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К ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Н.А.Варлакова
ВОСГОЧЮЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОЩЕСТВА 

И ЕГО СОСТАВ (1851-1923)
Русское Археологическое общество (далее - РАО), одно из ста

рейших научных обществ Петербурга, было основано в 1846 г.
В 1851 г. в Обществе появились три отделения: Отделение древ

ней и классической археологии, Отделение русской и славянской ар
хеологии и Отделение восточной археологии (далее - ВО РАО). В 
1904 г. было образовано еще одно отделение - Нумизматическое.

Устав Общества объявлял, что РАО "имеет предметом своих заня
тий исследование по памятникам древности и старины, преимуществен
но отечественной^ распространение археологических сведений вооб
ще" . *

К началу XX в. РАО превратилось в мощный гуманитарный центр 
Петербурга. В понимании ведущих деятелей Общества под археологией 
подразумевался весь комплекс гуманитарных знаний о древности. Каж
дое из отделений разрабатывало этот комплекс знаний в тех областях, 
которые они представляли.

Вклад РАО в становление и развитие отечественного востоковеде
ния неоднократно отмечался в литературе. Однако, специально эта 
тема почти не рассматривалась.^ Между тем, итог деятельности ВО 
РАО - его "Труды" и "Записки" (ЗВОРАО) по сегодняшний день нахо
дится в активном научном обороте. Редкий исследователь-востоковед 
не обращается к этому наследию.

В связи с этим представляет значительный интерес состав чле
нов ВО РАО за всю историю его существования, который показывает 
тесную связь Общества со всеми гуманитарными учреждениями Петер
бурга, и в первую очередь, с Петербургским университетом.

В советской историографии исследования подобного рода еще 
не проводились. Данная работа базируется на изучении архивных ма
териалов и периодики РАО.^

По уставу вступающий в ряды РАО должен был приписываться к 
какому либо из отделений, но на практике это положение не соблюда
лось. Поэтому состав ВО РАО пришлось выявлять по косвенным призна
кам: службе в Петербургском университете, публикациях в периодике 
Отделения, участию в его заседаниях.^



К началу XX в. в РАО входили в первую очередь профессора и 
приват-доценты Восточного и Историко-филологического факультетов 
Петербургского университета. Ежегодный состав РАО в количествен
ном отношении колебался в пределах 210-240 человек.К этому времени 
членами РАО состояли примерно 97% преподавателей Восточного и 80% 
преподавателей Историко-филологического факультетов, или 40% все
го состава РАО. Остальное количество приходилось на представите
лей различных гуманитарных учреждений Петербурга, прежде всего, 
на Академию наук, Академию художеств, Археологическую комиссию и 
музеи, а также на преподавателей других университетов России.

Расцвет ВО РАО связан со временем управления им ведающимся 
ученым и педагогом, академиком бароном В.Р.Розеном (1885-1908). 
Поставив перед собой задачу превратить Отделение в ведущий науч
ный центр отечественного востоковедения, В.Р.Розен основал его пе
риодический орган - "Записки Восточного отделения Русского Архео
логического Общества" (ЗВОРАО), который быстро завоевал всемирную 
известность.

Заседания ВО РАО проводились 8 раз в год, на них присутство
вало в среднем 20-25 человек, в том числе члены других отделений 
РАО, ученые, не состоявшие в Обществе, любители, интересующиеся 
деятельностью Отделения.

Именно в годы работы В.Р.Розена в Отделении в члены РАО были 
избраны востоковеды, впоследствии составившие славу отечественно
го востоковедения. Как профессор Восточного факультета Петербург
ского университета, В.Р.Розен привлекал в Отделение наиболее та
лантливых выпускников университета, принимавшихся в члены РАО 
только после определенной стажировки в Отделении.

