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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ТУРЦИИ В ПЕТЕРБУРГЕ  
(XX – НАЧАЛО XXI вв.)

А.А. Колесников 

Представлен обзор развития российской тюркологии; ее главных направлений и достижений в современный 
период. Наряду с этим автор обращается к выдающимся деятелям этого научного направления и представ-
ляет их ключевые работы в области истории; этнографии; литературы; культурологии; филологии. Санкт-
Петербургская тюркологическая школа представлена Восточным факультетом Санкт-Петербургского госуни-
верситета; Институтом восточных рукописей; Институтом лингвистических исследований; Эрмитажем; Музеем 
этнографии и антропологии (Кунсткамера). Петербургские исследователи Турции работают также в Российской 
национальной библиотеке; Российском государственном историческом архиве; Библиотеке Российской Ака-
демии Наук; Центральном архиве Военно-Морского Флота; Военном артиллерийском музее и в других учреж-
дениях. Большое внимание учеными было уделено изучению и изданию древних рукописей; древнетюркской 
истории и доосманскому периоду; османским завоеваниям в XV–XVII вв.; исследованию особенностей системы 
административного управления и военной организации Османской империи; периоды Танзимата; реформатор-
ской деятельности османов и развитию младотурецкого движения в Турции; республиканскому периоду истории 
Турции. Вопросам развития общественной мысли; просвещения; культуры и искусства существует целая серия 
публикаций. Также необходимо упомянуть об этнографических исследованиях петербургских тюркологов. По-
тенциал в области тюркологических исследований; аккумулированный в академических и учебных учреждениях 
Санкт-Петербурга; позволяет говорить о существовании самобытного и фундаментального петербургского на-
правления в тюркологии.
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ПЕТЕРБУРГДА ТҮРКИЯНЫН ТАРЫХЫН ЖАНА МАДАНИЯТЫН ИЗИЛДӨӨ  
(XX КЫЛЫМ – XXI КЫЛЫМДЫН БАШЫ)

А.А. Колесников

Макалада орус түркологиясынын өнүгүүсүнө, анын бүгүнкү күндөгү негизги багыттарына жана жетишкендиктери-
не сереп салынды. Ошону менен катар автор бул илимий багыттын көрүнүктүү өкүлдөрүнө кайрылып, алардын 
тарых, этнография, адабият, маданият, филология (тил илими) тармагындагы негизги эмгектерин сунуштайт. 
Санкт-Петербургдук түркология мектеби Санкт-Петербург Мамлекеттик Университетинин чыгыш факультети, 
Чыгыш кол жазмалар институту, Лингвистикалык изилдөөлөр институту, Эрмитаж, Этнография жана антрополо-
гия музейи (Кунсткамера) менен көрсөтүлгөн. Петербургдагы Түркияны изилдөөчүлөр Россиянын улуттук китеп-
тканасында, Россиянын мамлекеттик тарыхый архивинде, Россиянын Илимдер Академясынын китепканасында, 
Аскер-Деңиз Флотунун Борбордук архивинде, Аскер артиллерия музейинде жана башка мекемелерде иштеп 
жатышат. Изилдөөчүлөр байыркы кол жазмаларды, байыркы түрк тарыхы менен Осмонго чейинки мезгилди, 
XV-XVII кылымдардагы Осмондук басып алууларды изилдөөгө жана жарыялоого, Осмон империясынын адми-
нистративдик башкаруу системасы менен аскер уюмунун өзгөчөлүктөрүн, Танзимат мезгилин, Осмондордун 
реформатордук ишмердүүлүгү менен Түркияда жаш түрк кыймылынын өнүгүүсү, Түрк тарыхындагы республи-
ка мезгилин изилдөөгө көп көңүл бурушкан. Коомдук ой, агартуучулук, маданият жана искусство маселелерин 
өнүктүрүүгө арналган бир катар басылмалар бар. Ошону менен катар петербургдук түркологдордун этнография-
лык изилдөөлөрүн белгилей кетүү керек. Түркологиялык изилдөөлөр тармагында Санкт-Петербургдук академи-
ялык жана окуу мекемелериндеги топтолгон потенциал, түркологиядагы өзгөчө жана негизги петербургдук багыт 
жөнүндө айтууга мүмкүндүк берет.

