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Общая характеристика работы

Настоящая работа посвящена рассмотрению многостороннего вклада
учреждений внешнеполитического ведомства, его непосредственных сот-
рудников и людей, причастных к его деятельности в дело изучения стран
Востока и восточных языков в России.

Несмотря на определенные успехи, достигнутые отечественной исто-
риографией за последние десятилетия в освещении российского востокове-
дения, эта тема еще не исчерпана, особенно, что касается востоковедения
практического. Помимо таких признанных научных центров, как Санкт-
Петербургская Академия наук и её Азиатский музей, университеты, научные
общества, большой вклад в изучение Востока внесли учреждения, которые в
своей деятельности не имели перед собой чисто научных целей. К ним в
первую очередь относится внешнеполитическое ведомство и его Азиатский
департамент.

Хронологические рамки работы - XVIII - начало XX вв. - определя-
ются периодом существования самого дипломатического востоковедения.
Работа охватывает период с 1717 г., когда Петром I была учреждена
Коллегия иностранных дел, вплоть до октября 1917 г., когда МИД пре-
кратил свое существование. На первый взгляд, рассматривается длительный
отрезок времени. Но для истории дипломатического востоковедения -
короткий промежуток, в который уместились его зарождение, становление и
зрелость.

Целью работы является изучение на основе источниковедческого и
биобиблиографического анализа истории возникновения, становления и
совершенствования дипломатического востоковедения и его влияния на
формирование в России знаний о Востоке, а также вклада внешнеполити-
ческого ведомства и его отдельных сотрудников в дело изучения восточных
языков.

Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в том,
что в нем впервые предпринимается попытка составить своеобразный ис-
точниковедческий и историографический свод разрозненных, не собранных
воедино сведений на данную тему. До сих пор объектами исследований
историков были или отдельные вопросы, относящиеся прежде всего к
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проблемам международных отношений на Востоке в целом при участии в
них Российской империи, или отдельные вопросы, касающиеся востоковед-
ного образования, или вопросы о роли и значании деятельности отдельных
дипломатов-восточников и ученых-востоковедов, связанных по долгу
службы с внешнеполитическим ведомством России.

В настоящей работе также подчеркивается неразрывность практичес-
кого и научного востоковедения, чему деятельность дипломатического
ведомства служит ярким примером.

Практическая значимость работы. Диссертация может быть исполь-
зована в учебном процессе при чтении лекций, при проведении специальных
курсов и семинаров в высших учебных заведениях, занимающихся
подготовкой востоковедов, историков и источниковедов. А также при напи-
сании учебных пособий и обобщающих работ по истории и источникове-
дению отечетвенного востоковедения.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования
были изложены в докладах и сообщениях в ИВ РАН, а также в ряде опуб-
ликованных материалов, основными из которых автор считает соответству-
ющие главы в двух томах «Истории отечественного востоковедения» (М.,
1990 и 1997). Диссертация обсуждалась на заседании Отдела истории стран
зарубежного Востока ИВ РАН 21 января 2004 г. при участии сотрудников,
специализирующихся в области истории, источниковедения и историогра-
фии отечественного востоковедения. Диссертация получила положительную
оценку и была рекомендована к защите.

Структура работы. Диссетация состоит из введения, трех глав основ-
ного содержания, заключения и примечаний. К работе приложен список ли-
тературы и источников.

Основное содержание работы

Во введении содержится обоснование актуальности и значимости
темы и определяются задачи исследования. Стремление к большей полноте
охвата проблемы требует от историков не ограничиваться рамками научного
востоковедения, а рассматривать его в совокупности с практическим. Обе
ветви востоковедения, хотя и тесно друг с другом связанные и друг друга
дополняющие, отличаются разными задачами, которые стояли перед ними,
разными методами исследований, разными возможностями для их
реализации. В России в силу исторически сложившихся обстоятельств и её
географического положения страны Востока всегда (еще до первых попыток
их научного познания) занимали очень большое место в делах российских
официальных правительственных ведомств. Оживленные торговые связи,
поездки купцов, политические взаимоотношения, весьма интенсивный в от-
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дельные периоды обмен посольствами и миссиями, военные конфликты в
Азии расширяли познания о ней россиян и побуждали к её изучению.

Россия еще в XVI в., после завоевания Казанского и Астраханского
ханств, покорения Сибири получила возможность прямого общения с Пер-
сией, Китаем. Через Иран и Закавказье пролегал «шелковый путь» с Востока
в Европу. Здесь шли и новые, не изведанные пока дороги в другие страны.
Но то, что было сделано для их поиска, а также для укрепления и развития
уже налаженных связей с начала XVIII в., далеко превзошло все начинания
предшествующих времен. Решение политических и коммерческих задач,
унаследованных от XVI и XVII вв., сначала в Петровскую (а затем и в
Екатерининскую) эпохи было поставлено с большей определенностью и
размахом. С указов Петра I начинается и изучение в России восточных
языков. С его именем связаны первые в России научные работы, посвя-
щенные изучению стран Востока.

Возрастание интереса к Востоку в Российской империи во второй пол.
XVIII в. обусловливалось рядом происходивших исторических событий. В
это время были присоединены территории Северного Кавказа, Причер-
номорья, Крыма, получен выход к Черному морю. Всё это вызвало отпор со
стороны Османской империи и Ирана. Возникший в связи с этим так назы-
ваемый Восточный вопрос, который периодически обострялся, был ос-
новной причиной постоянного внимания России к названному региону, а
ближневосточное направление стало одним из главных в российской внеш-
ней политике. Во многом успехам России на международной арене в XVIII
в., укреплению её позиций и престижа способствовало наличие в составе
правительства выдающихся дипломатов-практиков. Вкладом сотрудников
Коллегии иностранных дел в XVIII в. можно считать подготовку переводчи-
ков языков Ближнего и Дальнего Востока, переводы с восточных языков,
учебные пособия, сбор восточных рукописей, книг, монет и редкостей.

