
составил план Пе
кина, исходив и из
мерив все улицы и 

переулки города. 
За годы пребыва

ния в П е к и н е Бичу
рин приобрел м н о ж е 
ство ц е н н е й ш и х ру
к о п и с е й и н н и г на 
к и т а й с к о м и маньч
ж у р с к о м я з ы к а х , со
брал б о г а т е й ш у ю эт
н о г р а ф и ч е с к у ю кол
л е к ц и ю . Все это бо
гатство весило 400 
пудов и п р и выезде 
из П е к и н а было на
вьючено на 15 верб
людов. 

Дела миссии были 
з а п у щ е н ы . С 1811 по 
1814 год. из-за пой-
ны России с Ф р а н ц и -

» е й , миссия не полу
чала д е н е ж н о г о со
д е р ж а н и я . Для спа
сения членов м и с с и и 
от г о л г д а и смерти 
Б и ч у р и н распродал 
ц е р к о в н ы е дома, зем
ли и в е щ и . 

Покинув Пекин в 

и сословий Китая. В 1828 
году вышли из печати две 
большие книги ученого: 
«Описание Тибета в нынеш
нем его состоянии» и «За
писки о Монголии» в двух 
томах. 

Первая к н и г а состояла из 
перевода з а п и с а н к и т а й с к и х 
ч и н о в н и к о в , п о с е т и в ш и х Т и 
бет в 1786 году, и с т а т и с т и 
ческого о п и с а н и я Т и б е т а . ,В 
1829 году она была издана в 
Париже в переводе на фран
ц у з с к и й я з ы к . О р и г и н а л ь н о е 
и с т о р и к о - э т н о г р а ф и ч е с н о е со
ч и н е н и е Б и ч у р и н а « З а п и с к и 
о М о н г о л и и » явилось резуль
татом его м н о г о л е т н и х н а у ч 
ных з а н я т и й . К н и г а была на
писана на основе л и ч н ы х на
блюдений автора и т щ а т е л ь н о 
го и з у ч е н и я им д р г в н е к и т а й -
с к и х летописей . Она состоит 
из четырех ч а с т е й : 1) Днев
н и к в о з в р а щ е н и я м и с с и и из 
П е к и н а в К я х т у а 1821 году, 
где даются достоверные гео
г р а ф и ч е с к и е и э т н о г р а ф и ч е с 
кие сведения о М о н г о л и и с 
э к с к у р с а м и в ее и с т о р и ю ; 
2) С у м м а р н о е э н о и о м и к о - г е о -

для изучения положения 
дел и содействия укрепле
нию торговых отношений 
России с Китаем. Бичурин 
был включен в состав эк
спедиции в качестве науч
ного эксперта. Находясь в 
Кяхте в течение 18 месяцев, 
Бичурин написал первую 
часть пространной грамма
тики китайского языка, усо
в е р ш е н с т в о в а л составлен
ный им китайско-русский 
словарь, перевел на рус
ский я зык маньчжуро-мон-
гольско-китайский словарь; 
в двух томах, собирал до
полнительные сведения для 
описания Китая, продолжил 
изучение монгольского язы
ка', этнографии монголов И 
бурят, написал ряд статей 
и очерков о Китае и опубли
ковал их в петербургских и 
московских газетах и жур
налах, завершил подготовку 

Н А Ш З Н А М Е Н И Т Ы Й 
земляк Никита Яковле

вич Бичурин — выдающий-

|

ся ученый-востоковед, осно
ватель отечественного ки
таеведения, крупный дея
тель культуры России пер-

|

вой половины X I X века —• 
был человеком сложной, 
трудно;!, трагической судь
бы. Природный талант, 

I страстная любовь к науке, 
целеустремленность, сталь
ная воля. титаническая 
энергия позволили ему пре
одолеть неимоверные труд-

1 Н0СТИ и препятствия, чини
мые царским самодержави
ем и православной цер
ковью, и сделать так много 

|

для развития российского 
востоковедения, что его имя 
золотыми буквами вписа
лось в историю русской и 
мировой науки. 
' Никита Яковлевич родил

