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Аннотация: В востоковедении Н.Ф. Катанов известен как ученый-энциклопедист. Широк 

диапазон его интересов: язык, литература, фольклор, история, археология, этнография, 
нумизматика, музееведение… Область его научных интересов соприкасалась не только с 
историей и культурой тюркоязычных, но и славянских, угро-финских, китайского, японского, 
арабского, персидского и индийских народов. Он владел почти всеми европейскими язы-
ками, многими восточными, знал также древние и мертвые классические языки, свободно 
читал тюркские руны, шумерскую клинопись, египетские и китайские иероглифы, санскрит-
ское письмо, арабскую вязь, древнеуйгурскую и арамейскую графику. Биографы Н.Ф. Ката-
нова сообщают, что он в своих трудах использовал данные 113 языков народов мира. 

Н.Ф. Катанов – яркое свидетельство развития в России тюркологической науки и на-
циональных гуманитарных исследований. Феномен его личности и наследия в истории 
отечественного востоковедения и культуры народов России активно стал изучаться в по-
следние годы. Статья приурочена к 160-летнему юбилею ученого. 
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Abstract: In the field of Oriental studies N.F. Katanov is well known as polymath. His range 

of interests was extremely wide: language, literature, folklore, history, archeology, ethnography, 
numismatics, museology... The sphere of his scientific interests was not olnly in history and cul-
ture of Turkic-speaking peoples, but also Slavic, Finno-Ugric, Sinitic, Japanese, Arabic, Persian, 
and Hindustani ethnic groups. He mastered almost all the languages of Europe, many Oriental 
languages, as well as extinct ancient languages; read fluently the Turkic runes, as well as writing 
systems used in Sanskrit, Arabic, Old Uyghur, and Aramaic. N.F. Katanov’s biographers noted 
that he used the data of 113 languages of the world in his work.  

N.F. Katanov’s life is an evidence of progress in the field of Turkology and national humanity 
studies in Russia. The phenomenon of his personality and heritage in the history of Russian 
Orientalistics is under research, especially during the last years. 
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university, trip/journey/travel/expedition, peoples/ethnic groups, Siberia. The article is dedicated 
to the 160th anniversary of the scientist. 

 
For citation: Tuguzhekova, V.N. 2022, N.F. Katanov’s contribution to culture and everyday 

life study of indigenous peoples of South Siberia, Russian Turkology, 3-4 (36–37), pp. 101–109. 
DOI 10.37892/2079-9160-2022-3-4-10. 

 
 
В мае 2022 г. научная общественность Хакасии отметила 160-летие со дня 

рождения хакасского ученого Николая Федоровича Катанова. В г. Абакане в ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова прошла научная конференция, посвященная этой знамена-
тельной дате. В сентябре 2022 г. в г. Красноярске в рамках Исторического фору-
ма «Народы Сибири и Дальнего Востока» работала секция «Николай Федорович 
Катанов – выдающийся российский востоковед (к 160-летию со дня рождения)». 

Научная и педагогическая деятельность Н.Ф. Катанова весьма разнообразна. 
Известный российский тюрколог Г.И. Исхаков писал: «Если ученые тюркологи-
востоковеды О. Бетлинк, А.М. Кастрен, В.В. Радлов, И.Н. Березин и другие за-
ложили фундамент востоковедения в России, то профессор Н.Ф. Катанов своим 
самоотверженным трудом, путем тщательного изучения и многолетних исследо-
ваний языка, культуры народов Востока обогатил эту науку новыми данными в 
области лингвистики, истории, археологии и этнографии и тем самым встал в ряд 
крупнейших ученых мира» [Исхаков 1964: 70]. 

Николай Федорович Катанов родился 6 (18) мая 1862 г. в степной местности 
Изюм (Узюм) в 17 км от с. Аскиз на левом берегу реки Абакан. 

Позднее в автобиографии он писал: «Отец мой был татарин племени Сагай,  
а мать татарка племени Каш, колена Пюрют, отец по профессии был улусный 
писарь своего племени» [Кызласов 2001: 14]. Н.Г. Доможаков в своем докладе, 
посвященном 95-летию со дня рождения Н.Ф. Катанова, отметил, что родился 
Николай Федорович от качинки Чаптыковой (Кизековой) и сагайца Федора Ката-
нова [Доможаков 1958: 6]. С.Н. Иванов тоже считал, что девичья фамилия мате-
ри Н.Ф. Катанова была Чаптыкова [Иванов 2003: 41]. 
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Детские годы Н.Ф. Катанова прошли в с. Аскиз. После смерти родителей он 

остался на попечении своего дяди Ефима Семеновича Катанова. Е.С. Катанов ра-
ботал учителем в Аскизской школе и одновременно работал с 1874 г. письмово-
дителем Степной думы [Очерки 2008–2009: 13]. 