Особенно интенсивным развитие обеих ветвей востоковедения — прак-
тического и научного (также и их взаимосвязь) - становится к концу XVIII в.
- началу XIX в. Внутри государства огромные пространства на окраинах
населяли восточные народы, а внешняя политика сосредоточивается на
Ближнем Востоке. Восток играл основную роль во внешней политике Рос-
сийской империи на протяжении всего XIX века, и не случайно перво-
степенное значение в деятельности МИД в это время принадлежало Азиат-
скому департаменту. В XIX в. и в начале XX в. Министерство иностранных
дел (наряду с Военным) было основным министерством страны.

В первой главе анализируются историография и источники. Несмотря
на отсутствие специального исследования по истории изучения языков и
стран Востока в учреждениях внешнеполитического ведомства России, этот
вопрос в той или иной степени затрагивался в отечественной историогра-
фии. Деятельность востоковедов-дипломатов рассматривалась в работах по
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истории российских внешнеполитических учреждений, исследованиях по
истории международных отношений в целом, по истории отечественного
востоковедения, как научного, так и практического. В существующих
исследованиях, за малым исключением, сведения, касающиеся данной темы,
отрывочны, не обобщены, затрагивают отдельные периоды или отдельные
личности. Этому вопросу не уделялось достаточного внимания и в работах,
посвященных международной проблематике.

Одной из первых работ, освещавших деятельность дипломатического
востоковедения, был очерк основоположника истории востоковедения,
члена-корреспондента Санкт-Петербургской Академии наук, профессора Н.
И. Веселовского «Сведения об официальном преподавании восточных
языков в России». Автор подготовил его для III Международного съезда
ориенталистов в Санкт-Петербурге (1876 г.) и включил в первый том трудов
съезда, а также одновременно выпустил отдельным изданием1. В предисло-
вии, говоря о начале преподавания восточных языков в России, автор спра-
ведливо указал, что «изучение у нас восточных языков являлось не излиш-
ней роскошью, а насущной потребностью: необходимо было иметь русских
людей, знакомых с восточными языками, как для сношений пограничных и
заграничных, так и для адмистрации в местностях, населенных инород-
цами»2. Н. И. Веселовский всю жизнь собирал материалы о жизни и
деятельности своих коллег - отечественных востоковедах (в их числе и
практических), внесших заметный вклад в науку. Эти материалы были ис-
пользованы им в двухтомном «Биографическом словаре профессоров и
преподавателей Императорского Санкт-Петербургского университета за
истекшую третью четверть века его существования. 1869-1894 гг.» (СПб.,
1866). Здесь были помещены и составленные им справки о трудах коллег.

В работах дореволюционных российских историков, основанных на
архивных материалах, посвященных участию России в международных
отношениях в основном освещались европейские вопросы. Отношениям на
Востоке посвящено не так много исследований. Однако, в этих трудах рас-
сматривались чисто дипломатические вопросы, анализ информации, посту-
павшей от русских резидентов в странах Востока, их деятельности и т.п. в
задачи авторов не входил. В конце XIX в. стали появляться исследования,
посвященные истории российского консульского института и дипломатиче-
ских представительств за границей3.
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В 1902 г., к 100-летию образования в России министерств, о неко-
торых из них были выпущены юбилейные издания, рассказывающие об их
истории. Был выпущен и «Очерк истории Министерства иностранных дел.
1802-1902» (СПб., 1902), содержащий подробную информацию об истории,
о структуре и подразделениях Посольского приказа, Коллегии и Минис-
терства иностранных дел; о проводимых реформах и т.д., рассказывающий о
самых значительных событиях в истории отечественной дипломатии, о
деятельности видных российских дипломатов (министрах, руководителях
отделов, послах и др.). В издании есть информация и об истории Азиатского
департамента МИД.

В 1902 г. была издана небольшая по объему работа слушателя Офи-
церских курсов восточных языков при Учебном отделении-Азиатского
департамента МИД штабс-капитана М. Г. Певцова, содержавшая краткий
очерк истории возникновения этого учебного заведения4.

До сих пор не потеряли своей актуальности труды академика В. В.
Бартольда, написанные в начале XX в. Таковы: фундаментальная, основан-
ная на курсе прочитанных им университетских лекций «История изучения
Востока в Европе и России» (изданная .тогда дважды — СПб., 1911 и Л.,
1925), «Востоковедение в России в XVIII в.», «Обзор деятельности факуль-
тета восточных языков», вошедшие вместе в 9-й том его «Сочинений» (М.,
1977). Работы сыграли важную роль в историографии как отечественного,
так и западноевропейского востоковедения. На основе многочисленных ис-
точников и фактов ученый убедительно показал, как расширение знаний
россиян о Востоке происходило по мере расширения границ России в Азии.
Однако этот процесс долгое время развивался стихийно и государственные
учреждения занимали часто выжидательную позицию, пользуясь результа-
тами походов казаков-землепроходцев и поездками отдельных купцов.
Положение стало изменяться с начала XVIII в. «С царствования Петра
Великого начинается новая эпоха в истории отношений России не только к
Дальнему Востоку, но и к мусульманскому миру»5. Хотя автор не
акцентировал своего внимания на вопросах дипломатического востокове-
дения, заслуги дипломатов-восточников и деятельность Учебного отделения
нашли свое отражение в трудах В. В. Бартольда и рассматриваются ученым
в общем контексте истории востоковедной науки.

После 1917 г., несмотря на то, что обстановка для исследований
складывалась благополучно (этому способствовало провозглашение архивов
национальным, достоянием, их открытие для ученых; тогда же были
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обнародованы дипломатические и военные секреты царского правитель-
ства), в освещении дипломатического востоковедения наступил длительный
перерыв. Тема возникает вновь с выходом «Очерков по истории русского
востоковедения» в 1953 г. Некоторые статьи этого и очередных выпусков
«Очерков» посвящены деятельности дипломатов-восточников.