ся 9 сентября 1777 года в 
селе Акулеве Цивнльского 

' (с 1781 года — Чебоксар
ского) уезда Казанской гу
бернии в семье дьякона 
Якова Данилова, отец кото
рого, Данил Семенов, но 
всей вероятности, происхо
дил из чувашских крестьян 
Чебоксарского уезда. На чу
вашское происхождение Ни
киты Яковлевича, указыва
ют и краткие заметки со-~ 
временникоз о его внешнос
ти: «был роста выше сред
него, сухощав", в лице у не
го было что-то азиатское, 
борода редкая клином, во
лосы темно-русые, глаза ка
рие, щеки впалые и скулы 
немного выдающиеся» (Н .С. 
Щукин) ; «лицо бледное, 
очень худое, с проваливши
мися щеками и выдающими
ся скулами» (Н. С. Мол-
лир). 

Яков Данилов в 1779 году 
был н а з н а ч е н с в я щ е н н и к о м 
села Б и ч у р и н а С в и я ж с к о г о (с 
1781 года — Ч е б о к с а р с к о г о ) 
уезда и п р о с л у ж и л т а м до 
1799 года. М а т ь Н и к и т ы , А к у -
лина С т е п а н о в н а , была рус
ской ж е н щ и н о й . У их первен
ца , Н и к и т ы , были сестры — 
Т а т ь я н а и М а т р е н а и брат 
Илья. Отец Б и ч у р и н а , свобод
но владевший ч у в а ш с к и м язы
к о м , близко общался с мест
ными к р е с т ь я н а м и , участво
вал в помочах (нигде), помогал 
им в составлении п р о ш е н и й и 
д р у г и х бумаг . Н и к и т а рос 
среди деревенской детворы. 

С 1786 по 1799 год Ни
кита учился в Казанской 
духовной семинарии, преоб
разованной в 1798 году в 
духовную академию. Здесь 
он показал себя как способ
ный, преуспевающий , во 
всех науках ученик; он ос
новательно изучил гумани
тарные науки, в совершенст
ве овладел греческим, ла
тинским и французским 
языками. В семинарии Ни
кита получил фамилию Пи-
чурянский (впоследствии — 
Бичурин) — по названию 
села, откуда прибыл на 
учебу. Во время вакаций 
(каникул) Никита приезжал 
к родителям помогать им в 
хозяйстве, а в 1794 году во 
время болезни отца зани
мал должность священника. 

Талантливого ученика 
приметил казанский архи
епископ и ректор семина
рии Амвросий Подобедов и 
в последующем оказывал 
ему поддержку. В послед
ний год учебы в академии 
Бичурин проходил стажи
ровку в Петербургской сла
вяно-греко-латинской акаде
мии. По окончании учебы 
Никита Яковлевич был ос
тавлен в Казанской акаде
мии учителем информато-
рйи, затем грамматики. 

В июле 1800 года он по

с т р и г с я в м о н а х и и был зачис
лен и е р о м о н а х о м Александро-
Новской л а в р ы , а в своей а к а 
демии получил д о л ж н о с т ь у ч и 
теля высшего к р а с н о р е ч и я . В 
с л е д у ю щ е м году его н а з н а ч и 
ли настоятелем К а з а н с к о г о 
И о а н н о в с к о г о м о н а с т ы р я . В 
1802 году по р е к о м е н д а ц и и 
Амвросия Подобедова, став
ш е г о к тому времени перво
п р и с у т с т в у ю щ и м в Синоде , 
Б и ч у р и н а возвели в сан а р х и 
м а н д р и т а и н а п р а в и л и в Ир
к у т с к настоятелем Вознесен
с к о г о м о н а с т ы р я и р е к т о р о м 
духовной с е м и н а р и и , где он 
г е р е ш о л к новому методу 
преподавания во всех ' клас
с а х , з н а ч и т е л ь н о у л у ч ш и л 
у ч е б н у ю работу. Но т у т обна
р у ж и л о с ь , что Б и ч у р и н со
д е р ж а л в своей келье под ви
дом п о с л у ш н и н а А д р и а н а 
Иванова девку Наталью Пет
рову, за что в начале 1806 го
да Синод л и ш и л его звания 
а р х и м а н д р и т а , снял с должно
стей в И р к у т с к е и перезел в 
Тобольскую с е м и н а р и ю на 
д о л ж н о с т ь преподавателя р и 
т о р и к и . Здесь он увлекся изу
чением и с т о р н н о - э т н о г р а ф и -
ч е с к и х и г е о г р а ф и ч е с к и х со
ч и н е н и й о народах Сибири и 
восточных с т р а н . 

