
ЦЕНТР

НОЯБРЕ 1968 года исполнилось 150 лет

академическому восгокозсдению з на-
буржуазной востокозедной науке идеалистический

метод при разработке научных проблем, выбор
главным образом средневековой тематики для ис

следований были присущи и деятельности старого
Азиатского музея.

Великая Октябрьская социалистическая револю

ция открыла новые, огромные перспективы для раз
вития русской ориенталистики.

шеи стране.
Еще в XIV—XVI веках в России имелись пере

водчики с восточных языков, а средневековые рус

ские путешественники оставили нам немало цен

ных сведений об истории, этнографии, культуре, хо

зяйственной жизни стран Востока. При Петре I со

здаются школы по изучению языков народов Ближ

него, Среднего и Дальнего Востока; начинается со

бирание восточных рукописей, появляются первые
этнографические, нумизматические и другие кол
лекции. Был даже выработан проект Азиатской ака

демии, к сожалению, не воплощенчьгй в жизнь.
Началось становление и развитие востоковедения

как особой комплексной научной дисциплины.

Но по-настоящему об академическом востокове

дении в России можно говорить лишь с первой
четверти XIX зека. Создаются кафедры восточных

языков в университетах, организуется Лазаревский
институт в Москве.

Днем создания Азиатского музея в Петербурге
является 11 ноября 1813 года, когда последовало

распоряжение об организации «особого отделения
для медалей, рукописей и книг восточных под на
званием «восточного кабинета», и хранителем оного

определить господина академика Френа». Новое

учреждение создавалось как музей с общеобразо-
задачами. Название «Азиатский музей»

было предложено X. Д. Фреиом, и оно закрепи-
ибо более удачно характеризовало эту об-

письменных памятников и

вательнь!ми

лось,
ширную коллекцию

Переломным десятилетием в этом смысле стали

20-е годы нашего столетия. В 1920 году были созда
ны институты живых восточных

Петрограде, а в 1921 году — по инициативе В, И. Ле

нина— образована Всероссийская научная организа-

языков в Москве и

ция востоковедов, первым председателем которой
был М. П. Павлович а  впоследствии академик

Н. Я. Марр, В рамках созданного по предложению

издательства «Всемирная литература»

предусмотрено публикование крупнейших па-

М. Горького
было

мятников восочной литературы. Научно-исследова-
востоковедные учреждения возникают в

Ташкенте, Баку, Киеве, Казани, Уфе и других горо
дах Советского Союза.

тельские

В эти же годы значительно расширялся Азиат

ский музей, книжные богатства которого за 1920—

1926 годы практически удвоились, составив 250 ты
сяч единиц хранения. Значительно пополнились асе

музея, особенно связанные с изучением
и Южной Азии. Большой вклад

отделы

Дальнего Востока

в развитие музея внесли возглавлявшие его в пер-
послеоктябрьское десятилетие академикивое

С. Ф. Ольденбург, В. В. Бартольд, И. Ю. Крачков-

ский, Ф. И. Успенский, Б, Я. Владимиров, И. А. Ор-
бели.монет.

В течение истекшего столетия Азиатский музей
1  апреля 1930 годэ принимается решение об ор-

базе АзиатскогоЛенинграде на
музея

крупнейшим центром отечественной ориента-
завоевал авторитет в мировом востокове-

стал
ганизации в

с включением
листики,

Института востоковедения АН СССР

в него Турнологического кабинета (он существовал
с  1918 года), Коллегии востоковедов,

1921 году, и Института буддийской культуры.
В эти годы небольшой

возникшей в

коллектив ориенталистов

дении.
Ученые Западной Европы часто пользовались

рукописями, безотказно присылаемыми Азиатским

музеем. Используя коллекции и материалы Азиат
ского музея, плеяда отечественных
О. Н. Бетлинг,

Б. А. Дорн, К. Г. Залеман, В. Р. Розен, В. В. Радлов,
П. С. Савельев, В. Г. Тизенгауэен—создала немало

ученых —
Я. Бичурин, М. И. Броссе,Н. востоковедческих не¬создает немало выдающихся

следований. Достаточно

боты по тангутской
Н. А. Невского, за

удостоен Ленинской премии. В 1930—1950 годах
когда институт находился

его последовательно стояли академики С. Ф. Оль
денбург. А. Н. Самойлович, А.
и В. В. Струве.