Следует подчеркнуть, что специальных монографических исследова-
ний по данной теме практически. нет. В основном ей посвящены статьи,
помещенные в различных сборниках научных трудов и в журналах, а также
главы и разделы некоторых монографий.

О роли ученых, причастных к деятельности внешнеполитического
ведомства писали в своих трудах крупные отечественные востоковеды -
академики И. Ю. Крачковский и А. Н. Кононов. П. Е. Скачков в «Очерках
истории русского китаеведения» (М, 1977) подробно осветил историю и
значение Российской Духовной миссии в Пекине и её отдельных деятелей.

Из отечественных историков востоковедения наибольшее внимание
роли дипломатического ведомства и отдельных дипломатов было уделено Б.
М. Данцигом в ряде его работ6. Подробно рассказывается о роли донесений
русских послов в Османской империи, анализируется роль в изучении
Востока и восточных языков ученых, причастных к деятельности Иностран-
ной коллегии и МИД или служивших в них. Наряду с научными и учебными
заведениями и научными обществами, автор рассматривает деятельность
Учебного отделения при Азиатском департаменте. Книга является одним из
немногих трудов, в котором отчетливо прослеживается роль российских
дипломатов в изучении стран и языков Ближнего Востока.

Среди трудов советских исследователей 1960-х-1980-х гг. необходимо
особо выделить работы Н. А. Халфина. В каждой его крупной монографии
или в журнальных статьях деятельности внешнеполитического ведомства
уделено достойное внимание. Все работы ученого основаны в большой
степени на архивных материалах. Особенно выделяется написанная в
соавторстве с Е. Ф. Рассадиной книга «Н. В. Ханыков - востоковед и дип-
ломат» (М., 1977), эта образцовая работа является, как кажется, одной из
немногих, целиком посвященных теме единства практического и научного
востоковедения на примере жизни и деятельности одного дипломата и вос-
токоведа - Н. В. Ханыкова. Н. А. Халфин выступил ответственным редак-
тором основанной на документах АВПРИ книги Г. Л. Кессельбреннера
«Хроника одной дипломатической карьеры» (М., 1987) о С. Л. Лашкареве.
Она является, пожалуй, второй монографией, из целиком посвященных
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истории деятельности дипломатического ведомства в области постановки
изучения стран и языков Востока в России в XVIII - начале XIX вв.

Основной источниковой базой для нашей работы явяются документы
АВПРИ, главным образом — фонда «Учебное отделение восточных языков».
Он представляет, как кажется, наибольшую важность для изучения вклада
дипломатического ведомства в востоковедение. Его ценность заключается и
в том, что это цельный, компактный комплекс. Документы дают возмож-
ность проследить практически всю историю возникновения и деятельности
этого учебного заведения.- Это - проекты по его созданию, докладные
записки начальников, их переписка с руководством МИД, личные дела
студентов и преподавателей, планы и расписания занятий, отчеты об
экзаменах, сведения о финансах, о музее и библиотеке - каталоги восточных
манускриптов и книг, рукописи сочинений студентов и т.п. Кроме того,
содержатся дела, относящиеся к истории открытия при Отделении Офицер-
ских курсов и их деятельности.

Помимо того, использовались некоторые фонды Архива востоковедов
Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН, .Архива
РАН, Государственного архива Оренбургской области.

Во второй главе освещается период становления и развития востоко-
ведения в учреждениях дипломатического ведомства в XVIII - первой пол.
XIX вв. С указа Петра I при российских миссиях в странах Востока стали
выделяться специальные штатные места для учеников. А в январе 1.732 г. в
Санкт-Петербург по приглашению А. И. Остермана из Берлина прибыл
известный в то время арабист Г.-Я. Кер, принятый на службу в Коллегию
иностранных дел переводчиком восточных языков. Его служебные обязан-
ности предусматривали по контракту и преподавательскую работу.

Российские дипломаты, служившие в зарубежных странах, в том числе
- в странах Востока, по долгу своих обязанностей периодически составляли
обзоры политического положения стран, в которых находились. Такие
обзоры, наряду с дипломатическими реляциями, письмами, журналами
посылались в Петербург с мест событий или составлялись дипломатами по
возвращении. Здесь необходимо упомянуть имя Ф. Беневени, рагузинца,
приглашенного в 1708 г. на службу российским послом в Стамбуле П.А.
Толстым. В 1718 г. в должности советника Коллегии Ф. Беневени был от-
правлен посланником в Бухарское ханство. Много сведений он сообщает в
реляциях, а также в своем «журнале», составленном в традициях статейных
списков. В этих документах собраны данные, интересные и важные пра-
вительству. Здесь оценка внутреннего положения ханств; картина полити-
ческой борьбы в них, приводятся сведения, касающиеся личностей ханов,
нравов при дворах. Много места уделяется вопросам торговли, военных сил
ханств. Практическое значение этих документов для правительства было
огромно. Также трудно переоценить их научное значение.
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Огромный интерес представляют документы П. А. Толстого, первого
русского посла в Османской империи. Статейный список дипломата осве-
щает его длительное пребывание на этом посту (с 1701 г. по 1713 г.), в част-
ности, здесь описаны как внутреннее, так и внешнеполитическое положение
страны. Он же составил в 1703 г. обстоятельное-«Описание состояния
народа Турецкого», в котором, основываясь на разнообразных источниках,
давал важные и подробные сведения по разнообразным областям жизни
страны, в которой находился. Важными являлись также донесения других,
после П. А. Толстого, глав миссий и их сотрудников.

Деятельность тех или иных дипломатических ведомств прослеживает-
ся во временном единстве. Особенно это относится к Пекинской Духовной
миссии, учрежденной ещё в конце XVII столетия Петром I и существовав-
шей до середины XIX в. Миссия внесла большой вклад в дело знакомства
России с Китаем и развитию отечественной китаистики, которая находилась
на высоком европейском уровне. С её деятельностью связаны имена таких
выдающихся ученых, как А. Агафонов, Н. Бичурин, П. Каменский, П.
Кафаров, А. Леонтьев, С. Липовцов, Е. Тимковский и др.