В Аскизе Н.Ф. Катанов учился в местной школе, а в августе 1876 г. отправил-
ся на лодке по Енисею в г. Красноярск. Здесь он поступил в Красноярскую клас-
сическую гимназию. 

Все восемь лет учебы в гимназии Николай Катанов писал одной ручкой и од-
ним пером, которые очень берег, а свой ученический пенал хранил до конца 
жизни [Очерки 2008–2009: 16, 17]. 

В гимназии он слыл талантливым, аккуратным, добросовестным учеником. 
В 1894 г. Н.Ф. Катанов заканчивает с золотой медалью гимназию и едет в г. Пе-
тербург для продолжения образования. В августе 1894 г. он поступает в Петер-
бургский университет на восточный факультет. 

Следует отметить, что учеба на факультете восточных языков впоследствии 
сыграла важную роль в формировании научных интересов будущего ученого. 
В университете Н.Ф. Катанов вместе с другими студентами разряда арабо-
персидско-турецко-татарской словесности изучал широкий комплекс востоко-
ведных и общегуманитарных дисциплин, в числе которых следует назвать араб-
ский, персидский и «турецкие» (тюркские) языки – живые (татарский, башкир-
ский, казахский, османский) и мертвые (чагатайский), историю и литературу 
тюркских народов, русскую историю и словесность, историю Востока, мусуль-
манское право [Иванов 2003: 15]. 

Н.Ф. Катанов уже в студенческие годы отличался трудолюбием, любозна-
тельностью и настойчивостью. Будучи студентом, помимо посещения учебных 
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занятий Н.Ф. Катанов самостоятельно занимался у академика В.В. Радлова по 
турецко-татарским наречиям, у профессора В.П. Васильева – по истории народов 
Востока. Особо следует отметить роль В.В. Радлова в формировании Н.Ф. Ката-
нова как исследователя тюркских языков. 

На будущие воззрения и научные интересы Н.Ф. Катанова повлияли и «чет-
верги» на квартире Н.М. Ядринцева, на которых бывали известные литераторы, 
общественные деятели: В.М. Семевский, Г.Н. Потанин, В.В. Радлов, М.В. Певцов, 
В.П. Острогорский, Д.Н. Мамин-Сибиряк и др. Общение в кругу этих людей, не-
сомненно, способствовало возникновению его интереса к исследованию истории 
и быта народов Сибири. 

Университет Н.Ф. Катанов окончил вполне сложившимся ученым. 
После окончания Петербургского университета молодого специалиста Ака-

демия наук направляют в сложную и длительную экспедицию в Сибирь и Вос-
точный Туркестан (1888–1892). 

Эта экспедиция по значимости и сбору общегеографических, лингвистиче-
ских и историко-этнографических материалов стоит в ряду известных путешест-
вий в Среднюю Азию, Монголию, Сибирь и Восточный Туркестан, осуществ-
ленных во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. Как известно, среди участников 
этих масштабных по научной и культурной значимости экспедиций были 
Ч.Ч. Валиханов, Г.Н. Потанин, Н.М. Пржевальский, братья Г.Е. и М.Е. Грумм-
Гржимайло, В.И. Роборовский, В.В. Радлов, П.И. Лерх, В.А. Обручев, П.К. Козлов, 
Г.Н. Цыбиков, Н.И. Веселовский, В.В. Бартольд, В.А. Жуковский, К.Г. Залеман и др. 
В период своего путешествия и в дальнейшем Н.Ф. Катанов постоянно обращался 
к этим и другим опубликованным материалам, посвященным географии, истории, 
этнографии и культуре народов Центральной Азии [Валеев, Тугужекова 2011: 14]. 

В декабре 1888 г. Николай Катанов выехал из г. Санкт-Петербурга в Сибирь. 
19 января 1889 г. он прибыл в г. Красноярск, позднее – в г. Минусинск и с. Аскиз. 