Приводимая ниже таблица показывает, как на практике осущест
влялась при В.Р.Розене и после него связь ВО РАО и Восточного фа
культета. Все перечисляемые члены ВО РАО одновременно являлись 
преподавателями факультета:
Фамилия и инициалы ^од оконча- Годы посеще-Число по- Год вступ-Фамилия и инициалы ния унИВ0р_ Ний заседа- сещений ления вситета ний ВО РАО заседаний РАО

I 2 3 4 5
Алексеев В.М. 1902 1903-1922 48 1910
Адонц Н.М. 1899 1904-1920 76 1904
Бартольд В.В. 1891 1892-1923 197 1894
Владимирцов Б.Я. 1909 1909-1923 70 1911
Джавахйшвили И.А. 1899 1899-1916 75 1904

- 232 -



I 2 3 4 5
Залеман К.Г. 1871 I885-I9I5 129 1882
Иванов А.И. 1901 I90I-I92I 73 1906
Коковцов П.К. 1884 I887-I9I6 69 1894
Котвич В.Л. 1895 1895-1923 80 1904
Крачковский И.Ю. 1905 1906-1923 101 1907
Любимов А.Е. 1905 I9Q6-I9I8 60 1907
Марр Н.Я. 1888 1888-1923 204 1889
Мелирранский П.М. 1891 I89I-I906 69 1891
Медников H.A. 1887 I887-I9I2 68 1890
Ольденбург С.Ф. 1886 1886-1922 145 1889
Орбели И.А. I9II 1907-1923 53 1912
Розен В.Р. 1870 1880-1907 148 1876
Руднев А.Д. 1900 I900-I9I6 60 1903
Самойлович А.Н. 1903 1903-1923 107 1907
Тураев Б.А. 1890 1896-1920 64 1895
Фалев П.А. 1912 I9I2-I92I 35 1919
Шмидт А.Э. 1894 1894-1923 80 1898
Щербатской Ф.И. 1889' I900-I9I9 59 1900

К началу XX в. в РАО было представлено большинство ведущей 
научной гуманитарной интеллигенции Петербурга. Независимость Об
щества, собственная издательская база, широкие связи с мировым 
научным сообществом привлекали к себе ученых. Общество пользова
лось высокой научной репутацией, вступление в его ряды являлось 
своеобразной визитной карточкой: "всякий, удостаивающийся избра
ния в члены Общества, смотрел на это избрание как на высокую для 
себя честь для начинающего ученого, почти одинаковую с честью 
быть оставленным при Университете. Выступить в первый раз с док
ладом в Обществе для такого начинающего ученого всегда являлось 
"событием”, а принятие Обществом для помещения в своих изданиях 
работы начинающего ученого означало в его глазах признание за ним 
права относить себя к числу деятелей науки" ?  - писал С.А.Жебелев 
Это же отмечал и И.А.Орбели.

ВО РАО занимало лидирующее положение в Обществе и практичес
ки являлось аналогом научных азиатских обществ Западной Европы. 
Коллектив ученых, который работал в Отделении в эти годы, предс
тавлял собой новую школу отечественного востоковедения, которую 
собрал и воспитал В.Р.Розен. Этот коллектив был связан пониманием 
ответственности в своей научной деятельности перед отечественной 
культурой.
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На фоне эмиграции в первые послереволюционные годы» и до кон
ца 20-х годов» из ученых, членов РАО эмигрировали немногие. Трево
га за судьбу культурного наследия была сильнее страха перед неиз
вестным будущим. Настроение этой части научного сообщества хорошо 
выразил литературовед и переводчик М.Л.Лозинский, отказавшийся от 
приглашения работать за границей: " <.../> каждый уходящий подрыва
ет дело сохранения культуры; а ее надо сберечь во что бы то ни 
стало. Если все разъедутся, в России наступит тьма, и культуру ей 
придется вновь принимать из рук иноземцев. Нельзя уходить и смот
реть через забор, как она дичает и пустеет. Надо оставаться на 
своем посту. Это наша историческая миссия".

