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Для	выявления	основных	тенденций	в	востоковедных	исследованиях	
в	России	в	начале	XIX	–	начале	ХХ	вв.,	определения	основных,	интересую-
щих	авторов	тематик	и	стран	изучения,	нами	были	рассмотрены	материалы	
статей,	рефератов,	новостей	и	заметок	нескольких	российских	востоковед-
ных	журналов	начала	XIX	—	начала	ХХ	веков.	Под	«востоковедными»	жур-
налами	мы	понимаем	журналы	прямо	или	косвенно	посвященные	темати-
ке	востоковедения.	Содержащиеся	в	них	статьи	были	проанализированы	по	
критериям:	дата выпуска, тематика статьи, авторство, страна изуче-
ния, аффилиация.  

Вначале	 мы	 обратились	 к	 рассмотрению	журнала	 «Сибирский	 вест-
ник»,	 выпускавшийся	 публицистом	и	меценатом	Григорием	Ивановичем	
Спасским	(1783–1864	гг.)	и	издаваемый	в	1818–1824	г.1	Данный	журнал	по	

1	Сибирский	вестник,	издаваемый	Григорием	Спасским.	Санкт-Петербург:	Тип.	Департа-
мента	нар.	просвещения,	1818–1824.
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праву	 считается	 первым	 вос-
токоведным	журналом	несмо-
тря	на	то,	что	не	все	 статьи	в	
нем	 посвящены	 восточной	
тематике.	 Закономерным	
шагом	 стало	 знакомство	 с	
журналом-преемником	 «Си-
бирского	 вестника»	 –	 «Ази-
атским	вестником»2.	В	общей	
сложности	 журнал	 выходил	
три	года	с	1825	по	1827	гг.	Од-
ним	из	разительных	отличий	
этого	журнала	 от	 «Сибирско-
го	вестника»	выступало	боль-
шее	 географическое	 разноо-
бразие.	

Далее	 мы	 ознакомились	
с	 изданием	 под	 названием	
«Восточный	 сборник»	 1877	
года3.	Идея	создания	данного	

периодического	 издания	 принадлежала	 тогдашнему	 бывшему	 директору	
Азиатского	департамента	министерства	иностранных	дел	П.	Н.	Стремоухо-
ву.	 «Восточный	 сборник»	не	 только	можно	назвать	первой	попыткой	пу-
бликации	результатов	изучения	Востока	востоковедами,	но	и	можно	счи-
тать	основой	именно	научных	востоковедных	статей	журналов,	что	являет-
ся	качественно	новым	шагом	в	академическом	востоковедении.	Журналом	
с	 самой	 длительной	 историей	 из	 анализируемых	 нами	 стали	 «Известия	
Восточно-Сибирского	отдела	Русского	географического	общества»	(далее	–	
«Известия»),	издаваемые	в	иркутской	типографии	Н.Н.	Синицына	с	1870	
по	1937	год4.	

Наибольший	 интерес	 в	 рамках	 нашего	 исследования	 представлял	
журнал	«Записки	Восточного	Отделения	Императорского	Русского	Архео-
логического	Общества»	(далее	«Записки»),	издававшийся	на	протяжении	
34	лет	в	1887–1921	гг.5	Важность	этого	издания	для	нашего	исследования	
была	продиктована	не	только	длительным	периодом	его	публикации,	но	и	

2	Азиатский	вестник,	издаваемый	Григорием	Спасским.	Санкт-Петербург:	Тип.	Департа-
мента	нар.	просвещения,	1824–1827.
3	Восточный	сборник:	Т.	1.	Санкт-Петербург:	тип.	М-ва	пут.	сообщ.,	1877.
4	Известия	Восточно-Сибирского	отдела	Русского	географического	общества.	Иркутск:	[б.	
и.],	1870-1937.
5	Записки	Восточного	отделения	Российского	археологического	общества	/	Императорское	
Русское	археологическое	общество.	Петроград:	Гос.	изд-во,	1887-1921.
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его	основной	темой.	
После	 закрытия	 «Записок»,	 ведущими	 востоковедами	 Санкт-Петер-

бурга,	сотрудниками	Азиатского	музея	китаистом	В.М.	Алексеевым,	монго-
ловедом	Б.Я.	Владимирцовым,	арабистом	И.Ю.	Крачковским	и	индологом	
С.Ф.	Ольденбургом	 в	 1922	 был	 создан	 новый	 востоковедный	журнал	 под	
названием	«Восток»6.	Благодаря	«Востоку»	мы	смогли	засвидетельствовать	
тот	переходный	период	востоковедения,	когда	в	России	уже	свершилась	Ок-
тябрьская	революция	1917	года,	но	марксисткой	школы	изучения	Востока	
еще	не	сложилось.	

