(1936 г.).

АВ, ф. 130, 212 дел (по предварительной описи), 1917-1963 гг. 
Материалы поступили в дар от вдовы П.А.Скачкова - М.В.Скачковой 
26.1У.1966 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 142, с. 84; 216, с. 512-513; 
237, с. 198-200; 314-325.

СМИГНОВ Василий Дмитриевич (1846-1922), османист-филолог. 
Проф. Петербургского ун-та (БС, т. 2, с. 199-200).

АВ, ф. 50, 324 дела, 1870-1921 гг. Рукописи куплены у вдовы 
В.Д.Смирнова - Смирновой И.К. в 1935 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 41, с. 261-262; ГОЗ, с. 46-47; 
142, с. 85; 255; ИИН, №№ 11039-11041.

СМИРНОВА Ольга Ивановна (1910-1979), иранист, филолог. Сот
рудник ИВ (1935-1979; л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп.З, дело - пока б/М.

АВ, ф. 152 - пока не обработан. Материалы были переданы в АВ 
племянницей Ольги Ивановны - Ириной Павловской через О.Ф.Акимушки
на, зав.Сектором Среднего Востока ЛО ИВ, май 1982 - 12.Ш.1988 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 209, с. 25; 216, с. 517.
СМЫКАЛОВ Георгий Феофанович (1877-1955), китаист. Проф. ЛГУ, 

сотрудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 564; там же, оп.
За, дело 41 (1938 г.).

АВ, ф. 97, 280 дел, 1896-1954 гг. Материалы поступили в АВ 
20.07.1955 г. от сестры Г.Ф.&шкалова - Ермолаевой Е.Ф. Карточки 
с записями Г.Ф.Смыкалова по китайской филологии на китайском и 
русском языках сохранились среди архивных материалов библиотеки 
Восточного факультета ЛГУ.

Лит-ра: I, с. 228; 3,. с. см. по указат.; 142, с. 85; 216, 
с. 518; 381; 384.

СНЕСАРЕВ Андрей Евгеньевич (1865-1937), востоковед-исследова
тель Индии и Памира, крупный военный деятель.

АВ, ф. 115, 389 дел, 1898-1929 гг. Рукописное наследие посту
пило от дочери А.Е.Снесарева - Е.А.Снесаревой 7.X.1962 г. Часть 
его материалов собрана в Воронежском областном краеведческом му
зее - №№ 1199, 2035, 6185-26 дел,1892-1929 гг. Ск|. также Зайцев 
В.Н.

Лит-ра: 24; 78; 142, с. 85; 198-200; 216, с. 518-519;327-329.
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СОЛОДУХО Юлий Аронович (Юдель Орелевич, 1877-1963), гебраист. 
Сотрудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 573).

АВ, ф. 119, 47 дел (по предварительной описи), 1900-1950 гг. 
Материалы поступили в АВ от вдовы Ю.А.Солодухо - Ф. Д.Солодухо
12.УП.1963 г.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 216, с. 524.
СТАЛЬ-ГОЛЬСТЕЙН Александр Августович (1877-1937), санскрито

лог, буддолог. Приват-доцент Петербургского ун-та (с 1909 г.), 
проф. кафедры центрально-азиатской филологии Гарвардского ун-та 
(с 1929 г.).

АВ, ф. 51, 174 дела, 1893-1917 гг. Материалы, похоже, были 
отобраны в 1920 г. для Азиатского архива из библиотеки А.А.Сталь- 
Гольстейна, попавшей в Смольный, в Иностранный отдел Справочного 
бюро при Петроградской Коммуне (см. Отчет АМ за 1919 г., с. 130). 
Часть материалов могла поступить и раньше, в 1906 или 1908 гг., 
когда фондообразователь пожертвовал АМ коллекцию санскритских ру
кописей.

Лит-ра: 3, с. 243; 93; 142, с. 85.
СТАРИКОВ Алексей Аркадьевич (1892-1962), иранист, филолог. 

Сотрудник Института мировой литературы АН СССР, преподаватель МГУ.
АВ, ф. 118 - фонд не обработан. По предварительной описи 127 

дел. 1916-1962 гг. Материалы поступили в АВ от вдовы А.А.Старико
ва - Н.В.Вульферт в 1963 г.

Лит-ра: 204, с. 239; 216, с. 528; ИИН, ТО 1731, 10979.
СТРУВЕ Василий Васильевич (1889-1965), египтолог, историк.

Академик (ПСАН, кн. 2, с. 29), директор ИВ (1937-1938).
На отложившиеся в ЛО ИВ материалы В.В.Струве составлена пред

варительная опись (517 названий). Фонд подготовлен к передаче на 
постоянное хранение в ЛО ААН (ф. 957).

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 195, кн. 2, с. 138-139; 209, 
с. 127, 146; 216, с. 534-536.

СУЛЕЙКИН Дмитрий Александрович (1900-1948), индолог. Сотруд
ник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 585; там же, оп. За, де
ло 45 (1939 г.).

АВ, ф. 89, 100 дел, 1920-1948 гг. Материалы поступили в АВ 
из Индийского сектора ИВ в 1948 г.

Лит-ра: 3, с. 250, 264; 142, с. 85.
ТАРАНОВИЧ Владимир Павлович (1874-1941), экономист, историк 

науки.
АВ, ф. 102, 4 дела, 1937-1941 гг. Материалы попали в АВ че-
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рез Китайский кабинет ИВ, куда они были представлены на предмет 
обсуждения.

Лит-ра: 3, с. 90, 94, 131; 26, тт. 1-П, с. см. по укаэат.; 
180; 207, с. 101-102; 237, с. 334; 256; 325, с. см. по указат.

ТИЗЕНГАУЗЕН Владимир Густавович (1825-1902), историк, архео
лог и нумизмат. Чл.-корр. АН (ПСАН, кн. I, с. 165).

АВ, ф. 52, 213 дел, 1742-1901 гг. Основная часть рукописей
В.Г.Тизенгаузена поступила в АМ от его дочери, Ю.В.Тизенгаузен, в 
1908 г. В 1938 г. ею же были переданы в ИВ еще некоторые сохранив
шиеся в семейном архиве бумаги отца. Небольшое количество материа
лов В.Г.Тизенгаузена хранится в архиве ЛО ИА (ф. 31, 16 дел, конец 
XIX в.). См. также в фонде П.И.Лерха - АВ, ф. 36, оп. I, дело 19 
(3 ).

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 43; 90; 103, с. 47; 142, с.85; 
307; ИИН, ]№ 6752-6759.

ТУБЯНСНИЙ Михаил Израилевич (1893-1943), индолоу, тибетолог 
и монголист. Сотрудник АМ-ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дело 1166; 
там же, ф. 152, оп. 3, дело 610).

АВ, ф. 53, 172 дела (с материалами семейной переписки), за 
1910-1937 гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 142, с. 85; 216, с. 557; 348.
ФАХРЕГГДИНОВ Ризаэтдин (1858-1935), видный татарский религиоз

ный и общественный деятель, создатель татарской историко-биографи
ческой энциклопедии "Асер".

АВ, ф. 131, 520 дел, 1810-1931 гг. Материалы были присланы в 
ИВ в 1935 г. из'Уфы по просьбе акад. А.Н.Самойловича (см. РО ГПБ, 
ф. 671, дело 251 - письмо Фахретдинова Р. Самойловичу А.Н.). Неко
торое количество рукописей Фахретдинова Р. (4 дела, 1899-1902 гг.) 
находится в Научной библиотеке Казанского Государственного ун-та 
и в архиве Башкирского филиала-АН СССР (ф. 7, 24 дела, 1878-1936 
гг.).

Лит-ра:27; 142, с. 85.
ФЛУГ Константин Константинович (1893-1942), китаист. Сотруд

ник АМ-ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 626; там же, оп. За, 
дело 26 (1935 г.), дело 30 (1936 г.).

АВ, ф. 73, 55 дел, 1933-1941 гг. Материалы поступили в АВ 
от вдовы К.К.Флуга 10.У1.1942 г. В составе фонда В.М.Алексеева 
сохранились письма К.К.Флуга (1929-1933 гг.) и его автограф "При
чуды словаря Палладия".

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 20, с. 101-104; 103, с. 47;
142, с. 85; 208, с. 61-62; 216, с. 575; 237, с. см. по указат.; 
364; 365, с. 8-13; 366.
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ФРЕЙТАГ Константин Андреевич (1878-1935), иранист-турколог, 
лингвист. Сотрудник Музея восточных культур в Москве (в ЛО ААН, 
см. ф. 152, оп. За, дело 20 (1934 г.).

АВ, ф. 126 - фонд не обработан. По предварительной описи 25 
дел. Рукописи поступили в АВ в составе фонда К.И.Чайкина (см.).В 
1965 г. ввделены в самостоятельный фонд.

Лит-ра: 204, с. 256, 265-267.
ФРШ Христиан Данилович (1782-1851), арабист, тюрколог. Ака

демик (ПСАН, кн. I, с. 37; л/д: ЛО ААН, ф. 4, оп. 4, дело 604), 
директор АМ (1818-1842).

АВ, ф. 54, 148 дел. Отложившиеся в АМ материалы Х.Д.Френа в
1949-1950 гг. были переданы на постоянное хранение в Архив АН - 
ф. 778, 540 дел, 1803-1850 гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. 1У, с. 248-251; 39; 41, 
с.279-281; 289; 341; ИШ, с. см. по указат.; НИН, №№ 11054-11060.

ХВОЛЬООН Даниил Абрамович (1819-1911), семитолог. Почетный 
член АН (ПСАН, кн. I, с. 137, 239), проф. С.Петербургского ун-та 
(БС, т. 2, с. 305-307).

АВ, ф. 55, II дел, 1859-1909 гг. Отложившаяся в архиве АМ 
часть рукописей Д.А.Хвольсона была приобретена у его наследников 
в 1911 г. Другая, большая часть его материалов, в 1966-67 гг. бы
ла передана на постоянное хранение в Архив АН Е.И.Ключинской, вдо
вой внука Д.А.Хвольсона.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. У1, с. 172; 41, с. 283- 
284 ; 88; 142, с. 85; ИИН, 11061-11069.

ЦИНБЕРГ Сергей (Израиль) Лазаревич (1873-1938), историк ев
рейской литературы, библиограф, публицист. Иняенер-металлург, воз
главлял металлургическую лабораторию б.Путиловского (Кировского) 
завода в Ленинграде.

АВ, ф. 86, 632 дела, 1903-1937 гг. Материалы поступили в дар 
от дочери С.Л.Цинберга - Цинберг Т.С. И Л У . 1949 г., затем -
З.У1.1966 г.

Лит-ра: 7; Ь; 142, с. 85; ЕЭ, т. ХУ, с. 813.
ЧАЙКИН Константин Иванович (1889-1939), иранист-филолог. Сот

рудник Института востоковедения им.Нариманова в Москве.
АВ, ф. 103, 337 дел (по предварительной описи). 1920-1937 гг. 

Материалы были куплены у племянницы К.И.Чайкина - Л.К.Томилиной 
(Москва) в 1958 г. См. также Фрейтаг К.А.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 142, с. 85; 204-206; 216, с. 
594; 257.
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ЧАТТОПАДХЪЯЯ Вирендранат Агорнатович (1881-1943), индолог. 
Сотрудник ИЭ АН СССР и ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. За, дело 20 
(1934 г.).