По существу, более или менее систематическое изучение официа-
льными кругами положения в странах Азии началось с указа Павла I от 26
февраля 1797 г. Коллегии иностранных дел об организации в её составе
Особого департамента под руководством С. Л. Лашкарева, видного дипло-
мата еще екатерининской эпохи- По манифесту от 8 сентября 1802 г., пра-
вительственные учреждения России, сложившиеся еще при Петре I, - кол-
легии - были преобразованы в министерства. Было создано и Министерство
иностранных дел. Хотя подразделения МИД и их функции в течение всего
XIX в. подвергались неоднократным реорганизациям, более-менее
неизменным по отношению к другим оставался Азиатский департамент. С
его созданием по указу от 19 апреля 1819 г. МИД стало проявлять под-
линную активность и результативность в исследовании Востока.

Осуществляя важные государственные функции — руководство вне-
шней политикой, Коллегия, а позже - Министерство иностранных дел стре-
мились к тому, чтобы не было недостатка в профессионально подготовлен-
ных, знающих местные языки и историю сотрудниках российских по-
сольств, и прежде всего - в странах Востока. Тем не менее такой недостаток
ощущался. Несмотря на отдельные попытки их организации, к началу XIX в.
в России не было еще учебного заведения, которое на должном уровне гото-
вило бы кадры востоковедов. На трех восточных кафедрах университетов в
первой четверти XIX в. обучалось очень мало студентов — их выпускниками
были буквально единицы. В дипломатическом,. ведомстве, которое' вни-
мательно следило за развитием дел, связанных с этим вопросом, удержива-
лось мнение, что уровень университетского преподавания недостаточен для
специальных целей- МИД. С проблемой недостатка востоковедов-
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профессионалов связаны и проекты учреждения классов восточных языков
при некоторых гимназиях, «восточных училищ», институтов и академий в
начале XIX в. (назовем в качестве примеров проекты Я. О. Потоцкого, С. С.
Уварова, П. В. Завадовского). Однако в силу различных причин все эти
проекты не были реализованы. В 1821 г. свой «План организации школы
восточных языков при МИД» подали приехавшие в 1817 г. в Россию
французские востоковеды, профессора Ж.-Ф. Деманж и Ф.-Б. Шармуа. К
этому плану в министерстве отнеслись очень внимательно. Дальнейшая
разработка вопроса об этой школе была поручена опытному дипломату А.
А. Фонтону. На основе планов Ф.-Б. Шармуа и Ж.-Ф. Деманжа, а также Я. О.
Потоцкого и П. В. Завадовского он составил собственный проект,
одобренный Александром I. В мае 1823 г. был подписан указ о создании при
Азиатском департаменте МИД Учебного отделения восточных языков,
занявшего со временем важное место в истории отечественного
востоковедения. Почти за столетие существования Учебного отделения вос-
точных языков из его стен вышло немало замечательных востоковедов.
Преподавание поручалось в Отделении не только востоковедам-практикам,
но и ориенталистам-теоретикам, не имеющим очень большого опыта служ-
бы непосредственно в странах Востока. Что касается профессорского соста-
ва, то здесь в первой половине XIX в. можно назвать имена таких крупных
ученых-восточников, как уже упоминавшиеся Ж.-Ф. Деманж и Ф.-Б. Шар-
муа, Ф. П. Аделунг, Б. А. Дорн, Г. М. Влангали, А. К. Казем-Бек, М. А. Тан-
тави. Среди преподавателей-«практиков» следует назвать П. И. Демезона,
назначенного в 1836 г. профессором персидского и турецкого языков. Ранее,
проходя службу в Оренбургской пограничной комиссии, он в 1833-1834 гг.
выполнял важное поручение МИД (дипломатическую поездку в Бухарское
ханство) и составил для Азиатского департамента два очень интересных и
важных в научном плане отчета об этой миссии. Свое путешествие он
совершил инкогнито, под видом мусульманина, татарского муллы. Отличное
владение персидским, арабском и татарским языками, безупречные знания
восточных обычаев, этикета, религии и литературы позволили ему около
полугода прожить в мусульманской стране, встречаться с высшими пред-
ставителями власти и духовенства, посещать свободно мечети и диспуты в
медресе и все время оставаться неузнанным. П. И. Демезон не оставил
дипломатическое поприще и после назначения на службу в Учебное отде-
ление восточных языков. В 1843 г. он занял место начальника Отделения и
оставался на нем почти тридцать лет, до 1872 г.

Следовательно, можно говорить не только об «академичности» препо-
давания в Учебном отделении, но и о близости и взаимном проникновении
науки и дипломатии в этом учебном заведении, что, естественно, приносило
лишь пользу, так как одна важная сторона обучения допоняла и обогащала
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другую. И в этом также была одна из особенностей Учебного отделения
восточных языков МИД.

Учебное отделение располагало богатой библиотекой, постоянно по-
полнявшейся книгами и рукописями, а также уникальной коллекцией восто-
чных монет, медалей и древностей. Книги не только хранились и выдава-
лись для занятий, но и специально описывались. Библиотека долгое время
оставалась единственной в России, которая осуществила подробное описа-
ние своего фонда. В. В. Бартольд подчеркивал, что вообще число восточных
рукописей, находящихся в Ленинграде, настолько значительно, что «Ленин-
граду в этом отношении принадлежит одно из первых, если не первое место
среди европейских городов»7. Недостающие для обучения рукописи и книги
брались из мидовских архивов.