Все	перечисленные	журналы	были	полностью	или	частично	отнесены	
к	трем	качественно	отличающимся	друг	от	друга	периодам	истории	россий-
ского	востоковедения.	Далее	обратимся	к	рассмотрению	результатов	иссле-
дования,	представленных	по	периодам.

Первый период (1818–1877 гг.)

Первым	журналом,	который	мы	исследовали,	стал	«Сибирский	вест-
ник»7.	Материал	журнала	включал	в	 себя	 102	 статьи,	 выходившие	в	про-
межутке	с	1818	по	1821	гг.	Ввиду	отсутствия	установленных	академических	
стандартов,	авторство	статей	очень	часто	или	указывалось	инициалами	ав-
тора,	или	указывалось	лишь	в	конце	последней	части	статьи,	или	не	ука-
зывалось	вовсе8.	Самым	часто	публикующимся	автором	стал	сам	издатель	
журнала,	Г.И.	Спасский.	Следующими	по	частоте	публикации	авторами	ста-
ли	краевед,	выпускник	Московского	университета	и	член	Императорской	
Академии	наук	(с	1795	г.)	И.П.	Шангин,	переводчик	и	поэт	В.В.	Дмитриев	и	
английский	ученый	Миллер9.	

Место	работы	издателя,	а	также	место	публикации	журнала	неизбежно	
повлияли	на	то,	что	подавляющая	часть	статей	была	написана	представите-
лями	аффилиации Санкт-Петербург	(71,7	%).	В	общей	сложности	авторами	
из	Российских	 городов	написано	83,5%,	в	их	число	входили	такие	 города	
сибирского	региона	России,	как	Тобольск	и	Иркутск.	

«Сибирский	вестник»	затрагивал	достаточно	широкий	круг	тематик,	
всего	нами	было	выявлено	29	тем.	Наиболее	часто	встречаемыми	тематика-
ми	были	этнография	(42,1%),	география	(36,2%),	история	(34,3%),	путе-
вые заметки	(29,4%)	и	культура	(20,5%).	

В	завершение	мы	проанализировали	страны	изучения.	Несмотря	на	

6	Восток:	журнал	литературы,	науки	и	искусства.	Москва;	Ленинград:	Всемирная	литера-
тура,	1922–1925.
7	Сибирский	вестник,	издаваемый	Григорием	Спасским.	Санкт-Петербург:	Тип.	Департа-
мента	нар.	просвещения,	1818–1824.
8	Частым	явлением	было	то,	что	одна	объемная	статья	делилась	на	несколько	частей	и	из-
давалась	в	разных	выпусках.
9	В	журнале	не	указывались	инициалы	автора.
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большое	количество	статей,	«Сибирский	вестник»	не	отличался	географи-
ческим	разнообразием	–	71,2%	статей	посвящены	описанию	Сибири,	второе	
и	третье	место	занимают	Монголия	и	Китай.	Можно	отметить,	что	у	ученых	
начала	XIX	века	уже	тогда	зарождался	интерес	к	Индии	и	Тибету,	ведь	дан-
ному	региону	суммарно	было	посвящено	1,8%	статей	10.

Далее	мы	обратились	к	материалам	еще	одного	журнала,	издаваемого	
Г.И.	Спасским	–	«Азиатский	вестник»11.	В	«Азиатском	вестнике»	нам	уда-
лось	установить	авторов	лишь	40,5%	от	всех	доступных	материалов.	Самым	
часто	публикуемым	автором	журнала,	все	еще	оставался	сам	издатель	Г.И.	
Спасский.	 Следующим	 по	 популярности	 автором	 выступил	 французский	
синолог	Жан-Пьер	Абель-Ремюза,	чьи	 статьи	были	заимствованы	из	раз-
личных	французских	журналов	и	переведены	на	русский	язык12.	Вслед	за	
французским	автором	шли	переведенные	на	русский	язык	публикации	бри-
танского	ученого	К.	Келли	и	монгольского	историка	Сыцын-Сананн-Таджы.