АВ, ф. 138 - фонд обработан вчерне (97 дел). Материалы были 
приобретены покупкой у вдовы Чаттопадхъяя - Л.Э.Каруновской в 
1970 г. Одна папка с документами поступила от Лютостанской Г.С. в 
1975 г.

Лит-ра: 3, с. 172; 20, с. 400.
ШАСГИНА Нина Павловна (1898-1980), монголист. Сотрудник ИВ 

(л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дела 670, 671).
АВ, ф. 146 - фонд не обработан. Материалы поступили от племян

ника Н.П.Шастиной - Шастина Н.П. в 1981 г.
Лит-ра: 3, с. 231-232; 216, с. 608-609.
ШИЛЛИНГ фон КАНШГАДГ Павел Львович (1786-1837), физик, изоб

ретатель электромагнитного телеграфа, собиратель восточных руко
писей и ксилографов. Чл.-корр. АН (ПСАН, кн. I, с. 117).

АВ, ф. 56, 338 дел, 1818-1837 гг. Основная часть востоковед
ных материалов П.Л.Шиллинга поступила в АМ из архива Азиатского 
департамента МИД в 1875 г. (см. протоколы ОИФ, 14 янв. - II февр. 
1875 г., §§ 5, 17, 23). Отдельные поступления от него зафиксирова
ны в 1821 и 1829 гг., а также в составе его первой коллекции кси
лографов и восточных рукопиеей, поступившей в 1835 г. В Архиве АН 
материалы П.Л.Шиллинга имеются в составе фондов И.X.Гамеля (ф.85) 
и Я.И.Шмидта. Очерки, посвященные жизни и деятельности П.Л.Шиллин
га - в фондах историков науки: Д.И.Каргина (ф. 802), В.И.Ковален- 
кова (ф. 663) и М.И.Радовского (ф. 956). Материалы П.Л.Шиллинга и 
о нем рм. также в АВПР, ЦГИАЛ, в Отделе рукописей ГЕЛ и в ЦМ свя
зи (150 дел, 1802-1955 гг.).

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, тт. I, 1У, с. см. по ука
зат.; 103, с. 47; 114, ТО 15-20; 142, с. 86; 171; 190-192; 258;
325, с. см. по указат.; 386; 407.

ШМИДТ Яков Иванович (Исаак Якоб) (1779-1847), монголовед и 
тибетолог. Академик (ПСАН, кн. I, с. 41, 305).

АВ, ф. 57, 44 дела. В 1949 г. передан на постоянное хранение 
в Архив АН - ф. 785, 48 дел, 1829-1849 гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. 1У, с. 247-248; 114,
ТО 77, 355, 391; ИИН, ТО 11070-11073.

ШТЕЙН Виктор Морицович (1890-1964), китаист-экономист. Сот
рудник ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 684; там же, оп. За, 
дело 26 (1935 г.).

АВ, ф. 125, 50 дел, 1937-1963 гг. Материалы поступили от вдо
вы В.М.Штейна - Б.Ф.Штейн в 1965 г.
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Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 20, с. Ш-112; 142, с. 86; 
216, с. 618; 237, с. см. по указат.; 402.

ЩЕРБАТСКОЙ Федор Ипполитович (1866-1942), санскритолог. Ака
демик (ПСАН, кн. I, с. 188, кн. 2, с. ХУ, 2; л/д: ЛО ААН, ф. 4, 
оп. 4, дело 5946).

В 1954 г. рукописи Ф.И.Щербатского были переданы в Архив АН
и присоединены к материалам, поступившим от Ш.Э.Щербатской еще в
1942 г. - ф. 725, 406 дел, 1858-1942 (1942-1946) гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 26, т. 1У, с. 271-276; 174;
216, с. 621-622; ИИН, №№ П079-И082.

ЭЗОВ Герасим Артемьевич (1835-1905), кавказовед. Член Совета 
министра народного просвещения.

АВ, ф. 58, 2810 дел, 1818-1904 гг. Материалы поступили в АМ
в 1920 году от племянника Г.А.Эзова - Богданяна П.Б.

*Лит-ра: 103, с. 47-48; 142, с. 86.
ЯКИМОВ Василий Дмитриевич (1904-1941), монголовед. Сотрудник 

ИВ (л/д: ЛО ААН, ф. 152, оп. 3, дело 704; там же, оп. За, дело 
45 (1939 г.).

АВ, ф. 83, 30 дел, 1934-1938 гг. Материалы поступили в АВ из 
Монгольского сектора ИВ зимой 1941-1942 гг.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.; 103, с. 48; 114, №№ 315-330;
142, с. 86; 208, с. 67-68.

2. РАЗРВДЫ (1-Ш).
А. Разряд I (описи I—II) - содержит рукописи трудов и мате

риалы, связанные с изучением стран и народов Зарубежного Востока:
КИТАЙ (P.I, оп. I, 339 дел) - из материалов, унаследованных 

от Азиатского архива, в коллекцию вошел довольно большой лексико
графический (-27 словарей) материал: китайско-русско-европейские 
словари Н.И.Вознесенского, В.П.Васильева, З.Ф.Леонтьевского, С.В. 
Липовцова, Палладия Кафарова, И.Поликина, членов западно-европей
ских миссий и др. (с. 282). Затем идет серия рукописей и докумен
тов (часто, копии из других архивохранилищ) конца ХУП - начала 
XIX в., касающиеся истории русско-китайских отношений (Н.Н.Бантыш- 
Каменский, С.Л.Владиславич-Рагузинский), которые поступили в АМ 
в 1921 г. из ПД.

Среди переводных работ особое место занимает "История динас
тии Цзинь, царствовавшей в северной части Китая с III4 по 1233 год',1 
переведенная с маньчжурского Г.М.Розовым. Заметим, кстати, что
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этот труд готовился к печати сотрудниками акад. А.П.Окладникова, 
(Сектор истории и археологии стран зарубежного Востока Института 
истории, филологии и философии Сибирского отделения АН ОССР), но 
до конца не доведен.х "Описание войны против неверных в Китайском 
государстве", соч. муллы Белляля, сына муллы Юсуфа, перевод с т а -  
ранчинского наречия; "Картина мирских суетных удовольствий", ано- 
нимн. перевод кит. романа.

Часть коллекции составляют материалы, отложившиеся от дея
тельности Китайского кабинета ИВ довоенного периода: обработка 
курса китайской литературы, читанного Б.А.Васильевым в ЛГУ в 1928- 
1937 г г . ;  корректурные листы 1937 г .  двух его статей -  "Китайская 
литература и ее изучение" и "Сунская новелла в аспекте периодиза
ции китайской литературы". Материалы А.И.Вострикова к его опубли
кованной (61в; 340) посмертно монографии "Тибетская историческая 
литература".0  В 1963 г .  от вдовы акад. В.М.Алексеева поступила 
статья известного специалиста по крестьянскому хозяйству Китая 
Е.Е.Панова, -  "Китай как изолированное государство". В 1964 году  
АВ получил из Алма-Аты воспоминания И.Г.Баранова -  "Четыре года в 
Восточном институте. 1907-1911".

В коллекции имеется значительное количество предметно-темати
ческих подборок по Китаю, извлеченных из русской периодики начала 
века.

За последние годы в количественном составе коллекции произош
ли некоторые изменения; в личные фонды ввделены рукописи Ю.В.Буна
кова, А.Владыкина, П.И.Каыенского, Н.В.Кюнера, Л.Н.Рудова, В .П .Т а - 
рановича, П.Л.Шиллинга и В.М.Штейна.

Лит-ра : 103, с . 50.
МАНЬЧЖУРИЯ (Р .1 , оп. 2, 31 дело) -  в основном преобладают ма

териалы лексикографического характера: маньчжурско-китайско-мон
гольско-европейские и т .п .  словари таких известных специалистов 
как И.И.Захаров и Г.М.Роэов, а также А.П.Протасьева, Г.А.Хашкиева,
А.И.Габеева и д р .,  учеников Кульджинской школы переводчиков и то л 
мачей. Из дневниковых записей,наблюдений за бытом и жизнью местно

* Известен перевод первой главы, выполненный А.Г.Малявкиным в 
1942 году -  "Цзинь-ии, г л .  I -я .  Пер. с к и т ." , в к н .: "Сборник 
научных работ пржевальцев", Харбин, 1942, с . 41-58.

0  В сборнике "Говай чжунгосюэ яньцзЮ ицун" (на кит. я з . ) ,  вып. I
(Chinese studies abroad translation series,I»ИЗД. "Цинхай ЖЭНЬ-ч 
минь чубаньшэ", г.Синин, 1986) на стр . 653 анонсируется публи
кация главы "Gter-ma” , в переводе Ван Циншаня.
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го населения можно назвать четыре тетради "Ученой смеси", 190I  г . ,  
полковника (Д.М .?) Богданова,служившего в Цнцикаре.

Лит-ра: 103, с . 50.
МОНГОЛИЯ И ТИБЕТ (Р . I ,  оп. 3, 139 дел) -  рукопись дешифров

ки П.И.Кафаровым старомонгольского текста "Юань-чао би ши" -  "Тай
ная история монгольской династии". В 1967 году была выявлена ано
нимная рукопись Н.Я.Бичурина -  "Черновая история монголов" (383).
Из других ранних рукописей следует назвать "Монгольско-маньчжурс- 
ко-китайско-русский лексикон", в трех томах,С.Липовцова; три сло
варя Ф.Минина: русско-монгольский, тибетско-монгольский и монголь
ско-русский, 1891 г .

Сохранились дневники путешествий по Монголии Н.Н.Шнитникова 
(1895 г . )  и Л.Е.Жапова (1905 г . ) ;  и упоминавшееся выше "Хождение 
в Тибет калмыцкого бакви Пурдаш Джунгруева" в переводе А.Д.Рудне
ва (370). Нельзя не назвать "материалы экспедиции Вйтте", 1914- 
1916 г г .  (114, № 563) -  это 7 огромных, неразобранных пакетов,со
держащих статистические данные по экономическому положению хозяйств 
Монголии.

Из рукописей, отложившихся от деятельности Монгольского каби
нета ИВ в довоенный период, назовем перевод биографии ойратского 
Зая-пандиты, выполненного в 1938 г .  Г.Н.Румянцевым (114, М 309); 
перевод "Оюн Тульхюр" -  H .H .Поппе; материалы А.П.Свечникова, пос
вященные проблемам сельского хозяйства Монголии; фольклорные мате
риалы (записи текстов, 254 л )  Ц.Д.Номинханова; "Фармакологические 
формулы индо-тибетской медицины, избранные применительно к клима
тическим условиям Ленинграда", П.А.Бадмаева;машинописный экземп
ляр "Большого академического монгольско-русского литературного 
словаря" (объемом в 200 а . л . ) ,  подготовленного к печати накануне 
войны, и картотеку монгольско-русского словаря, готовившегося уже 
в 50-е годы.

Л и т-ра : 103, с . 51; 114, с . см. по ука за т.; см. также раздел 
"Буряты и калмыки" (Р .П , оп. I ) .