Новые дипломаты, выпускники Учебного отделения, приводились к
присяге и направлялись на службу. Согласно «Правилам», они определялись
драгоманами и секретарями российских консульств и миссий в страны
Ближнего Востока. Всего в 1-й половине XIX в. было выпущено 45 специа-
листов. Статус драгомана в то время был достаточно высоким и важным, т.к.
особенностью дипломатической практики в странах Востока было ведение
текущих дел с властями страны пребывания именно через драгоманов. «Они
должны следить за всеми проявлениями местной жизни и за туземной
печатью, должны быть обо всём осведомлены и всегда готовы дать
возможно полные сведения о каждом местном деятеле, о любой местности,
о законах и обычаях страны (как бы „ходячая справочная книга") и являются
ближайшими советниками послов и посланников по всем местным делам», —
писал об этих чиновниках в конце XIX в. востоковед и дипломат В. О. фон
Клемм, выпускник Учебного отделения, лично прошедший многие ступени
дипломатической службы, в том числе - и драгоманскую. Быть «ходячей
справочной книгой», по нашему мнению, невозможно, не обладая
необходимым запасом теоретических востоковедных научных знаний. А
основанная на них практическая деятельность, в свою очередь, расширяла и
обогащала эти знания. Многие из выпускников Учебного отделения стали
позже советниками посольств, консулами и генеральными консулами,
дипломатическими чиновниками при главнокомандующих и наместниках,
сотрудниками Азиатского департамента в Петербурге. За 95 лет сущест-
вования Отделения (оно было ликвидировано в 1918 г.) его закончили
(вместе с обучавшимися здесь в 1883-1910 гг. военными) немногим более
250 человек. На первый взгляд - мало. Но это были специалисты самого
высокого класса. Не случайно, многие из выпускников по окончании
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дипломатической службы стали учеными. В первой половине XIX в. это: В.
В. Григорьев, А. О. Мухлинский, И. Б. Петрашевский - будущие профессора
Петербургского университета, адъюнкт Н. Л. Бероев, П. С. Савельев, М. А.
Гамазов и др. Многие преподаватели Учебного отделения были собирате-
лями восточных рукописей и монет, авторами критических публикаций
текстов и переводов и, что очень важно, авторами учебных пособий и слова-
рей. Отделение, имея сильную материальную основу и отличных преподава-
телей, оказывало влияние на развитие изучения востоковедных предметов в
других учебных заведениях России. Будучи подведомственным такому
весьма солидному и важному государственному учреждению, как МИД,
Учебное отделение всегда находилось в сфере его внимания и опеки, имело
солидную материальную основу: лучших преподавателей, высокие стипен-
дии студентам, возможность приобретать все необходимые учебные посо-
бия, книги, рукописи и т.п. Безусловно, такая стабильность всегда важна для
хорошей, результативной работы учебного заведения. И, несмотря на отно-
сительно небольшое число выпускников, существование Учебного отделе-
ния всегда оправдывало себя, и не только в материальном отношении, но,
главное, в научном и научно-практическом. Отделение находилось в
системе всех других востоковедных учреждений России, не претендуя на
главенствующую роль, являясь составным звеном этой системы, дополняя и
обогащая её важным опытом учебной и исследовательской деятельности.
Указом от 29 ноября 1835 г. оно было зачислено в первый разряд (т.е. в
разряд высших) учебных заведений России, куда были отнесены уни-
верситеты и лицеи.

Большую роль в дипломатии играли на протяжении XIX в. генерал-
губернаторы и наместники приграничных губерний. Оренбургский, Запад-
но-Сибирский, позже Степной, Иркутский, Туркестанский, Приамурский
генерал-губернаторы, а также наместники на Кавказе, Дальнем Востоке,
будучи хорошо осведомлены о положении в соседних странах, получали от
правительства широкие полномочия на ведение внешнеполитических дел
вплоть до заключения территориальных соглашений.

Упомянутая выше миссия П. И. Демезона была организована орен-
бургским военным губернатором В. А. Перовским по инициативе МИД.
Кроме того, им же были организованы поездки Я. В. Виткевича в Бухару в
1836 г., и в Кабул в 1839 г. Упомянем состоявшиеся немногим р а н е е - в
1812-1820 гг. - миссии М. Рафаилова в Тибет и Кашмир из Семипалатинска,
организованные по поручению правительства командующим войсками
Сибирской линии Г. И. Глазенапом и генерал-губернатором Западной Сиби-
ри П. М. Капцевичем. Путешествия М. Рафаилова проходили при большом
внимании и поддержке Петербурга. А письмо к махарадже Пенджаба Ранд-
жит Сингху, которое вез в своей последней поездке М. Рафаилов, было*
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утверждено Александром I. К материалам, связанным с этими миссиями и
имеющим большой научный интерес, не раз позже обращались ученые.

Важными как в политическом, так. и в научном отношениях были
экспедиции в различные области Востока, совершенные в первой половине
XIX в. Г. Амировым, К. Ф. Бутеневым, Ч. Ч. Валихановым, Е. К. Мейен-
дорфом, А. Ф. Негри, Н. В. Ханыковым.

Чрезвычайно существенное значение для исследования обстановки на
Востоке и выработки правительством соответствующей политики имели
дипломатические представительства России.. Система российских кон-
сульств начала складываться еще в XVIII в. Донесения, телеграммы, записки
и другие документы, поступавшие в Санкт-Петербург из этих «установ-
лений», обусловливали выработку у правящих кругов необходимых
представлений о восточных соседях. С консульской службой связаны такие
имена восковедов-практиков, как К. М. Базили и И. О. Симонич.

Очень значительной и важной в рассматриваемое время была изда-
тельская деятельность МИД. Помимо министерской типографии, книги,
карты и учебные пособия выпускало «литографическое заведение», органи-
зованное по указу Александра I в 1816 г. Устроителем и директором лито-
графии стал незаурядный дипломат и ученый П. Л. Шиллинг фон Канштадт.
В литографии были отпечатаны уникальные книги, такие, как, например,
памятники китайской письменности, подготовленные Н. Я. Бичуриным.
Кроме выполнения своих обязанностей в Петербурге, П. Л. Шиллинг фон
Канштадт в 1830-1832 гг. возглавил по поручению правительства экспеди-
цию в Забайкалье, Монголию и области, смежные с Китаем. Одним из
результатов экспедиции, помимо изучения регионов, в которых довелось
побывать, сбора редких рукописей и предметов культа, стала организация в
Кяхте школы китайского языка. За время своего 25-летнего существования
она подготовила немало отличных переводчиков и внесла свой вклад в
изучение китайского языка в России.