Первая его экспедиция была совершена в Урянхайский край. Из г. Минусин-
ска он выехал 7 марта 1889 г. Подробный маршрут своего путешествия «с целью 
исследования быта и языка урянхайцев» Н.Ф. Катанов описал в своем письме 
В.В. Радлову. Основными пунктами своих экспедиционных разъездов он избрал 
14 торговых заведений русских купцов, расположенных в бассейне рек Турана, 
Улуг-кема и Бом-кемчика. Всего во время путешествия было пройдено около 
700 верст. В этот период были собраны тувинские песни, загадки, сказки, пове-
рья и шаманские молитвы. 

Из этой поездки по территории Тувы он вернулся в с. Аскиз 27 августа 1889 
г. В своем письме от 15 сентября 1889 г. Н.Ф. Катанов написал В.В. Радлову: 
«Дневник путешествия, со включением в него сказок, песен, загадок и шаман-
ских молитв, со включением также описания обычаев Урянхайского народа и ри-
сунков клейм родовых (тамги) и рисунков на предметах домашнего обихода 
имею представить в скором времени для напечатания Императорскому Русскому 
Географическому обществу» [Валеев, Тугужекова 2011: 11]. 

Основным итогом комплексных исследований Тувы стала рукопись Н.Ф. Ка-
танова «Очерки Урянхайской земли», которая имеет неоценимое значение в ис-
тории Тувы. В 2011 г. тувинский ученый А.К. Кужугет опубликовала этот днев-
ник [Катанов 2011]. 
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После этой экспедиции, находясь в Аскизе и Минусинске в сентябре-декабре 
1889 г., Н.Ф. Катанов занимался перепиской и переводами собранных тувинских 
текстов. Кроме того, он записывал сказки (нымах), песни (тахпах) и загадки 
(тапчан нымах) «минусинских татар» – хакасов. 

Определяя итоги и новые задачи дальнейшей работы, Н.Ф. Катанов писал 
своему наставнику В.В. Радлову 26 декабря 1889 г. из Аскиза: «Недели через три 
я выеду для исследования карагасов, обитающих в Канской и Нижнеудинской 
тайгах; в настоящее время я собрал богатый материал по части наречий и обычаев 
абаканских татар (сагайцев, качинцев и бельтиров)» [Очерки 2008–2009: 34, 35]. 

Следующая этнографическая экспедиция в Восточные Саяны была предпри-
нята в январе-феврале 1890 г. и посвящена полевому лингвистическому и этно-
графическому исследованию карагасов (тофаларов). Основной путь пролегал че-
рез Канский округ (верховья р. Агул) в направлении г. Нижнеудинска. 

Из верховьев р. Бирюсы Нижнеудинского округа в письме В.В. Радлову от 
18 февраля 1890 г. Н.Ф. Катанов сообщал о проделанной работе: «Записал уже 
многое; между прочим: название костей карагасских; названия 12 месяцев года; 
названия рек и речек; названия деревьев; предания о происхождении 5 карагас-
ских костей; обычаи племени: при рождении, женитьбе и похоронах, обряд по-
священия горному и водяному духу коней и оленей; о жизни шаманов; о количе-
стве племени Карагасов и количестве содержимых ими оленей и проч.» [Валеев, 
Тугужекова 2011: 12]. 

Итоги этого периода экспедиции были опубликованы в статье Н.Ф. Катанова 
«Поездка к карагасам в 1890 году» [Катанов 1891]. 

Весна 1890 г. – февраль 1891 г. связаны с проживанием в с. Аскизе и г. Ми-
нусинске и с интенсивной работой по обработке разнообразных материалов, соб-
ранных Н.Ф. Катановым в предшествующие периоды экспедиций. 

Кроме того, летом 1890 г. Н.Ф. Катанов посетил восемь китайских центров 
(Хотан, Кашгар, Ак-су, Кучар, Каракаш, Бая, Логучен и Старый Турфан), где по-
знакомился с языком тюркского населения Восточного Туркестана. Впервые пу-
тешествия Н.Ф. Катанова по Сибири, Дзунгари и Восточному Туркестану были 
опубликованы в 2017 г. [Катанов 2017]. 