Уже	на	этом	этапе	мы	можем	заметить	главное	отличие	«Азиатского	
вестника»	от	своего	предшественника	–	большое	количество	заимствован-
ного	из	западных	источников	материала13.	

Что	касается	тематик	статей,	то	нами	было	выявлено	в	общей	сложно-
сти	28	различных	тем,	на	которые	были	написаны	статьи.	Мы	можем	с	уве-
ренностью	утверждать,	что	наиболее	интересующими	редакторов	журнала	
тематиками	были	этнография	(41,4%),	культура	(30,6%),	новости	(27%),	
география	(22,5%),	история	(19,8%),	источниковедение	(18,9%)	и	литера-
тура	(18,9%).	

С	 точки	зрения	 стран	и	регионов	изучения	в	журнале	 также	наблю-
дается	большое	разнообразие:	всего	данная	категория	включает	в	себя	26	
позиций.	Подсчеты	показали,	что	авторов	статей	этого	журнала	наиболее	
интересовали	Индия	(26,9%),	Китай	(19,2%),	Персия	(16,3%).	Также	актив-
ный	интерес	проявлялся	к	странам	Средней	Азии	(27,8%).	

Большое	 количество	 статей	 (15,3%)	 журнала	 посвящено	 описанию	
России,	а	именно	Западной	Сибири,	этнографии	и	географии	тамошних	на-
родов.	Из	всего	многообразия	стран	также	можно	выделить	блок	Ближнего	
Востока,	о	котором	(включая	статьи	о	Персии)	было	написано	(27,8%).

10 Спасский Г.И.	Андреев	Киргиз-Кайсаки	большой	средней	и	малой	орды	//	Сибирский	
вестник	/	ред.	Г.И.	Спасский.	1820.	№	9.	С.	93–124.		
11	Азиатский	вестник,	издаваемый	Григорием	Спасским.	Санкт-Петербург:	Тип.	Департа-
мента	нар.	просвещения,	1824–1827.
12	Азиатский	вестник,	издаваемый	Григорием	Спасским.	Санкт-Петербург:	Тип.	Департа-
мента	нар.	Просвещения.	Ч.	1.	1825.	С.	443–456.
13	Наибольшее	 число	 заимствований	наблюдалось	из	французских	журналов	 «Nouvelles	
Annales	 des	 voyages»	 («Новые	 летописи	 путешествий»),	 «Journal	 asiatique»	 («Азиатский	
журнал»)	и	«L'hermite	du	Gange»	(«Отшельник	Ганга»).	Помимо	этого,	были	выявлены	за-
имствования	из	журналов	Германии,	Великобритании	и	Польши,	а	также	других	журналов	
Российской	империи.
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Весь	материал	журнала	«Восточный	Сборник»	в	общей	сложности	на-
считывал	шесть	статей.	На	шесть	статей	журнала	приходится	одиннадцать	
различных	тематик,	причем	самой	частой	из	них,	на	удивление,	выступила	
история	 (66,6%).	Далее	по	популярности	идут	 тематики	международные 
отношения и	торговля,	которым	частично	или	полностью	посвящены	по-
ловина	статей.

	Исследователь	Персии	и	дипломат	Ф.А.	Бакулин	смог	опубликовать	
сразу	две	 своих	 статьи.	Также	в	 создании	данного	 тома	принимал	 актив-
ное	участие	Архимандрит	Палладий	(П.И.	Кафаров),	начальник	13-й	(1849	
–	1859	гг.)	и	15-й	(1865	–	1878	гг.)	духовных	миссий	в	Пекин.	Среди	других	
авторов	–	исследователь	Сирии	и	Ливии,	российский	дипломат	К.	Петко-
вич,	а	также	востоковед	и	профессор	Петербургского	университета	В.В.	Гри-
горьев.	