Түйүндүү сөздөр: түркология; Петербург; Түркия; Осмон империясы; байыркы түрк; тарых; кол жазма.
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STUDY OF HISTORY AND CULTURE OF TURKEY IN PETERSBURG  
(XX – THE BEGINNING OF THE XXI CENTURIES)

A.A. Kolesnikov

The article provides an overview of the development of Russian Turkology, its main directions and achievements in the 
modern period. Along with this, the author addresses outstanding figures in this scientific field and presents their key 
works in the fields of history, ethnography, literature, cultural studies, philology. The St. Petersburg Turkological School 
is represented by the Oriental Department of St. Petersburg State University, the Institute of Oriental Manuscripts, the 
Institute of Linguistic Studies, the Hermitage, the Museum of Ethnography and Anthropology (Kunstkamera). Petersburg 
researchers in Turkey also work in the Russian National Library, the Russian State Historical Archive, the Library of the 
Russian Academy of Sciences, the Central Archive of the Navy, the Military Artillery Museum and other institutions. 
Much attention was paid by scientists to the study and publication of ancient manuscripts, ancient Turkic history and 
the pre-Ottoman period, the Ottoman conquests in the XV-XVII centuries, the study of the features of the administrative 
system and military organization of the Ottoman Empire, the periods of Tanzimat, the reformist activities of the Ottomans 
and the development of the Young Turkish movement in Turkey, Republican period of Turkish history. There are a series 
of publications on the development of social thought, enlightenment, culture and art. It is also necessary to mention the 
ethnographic studies of St. Petersburg Turkologists. The potential in the field of Turkological research, accumulated 
in the academic and educational institutions of St. Petersburg, allows us to talk about the existence of an original and 
fundamental St. Petersburg direction in Turkology.

Keywords: Turkology; Petersburg; Turkey; Ottoman Empire; Old Turkic; history; manuscripts.

Российская тюркология занимает особое ме-
сто в мировой тюркологической науке. Прежде 
всего, по той простой причине, что в силу своего 
географического положения на территории Рос-
сийской Империи, впоследствии СССР и Рос-
сийской Федерации проживают многочисленные 
тюркские народы. В настоящее время тюрколо-
гия, как комплексная наука по изучению языка, 
литературы, культуры, этнографии и истории 
тюркских народов, продолжает развиваться во 
многих научных и образовательных центрах 
России. Санкт-Петербургская тюркологическая 
школа представлена Восточным факультетом 
Санкт-Петербургского госуниверситета, Инсти-
тутом восточных рукописей, Институтом линг-
вистических исследований, Эрмитажем, Музе-
ем этнографии и антропологии (Кунсткамера). 
Петербургские исследователи Турции работают 
также в Российской национальной библиотеке, 
Российском государственном историческом ар-
хиве, Библиотеке Российской Академии Наук, 
Центральном архиве Военно-Морского Флота, 
Военном артиллерийском музее и в других уч-
реждениях.

Огромный пласт исследований петербург-
ских ученых посвящен истории и культуре ту-
рок с древнетюркского периода по настоящее 
время. Прежде всего, это изучение и издание 
древних рукописей. Сюда входят исторические 
хроники, описание путешествий, канун-наме 
(законодательные уложения), поэтические сбор-
ники (диваны) и т. п. Специалисты подготовили 
трехтомное описание всех тюркских рукописей, 