В следующий период путешествия с февраля по ноябрь 1891 г. в центре по-
левых исследований Н.Ф. Катанова находились тюркоязычные народы (уйгуры, 
казахи и другие этносы) Восточного Семиречья (Тарбагатай). Наиболее важным 
итогом экспедиций 1890–1891 гг. стал сбор огромного массива фольклорных ма-
териалов: «исторические рассказы о войнах в Вост. Туркестане, песни, распеваемые 
в главные мусульманские праздники, песни эротические, толкования слов, загадки 
и пословицы», а также «языка Казак-киргизов, состоящих в ведении Тарбагатай-
ского хебей-амбаня, живущего … в г. Дурбульджине». Оригинальные тюркские 
тексты, собранные во время экспедиции, записывались и впоследствии публико-
вались Н.Ф. Катановым в принятой академической транскрипции этого периода. 

Обобщенные материалы экспедиции, собранные в восточных районах Семи-
реченской области и г. Чугучаке с 24 февраля по 19 октября 1891 г., изложены 
Н.Ф. Катановым в отчете, направленном Русскому географическому обществу. 

С 13 мая по 7 ноября 1891 г. Н.Ф. Катанов также жил в г. Чугучак (Китай) 
с тем, чтобы «подготовиться к путешествию по Китаю». 
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Наиболее протяженными по времени и значимыми по итогам научной экспе-
диции стали комплексные исследования основных тюркских этносов Синьцзяня. 

Эта последняя экспедиция была проведена с ноября 1891 г. по март 1892 г. 
в Хамийском оазисе и завершилась в марте-мае 1892 г. в Турфане. Специальный 
паспорт на китайском, русском и маньчжурском языках для продвижения в Хами 
и Турфан был получен в октябре 1891 г. при содействии российских консулов. 

В целом на китайской территории Восточного Туркестана Н.Ф. Катанов на-
ходился 18 месяцев [Катанов 2017: 20–22]. 

Он закончил путешествие по китайскому Восточному Туркестану, прибыв 
в мае 1892 г. в Джаркент Семиреченской области. 

Завершающим этапом масштабного научного путешествия Н.Ф. Катанова 
стали июнь-декабрь 1892 г., когда он проживал в с. Аскиз и г. Минусинске. Здесь 
Н.Ф. Катанов совершал поездки в Минусинском округе Енисейской губернии, 
изучая языки и этнографию тюркоязычных групп Минусинской котловины и 
предгорий Западных Саян – бельтыров, сагайцев, койбалов и качинцев. В основ-
ном он записывал «шаманские рассказы и молитвы бельтиров, каларов, сагайцев 
и качинцев» [Патачаков 1964: 126]. 

Следует особо отметить, что в целом во время путешествия 1889–1892 гг. 
в центре комплексного исследования Н.Ф. Катанова были хакасы, он всецело 
изучал их язык и быт. Н.Ф. Катанов посетил основные географические зоны ко-
чевьев сагайцев, качинцев, бельтиров, каргинцев – бассейны речек Таштыпу, 
Еси, Аскизу, Камышту, Ташебе, Бее и реки Абакан – и составил уникальные за-
писи об их расселении, верованиях, хозяйстве, административном управлении, 
этногенезе, миссионерской деятельности, памятниках народной литературы и т. д. 

К сожалению, до сегодняшнего дня не все материалы первой экспедиции 
Н.Ф. Катанова опубликованы. В 1926 г. жена Катанова Александра Ивановна от-
правила часть рукописей мужа немецкому профессору Бангу. В Германии в 1933 
г. ученик профессора Банга К. Менгес опубликовал часть этих материалов. 

В 1943 и 1947 гг. в г. Берлине К. Менгес издал второй и третий выпуски ру-
кописей Катанова [Кокова 2012: 132], содержащие лингвистические и этногра-
фические материалы этой экспедиции. Из последующих экспедиций Н.Ф. Ката-
нова опубликованы отчеты о поездках в Минусинский округ Енисейской губер-
нии, совершенных в 1896 г. и летом 1899 г. 

Ценность этих отчетов Н.Ф. Катанова уникальна. Здесь представлен этниче-
ский состав хакасов к ХIХ в., народные предания о происхождении отдельных 
родов (сеоков), численный состав ряда групп, их верования. Все племена хака-
сов, как считал Н.Ф. Катанов, исповедовали одновременно христианство и ша-
манство. На землях хакасов действовали тогда церкви: в Абакане, Аскизе, Усть-
Абаканске, Синявине и Усть-Фыркале. 