Из востоковедов, членов РАО, почти никто не уехал, за исклю
чением нескольких человек. Многие умерли в 1918-1920 годах от 
голода и болезней.**

Общество не прекращало свою деятельность и после революции, 
получая финансовую поддержку от Наркомата просвещения, а также 
пайки. В эти годы ВО РАО оказалось наиболее деятельным из отделе
ний. Его заседания были многолюдны и проводились чаще, чем перед 
революцией. В 1921 г. было проведено 9, а в 1922 г. - 10 заседа
ний. Востоковеды, члены Отделения, возглавили создание новых и пе
реориентацию старых гуманитарных учреждений в Петрограде. Вся ор
ганизационно-административная работа в этой области легла на пле
чи С.Ф.Ольденбурга, Н.Я.Марра, И.А.Орбели.

В 1919 г. основывается новое учреждение - Российская Академия 
истории материальной культуры, председателем которой становится
Н.Я.Марр. В состав нового учреждения почти целиком входят члены 
РАО. Организационная структура и демократические принципы самоуп
равления РАО во многом послужили моделью для создания нового учреж
дения. К 1919 г. стаж членства в РАО у многих составлял по 15-20 
лет, научный потенциал каждого был хорошо известен. На руководящие 
посты в Академии были выбраны те же люди, которые занимали соответ
ствующие выборные посты в РАО - вплоть до заведующего библиотекой. 
Общество и Академия начинают сотрудничать вместе.

В 1923 г. ВО РАО выходит из состава РАО, и Отделение прекраща
ет свое существование.^ Причины выхода требуют специального анали
за. Востоковеды возобновляют свою деятельность в Коллегии востоко
ведов при Азиатском музее АН, основанной в 1921 г., издательская 
деятельность продолжается "Записками коллегии востоковедов", гене
тически продолжающих ЗВОРАО.̂

Выход ВО РАО как наиболее деятельного и энергичного отделения 
из состава Общества ослабил его в целом. 5 апреля 1924 г. РАО зак
рывается после откЭза НКВД перерегистрировать его устав, библио
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тека и архив передаются в ведение Российской Академии истории мате
риальной культуры.

Почти восьмидесятилетняя деятельность ВО РАО сыграла огромную 
роль в истории отечественного востоковедения. Коллектив Института 
востоковедения АН СССР продолжает сейчас ту работу в области клас
сического востоковедения, которую начали его предшественники и
учителя, члены Восточного отделения Русского Археологического Об
щества.
Приложение I
РУКОВОДСТВО ВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Управляющие
Топчибашев Джафар. 13 июня 1851 - 25 февраля 1855;
Шувалов Петр Павлович. 25 февраля 1885 - 26 февраля 1859;
Броссе Марий Иванович. 26 февраля 1859 - 10 января 1867;
Григорьев Василий Васильевич. 10 января 1867 - 9 декабря 1881; 
Патканов (Патканианц) Каэтан Петрович. 8 марта 1882 - 27 февраля 
1885;
Розен Виктор Романович. 27 февраля 1885 - 10 января 1908; 
Веселовский Николай Иванович. 20 марта 1908 - 30 марта 1918; 
Бартольд Василий Владимирович. 23 мая 1918 - 1923.

Секретари
Григорьев Василий Васильевич. 13 апреля 1851 - 22 декабря 1851; 
Савельев Павел Степанович. 22 декабря 1851 - 26 февраля 1859; 
Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович. 26 февраля 1859 - 10 ян
варя 1867;
Скачков Константин Андрианович. 18 января 1867 - II ноября 1867; 
Патканов (Патканианц) Каэтан Петрович. II ноября 1867 - 8 марта 
1882;
Гаркави Авраам Яковлевич. 8 марта 1882 - 27 ноября 1885;
Смирнов Василий Дмитриевич. 27 февраля 1885 - 17 декабря 1898; 
Ольденбург Сергей Федорович. 17 декабря 1898 - 22 декабря 1905; 
Бартольд Василий Владимирович. 22 декабря 1905 - 28 февраля 1913; 
Крачковский Игнатий Юлианович. 28 февраля 1913 - 27 ноября 1914; 
Орбели Иосиф Абгарович. 27 ноября 1914 - 30 октября 1918;
Самойлович Александр Николаевич. 30 октября 1918 - 4 февраля 1921; 
Владимирцов Борис Яковлевич. 4 февраля 1921 - 1923.
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Приложение П
Состав Восточного отделения Русского Археологического Общества 