находящихся в петербургских коллекциях (Л.В. 
Дмитриева, А.М. Мугинов, С.Н. Муратов). Ин-
тересны также издания таких рукописей, как 
сочинение Коджи Хюсейна “Удивительные со-
бытия”, написанное в XVII в. (А.С. Тверитино-
ва), “Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-
Гази, хана Хивинского” (А.Н. Кононов), “Книга 
путешествия”, Эвлия Челеби (А.Д. Желтяков), 
“История происхождения законов янычарского 
корпуса” (И.Е. Петросян), “Книга законов сул-
тана Селима I”, (А.С. Тверитинова), “Ибрахим 
Мутаферрика и его сочинение “Усул ал-хикам 
фи низам ал-умам” (Ю.А. Каменев), а также ос-
манские хроники XV-XVII вв. (К.А. Жуков) [1]. 
Особого внимания заслуживает четырехтомное 
издание “Книги путешествия”, Эвлия Челеби. 
Здесь подробно представлены извлечения из со-
чинения выдающегося турецкого путешествен-
ника XVII в. Перевод и комментарии выполнены 
тюркологами Восточного факультета и Ленин-
градского отделения Института востоковедения 
под руководством профессора А.Д. Желтякова. 
Интерес специалистов привлекает также уни-
кальная работа И.Е. Петросян “История проис-
хождения законов янычарского корпуса”, в ко-
торой впервые в отечественном востоковедении 
приводится перевод текста османской рукописи 
с подробными комментариями и пояснениями 
касательно деятельности уникального институ-
та – янычарского корпуса.

Древнетюркской истории и доосманско-
му периоду посвящены такие фундаменталь-
ные работы петербургских (ленинградских) 
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ученых, как: “Древнетюркские рунические 
памятники как источник по истории Средней 
Азии”, “История тюркского населения Восточ-
ного Туркестана”, “Степная империя тюрков 
и ее наследники”, “Кимаки, кипчаки и полов-
цы” (С.Г. Кляшторный); “Государства и народы 
евразийских степей: (Древность и средневеко-
вье)”, “Чингиз-хан и его потомки” (Т.И. Султа-
нов); “Формуляр золотоордынских жалованных 
грамот”, “Золотоордынский город Орда”, “Кол-
лекция золотоордынских документов XIV в. из 
Венеции”, “Сборник ханских ярлыков русским 
Митрополитам” (А.П. Григорьев). Серьезному 
исследованию подверглась история существо-
вания в XIV–XV вв. эгейских эмиратов Айдын, 
Сарухан, Ментеше, Гермиян, имеющих тесные 
торговые связи с Венецией и Генуей (К.А. Жу-
ков) [2]. Характерно, что труды С.Г. Кляштор-
ного и Т.И. Султанова были переведены на ту-
рецкий и казахский языки и изданы солидным 
тиражом в Турции и Казахстане, а публикации 
А.П. Григорьева относительно золотоордынских 
документов XIV века до сих пор считаются уни-
кальными в своем роде и набирают авторитет-
ное количество ссылок в научных работах ино-
странных исследователей. 

Османские завоевания в XV–XVII вв., изу- 
чение особенностей системы административно-
го управления и военной организации Осман-
ской империи нашли свое отражение в целой 
серии монографий и исследований петербург-
ских (ленинградских) авторов. Назовем важней-
шие из них: “История Турции” в четырех томах 
(А.Д. Новичев), “Османская империя. Могу-
щество и гибель” (Ю.А. Петросян), “Янычары 
в Османской империи. Государство и войны” 
(И.Е. Петросян), “Османская империя: нача-
ло XVIII в.” (А.В. Витол), “Османская империя 
и Западная Европа. Вторая треть XIX в.” (В.И. 
Шеремет), “Южный Кавказ в конце XVI в. Ос-
мано-сефевидское соперничество” (А. Фарза-
лиев) [3]. Здесь особо следует остановиться на 
фундаментальном историческом произведении 
профессора восточного факультета Ленинград-
ского университета А.Д. Новичева, который 
впервые в отечественном востоковедении создал 
капитальный труд по истории Турции с древних 
времен до настоящих дней. Отличительной осо-
бенностью четрыехтомного издания стало при-
влечение автором огромного количества турец-
ких и европейских источников и исследований. 
Примечательно, что подобной работы до сих 

пор в отечественной и зарубежной историогра-
фии не наблюдается.

