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Исследование проведено в рамках гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) № 18-09-00331 «Эпи
столярное наследие российских востоковедов на рубеже веков: 

переписка А.Е. Крымского, В.Р . Розена, Ф. Е. Rорша, В.А. Жу

ковского, С.Ф. Ольденбурга, В.В. Бартольда, Н.А. Медникова, 

П.К Rоковцова, В.Ф. Минорского (1890-1930-е гг.)» . 
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Казанск:ий инноваz.1,ионный университет (ИЭУП), 

Казань 

Период второй половины XVIII - начала ХХ столетия 

ознаменовался драматическим, но при этом успешным раз

витием российской науки о Востоке. Когорта выдающихся 

отечественных ученых-востоковедов, представителей многих 

народов России, обеспечила мировой уровень комплексных 

филологических, исторических, археологических, этногра

фических исследований в академических и университетских 

центрах Отечества. Важную роль в генезисе российского вос

токоведения сыграли Петербургская академия наук, универ

ситеты, научные общества и различные официальные органы 

власти России. 

Исследования отечественных ориенталистов имели ши

рокий региональный, хронологический и проблемный ди

апазон. Во многом истоки современного отечественного и 

международного авторитета российской школы и центров 

востоковедения были связаны с исследованиями классиче

ского и современного циклов. Отечественное востоковедение 

66 
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А.Е. Крымского с отечественными востоковедами ... 

и востоковедная мысль объективно способствовали осознанию 

величия истории и культуры народов полиэтничной и поли-

. конфессиональной России, осмыслению значимости взаимо
действия европейских и азиатских исторических и идейных 

символов, географического и историко-культурного взаимо

действия и постижению сути все еще не раскрытого феноме

на моста между Востоком и Западом1 и того, что, как писал 

выдающийся российский философ Николай Бердяев , «Россия 

должна сознавать себя . . . Востоко-Западом, соединителем 
двух миров, а не разделителем»2 • 

Университеты Российской империи в XIX - начале 

ХХ столетия, претворяя в жизнь свою социально-политиче

скую, научную и культурную миссию, играли важную роль в 

реализации классической модели «идеала университета» и 

«университетской идеи»3 • Востоковедение как новое гумани

тарное и научно-просветительское направление российского 

университетского сообщества Нового времени следовало луч

шим образцам классического европейского университетского 

образования в деле «возвышения и распространения науки», 

«приращения научного знания», развития интеллекта и лич

ности студента. Университетские уставы 1804, 1835, 1863 и 
1884 гг. развивали институциональные основы моделей клас
сического и прикладного востоковедения высшей школы Рос

сии. Тенденция усиления специализации университетского 

востоковедения и его органичной интеграции с Академией 

наук на протяжении XIX в. была связана как с требованиями 
«чистой науки» о Востоке, так и с необходимостью подготовки 

кадров для государственной службы и реализацией внутрен

ней и внешней политики империи. 

Востоковедение в России в XIX - начале ХХ столетия 

было неразрывно связано с геополитическим, общественным 

и культурным развитием империи. Официальный курс обще

имперской самодержавной политики по отношению к «инос

лавным», «иноверным)) подданным, «языческий», «исламский» 

и «буддийский» факторы и другие политические и духовные 
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явления находили отражение на различных этапах истории 

востоковедения. При этом особо подчеркнем, что данная об

разовательная, исследовательская и социокультурная тра

диция изучения Востока сыграла важную роль в ослаблении 

традиционного европоцентристского стереотипа восприятия 

Востока и сглаживании представлений об «азиатском варвар

стве и фанатизме», «деструктивном мусульманском факторе», 

«панисламизме», «пантуранизме», «татаризации» и т. п.4 

В процессе формирования институциональной модели 

образования и науки о Востоке российское университетское 

востоковедение вступало в противоречие с имперской вла

стью. В этом отношении показательны «дело профессоров» 

1821 г. и реакция ряда авторитетных наставников на рас
праву с «неблагонадежными профессорами» Петербургского 

