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Джавахишвили (Джавахов) Иване Александрович (1876–1940) в  1895  г. после 
окончания Тифлисской 1-й классической гимназии поступил и в  1999  г. окончил 
армяно-грузинский разряд ФВЯ Петербургского университета. Тогда же на исто-
рико-филологическом факультете в течение четырех лет он изучал немецкий язык 
и занимался историей искусства; два семестра изучал сирийский язык у приват-до-
цента П. Н. Коковцова. По окончании факультета он был удостоен диплома первой 
степени и золотой медали за работу «Армянский сборник жития святых в послед-
ней литургической редакции Григория Церенца» [1, л. 3]. В характеристике, данной 
И. А. Джавахову, Н. Я. Марр высоко оценивал способности своего ученика и просил 
факультетское начальство дать возможность своему выпускнику «усовершенство-

1 Часть 1  см.: Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13: Востоковедение. Африканистика. 2014. Вып. 3. 
С. 35–46.
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ваться в избранной им области востоковедения оставлением его со стипендиею при 
университете по армянской словесности армяно-грузинского разряда» сроком на 
два года [2, л. 73].

В январе 1901 г. И. А. Джавахишвили успешно сдал магистерские экзамены и по-
лучил степень магистра грузинской словесности. В том же году он был командирован 
в Берлинский университет для усовершенствования знаний, где слушал в частности 
лекции профессора Г. Гарнака, ректора университета. Его небольшой доклад «Житие 
Евстафия Мцхетского» привлек внимание профессора Гарнака. По его предложению 
И. А. Джавахишвили перевел на немецкий язык этот замечательный агиографиче-
ский источник VI в. н. э., и он был издан в том же 1901 г. в «Вестнике Берлинской 
Академии наук» (т. 38).

С 1 апреля до 1 сентября 1902 г. И. А. Джавахишвили находился в экспедиции 
на Синае, возглавляемой с Н. Я. Марром, где он изучал грузинские рукописи, в том 
числе рукописи, находившиеся в монастыре Святой Екатерины2.

Осенью 1902 г. по прочтении двух пробных лекций на заседании ФВЯ, И. А. Джа-
вахишвили был допущен к чтению лекций по кафедре армянской и грузинской сло-
весности в качестве приват-доцента «с зачислением в состав приват-доцентов уни-
верситета с 1 января 1903 г.»3 [3, л. 28]. С этого времени и до мая 1917 г. И. А. Джа-
вахишвили читал студентам армянской и грузинской словесности ФВЯ СПбУ курс 
лекций по истории Грузии и Армении, экономической истории Грузии, истории гру-
зинского права, историографии и источниковедению, преподавал грузинский язык, 
читал с ними грузинские исторические тексты.

Первые научные труды И. А. Джавахишвили опубликовал еще в  студенческие 
годы. Так, он перевел на русский язык и  опубликовал в  1899  г. древнегрузинский 
литературный памятник «Мудрость Балавара». Его фундаментальные труды посвя-
щены истории Грузии, истории грузинского права, исторической географии Грузии, 
археологии, палеографии, нумизматике, вопросам историографии и источниковеде-
ния и многим другим аспектам жизни грузинского и армянского народов.

13 мая 1907 г. И. А. Джавахишвили защитил магистерскую диссертацию по опу-
бликованной книге «Государственный строй древней Грузии и  древней Армении» 
(СПб., 1905).

В 1907 г. в Тбилиси на грузинском языке была издана его «Экономическая исто-
рия Грузии», а в 1908 г. — первая книга «Истории грузинского народа» (переработан-
ной и изданной позже в пяти книгах); в 1909 г. опубликована его «История грузин-
ского права», кн. 1 (VIII–XII вв.). Он разрабатывал свои труды на основе тщательно-
го и критического изучения грузинских, армянских, греческих, арабских, сирийских 
и других источников и памятников культуры и археологии.