ЯПОНИЯ И КОРЕЯ (Р . I ,  оп. 4 , 126 дел) -  в этот раздел входит 
весь, упоминавшийся выше японский лексикографический материал,ко
торый стал предметом исследований и публикаций 0 .П.Петровой (284- 
286) и Мураяма Ситиро (224-226). Добавим к этому еще несколько 
русско-японских разговорников ХУШ в . ,  а в .их числе и "Orbis sen
sual ium pictus" ("Мир чувственных вещей в картинах") Я.А.Коменс- 
кого, переведенный в Петербурге в ХУШ в. на японский язык (3 , 
с . 201); экзаменационные работы японцев по русскому я з . ,  выполняв
шиеся в разных японских школах в 1906-1909 г г .  (поступили от A .A.
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Петрова); и несколько рукописей Е.Г.Спальвина: "Японские общества 
гор. Владивостока", "Сведения о численности японцев в Приморском 
крае в 1906-1909 г г . " ,  "Ленинская литература в Японии", "У япон
ского букиниста", "Перечень донесений японских консулов".

Отложившиеся в этой коллекции материалы сотрудников Японо-ко
рейского кабинета ИВ (создание которого совпало с реорганизацией 
АМ в Институт востоковедения АН) отражают комплекс японоведческих 
проблем, вставших перед японистами в связи с международной ролью 
Японии в 30-е г о д ы - это , в частности, -  выполнение практических 
работ по подготовке словарей, разговорников и статей справочного 
характера о Японии и японцах, которыми наряду со своими историко
лингвистическими исследованиями занимались Н.Г.Иваненко, Г.О.М он- 
зелер, А .Е.Глускина, Д.И.Гольдберг и Е.М.Колпакчи. "Библиография 
Японии на русском языке (1728-1935)" была подготовлена З.Н.Матве
евым.

Л и т-р а : 103, с . 53.
ИНДИЯ И ИНДОНЕЗИЯ (Р .1 , оп. 5, 101 дело) -  в Азиатском архи

ве в основу этого разряда были положены материалы основоположника 
русской индологии Г.С.Лебедева (см. ф. 90), крузенштерновский спи
сок "Малайских родословий" и Русско-малайский словарь, составлен
ный по англо-малайскому разговорнику У.А.Б^ге^епЬата, Сингапур, 
1902.

Значительное место занимают материалы, отложившиеся от дея
тельности Индо-тибетского кабинета ИБ:

-  машинописные тексты переводов "Новой конституции Индии" и 
"Новой истории Индии", Винсента Скейта; переводы Артхашастры и 
сборника палийских джатак в исполнении Б.В.Семичова; рукопись пе
ревода "Щукасаптати" М.А.Ширяева, опубликованная ^некоторыми сок
ращениями.

-  машинописные копии различных глав к учебному пособию по ис
тории стран Востока в средние века, для "Всемирной истории" и для 
сборника "Британская Индия", написанных А.С.Зиминым, М.А.Ширяевым,
В.М.Бескровным, О.Пановским, В.И.Кальяновым и др.

-  рукопись доклада Абони Цухарджи -  "Уроки крестьянского дви
жения в Индии в 1930-1931 г г . "  и его статья "К вопросу об индий
ской большой семье*1; фотокопия письма Р.Тагора Ф.И.Щербатекому и 
некоторые данные к деятельности А .П.Баранникова.

Лит-ра : 103, с . 49.
ИРАН И АФГАНИСТАН (Р .1 , оп. 6, 154 дела) -  из старых рукопи

сей, вошедших в эту  коллекцию, следует назвать дневник ген. А.П. 
Ермолова, поступивший в 1927 г .  от А.А.Ромаскевича как анонимная
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рукопись "Чрезвычайного посольства в Персию 1813 г . "  va также 
французский текст опубликованных Н.А.Халфиным "Воспоминаний пол
номочного министра 1832-1838 г г . "  И.О.Симонича (М ., ГРВЛ, 1967, 
175 с . ) ;  дар О.Л.Вильчевокого -  две рукописи из библиотеки С .Л . 
Хрулёва -  отчёты Гусева »русского консула в Астрабаде,о состоянии 
местной торговли. Отчёт Дм.Беляева о поездке в 1906 году иэ Кер
мана в Бендер-Аббас и "Обзор путешественников в Персию" в 1902 г . ,  
составленный Виталием Локтевым.Из рукописей исторического плана 
-  "История дипломатических и торговых сношений России с Персией"»
В.С.Зевакина и перевод работы (о перс.яз. »неустановленного авто
ра) по истории Курдистана» выполненный в 1944 (? ) году А .П .К ол- 
паковнм.

Из лексикографических материалов в разряде хранятся русско- 
персидско-европейские словари А.Константинова (1788-1789 г г . ) »
А.Хаба» Фахрула муллы и др . »а также "Руководство к обучению пер
сидского я зы к а ..." »в  пер. Гиляровского; "Сокращенная персидская 
грамматика"»Мелика Искандерова» 1839 г . ;  и экземпляр "Персидской 
грамматики" Ф.-Б.Шармуа,с автографом П.Савельева» 1832 г .

Имеется большая подборка материалов из советской прессы по 
Ирану за 1947-1952 г г . ;  фотокопии 13 писем (1858-1877) А.Гобино 
к Б.А.Дорну; материалы к биографии шейха Хамбани и др.

В 1987 г .  A .A .Ивановым» зав.Отделом Востока Гос.Эрмитажа»в 
AB были переданы несколько папок с рукописями Ф.Б.Роетопчина» 
работавшего в 30-е г г .  в Персидском кабинете ИВ над материалами 
архива ддуйбареких шейхов (о переводах Ф.Б.Роетопчина см.ЛО ААН» 
ф.152»оп.З» дело 514).

ТУРЦИЯ (P . I »  оп. 7» 70 дел) -  к числу материалов большой 
давности» из хранящихся в турецком разряде» да и в AB вообще»сле
дует отнести коллекцию рукописей (21 название) »принадлежавших до 
поступления в AM библиотеке Учебного отделения МИД (Отдел был со
здан в 1823 Г.). Среди* НИХ значатся: "Historia Chal if arum ex opera 
Rosetum Chalifarum dicto des umpta% части 1—5; "Die Kriege in 
Bosnien in den Feldjugen 1737-39- Beschreiben von Effend aus dem 
Türkischen übersetzt" и другие описания и дневниковые записи пе

риода русско-турецкой войны 1736-1739 г г .  Здесь же "Турецкий лек
сикон", 1793 г .  (см. 131, о. 273).

Среди машинописных копий с архивных документов (АВПР) сере
дины ХУШ в . :  -  письмо А.Вешнякова, "журнал" капитана Чичерина и 
"описание" Ивана Неплюева о свержении султана Ахмеда Ш в 1730 г .  ; 
фотокопии документов к жизнеописанию П.ИДемезона.

В материалах разряда нашла свое отражение работа "Комиссии
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содействия научным связям с Турцией" - КООНСТ. Сохранилась анно- 
тированая предметно-тематическая картотека (2.000 карт.) архивных 
материалов касательно Турции конца ХУП - начала XX вв., подготов
ленная сотрудниками тюркологического кабинета ИВ по программе 
названной Комиссии (1933-1937; архив ее хранится в Л0 ААН, ф.152, 
оп. 9, дела 1-5).

Из других работ назовем: "Сборник законов о землепользовании 
"Канун намейн-Джедид", в переводе И.Н.Леманова, участвовавшего в 
издании первого тома "Материалов по истории туркмен и Туркмении"; 
"Собрание турецких и татарских пословиц и поговорок", Х.Ксенофон- 
това, 1849 г.; рукопись Е.Тимаева, "Записано в монастыре (Битоле) 
в 1862, 1863, 1864 гг.".

Лит-ра: 103, с. 52.
АРАБСКИЕ СТРАНЫ (Р.1, оп. 8, 173 дела) - из материалов унас

ледованных от Азиатского архива, в первую очередь, пожалуй, сле
дует назвать оригинал рукописи Хассельквисте (*гес!г1а Навве1- 
дгПв-ь, на шведском языке), совершившего путешествие по Востоку в 
1749-1751 гг. Предполагается, что попали его записки в АМ из биб
лиотеки Сухтелена П.П.

Из материалов по лексикографии в списке ранних словарей зна
чатся: - пятиязычный арабско-персидско-армянско-китайско-латинс- 
кий словарь и словарь арабско-итальянский, а также "Замахшари" - 
лексикон арабско-персидской, с чагатайским переводом, Н.Ф.Кафта- 
нова. Из поздних поступлений этот раздел дополняют неопубликован
ные работы Я.С.Виленчика: словарь сиро-палестинского наречия жи
вого арабского языка и картотека (4.500 карточек) зоологических 
терминов арабских диалектов (3, с. 292; 218, с. 161).

Относительно большое место в собрании занимают рукописи работ 
сотрудников Арабского кабинета ИВ в предвоенные годы: А.Э.Шмидта, 
Д.В.Семенова, О.А.Крауш, А.М.Барабанова; ряд машинописных копий 
рецензий и статей И.Ю.Крачковского. Сохранились две работы В.А. 
Эбермана: "Описание восточных рукописей из коллекции ЛГУ" и "Ва
рианты к египетскому изданию Ибн Рашика по рукописи Эскуриала в 
фотокопии ИВ"; микро и фотокопии рукописи акад. АН УССР А.Е.Кры
мского (Киев), написавшего по договору с ИВ очерк истории ново
арабской литературы (162 а).

Лит-ра: 103, с. 48.
роътоъотта (Р.1, оп. 9, 57 дел) - материалы с трех и более 

язычными текстами, характерными для учебных программ Казанского и 
Петербургского университетов; материалы для словаря тюркских наре
чий; "Грамматика турецкого и персидского языков, составленная на
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новогреческом языке", "Словарь азербайджанского и крымско-татарс
кого языков", "Армяно-калмыкско-персидско-турецкий словарь"; дун
ганские песни (араб, алф.) из собрания Б.А.Васильева, различные 
смешанные картотеки, а также образчики восточных квитанций, доку
ментов, календарей и пр.

Лит-ра: 124, с. 65.
ПАЛЕСТИНА (Р. I, оп. 10, 14 дел) - в основном, машинописные 

копии работ сотрудников быв.Еврейского кабинета ИВ Ю.А.Солодухо 
("Рабство в еврейском обществе Ирака и Сирии П-У вв. н.э." и др.), 
И.Г.Бендера (яАзария де Росс /1513-1578/ как исследователь древ
ней истории евреев", "История дешифровки алфавита Рос-Шамра") и 
материалы к деятельности А.Я.Борисова и А.П.Ковалевского.

Лит-ра: 3, с. см. по указат.
АФРИКА (Р.1, оп. II, II дел) - разделы для учебного пособия 

по истории Востока в средние века и для "Всемирной истории". В 
основном написаны И.Л.Снегиревым, египтологом Кабинета древнего 
и средневекового Востока ЙВ, в 30-е гг.; машинопись статьи И.И. 
Потехина "Африка" (1400-1750).