университета. По свидетельству патриарха российской ара

бистики И.Ю. Крачковского, приглашенные в Петербургский 

университет известные французские профессора «Шармуа и 

Деманж5 , как люди чести, устранились от участия в грязной 

провокации и отказались от должности>>, в результате с осени 

1821 г. «преподавание восточных языков шло с большими пе
рерывами, а 25 июля 1822 г . оба профессора вообще покинули 

университет»6 • 

Оценивая деятельность первого декана восточного факуль

тета Санкт-Петербургского университета Мирзы (Александра 

Касимовича) Казем-Бека (1855-1859 гг.) , И.Ю. Крачковский 

подчеркивал, что «пятилетний период деканства был, в сущ

ности, борьбой между практическим и научным уклоном в ра

боте молодого Факультета, где Казем-бек поддерживал пер

вое направление»7 • 

На рубеже XIX-XX вв. в идеологии и практике самодер
жавной политики «в области государственно-культурной и 

просветительской деятельности>> особое внимание обраща

лось на «усиление существующих научных средств изучения 

русского мусульманского Востока соответственным расшире

нием ... факультетов С.-Петербургского и Казанского универ-
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А.Е. :Крымского с отечественными востоковедами ... 

ситетов». Одним из конкретных перспективных мероприятий 

было признано образование в Казани, «как одном из центров 

мусульманства, восточного отделения при филологическом 

факультете университета для изучения восточных языков, 

истории и быта восточных народов, населяющих как Россию, 

так и прилегающие к ней государства, исповедующих ислам»8 • 

Особое место в истории российского и зарубежного востоко

ведения, в истории и культуре народов современной России, 

Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Украины 

и др. занимают ключевые центры востоковедения в Петербур

ге, Москве и Казани-Азиатский музей, Санкт-Петербург

ский, Московский и Казанский университеты, Лазаревский 

институт восточных языков, Восточная комиссия Московско

го археологического общества, Восточное отделение Русского 

археологического общества и другие учебно-научные центры 

с их богатыми исследовательскими и гуманистическими тра

дициями в изучении арабо-мусульманского мира и значи

мым наследием выдающихся ученых и практиков. 

Исключительную роль в формировании облика отече

ственного востоковедения сыграли такие корифеи науки о 

Востоке в целом и арабо-мусульманских штудий в частно

сти, как Х.Д. Френ (1782-1851), А.К. Казем-Бек (1802-1870), 
В.Р. Розен (1849-1908), Ф.Е. Корш (1843-1915), В.А. Жуков
ский (1858-1918), В.В. Бартольд (1869-1930), И.Ю. Крачков
ский (1883-1951), И.А. Медников (1855-1918), П.К. Коков

цов (1861-1942), В.Ф. Минорский (1877-1966), Б.В. Миллер 
(1877-1956) . Это лишь некоторые имена исследователей и 
наставников, внесших весомый вклад в отечественную ориен

талистику и востоковедное образование XIX-XX вв. 
В ряду основоположников академического и универси

тетского востоковедения в области арабистики, семитологии, 

тюркологии, иранистики и славистики важное место принад

лежит А.Е. Крымскому (1871-1942), ученому и просветителю 
крымско-татарского, польского и белорусского происхождения. 

В 1892 г. А.Е. Крымский окончил Лазаревский институт вое-
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точных язьшов , в 1896 г. - Московский университет. С 1898 
по 1918 г. он работал профессором Лазаревского института 
восточных языков. С 1892 г. -член Московского археологи
ческого общества (МАО), в 1918-1942 гг. - секретарь Вос

точной комиссии МАО и академик Национальной Академии 

наук Украины. В 1896-1898 гг. А.Е. :Крымский находился в 
научной командировке в Бейруте, где собрал уникальные ма

териалы по истории и культуре Сирии и Ливана. А.Е. :Крым

ский известен как автор классических работ в области араби

стики, семитологии, тюркологии, османистики, иранистики, 

истории, язьшознания, литературы, религии, фольклора и 

этнографии народов мира ислама. Его имя тесно связано с 

формированием отечественной ориенталистики на рубеже 

эпох. А.Е. :Крымский сыграл особую роль в формировании 

Украинской Академии наук, будучи ее непременным секре

тарем в 1918-1928 гг., он является одним из основоположни
ков национальной школы востоковедения. Он также получил 

признание как вьщающийся украинский писатель и один из 

создателей новой украинской литературы, был тесно связан 

с известными деятелями культуры Украины - И . Франко, 

Л . Украинкой, М. :Коцюбинским, В. Гринченко и др . 