В 1907 г. по инициативе И. А. Джавахишвили на ФВЯ был создан научный кружок 
грузинских студентов. Кружок объединял грузинских студентов вузов Петербурга 
и  ставил перед собой научные цели: изучение источников по истории и  культуре 
Грузии, грузинского языка, традиций грузинского народа и других сторон его дея-

2 Составленное по результатам этой экспедиции «Описание грузинских рукописей Синайской 
горы» И. А. Джавахишвили было издано в Тбилиси в 1947 г., уже после кончины ученого.

3 Эти сведения были обнаружены нами попавшими по недоразумению в дело «Об оставлении 
при университете по кафедре финансового права князя Джавахова Давида Александровича», брата 
И. А. Джавахишвили [3, л. 26–33]. 
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тельности. В разное время работу кружка возглавляли студенты ФВЯ: И. А. Кипшид-
зе (с 1908 г.), А. Г. Шанидзе (с 1911 г.), Г. С. Читая (с 1913 г.), Д. А. Кипшидзе (с 1915 г.). 
В 1916 г. кружковцы издали «Грузинскую библиографию (указатель к статьям и ма-
териалам в грузинской печати)».

Весной 1917 г. И. А. Джавахишвили уехал в Тбилиси и при поддержке передовой 
грузинской интеллигенции создал Тбилисский университет (первый университет на 
Южном Кавказе), открывшийся 26 января (8 февраля) 1918 г. Там протекала вся его 
дальнейшая научно-преподавательская деятельность [4].

Скончался ученый 18 ноября 1940 г. во время чтения лекции. Похоронен во дво-
ре Тбилисского университета, названного позже его именем.

С 1908 г. на кафедре армянской и грузинской словесности преподает крупный 
арменовед Николай Георгиевич Адонц (1871–1942), выпускник ФВЯ, одновременно 
прослушавший полный курс историко-филологического факультета Петербургско-
го университета.

В 1908 г. Н. Г. Адонц получил степень магистра армянской словесности за дис-
сертационную работу «Армения в  эпоху Юстиниана», опубликованную в  том же 
году. Эта работа, по мнению исследователей, «составила эпоху в  арменистике» [5, 
с. 14]. Вскоре Н. Г. Адонц был избран приват-доцентом ФВЯ и стал преподавать исто-
рию Армении, армянский язык, историческую географию Армении и другие дисци-
плины по арменистике, читать со студентами древнеармянские тексты. Публиковал 
в «Новом энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона отдельные статьи по ар-
мянскому языку, литературе и истории Армении.

14  мая 1915  г. Н. Г. Адонц защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора армянской словесности по теме: «Дионисий Фракийский и армянские тол-
кования». В мае 1917 г. он был избран почетным попечителем Лазаревского институ-
та в Москве, а в сентябре 1918 г. — ординарным профессором ФВЯ. 

Иосиф Алексеевич Кипшидзе (1835–1919), выпускник ФВЯ 1911 г., окончил ка-
федру армянской и  грузинской словесности с  дипломом первой степени4 [6]. Его 
учителями были крупные ученые кавказоведы и востоковеды, в том числе профессо-
ра: Н. Я. Марр, В. А. Жуковский, В. В. Бартольд, приват-доценты И. А. Джавахишвили 
и Н. Г. Адонц.

По окончании университета И. А. Кипшидзе был оставлен при университете 
для подготовки к профессорской деятельности на один год (без стипендии). Позже, 
по ходатайству его научного руководителя и декана ФВЯ Н. Я. Марра, ему дважды 
продлевался срок пребывания в аспирантуре, и ректору университета представлял-
ся подробный отчет о научной работе И. А. Кипшидзе.

23 ноября 1914 г. И. А. Кипшидзе защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени магистра грузинской словесности по теме: «Грамматика мингрельского (ивер-
ского) языка с хрестоматией и словарем». В том же году в Петербурге этот труд был 
издан, и  И. А. Кипшидзе был допущен к  чтению лекций в  1915/1916  учебном году 
в качестве приват-доцента. 9 октября 1915 г. на открытом заседании ФВЯ приват-до-