Лит-ра: 3, с. 503.
В. Разряд П (описи 1-7) - состоит из материалов, касающихся 

изучения стран и народов Средней Азии, Кавказа, Поволжья и Сиби
ри:

БУРЯТЫ И К А М К И  (Р. П, оп. I, 392 дела) - основную часть 
этой коллекции составляет официальная переписка (всякого рода 
прошения, "приговоры", "положения", донесения, петиции, истори
ческие справки - часто копии документальных материалов степных 
дум, личных архивов тайшей и родовых начальников) конца XIX - на
чала XX вв., когда в Забайкальской области /Бурятии/ была прове
дена волостная реформа и землеустройство. Материалы 1918-1923 гг. 
(много вырезок из местной периодики) отражают становление автоно
мии в Бурятии и Калмыкии.

- из материалов исследовательского плана: "Халха Джирум" в 
переводе С.Д.Дыдыкова; перевод (анонимный?) биографии ойратского 
Заяпандиты; "Материалы по истории сношений России с ойратами в 
ХУП в." Г.Н.Румянцева; отчеты о поездках в калмыцкие степи студен
тов факультета восточных языков (316. ун-та Готфрида Вевера и Руд
нева А.Д. (1906), и А.Бордзинкевича /1909/; "Материалы по устной 
народной литературе астраханских дэрбэтов" (1909-1911) Н.Очирова, 
а также других собирателей фольклора Ф.В.Муромского, Б.Цыренова 
и А.М.Хамгашалова. И наконец, поступившие в свое время через В.Л. 
Котвича "Калмыцкие материалы, принадлежавшие протестанским мис
сионерам начала XIX в. в Сарепте и доставленные в Петербург сы
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ном Сарептского аптекаря Гольдбахом в начале XX в."
Лит-ра: 103, с. 48; 114, с. см. по указат.; см. также раздел 

"Монголия и Тибет" (P. I, оп. 3).
НАРОДЫ КАВКАЗА И ЗАКАВКАЗЬЯ (Р. П, оп. 2, 139 ед.хр.) - боль

шую часть кавказского разряда составляют лексикографические мате
риалы. В частности, Р.Эрккврта, занимавшегося языковедческими ис
следованиями, посвященными языкам Северного Кавказа. Сохранились 
словари: русско-тушинский, русско-черкесский, краткая тушино-цов- 
ская грамматика И.Цискарова и другие материалы. Коллекция слова
рей картвельских языков нашла свое отражение в обзорной статье
С.С.Какабадзе (326).

- из ранних исторических работ, унаследованных от AM, следует 
назвать рукопись начала XIX в. - "Исторические выписки о сношени
ях России с Персиею, Грузиею и вообще с горскими народами в Кав
казе обитающими, со времен царя Ивана Васильевича до ныне” - это, 
долгое время считавшаяся утраченной часть сочинения Броневского
С.М., которой он собирался дополнить свои "Новейшие географичес
кие и исторические известия о Кавказе", вышедшие в 1823 г. В кон
це рукописи имеется довольно обширное описание Дагестана. Здесь 
же хранится рукопись "Auszug des Tagebuchs von 1781 im Anfänge 
May Monats vierte (?) Beice" на 42 лл., без обозначения автора, 
которую М.0.Косвен определил как часть дневника Л.Л.Штедера (139а, 
с. 194).

- назовем также копию - хранящегося в ЦГВИА, ф. ВУА, д. 18508 
- компилятивного сочинения (на франц.яз.) И.Ф.Бларамберга, где 
наряду с географическим описанием Кавказа, содержится разносторон
нее описание адыгов, кабардинцев, осетин, абазин, сванов, ногай
цев, карачаевцев и балкарцев, ингушей, чеченцев, кумыков, горных 
грузин и народов Дагестана; выписки из камерального описания Сиг- 
нахского, Тифлисского и Горийского уездов Грузии, 1803 г.; "Запис
ки о Тушетии" (Иродиона Елиосидзева?); материалы собранные P.P. 
Штакельбергом по кавказской мифологии, истории осетин; материалы 
Г.Фиргалемяна - к описанию монастырей, церковных древностей, ар
мянских центров, в частности, армянских колоний в малоазиатских 
частях Турции.

- машинопись работы В.А.Рюмина "История государственных уч
реждений Закавказья конца ХУШ и первой половины XIX века. Систе
ма управления", 1939.

Лит-ра: 103, с. 50.
НАРОДЫ СИБИРИ (Р. П, оп. 3, 36 дел) *- в коллекции собраны 

сведения по языку, фольклору, а частично, быту и обычному праву
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народностей, расселенных небольшими группами в северо-восточных 
районах Сибири, на Сахалине и Алтае: "Предания Сахалинских айанов" 
(Б.Пилсудского), песни киляков (П.Глена), материалы по языку Сун- 
гарийских гольдов (И.Доброловского), по быту остяков Кондинекого 
края (А.Емельянова, 1926 г.); материалы для тунгусских наречий 
Ф.В.Муромского и Huth’a (енисейский диалект), "Tungusica" В.H. 
Васильева (60, с. 7), и материалы из архива родовой управы семи 
тунгусских родов (баргузин) - "Ревижская сказка. I8II года октяб
ря... родового тунгуса (такого-то) ..." и "Дело Баргузинской Тун
гусской Инородной Управы. 0 сборе ясака и прочих денежных сумм и 
повинностей с 1777 по 1843". Из поздних поступлений - "Материалы 
по шаманскому и светскому фольклору тюркоязычных племен Алтая.За
пись, перевод, интерпретация А.И.Новинова. 1927-1958".

Лит-ра: 103, с. 51.
ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ (Р. П, оп. 4, 55 дел) - в данную опись вошли 

материалы к описанию тюркоязычных народов СССР, преимущественно 
фольклорного и историко-этнографического характера. Их сравнитель
но немного, но они различны по языкам, а следовательно и по их 
принадлежности к определенным тюркским народам, а именно: 
каракалпаки: эпические поэш и сказания об Едигее, Коблан-батыре, 
Баба Раушан Юсип-беке;
киргизы: каракиргизские песни, напетые в бывшем Пишпекском уезде 
- текст, транскрипция и перевод А.П.Белинского; родословные - ха
нов и султанов Киргизской Орды;
ногайцы: сказание об Е̂ дигее в записи П.А.Фалева (84); 
тувинцы: статья "0 надписи тюркскими рунами на р.Бегра в Тувин
ской республике", А.Н.Самойловича;
туркмены: переводные материалы к "Родословной туркмен" А.Г.Туман- 
ского (поступили в 1923 г. через А.Н.Самойловича); 
чуваши: загадки, пословицы, песни, сказки, собранные И.Н.Юркиным; 
чувашские и мордовские сказки в записи Е.Винтер, 1871 г.; 
якуты: сказки в записи В.Н.Васильева, 1906 г.; материалы Л.Г.Ле- 
венталя по этнографии Якутской области, присланные в дар А.Я.Зин
гером; В.И.Телье "Историко-этнографический очерк 1877-1895, сос
тавленный по данным традиций народности и архивов Якутской облас
ти, независимо от данных, имеющихся по этому вопросу", Якутск, 
1895; копии с четырех документов (наказы В.Пояркову и Е.Бахтеяно- 
ву, донесения Ерофея Хабарова и якутского воеводы, 1644 г.), ка
сающихся Якутской области.

Среди якутской части этой коллекции значительное место зани
мают лексикографические материалы - картотека к "Словарю якутско
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го языка" Э.К.Пекарского; анонимный Русско-якутско-тунгусский сло
варь и "Дополнения" к якутскому словарю Еремисова.

Следует отметить, что для истории изучения татарского языка, 
особенно для татарской лексикографии, имеют определенное значе
ние два русско-татарских словаря, один - приписываемый ПашковуС?), 
второй - составленный Сагитом Хальфиным (41, с. 282).

Лит-ра: 103, с. 52.
ФИННО-УГОРСКИЕ НАРОДЫ (Р. П, оп. 5, 22 дела)
- языковые и этнографические материалы этой небольшой коллек

ции касаются, главным образом, мордовской ветви финно-угорской 
группы языков, ее основных наречий - эрзянского и мокшанского.Сло
вари: русско-карельский и карельско-русский (беломорское наречие), 
М.Бубновского: мордовско-мокшанский и черемисско-русский, П.П.Еру- 
сланова. Наиболее значительным представляется "Полный русско-зырян
ский словарь, по препоручению имп.Академии наук составленный Нико
лаем Поповым, Устьсысольск, 1843", состоит из четырех томов, объе
диненных в 2 книги (2002 стр.), переписанные аккуратным писарским 
почерком. Плюс 13 книг (от 150 до 215 лл. в каждой) - видимо, ра
бочий вариант словаря - автограф составителя.

Лит-ра: 103, с. 52.
НАРОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ (Р. П, оп. 6, 73 дела) - в основном в 

этом разряде отложились материалы 30-х гг., когда в ИВ разверну
лась работа по изучению и публикации документов по истории наро
дов СССР, в частности, и Средней Азии - туркмен, узбеков, кирги
зов и др. Часть материалов готовилась для разделов "Всемирной 
истории" и "Истории стран Востока в средние века".

Из других работ назовем: Поливанов Е.Д. и Виноградов Б. Крат
кая характеристика Ходжентского языка, 1930; "Регистрация рукопи
сей, оставшихся после Н.И.Веселовского и монетной коллекции"; 
"Сказки киргизские" /анонимная рукопись?/; Нарбут В.С. Земельно
водные отношения Бухарского ханства, 1941; Материалы Ш съезда 
Советов Кулябского вилайета, 1929; Цыбенко (?) "Свод постановле
ний мусульманского права (шариата) о водопользовании и землеполь
зовании". Прислано с Камчатки в 1937 г. (?); Подлинный лист от 
хивинского хана Ядгера Магмета к канцлеру гр.Головину, с просьбой 
производить "свободную торговлю в России подданным его", 1714.

Лит-ра: 103, с. 51.
КАЗАХИ (Р. П, оп. 7, 10 дел) - отдельные, случайные материа

лы (А.К.Боровкова, Е.Э.Бертельса, 0.И.Шацкой, 3.А.Ахметова) к 
сборнику о творчестве Джамбула Джабаева и к 150-летию со дня рож
дения А.С.Пушкина. Рукописи, отложившиеся от деятельности Н.Н.
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Пальмова, занимавшегося в 30-х гг. извлечением сведений, относя
щихся к каркалпакам и казахам, из печатных и рукописных источни- - 
ков, в частности, из фондов Калмыцкого областного архива.