А.Е. :Крымский стал одним из крупнейших представите

лей московской школы востоковедения, активно сотрудничал 

с петербургской школой ориенталистики и оказал существен

ное влияние на развитие востоковедения в других россий

ских учебных и академических центрах. Его отчасти опубли

кованная и еще полностью не введенная в научный оборот 

переписка с российскими востоковедами является бесценным 

источником информации по истории отечественного востоко

ведения конца XIX в. -начала ХХ в. 
Биография и наследие А.Е. :Крымского нашли достойное 

отражение в российской, украинской и, отчасти, в зарубежной 

историографии9 • Вместе с тем перспективным остается даль

нейшее изучение его богатого научного творчества. 
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А.Е. Крымского с отечественными востоковедами ... 

Востоковед-ближневосточник и славист, обладавший эн

циклопедическими знаниями ученый и активный обществен

ный деятель, он оставил значимый след в истории российской 

и мировой арабистики, иранистики и тюркологии. Язык и ли

тература, история и культура и в целом наследие арабо-му

сульманской цивилизации- основополагающие направле

ния преподавательской и исследовательской работы 

А.Е. Крымского. И.М. Смилянская, выделяя роль и значе

ние ученого в истории отечественной гуманитарной науки 

на рубеже XIX-XX вв., писала: «АЕ. Крымский поражает 

разнообразием своих научных интересов, исследовательских 

и общекультурных. Являясь по преимуществу филологом, он 

был специалистом в области украинистики (и шире слависти

ки), арабистом, семитологом, иранистом и тюркологом»10 . 

А.Е. Крымского с полным правом можно назвать одним из 

последних «могикан» классической мировой ориенталистики 

рубежа XIX-XX вв. Кроме того, он является основоположни
ком советской школы востоковедения, в особенности араби

стики, иранистики и тюркологии. В одном из своих писем 

академику И.Ю. Крачковскому (8 декабря 1937 г.), сравни
вая сессии арабистов 1935 и 1937 гг., он писал: «Тогда- был 

один сплошной (выделено А.Е. Крымским -Авт.) праздник 

арабистики, задушевно сопровожденный и Вашим юбилеем. 

Теперь ... - конечно, и теперь сохранилось отрадное впечат

ление, что, несмотря на все препоны, поставляемые араби

стике в течение 20 лет, она все же не умерла, а напротив, кое 
в чем даже процвела. Смотр научных сил оказался внуши
тельный»11 . 

Жизненный и творческий путь А.Е. Крымского подразделя

ется на три основных периода - московский (1889-1918 гг.), 
бейрутский (сирийско-ливанский) (1896-1898 гг.) и киевский 
(1918-1941 гг.) , и именно с ними связана его востоковедче

ская переписка с учеными Москвы и Петербурга. Эмоцио

нальные и содержательные письма А.Е. Крымского пред

ставляют несомненный интерес для осмысления научных 
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поисков, достижений и в целом духовных исканий российских 

ориенталистов. По сути, мы имеем дело с уникальным мате

риалом, который позволяет пролить свет на социальные и 

психологические факторы, влиявшие на жизнь и творческий 

поиск ученых. 