4 После окончания Кутаисской духовной семинарии в 1904 г. И. А. Кипшидзе в 1906 г. поступил 
на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Вско-
ре он стал студентом ФВЯ. В его записной книжке студента за 1908–1909 гг. читаем, что он слушал 
лекции по общему курсу физики, химии, кристаллографии, введению в биологию и др. То есть он 
одновременно обучался на двух указанных факультетах [6, л. 1–20].
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цент И. А. Кипшидзе прочитал вступительную лекцию «Законы ассимиляции и дис-
симиляции звуков в грузинском и мингрельском языках» [7, л. 31–33]. С 12 марта 
1916 г. он был допущен к постоянному преподаванию в звании приват-доцента на 
кафедре армянской и грузинской словесности, вел занятия по грузинскому и мин-
грельскому (мегрельскому) языкам, читал курсы «1) Грамматика древнелитератур-
ного грузинского языка и  чтение текстов  — 2  лекции в  неделю, 2)  Мингрельский 
язык — 1 лекция в неделю»5 [7, л. 29, 36, 41].

28 (15) июня 1918 г. на заседании ФВЯ было принято постановление: «Считать 
выбывшими из состава факультета с начала предстоящего академического года до-
цента И. А. Джавахова и приват-доцента И. А. Кипшидзе, не приступивших к чтению 
лекции с осени 1917 года (И. А. Джавахов) и весны 1918 г. (Кипшидзе) и не уведо-
мивших о причинах неявки…» [8, л. 44]. Как мы уже знаем, после Февральской ре-
волюции в России 1917 г. И. А. Джавахишвили вернулся в Грузию и основал универ-
ситет в Тбилиси. Многие грузинские ученые, в основном выпускники вузов России 
и Европы, встали рядом с ним, в том числе И. А. Кипшидзе, возглавивший кафедру 
древнегрузинского языка и словесности. Однако в 1919 г. он скончался, не успев рас-
крыть в полной мере весь свой талант, завершить и опубликовать ряд своих научных 
трудов.

С 1914 г. на факультете восточных языков в качестве приват-доцента начал ра-
ботать Иосиф Абгарович Орбели (1887–1961).

И. А. Орбели родился 8  марта 1887  г. в  г. Кутаиси (Грузия). В 1904  г. он окон-
чил 3-ю Тифлисскую гимназию и в том же году поступил на отделение классической 
филологии историко-филологического факультета Петербургского университета. 
В  1911  г. И. А. Орбели окончил университет, прослушав одновременно и  полный 
курс ФВЯ по армяно-грузино-персидскому разряду. Его учителями были круп-
ные ученые: С. А. Жебелев, М. И. Ростовцев, Ф. Ф. Зелинский, Б. В. Фармаковский, 
В. Н. Беневич, В. В. Бартольд, В. А. Жуковский, П. К. Коковцов, Н. Я. Марр, Н. Г. Адонц, 
И. А. Джавахишвили.

Еще в студенческие годы, в 1906–1910 гг., Н. Я. Марр привлек И. А. Орбели к рас-
копкам г. Ани. Вскоре он стал ближайшим помощником Н. Я. Марра и стал вести са-
мостоятельные раскопки, одновременно являясь хранителем музея древностей Ани. 
До окончания университета он опубликовал ряд работ: «Каталог Анийского музея 
древностей» (1910), «Краткий путеводитель Ани» (1910) и др. С сентября 1911 г. по 
1 сентября 1914 г. И. А. Орбели числился оставленным при университете [5, с. 35].

В 1911 г. И. А Орбели был командирован в Турецкую Армению, где в окрестно-
стях г. Ван изучал армянский диалект, курдское наречие Мокса и памятники куль-
туры, снимал копии с армянских надписей со стен и могильных плит [8, с. 29], вел 
раскопки в районе Ванна.

В 1913  г. И. А. Орбели сдал экзамен на степень магистра армянской словесно-
сти; в 1914 г. прочитал пробные лекции и был избран приват-доцентом ФВЯ, а по-
сле читал курсы по истории, археологии и эпиграфике Армении и курдскому языку. 

5 Из ходатайства Н. Я. Марра от 28 ноября 1915 г. о назначении вознаграждения приват-доценту 
И. А. Кипшидзе, «читающему в текущем семестре лекции грузинского и мингрельского языков… без-
возмездно», узнаем, что названные курсы были «обязательные для студентов 1–2 и 5–6 семестров» 
[7, л. 36].
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В 1915 г. в Крыму И. А. Орбели исследовал памятники армянской старины Феодосии 
и Симферополя [8, с. 29].