(1851-1923)
Адонц Николай Георгиевич (1871-1942) 
арменист;
1904х
Алексеев Василий Михайлович (1881-1951) 
синолог;
1910
Банзаров Доржи (1821-1955) 
монголовед;
1848
Бартоломей Иван Александрович (1813-1870) 
нумизмат;
1846. Основатель Общества.
Бартольд Василий Владимирович (1869-1930) 
иранист, арабист, тюрколог;
1894
Березин Илья Николаевич (1818-1896) 
тюрколог, монголовед, арабист, иранист;
1848
Броссе Марий Иванович (1802-1880) 
кавказовед;
1852
Васильев Василий Павлович (1818-1900) 
маньчжуровед, буддолог, синолог, тибетолог;
1857
Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович (1838-1904) 
лингвист, нумизмат, археолог, гебраист, тюрколог;
1855
Веселовский Николай Иванович (1838-1918) 
археолог, тюрколог, историк;
1881
Владимирцов Борис Яковлевич (1884-1931) 
тюрколог, монголовед;
1911
Гагарин Александр Григорьевич (1810-1893) 
нумизиат;
1857_____
* здесь и далее - дата означает год вступления в РАО.
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Гомбоев Галсан (1818-1863) 
монголовед, буддолог;
1857
Гаркави Авраам Яковлевич (1839-1919) 
гебраист;
1877
Георгиевский Сергей Михайлович (1851-1893) 
синолог;
1886
Гинцбург Давид Горациевич (1857-1910) 
арабист, гебраист;
1894
Гиргас Владимир Федорович (1835-1887) 
арабист;
1882
Голстунский Константин Федорович (1831-1899) 
монголовед;
1865
Готвальд Осип Федорович (1813-1897) 
арабист;
1887
Григорьев Василий Васильевич (1816-1881) 
нумизмат, тюрколог, арабист, историк;
1848
Демезон Петр Иванович (1807-1873) 
тюрколог, иранист;
1846. Основатель Общества.
Дкавахов (Джавахишвили) Иван Александрович (1876-1940) 
грузиновед;
1904
Дорн Борис Андреевич (1805-1881) 
иранист;
1865
Елисеев Сергей Григорьевич (1899-1975) 
японист, искусствовед;
1919
Залеман Карл Германович (1849-1916) 
иранист, филолог;
1882
Зарубин Иван Иванович (1887-1964) 
иранист, этнограф;
1922
16  13  - 237 -



Захаров Иван Ильич (1817-1885)
маньчжуровед
1876
Иванов Алексей Иванович (1878-1937) 
синолог;
1906
Ивановский Алексей Осипович (1863-1903) 
синолог;
1889
Ильминский Николай Иванович (1822-1891) 
арабист, тюрколог;
1854
Иностранцев Константин Александрович (1876-1941) 
арабист, историк;
1902
Иосселиани Платон Игнатьевич (1809-1875) 
историк;
1849
Кааембек Александр Касимович (1802-1870) 
арабист, иранист;
1848
Кёне Борис Васильевич (1817-1886) 
нумизмат;
1846. Основатель Общества. Вышел из Общества в 1853 
Кипшидзе Иосиф Алексеевич (1885-1919) 
грузиновед;
1914
Клеменц Дмитрий Александрович (1848-1914). 
археолог, этнограф;
1899
Кобеко Дмитрий Фомич (1837-1917) 
историк, библиограф;
1887
Коковцов Павел Константинович (1861-1942) 
гебраист, семитолог;
1894
Коссович Каэтан Андреевич (1815-1863) 
санскритолог, филолог;
1860
Котвич Владислав Людвигович (1872-1944) 
монголовед, маньчжуровед;
1904