Весной 1807 года не без 
поддержки того же Подо
бедова Синод вернул Бичу-
р и и у звание архимандрита 
и назначил его главой девя
той русской духовной мис
сии в Китае, состоявшей из 
шести духовных лиц и четы
рех студентов духовной ака
демии. 

С июля 1807 по январь 
1808 года, но пути в Пекин, 
Бичурин вел подробный 
дневник, куда вносил гео
графические, статистические 
и этнографические сведения 
о монголах и китайцах. По 
прибытии в Пекин в первое 
время занимался делами 
миссии, но вскоре забросил 
их и полностью отдался на
учной работе. С первого дня 
пребывания в Пекине он 
начал изучать китайский 
язык, общаясь с местным 
населением и составляя ' ки
тайско-русский словарь. З а 
четыре года Никита Яков
левич в совершенстве овла
дел китайским языком и 
составил оригинальный сло
варь. Он упорно трудился 
также над изучением мон
гольского п маньчжурского 
языков . Одновременно с 
изучением языков он читал 
китайские книги по истории, 
географии, этнографии, ме
дицине и другим наукам, 
проштудировал труды запад
ноевропейских востокове
дов. 

На пятом году пребыва
ния в Пекине Бичурин при
ступил к переводу на рус
ский язык китайских исто
рических, географическим 
и других сочинений. Внача
ле перевел «Сышу» (Четве-
рониижне) — литературно-
исторический свод учений 
Конфуция и конфуцианцев, 
затем географическое сочи
нение в грех томах, свод
ную историю Китая в - 1 7 то
мах (8974 страницы!), ки
тайскую хронологию, «Опи
сание Тибета». «Описание 
Чжунгарии» , «Описание Пе
кина», сочинения по юрис
пруденции, медицине/ рели
гии, нумизматике, филосо- , 
фии, астрономии, экономи
ке, сельскому хозяйству, 
торговле, судоходству. Он 
составил большой китайско-
русский словарь в 9 томов и 
еще 8 словарей, перевел на 
русский язык маньчжуро-
нйтайский словарь в 4 то
мах, в течение 1817 года 

мае 1821 года, в январе 
1822 года миссия возврати
лась в Петербург. Вернув
шись на родину, Бичурин 
резюмировал: «Целые три
надцать лет занимаясь по
знанием Китая, я один сде
лал в пять крат более, неже
ли все прежние миссии в те
чение ста лет». И это было 
правдой. Он мечтал о реали
зации результатов своих на
учных занятий. Но в Петер
бурге Бичурина ожидал суд 
Синода, назначенный по по
велению императора Алек
сандра I . Суд обвинил Иа-
кинфа в непосещении церк
ви и . прекращении священ
нодействий в течение 12 
лет, 'пренебрежении мисси
онерскими обязанностями, . 
распродаже церковного иму
щества, святотатстве и при
говорил в марте 1823 года 
сослать его на вечное посе
ление в Соловецкий монас
тырь, низложив до положе
ния рядового монаха. Царь 
Александр I распорядился 
содержать Бичурина не на 
Соловках, а в монастырской 
тюрьме на острове Валаам 
на Ладожском озере. 