Лит-ра: 3, с.448-449.
С. Разряд Ш (описи 1-3) - судя по заголовкам, которые приняты 

для описей этой коллекции, нетрудно догадаться, что их названия 
были определены содержанием, унаследованных еще от AM, связок-па
кетов, в которых находились разнородные материалы, причем принад
лежавшие, как правило, лицам, чья деятельность была связана с 
процессом завоевания и освоения Средней Азии, Сибири и других 
территорий Российской империи. Итак, в Разряд Ш входят:

а) "МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ" (on. I, 71 дело), оставивших нам 
свои наблюдения, полученные ими во время путешествий: Остен-Саке- 
на Ф.Р. (в Среднюю Азию, 1867 г.); Покотилова Д.Д. (от Одессы че
рез Константинополь в Пекин, 1888-1890); Васенева А.Д. (в Улясу- 
тай, 1890); Ядринцева Н.М. (в Монголию, 1891); Зайцева А.М. (в 
верховья р.Томи, 1891); Кона Ф.Я. (в Усинский край); Чернышевско
го М.Н. (через Усть Урт в Среднюю Азию, 1899); дневник Уланова Н. 
(I903-I9II?); отдельные, видимо, случайно попавшие материалы из 
наследия академиков: Б.А.Тураева ("Эфиопские материалы" - ориги
нал перевода "Абиссинских хроник", "Лингвистические заметки и 
наблюдения Овсяннико-Куликовского Д.Н.", "Очерки внутреннего уст
ройства кочевых империй", 1881 г., работа студента А.М.Никольско
го и М.Н.Шедевра - "Об абиссинских владениях в Палестине"), И.Ю. 
Крачковского (заметка о переводах Е.Д.Поливанова), и Ф.И.Щербат- 
ского (статья Я.В.Лоя о проф. Юрьевского Дартуского/ ун-та, ав
торе "Начального курса санскритского языка" - "Жизнь и деятель
ность Д.Н.Кудрявского"). Связка с монголо-калмыцкими документами 
и письмами (на русском и франц. языках) из коллекции Э.Э.Ухтомс
кого; письма Дамби-Джанцана - к А.В.Бурдукову.

Позднее, в эту опись были включены материалы к "Языкознанию 
Памира" С.И.Климчицкого, которые явно были частью его научных 
изысканий, по публикации фольклорных текстов на памирских языках, 
подготовленных к печати в начале 30-х гг. - они сохранились в де
лах Иранского кабинета ИВ, см. Л0 ААН, ф. 152, on. I (1934), дело 
39; там же, оп. 3, дело 301.*
* Кстати, тем, кому предстоит обратиться к ягнобским материалам 
АВ, рекомендуем обратить внимание на содержание записки С.И. 
Климчицкого от 10.IX.1936 г. В ней он вносит существенные поп
равки в информацию С.А.Козина (124) касательно материалов К.Г. 
Залемана и М.С.Андреева. Записка вложена в формуляр фонда 3.



Лит-ра: 103, с. 52-53.
б) "ОТДГОГСМЧЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" (оп. 2, 58 дел), отражающие историю 

сношений России с Хивинским ханством и Бухарой, образование Турке
станского генерал-губернаторства:

- материалы по Хивинскому походу 1839 г.; по истории Хивы 
(Амерханьянца А. и Веселовского Н.И.); "Хивинский пленник" - рас
сказ Максима Стахова о пребывании в плену, записан Явленским Н., 
1881; "Воспоминания артиллерийского офицера об Ахал-Текинской кам
пании 1877-1878 гг.".

- коллекция вырезок из газет по истории Бухары и о деятельнос
ти Сеид-Абдул-Ахад-хана, эмира Бухарского (1885-1910); сборник вы
писок из статей, относящихся до Туркестанского генерал-губернатор
ства, с прибавлением новых сведений, 1891-1901 гг., составлен Саль- 
ковым В.П.; копии документов, связанных с расследованием обстоя
тельств восстания туземцев Ферганской области в мае 1898 г.

- статья К.С.Криницкого "0 заговоре Шемахинских мюридов в 
1863 г.", 1888; работа Н.Карлгофа по описанию восточного берега 
Черного моря и населяющих его народностей; факсимиле древних над
писей, найденных в Дербенте (из собрания А.В.Комарова?); "Древ
ности Баку и Алиеронского полуострова? М.С.Саяпина; рукопись 
М.Мардарьева "Могила Чингис-хана", 1898.

- сведения об албанцах Коссовского вилайета, собранные С.Н. 
Чахотиным, 1903; дневник Х.Ф.Менше об участии Карла Вюртембергско
го в турецкой войне 1789-1791 гг.; список документов 1674-1688
гг. касательно Даурской земли и Албазина (почерк и бумага первой 
полов. XIX в.); "Папирус из города мертвых", Б.Тартаковского и 
ДР.

Лит-ра: 103, с.51.
в) "ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ" (оп.З. 127 дел) - в коллекции замет

но преобладают материалы из собрания П.Я.Дашкова: "Столица Южно- 
Уссурийского края", М.Г.Гребенщикова, 1888; Депеши, адресованные
в МИД из Персии, 1832-1839-гг., И.О.Симонича; материалы "ориента
листа Лерха" по истории сельджуков; исследование М.М.Миансарова 
"Моисей Каганкатваци, армянский писатель УП в. - автор истории 
агванской земли", 1852 и материалы по расследованию обстоятельств 
крестьянского восстания в Фергане в мае 1898 г. (см. также оп.2).

"Северо-восточный словарь или Лексикон. ,С русским якутского 
и тонгусского языков, с чистыми грамматическими склонениями",пе
реведенный Санктпетербургской императорской Академии наук - гео
дезистом Государственной коллегии колежским регистратором Иваном 
Кожевиным. Книга третья" (41, с. 190-191; 131, с. 274).
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"От Битоли до Белграда", 1866. - путевые заметки Е.Тимаева.
Материалы военной и гражданской администрации по вопросам ад

министративно-хозяйственного устройства Туркестанского края и Кав
каза: - К.П.Кауфмана по управлению краем (1867-1881); записка ко
мандующего Кавказским военным округом Довдукова-Корсакова, 1885; 
отчеты - поручика Колусовского о летней поездке в город Малой Азии 
Бруссу; ш/капитана Марьямбея - в Персию (в 1910 г.); полковника 
Г.М.Гродекова - на обследование пути в Герат; а также по обследо
ванию рек Сыр-Дарьи (полковник В.Дандевиль) и Аму-Дарьи в 1893 г. 
(капитан Феврелев); записка о среднеазиатской жел.дороге и т.п.

Некоторые материалы из серии "Библиотека буддика", ХХУ - при
остановленные печатанием работы Ф.И.Щербатского и М.И.Тубянского 
(в корректурных листах); материалы первой всеобщей переписи насе
ления Российской империи 1897 г. (вопросные листы для инородчес
ких наречий, расположены по губерниям, 84 тома); и коллекция.га
зетных вырезок из русской периодики за 1909 г. - с протестами 
против строительства в Петрограде буддийского храма.

Лит-ра: 103, с. 49-53.
3. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, СЪЕЗДОВ И ДИССЕРТАВДОНННХ РАБОТ

1. Фонд Ш-го Международного съезда ориенталистов в Петербур- 
ге (1876 г.).

АВ, ф. 122, 581 дело (по предварительной описи). Материалы 
за 1873-1902 гг., поступили в АВ 26.1У.1964 г. из Архива Л0 ИА АН 
СССР.

Среди документов: протоколы заседаний организационного и ис
полнительного комитетов Съезда; ходатайства об отпуске средств и 
отчеты о расходовании их; об устройстве выставки; переписка о пуб
ликации докладов и выступлений на Съезде; материалы первого тома 
"Трудов" и другие рукописи, поступившие в оргкомитет; письма, в 
основном, В.В.Григорьеву, одному из организаторов и председателю 
Съезда.

Лит-ра: "Труды третьего Международного съезда ориенталистов 
в Петербурге, 1876 г.", т. 1-2, СПб., 1879-1880.

2. Фонд ХХУ-го Международного конгресса востоковедов в Москве
(1960 г.).

АБ, ф. 123, 504 дела (по предварительной описи). Материалы за 
1958-1964 гг. Поступили в АВ через Генерального секретаря Конгрес
са И.М.Дьяконова 25.У1.1964 и 6.У.1968 г.

Фонд содержит переписку Оргкомитета с организациями и отдель
ными учеными как в период подготовки Конгресса, так и после за
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вершения его работы; картотеку делегатов и гостей Конгресса; тру
ды Конгресса (5 томов) и материалы к ним (в том числе и непрочи
танные доклады); различную документацию - программы, протоколы и 
отчеты научных секций, групп обслуживания и т.п. Имеется два фо
тоальбома.

Лит-ра: "Труды двадцать пятого Международного конгресса вос
токоведов. Москва 9-16 августа 1960. Том I. Общая часть. Заседа
ния секций 1-1У. М., ИВЛ, 1962, 565 с.; Том П. Заседания секций 
У1-1Х, ХП. М., ИВЛ, 1963, 499 с.; Том Ш. Заседания секций X, XI, 
ХШ. М., ИВЛ, 1963; 667 с.; Том 1У. Заседания секций Х1У-ХУ. М., 
ИВЛ, 1963, 428 с.; Том У. Заседания секций ХУ1-ХХ. М., ИВЛ, 1963, 
632 с.

3. Фонд Российского Палестинского общества (осн. в 1882 г.)
АВ, ф. 120, 368 дел, материалы за 1888-1935 гг. Первоначально

документация Общества попала в ИВ, но в 1937 г. была передана Го
сударственной Академии истории материальной культуры, которой 
было поручено заниматься его делами - в частности, ликвидацией 
или реорганизацией его хозяйственных служб, имущественно-правовы
ми вопросами и т.п. В 1963 г. архив Л0 ИА вернул материалы фонда 
в ИВ, в АВ.

Фонд содержит:
- протоколы заседаний Совета общества; материалы к проекту 

устава; переписку о членстве и т.п.
- хозяйственно-отчетные документы ПО, отражающие историю орга

низации и состояние просветительского дела в странах Бл.Востока, 
особенно в Палестине и Сйрии;

- рукописи и печатные оттиски научных работ членов ПО (Успен
ского Ф.И.,Малицкого Н.В., Прокопе-Вальтера А.Г. и др.);

- деловую переписку ПО с научными учреждениями и организация
ми и отдельными учеными (среди них - автографы В.В.Бартольда,
С.Ф.Ольденбурга, И.Ю.Крачковского, П.К.Коковцова и мн. других); 
письма Юшманову В.Д. (от 80 корреспондентов), Бенешевичу В.Н., 
Латышеву В.В., Марру Н.Я. И др.

- переписку ГАИМК с разными учреждениями по делам О-ва и 
другие документальные материалы.

Лит-ра: 61а, с. 29-31; Юзбашян К.Н. (406).
4. Фонд Пекинской миссии
АВ, ф. 42, 53 дела, 1784-1817, 1830-1831,. 1858-1864, 1906- 

1916 гг. Название фонда, можно сказать, условное. Историю его 
формирования по документам проследить не удалось. Похоже, что в 
поле зрения упоминавшейся выше бригады архивистов,попала компакт-
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нал связка материалов, содержавшая синологические штудии членов 
пекинских миссий - Российской духовной миссии и миссии дипломати
ческой. Это и определило название фонда. Заметим, кстати, что 
многие другие рукописи членов духовной миссии, тоже отложившиеся 
в свое время в Азиатском архиве, очевидно, как неимевшие никаких 
указаний на свое пекинское происхождение, были включены работни
ками архива в Разряд I, объединяющий материалы по региональному 
признаку. Среди них оказались переводные и самостоятельные (глав
ным образом исторические и лексикографические) работы синологов, 
работавших в миссии в течение многих лет: - это рукописи членов 
Ю-Й (I82I-I830; З.Ф.Леонтьевский и Д.П.Сивиллов), 11-й (1830- 
1840; Г.М.Розов), 12-ой (1840-1849; В.В.Горский и И.И.Захаров), 
13-ой (1850-1858; П.И.Кафаров), 14-ой (1858-1864; Д.А.Пещуров), 
и 15-ой (1864-1878; П.И.Кафаров) миссий.

