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УЧЕНЫЕ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ  
В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРОВЕДЕНИЯ

Введение. В истории российского тунгусо-маньчжуроведения много имен 
замечательных ученых-исследователей [1; 2; 3]. Это и первые путешествен-
ники, которые осваивали обширные территории Севера, Сибири и Дальнего 
Востока в XVII-XVIII веках, и ученые-энциклопедисты XIX века, советские 
ученые XX века, и молодые исследователи первой четверти XXI столетия [4]. 
Многие из них – классики тунгусо-маньжуроведения: Н.К. Витсен, В.Г. Бо-
гораз, В.Л. Котвич, М.А. Кастрен, Г.М. Василевич, Н.Н. Поппе, В.И.  Цин-
циус, В.А. Аврорин, В.А. Роббек, А.Н. Мыреева, Г.И. Варламова и др., мно-
гие успешно трудятся и ныне: А.М. Певнов, А.А. Бурыкин, Н.Я. Булатова, 
Б.В.  Болдырев, А.Л. Мальчуков, И.В. Недялков, И.Н. Новгородов... В начале 
нового столетия появились труды молодых исследователей: С.И. Шари-
ной, И.И. Садовниковой, К.Н. Стручкова, Р.П. Кузьминой, Е.В. Нестеровой, 
Н.М. Стойновой, С.А. Оскольской, С.Н. Саввиновой и др.

Цель и задачи статьи: Изучить историю ученых-исследователей в об-
ласти ТМЯ (2) и литературы этносов. Актуальность исследования опреде-
ляется малоисследованностью темы и отсутствием специальных работ 
в этой области научного знания. Объектом исследования явилось российское 
филологическое тунгусо-маньчжуроведение. Предметом исследования ста-
ли языки: северная подгруппа – эвенкийский (тунгусский), ламутский (эвен-
ский), негидальский, солонский; южная подгруппа – маньчжурский, чжурч-
жэньский, нанайский, ульчский, орокский (уильта), орочский, удэгейский, 
а также младописьменные литературы тунгусо-маньчжурских народов.

Методы исследования: наблюдение, синхронный и диахронический ана-
лиз, классификация, сравнительно-исторический. Материалом послужили 
собственный многолетний опыт преподавательской работы (40 лет) в Ин-
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ституте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, а также опубликованные 
труды отечественных ученых.

Результаты: Ведущими научными и образовательными центрами из-
учения тунгусо-маньчжурских языков стали Институт народов Севера 
Российского государственного университета им. А.И. Герцена, Инсти-
тут лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург), Институт 
филологии СО РАН (Новосибирск), Институт гуманитарных исследова-
ний и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (Якутск), Инсти-
тут языков и культуры народов Северо-Востока РФ Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова (Якутск), Бурятский го-
сударственный университет им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ) и др. Уче-
ные-тунгусо-маньчжуроведы исследуют языки и литературы коренных 
малочисленных народов Арктики, Севера, Сибири и Дальнего Востока 
в синхронном и диахроническом аспектах. При этом лингвисты изучают 
различные уровни языков: фонетику (звуковой строй), лексику (словарный 
состав), морфологию (изменения форм слова), синтаксис (словосочетания 
и предложения), а также семантику. Литературоведы исследуют художе-
ственное своеобразие и жанрово-стилистические особенности литератур 
младописьменных народов.

Выводы: На протяжении более трех веков в России проводятся фундамен-
тальные и прикладные исследования ТМЯ: эвенкийского, эвенского, негидаль-
ского, солонского, нанайского, ульчского, орокского, орочского, удэгейского, 
маньчжурского и чжурчжэньского. Ученые разных поколений нашей страны 
внесли огромный вклад в становление и развитие научных исследований раз-
ных разделов этих языков (фонетика, лексика, морфология, синтаксис), а так-
же создали уникальные научные школы. В сборе, обработке, систематизации, 
классификации и анализе языкового материала участвовали путешественни-
ки-мореплаватели, первопроходцы Севера, Сибири, Дальнего Востока и Ар-
ктики, ученые-энциклопедисты разных отраслей научного знания (геологи, 
зоологи, метеорологи, ботаники, медики, астрономы, геофизики...), а также 
политические ссыльные, вошедшие в составы академических научных экспе-
диций в районах проживания тунгусо-маньчжурских народов. Из числа пред-
ставителей самих народов Севера сформировалась научная интеллигенция 
ученых-исследователей языков, фольклора и литературы этих этносов. Не-
оценимую роль в этом процессе сыграл, созданный в 1930 г. в Ленинграде ИНС 
(1), традиции которого продолжает в наши дни ИНС при РГПУ им. А.И. Гер-
цена. В настоящее время изучение ТМЯ сосредоточено в научных и образова-
тельных центрах Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Якутска, Улан-
Удэ, Хабаровска, Благовещенска.