В 1916 г. И. А. Орбели и Н. Я. Марр предприняли экспедицию в Ван, занятый тог-
да русскими войсками, и вели непродолжительные раскопки на холме Топрак-Кала 
(Н. Я. Марр) и на Ванской скале (И. А. Орбели). Наступление турецких войск выну-
дило ученых свернуть раскопки и спешно уехать [5, с. 44].

В сентябре 1917 г. И. А. Орбели был избран доцентом кафедры армянской и гру-
зинской словесности ФВЯ; в 1918 г. — ассистентом Археологического института, а 
в 1919 г. — профессором Петроградского университета по кафедре восточного ис-
кусства [5, с. 55]. В 1918 г. в Государственной Академии истории искусства (ГАИМК) 
он заведовал издательским делом. В эти же годы вместе с Н. Я. Марром он принял 
активное участие в преобразовании Лазаревского института в Москве и некоторое 
время вел там преподавательскую деятельность.

На созданном в 1919 г. факультете общественных наук университета (ФОН) ка-
федра армянской и грузинской словесности не функционировала. Центром подго-
товки востоковедов стал образованный в  1920  г. Петроградский Институт живых 
восточных языков (ЛИЖВЯ).

С осени 1925 г. до весны 1929 г. на факультете языкознания и истории матери-
альной культуры (ЯМФАК), созданном после преобразования ФОН, И. А. Орбели 
заведовал кафедрой армяно-грузинской филологии [9, с. 84], а с осени 1929 г. — ка-
федрой истории материальной культуры Востока [5, с. 66–67].

С 1931 г. И. А. Орбели ушел с преподавательской работы и всецело сосредото-
чился на работе в Государственном Эрмитаже, где он в 1920–1942 и с 1944 г. до своей 
кончины в 1961 г. был хранителем и заведующим отделом Востока, помощником ди-
ректора и директором (с 1934 г.).

В марте 1942 г., после завершения консервационных работ в Эрмитаже, И. А. Ор-
бели был командирован в Армению в качестве председателя Армянского филиала 
АН СССР [9, с. 32]. В июне 1944 г. он возвратился в Ленинград и всю свою кипучую 
энергию и способности отдал восстановлению и функционированию Эрмитажа, на-
учной деятельности, созданию Ленинградского отделения Института востоковеде-
ния.

В 1924 г. И. А. Орбели был избран член-корреспондентом АН СССР, а 1 июня 
1935 г. — ее действительным членом.

В ноябре 1955 г. И. А. Орбели был назначен деканом Восточного факультета ЛГУ, 
а в 1956 г. избран заведующим кафедрой истории стран Ближнего Востока. На ка-
федре наряду с циклами: арабских стран, Ирана, Турции и Средней Азии, в 1959–
1964 гг. функционировал и кавказский цикл [10, с. 28]. На отделении занятия вели 
научные сотрудники ЛО ИНА АН СССР (позже СПФ ИВ РАН. Ныне — Институт 
восточных рукописей РАН) С. С. Какабадзе (грузинский язык, современный и древ-
негрузинский, история Грузии с древнейших времен и др.) [11, л. 3, 18] и К. Н. Юзба-
шян (армянский язык, древний и современный, история Армении и др.).

Скончался И. А. Орбели 2 февраля 1961 г. Похоронен на Богословском кладбище 
С.-Петербурга.

С сентября 1935 г. на кафедре кавказской филологии Филологического факуль-
тета ЛГУ в должности профессора и заведующего кафедрой (1936–1941) читал курс 
лекций по Грузии видный лингвист, признанный исследователь картвельских язы-



70

ков, специалист по общему и  кавказскому языкознанию, автор многочисленных 
лингвистических трудов Карпез Дариспанович Дондуа (1891–1951).

