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Направленность интереса к Востоку для каж-
дого европейского народа и в каждый историче-
ский период определяется геополитическими, со-
циальными и культурными факторами. Специфика 
России, обусловленная ее евразийским географи-
ческим положением, определила неповторимость 
её истории и культурного развития. Россия имела 
тесные контакты как с восточными народами (та-
тарами, бурятами, якутами, казахами, калмыка-
ми, монголами, тюрками и др.), так и с западны-
ми (шведами, немцами, литовцами, голландцами  
и др.) [1, с. 7]. Это наложило свой отпечаток на весь 
ход культурно-исторического развития России. 

Многоаспектные связи, пронизывающие пара-
дигму “Россия – Восток”, хронологически связаны 
с периодом складывания и накопления востоковед-
ных знаний в России.

Востоковедение в Западной Европе как на-
учное направление зародилось в XVIII в. в связи 
с сугубо практическими целями внешней полити-
ки государств – изучением и завоеванием колоний. 
Российский ученый-индолог И.П. Минаев то же 
отмечал и в отношении России: “У нас, на Руси, 
изучение вообще Востока никогда не имело и не 
могло иметь отвлеченного характера. Мы слишком 
близки к Востоку для того, чтобы интересоваться 
им только отвлеченно. Интересы России всегда бы-
ли тесно связаны с Востоком, а поэтому востоко-

ведение у нас не могло не находить себе практиче-
ского приложения” [2].

 Подчёркивая различия при продвижении на 
Восток России от других европейских государств, 
А. Макшеев писал: “Россия, двигаясь на Восток, 
действовала иначе. Она не осуществляла целей не-
посредственного обогащения и тратила на вновь 
занимаемые ею страны более, чем получала с них. 
Кавказ и Туркестан до настоящего времени содер-
жатся в ущерб государственной казне; но нет со-
мнения, что со временем обе страны, подобно Си-
бири, с избытком вознаградят за все потраченные 
на них расходы…” [3, с. 106].

Пожалуй, первым русским учёным-ориента-
листом можно считать немца по происхождению, 
историка и филолога Г.З. Байера (1694–1738), кото-
рый заведовал кафедрой древностей и восточных 
языков в Петербургской Академии наук, занимал-
ся исследованием византийских и скандинавских 
источников и создал главный труд своей жизни – 
“Китайский музеум” (Словарь китайского языка). 

Однако последовательное развитие востоко-
ведения в России следует отнести к эпохе Петра I, 
особенно к процессу его (востоковедения) институ-
ционализации. Так, именно царь Петр своим ука-
зом (1720 г.) учредил Коллегию иностранных дел, 
а при ней – “экспедицию турецких и других восточ-
ных языков”, была построена арабская типография,  
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и начались научные исследования арабских наро-
дов, к работе в которой привлекались специалисты, 
владеющие языками Ближнего Востока. Позже,  
в 1797 г., при Коллегии был создан особый Депар-
тамент “для отправления дел, касающихся ази-
атских народов”, а спустя сто лет после создания 
петровской Коллегии (1820 г.) при Министерстве 
иностранных дел (1802 г.) был создан Азиатский 
комитет, а при нём – Учебное отделение восточных 
языков (1823 г.). Одним из первых переводчиков 
при Петре был Г.Я. Керр (1692–1740) – ученик си-
рийского араба Сулеймана Негри, который свобод-
но владел арабским, персидским, турецким, сирий-
ским, эфиопским, греческим, латинским и другими 
языками. Другой – В.М. Бакунин (1700–1766) – так-
же начинал переводчиком восточных рукописей,  
а позднее стал дипломатом, основоположником 
калмыковедения и автором исторического первоис-
точника о калмыках (1761 г.) [4; 5]. 

Знакомство с Востоком и его уникальной куль-
турой осуществлялось в России вплоть до XVIII в. 
чаще всего в форме непосредственных контактов: 
путешествий, экспедиций, личных знакомств пред-
ставителей разных народов. 

В 40-х гг. XVIII в. впервые в России был по-
ставлен вопрос о создании при Академии наук ка-
федры восточных языков, а позже, в 1754 г., эта идея 
была поддержана М.В. Ломоносовым. Впервые 
восточные языки сделались предметом изучения  
в России в 1769 г. Раньше других восточных языков 
преподавался в Казанской гимназии татарский язык.  
В 1804 г. в Казанском университете стали препода-
вать арабский и персидский языки. Там же была от-
крыта первая в Европе кафедра монгольского языка. 
С 1835 г. началось преподавание турецкого, затем 
китайского, армянского и санскрита. История из-
учения восточных языков в Казанском университете 
свидетельствует о том, насколько серьезно готовила 
Россия специалистов по восточным культурам.

В XIX в. востоковеды-дипломаты вели боль-
шую исследовательскую работу: в Иране и Афгани-
стане (Н. Ханыков, Н. Столетов), в Хиве и Бухаре 
(Н. Игнатьев), в Турции (Е. Ковалевский, П. Чи-
хачёв) и др. [6–9] 

Офицеры военного ведомства России так-
же внесли свою лепту в изучение политики, гео-
графии, народонаселения, религий сопредельных 
стран: генерал А. Ермолов (Иран), генерал И. Бла-
рамберг (Иран и Афганистан), полковник Ф. Берг, 
генерал-майор А. Краснокутский (Турция), гене-
рал А. Снесарев (Индия, Афганистан), генерал-
майор М. Венюков (Китай) и др. [10–14]. 