А.Е . .Крымский состоял в переписке с такими выдающи
мися представителями отечественного востоковедения, как 

В.Р. Розен, В.В. Бартольд, П.К. .Коковцов, В.Ф . Миллер, 

Ф.Е. .Корш, И.Ю . .Крачковский, В.А. Гордлевский, В.Ф. Ми

норский, Б.В. Миллер и др. Определяя значимость эписто

лярного наследия А.Е . .Крымского на примере его перепи
ски с И.Ю . .Крачковским в 1923-1940 гг., И.М. Смилянская 

делает акцент на том, что их письма являются «бесценным 

источником для изучения духовного опыта, логики творче

ского процесса, научных принципов, атмосферы научной и 

общественной жизни востоковедов в первые советские деся -
тилетия>>12 • Действительно, письма А.Е. .Крымского передают 

дух той эпохи, и одновременно отражают характерные черты 

личности их автора. Выдающийся украинский писатель Иван 

Франко отмечал: «Он старается быть как можно объективнее, 

правдивее, не утерять ни крупицы той правды, которую по

стиг душой, и переливает ее на бумагу со всеми, иной раз со

вершенно случайными, аксессуарами, к каким, разумеется, в 

первую голову принадлежат личные настроения и чувства»13 • 

На сегодняшний день наиболее полноценными публика

циями, посвященными эпистолярному наследию А.Е . .Крым
ского, являются работы, изданные в 1970-2000-е гг. 14 Что 

касается локализации писем А.Е. .Крымского отечественным 

востоковедам, которые охватывают период с 1890 по 1930 г. , 

отметим, что они рассредоточены по различным хранилищам: 

письма находятся в личных фондах академиков-востоковедов 

в Архиве РАН в Москве, Санкт-Петербургском Филиале Ар

хива Российской академии наук (СПб АРАН), Архиве восто

коведов Института востоковедения РАН, Российском государ-
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ственном архиве литературы и искусства (РГ АЛИ) и других 

культурных центрах. 

Не меньший научный интерес представляют адресован

ные А.Е. Крымскому ответные письма российских востоко

ведов, которые хранятся в фондах Института рукописи На

циональной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского (ИР 

НБУВ) в Киеве. В частности, до нас дошли, помимо прочих, 

4 письма П.К Коковцова (1901-1909 гг.) и 13 писем Ф.Е. Кор

та (1897-1914 гг.) . Также в фондах этой библиотеки находят

ся адресованные А.Е. Крымскому письма других известных 

ученых - 35 писем В.Ф . Минорского, 5 - С.Ф. Ольденбурга, 

5 - В.П. Бузескула, 3 -А.А. Шахматова, 20 - Т.Г. Кезмы, 

17 - М.О. Аттаи, 37 - П.Н. Лозеева и др. 

Обратимся к обзору корреспонденций А.Е. Крымского 
В.Р. Розену, В.В. Бартольду и В.Ф. Минорскому, которые сы

грали важную роль в его творческой биографии. 

В фондах Санкт-Петербургского Филиала архива РАН 

хранятся 15 писем-автографов А.Е. Крымского, адресованных 
В.Р. Розену, а в Институте рукописи Национальной библи

отеки Украины им. В.И. Вернадского - 3 ответных письма 
В.Р. Розена. Инициатором переписки выступил А.Е. Крым

ский, в то время молодой перспективный ученый. Она охва

тывает период 1898-1907 гг. , насыщенный существенными 

переменами в жизни двух ведущих центров востоковедения 

имперской России - московского Лазаревского института 

восточных языков и восточного факультета Санкт-Петер

бургского университета. В этот период А.Е . Крымский (после 

возвращения из командировки на Ближний Восток) жил и 

работал в Москве. Академик В.Р. Розен в 1872-1908 гг. пре
подавал арабский язык на факультете восточных языков 

Санкт-Петербургского университета. 