К. Д. Дондуа уроженец г. Кутаиси. В 1910 г. он успешно окончил Кутаисскую гру-
зинскую дворянскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет 
Петербургского университета. В  1911  г. он был исключен из  университета за уча-
стие в студенческом движении. В 1914 г. был восстановлен и продолжил учебу одно-
временно на двух факультетах: историко-филологическом (официально) и Восточ-
ных языков. Его учителями были такие известные профессора, как: А. А. Шахматов, 
И. А. Бодуэн де-Куртене, С. А. Венгеров, Н. Я. Марр, И. А. Джавахишвили.

В 1918–1921  гг. К. Д. Дондуа был мобилизован на преподавательскую работу. 
Лишь в 1922 г. он с отличными показателями окончил университет по факультету 
общественных наук (ФОН) и, по рекомендации Н. Я. Марра, был оставлен при уни-
верситете для подготовки к  профессорской деятельности. В  1922  г. он был также 
научным сотрудником основанного Н. Я. Марром Института яфетидологических 
изысканий АН СССР. 

В 1922–1930  гг. К. Д. Дондуа преподавал грузинский язык в  Институте живых 
восточных языков, а в 1925–1932 гг. в должности доцента преподавал грузинский 
язык на кафедре армяно-грузинской филологии ЯМФАКА ЛГУ. В 1932–1933 гг. он 
заведовал кафедрой кавказских языков при Ленинградском историко-лингвисти-
ческом институте (ЛИЛИ) [12, л. 7]. В 1924 г. К. Д. Дондуа получил квалификацию 
научного сотрудника 1 разряда Яфетического института АН, а в 1940 г. — звание 
ученого специалиста АН. 

В 1933–1935 гг. К. Д. Дондуа находился в командировке в Институте кавказове-
дения Закавказского филиала АН СССР в Тбилиси, где он работал старшим ученым 
специалистом и руководителем сектора этнографии и фольклора, а также заместите-
лем руководителя лингвистического сектора. В 1934–1935 гг. был профессором и за-
ведующим кафедрой общего языкознания Тбилисского университета.

В 1935 г., уже в Ленинграде, К. Д. Дондуа и возглавил Сектор кавказских языков 
Института языка и мышления АН СССР в качестве старшего научного сотрудни-
ка. С сентября того же года он читал курс лекций по Грузии, а в 1936–1941 гг. заве-
довал кафедрой кавказской филологии филологического факультета ЛГУ [9, л. 84]. 
При нем, наряду с грузинской и армянской группами, была организована и горская 
группа. Кафедра стала многочисленной по составу, а  программа  — насыщенной 
и «многопредметной». Профессор К. Д. Дондуа вел курсы: «Введение в кавказскую 
филологию», «Грузиноведение» и др., В. Д. Дондуа — «Историю Кавказа», А. Н. Аку-
лянц и  К. Н. Григорян  — «Армянский язык» и  «Историю армянской литературы», 
А. Н. Генко — «Общую фонетику горских языков», Р. М. Шаумян — «Лезгинский язык 
и  литературу», Г. В. Турчанинов  — «Кабардинский язык и  литературу», Л. И. Лав-
ров — «Этнографию Кавказа» [13, с. 15].

25  октября 1935  г. постановлением Президиума АН СССР К. Д. Дондуа была 
присуждена ученая степень доктора филологических наук за исследования по гру-
зинской филологии и языку; 29 июня 1940 г. постановлением ВАК он был утверж-
ден в ученом звании профессора по кафедре кавказской филологии ЛГУ; 23 апреля 
1944 г. — избран членом-корреспондентом АН Грузинской ССР [14, л. 15].
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В 1942 г. К. Д. Дондуа был эвакуирован в Ташкент, оттуда он переехал в Тбилиси, 
где в 1942–1944 гг. работал в должности профессора и декана Филологического фа-
культета ТГУ, и в 1942–1945 гг. — заведующим сектором АН Грузинской ССР. 

По возвращении в Ленинград в 1945 г. К. Д. Дондуа возобновил работу в Инсти-
туте языка и мышления, где руководил объединенным сектором кавказских и иран-
ских языков (до 1950 г.). В 1945 г. он возглавил также кафедру кавказской филоло-
гии воссозданного в 1944 г. Восточного факультета ЛГУ и руководил ее работой по 
1949 г. Центр изучения кавказских языков в дальнейшем всецело переместился в ре-
спублики, где к тому времени уже были созданы крупные научные центры и имелись 
мощные научные кадры.

