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А.А. Непомнящий. Подвижники крымоведения. Симферополь: ОАО „Симферо-
польская городская типография” (СГС), 2008. Т. 2. Taurica orientalia. – 600 с. – (Би-
блиография крымоведения. Вып. 12).

Книга представляет собой второй том 
обширного исследования „Подвиж-

ники крымоведения”, принадлежащего 
известному историку, этнографу, библи-
ографу А.А. Непомнящему. Мысль о необ-
ходимости изучения истории востоковеде-
ния в Украине впервые была высказана в 

60-х гг. прошлого столетия А.П. Ковалев-
ским, который при подготовке статьи „Вив-
чення Сходу в Харківському університеті 
та Харкові у XVIII–XX віках”, предназна-
ченной для „Антології літератур Сходу” 
(Харків, 1961), столкнулся с огромным, 
недостаточно изученным, частично неиз-
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вестным и никем не обрабатывавшемся 
ранее материалом. Подобного рода труд-
ности ожидали его и далее, когда он по-
пытался создать очерк „Сходознавство у 
Києві у ХІХ і поч. ХХ вв.”. Проблема воз-
никла в связи с тем, что в Украине ори-
енталистические исследования в трудах 
отдельных ученых не выделялись в от-
дельное научное направление: востокове-
дение в Украине как бы не существовало, 
в чем и сегодня  убеждены многие.

В отношении Крыма ситуация скла-
дывалась несколько иначе. После завер-
шения крымской войны и присоединения 
к Российской империи его положение, 
история, быт, культура, хозяйство, этнос 
стали объектом живейшего и все возрас-
тающего интереса политиков, чиновни-
ков, ученых.

У Украины в Крыму свои интересы, 
хотя бы потому, что связи Украина – Крым 
полностью вписываются в постулат, в свое 
время сформулированный О. Прицаком: 
нет украиноведения без востоковедения. 
Уж очень тесными были история, языко-
вые, этнографические, религиозные и др. 
взаимовлияния двух регионов, которые, в 
свою очередь, породили огромный пласт 
информации.

Таким образом, почти за два с полови-
ной столетия накопились горы исследова-
ний документов, разного рода свидетельств 
под общим названием „крымоведение”, ко-
торые сравнить можно, пожалуй, лишь с 
терриконом, о котором уже никому не было 
известно, что в нем содержится, что на по-
верхности, а что в глубине в основании, 
что есть бесценно, а что пустая порода.

Мало кто решился бы взять на себя 
труд разобраться с таким богатством. Но 
такой ученый нашелся и предпринял поис-
тине подвижнические усилия, результатом 
которых стал двухтомник „Подвижники 
крымоведения”, второй том которого – 
„Taurica orientalia” – и является предметом 
рецензирования.

Читатель найдет здесь сведения о пер-
вых экспедициях для изучения Крыма, ор-
ганизованных Петербургской академией 
наук в 70-х гг. XVIII в., являющихся, по 
словам автора, „первоисточником” крае-
ведческих сведений, – это и описание ланд-
шафта, диковинных древностей, и первые 

попытки исторических и лингвистиче-
ских исследований П.С. Палласа, и роль 
и значение Одесского общества истории и 
древностей и других учреждений, и вклад 
в науку видных востоковедов В.В. Григо-
рьева, Н.И. Веселовского, Ф.Ф. Лашкова и 
др. И, наконец, приводятся малоизвестные 
и неизвестные данные о крымоведческих 
трудах прославленных В.А. Гордлевско-
го, А.И. Маркевича, А.Н. Самойловича, 
Г.Ю. Крачковского, А.Ю. Крымского. Не 
оставлена без внимания малоизвестная 
деятельность семьи Харузиных и других 
самозабвенных тружеников.

В какой-то степени этот труд можно 
было бы считать своего рода биографи-
ческим словарем ученых, так или иначе 
оставивших след в изучении уникального 
полуострова то ли в виде отдельных кон-
кретных фрагментов, представленных пер-
выми экспедициями, то ли фундаменталь-
ных исследований, проведенных в рамках 
специализированных научных учрежде-
ний. Однако ограничиться такой характе-
ристикой было бы в корне неправильно.