Барон В.Р. Розен относится к числу основоположников рос

сийской школы ориенталистики. В 1929 г. И.Ю. Крачковский, 
описывая «русские письма» востоковедов академику В .Р. Ро

зену, находящиеся в Азиатском музее АН СССР, отмечал: 
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«Здесь блестяще представлена славная плеяда тех учеников 

В.Р. Розена, с именами, которых тесно связана вся история 

русского востоковедения, начиная с 80-х гг.»15 • Учебно-науч

ная деятельность В.Р . Розена получила высокую оценку в 

отечественной историографии. «У спешное развитие русского 

востоковедения ... , - читаем в коллективной монографии, 

посвященной истории отечественного востоковедения, - под

готовленное всей историей изучения Востока в России, зако

номерно связывается с именем выдающегося ученого, педаго

га и организатора академика В.Р. Розена, воспитанника ФВЯ 

и его декана с 1893 по 1902 г.»16 • А.Е . Крымский также оценил 

по достоинству заслуги своего маститого собрата. В посвящен

ной В.Р. Розену статье, написанной для «Энциклопедическо

го словаря Гранат», он писал: «В истории развития русского 

востоковедения 2-й полов . XIX в. Р[озену] , как организатору 

и учителю молодых (впоследствии крупных) ученых, при

надлежит значительная роль»1 7 • «В Зап. Европе,- продолжал 

А.Е. Крымский, - он особенно известен участием в издании 

старейшего арабского историч. свода Табария18 (серии III. Т. 3, 
Лейд. 1883-1884), эрудитным описанием на франц. яз. бога
того собрания арабских и персидских рукописей мин. иностр. 

дел (1877-1891) и тесным научным общением со всеми выда
ющимися представителями европ . востоковедения»19 • 

Первое письмо академику В.Р. Розену А.Е. Крымский на

писал 4 октября 1898 г. , последнее - 3 января 1906 г. Они 
были отправлены из Москвы, родного города Звенигород

ки и Ставрополя. Три сохранившихся письма В.Р. Розена 

А.Е. Крымскому были написаны в 1903, 1904 и 1907 гг. Пе
реписка прекратилась со смертью В.Р. Розена 10 (23) января 
1908 г. 

В октябре 1898 г., во втором письме В.Р. Розену, А.Е. Крым

ский писал: «Кроме программы мое внимание было оста

новлено несколькими Вашими словами о моей работе «Очерк 

развития суфизма»20, которые еще раз заставили меня глу

боко пожалеть о том, что мне не пришлось поучиться под 
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Вашим руководством. Ваши слова - первая :критика, :кото

рую я услышал: в течение девяти лет, :которые я занимаюсь 

Восто:ком, я ни от :кого из наших восто:коведов ни::когда не мог 

найти ни:ка:кой помощи, :кроме филологичес:кой, и все (т. е . и 

методы, и источни:ки, и пособия) должен был от:крывать само

стоятельно»21. В. Р. Розен не был непосредственным наставни

:ком А.Е. Крымс:кого, но его младший :коллега многое у него 

перенял, тем самым пополнив :когорту учени:ков и последо

вателей В.Р. Розена, :которые, по оцен:ке И .Ю . Крач:ковс:ко

го, «могли продолжить и расширить его работу не толь:ко в 

научной области, но и в сфере организации и ру:ководства в 

широ:ком масштабе»22 . Свои научно-организаторс:кие навы:ки 

А.Е. Крымс:ки:й применил на посту непременного се:кретаря 

У:краи:нс:кой а:кадемии нау:к (1918-1928 гг.). 
В 1899 г. А.Е. Крымс:кий в письме, адресованном В.Ф. Мил

леру23, сообщая о своей работе над диссертацией, писал: «Чув

ствую себя при этой работе пре:красно, а симпатичные письма 

бар[она] Розена содействуют бодрости духа. Я не перестаю со

знавать, что в научном отношении для меня было в высшей 

степени полезно зна:комство с петербургс:кими ориенталиста

ми вообще, а с бар[оном] Розеном в особенности»24 • 

В дальнейшем А.Е. Крымс:кий неодно:кратно возвращал

ся :к оцен:ке личности и наследия В.Р. Розена. Наиболее ре

льефное отражение это получило в его письмах а:кадеми:ку 

И.Ю. Крач:ковс:кому, написанных в :киевс:кий период его жиз

ни. В письме от 1934 г., написанном А.Е. Крымс:ким в связи с 
:кончиной а:кадеми:ка Н.Я . Марра25 , читаем: «И ... уже не ста
ло многих представителей русс:кого восто:коведения. Гибнет 

оно. Теперь - умер Марр. С:коро не останется ни одного из 

той славной группы учени:ков бар . Розена»26 . 