Сам же фонд "Пекинская миссия" содержит:
- два тома (591 л) переводных исторических, медицинских и дру

гих текстов, выполненных с китайского и маньчжурского языков уче
никами 7-ой (I78I-I794; А.Владыкин, А.Попов, Е.Салертовский и
И.Филонов) и 8-ой (1794-1807; П.Каменский и С.Липовцов) Русской 
духовной миссии (см. 325, с. 400, 406).

- материалы китайской прессы периода I906-I9I6 гг., переведен
ные на русский язык (около 10 тыс. стр_ машинописных копий) груп
пой сотрудников и студентов дипломатической миссии 1> составе Н.В. 
Колесова, И.С.Бруннерта, К.В.Успенского, И.Курдяева и В.В.Гагель- 
строма (подр. см. 384).

- в 1962 г. фонд был пополнен материалами, попавшими в конце
1950-х гг. из Пекина (через Г.П.Сердюченко) в библиотеку ИКАН. 
Среди них дневниковые записи пристава М.В.Ладыженского, сопровож
давшего XI Русскую духовную миссию в Пекин в I830-I83I г.

- в 1987 г. у вдовы Г.В.Ефимова был куплен дневник П.А.Корни- 
евского, врача при Х1У Российской духовной миссии, оставившего 
сравнительно большое рукописное наследство, посвященное вопросам 
истории и практической китайской медицины (325, с. 174-175, 435- 
436).

- какая-то часть материалов членов духовной миссии хранится 
в РО ЛОИВ в составе маньчжурского фонда (55, с. 108-126, ДО* 216- 
249).

Лит-ра: 86а; 86в; 312; '316; 325, с. 365-375, 400-406; 384. В 
журн. "Китайский благовестник" за 1916 г. вып. 1-22, помещен ряд 
материалов по истории миссии: под псевдонимом A.A. (архимандрит 
Авраамий? - Авраамий Часовников, член ХУШ миссии - Л.Ч.) напеча

-  73 -



тан очерк "Русская Православная миссия в Китае. Исторический очерк 
и современное состояние", а также серия, возможно, его же исследо
ваний: "Одиннадцатая миссия", "Двенадцатая миссия", "Тринадцатая 
миссия", "Пятнадцатая миссия. Ученые труды о.Палладия", "Шестнад
цатая миссия. Издательская деятельность ея", "Семнадцатая миссия", 
"Восемнадцатая миссия", "Личный состав ( 1-ХУШ -  Л . Ч . ) православ
ных миссий в Китае" и др. материалы.

5. Редакционно-издательский портфель
АВ, ф. 67, 328 дел, 1958-1988 г г .  -  в основу фонда положены 

материалы РИОО (Редакционно-издательского совета ЛО ИВ). Содержит 
рукописи (чаще, третий машинописный экз .)  монографий и коллектив
ных работ и сборников сотрудников Отделения, выполненных в плано
вом порядке и, как правило, рекомендованных к печати.

6. Фонд диссертационных работ*
а) АВ, ф. "Дк", 85 дел, 1939-1964 г г .  -  объединяет кавдидатс- 

кие диссертации, защищенные в ИВ до 1949 г .  и диссертации его сот
рудников (как правило, третий экз. машинописи), защищенные в дру
гих научных учреждениях. Среди соискателей: Абьшеев Д . А . , Абдураи- 
мов М ., Аврорин В .А . ,  Азатян С .А . ,  Азимджанова С ., Алексеев Д . ,  
Амусин И .Д . ,  Аоурбейли-Саламова С .Б . ,  Бахмутова Е . К . , Боголюбов
М.H . ,  Болдырев A .H . ,  Буров М .П ., Воробьева А .И . ,  Ворнец М .Э.,  
Газов-Гинзберг А .М ., Галстян А . Г . ,  Горбачева З .И . ,  Гольдберг Н.М.,  
Гюзальян Л . Т . ,  Дебнер М ., Дьяконов И.М., Дьяконова Е . В . , Задыхина 
К . Л . ,  Закиров С .З . ,  Зияев X . ,  Ибрагимов С ., Ибрагимов С .К . ,  Кады
рова Т . ,  Кальянов В .И .,  Кафтан К . ,  Кобахидэе А . Г . ,  Конаков А .П . ,  
Кочарьянц Г . ,  Кочетова С.М., Кроль Ю.Л., Лавров Л .И . ,  Липин Л . А . , 
Магруфов З.М ., Малакоинов П ., Мальсагов Д . Д . , Мещерский H .A . ,  Мик
лухо-Маклай Н .Д . ,  Митрясова H .A . ,  Мочанов A .E . ,  Мугинов А .М ., Мук- 
минова Р . Г . , Муладжанов С .А . ,  Наджип Э ., Номинханов Ц .Д . ,  Нурид- 
динов З .Р . ,  Нуртазин Т . ,  Панек Л . Б . ,  Певзнер С .Б . ,  Петров Г .М . ,  
Пинус E . ,  Потехин И .И . ,  Розенфельд А .З . ,  Рыгдылон Э .Р . ,  Салье М.А.,  
Самацдаров Г . Р . ,  Самыловский И .В . ,  Саркисов Е . Г . ,  Симоновская Л . ,  
Смирнова Л .П . ,  Старкова К .Б . ,  Степанова З .Н . ,  Сулейкин Д .А . ,  Хаба
ров С.Ш., Тагярджанов А . Т . ,  Тихвинский С .Л . ,  Тверитинова A .C . ,  
Тхя-Хен К . ,  Фихман И .# . , Фридлянд Б . Л . , Хазнадар М ., Черман Т .П . ,  
Маракжинова И .О .,  Шифыан И.Ш., Шамагдиев Ш.А., Шарипов М .К ., Шас- 
тнна H . Q . , Якубов Х.И.

б) АВ, ф. "Дц" 8 дел, 1945-1948 г г . ,  диссертации на соискание 
ученой степени доктора: Бертагаева Т . А . ,  Джумалиева К .Д . ,  Кононо

* Значительная часть диссертаций в 1951 г .  была отправлена в 
Москву, в библиотеку ИВ.
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ва А .Н . ,  Маргулана А . ,  Микаелян Г . Г . ,  Ниязмухамедова Б . ,  Ошанина 
И.М. н Троицкой А.1.

4. ФОТОАРХИВ

АВ, ф. АА, 517 дел -  материалы фотоархива, можно екааать, не- 
прошли даже первичной обработки. Они систематизированы по формату 
"А", "ВР и "С", который безотносительно к количеству и характеру . 
самих снимков, учитывает лишь размеры альбомов, паспарту и облож- 
жек, в ¿соторые они заключены, определяя тем самым только их место 
на полке. Шифр "А" насчитывает 203 номера, "В" -  277 и "С" -  37 
номеров. Не всегда ясно происхождение фотографий, хотя какая-то 
часть и х , как свидетельствуют оставленные безымянными лицами по
меты, были извлечены из личных фовдов, в частности, В.М.Алексеева,
В.В.Бартольда, Э.В.Бретшнейдера, Д.А.Клеменца, Н.А.Невского, В.Р. 
Розена, С.Ф.Ольденбурга и др.

Фотоматериалы ждут еще своей обработки. Предстоит определить 
поредок описания их, видимо, прежде всего, исходя из степени свя
зи их с биографией фондообразоватедей (например, фотографии, свя
занные с жизнью и деятельностью фондообраэователя, снимки, сделан
ные во время различных поездок, экспедиций и т . п . ) .  Может быть 
выбран, конечно, и другой порядок систематизации. Все зависит от 
количества фотографий, тематики и даже самого характера изобрази
тельных материалов (открытки, альбомы» гравюры, иллюстрации из 
книг), который довольно широк и многообразен:

-  значительную часть коллекции составляют тематические альбо
мы с видами и типами Бомбея, Бангкока, Константинополя и многих 
других городов зарубежного Востока; типы персидских мужчин и жен
щин, турецких военных; виды и типы Амурской области и Забайкалья, 
Средней Азии, Кавказа и Поволжья, Сибири и Дальнего Востока; аль
бом среднеазиатских памятников, преподнесенный В.В.Бартольду в 
1925 г . ;  Ташкент и его окрестности, альбом краеведа Н.И.Остроумо- 
ва; г.Верный до и после землетрясения в 1887 г . ;  вида развалин
г.Ани; Хамаданской дороги; озера Байкал; виды размывов Среднеази
атской ж .д . (Теджен-Мерв, 1903 г . )  и т .п .  материалы.

-  имеется довольно изрядное количество снимков, сделанных во 
время путешествий по Монголии и Маньчжурии: П.К.Козлова, А.М.Позд- 
неева, В.П.Кашкадамова, Н.Н.Кроткова, В.Л.Котвича, С.В.Шаншина и
А.В.Бурдукова. 5 кожаных альбомов: Приложение к отчету Начальнику 
Квантунского полуострова ген.-майора Суботича Д.И. 1898-1899. 
Порт-Артур; 9 папок с материалами Русской Туркестанской экспеди
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ции; снимки к отчету Бухарской экспедиции и т.п.
- альбом с портретами учеников В.Р.Розена, в худ. переплете, 

поднесенный ему в 1888 г., а также фотографии (групповые и порт
реты) многих других востоковедов.

В заключение добавим, что в АВ есть несколько рисованных порт
ретов фондообразователей - это три портрета Н.Я.Бичурина, - один, 
в китайском одеянии, в рост, акварель, опубликован нами в 1959 г. 
(см. 380, вкладка между стр. 144-145), второй - репродукция с из
вестного портрета, работы В.Теребнева, в монашеском одеянии и чер
ном клобуке (см. В.Я.Адаргоков и И.А.Обольянинов. Словарь русских 
литографированных портретов. Т. I, М., 1916, с. 121), и наконец, 
третий - похоже, копия с "Благородного китайца в летнем одеянии", 
иллюстрирующего "Записки о Монголии" Н.Я.Бичурина, выполненный в 
масле, в 1938 г., в Пекине, с автографом: Я.Лихонос. Портрет в 
исполнении Я.Лихоноса, конечно, если нами правильно прочтен его 
автограф, поступил в АВ из собрания архиепископа Китайского и Пе
кинского Виктора, начальника последней, ХХ-ой Российской Духовной 
Миссии в Китае.

Нельзя не упомянуть также прекрасно исполненный портрет пре
емника Н.Я.Бичурина, начальника Х-ой миссии в Пекине, синолога 
П.И.Каменского, в монашеском одеянии, в белом клобуке и с регалия
ми. В этот же дар владыки, поступивший в АВ через К.Б.Кепинг, вхо
дят портреты и других синологов, начальников следующих миссий: 
ХШ-ой, 1849-1859 гг. (архим. Палладий, в мире Петр Иванович Кафа- 
ров), Х1У-ой, 1859-1865 гг. (архим. Гурий Карпов), ХУ-ой, 1865- 
1881 гг. (тоже, архим. Палладий Кафаров), ХУШ-ой, 1897-1931 гг. 
(епископ Иннокентий, в мире Иоанн Апполонович Фигуровский) и 
Х1Х-ой, 1931-1933 гг. (архим. Симон, в мире Сергей Виноградов),а 
также фотопортрет самого Виктора (архиеп., в мире Леонид Викторо
вич Святин, 1893-1966; в конце жизни - митрополит Краснодарский), 
начальника последней ХХ-йй миссии, и портреты потомков ал- 
базинцев Дубининых - епископа Симона Дэ и митрополита Василия Дэ.