С января 1822 по сентябрь 
1823 года, находясь под до
м а ш н и м арестом в А л е к с а н д -
ро -Невскои лавре , Б и ч у р и н 
п р о д о л ж а л н а у ч н у ю деятель
ность: переводил к и т а й с к и е 
и с т о р и ч е с к и е т р у д ы , готовил 
работы к п е ч а т и , к о н с у л ь т и 
ровал видных ч и н о в н и к о в 
А з и а т с к о г о д е п а р т а м е н т а Е. Ф. 
Т н м к о з с к о г о и П. Л . Ш и л л и н 
га , ноторьго стали его друзья
м и . 

В В а л а а м с к о й м о н а с т ы р 
ской т ю р ь м е Б и ч у р и н а внача
ле д е р ж а л и под с т р о г и м ре
ж и м о м , но через н е с к о л ь к о 
месяцев р а з р е ш и л и з а н и м а т ь 
ся н а у ч н о й деятельностью, и 
он усиленно начал р е д а к т и р о 
вать и готовить к и з д а н и ю 
|!:ереподы к и т а й с к и х и с т о р и 
ч е с к и х с о ч и н е н и й , в 1825 году 
в ж у р н а л е «Северный а р х и в » 
о п у б л и к о в а л перевод доку 
ментов об а н г л и й с к о м посоль
ства в П е к и н е в 1816 году . 
Б и ч у р и н у ж е тогда предъяв
лял к своим т р у д а м строгое 
н а у ч н о е требование: «Всего 
более с т р а ш у с ь , — писал о н , 
— остаться виноватым перед 
потомством — д а ж е в непро
извольных п о г р е ш н о с т я х » . 

В Валаамской тюрьме 
Бичурин пробыл 3 года и 2 
месяца. Е. Ф. Т и м ш в с к й й 
и И. Л. Шиллинг добились 
назначения его переводчи
ком в Азиатский департа
мент и перевода на житель
ство в Алекеандро-Невскую 
лавру . 

Начался этап напряжен
ной научной деятельности 
Никиты Яковлевича. Она 
проходила в сложных усло
виях реакции, усилившейся 
после подавления восстания 
декабристов. С 1826 года в 
стране свирепствовало I I I 
отделение собственной его 
императорского величества 
канцелярии — орган поли
тического сыска и расправы. 
Усилился цензорский над
зор над литературой и пе
чатью. Но прогрессивное в 
культуре ' и идеологии не
возможно было убить. 

Н. Я. Бичурин развернул 
поистине титаническую на
учную деятельность по под
готовке и изданию своих 
трудов. Уже в 1827 году он 
выпустил книгу ^«Ответы 
на вопросы о Китае», где 
дал точные и ясные харак
теристики социально-эконо
мической жизни, быта и 
нравов различных классов 

г р а ф и ч е с к о е о п и с а н и е ю ж 
н о й , средней и северной об
ластей М о н г о л и и с х а р а к т е 
р и с т и к о й а д м и н и с т р а т и в н о г о 
у с т р о й с т в а и э т н о г р а ф и ч е с 
к и х особенностей с т р а н ы ; 
3) Этногенез монгольского на
рода; 4) Перевод Монгольско 
го у л о ж е н и я . Эту к н и г у пере-
Е О Л И на ф р а н ц у з с к и й и немец
к и й я з ы к и . Обе к н и г и п о л у ч и 
ли в о с т о р ж е н н ы е отзывы 
в р у с с к о й и з а р у б е ж н о й печа
т и . 

В декабре 1828 года Рос
сийская Академия наук из
брала Н. Я. Бичурина чле
ном-корреспондентом по 
разряду литературы и древ
ностей Востока. Он до кон
ца своей жизни находился 
в тесном сотрудничестве с 
Академией наук, выполнял 
все ее поручения. В январе 
1829 года Бичурин был 
утвержден почетным библио
текарем Петербургской пуб
личной библиотеки для раз
бора и описания книг на ки
тайском и маньчжурском 
языках . С этой обязан
ностью Бичурин справился 
блестяще. 