Число	тематик,	затрагиваемых	в	журнале,	все	еще	оставалось	много-
численным.	Так,	на	шесть	статей	журнала	приходится	одиннадцать	различ-
ных	тематик,	причем	самой	частой	из	них,	на	удивление,	выступила	исто-
рия	(66,6%).	Далее	по	популярности	идут	тематики	международные отно-
шения и	торговля,	которым	частично	или	полностью	посвящены	половина	
статей.

По	критерию страна	изучения	нам	удалось	выделить	двух	безогово-
рочных	лидеров,	этими	странами	стали	Китай	и	Россия,	они	обе	затрагива-
лись	в	трех	статьях	журнала.	Популярность	Китая,	по	нашим	предположе-
ниям,	могла	быть	обоснована	двумя	причинами:	во-первых,	тем,	что	у	из-
дателей	был	заранее	заготовленный	материал	от	участников	недавно	завер-
шившейся	духовной	миссии	в	Пекин;	во-вторых,	проблемы	Китая	были	для	
работников	Восточного	департамента	наиболее	актуальными,	по	причине	
активных	контактов,	ставших	возможными	благодаря	частым	посольствам	
в	Китай.

Второй период (1877–1910 гг.)

Анализ	журнала	«Известия	Восточно-Сибирского	отдела	Русского	гео-
графического	общества»	мы	разделили	на	несколько	частей.	В	ходе	анализа	
все	материалы	журнала	были	рассмотрены	как	пять	отдельных	периодов,	
каждый	период	соответствовал	одному	десятилетию	выхода	журнала.	Да-
лее	представлены	обобщенные	данные	по	всем	десятилетиям.

Во-первых,	в	«Известиях»	на	протяжении	нескольких	десятилетий	пу-
бликовались	репрессированные	авторы	из	Санкт-Петербурга,	причем	пик	
данной	 тенденции	 пришелся	 на	 первые	 два	 исследуемых	 периода.	 В	 по-
следствии	данная	тенденция	не	 только	 стала	менее	выраженной,	но	и	на	
момент	последнего	десятилетия	(1920–1937	гг.)	пропала	вовсе.	

Вторая	тенденция	заключалась	в	 том,	что	в	 1890–1919	гг.	 в	журнале	
чаще	 публиковались	 авторы,	 имевшие	 аффилиацию	 в	 Санкт-Петербурге,	
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нежели	представители	аффилиации	города	журнала,	Иркутска.	Важно	за-
метить,	что	в	период	1910–1919	гг.	популярность	аффилиации	Санкт-Петер-
бург	не	была	продиктована	тем,	что	в	журнале	публиковались	репрессиро-
ванные	авторы.	В	«Известиях»	того	периода	издавались	авторы,	действи-
тельно	учившиеся	или	работающие	в	Петербургских	вузах.	

Третьей	характерной	чертой,	которую	нам	удалось	выявить,	было	сни-
жение	популярности	некоторых	тематик.	Например,	популярность		путе-
вых заметок на	протяжении	всех	выпусков	постепенно	снижалась	с	17,2%	в	
начале	издания	до	0%	в	период	1910–1919	гг.	Тематика культура, которая	
была	самой	часто	встречаемой	в	период	1910–1919	гг.,	в	последние	годы	су-
ществования	журнала	также	начала	встречается	гораздо	реже,	во	времена	
последнего	десятилетия	(1920-1937	гг.)	ей	было	посвящено	рекордно	малое	
число	статей	–	всего	8,2%.	

В	свою	очередь, частота	встречаемости	других	тематик,	таких	как	эко-
номика	 и	промышленность,	 наоборот,	 увеличивалась.	Так,	 статьи	посвя-
щенные	экономической	тематике	составляли	всего	5,1%	от	всех	материалов	
в	начале	исследуемого	периода,	к	концу	периода	соотношение	статей	на	эту	
тему	увеличилось	почти	в	5	раз	и	составило	23,2%.	Частота	встречаемости	
основной	тематики	журнала,	географии	на	протяжении	всего	времени	су-
ществования	журнала	также	претерпевала	значительные	изменения.	Буду-
чи	самой	популярной	тематикой	в	начале,	количество	статей	о	ней	сократи-
лось	до	рекордных	8,6%	в	1900–1909	гг.