Обстоятельно изучали петербургские тюр-
кологи также период Танзимата, реформатор-
скую деятельность османов и развитие младо-
турецкого движения в Турции. Этим сюжетам 
было уделено много внимания в следующих ра-
ботах: “Новые османы” и борьба за конституцию 
1876 г.” (Ю.А. Петросян), “Младотурецкое дви-
жение” (Ю.А. Петросян), “Мидхат-паша. Жизнь 
и деятельность” (И.Е. Фадеева), “Танзимат и Му-
стафа Решид-паша” (Н.А. Дулина), “Османская 
империя. Реформы и реформаторы” (И.Е. Петро-
сян, Ю.А. Петросян), “Садык-паша и его про-
екты реформ” (Н.А. Дулина), “Фуад-паша – ту-
рецкий реформатор и государственный деятель” 
(А.Д. Новичев), “Историография реформ Селима 
III” (А.Д. Новичев), “Революция 1908 г. в Тур-
ции” [4] (А.А. Алимов). Следует отметить, что 
исследования петербургских авторов, в особен-
ности Ю.А. Петросяна, были по достоинству 
оценены зарубежными учеными, о чем свиде-
тельствует ряд рецензий, опубликованных в Гер-
мании, Венгрии, Болгарии. Капитальный труд 
“Младотурецкое движение” Ю.А. Петросяна 
был издан в Турции на турецком языке.

Отдельной темой петербургских (ленин-
градских) исследователей стала экономическая 
история Турции. Этим вопросам посвящены 
такие фундаментальные работы, как: “Очерки 
экономики Турции до мировой войны” (А.Д. 
Новичев), “Экономика Турции в период миро-
вой войны” (А.Д. Новичев), “История рабочего 
класса Турции” (А.Д. Новичев), “Крестьянство 
Турции в новейшее время” (А.Д. Новичев), “Ос-
манская империя в мировой экономической си-
стеме” (С.М. Иванов), “Внешнеэкономические 
связи Османской империи в новое время” (С.М. 
Иванов), “Приватизация в Османской империи: 
уроки истории” (С.М. Иванов), “Внешнеэконо-
мические отношения и внешняя торговля Ос-
манской империи” (В.И. Шеремет) [5]. Среди 
трудов этого направления выделяются работы 
профессора С.М. Иванова, к сожалению, без-
временно ушедшего из жизни. Им впервые был 
применен новаторский подход в исследовании 
экономической системы Османской империи как 
компоненты общего развития мировой экономи-
ки. Надо сказать, что столь досконального ана-
лиза экономического развития Турции не пред-
принимал ранее ни один автор в отечественной 
и зарубежной османистики.
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Свою лепту внесла петербургская тюрколо-
гия и в освещение истории российско-турецких 
отношений. Здесь можно назвать такие исследо-
вания: “Русские на берега Босфора” (Ю.А. Пе-
тросян), “Из истории русско-турецкой торговли” 
(С.М. Иванов), “Российский посол в Стамбуле” 
(С.Ф. Орешкова, М.Р. Арунова), “Русские в Тур-
ции: вечная память и забытые могилы” (А.А. 
Колесников), “Российско-турецкие отношения 
в эпоху Ататюрка” (А.А. Колесников), “Русско-
турецкие культурные связи” (А.Д. Желтяков), 
“Образ Европы и России в произведениях ос-
манских авторов XVIII в.” (К.А. Жуков, А.В. Же-
велева) [6].

Республиканский период истории Турции 
нашел отражение в нескольких работах петер-
бургских (ленинградских) авторов: “Турция. 
Политико-экономический очерк” (А.Д. Нови-
чев), “Турция. Краткая история” (А.Д. Новичев), 
“Этатизм в Турции” (А.А. Алимов), “Турция: 
общество и армия” (А.А. Колесников, В.М. За-
порожец), “Современная Турция: хроника поли-
тической жизни” (А.А. Колесников), “Народные 
дома в общественно-политической и культурной 
жизни Турецкой Республики” (А.А. Колесников) 
“Российско-турецкие отношения в период прав-
ления Ататюрка” (А.А. Колесников) [7].