Крачковский Игнатий Юлианович (1883-1951) 
арабист;
1907
Кротков Николай Николаевич (1869-1919) 
маньчжуровед;
1912
Кудрявский Дмитрий Николаевич (1867-1920) 
индолог;
1896
Лемм Оскар Эдуардович (1856-1918) 
египтолог;
1887
Леонтьевский Захар Федорович (1799-1874) 
синолог;
1847
Маркой Исаак Юделевич (1875-1949) 
гебраист;
1913
Марр Николай Яковлевич (1864-1934) 
лингвист, кавказовед, археолог;
1889
Мартинович Николай Николаевич (1883-1939) 
тюрколог;
1910
Медников Николай Александрович (1855-1918) 
арабист;
1890
Мелиоранский Платон Михайлович (1868-1906) 
тюрколог;
1893
Миллер Всеволод Федорович (1848-1913) 
санскритолог, этнограф, языковед, кавказовед; 
1890
Минаев Иван Павлович (1840-1890) 
индолог;
1882
Миронов Николай Дмитриевич (1880-?) 
индолог;
1905
Навроцкий Михаил Тимофеевич (1823-1871) 
арабист;
1860
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Ольденбург Сергей Федорович (1863-1934) 
санскритолог, индолог, буддолог;
1889
Орбели Иосиф Абгарович (1887-1961) 
кавказовед, археолог, историк;
1912
Патканов (Патканианц) Каэтан (Керопе) Петрович (1834-1889) 
арменист;
1860
Позднеев Алексей.Матвеевич (1851-1920) 
монголовед, тибетолог;
1881
Позднеев Дмитрий Матвеевич (1865-1942) 
монголовед, синолог, японист;
1895
Радлов Василий Васильевич (1837-1918) 
этнограф, тюрколог;
1887
Розен Виктор Романович (1849-1908) 
арабист, иранист;
1876
Розенберг Оттон Оттонович (1888-1919) 
японист, буддолог;
1919
Розенберг Федор Александрович (1867-1934) 
иранист;
1902
Ромаскевич Александр Александрович (1885-1942) 
иранист, лингвист, историк;
1919
Руднев Андрей Дмитриевич (1878-1958) 
монголовед;
1903
Савельев Павел Степанович (1814-1859)
нумизмат, археолог, тюрколог, арабист, литературовед, историк; 
1846. Основатель Общества.
Самойлович Александр Николаевич (1880-1937) 
тюрколог;
1907
Скачков Константин Андрианович (1821-1883) 
синолог;
1865
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Смирнов Василий Дмитриевич (1846-1922) 
тюрколог;
1882
Смирнов Яков Иванович (1869-1918) 
археолог, искусствовед;
1893
Сталь фон Гольштейн Александр Александрович ( .1876-1937) 
санскритолог, буддолог, тибетолог;
1902
Струве Василий Васильевич (1889-1965) 
египтолог, историк;
1914
Туэенгаузен Владимир Густавович (1825-1902) 
нумизмат, археолог, иранист, историк;
1854
Топчибашев Дкафар (1791-1869) 
иранист; 1846. Основатель Общества 
Тревер Камилла Васильевна (1892-1974) 
археолог, искусствовед, кавказовед 
1919
Туманский Александр Григорьевич (1861-1920) 
иранист, путешественник;
1893
Тураев Борис Александрович (1868-1920) 
египтолог, ассириолог;
1895
Фалев Павел Александрович (1888-1922) 
тюрколог;
1919
Фейз-Ханов Хусейн (1826-1866) 
тюрколог;
1860
Фрейман Александр Арнольдович (1879-1968) 
иранист, филолог;
1919
Френ Христиан Данилович (1782-1851) 
нумизмат, иранист, арабист;
1846. Основатель Общества
Ханыков Николай Владимирович (1822-1878)
арабист, географ, этнограф;
1850
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Хащаб Антоний Феодулович (1874-?) 
арабист;
1908
Хвольсон Даниил Абрамович (1819-1911) 
семитолог, гебраист;
1868
Цагарели Александр Антонович (1844-?) 
грузиновед;
1874
рубинов Давид Иесеевич (1814-1891) 
грузиновед;
1869
Шапшал Сергей (Серай) Маркович (1873-1961) 
тюрколог;
1915
Шифнер Антон Антонович (1817-1879) 
тибетолог;
1860
Шмидт Александр Эдуардович (1873-1939) 
арабист, исламовед;
1898
Шувалов Петр Павлович (1819-1901) 
нумизмат;
1846
Щербатской Федор Ипполитович (1866-1942) 
индолог, буддолог;
1900
1. Устав Императорского Русского Археологического Общества. СПб., 