Важны и интересны были издания, осуществленные мидовскими архи-
вами, а также проделанная архивистами работа по описанию архивных
материалов. С этим делом связаны имена выдающихся архивистов Н. Н.
Бантыш-Каменского и А. Ф. Малиновского.

Во третьей главе освещается период развития дипломатического вос-
токоведения во второй пол. XIX - начале XX вв. В это время Россия активи-
зировала свою политику в Азии. Сложившаяся в империи внутренняя ситуа-
ция и международное положение, в частности, на Востоке требовали преоб-
разований.- Поражение в Крымской (Восточной) войне 1853-1856 гг.
серьезно ослабило Российскую империю и способствовало падению её
влияния в странах Азии. Прежде всего и в значительной степени реформы
коснулись МИД. На пост министра в 1856 г. был назначен талантливый
дипломат А. М. Горчаков. А руководителем Азиатского департамента - Е.
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П. Ковалевский, роль которого в определении азиатской политики была
особенно велика. «Повернуться лицом к Востоку!» - таков был лейтмотив
проектов расширения связей с азиатскими странами в то время.

В 1861 г. Е. П. Ковалевского сменил на посту директора Н. П. Игна-
тьев. А в 1864 г. он был назначен на остающийся всегда одним из важней-
ших постов - посланником (а с 1867 г. послом) в Стамбул. Здесь своей глав-
ной целью Н. П. Игнатьев поставил восстановление престижа России на
Балканах. Что в итоге ему удалось.

Во второй пол. XIX в., а также в начале XX в. существенно рас-
ширилась сеть дипломатических представительств Российской империи за
рубежом, в том числе в странах Востока.

В 1864 г. при Азиатском департаменте была образована Палестинская
комиссия, действовавшая в рамках МИД до 1889 г. Не чисто мидовский, но
межведомственный орган, управлявший хозяйством русских учреждений в
Палестине. В связи с Палестиной заслуживает внимания научная деятель-
ность российских дипломатов на Ближнем Востоке - активных членов
Православного палестинского общества Ю. С. Карцова, К. П. Петковича и С.
М. Горяинова. В качестве примеров-деятельности послов и консулов в
странах Азии- во второй половине XIX - начале XX вв. необходимо
упомянуть яркие имена И. А. Гошкевича и В. О. фон Клемма.

В. О. фон Клемм выступил одним из инициаторов издававшегося в
1897-1910 гг. «Сборника консульских донесений» и являлся одним из его
авторов. Издание публиковало наиболее важные сообщения и обзоры дипло-
матических и консульских агентов по социально-экономическим вопросам,
а именно о внешней и внутренней торговле, состоянии и развитии
промышленности. В 1910 г. В. О. фон Клемм вместе с В. А. Жуковским вы-
ступил инициатором создания Общества русских ориенталистов, куда были
привлечены служащие МИД и некоторые преподаватели восточного
факультета Санкт-Петербургского университета, и стал его председателем.

Поступавшая из всех дипломатических представительств на Востоке в
Петербург информация не оседала мертвым грузом в недрах министерства,
и было бы ошибочно предполагать, что она становилась достоянием лишь
крайне ограниченного круга лиц. Что немаловажно для науки, сторонник
демократических преобразований и гласности своего времени, А. М.
Горчаков первым открыл архивы своего министерства для исследователей.
Для облегчения пользования документами в 1864-1870 гг. была проведена
огромная работа по их упорядочению и описанию. К. К. Злобин, директор
архива с 1864 г., в тесном сотрудничестве с историком и литературоведом»
академиком П. П. Пекарским осуществил разборку всех дел, распределив их
по XXVII разрядам. По распоряжению А. М. Горчакова архивные доку-
менты предоставлялись для публикации в «Сборнике Русского историчес-
кого общества». Во второй половине XIX - начале XX вв. вышел большой

13



ряд важных в научном плане изданий, осуществленных по инициативе и
силами МИД и его архивов. С 1861 г. по 1916 г. МИД России издавал свой
ежегодник, в котором помимо справочных сведений по ведомству ино-
странных дел печатались также важнейшие документы из политической
переписки. В 1909-1915 гг. вышли два выпуска «Материалов по изучению
Востока». «Помимо донесений экономического характера наши агенты за
границей, в особенности на Востоке, постоянно доставляют министерству
множество интересных и ценных материалов, являющихся плодом их
деятельности по изучению района их ведения. Эти донесения имеют уже не
экономический, а в большинстве случаев политический характер,
заключающиеся в них данные часто представляют собою значительный ин-
терес, и было бы крайне желательно знакомить с ними остальных наших
дипломатических и консульских представителей», - писал в редакционной
статье И. А. Персиани8. В 1912 г. стали издаваться «Известия Министерства
иностранных дел», на страницах которых были опубликованы многочис-
ленные документы по истории взаимоотношений России с другими страна-
ми, исторические источники, законы, договоры, декларации, соглашения,
конвенции, дипломатическая переписка, мемуары и т.п. Причем в силу
политических причин и актуальности, опубликованные материалы отно-
сились, главным образом, к странам Азии и Африки.

Чиновники МИД различных рангов, находившихся как в России, так и
за её пределами, нередко являлись авторами оригинальных и важных в науч-
ном отношении трудов. Назовем имена К. К. фон Боде, М. А. Гамазова, И. А.
Зиновьева, В. Ф. Минорского, П. И. Пашино, П. А. Чихачева.