Особое внимание в своих отчетах Н.Ф. Катанов уделял шаманам. Он писал: 
«Шаманы, несмотря на запрещения миссионеров, шаманят ежегодно в июне и 
июле (до 20 числа), притом в полных костюмах, во всех почти улусах и даже 
вблизи сел». В поездке 1896 г. Н.Ф. Катанов присутствовал при трех камланиях: 
1 июля 1896 г. при домашнем жертвоприношении койбальского шамана Улкана, 
3 июля при нагорном жертвоприношении того же шамана и 10 июля при домаш-
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нем жертвоприношении койбальской шаманки Соткан» [Катанов 1897: 22–27]. 
Н.Ф. Катанов подробно описал эти обряды, которые позволяют нам соприкос-
нуться с таинством камлания шаманов. 

В работах Н.Ф. Катанова, вышедших по итогам экспедиций, затронуты раз-
личные стороны жизни хакасов, их обряды, обычаи, верования, язык. 

По итогам экспедиции 1896 г. Н.Ф. Катанов писал: «Мною описаны следу-
ющие обычаи: наречение имени младенцу, свадьба и погребение, кроме этого 
описано гадание о потере на жженой бараньей лопатке» [Катанов 1897: 22–27]. 

Последнюю поездку в родные места Н.Ф. Катанов совершил летом 1909 г., 
однако до конца своей жизни сохранил любовь и преданность к изучению исто-
рии и культуры своего народа. 

Материалы экспедиций позволили Н.Ф. Катанову определить и сформиро-
вать научные направления, а также осуществить публикации разнообразных ма-
териалов по истории и культуре тюркских народов Сибири, Восточного Турке-
стана, Поволжья и Приуралья. На протяжении 1894–1911 гг. Н.Ф. Катанов опуб-
ликовал более 170 работ, посвященных языку, литературе, истории, археологии 
и этнографии [Катанов 2017: 26]. 

В этот период выходит его главный труд «Опыт исследования урянхайского 
языка» [Катанов 1903], сделавший его всемирно известным тюркологом. 

К сожалению, на сегодняшний день нет полной библиографии трудов Н.Ф. Ка-
танова. Так, сам Н.Ф. Катанов в своей автобиографической анкете 18 августа 
1921 г. указывает 382 работы, опубликованные им в разных изданиях по вопро-
сам языка, литературы, фольклора, истории, этнографии, культуры многих тюрк-
ских народов. 

Турецкий профессор Осман Серткас составил библиографию работ Н.Ф. Ка-
танова, указав 256 работ, в то время как С.Н. Иванов – 181 [Тугужекова 2006: 99–
100]. Однако известно, что неизданное наследие Н.Ф. Катанова насчитывает око-
ло 15 тыс. страниц рукописей. Только в Национальном архиве Республики Та-
тарстан в личном фонде Н.Ф. Катанова находится 551 единица хранения за 1874–
1916 гг. [Тугужекова 2006: 100]. 

Определенная работа была проведена в Республике Хакасия в канун праздно-
вания 150-летия со дня рождения Н.Ф. Катанова. 2012 год был объявлен годом 
Н.Ф. Катанова, были выделены средства на издание его работ. Так, в ХакНИИЯЛИ 
были опубликованы «Наследие хакасского ученого, тюрколога, доктора сравни-
тельного языкознания, востоковеда Н.Ф. Катанова. Материалы Международной 
научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения. 16–19 мая 
2012 г.». В 2-х т. (2012); Образцы народной литературы тюркских племен (2012); 
Катанов Н.Ф. Избранные работы. В 2-х т. (2012); Ученые Казани о Н.Ф. Катанове. 
Сборник статей (2002–2012); Эпистолярное наследие Н.Ф. Катанова (к 150-летию 
со дня рождения) и др. 

Наследие Н.Ф. Катанова требует дальнейшего изучения. Научный вклад уче-
ного в развитие гуманитарных наук неоценим, он связан с комплексным иссле-
дованием языков, традиционных и новых форм экономической и социальной 
жизни, быта, фольклора и духовной жизни тюркских народов Саяно-Алтая, 
Синьцзяна, Поволжья и Приуралья. Он оказал огромное влияние на развитие 
отечественной тюркологии, этнографии и фольклористики. 
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