В	рамках	критерия	страны	изучения	нами	также	было	выявлено	не-
сколько	тенденций.	Во-первых,	в	течение	всего	периода	число	зарубежных	
стран,	которым	были	посвящены	статьи,	с	момента	достижения	своего	мак-
симального	значения	во	втором	исследуемом	десятилетии,	1890–1899	гг.,	
непрерывно	сокращалось,	пока	не	достигло	минимального	за	всю	историю	
журнала	–	 трех.	 Во-вторых,	 несмотря	на	желание	 редактора	 в	 последние	
годы	 существования	 журнала	 сконцентрироваться	 на	 работах	 естествен-
но-научной	проблематики,	мы	смогли	проследить	 сравнительно	высокий	
интерес	к	зарубежным	странам-соседям	и,	в	частности,	к	Китаю	во	втором	
(1890–1899	гг.)	и	четвертом	(1920–1919	гг.)	десятилетиях,	когда	соотноше-
ние	 статей	о	России	 сокращалось	до	рекордных	для	журнала	 значений	–	
83,8%	и	89,1%.	На	наш	взгляд,	в	первом	случае	это	было	связано	с	общим	
расцветом	журнала,	а	во	втором	с	попыткой	справится	со	сложным	для	жур-
нала	и	страны	десятилетием	(1900–1909	гг.).	

Ранее	мы	подчеркивали	важность	заимствования	материалов	из	зару-
бежных	журналов	на	ранних	этапах	становления	востоковедения.	В	«Вос-
точном	сборнике»	данная	тенденция	становилась	все	менее	и	менее	ярко	
выраженной.	Содержание	«Известий»,	в	свою	очередь	иллюстрирует	про-
должение	регресса	данной	тенденции.	В	дальнейшем,	как	нам	уже	извест-
но,	редактор	более	не	прибегал	к	заимствованию.	
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Третий этап (1910–1930 гг.)

В	рамках	заключительного	этапа	нами	были	рассмотрены	такие	жур-
налы,	как	«Записки	Восточного	отделения	Российского	археологического	
общества»	и	«Восток».	Оба	журнала	издавались	в	период	1886–1925	гг.		и	
представляли	собой	качественно	новые,	полноценные	востоковедные	науч-
ные	издания	в	рамках	новой	марксисткой	научной	школы.	

Во-первых,	больший	интерес	среди	востоковедов	представляли	такие	
тематики,	как	литература	 (26,2%),	культура	 (22,6%),	 а	 также	основная	
тематика	статей	«Записок»	–	археология (17,6%).

Во-вторых,	благодаря	объединению	журналов,	на	примере	исследуе-
мого	периода	нам	удалось	проследить,	как	с	течением	времени	менялся	ин-
терес	исследователей	к	странам	Востока.	Так,	частота	встречаемости	таких	
тематик,	как	нумизматика	и	география постепенно	снижалась.	Тематики,	
которые	во	время	начального	периода	нередко	удерживали	лидерство	по	
данному	критерию	–	этнография и	путевые заметки	–	в	конце	XIX	–	на-
чале	ХХ	вв.	практически	не	изучались,	а	на	протяжении	двух	последних	де-
сятилетий	не	изучались	вовсе.

Популярность	тематики	поэзия	непрерывно	росла	на	протяжении	все-
го	периода	и	к	его	концу	увеличилась	до	24%.	Значительно	увеличилась	доля	
статей,	в	которых	был	представлен	перевод	первоисточников	с	восточного	
языка.	И	без	того	представлявшая	значительный	интерес	тематика	лите-
ратура	к	концу	периода	стала	встречаться	почти	в	три	раза	чаще	(58,7%).

Ситуация	в	рамках	критерия	страны	и	регионы	изучения,	в	свою	оче-
редь,	разительно	отличалась	от	того	положения	дел,	которое	мы	наблюдали	
в	рамках	исследования	«Известий».	Главное	отличие,	безусловно,	прояви-
лось	в	географическом	разнообразии,	предлагаемом	более	поздними	восто-
коведными	журналами.	Самыми	часто	изучаемыми	странами	стали:	Китай	
(14,4%),	Персия	(11,4%),	Монголия	(7,8%),	Армения	(6,5%),	Индия	(5,9%)	и	
др.