В 1876 г. в Санкт-Петербурге состоялся III Международный конгресс
ориенталистов. Сотрудники МИД и его Азиатского департамента приняли в
подготовке и работе этого научного форума деятельное участие. В заседа-
ниях принимали участие бывшие российские консулы, драгоманы в странах
Востока, преподаватели и студенты Учебного отделения. В число почетных
членов вошли Н. П. Игнатьев, Н. В. Ханыков и др. дипломаты.

И во второй половине XIX в. продолжало играть важную роль в
подготовке востоковедных кадров Учебное отделение восточных языков.
Как и прежде, на первом месте было изучение восточных языков: арабского,
персидского и турецкого. Далее следовали новогреческий и французский
языки. В 1888 г. был введен татарский язык, «под которым понимаются
разные турецкие наречия и, преимущественно, азербайджанское, распрос-
траненное по всему северу Персии». Помимо восточных (а с 1907 г. и
западных) языков преподавались мусульманское право (с 1873 г.) и между-
народное право (с 1883 г.). К концу XIX в., ввиду большого количества
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желающих поступить в Учебное отделение, для обучения принимались
лишь лица, окончившие университетский курс с дипломом первой степени.
В 1883 г. деятельность Отделения была значительно расширена. Тогда нача-
лись занятия на курсах восточных языков для офицеров различных родов
войск. В мае 1884 г. слушатели сдали первые экзамены по арабскому, пер-
сидскому и турецкому языкам. Блестящие результаты превзошли все
ожидания, опыт был признан удавшимся. По Указу от 11 февраля 1885 г.
пробный курс обрел статус постоянного. Офицерские курсы просущество-
вали до 1910 г., когда был принят новый порядок подготовки военных
переводчиков, знающих восточные языки. За 27-летний период существо-
вания курсов их закончили 130 офицеров-переводчиков. Большинство из
них продолжили службу по военному ведомству, некоторые же стали пре-
подавателями или занялись научной работой (например: тюркологи А. Г.
Туманский и П. П. Шимкевич, арабист и иранист П. П. Цветков).

Среди преподавателей Учебного отделения во второй половине XIX в.
- начале XX в. можно назвать имена таких крупных ученых, как Ф. Ф. Мар-
тене, ведший курс международного права, А. К. Казем-Бек, преподававший-
персидский язык, С. М. Шапшал, читавший курс турецкого языка. Началь-
никами Учебного отделения в рассматриваемый-период были: П. И. Де-
мезон (1843-1872), М. А. Гамазов (1872-1893), И. А. Иванов (1894-1905) и
В. А. Жуковский (1905-1918).

В середине XIX в. и в начале XX в., когда шла реформа центральных
установлений МИД, у некоторых чиновников этого министерства, а также
Министерства народного просвещения и профессоров Санкт-Петербургско-
го университета возникала мысль об упразднении Учебного отделения из-за
чисто материальных соображений. При этом принимался во внимание и тот
факт, что Отделение подготавливало очень небольшое число специалистов.
В конце 1840-х - начале 1850-х гг. рассматривался проект о централизации
преподавания восточных языков (о создании специального Азиатского
института) и упразднении соответствующих курсов во всех прочих высших
учебных заведениях. Отделение должно было влиться в новый институт,
став его частью и утратив самостоятельность. Упомянутый проект по
организации Восточного института не был осуществлен в свое время только
из-за упорного сопротивления МИД. В качестве компромисса в апреле 1854
г. был создан комитет для организации нового факультета - при Санкт-
Петербургском университете, работа которого закончилась с изданием
правительственного указа об учреждении факультета 22 октября 1854 г.
Защитники Учебного отделения подчеркивали, что у факультета более об-
ширные цели в подготовке востоковедов, тогда как Отделение имеет строго
определенные, конкретные цели - подготовку востоковедов-практиков для
дипломатической службы. И в этом его особенность.
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В 1907 г., отстаивая Учебное отделение, его начальник В. А. Жуков-
ский составил и подал правительству обстоятельную записку, озаглавлен-
ную как «Очерк истории Учебного отделения восточных языков и постанов-
ка практического востоковедения на Западе». Автор доказывал необходи-
мость Учебного отделения, его государственную важность и пользу. «Изме-
нились ли теперь условия нессельродовского времени, когда Учебное
отделение было создано, то есть отпала ли потребность в практически
подготовленных для службы на Востоке в консульствах и миссиях лицах?
Нет... Изменились ли с тех пор задачи университета, и в частности факуль-
тета восточных языков, настолько, чтобы он мог заменить Учебное отде-
ление? Нет... Созданы ли у нас после 1823 г. учебные заведения с практичес-
ким преподаванием восточных языков, которые удовлетворяли бы потреб-
ностям Министерства иностранных дел и делали бы существование Учеб-
ного отделения ненужным? Нет...», - писал он9.

Роль Учебного отделения действительно была велика. Во 2-й пол. XIX
- нач. XX вв. его окончили многие известные впоследствии дипломаты. Так,
в некоторых ближневосточных странах почти все консульские должности
были заняты его выпускниками. Например, в 1914 г. в Турции это со-
отношение составляло 38:31, в Иране — 31:31, в Бухаре 5:4. Лишь на Даль-
нем Востоке в этот период питомцев Учебного отделения почти не было.

Во 2-й пол. XIX - нач. XX вв. продолжала постоянно пополняться
библиотека Учебного отделения, игравшая не последнюю роль в обучении
будущих дипломатов. Составлялись каталоги учебных пособий, в ней храня-
щихся, на арабском, персидском, турецком, греческом, французском языках.
Газеты, книги и карты, относящиеся к Востоку, поступали из других
министерств России (внутренних дел, народного просвещения, финансов),
Санкт-Петербургского университета, Академии наук. Редкие книги для
библиотеки поступали и от частных лиц - их дарили преподаватели, бывшие
выпускники, многие дипломаты-восточники.

В 1918 г. декретом СНК РСФСР Учебное отделение было упразднено,
как «часть царского правительственного аппарата».