Ключевые слова: история, российское филологическое тунгусо-мань-
чжуроведение, языки и литературы коренных малочисленных народов Се-
вера, Арктики, Сибири и Дальнего Востока.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 5(62) • 2020 • Том 10   1079 

A.A. PETROV
Doctor of Philology, Professor 

of the Department of Altaic languages, 
folklore and literature of the Institute 

of peoples of the North, Herzen Russian 
state pedagogical University,

Saint-Petersburg, Russia

RESEARCHERS  
IN THE HISTORY OF RUSSIAN PHILOLOGICAL  

TUNGUSO-MANCHU STUDIES

Introduction. In the history of Russian tunguso-Manchu studies, there 
are many names of remarkable scientists and researchers. These are the first 
travelers who explored the vast territories of the North, Siberia and the Far East 
in the XVII-XVIII centuries, and encyclopedia scientists of the XIX century, Soviet 
scientists of the XX century, and young researchers of the first quarter of the 
XXI century. Many of them are classics of Tunguso-Manchu studies: N.K. Vitsen, 
V.G.  Bogoraz, V.L.  Kotvich, M.A. Kastren, G.M. Vasilevich, N.N.  Poppe, 
V.I. Tsintsius, V.A. Avrorin, V.A. Robbek, A.N. Myreeva, G.I. Varlamova, and 
others, many successfully work today: A.M. Pevnov, A.A. Burykin, N.Ya. Bulatova, 
B.V.  Boldyrev, A.L. Malchukov, I.V. Nedyalkov, I.N. Novgorodov... At the beginning 
of the new century, new works of young researchers appeared: S.I. Sharina, 
I.I. Sadovnikova, K.N. Struchkov, R.P. Kuzmin, E.V. Nesterova, N.M. Stoynova, 
S.A. Oskolskaya, S.N. Savvinova, etc.

Purpose and objectives of the article: To study the history of scientists-
researchers in the field of themes and literature of ethnic groups. The relevance 
of the research is determined by the lack of research on the topic and the lack of 
special works in this field of scientific knowledge. The object of research is Russian 
philological Tunguso-Manchu studies. The subject of the study was the languages 
of the Northern subgroup-Evenk (Tungusic), Lamut (Even), Negidal and Solon; 
the southern subgroup is Manchu, Jurchen, Nanai, Ulch, Orok (Wilta), Oroch, 
Udege, and the younger written literature of the Tunguso-Manchu peoples.

Research methods: observation, synchronous and diachronic analysis, 
classification, comparative-historical. The material was our own long-term 
teaching experience (40 years)at the Institute of the peoples of the North of the 
Herzen state University, as well as published works of domestic scientists.

Results: The Institute of peoples of the North of the Russian state University 
named after A.I. Herzen and the Institute of linguistic research of the Russian 
Academy of Sciences became the Leading scientific and educational centers for 
the study of Tungus-Manchu languages (Saint Petersburg), Institute of Philology 
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SB RAS (Novosibirsk), Institute of humanitarian research and problems of small 
indigenous peoples of the North SB RAS (Yakutsk), Institute of languages and 
culture of the peoples of the North-East of the Russian Federation of the North-
Eastern Federal University named after M.K. Ammosov (Yakutsk), Buryat state 
University named after Dorji Banzarov (Ulan-Ude), etc. Tunguso-Manchu 
scholars study languages and literatures of indigenous peoples of the Arctic, 
North, Siberia and the Far East in synchronous and diachronic aspects. At the 
same time, linguists study different levels of languages: phonetics (sound system), 
vocabulary (vocabulary), morphology (changes in word forms), syntax (phrases 
and sentences), and semantics. Literary scholars study the artistic originality and 
genre-stylistic features of the literature of the younger written peoples.