Перу петербургских (ленинградских) уче-
ных принадлежит также целая серия солидных 
публикаций, посвященных вопросам развития 
общественной мысли, просвещения, культу-
ры и искусства в Турции. В их числе: “История 
просвещения в Турции” (Ю.А. Петросян, А.Д. 
Желтяков), “Турецкая публицистика эпохи ре-
форм в Османской империи” (Ю.А. Петросян), 
“Печать в общественно-политической и куль-
турной жизни Турции” (А.Д. Желтяков), “Изуче-
ние культуры Турции в России и СССР” (А.Д. 
Желтяков), “Очерки истории книгопечатания 
в Турции” (А.Х. Рафиков), “Библиотеки Стамбу-
ла” (А.Х. Рафиков), “Искусство Турции” (Ю.А. 
Миллер), “Восточный вопрос в историософской 
концепции К.Н. Леонтьева” (К.А. Жуков). Сюда 
же можно отнести публикацию пьесы “Назым 
Хикмет. Любовь и судьба” (А.А. Колесников, 
В.Л. Воробьев) [8], посвященной жизни и твор-
честву выдающегося поэта. Примечательно, что 
монография А.Д. Желтякова “Печать в обще-
ственно-политической и культурной жизни Тур-
ции”, анализирующая роль и значение централь-
ных и местных органов печати в истории Осман-
ской империи, а также пьеса А.А. Колесникова 

о выдающемся поэте Назыме Хикмете были из-
даны на турецком языке в Турции.

Несколько слов следует сказать об зда-
нии справочно-энциклопедических работ по 
Турции. В этом жанре пальма первенства, без-
условно, принадлежит Петербургу. В разные 
периоды здесь были выпущены в свет сле-
дующие издания: “Биобиблиографический 
словарь отечественных тюркологов. Доок-
тябрьский период” (В.Г. Гузев, Н.А. Дулина, 
А.Н. Кононов, Ю.А. Ли), “Историческая лите-
ратура на турецком языке, хранящаяся в библи-
отеках Ленинграда” (А.Х. Рафиков), “Турецкие 
рукописи в фондах Российской национальной 
библиотеки” (О.В. Васильева), “Материалы 
об отношениях России с Османской империей 
в фондах Российской национальной библиоте-
ки” (М.Я. Стецкевич). “Биобиблиографический 
словарь тюркологов Евразии. Российские тюр-
кологи. ч. 1, 2; Тюркологи Казахстана и Кыр-
гызстана” (А.А. Колесников, И. Камалов) [9]. 
Последнее издание является совместным про-
ектом российских и турецких ученых, осущест-
вляемым Турецким историческим обществом 
и Международной организацией тюркской куль-
туры ТЮРКСОЙ. У истоков этого многотомного 
труда стоял С.Г. Кляшторный, являющийся на-
учным руководителем проекта. На очереди но-
вые тома, посвященные тюркологам Азербайд-
жана и Узбекистана.

Нельзя не упомянуть о проделанных этно-
графических исследованиях петербургских (ле-
нинградских) тюркологов. Таких, как: “Одежда 
анатолийских турок”, “Хозяйство и матери-
альная культура турецкого крестьянства” (В.П. 
Курылев); “Семья и семейная обрядность в ту-
рецкой деревне”, “Характер и функциональное 
назначение обряда посещения могил святых 
в Турции” (М.Н. Серебрякова) [10].

Петербургская тюркологическая школа на-
ряду с московской и казанской школами, как 
следует из приведенного обзора, внесла значи-
тельный вклад в развитие как отечественной, 
так и мировой тюркологической науки. При-
мечательно, что стараниями петербургских (ле-
нинградских) ученых за последние десятилетия 
была выращена целая плеяда тюркологов в стра-
нах бывшего СССР, которые ныне продолжают 
успешно трудиться в своих национальных на-
учных и образовательных центрах. В их числе 
немало имен известных ученых-востоковедов 
в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, 
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Кыргызстане, Туркменистане, Узбекистане, 
Украине, Беларуси, Молдове.

Потенциал в области тюркологических ис-
следований, аккумулированный в академиче-
ских и учебных учреждениях Санкт-Петербурга, 
позволяет, на наш взгляд, говорить о существо-
вании самобытного и фундаментального пе-
тербургского направления в тюркологии. При 
этом следует заметить, что для продолжения 
этой плодотворной работы в разносторонних 
сферах необходимы достойные последователи. 
Вот почему сегодня чрезвычайно остро стоит 
задача преемственности поколений отечествен-
ных тюркологов.
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