1902, с. I.
2. Веселовский Н.И. История Императорского Русского Археологичес

кого Общества за первое пятидесятилетие его существования. 
1846-1896. СПб., 1900; Шебелев С.А. Введение в археологию. Пг., 
1923, ч. I; Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабис
тики. М.; Л., 1950; Кононов А.Н. Некоторые вопросы изучения 
истории отечественного востоковедения. М., 1960; Данциг Б.М. 
Ближний Восток в русской науке и литературе. М., 1973; Юзбашян 
К.Н. Академик Иосиф Абгарович Орбели. 2-е изд. М., 1986.

3. Лунин Б.В. Последние годы деятельности Восточного Отделения 
Русского Археологического Общества и участие в ней академика
В.В.Бартольда. - Формы феодальной земельной собственности и
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владения на Ближнем и Среднем Востоке. Бартольдовские чтения 
1975 г. М., 1979.

4. Архив Ленинградского отделения Института археологии. Ф.З; За
писки Восточного отделения Русского Археологического Общества.
Т. 1-25. I885-I92I; Труды Восточного отделения Русского Архео
логического Общества. Т.1-22. 1855-1898.

5. Веселовский Н.И. Список профессоров и преподавателей Восточного 
факультета Императорского, бывшего Петербургского, ныне Петро
градского университета с 1819 г. Пг., 1916; Список профессоров 
и преподавателей Историко-Филологического факультета Император
ского, бывшего Петербургского, ныне Петроградского университе
та с 1819 г. Пг., 1916; Архив Ленинградского отделения Институ
та археологии АН СССР, Ф*3, д. 425-440.

6. Веселовский Н.И. Список профессоров и преподавателей Восточно
го факультета...; Протоколы заседаний ВО РАО. - ЗВОРАО, Т. I- 
25; Архив Ленинградского отделения Института археологии АН 
СССР. Ф.З, д. 435-440.

7. Жебелев С.А. Русское Археологическое Общество за третью чет
верть своего существования (I897-I92I). Исторический очерк, 
составленный действ.чл. Общества С.А.Жебелевым. Архив Ленинград
ского отделения Института археологии АН СССР. Ф.2, оп. 2,
д. 453.

8. Юзбашян К.Н. Академик Иосиф Абгарович Орбели. С. 150.
9. Толстой И. Круто к ветру! - Ленинградская панорама. Л., 1988, 

с. 439.
10. После революции эмигрировал Миронов Н.Д., вернулся на родину 

сириец Хащаб А.Ф., погиб при попытке пересечь Финский залив 
Розенберг 0.0.

11. В первые послереволюционные годы умерли: Веселовский Н.И*
(1918), Гаркави А.Я. (1919), Китпидзе И.A. (1919), Кобеко Д.Ф.
(1917), Кротков H.H. (1919), Кудрявский Д.Н. (1918), Лемм О.Э. 
(1918), Медников-Н.А. (1918), Позднеев А.М. (1920), Радлов В.В. 
(1918), Смирнов Я.И. (1918), Туманский А.Г.. (1920), Тураев Б.А. 
(1920).

12. Жебелев С.А. Русское Археологическое Общество... Л. 109-об.
13. Записки коллегии востоковедов. Л., 1925, т. I, с. 01.
14. Центральный государственный архив Октябрьской ‘революции г.Ле

нинграда. Ф. 2555, оп. I, д. 715.
15. Архив Ленинградского отделения Института археологии. Ф.2, оп.

I, д. 75 (1924 г.), л. 3.
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