В 1935 г., после озна:комления с не:крологом на смерть 

В.В. Бартольда, написанным И.Ю. Крач:ковс:ки:м, сравнивая 

В.В. Бартольда с В.Р. Розеном, А.Е. Крымс:кий писал: «Хара:к

теризован у Вас Бартольд очень рельефно, причем не:кролог 

не обращен в панегирик ... Одной лишь черты Вы не улови-
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ли или, быть может, постеснялись уловить. У Бартольда со

всем не было того свойства, которое присуще было незабвен

ному бар. Розену ... умение любовно обращаться с учениками, 
создавать учеников-товарищей, формировать, так сказать, 

«научную семью»27 • 

Не менее значима для истории отечественного востокове

дения переписка А.Е. Крымского и В.В. Бартольда, которую 

они вели на протяжении многих лет, и которая отражала их 

личное восприятие событий профессиональной и обществен

ной жизни, благодаря чему мы можем уяснить их скрытую 

подоплеку. 

А.Е. Крымский и В.В. Бартольд были людьми одного поко

ления, оба исповедовали сходные общественные и научные 
идеалы, но выросли в разных социокультурных условиях. 

Оба получили блестящее образование и стали звездами рос

сийской ориенталистики. Оба были востоковедами широкого 

профиля, признанными специалистами в области арабо-му

сульманской цивилизации. Оба были избраны академиками 

(В.В. Бартольд в 1913 г. в РАН, А.Е. Крымский, как ранее 

указьmалось, в 1918 г. в У АН). 
В фондах Института рукописи Национальной библиотеки 

Украины им. В.И. Вернадского хранится 9 писем В.В. Бар

тольда, адресованных А.Е . Крымскому, а в фондах Санкт-Пе

тербургского архива РАН- 7 ответных писем А.Е. Крым
ского. Они охватывают временной промежуток с 1908 по 
1928 г. , подразделяясь на два периода - дореволюционный и 

советский. 

Переписка открывается письмом В.В. Бартольда от 12 де
кабря 1908 г. 28 , в котором ученый делится своими впечат

лениями после прочтения полученного от А.Е. Крымского 

экземпляра нового издания его работы «История Персии, ее 

литературы и дервишеской теософии»29 • 

В следующем письме В.В. Бартольда, от 11февраля1909 г" 

не только содержится продолжение обсуждения «Истории 

Персии» , но и затрагивается более широкая тема, связанная 
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с состоянием отечественной востоковедной нау:ки и образо

вания в начале ХХ в . «Что :касается Ваших :книг, - пишет 

В.В. Бартольд, - то я объясняю многие из их недостатков , 

помимо тех условий, в :которых Вам приходится работать, и 

других причин, еще состоянием нашей нау:ки. Я вполне при

знаю, что в этом отношении существует своего рода circulus 
vitiosus (порочный :круг. -Авт.) : для с:коль:ко-нибудь отчет

ливого представления [о] деталях необходимы, особенно для 

студентов, общие :курсы политической истории, между тем, 

по:ка не исследованы детали, невозможно сколько-нибудь яс

ное представление о целом и внесение причинной связи собы

тий ... Вы пишете, что вследствие излагаемых Вами причин 
Ваши работы «будут появляться лишь в минимально сносном 

виде», а не в том, в ка:ком бы Вы хотели их видеть. Мне :ка

жется, что не только Вы, но и никто другой не в состоянии на

писать теперь в два-три года (Ваши :книги, если не ошибаюсь, 

пишутся гораздо быстрее) с:коль:ко-нибудь сносную :книгу под 

заглавием: «История Персии, ее литературы и дервишес:кой 

теософии». Для этого требуется труд целой жизни; о более вы

соких ступенях совершенства не приходится и мечтать»30 • 

В дальнейшем, в небольшом письме от 12 октября 1913 г., 
А.Е. Крымский сердечно поздравил В.В. Бартольда с его из