Conclusions: For more than three centuries, Russia has been conducting 
fundamental and applied research on the following languages: Evenk, Even, 
Negidal, Solon, Nanai, Ulch, Orok, Oroch, Udege, Manchu and Jurchen. Scientists 
of different generations of our country have made a huge contribution to the 
formation and development of scientific research of different sections of these 
languages (phonetics, vocabulary, morphology, syntax), as well as created unique 
scientific schools. The collection, processing, systematization, classification and 
analysis of language material involved travelers - navigators, pioneers of the 
North, Siberia, the Far East and the Arctic, scientists-encyclopedists of various 
branches of scientific knowledge (geologists, zoologists, meteorologists, botanists, 
physicians, astronomers, geophysicists...), as well as political exiles who were 
part of academic scientific expeditions in the areas where the Tunguso-Manchu 
peoples live. The scientific intelligentsia of scientists-researchers of languages, 
folklore and literature of these ethnic groups was formed from the representatives 
of the peoples of the North themselves. An invaluable role in this process was 
played by the ins created in 1930 in Leningrad, the tradition of which continues 
today by the ins at the RSPU named after A.I. Herzen. Currently, the study of 
the name is concentrated in scientific and educational centers of St. Petersburg, 
Moscow, Novosibirsk, Yakutsk, Ulan-Ude, Khabarovsk and Blagoveshchensk.

Key words: history, Russian philological Tunguso-Manchu studies, 
language and literature of indigenous peoples of the North, the Arctic, Siberia 
and the Far East.

Сведения по истории изучения ТМЯ имеются в работах историогра-
фического характера, главным образом учебно-методического характера 
[1]. Первые лексические материалы по ТМЯ были опубликованы в Европе 
бургомистром Амстердама в 1692 г. Н.К. Витзеном [3]. Затем были в XVIII 
в. записи и публикации Д.Г. Мессершмидта, Ф.И. Страленберга, Я.И. Лин-
денау, П.С. Палласа, В.Н. Татищева не без участия и при содействии Импе-
ратора Петра I Великого и Екатерины II. В XIX столетии в 1811 г. появляет-
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Ученые-исследователи в истории российского  
филологического тунгусо-маньчжуроведения

ся «Сравнительный словарь двенадцати наречий” М.М. Робека, участника 
секретной экспедиции И.И. Биллингса – Г.А. Сарычева 1785-1794  гг. на Чу-
котку. Здесь были собраны языковые факты чукотского, корякского, юкагир-
ского, алеутского, ительменского, якутского, а также эвенского (ламутского) 
языков. В этот период известны также труды Ф.П. Аделунга, Г.Ю.  Кла-
прота, А.Ф. Миддендорфа, М.А. Кастрена, В.Л. Котвича, Г.Й. Рамседта, 
Л.И. Шренка и др. Но наиболее продуктивным на исследования ТМЯ стал 
XX век, и особенно советский период истории России. 

Периодизация исследований данного столетия может содержать следу-
ющие периоды: досоветский (1900-1917), советский (1917-1991), постсо-
ветский (1991-2000).

Начиная с 1930-х г. были созданы письменности и возникли молодые 
эвенкийская, эвенская, нанайская, ульчская, удэгейская литературы. Труды 
В.Г. Богораза по эвенскому языку и фольклору, литературам народов Севе-
ра, Г.М. Василевич по эвенкийской филологии и этнографии, В.И. Левина, 
В.И. Циницус по эвенскому, негидальскому языкам открыли новую эпоху 
исследования ТМЯ еще до начала Великой Отечественной войны. Многое 
в это время было сделано студентами и преподавателями открытого в 1930 г. 
в Ленинграде ИНС им. П.Г. Смидовича при ВЦИК СССР: Б.Л. Кронгауз, 
Т.И. Петрова, В.И. Левин, В.И. Цинциус, Н.С. Тарабукин, Д.Б. Кимонко 
и др. Ими были разработаны и опубликованы первые буквари, учебники 
и словари по ТМЯ.

Предметом их исследований стали языки: северная подгруппа –эвен-
кийский (тунгусский), ламутский (эвенский), негидальский, солонский; 
южная подгруппа – маньчжурский, чжурчжэньский, нанайский, ульчский, 
орокский (уильта), орочский, удэгейский, а также младописьменные лите-
ратуры тунгусо-маньчжурских народов.