По архивным данным в 1947/48 учебном году на кафедре обучались студенты по 
трем циклам: грузинскому, армянскому и горскому. Были группы лингвистов, лите-
ратуроведов и экономистов, всего десять учебных групп на всех курсах.

Профессор К. Д. Дондуа, кроме названных выше курсов, в разные годы читал: 
грузинский язык (древний и  современный), сравнительную грамматику, историю 
грузинской литературы (древнегрузинской и  нового времени), спецкурсы по гру-
зинской диалектологии и литературе [15, л. 73–83].

Сотрудниками кафедры были также: с  сентября 1946  г. (0,5  ставки доцента) 
В. Д. Дондуа (1895–1969), автор более 70 научных трудов по кавказоведению, восто-
коведению и византинологии), он читал курсы: «Древнегрузинский язык», «Литера-
турный грузинский язык», «Грузинская палеография», «История Грузии», «История 
грузинской литературы»; Г. Ф. Турчанинов преподавал: «Кабардинский язык» и «Ли-
тературу»; К. Н. Григорян — «Историю новоармянской литературы»; А. Г. Кобахид-
зе — «Грузинский язык (грамматику, современный грузинский язык, спецкурсы по 
грузинскому языку)», «Историю грузинской литературы (нового времени)»; И. П. Пе-
трушевский (1898–1977)  — «Монгольский период истории Кавказа» (1946/47  уч. 
год)6 [16, л. 49–53] и «Историю народов Кавказа» (в 1948/49 уч. год) [17, л. 95–106].

Еще в 1915 г. крупнейшие профессора В. В. Бартольд и Н. Я. Марр подали запи-
ску в Совет и ректору Петроградского университета об учреждении на ФВЯ четырех 
новых кафедр, в том числе кафедры «коренных горских языков», и обосновывали 
необходимость изучения языков Кавказа в России, в том числе с точки зрения прак-
тического значения [18, л. 1–2].

В конце 1980–1990-х годов декан Восточного факультета в 1961–1995 гг., член-
корреспондент АН СССР, доктор филологических наук, профессор М. Н. Боголюбов 
(1918–2010; с 1990 г. — действительный член РАН, почетный декан и Председатель 
Диссертационного совета факультета) не раз ставил вопрос перед ректором о вос-
создании кавказоведения на Восточном факультете ЛГУ, но вопрос так и оставался 
нерешенным. Распад СССР со всей очевидностью поставил на повестку дня вопрос 
о необходимости изучения языков народов Кавказа в востоковедных центрах и ВУ-
Зах России.

В 1996 г. на Восточном факультете СПбГУ была основана кафедра Центральной 
Азии и Кавказа с циклами: история Ирана и Центральной Азии и история Турции 
и Кавказа. В том же году при Восточном факультете был создан Специальный Вос-
точный факультет, на котором в 1999 г. был осуществлен набор слушателей на двух-

6 А. Г. Кобахидзе с 1945 г. занимал должность доцента кафедры.
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годичный платный курс «Арменоведение». На платной основе желающие изучали 
и грузинский язык.

В 2002/2003  учебном году на кафедру иранской филологии Восточного фа-
культета была принята первая группа студентов отделения Кавказоведения (армя-
но-грузинская филология), а в 2005/2006 учебном году — вторая группа7. На этих 
отделениях арменоведческие дисциплины читали: доцент Восточного факультета, 
кандидат исторических наук А. К. Шагинян — «География Армении», «История Ар-
мении», «Армянский язык (разговорный, пресса)», и  внештатные преподаватели: 
доктор исторических наук К. Н. Юзбашян  — «Введение в  армянскую филологию», 
«Этнография Армении» и «Древнеармянский язык», кандидат филологических наук 
Мелкумян — «Армянский язык: фонетика, грамматика, лингвистика, разговорный»; 
кандидат филологических наук И. М. Усачева  — «Древняя и  средневековая армян-
ская литература»; Л. С. Саркисян — «История новой и новейшей армянской литера-
туры»; доктор филологических наук, профессор О. Дж. Джалилов — спецкурс «Иран 
и Кавказ (Иран и Армения) с древнейших времен до наших дней: политические эко-
номические и культурные отношения». 

