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О выдающемся краеведе, который посвятил жизнь научному историческо-

му и этнографическому исследованию Китая, Манчжурии, Тибета, Монголии и 

в Целом стран Средней Азии написано немало научно-научно-биографических 

работ. Как сохраняется память о нашем земляке на родине было сделано в ра-

боте М.Н. Красновой, Д.Е. Дымова [5]. В данной статье мы остановимся на 

научных трудах, посвященных И. Бичурину. 

Основными и наиболее яркими авторами работ о жизни и деятельности 

Никиты Яковлевича Бичурина являются: Петр Владимирович Денисов и его 

труд «Слово о монахе Иакинфе Бичурине» [1], Василий Дмитриевич Дмитриев 

и его труд «Востоковед Н. Я Бичурин и Чувашия» [2]; Петр Степанович Адо-

ратский (Епископ оренбургский и уральский Николай) и его труд «Отец Иак-

инф Бичурин: Исторический этюд» [3]. 

П.В. Денисов, ссылаясь на биографическую записку, составленную Бичу-

риным в 1847 году, четко устанавливает место рождения великого востоковеда. 

Отец Иакинф Бичурин родился в казанской губернии в чебоксарском уезде в 

селе Бичурино в 1777 году августа 29 дня. Описываются внутриполитические 

условия, в которых рос будущий отец Иакинф. Упоминается такой историче-
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ский процесс, как массовая христианизация чувашей [1, с. 11], что впослед-

ствии повлияло на судьбу Никиты Яковлевича, так как его отец Яков Данилов 

пополнил ряды служителей церкви в период с 1767 по 1773 годы [1, с. 15]. 

Достаточно полно раскрыт был период обучения Никиты Яковлевича в Ка-

занской духовной семинарии. Этот период жизни Никиты Яковлевича является 

знаковым так как «Казанская духовная семинария, в которой Никита Бичурин 

пробыл около четырнадцати лет, являлась одним из важных центров подготов-

ки кадров православия для обширного района от Волги до азиатского Востока» 

[1, с. 20]. По завершению обучения Никита Яковлевич был назначен препода-

вателем информатории в родной Казанской академии. В последующие годы он 

после пострижения в монахи в возрасте 22 лет стремясь продвинуться по цер-

ковно-монастырской службе покидает Казанский Иоановский монастырь 

назначается архимандритом Иркутского Вознесенского монастыря. После 

«знаменитого» конфликтного дела архимандрита-ректора Иакинфа он сослан в 

Тобольск. 

Данный источник является важной частью коммеморативной практики по 

средству нарративного изложения информации. 

Излагается предыстория назначения отца Иакинфа на должность началь-

ника IX духовной миссии в Пекин. Первоначально на должность начальника 

духовной миссии «был определен архиепископ Мелхиседек» [1, с. 50]. Однако 

в результате нескольких перестановок и личного волеизъявления Графа Голов-

кина архимандрит Иакинф был назначен на руководящую должность IX духов-

ной миссии в Пекин. К сожалению П.В. Денисовым слабо освещаются события 

пребывания IX духовной миссии в Китай и рассматриваются только ее резуль-

таты, как и предшествующей ей VIII миссии, что мешает полному формирова-

нию исторического образа Иакинфа Бичурина. Мало дается информации о 

условиях пребывания, финансирования миссии и действиях Иакинфа в сло-

жившихся условиях. 

Большую часть Денисов уделяет рассмотрению начальных трудов Бичури-

на на научном поприще после возвращения в Санкт-Петербург. Также доста-
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точно большое место имеет в труде П.В. Денисова освещение периода опалы 

архимандрита Иакинфа и ссылка его в Валаамский монастырь. Наиболее цен-

ным для исторической науки является рассмотрение научной деятельности от 

возвращения Никиты Яковлевича Бичурина из Валаамского пленения до его 

последнего изданного труда. 

Однако для коммеморативных практик также важно общее представление 

автора о конкретной личности, которое П.В. Денисов дает в завершении своего 

труда посвященного великому синологу и востоковеду Н.Я. Бичурину. Так же 

важным моментом является рассмотрения наследия значимой исторической 

личности. 

Важным нарративным трудом, который необходим для четкого представ-

ления о национальной принадлежности и идентификации Н. Бичурина, как 

представителя чувашской нации является исследование известного чувашского 

ученого В.Д. Дмитриева. 

Исследование советского и российского археолога, доктора исторических 

наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, члена Археографиче-

ской комиссии В.Д. Дмитриева позволяет узнать читателю «родную землю, 

родное село, где родился Великий Чуваш, впервые увидел солнце, услышал 

первые слова, первые молитвы, ощутил материнскую ласку…» [2, с. 3]. Данное 

исследование позволяет почерпнуть кардинально новую информацию о роди-

телях Н.Я Бичурина его детских годах и учебе. 