Учебное отделение восточных языков оставалось главным, основным
учебным заведением МИД. Но, видя остающийся недостаток в квалифи-
цированных кадрах востоковедов, министерство старалось устраивать и
другие языковые школы. Так, например, в 1872 г. Азиатский департамент
выступил инициатором учреждения специальной школы переводчиков
китайского языка в Урге.

В начале XX в. проходила очередная реформа МИД и его подразде-
лений. Задачи министерства были усложнены и расширены, функции
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отдельных подразделений - более упорядочены и стали чётче. Решение
вопросов политического характера было сосредоточено в четырех полити-
ческих отделах. Второй (Ближневосточный) политический отдел занимался
отношениями с Албанией, Болгарией, Грецией, Румынией, Сербией, Тур-
цией, Черногорией, Абиссинией, Египтом, а также делами православной
церкви на Ближнем Востоке. Третий (Среднеазиатский) отдел специализи-
ровался на регионе, в который входили Персия, страны Средней Азии,
Индия и Цейлон. Четвертый (Дальневосточный) отдел ведал делами, касав-
шимися Монголии, Китая, Японии, Сиама, побережья Тихого океана. Такова
была широта охвата азиатских дел в российском МИД перед началом
Первой мировой войны. Такую эволюцию прошел Азиатский департамент,
фундамент которого был заложен еще при Петре I. Все происходившие в
течение рассматриваемого времени его реформы были связаны именно с
потребностью, вызванной расширением участия России во внешнепо-
литических делах на Востоке.

26 октября 1917 г. декретом II Всероссийского съезда Советов об
учреждении Совета Народных Комиссаров был образован Народный комис-
сариат РСФСР по иностранным делам (НКИД) во главе с Л. Д. Троцким.
Чиновники МИД, не пожелавшие сотрудничать с советской властью, прика-
зом от 6 (19) ноября 1917 г. были уволены. Приказом НКИД от 26 ноября от
своих обязанностей были освобождены все дипломатические представители
России за границей, отказавшиеся сотрудничать с новой властью. Позже
большинство бывших российских дипломатов-восточников оказалось в эми-
грации (не вернулись на родину или выехали из Советской России).

В заключении работы изложены основные выводы. Анализируя источ-
ники, содержащиеся в архивах (прежде всего - АВПРИ), а также опубли-
кованные источники и литературу, можно сделать вывод о том, что вклад
внешнеполитического ведомства в изучение стран и языков Востока не был
эпизодическим и случайным. На протяжении XVIII - XIX вв. складывалась
разновидность научно-дипломатической деятельности, которую можно
назвать дипломатическим востоковедением. Эта деятельность заключалась в
ситематическом изучении сопредельных с Россией азиатских государств и
народов, причем не только в политическом плане, но также часто и в плане
географическом, этнографическом, статистическом и историческом. По
инициативе МИД были организованы специальные учебные заведения,
которые занимались подготовкой высокопрофессиональных специалистов-
восточников и сыграли важную роль в постановке изучения восточных
языков в России (первые попытки по их организации предпринимались еще
в XVIII в.). С 1823 г. на протяжении 95 лет при Азиатском департаменте
МИД сущетвовало Учебное отделение восточных языков. Будучи подведом-
ственным такому весьма солидному и важному государственному учрежде-
нию, как МИД, оно всегда находилось в сфере его внимания и опеки, имело
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солидную материальную основу. Учебное отделение восточных языков
находилось в системе всех других востоковедных учреждений России, не
претендуя на главенствующую роль, являясь составным звеном этой сис-
темы, дополняя и обогащая её важным опытом учебной и исследовательской
деятельности.

В XIX в. появлялось всё больше публикаций российских дипломатов.
Это были и крупные книги, статьи и обзоры в журналах. Особое значение
придавалось при этом выпуску в свет работ, касающихся важных междуна-
родных проблем. Для публикаций наиболее интересных и актуальных работ
своих сотрудников министерством было учреждено несколько периоди-
ческих изданий. Большую роль играла издательская деятельность минис-
терства, работа сотрудников его архивов.

Одновременно можно говорить о том, что востоковедение диплома-
тов, несмотря на то, что некоторые его представители прославились как
ученые с большим именем, оставалось востоковедением практическим. Дип-
ломаты изучали и описывали современные им страны Востока. Даже в тех
случаях, когда в работе дипломата-восточника затрагивались проблемы
истории изучаемой азиатской страны, это был исторический экскурс, приз-
ванный облегчить понимание сложившейся современной ситуации. Кроме
того, такое востоковедение носило в основном описательный характер, что
является общей чертой практического востоковедения.

В результате проведенного исследования становится очевидным вза-
имосвязь и взаимопроникновение академического и дипломатического вос-
токоведения. Многие видные ученые способствовали развитию последнего.
В то же время многие научные экспедиции и отдельные путешествия
ученых были бы немыслимы без участия такого сильного государственного
учреждения, как МИД, располагавшего гораздо большими средствами, чем
иные ведомства.

Однако, как точно заметил Н. А. Халфин, говоря о Н. В. Ханыкове:
«Невозможно, да и незачем предъявлять ученому, основная деятельность
которого протекала в 40-70-х гг. XIX в. претензии, исходящие из требова-
ний современного дня»10. Эти слова имеют отношение и ко всем востоко-
ведам-практикам описываемых эпох. Деятельность дипломатов-восточников
направлялась не их личными научными интересами, хотя среди них были
энтузиасты, беззаветно преданные науке, но главную роль здесь играло
внешнеполитическое ведомство, дававшее соответствующие инструкции и
отпускавшее средства на экспедиции, поездки и т.п. Дипломаты выполняли
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порученные им задания. В силу этого обстоятельства на развитие востоко-
ведения существенное влияние оказывал внешнеполитический фактор.

История дипломатического востоковедения дает дополнительный ма-
териал по проблемам внешней политики России на Востоке и позволяет
глубже и более всесторонне раскрыть их. Этот опыт не утратил своего
значения до настощего времени и останется актуальным и в будущем, как
для дипломатов, так и для ученых.
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