Создание специального востоковедного учебно-
го заведения в системе Академии наук – Азиатского 

музея (1818 г.) – стало толчком к более основатель-
ному изучению стран Ближнего и Среднего Востока, 
Кавказа, Средней Азии и Казахстана. Именно Азиат-
ский музей, созданный Х.Д. Френом при содействии 
министра просвещения С.С. Уварова, стал средото-
чием памятников культуры народов Востока в Рос-
сии – богатейшим собранием рукописей восточных 
народов и других культурных ценностей. 

Изучение истории стран Востока, восточных 
языков и литературы, экономики и социологии, эт-
нографии и культуры стран Азии связано с пись-
менными памятниками прошлого, с рукописями 
как важнейшим нарративным источником, сохра-
нившим и донесшим до потомков картину жизни 
народов Востока в различные периоды их истории. 

Несмотря на длительные историко-культур-
ные связи России с Востоком долгое время культу-
ра Востока и литература, в частности, были пред-
ставлены в переводах с западноевропейских язы-
ков. Такая тенденция была характерна для XVIII в.,  
но уже в самом начале XIX в. в России возника-
ет насущная потребность в глубоком исследова-
нии памятников культуры Востока в подлиннике.  
С этой целью в российских университетах начи-
нается усиленное изучение восточных языков – 
арабского и персидского, ведется подготовка рус-
ских ориенталистов. В Московском университете 
с 1811 г. начинает преподавать восточные языки 
А.В. Болдырев – ученик французского ориенталиста 
А.И. Силь вестра де Сасси. Именно А.В. Болдыреву 
принадлежат первые переводы с арабского и пер-
сидского языков, издание первых в России сбор-
ников литературных произведений, созданных на 
этих языках (например, “Шах-Наме” Фирдоуси) 
[15–16]. Оригинальные восточные рукописи, вели-
кие творения Фирдоуси и Саади, Джами и Рудаки, 
списки известных арабских муаллакат и пр. тща-
тельно изучались русскими ориенталистами, что 
способствовало не только развитию русского вос-
токоведения, но и значительно обогащало русскую 
литературу переводами оригинальных восточных 
произведений.

Усиленно изучаются в России памятники до-
мусульманской эпохи аравитян. В 1818 г. “Вестник 
Европы” опубликовал исследование швейцарского 
историка-ориенталиста, иностранного почётного 
члена Петербургской Академии наук Симонда де 
Сисмонди “О литературе арабов” [17], а через не-
сколько лет появляется обстоятельное сочинение 
О.И. Сенковского “Поэзия пустыни, или поэзия 
аравитян до Магомета” (1839), основанное на глу-
боком знании народных обычаев и детально иссле-
дующее подлинники арабской поэзии, хранящиеся 
в Азиатском музее [18, с. 165–201]. 
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Подчёркивая особое значение российских ис-
следований Востока, академик В.В. Бартольд писал: 
“В деле изучения новой истории мусульманской 
Средней Азии… русская наука уже в первой по-
ловине ХIХ в. была впереди западноевропейской” 
[19, с. 29]. Развивались османистика и арабис-
тика (О.И. Сенковский), иранистика (Х.Д. Френ,  
В.В. Григорьев), египтология (В.Р. Розен, В.С. Го-
ленищев), индология (И.П. Минаев, С.Ф. Ольден-
бург), китаистика (Н.Я. Бичурин, В.П. Васильев) 
[2; 20, с. 87]. Разумеется, кредо этих ориенталис-
тов указано по принципу предпочтительности, 
однако, к примеру, интересы ориенталиста О.И. 
Сен ковского не ограничивались только культурой 
арабского Востока: его интересовали исследования 
русских востоковедов, посвященных Китаю, Тибе-
ту, Японии, Индии и т. д. 

Огромным по научной ценности был вклад  
в русскую ориенталистику китаеведа отца Иакинфа 
(Н.Я. Бичурина): он занимает особое мес то в ста-
новлении российской школы синологии [21–22].  
С 1808 по 1821 гг. он возглавлял Пекинскую право-
славную духовную миссию, овладел китайским, 
монгольским, маньчжурским языками, изучил исто-
рию, географию и философию этих стран. Опубли-
ковал 14 книг по проблемам Китая, Монголии, Цент-
ральной Азии, Тибета и Дальнего Востока. Правда, 
О.И. Сенковский сетовал на то, что свои труды  
о. Иакинф пишет на русском языке: “Мы часто со-
жалеем, читая труды почтенного о. Иакинфа, что 
он не издает своих сочинений по-французски или 
по-английски. Русский язык до сих пор оставался  
и еще долго останется вне круга ученых европей-
ских прений о предметах восточных” [23, с. 27]. 

Интерес к Востоку не иссякал с древнейших 
времен и до настоящего времени: он прагматически 
определялся решением внешнеполитических задач, 
необходимостью непосредственных “житейских”, 
“соседских” отношений России и Востока, а также 
сложившимися литературными традициями. 

Деятельность русских ориенталистов А. Бол-
дырева, Н. Коноплева, О. Сенковского, о. Иакинфа 
и других способствовала знакомству русского чи-
тателя с замечательными памятниками восточной 
культуры. Переводы, переложения, подражания, 
заимствования, реминисценции, аналогии, исполь-
зование мотивов, сюжетов, образов, восходящих  
к восточным культурным памятникам, транслиро-
вали идеи Востока в русскую литературу.

Особенностями русского ориентализма всегда 
были своеобразные переплетения заимствованных 
идей Востока, пришедших с Запада, с истинно рус-
скими идеями постижения Востока, его филосо-
фии, истории, культурного наследия.
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