У последующих групп студентов на отделении История Кавказа (Армения) за-
нятия вели: Советник ГК Армении в  Санкт-Петербурге Т. Б. Балаян («Армянский 
язык», «История Армении» и  спецкурс «Армения в  системе международных от-
ношений»); доктор исторических наук А. С. Мирзоян (Материальная культура За-
кавказья); Д. С. Мкртчян («Армянский язык» и «История армянской литературы»); 
В. А. Кагирова-Крылова («Армянский язык», «Введение в грабар»). Грузинский язык 
этим группам преподает ассистент Д. Кикнадзе, а персидский язык — кандидат исто-
рических наук, доцент А. К. Алексеев и старший преподаватель Т. В. Моносова.

Дисциплины по Грузии преподавали: доцент Восточного факультета, кандидат 
исторических наук Г. С. Харатишвили («Введение в  грузинскую филологию», «Гео-
графия Грузии», «Этнография и культура Грузии, История Грузии с древнейших вре-
мен до конца XVIII в.», «Грузинский язык» (разговорный, чтение исторических и эт-
нографических текстов) и спецкурс «Иран и Кавказ (Иран и Грузия) с древнейших 
времен до наших дней (политические, экономические и  культурные отношения)) 
и внештатные преподаватели: М. Ш. Квачадзе («Грузинский язык» (фонетика, грам-
матика, теоретическая грамматика, литературные образцы)); кандидат историче-
ских наук, постоянный полномочный представитель парламента Грузии в межпар-
ламентской Ассамблее государств СНГ П. А. Сургуладзе («История Грузии с конца 
XVIII в. до наших дней»); доктор исторических наук, профессор ТГУ, академик АН 
Грузии М. Д. Лордкипанидзе (три лекции по историографии и  источниковедению 
Грузии); доцент (ныне профессор) ТГУ Д. Л. Менабде («История грузинской литера-
туры V–XVIII вв.»); научный сотрудник СПбФ ИВ РАН (ныне Институт восточных 
рукописей РАН) кандидат филологических наук Т. Л. Никольская («История грузин-
ской литературы XX–XIX вв.»).

Летом 2004 г. студенты этой группы, а в 2007 г. и студенты второй группы 5 не-
дель обучались в летней картвелологической школе при ТГУ в Тбилиси, возглавлен-

7 В дальнейшем обе группы были переведены на кафедру Центральной Азии и Кавказа. При 
этом первой группе студентов специализация не была изменена, а вторая и последующие группы ста-
ли называться «История Кавказа (Грузия)», «История Кавказа (Армения)», «История Кавказа (Азер-
байджан)».
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ной профессором Э. Хинтибидзе. Практика студентов была обеспечена по предвари-
тельному соглашению между ректором ТГУ академиком Р. В. Метревели и деканом 
Восточного факультета академиком И. М. Стеблиным-Каменским. Пребывание сту-
дентов в Тбилиси (обучение, проживание, питание, посещение памятников культу-
ры в разных уголках Грузии) было обеспечено грузинским землячеством в Санкт-
Петербурге «Иверия» и  его руководителем Б. Д. Какабадзе. Группу сопровождала 
в Тбилиси и обратно доцент Г. С. Харатишвили.

В 2005/2006  учебном году две студентки первой группы проходили учебную 
практику-стажировку в  Ереванском (сентябрь  — декабрь) и в  Тбилисском (фев-
раль — май) госуниверситетах8. Два студента этой же группы окончили бакалаври-
ат и стали первыми обладателями дипломов по специальности9. Со второй группой 
студентов, переименованной в  группу «История Кавказа (Грузия)», занятия вели: 
доцент Г. С. Харатишвили (все указанные выше предметы и «Историография и ис-
точниковедение истории Грузии»); ассистент Д. Кикнадзе («Грузинский язык» (фо-
нетика, грамматика, литературные образцы) и «История грузинской литературы»), 
доктор филологических наук профессор Л. С. Ермолаева («Грузинский классический 
текст V–XII вв.», спецкурс «Актуальные проблемы теоретической грамматики карт-
вельских языков» и факультатив «Лингвистическая типология и картвельские язы-
ки»).