бранием а:кадеми:ком РАН: «Сегодня прочитал в газете о 

Вашем избрании в Академию - и от души Вас поздравляю, 

или вернее - поздравляю Академию с приобретением та:кой 

:крупной научной сильD> . И далее делает приписку: «Пользу

юсь случаем напомнить Вам, Вы прежде имели по отноше

нию :ко мне очень приятную для меня привычку - присы

лать оттиски всех работ. В последнее время я от Вас ничего не 

получал ... Буду благодарен, если Вы меня вновь поместите в 
список тех, кому рассылаете оттиски и труды»31 • 

Особенно информативной и актуальной для нашего време

ни является дошедшая до нас корреспонденция, датируемая 

1922 г. Это два письма В.В. Бартольда - от 6 августа и 1 сен
тября и письмо А.Е. Крымского от 19 августа, значительные 
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по объему и охватывающие многие актуальные научные и об

щественные вопросы. 

Прежде всего, в этом блоке мы находим много примеча

тельных сведений о перипетиях в востоковедной науке по

слереволюционной поры. Так, В.В. Бартольд информирует 

А.Е. Крымского о кончине ряда коллег: «Об условиях нашей 

здешней жизни Вы, вероятно, осведомлены, знаете и о наших 

последних потерях: смерти молодого арабиста И.П. Кузь

мина, в котором мы надеялись получить первого русского 

специалиста по арабской философии, и почти одновременной 

смерти тюрколога и османиста В.Д. Смирнова (1846-1922) и 
его молодого ученика П.А. Фалева (1888-1922). На некоторое 
время - надеюсь, ненадолго - против своей воли пришлось 

выбыть из нашей среды И.Ю. Крачковскому))32 • Потрясен

ный А.Е. Крымский пишет в ответ: «Я с жадностью прочи

тал Ваши сообщения о жизни петербургских ориенталистов. 

Смерть Кузьмина, Фалева, Смирнова - все это для меня но

вость, грустная, жгуче скорбная новость. Жив ли Коковцев? 

Мне известно было лишь, что скончались Жуковский, За

леман, Тураев, Медников. Нет ли еще жертв смерти? Ужас 

охватывает при виде этого синодика»33 • Получив письмо 

В.В. Бартольда, А.Е. Крымский не сразу осознал, что случи

лось с И.Ю. Крачковским. Он спрашивает В.В . Бартольда: 

«Вы пишете: «Пришлось выбыть из нашей среды, против сво

ей воли, И.Ю. Крачковском)'"I>. Что это значит? Где же он?», и 

в конце письма снова добавляет: «Хотел бы переслать через 

Вас привет Крачковскому, но из Вашего письма выходит, что 

его нет в Петербурге. Повторяю свою просьбу, сообщите мне, 

что сталось с ним))34 • Пояснения В.В. Бартольда последовали 

в следующем письме: «Я думал, что Вы поймете «описатель

ное» выражение о Крачковском; теперь Вам и из наших газет, 

если они доходят до Вас, известно о многочисленных арестах 

среди ученых; Кр[ачковский] оказался в числе их, хотя, на

сколько нам известно, всегда был очень далек от политики. 
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До сих пор он не освобожден; в чем его обвиняют и что с ним 

намерены делать, пока достоверно не известно»35 . 

Не менее значима для истории отечественной востоковед

ной науки переписка А.Е. Крымского с видным иранистом 

и тюркологом В.Ф. Минорским, который был его учеником 

в Лазаревском институте восточных языков. До учебы в Ла

заревском институте восточных языков, который он окончил 

в 1903 г., В.Ф . Минорский прошел курс обучения на юриди

ческом факультете Московского университета (окончил в 

1900 г.). С 1904 г . он трудился на дипломатическом поприще 

на Ближнем Востоке. Карьеру дипломата В.Ф . Минорский 

начал в Иране (1904-1907 гг .) , с 1911 г. работал в составе 
смешанной англо-русско-турецко-персидской комиссии по 

демаркации турецко-иранской границы, а в 1916 г. был на
значен советником российского посольства в Тегеране. После 

1917 г. В.Ф. Минорский жил и работал за границей. В 1919 г. 