В советский период вышли обобщающие труды по ТМЯ В.И. Цинциус, 
О.П. Суника, В.А. Аврорина, И.В. Недялкова, А.А. Бурыкина, А.М. Певно-
ва, Б.В. Болдырева, В.А. Роббека. В это же время были опубликованы ра-
боты по эвенкийскому языку А.Н. Мыреевой, А.В. Романовой, Г.И. Варла-
мовой, Н.Я. Булатовой, Ю.Д. Сверчковой, Н.И. Гладковой, Т.Е. Андреевой, 
З.Н. Пикуновой, А.А. Кудри, М.М. Хасановой, Д.Б. Берелтуевой, Е.Ф. Афа-
насьевой и др., по эвенскому – Х.И. Дуткина, А.А. Даниловой, А.Л. Маль-
чукова, В.С. Элрики, М.С. Толстовой, В.С. Федоренковой, Е.Е. Бегловой,  
В.Г. Белолюбской и др., по негидальскому – В.И. Цинциус, К.Ф. Мыль-
никовой, А.М. Певнова, М.М. Хасановой, по нанайскому – С.Н. Оненко, 
А.П. Путинцевой, Т.И. Петровой, Л.И. Сем, Н.Б. Киле, А.В. Столярова, 
Л.Ж. Заксор, С.А. Оскольской и др., по удэгейскому – А.Х. Гирфановой, 
Е.В. Перехвальской, по орочскому – В.А. Арорина, Е.П. Лебедевой, по орок-
скому – И.В. Недялкова, ульчскому О.П. Суника, Т.И. Петровой, Л.И. Сем.
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В начале XXI века продолжили исследовать ТМЯ по эвенкийскому 
Г.И. Варламова, Н.Я. Булатова, А.Н. Мыреева, Т.Е. Андреева, Д.М. Бе-
релтуева, Е.Ф. Афанасьева, по эвенскому – С.И. Шарина, Р.П. Кузьмина, 
Е.В. Нестерова, С.Н. Саввинова, по эвенской литературе А.А. Винокурова, 
А.В. Кривошапкин, по эвенкийской литературе Э.В. Иванова, Ю.Г. Хазан-
кович, В.Б. Окорокова и др.

Ведущими научными и образовательными центрами изучения тунгу-
со-маньчжурских языков стали ИНС Российского государственного уни-
верситета им. А.И. Герцена, Институт лингвистических исследований 
РАН (Санкт-Петербург), Институт филологии СО РАН (Новосибирск), 
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН (Якутск), Институт языков и культуры народов Северо-
Востока РФ Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Ам-
мосова (Якутск), Бурятский государственный университет им.Доржи Бан-
зарова (Улан-Удэ) и др. Ученые-тунгусо-маньчжуроведы исследуют языки 
и литературы коренных малочисленных народов Арктики, Севера, Сибири 
и Дальнего Востока в синхронном и диахроническом аспектах. При этом 
лингвисты изучают различные уровни языков: фонетику (звуковой строй), 
лексику (словарный состав), морфологию (изменения форм слова), синтак-
сис (словосочетания и предложения), а также семантику. Литературоведы 
исследуют художественное своеобразие и жанрово-стилистические особен-
ности литератур младописьменных народов.

Выводы: На протяжении более трех веков в России проводятся фунда-
ментальные и прикладные исследования ТМЯ: эвенкийского, эвенского, 
негидальского, солонского, нанайского, ульчского, орокского, орочского, 
удэгейского, маньчжурского и чжурчжэньского. Ученые разных поколений 
нашей страны внесли огромный вклад в становление и развитие научных 
исследований разных разделов этих языков (фонетика, лексика, морфо-
логия, синтаксис), а также создали уникальные научные школы. В сборе, 
обработке, систематизации, классификации и анализе языкового материа-
ла участвовали путешественники-мореплаватели, первопроходцы Севера, 
Сибири, Дальнего Востока и Арктики, ученые-энциклопедисты разных от-
раслей научного знания (геологи, зоологи, метеорологи, ботаники, медики, 
астрономы, геофизики...), а также политические ссыльные, вошедшие в со-
ставы академических научных экспедиций в районах проживания тунгусо-
маньчжурских народов. Из числа представителей самих коренных народов 
Севера сформировалась научная интеллигенция ученых-исследователей 
языков, фольклора и литературы этих этносов. Неоценимую роль в этом 
процессе сыграл, созданный в 1930 г. в Ленинграде ИНС, традиции кото-
рого продолжает в наши дни ИНС при РГПУ им.А.И.Герцена. В настоящее 
время изучение ТМЯ сосредоточено в научных и образовательных центрах 
Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Якутска, Улан-Удэ, Хабаровска, 
Благовещенска.
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СОКРАЩЕНИЯ:
(1) ИНС – Институт народов Севера (Ленинград-Санкт-Петербург).
(2) ТМЯ – тунгусо-маньчжурские языки.
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