В 1829 году Н. Я . Б и ч у р и н 
опубликовал* четыре объемис
т ы х к н и г и . «Описание Ч ж у н 
г а р и и и Восточного Т у р к е с т а 
на в древнем и н ы н е ш н е м и х 
с о с т о я н и и » представляло со
бой ссод в а ж н е й ш и х истори
ч е с к и х сведений о народах , 
о б и т а в ш и х с д р е в н е й ш и х вре
мен на т е р р и т о р и и от Монго 
лии до К а с п и й с к о г о м о р я , от 
К а ш г а р а до И н д о с т а н а и Пер
с и и . Второй была к н и г а «Опи
с а н и е П е к и н а . С п р и л о ж е н и е м 
плана сей с т о л и ц ы , снятого в 
1817 г о д у » . О д н о в р е м е н н о в 
П е т е р б у р г е вышел ф р а н ц у з 
с к и й перевод данного изда
ния . К н и г а « И с т о р и я первых 
четырех ханов из дома Ч и н -
гиеова» п о с в я щ е н а освеще
н и ю времени п р а в л е н и я х а н о в 
Ч и н г и с а . У г э д э л , Г у к ж а и 
М у н к э . Этой к н и г о й Б и ч у р и н а 
по вопросу о с л о ж е н и и мон
гольского государства и заво
е в а н и я х Ч и н г и с - х а н а ш и р о к о 
пользовались не только в Рос
с и и , но и в З а п а д н о й Европе. 
Ч е т в е р т о й к н и г о й было пре
к р а с н о л и т о г р а ф и р о в а н н о е 
П. Л . Ш и л л и н г о м издание к и 
т а й с к о г о о р и г и н а л а и перево
да «Троесловия» — к и т а й с к о й 
э н ц и к л о п е д и и X I I I века . 

К началу 30-х годов ав
торитет Н. Я, Бичурина в 
востоковедении приобрел 
мировую известность. Круп
ные труды ученого перево
дились на иностранные язы
ки, в -русской и зарубежной 
печати публиковались рефе
раты и рецензии на его ра
боты. Отвечая некоторым 

'рецензентам, Н. Я. Бичу
рин писал: «Я привык пи
сать одно дельное, высказы
вать откровенно и притом в* 
коротких словах. Пустое 
многословие может иметь 
место только в сказках». В 
1831 году Азиатское обще
ство в Париже почтило 
Бичурина избранием его сво
им иностранным членом. 

Имя Бичурина стало весь
ма популярным в научных 
и литературных кругах Пе
тербурга и Москвы, он был 
желанным гостем в литера
турных салонах столицы, 
близко подружился с А. С. 
Пушкиным, И. А. Крыло
вым, встречался с В. Г. Бе
линским, Н. А. Некрасовым, 
И. И. Панаевым и другими 
прогрессивными представи
телями литературы и куль
туры того времени. 

В начале 1830 года Ази
атский департамент снаря
дил в г. Кяхту, на границу 
с Китаем, экспедицию во 
главе с И. Л. Шиллингом 

к печати труда «История 
Тибета и Хухунора», нала
дил преподавание китайско
го языка русским коммер
сантам Кяхты. 

Бичурин посетил на Пет
ровских заводах ссыльного 
декабриста Н. А. Бестуже
ва — писателя, художника, 
математика, историка рус
ского флота. Бестужев на
писал акварельный портрет 
Бичурина и подарил Бичу-
рину четки, сделанные им 
из железа собственных кан
далов. Под влиянием Бес
тужева Бичурин оконча
тельно принял решение ос
тавить монашество и напи
сал прошение в Синод. В 
1832 году, по докладу Си
нода, царь Николай I отка
зал Бичурину в его просьбе. 

1832—1834 годы Бичу
рин провел в Петербурге. В 
1833 году он издал «Исто
рию Тибета и Хухунора» — 
перевод китайского сочине
ния, а в 1834 году — капи
тальное исследование «Ис
торическое обозрение ойра-
тов. или калмыков, с X V 
столетия до настоящего вре
мени», за которое получил 
Демидовскую, премию Рос
сийской Академии наук. В 
феврале 1835 года Н. Я. Би
чурин был направлен в Кях
ту преподавателем китай
ского языка в открытое там 
училище. 