Во-первых, в книге автор полностью 
отказывается от обычной для справоч-
ника формализации, но вовлекает в рас-
смотрение архивные данные, сведения из 
переписки, указывает на жизненные кол-
лизии и обстоятельства общественно-
политической жизни и т.д. Есть в подаче 
материала особенность, на которую нельзя 
не обратить внимания, а именно подстроч-
ник. Это как бы параллельный поток ин-
формации, не только сопровождающий 
основной текст, но играющий роль фун-
дамента, на котором зиждется основной 
текст: ссылки на архивы, разного рода 
документы, обобщающие работы, иной 
раз документированные биографические 
сведения о лицах, не входящих в основ-
ной ряд биографий. Такой способ упо-
рядочения близких и нужных, но не оди-
наковых по значению информационных 
блоков играет очень важную роль – и по-
знавательную, и доказательную. Сам ав-
тор считает роль библиографии в научной 
работе отражением места этой научной 
работы в структуре общественного со-
знания, органической частью культуры и 
посвящает этому вопросу отдельный раз-
дел (с. 405–428).
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Как указывалось выше, временной ди-
апазон исследования огромен: от 70-х гг. 
XVIII ст. до начала Великой Отечествен-
ной войны. Завершает книгу раздел, посвя-
щенный нереализованным крымоведче-
ским проектам 30-х гг., среди которых был 
и утвержденный Вторым съездом восто-
коведов  Украины (1929) проект общества 
по изучению Крыма и Кавказа. Предпола-
галось, что членами общества будут в т.ч. 
В.В. Дубровский, В.М. Зуммер, Д.П. Гор-
деев, Е.Ю. Спасская. Как известно, небла-
гоприятный политический климат страны 
тех лет не только помешал осуществлению 
проекта, но и был причиной сломанных 
жизней предполагаемых его участников.

Книгу украшают приложения – подбор--
ка отрывков из работ классиков крымской 
ориенталистики И.Г. Георги, И.Н. Берези-
на, А.А. Олесницкого и других.

Справочный аппарат представляет спи-
сок использованных сокращений, именной 
указатель.

Необходимо отдельно отметить ориги-

нальный дизайн книги. На полях каждой 
страницы оживают фрагменты старинных 
акварелей, фотографий, рисунков; яркие 
улочки, минареты, морские и горные пей-
зажи, дворцовые галереи, загадочные ру-
ины… В них особая магия, они то повто-
ряются, то изменяются; светлая ретушь 
приковывает внимание, но как бы раство-
ряется, выводя на первый план текст, делая 
более яркими и выпуклыми иллюстрации, 
и снова возникает на следующей страни-
це. Неизменной остается деталь компози-
ции – старинные фолио. Этот прием ил-
люстрирования применен в обоих томах и 
подчеркивает их единство. Великолепное 
оформление в сочетании с высоким каче-
ством полиграфии делает эту подлинную 
энциклопедию крымоведения еще и пре-
красным подарочным изданием.

В заключение хотелось бы поздравить 
автора с безусловной творческой удачей 
и пожелать ему успешного продолжения 
крымоведческих исследований. 

Е.Г. Циганкова.

Кангиева, Эдие. Крымоведение на страницах тюркоязычных периодических из-
даний крымскотатарской диаспоры. / Под ред. проф. А.А. Непомнящего. – Биоби-
блиография крымоведения; выпуск 10. – Киев – Симферополь: ОАО “СГТ”, 2007. – 
424 с.

Вдала ініціатива наших кримських ко-
лег видавати серію “Біобібліографія кри-
мознавства”, яка виходить за редакцією 
проф., д-ра іст. наук О.А. Непомнящого, 
подарувала нам ще одну книгу. Це вже де-
сятий випуск серії. На цей раз маємо ошат-
но видану наукову працю канд. іст. наук 
Е.М. Кангієвої, яка стане в пригоді всім 
тим, хто матиме намір приступити на гли-
бинному рівні до вивчення проблематики, 
пов’язаної з минулим і сучасністю крим-
ськотатарського народу.

Книга, як вказує її назва, є науково-
довідковим виданням, що вводить у науко-
вий обіг величезний масив інформації, а 
саме бібліографічний опис статей та інших 
матеріалів, яка з’явилася в кримськотатар-
ській періодиці на еміграції з 1888-го і до 
початку ХХІ ст., головним чином в Туреч-
чині, Румунії, Німеччині та США. Прак-
тично це покриває час існування кримсько-
татарської діаспори до розвалу СРСР, коли 

на теренах Союзу не можна було говорити 
про історію, літературу і культуру крим-
ських татар і саме Кримське ханство було 
затавроване в радянській історіографії як 
“разбойничье гнездо”, де за визначенням 
нібито не могло бути ніякої культури. 

Бібліографічний покажчик Е.М. Кан-
гієвої переконливо доводить, що роль за-
хисника прав, історії і культури крим-
ських татар за роки гонінь у царській і 
червоній імперіях взяла на себе діаспо-
ра, яка діяла за межами Криму і продо-
вжувала національно-визвольну боротьбу. 
Про це свідчать зафіксовані в “Покажчи-
ку” різноманітні матеріали: від офіційних 
документів різних еміграційних організа-
цій і об’єднань до окремих художніх тво-
рів – прозових і поетичних. Такого обсягу 
бібліо графічних даних не може залиши-
ти поза увагою жоден дослідник проблем 
Криму. Йдеться, крім того, про матеріали, 
раніше недоступні для дослідників. 

ПутіВник ДЛя ДосЛіДження криМу