	Постепенно	 уменьшалась	 доля	 статей,	 где	 упоминалась	Россия,	 как	
непосредственная	страна	изучения,	при	этом	непрерывно	росло	количество	
статей	о	Китае	на	протяжении	всего	периода.	В	результате,	доля	статей,	где	
упоминался	Китай	почти	в	10	раз	превышала	долю	статей,	в	которых	иссле-
довалась	Россия.	

Выводы

Данная	статья	посвящена	изучению	динамики	развития	востоковеде-
ния	начала	XIX	–	начала	XX	вв.	в	России	на	основе	рассмотрения	наиболее	
известных	научных	и	научно-популярных	журналов	периода.	В	результате	
исследования	 нам	 удалось	 выделить	 этапы	 в	 становлении	 востоковедной	
публицистики	XIX	–	начала	ХХ	века.
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Первый	 этап	 (1818–1877	 гг.)	 представлен	 ранними	печатными	изда-
ниями	–	«Сибирским	вестником»,	«Азиатским	вестником»	и	«Восточным	
сборником».	Данный	период	характеризуется	большим	количеством	заим-
ствований	из	западных	журналов,	а	также	отсутствием	базы	подготовлен-
ных	специалистов-востоковедов.	

«Известия»	и	«Записки»	(до	1910	г.)	представляют	второй	качественно	
новый	этап	(1877–1910	гг.).	Они	иллюстрируют	зарождающееся	научно-по-
пулярное	востоковедение.	Вместе	с	тем,	по	мере	выхода	российского	восто-
коведения	на	международный	и,	прежде	всего	европейский	уровень,	проис-
ходил	полный	отказ	от	заимствования	материалов	из	сторонних	журналов.	

Третий	этап	(1910–1930	гг.)	выделяется	сменой	тематик	и	интересом	
к	 достаточно	 узкому	 кругу	 тем,	 представляющих	 классические	 научные	
дисциплины.	В	эти	годы,	окончательно	сформированное	академическое	и	
научно-публицистическое	 востоковедение	 переживало	 переходный	 пери-
од	перед	созданием	и	развитием	нового	востоковедения	с	опорой	на	метод	
марксистско-ленинской	школы.	

Вторым	 важным	 выводом	 для	 нас	 стала	 подверженность	 процесса	
формирования	востоковедной	публицистики	влиянию	последствий	поли-
тических	событий	в	России.	Активная	ссылка	авторов	в	Сибирь	в	1877–1899	
гг.	стала	катализатором	распространения	востоковедения	по	всей	России.	

Нам	 удалось	 определить	 тематики,	 интересующие	 авторов	 статей	 в	
различные	периоды	становления	востоковедения.	Определяющими	тема-
тиками	первого	периода	стали	этнография, география, история, культу-
ра и путевые заметки.	Из	чего	мы	можем	сделать	вывод,	что	ученые,	чьи	
статьи	пришлись	на	время	первого	этапа	ставили	перед	собой	задачу	опи-
сать	изучаемые	страны,	изучая	их	географию	и	быт	населения.	

Второй	этап	характеризуется	интересом	к	таким	тематикам,	как	лите-
ратура, культура, археология, история и источниковедение.	Очевидно,	
что	на	этом	этапе	интерес	востоковедов	к	таким	тематикам	как	этногра-
фия, география и путевые заметки	потерял	свою	актуальность,	а	 следо-
вательно,	в	рамках	этого	этапа	сменилась	первичная	цель	востоковедения.	
Оно	стало	более	научным,	классическим,	обратившись	к	литературе,	куль-
туре	и	истории	народов	изучаемых	стран.

В	20-е	годы	ХХ	века	авторы	концентрировали	свое	внимание	на	клас-
сических	 науках	 и	 переводческой	 деятельности.	 Основными	 тематиками	
стали	культура, литература и переводоведение. Которые	в	последствии 
были	заменены	на	общественные	дисциплины,	в	частности	экономику.
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