Преподавание он вел по 
первой части своей « К и т а й 
с к о й г р а м м а т и к и » , изданной 
в 1835 году. В с л е д у ю щ е м го
ду з а в е р ш и л н а п и с а н и е ее 
второй части и в 1838 году в 
П е т е р б у р г е выпустил обе час
т и этой г р а м м а т и к и , удостоен
ной тогда ж е п о л к о й Д е м и 
довской п р е м и и . « К и т а й с к а я 
г р а м м а т и к а » Н. Я . Б и ч у р и н а 
оставалась ц е н н ы м у ч е б н ы м 
пособием вплоть до начала 
X X века и была п е р е и з д а н а 
в 1908 году. 

Работая в К я х т е до к о н ц а 
1837 года, Н и к и т а Я к о в л е в и ч 
составил полный свод к и т а й 
с к о г о законодательства в т р е х 
т о м а х , собрал много нового 
ф а к т и ч е с к о г о м а т е р и а л а для 
б у д у щ и х трудов , опубликовал 
в с т о л и ч н ы х ж у р н а л а х нема
ло с т а т е й о К и т а е . 

С в о з в р а щ е н и е м у ч е н о г о в 
П е т е р б у р г в начале 1838 года 
н а с т у п и л последний этап на
у ч н о й деятельности з н а м е н и 
того ученого-востоковеда . 

До в ы п у с к а в свет своих 
новых к н и г Н. Я . Б и ч у р и н зна
комился обычно с т р у д а м и 
о т е ч е с т в е н н ы х и з а р у б е ж н ы х 
коллег . Его в о з м у щ а л о , что 
многие з а п а д н ы е авторы в 
своих с о ч и н е н и я х всеми ме
рами п ы т а ю т с я з а щ и т и т ь док
т р и н у расовой неполноценнос
т и , д и к о с т и к и т а й ц е в и дру
г и х а з и а т с к и х народов, чтобы 
оправдать к о л о н и а л ь н у ю эк
с п а н с и ю к а п и т а л и с т и ч е с к и х 
д е р ж а в Европы в Восточную 
А з и ю . Выполняя свой г р а ж 
д а н с к и й долг, Б и ч у р и н Еысту-
пил в з а щ и т у к и т а й с к о г о и 
д р у г и х народов Востока . 

В 1840 году Никита Яков
левич выпустил объемистую 
книгу «Китай, его жители, 
нразы, обычаи, просвеще
ние», в которой дано обсто
ятельное научное описание 
культурно-бытовых особен
ностей китайцев. 

Наиболее фундаменталь
ным трудом знаменитого 
ученого явилось «Статисти
ческое описание Китайской 
империи» в двух томах, из
данное в 1842 году. По при
знанию видных востоковедов 
того времени, Н. Я. Бичу
рин в этом труде «показал 
всю широту своего ученого 
масштаба и глубину зна

ния, дав массу новых и точ
ных сведений о Китае, ко
торые он почерпнул из ки
тайских источников». В пер
вом томе книги автор после
довательно и подробно из
лагал географические, исто
рические и политические 
сведения о Китае, а во вто
ром — о Маньчжурии. Мон
голии и Восточном Туркес
тане. З а этот труд ученый 
в третий раз был удостоен 
Демидовской премии. 

В 1844 году Бичурин вы
пустил свой следующий 
труд — «Земледелие в Ки
тае. С 72 чертежами раз
ных земледельческих ору
дий», в котором излагалась 
история возникновения зем
леделия в Китае и совре
менное его состояние. 

К концу 1844 года уче
ный подготовил к изданию 
еще две книги: . «Описание 
религии ученых с 26 чер
тежами» (издано только в 
1906 году) и «Китай в граж
данском и нравственном 
состоянии» (она увидела 
свет в 1848 году). 