В заключение отметим, что теперь изобразительные документы, 
а к ним относятся и фотографии, как правило, остаются в составе 
фондов. Так, в фонде Оргкомитета ХХУ Международного конгресса 
востоковедов, проходившего в 1960 г. в Москве, имеется значитель
ное количество снимков, ставших для востоковедения уже историчес
кими. Как видим, весьма существенно и последнее пополнение фонда 
"Пекинской миссии".
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ДВГУ
ЕЭ
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УЗИВ

УЗЛГУ

ФГТ

ЦГА ВМФ 
ЦП АДА 
ЦГАЛИ 
ЦГАОР

ЦГБИА
ЦГИА Груз.ССР 
ЦГИАЛ 
ЦМ связи

- Русский комитет для изучения Средней и Восточ
ной Азии в историческом, археологическом, 
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- "Ученые записки Института .востоковедения АН 
СССР"

- "Ученые записки Ленинградского государственно
го университета"

- "Формирование гуманистических традиций отечест 
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- Центральный государственный военно-историчес
кий архив СССР, Москва.
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- Архив исторических актов и документов Централь 
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Глускина А.Е. 62 
Глен П 67 
Гобиль Антуан 6 
Гобино А.63 
Голдобин А.М. 33 
Головачев Г.Д. 49 
Головин Ф.А. 68 
Голстунский К.Ф. 33 
Гольдбах 66
Гольдберг Н.М. 44, 48, 74
Гондза (Поморцев Д.) 24, 94
Горбачева З.И. 15, 74
Гордлевский В.А. 18, 43, 44, 53, 79
Гордон Л.О. 33
Горегляд Т.П. 19, 24, 96
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Горский В.В. 15, 73, 102 
Горький А.М. 18. 79 
Готлобер Авраам-Бер 3^
Гошкевич И.А. 9, 33, 101 
Гребенщиков A.B. 18, 21, 33, 34 
Гребенщиков М.Г. 70 
Грибоедов A.C. 97 
Григорьев В. В. 34, 71 
Григорьева О.С. 19 
Гришина А.М. 36 
Гродеков Г.М., полк. 71 
Громковская JI.J1. 25, 95, 96 
Грот Я.К. 99
Гульбин Г.Г. 18, 32, 34, 44 
Гурий (Карпов), архим. 76 
Гурьев Б.М. 34 
Гусев, консул 63 
Ггозальян Л.Т. 74
Давлетшин A.A. 34
Дамби-Джанцан 69
о.Даниил - см. Сивиллов Д.П.
Дандевиль В., полк. 71
Дашков П.Я. 12, 70
Дебнер М. 74
Демезон П.И. 63
Джамбул Д. 68
Джумалиев К.Д. 74
Джунгруев П. 21, 61, 104
Дмитриев Н.К. 43
Дмитриева J1.B. 21,- 83, 85
Дмитриевский П.А. 8, 21, 30, 35, 51, 96
Доброловский И.А. 9, 67
Домгер Л. 39
Дондуков-Корсаков 71
Дониш Ахмед 95
Дорн Б.А. 7, 13, 35, 40, 46, 63, 80, 84, 88, 102, 105, 106
Достоевский A.A. 39
Драбкин А.П. 46
Драгунов A.A. 35
Драгунова Ь.Н. 35
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Дубинины, албазинцы - см. Дэ 
Дубков К.В. 19 
Думан Л.И. 15 
Дьяконов И.М. 71, 74 
Дьяконова Е.В. 74 
Дылыков С.Д. 65
Дэ (Дубинин), епископ см. Симон 
Дэ (Дубинин), митроп. см. Василий
Евгенова В.Н. 17 
Елизарова М.М. 35 
Елиосидзев Иродион 66 
Елисеев С.Г. II, 35, 99 
Елисеева Н.В. 21 
Елкина А.Ф. 17 
Емельянов А. 67 
Ензен В.Е. 36 
Еремисов 68 
Ермолов А.П. 12, 62 
Ернштедт O.K. 22 
Ернштедт П.В. 14, 22, 43 
Ерусланов П.П. 68 
Ефимов Г.В. 73
Ёсида Кинъити .24
Жаба А. 63
Жамцарано Ц.Ж. 9, 22, Зо, 84 , 96# 99, 101, 105 
Жапов Л.Е. 61 
Жебровский В.А. 21 
Жузе П.К. 20, 36
Жуковский В.А. 12, 21, 23, 27, 36, 37, 51, 80, 83 
Журавлев Н.П. 16, 17, 18
Задыхина К.Л. 74 
Зайцев А.М. 69 
Зайцев В.Н. 37, 54 
Закиров С.З. 74
Залеман К.Г. 7-10,12,25,27,30,36, 37,39,41,43,45-47,53,69,98 
Зарубин И.И. 9, 37, 99
Захаров И.И. 60, 73
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Заходер Б.H. 37, 38, 44, 47
Зевакин Е.С. 63
Зимин A.C. 62
Зингер А.Я. 67
Зияев X. 74
Иакинф, архим. см. Бичурин Н.Я.
Ибрагимов С. 74 
Ибрагимов С.К. 74 
Ибрахим-мирза 80 
Иваненко Н.Г. 62 
Иванов A.A. 63 
Иванов А.И. 10 
Иванов В.А. 37, 85 
Иванов М.С. 18
Иванов П.П. 8, 20, 24, 26, 38 
Ивановский А.О. 21, 30, 38 
Иериг Иоганн 6, 38, 106 
Иннокентий (Фигуровский), епископ 76 
Иностранцев К.И. 21, 38, 80 
Ионов В.М. 38, 39, 83, 98 
Иориш И.И. 21, 51 , 96 
Иохельсон В.И. 12, 39, 82, 86 
Иохельсон-Бродская Д.Л. 39, 82 
Искандеров А.Ф. 19. 39 
Искандеров Мелик 63
Кадырова Т. 74
Казакевич В.А. 39
Казин В.Н. 3g, 40
Какабадзе С.С. 66
Кальянов В.И. 62, 74, 107
Каменский П.И. 40, 59, 60, 73, 76, 88, 95
Кантемир Д.К. 40, 86, 94, 95
Каплан-Шахматова С.А.
Каргин Д.И. 58 
Карлгоф Н. 70 
Карпинский А.П. 43 
Карпов Г. см. Гурий 
Кауфман К.П. 71, 94
Кафаров П.И. 15, 23, 31, 56, 59, 61, 73, 74, 76, 84, 85, 91, 94, 

100-102, 105 
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Кафтан K. 74
Кафтанов Н.Ф. 64
Кашкадамов В.П. 75
Кепинг К.Б. 76
Кер Г.Я. ГеоргЛкоб 5, 40
Клапрот Генрих-Юлий 6, 41
Клеменц Д.А. 12, 4J, 47, 75
Климчицкий С.И. 69
Кобахидзе А.Г. 14, 15, 74
Ковалевский А.П. 65
Ковалевский О.М. 15, 41, 92, 105, 106
Коваленков В.Н. 58
Кожевин Иван 70
Козин C.А. 13-15, ЧТ9, 69
Козлов П.К. 75, 86
Коковцов П.К. 10, 42, 43, 72, 88, 96
Колесников А.И. 21
Колесов Н.В. 73
Колоколов B.C. 42
Колпаков А.П. 63
Колпакчи Е.М. 42, 62, 96
Колусовский, поручик 71
Комаров A.B. 42, 70
Комаров В.Л. 39
Коменский Я.А. 61
Кон Ф.Я. 69
Конаков А.П. 74
Кононов А.Н. 23, 74
Конрад Н.И. 104
Константинов А. 63.
Корниевский П.А. 73, 101 
Корш Ф.Ё. 36
Косаговский В.А. 12, 22, 42, 43, 87, 89
Косвен О.М. 66
Коссаковский С.И. 91
Костылев В.Я. 43, 104
Котвич В.Л. II, 43, 44, 53, 65, 75, 88
Кочарьянц Г. 74
Кочетова С.М. 74
Краснодембский В.Е. 43
Крауш O.A. 64
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Крачковский И.Ю. 10, 18, 43, 44, 64, 69, 72, 79, 83, 105
Крачковская В.А. 43
Кривцов В.Н. 15
КриницкиЙ К.С. 70
Кроль Ю.Л. 74
Кротков H.H. 44, 75
Крымский А.Е. 22, 64
Ксенофонтов X. 64
Кудрявский Д.Н. 69
Кузьмин И.П. 44, 88
Куликова А.М. 19, 96
Кулис М.Н. 19
Кульганек И.В. 21
Кун А.Л. 8, II, 25, 26, 44, 78
Куник A.A. 36, 44, 45
Курдяев И. 73
Кычанов Е.И. 25, 95
Кюнер Н. В. 45, 60, 85
Лавров Л.И. 74 
Ладыженский М.В. 73, 83 
Лазарев М.С. 23, 48 
Лаксман А.К. (?) 40 
Ламанский В.И. 41 
Ланге Лоренц 105 
Латышев В.В. 72
Лебедев Г.С. 45 , 62 , 81, 86 , 90 , 96 , 99, 100
Левенталь Л.Г. 67
Левин Э.Б. 46
Леманов И.Н. 64
Лемм О.Э. 7, 12, 45, 87
Леонтьевский З.Ф. 23, 59, 73
Лерх П.И. II, 45, 46, 56, 70, 91
Лившиц И.Г. 46
Липин Л.А. 74
Липовцов С.В. 59, 61, 73
Лихонос Я. 76
Лоя Я.В. 69
Локтев В. 63
Лосева И.С. 16
Лубсан Мижид 100
Люстерник Е.Я. 24, 25
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Маггид Г.H. 46
Маггид Д.Г. 46
Магруфов З.М. 74
Майнов И.И. 31, 41
Мак Кензи - см. Чарлз Фрэнсис
Маковкина Г.А. 24
Малакшинов П. 74
Малицкий Н.В. 72
Малов С.Е. 46, 93
Мальсагов Д.Д. 74
Малявкин А.Г. 60
Маргулан А.Х. 75
Мардарьев М. 70
Маркой А.И. 46
Марр Н.Я. 9, 53, 72
Марр С.М. 20, 47
Марр Ю.Н. 20, 21, 23, 47, 81, 84, 93
Марьямбей, ш/капитан 71
Матвеев З.Н. 62
Медников H.A. 47, 88
Менше Х.Ф. 70
Меньшиков Л.Н. 21
Мессертшмидт Д.Г. 5
Мещанинов И.И. 43, 53
Мещерский H.A. 74
Миансаров М.М. 70
Микаэлян Г.Г. 75
Миклухо-Маклай Н.Д. 74
Миллер В.Ф. 9, 14, 47
Миллер Г.Ф. 5, 38
Миллер Ф.Б. 47
Минаев И.П. 12, 22, 47, 48, 77, 79, 81, 85, 86, 90, 93-97, 107
Минин Ф. 61
Минорский В.Ф. 48
Миронов Н.Д. 48
Митрясова H.A. 74
Михайлова А.И. 19
Михновская Т.В. 17
Модзалевский Л.Б. 16
Монзелер Г.О. 62
Морй Macao 24
Морозов H.A. 39, 41
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Мочанов A.E. 74 
Мугинов A.M. 18, 19, 74 
Мукминова P.Г. 74 
Мульджанов C.A. 74 
Мункуев Н.Ц. 16 
Муратов Х.И. 27, 48 
Мураяма Ситиро 24, 61 
Мурзанова М.Н. 16 
Муромский Ф.В. 65, 67 
Мухарджи А. 62
Наджип Э. 74 
Нарбут B.C. 68
Невский H.A. 22, 25, 48, 75, 82, 96
Нейман (Круглевич) И.Я. 48
Неплюев Иван 63
Нижарадзе В. 9
Никитин В.П. 23, 48
Николаева Л.И. 22
Никольский А.М. 69
Ниязмухамедов Б. 75
Новиков А.И. 67
Ногаева В.В. 16
Номинханов Ц.Д. 61, 74
Нуриддинов З.Р. 74
Нуртазин Т. 74
Обермиллер Е.Е. 25, 49 
Овсяннико-Куликовский Д.Н. 69 
Окладников А.П. 60
Ольденбург С.Ф. 7—II, 29, 35, 36, 41, 47, 48, 49, 53, 72, 75, 79, 