В.Д. Дмитриев делает важное уточнение касательно семьи Никиты Яко-

влевича Бичурина. Важным шагом к истине является его опровержение выдви-

нутой историей рождения и жизни кандидатом исторических наук 

П.Г. Григорьевым в статье «Советской Чувашии» 24 мая 1953 года. Он утвер-

ждает, что многое из хронологии и изложенных исторических фак-

тов П.Г. Григорьева «не имело документального обоснования» [2, с. 16]. 

В противовес этому Дмитриев представляет результаты изысканий некое-

го И.Д. Мурзаева, который обнаружил в документах Центрального государ-

ственного исторического архива СССР (Ленинград) упоминания «Никиты Пи-



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

чуринского» являвшегося сыном священника «Казанского наместничества, 

Свияжской округи села Пичурина» Якова Данилова. 

Так же приводится некоторый более глубокий экскурс в историю семьи 

Бичурина, где говорится о происхождении и месте жительства и роде занятий 

его деда. Приводятся факты о его обучении в школе нотного пения в Свияж-

ском Богородицком монастыре и его поступлении в Казанскую академию. К 

сожалению, новых данных касательно учебы Никиты Яковлевича не можем 

узнать из труда Дмитриева. 

Следующим важным моментом в труде Дмитриева является указание на 

родственные связи Бичурина. Отмечается, что в течении службы в Петербурге 

Никита Яковлевич не терял связей со своей малой родиной. «Проезжая через 

Чувашию в 1821 году, по пути из Китая в Петербург, в 1830 и 1831 годах… в 

1835 и 1838 годах… он мог посещать родные места, встречаться со своими род-

ственниками и знакомыми» [2, с. 34]. 

В следующем, имеющем важность для сохранения памяти о Никите Яко-

влевиче Бичурине исследовании, основная роль уделяется научным изысканиям 

великого синолога и востоковеда. Таковым является труд П.С. Адоратского 

«Отец Иакинф Бичурин: Исторический этюд». 

Автор фокусируется на исследовании просветительской и научной дея-

тельности великого основоположника российского китаеведения. В труде по-

дробно освещается руководство отцом Иакинфом IX Российской духовной 

миссией в Пекине. 

Следует принять во внимание, что данный труд, составленный духовным 

лицом, имеет достаточно научную критику трудов Бичурина в период его пуб-

ликаций после возвращения из ссылки в Валаамский монастырь. 

Национальной библиотекой Чувашской Республики издан научно-

вспомогательный указатель «Никита Яковлевич Бичурин» [8] (1777–1853). 

Библиографический указатель посвящен жизни и деятельности Н. Я. Бичурина, 

ученого-востоковеда, синолога, основоположника российского китаеведения. В 

указатель включены основные издания работ Н.Я. Бичурина, переводы с китай-
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ского историко-географических, экономических и философских произведений, 

рецензии на его труды. Основную часть источников, включенных в указатель, 

можно найти в фондах Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

Данный указатель может считаться условным коммеморативным источником, 

так как он содержит сведения, позволяющие его таковым считать, и является 

формой распространения информации о выдающейся личности Чувашской 

Республики. 

Переходя к менее научным трудам, которые в большей степени являются 

именно коммеморативными практиками, нежели научной литературой стоит 

отметить ежегодно издающиеся результаты Бичуринских чтений. 

Важной статьей из периодической печати, что является так же коммемора-

тивной практикой нарративного вида следует особенно выделить статью Васи-

лия Дмитриевича Дмитриева «Н. Я. Бичурин и Чувашия» [2]. 

В статье по документам, выявленным автором в архивах Чебоксар и Каза-

ни в 1957 и 1997 гг., рассматриваются вопросы о месте рождения всемирно из-

вестного востоковеда Н.Я. Бичурина (1777–1853), его детских и юношеских го-

дах, предках, родителях и родственниках, связях с Чувашией, родственниками 

и первыми чувашскими просветителями; приводятся впервые установленные 

сведения о лицах, упоминаемых в переписке ученого. 

По своей сути данная статья представляет собой сжатое изложение книги 

ученого, однако книга не может охватить такого количества людей как публи-

кация статьи, в равной же степени как статья не может охватить объем инфор-

мации, изложенный в книге. 

Следующий труд периодической печати, выступающий в виде нарративно-

го источника коммеморации является статья В.П. Жучкова «Архивные находки 

о монахе Иакинфе Бичурине» [3]. В статье рассказывается об истории архивных 

находок автора, связанных с именем известного востоковеда Н.Я. Бичурина. В 

юбилейные годы в Чувашской Республике проводятся научные конференции, 

посвященные Иокинфу [6; 7], в музее И. Бичурина «Бичуринские чтения»  
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[9; 10], на которых научная, краеведческая общественность вновь обращается к 

теме изучения монаха. 

В целом, все рассмотренные источники играют важную роль в сохранении 

и увековечивании памяти Никиты Яковлевича Бичурина и имеют значение для 

чувашского народа в развитии и продолжении коммеморативной традиции. 
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