В последней работе Н. Я . 
Б и ч у р и н дает о б ш и р н ы е све
дения о К и т а е , опровергает 
э к з о т и ч е с к и е и фантастичес 
кие домыслы е в р о п е й с к и х ав
торов о ж и з н и народов этой 
с т р а н ы . В к н и г е освещались 
с т р у к т у р а и деятельность го
с у д а р с т в е н н ы х у ч р е ж д е н и й , 
хозяйство , судоустройство , 
уголовное право, учебные за
ведения, н а у ч н ы е у ч р е ж д е н и я , 
о б щ е с т в е н н а я и семейная 
ж и з н ь к и т а й ц е в , народные 
о б ы ч а и . 

Обстоятельный а н а л и з до
стоинств и недостатков этого 
т р у д а был дан в р е ц е н з и я х 
В. Г. Белинского , востоковеда 
О. М. Ковалевского и др. 
В. Г, Б е л и н с к и й не р а з у к а 
зывал на т р у д ы Б и ч у р и н а к а к 
на « п р и м е ч а т е л ь н о е » , достой
ное в н и м а н и я , «самое у т е ш и 
тельное и отрадное явление» , 
но он к р и т и к о в а л у ч е н о г о за 
и д е а л и з а ц и ю р е а к ц и о н н ы х 
с т о р о н , з а с т ы в ш и х феодаль
н ы х форм в социально-эконо
м и ч е с к о м и п о л и т и ч е с к о м 
строе К и т а я . 

В конце 40-х годов Н. Я. 
Бичурин занялся подготов
кой капитального труда «Со
брание сведений о народах, 
обитавших в Средней Азии 
в древние времена». Книга 
в трех томах была издана в 
1851 году. З а нее автор, 
уже в четвертый раз, ш н 
лучил Демидовскую премию. 
Она стала настольной кни
гой исследователей истории 
народов Средней Азии и пе
реиздана Академией наук 
СССР в 1950—1953 годах. 

В 1849 году Н и к и т а Яковле
вич б о л ь ш у ю часть своей биб
л и о т е к и , р у к о п и с е й , к а р т о 
г р а ф и ч е с к и х и иллюстратив
н ы х материалов подарил Ка
з а н с к о й д у х о в н о й а к а д е м и и . 
Ныне его р у к о п и с и х р а н я т с я 
в Центральном государствен
ном архиве Т а т а р с к о й АССР. 
В их числе — труд ученого 
«Собрание сведений по исто
р и ч е с к о й географии Восточ
ной и С р е д и н н о й - А з и и » , опубли
кованный Ч у в а ш с к и м к н и ж - I 
ным издательством в 1960 го- I 
ду. Издание этого произведе- Е 
ния явилось в ы р а ж е н и е м дани \ 
у в а ж е н и я ч у в а ш с к о г о народа 
к своему прославленному зем
л я к у . 

Н. Я. Бичурин скончался 
на 76-м году жизни — 11 
мая 1853 года и похоронен I 
в некрополе Александро-
Невской лавры. Друзья и 
почитатели его таланта ус
тановили на его могиле 
черный мраморный обелиск 
с надписью: «Иакинф Би
чурин, род. 1777, ум. 1853 
г. мая 11 д.» Вдоль памят
ника по-китайски написана 
эпитафия: «Постоянно при
лежно трудился над увеко
вечившими его славу исто
рическими трудами». 

Значение научной дея
тельности Н. Я. Бичурина 
трудно переоценить. Осно
ватель отечественного науч
ного • китаеведения, он про
двинул вперед все востоко
ведение России и вывел его 
на ведущее место в мировой 
ориенталистике. Немецкий 
востоковед Ю. Клапрот, с 
которым Н. Я. Бичурин не 
раз полемизировал, не мог 
не признать, что «отец 
Иакинф один сделал столь
ко, сколько может сделать 
только целое ученое обще
ство». Научные труды Би
чурина послужили важней
шей основой, ценнейшим 
подспорьем для дальнейше
го развития востоковедения 
в нашей стране. Н. Я. Би
чурин сделал очень много 
для распространения в Рос
сии и во всем мире правды 
о китайском и других вос
точных народах. 

В. Д. ДИМИТРИЕВ, 
д о к т о р и с т о р и ч е с к и х наук , 
п р о ф е с с о р . 

П. В, ДЕНИСОВ, 
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