88, 100, 101, 103 ~
Орбели И.А. 19, 49, 95 
Орбели P.P. 18 
Остен-Сакен Ф.Р. 69 
Остроумов Н.П. 12, 75, 92 
Очиров Н. 9, 65 
Ошанин И.М. 23, 75
Палладий, архим. - см. Кафаров П.И.
Паллас П.С. 5, 6, 24, 87, 94
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Йальмов H.H. 69 
Ьанек Л.Б. 32, 74
Панкратов Б.И. 15, 22, 49, 89, 97, 102
Пановский 0. 62
Парренин Доменико 6
Патрушева Т.А. 19
Пахомов Е.А. 49, 50
Пашков 68
Певзнер С.Б. 74
Пекарский Э.К. 31, 39, 41, 68
Пелльо ПЛ5
Перейра 6
Перепелкин Ю.Я. 21, 22, 50, 98
Петров A.A. 15, 62
Петров В.В. 52, 106
Петров Г.М. 74
Петров Л.Ф. 50
Петров H.A. 18, 24
Петрова О.П. 24, 61
Петровский Н.Ф. 50
Пещуров Д.А. 73
Пилсудский Б. 67
Пинус Е.М. 74
Платонов С.Ф. 40
Погорельский П.В. 20, 50
Погодин М.П. 100
Позднеев А.М. 50, 51, 75, 85, 96
Покотилов Д.Д. 69
Поливанов Е.Д. 68, 69
Поликин И.59
Половцев A.A. 9
Поморцев Демиан - см. Гондза
Попов А. 73
Попов H.A. 51
Попов Николай 68
Попов Н.И.
Поппе H.H. 61 
Потехин И.И. 65, 74 
Поярков В. 67 
Прокопе-Вальтер А.Г. 72
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Протасьев А.П. 60 
Путинцева Н.Д. 19, 20, 95 
Пучковский Л. С. 14 
Пушкин A.C. 68, 79
Рагузинский - см. Владиславич C.JI.
Радлов В.В. 7, 10, 12, 15, 30, 39, 41, 46, 51, 53
Радовский М.И. 58
Разумовская Е.А. 51
Резанов Н. 6, 97
Римская-Корсакова A.A. 51
Родионова А.И. 18
Розен В.Р. 8, 10, 36, 43, 45, 46, 51, 75, 76, 88, 89, 99
Розенберг 0.0. 52, 84, 94
Розенберг Ф.А. 10, II, 35, 44, 52, 89
Розенфельд А.З. 74
Розов Г.М. 59, 60, 73
Романенко В.П. 19
Ромаскевич A.A. 16, 36, 52, 62
Ромодин В.А. 24
Россохин И.К. 92 , 99, 101, 102, 106
Ростопчин Ф.Б. 63
Рубан B.C. 29
Рубинчик Ю.А. 23
Рудаков A.B. 52, 96, 105
Руденко Б.Т. 52
Руденко М.Б. 53
Руднев А.Д. 9, 21, 61, 65
Рудов Л.Н. 22 , 53 , 60, 100
Рудова М.Л. 100
Румянцев Г.Н. 21, 61, 65
Рыгдылон Э.Р. 74
Рычков (Ракай) K.M. 22, 53, 81, 96 
Рюмин В.А. 66
Савельев П. 63 
Савицкий Л.С. 25, 96, 102 
Сазыкин A.C. 21
Салертовский (Солертовский) Е. 73 
Салье М.А. 74 
Сальков. В. П. 70
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Самандаров Г.P. 74
Самойлович А.Н. 10, 18, 53, 56, 67, 79, 83
Самыловский И.В. 74
Саркисов Е.Г. 74
Саяпин М.С. 70
Световидова Й.А. 102
Свечников А.П. 61
Святин Л.В. - см. Виктор
Семевский М.И. 12
Семенов Д.В. 17, 64
Семичов Б.В. 62
Сергачев А.Ф. 19
Сердюченко Г.П. 73
Сивиллов Д.П. 15, 73
Сиволап Т.Е. 19
Сильвестр де Саси 90
Симон (Виноградов), архим. 76
Симон (Дэ), епископ 76
Симонивская Л. 74
Симонич И.О* 63, 70
Скачков К.А. 29-30
Скачков П.Е. 15, 22, 54
Скачкова М.В. 54
Смирнов В.Д. 54, 95
Смирнова Л.'П. 74
Смит В. 62
Смирнова О.И. 54
Смыкалов Г.Ф. 54 »62
Снегирев И.Л. 65
Снесарев А.Е. 20, 22, 24, 25, 37, 54, 78, 82, 92, 101
Солодухо Ю.А. 20, 55, 65
Сосницкий А.И. 15
Спальвин Е.Г. 14, 62
Спафарий Н.Г. 40
Сталь-Гольстейн А.А. 55, 84
Стариков А.А. 20, 55
Стариков B.C. 101
Старкова К.Б. 74
Стасов В.В. 96 4
Стахов Максим 70 
Степанова З.Н. 74
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Струве В.В. 22 , 55, 102 
Стулова Э.С. 21 
Суботич Д.И. 75 
Суворова Т.А. 19 
Сулейкин Д.А. 55, 74 
Сунь Син-янь 104 
Сухтелен П. 64 
Сыромятников С.Н. 43
Табаров С.Ш. 74 
Тагиджранов А.Т. 74 
Тагор Р. 62, 101
Таранович В.П. 6, 20, 27, 55, 60, 96
Тартековский Б. 70
Татаринов A.A. 6, 24
Татаринов Андрей 91
Тверитинова A.C. 74
Телье В.И. 67
Темкин Э.Н. 22
Теребнев В. 76
Терентьев-Катанский А.П. 21
Тизенгаузен В.Г. 8, 16, 46, 56, 80, 84, 85, 100
Тимаев Е. 64,,71
Тихвинский С.Л. 74
Толстой Л.Н. 77
Тревер К.В. 39
Троицкая А.Л. 8, 75
Тубянский М.И. 15, 56, 71, 102, 103
Туманович H.H. 22
Туманский А.Г. 67
Тураев Б.А. 12, 69
Тхя-Хен К. 74
Уланов Н. 69 
Умняков И.И. 89 
Успенский К.В. 73 
Успенский Ф.И. 72 
Ухтомский Э.Э. 69
Фалев П.А. 67, 83 
Фахрула мулла ьЗ

i
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Фахретдинов P. 56, 79 
Феврелев, капитан 71 
Федоров B.C. 19
Фигуровский И.А. см. Иннокентий
Филонов И. 73
Финн С.И. 46
Фиргалемян Г, 66
Фихман И.Ф 74
Флуг К.К. 18, 21, 22, 56, 104 
Франциско Диеза 6 
Фрейман A.A. 10, 14 
Фрейтаг К.А. 57 
Френ Роберт 7
Френ Х.Д. 5, 7, 13, 27, 40, 46, 57, 79, 99, 102, 104 
Фридлянд B.JI. 74 
Фудзиэда Акира 24
Хабаров Ерофей 67 
Хазнадар М. 74 
Халидов А.Б. 22 
Халфин H .A. 63, 94 
Хальфин Сагит 6, 68, 90 
Хамбани, шейх 63 
Хамгашалов А.М. 65 
Ханыков Н.В. 88 
Хассельквисте Ф. 64 
Хашкиев Г.А. 60 
Хвольсон Д.А. 9, 57, 83 
Хосроев A.JL 22 
Хрулев С.Л. 63 
Хут (Huth) 67
Цинберг С.Л. 33, 57, 77 
Цискаров И. 15, ¿6 
Дыбенко 68 
Цыренов Б. 65
Чавчавадзе Т.А. 23
Чайкин К.И. 20, 21, 23, 57, 80, 81, 93, 96 
Чарлз Фрэнсис Мак Кензи 80 
Часовников Авраамий 73
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Чаттопадхъяя В.А. 58 
Чахотин С.Н. 70 
Черман Т.П. 74 
Чернышевский Н.М. 12, 69 
Четверухин А.С. 22 
Чижикова К.Л. 77, 103 
Чичерин, капитан 63 
Чугуевский Л.И. 19, 20, 96

Шамагдиев Ш.А. 74 
Шампольон Ж. Ф. 90, 91 
Шаншин С.В. 75 
Шаракшинова И.О. 74 
Шарипов М.К. 74 
Шармуа Ф.Б. 63 
Шастина Н.П. 58, 74 
Шацкая О.И. 68 
Шедевр М.Н. 69 
Шидловский А.Ф. 50
Шиллинг П.Л. 6 , 24 , 29 , 45 , 58 , 50 , 90 , 96, 105, 107
Ширяев М.А. 22, 62, 107
Шифман И.Ш. 74, 82
Шишков А.Е. 45
Школяр С.А. 19
Шляпкин И.А. 44
Шмидт А.Э. 64, 106
Шмидт Я.И. 58
Шнейдер А.П. 47, 48
Шнейдер В.П. 47
Шнитников Н.Н. 61
Штакельберг P.P. 66
Штедер Л.Л. 66
Штейн В.М. 58, 60 ,106
Шур О.В. 19
Чербатской Ф.И. II, 18, 35, 49, 59, 62, 69 ,71 
%цкий Ю.К. 22 —
Эберман В.А. 43, 64 
эзов Г.А. 12, 59 
Эрккерт Р. 15, 66
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Dsöaoffli K .H. 72 
Црюш И.Н. 67 
Юсуф мулла 60 
П т ш п в  В .Д . 72

Яалежекв! Н. 70 
Ядгар Нагнет 68 
Ядржнцев Н.М. 69 
Яквмев В .Д .. 59 
Яка и в а  ем. БвгучарсккЁ. 
Якубов Х .И . 74 
Ярославцем Н.П . 14 
Яшнов В .Е . 60


