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ГОТВАЛЬД (Gottwaldt; Gotwald) Иосиф / Йозеф / Осип Федорович (Joseph) (13/25 октября 1813, Ратибор,
Силезия – 7/19 августа 1897, Казань), филолог-востоковед, арабист, специалист по персидскому языку;
действительный статский советник.

Сын чиновника, уроженца Прусской Силезии. Католик. Начальное образование получил в гимназии
родного города, в 1832 г. поступил в Бреславский университет. В университете предметом изучения
избрал восточные языки и литературу, занимался у ориенталистов Хр.-М. Хабихта и Г.-X. Бернштейна. В
1836 г. получил степень доктора философии и магистра свободных искусств, был оставлен при
университете для приготовления к профессорскому званию, но вскоре перешел в Ростокский
университет. Занимался исследованием рукописей Бодлеанской библиотеки. Знал латинский, греческий,
немецкий, французский, древнееврейский, русский и испанский языки.

В 1838 г. Готвальд воспользовался приглашением генерал-майора В.П. Молоствова, возвращавшегося на
короткое время из-за границы, и приехал в Казань изучать персидский и татарский языки. Возможно, в
Казани он участвовал в образовании детей Молоствова.

21 августа 1841 г. по протекции академика Х.Д. Френа определен на службу в восточное отделение
Императорской Публичной библиотеки исполняющим должность библиотекаря. Из-за иностранного
подданства в должности утвержден лишь 16 июня 1844 г. К началу 1846 г. Готвальдом было описано
2806 рукописей в 3040 переплетах, коллекция автографов в 312 переплетах и 1240 грамот. Описывал
средневековые папские буллы и ливонские грамоты на латинском языке. Публикации в специальных
журналах по востоковедению, сделанные на основе изучения этих рукописей, привлекли к нему
внимание ученых всего мира. 19 апреля 1846 г. был привлечен к работам комитета для составления
Свода мусульманских узаконений при II Отделении Собственной ЕИВ Канцелярии. В 1847 г. вместе с
А.Ф. Бычковым разработал новые правила для посетителей библиотеки, которые были приняты.

12 сентября 1849 г. Готвальд назначен в Казанский университет ординарным профессором арабского и
персидского языков. С 24 января 1850 г. и до конца службы в университете состоял библиотекарем
университета. В этой должности до 1855 г. составил каталог арабских рукописей, принадлежащих
библиотеке. При Готвальде в библиотеке впервые появились печатные каталоги, была сделана
пристройка к Главному зданию библиотеки, которая значительно расширила площадь библиотеки и
служит ей до сих пор.

1 июля 1855 г. при перемещении восточного разряда в Санкт-Петербургский университет Готвальд
остался в Казани как профессор за штатом, библиотекарь и с 1855 г. цензор книг на восточных языках. В
1855 г. сопровождал в Санкт-Петербург транспорт книг и пособий, передаваемых в Санкт-Петербургский
университет вместе с восточным разрядом. В том же году принял русское подданство.

С 26 января 1857 г. по 6 мая 1884 г. состоял начальником университетской типографии. С 11 ноября
1859 г. по 7 января 1862 г. Готвальду поручалось временное преподавание английского языка и
литературы. С 1860 по 1875 г. был казанским отдельным цензором. В 1861 г. Готвальд баллотировался
на восстановленную в Казанском университете кафедру арабского языка, но избрали И.Н. Холмогорова.
4 декабря 1870 г. был избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук по разряду
восточной словесности Историко-филологического отделения. В 1871 г. Готвальда вызывали в Санкт-
Петербург для работ по изданию книги одного из толкователей Корана, «Шераиуль-Ислам», начатому
А.К. Казем-Беком.

Готвальд был избран членом Рижского научного общества истории и древностей (1844), Лейпцигского
востоковедческого общества (1846), Пенсильванского исторического общества в Филадельфии (12 мая
1862), Русского археологического общества (24 февраля 1887), членом-учредителем Общества
археологии, истории и этнографии при Казанском университете (1878). Он участвовал в работе четырех
съездов ориенталистов: в Петербурге (1876), Берлине (1881), Лейдене (1883) и Стокгольме (1889).
31 декабря 1876 г. получил чин действительного статского советника. Был награжден орденами Св.
Владимира 3-й и 4-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й степени, Св. Станислава 1-й и 2-й степени с
императорской короной. Имел знак отличия беспорочной службы за 40 лет и медаль в память войны
1853–1856 гг. на Андреевской ленте.

26 мая 1895 г. был избран почетным членом Казанского университета. 10 мая 1897 г. вышел в отставку
по болезни. Похоронен на Арском кладбище г. Казани. Завещал Казанскому университету свою
ценнейшую библиотеку и собрание рукописей.



Готвальд был женат на Луизе Андреевой, лютеранского вероисповедания. В 1841 г. в семье родилась
дочь Жозефина (в замужестве Крелленберг), в 1844 г. сын Роберт. Дети, вслед за отцом, принадлежали
к римско-католической церкви.
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