он переехал из Ирана во Францию, где с 1923 г. читал кур
сы лекций по персидской литературе в Национальной школе 

живых восточных языков в Париже, позднее - по истории 

ислама и Турции в различных учебных центрах Франции. 

В 1932 г., переехав в Англию, В.Ф. Минорский начал пре
подавать фарси и читать лекции по литературе и истории 

Ирана в Школе восточных исследований Лондонского уни

верситета36 . Он известен как автор работ по истории, языку, 

литературе, духовной культуре и географии народов Ближ

него и Среднего Востока, пользовавшихся широкой известно

стью в академических кругах. По выходе на пенсию в 1944 г. 

В.Ф. Минорский избрал местом постоянного жительства Кем

бридж, который покидал для чтения лекций (в 1948-1949 гг. 
читал курсы лекций в Каирском университете). Его заслуги 

перед наукой получили мировое признание. В.Ф . Минорский 

был действительным членом Британской и Французской 

академий наук, почетным членом и членом-корреспондентом 

ряда европейских научных обществ , доктором Брюссельского 

и Кембриджского университетов, профессором Лондонского 
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университета, в 1962 г. был награжден золотой медалью бри

танского Королевского Азиатского общества. В год кончины 

В.Ф. Минорский принял участие в XXV конгрессе востокове
дов в Москве37 • 

А.Е. Крымский всегда живо интересовался судьбой и науч

ными изысканиями своего выдающегося ученика и наладил 

с ним переписку после переезда в 1918 г. в Киев. В личном 
фонде В.Ф. Минорского в Архиве востоковедов Института 

восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге находятся 

послания А.Е. Крымского В.Ф. Минорскому, всего 8 писем и 
1 открытка38 • Эпистолярий В.Ф. Минорского к А.Е. Крымско

му хранится в киевском Институте рукописи Национальной 

библиотеки Украины им. В.И. Вернадского39 • Он включа

ет 23 послания, написанных в период с 4 января 1904 г. до 
21 апреля 1911 г. и отправленных из Москвы, Санкт-Петер
бурга, Тегерана, Тебриза и Баку. 

Являясь оригинальными автографами А.Е. Крымского и 

В.Ф. Минорского, эти письма включают содержательные ха

рактеристики арабистических, иранистических и тюркологи

ческих исследований в России в первой четверти ХХ в. , в них 

отражены исследовательские позиции, политические взгля

ды двух неординарных мыслителей и их эмоционально-пси

хологический настрой. 

Переписка этих маститых ученых, до настоящего времени 

не введенная в научный оборот, является объектом исследо

вания в рамках проекта, цель которого - изучение, систе

матизация и подготовка к публикации неизвестного эписто

лярного наследия отечественных востоковедов, творивших 

на рубеже XIX-XX столетий, и конкретно исследовательская 

работа с перепиской А.Е. Крымского с В.Р. Розеном, Ф.Е. Кор

шем, В.А. Жуковским, С.Ф. Ольденбургом, В.В. Бартольдом, 

И.А. Медниковым, П.К. Коковцовым и В.Ф. Минорским. 

В целом «востоковедная составляющая» эпистолярного на

следия А. Е. Крымского представляет несомненный интерес 

для современников по следующим причинам. Его письма и 
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ответные письма ученых - автографы крупнейших россий

ских востоковедов конца XIX в . - начала ХХ в. Эта переписка 

содержит материалы, дающие представление об их научной 

и общественной позиции, и позволяет оценить масштаб их 

личностей. И наконец, в них мы находим уникальные оценки 

того непростого времени, а также состояния российского вос

токоведения в целом, и арабистики, иранистики, тюркологии 

в частности. 
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