назвать замечательные ра

которые автор посмертно был

в  Ленинграде, во главе

П. Баранников

-
филологии профессора

фундаментальных исследований, обогативших миро-
востоковедную науку. Лучшие представителивую

дореволюционного отечественного востоковедения
своими трудами и общественно-научной деятельно-

несли серьезную лепту и в развитие науки
Востока.

стью S

и культуры народов
Воздавая должное Азиатскому музею,

свойственныйчтоны помнить

Работа института не прерывалась даже в труд
нейших условиях Великой Отечественной войны,

мы долж-

до революционной.
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Доктор исторических наук150
ЕТ

(академик Н. И. Конрад,становлению и развитию
члены-корреспонденты АН СССР А. Н. Кононов

В. В. Балабушевич,

и

Н. В. Пигулевская, профессора
li

И. С. Брагинский, А. М. Дьяков,
А. Ф. Миллер,

Б. К. Пашков, К. М. Попов, Г. Д. Санжеев и ДРУ*'*^®)'
Большая

И. М. Дьяконов,
М. Ошанин,С. М. Мельман И.

это люди,честь сотрудников института —
10—15 лет,

и по¬
которые пришли в науку за последние
чтобы принять эстафету неустанных трудов
исков у своих учителей и старших коллег.

годы

сследования
Усилиями ученых института за последние

крупные монографические
по кардинальным проблемам востоковедной науки,

более

созданы и

В  1957—1967 годах институт опубликовал
политическо-1100 книг по вопросам социального и

го развития стран Востока, их истории, идеологии,
экономике, культуре, литературе и языкам.

Внесен существенный вклад в изучение проблем,
связанных с распадом колониальной системы,
рией и практикой колониализма и неоколониализма.
Исследованы

тео-

социально-многие политические и
Востока, ДО“

Заметное
важным

ти,
экономические аспекты развития стран
бившихся политической независимос

по такимРисунок л. гриишна развитие получили исследования
направлениям, как аграрный вопрос и аграрные

от-

волросв  1943 году в Москве создается Московская
которую возглавил академик

ношения в странах Востока; национальный
и национальные движения; рабочее и коммунисти

отношения на
ческое движение; международные

группа института,
Н. И. Конрад, а в 1950 год/ Президиум АН СССР

решение о переводе института в Мо-
этом в состав его был включен Тихо¬

принимает
скву. При

Востоке; становление и развитие
тератур; формирование и
циональных языков.

Велика роль института в воспитании
ных кадров. Подготовлено несколько сот
ученых, окончивших аспирантуру института

национа

во

льных ли-
функционирование

на-

океанский институт. Начинается московский период
стоковед-
молодых
и ПЛОДО-

Москвы,

старейшего востоковедческого центраразвития
страны.

После перевода института в Москву его руково-
последовательно

АН СССР С. П.
являлись: член-коррес-

профессор
дителями

Толстовпондент
а с 1956 года

творно работающих в научных коллективах
Ташкента, Ашхабада, Душанбе, Баку

голов-
Ленинграда,
других центров. Институт по праву является

Советскогоным востоковедным учреждением
В. И. Авдиев, академик А. А. Губер,
и по настоящее время — академик Б. Г. Гафуров.

В  1960 году Институт востоковедения был объ-
Институтом китаеведения и преобразован

Азии АН СССР.
единен с
в Институт народов

Со-

юза, осуществляющим координацию
ся в стране
научное руководство.

Перед старейшим центром
стоковедения открываются новые, еще

в

исследований по ориен

отечес

веду1А*^’''сех
их

талистике,

В 27 отделах и секторах института в Москве и
многих кабинетах его Ленинградского отделенияво

во-твенного
более

ая— неустанн
обще-ноаляющие перспективы. Залог этого

забота партии и правительства о развитии
несколько сот научных сотрудников.

советс[(ого аостоко-
ныне трудится
Среди них немало ветеранов
ведения, которые своим трудом способствовали его ственных наук в нашей стране.
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