В 2008 г. планировалась длительная (на 1 семестр или на год) учебная практи-
ка-стажировка этой группы студентов в Тбилисский и Ереванский университеты. 
Но, к  сожалению, из-за осложнившихся политических отношений между Россией 
и Грузией стажировка в Грузию не состоялась. Несколько студентов стажировались 
в Ереванском госуниверситете.

В 2004/2006 учебном году на кафедре Центральной Азии и Кавказа была приня-
та группа студентов на отделение «История Кавказа (Азербайджан)». Ведущим пре-
подавателем этой группы является доцент этой же кафедры, кандидат исторических 
наук Акиф Мамед оглы Фарзалиев, который ведет занятия по дисциплинам: «Вве-
дение в  специальность», «География Кавказа», «История Кавказа (Азербайджан)», 
«Культура и  этнография Кавказа», «Историография и  источниковедение истории 

8 В 2008 г. обе студентки успешно окончили магистратуру. В. А. Крылова окончила аспирантуру 
и в 2013 г. защитила диссертацию на степень кандидата филологических наук по арменистике.

9 16 декабря 2005 г. Восточный факультет торжественно праздновал 150-летие своего основа-
ния в колонном зале Двенадцати Коллегий СПбГУ. После гимна страны почетный декан факульте-
та, академик РАН, профессор М. Н. Боголюбов открыл юбилейный вечер. М. Н. Боголюбов говорил 
о прочной традиции, заложенной учеными и преподавателями-практиками на Восточном факульте-
те, выразил благодарность прежним и действующему деканам, продолжающим эти традиции.

Декан факультета, профессор Е. И. Зеленев поздравил всех присутствующих с юбилеем и вру-
чил юбилейные медали ректору и проректорам университета, профессорам Восточного факультета, 
генконсулам зарубежных стран, аккредитованных в  С.-Петербурге. Ректор СПбГУ, академик РАН, 
профессор Л. А. Вербицкая в приветственной речи отметила уникальность Восточного факультета, 
на котором обучают примерно 100 языкам и диалектам народов стран Азии и Африки, ежегодно вы-
пускающего высококвалифицированных востоковедов.

Были оглашены поздравления высокопоставленных чиновников, послов многих стран Азии 
и  Африки, аккредитованных в  РФ. С  поздравительной речью выступили послы: Анголы, Индоне-
зии, Турции, Эфиопии, генконсулы Азербайджана и Армении, ученые востоковеды из Москвы и С.-
Петербурга, ученые из Грузии, выпускники факультета, работающие в Казахстане, Татарстане и др. 
Журнал «Санкт-Петербургский университет № 26–27 (3718–3719) от 15 декабря 2005 г. посвящен это-
му празднику. 
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Кавказа (Армения)», спецкурсы: «Османо-сафавидское соперничество за Южный 
Кавказ», «Кавказ и прикаспийский регион в XVI–XVIII вв.», «Этно-социальная си-
туация на Кавказе в XIX–XX вв», «Страны Южного Кавказа в системе международ-
ных отношений на рубеже XX–XXI вв.», «Организация туристской деятельности со 
странами Азии и Африки», «Азербайджанский язык» и другие.

Несколько групп студентов отделений: «История Кавказа (Азербайджан)», 
«История Кавказа (Армения)» и «История Кавказа (Грузия)» уже окончили факуль-
тет. Всем учебным группам студентов, кроме языка изучаемой страны как основной, 
преподается персидский и английский языки. Студенты группы История Армении 
изучают и грузинский язык, группе История Кавказа (Грузия) преподается и армян-
ский язык, а группе История Кавказа (Азербайджан) — турецкий язык.

Два выпускника этих групп уже завершили обучение в аспирантуре и защитили 
кандидатские диссертации.
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