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III. 1827-1843 гг. 
Период расцвета. В это время в литературу приходят Ж. Санд и 

А. де Мюссе. Возникает психологическое направление романтизма, и в то же 
время начинается формирование реалистической эстетики: О. де Бальзак, 
Стендаль, П. Мериме. 

Итак, романтизм показывает, что такое литературное движение. В то же 
время разнообразный и организованный, он построен вокруг манифестов, мест 
встреч, символических событий и некоторых сильных личностей, влияния 
писателей, которые не имеют прямого отношения к нему, как Оноре де Бальзак, 
Стендаль и Ж. Санд. Романтизм также порождает своего рода 
романтизированную или даже мифологическую версию личности Виктора 
Гюго. Прежде всего, великая сила романтизма заключается в том, чтобы 
оказывать длительное влияние на писателей. 
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ТРУДЫ Е. И. ВАСИЛЬЕВОЙ ПО КУРДОВЕДЕНИЮ 
 
Курдоведение как самостоятельная научная дисциплина стало 

развиваться в Институте Востоковедения лишь после Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Однако предпосылки для его развития существовали уже 
с середины XIX в. Особая заслуга в этом деле принадлежит Б. А. Дорну, 
оказавшему неоценимую помощь основателю русского курдоведения 
П. И. Лерху в организации и публикации его исследований по истории, 
этнографии, филологии и курдскому языку, а также в приобретении курдских  
исторических, литературных  рукописных памятников и фольклорных текстов.  
Курдоведение в России как одна из отраслей востоковедческой науки было 
заложено трудами крупных учёных, таких, как В. Диттель, В. А. Жуковский, 
В. В. Бартольд, В. В. Велиаминов-Зернов, П. Лерх, А. Жаба, В. Ф. Минорский, 
В. П. Никитин и др. Однако главная роль в организации и развитии 
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курдоведения принадлежит И. А. Орбели – родоначальнику и основателю 
ленинградской-петербургской школы курдоведения, автору ценных работ 
по истории культуры, литературе, языку и фольклору курдов. В 1959 г. 
по инициативе И. А. Орбели в стенах вверенного ему ЛО ИВАН создаётся 
Группа курдоведения (первоначально – Курдский кабинет). 

28 февраля 1959 г. в приказе заведующего ЛО ИВ акад. И. А. Орбели 
было сказано: «Учитывая необходимость выработки чёткого плана работы 
Отделения по курдоведению... приказываю выделить с 1 марта 1959 г. группу 
курдоведов, числящихся в Иранском кабинете, в самостоятельную 
в организационном отношении группу под моим руководством в составе 
Курдоева К., Цукермана И. И., Руденко М. Б., Мусаэлян Ж. С., Дементьевой 
(Васильевой) Е. И. и аспирантов Смирновой И. А., Юсуповой З. А., 
Эйюби К. Р., Джалилова Дж., возложив на эту группу разработку всех проблем, 
связанных с изучением истории, культуры и языка курдского народа». 

Так, усилиями И. А. Орбели был создан впервые в истории российской и 
мировой науки самостоятельный научный коллектив, занимавшийся 
комплексным изучением курдского народа. Организация Курдского кабинета 
как самостоятельной научно-организационной единицы привлекла и 
привлекает к себе внимание широких кругов зарубежной курдской 
общественности, увидевшей в этом акте признание советской наукой большой 
роли курдского народа в истории и истории культуры народов Востока. 

Нужно отметить, что в XX в. Российская академия наук уделяла большое 
внимание изучению курдоведения лишь в Петербурге – в ИВ РАН. Большая 
роль в организации и развитии истории и историографии принадлежит 
Е. И. Васильевой и её трудам по курдоведению. 

Евгения Ильинична Васильева родилась в д. Киевец Новгородской 
области в 1935 г. В декабре 1944 г. семья переехала в Ленинград. В 1953 г. 
по окончании школы поступила в Ленинградский государственный 
университет на восточный факультет, отделение истории стран Ближнего и 
Среднего Востока. После окончания университета с 1958 до 2016 гг. работала 
в ИВР РАН. Основное направление работы –  история курдов и Курдистана 
в Средние века и Новое время. Кандидатская диссертация защищена в 1977 г., 
в 1992 г. за книгу «Юго-Восточный Курдистан» присуждена степень доктора 
исторических наук. Одним из направлений исследования группы курдоведения 
в Петербурге были история и историография. Изучение истории из-за 
недостаточной разработки источниковедческой базы сосредотачивалось на 
отдельных проблемах и периодах. Поэтому основное внимание единственного 
в группе историка Е. И. Васильевой уделялось публикации, переводу и 
исследованию имеющихся памятников Средних веков и Нового времени. 
Е. И. Васильевой принадлежит первый перевод с персидского на русский язык 
ценнейшего памятника конца XVI в. – «Шараф-наме» Шараф-хана Бидлиси – 
единственного в своём роде исторического источника. 

Серьёзный сдвиг сделан и в области изучения новой, новейшей и 
средневековой истории курдов. Е. И. Васильевой издан перевод первого и 
второго тома труда курдского историка XVI в. Шараф-хана Бидлиси – 
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«История курдов». Выход в свет этого пока единственного изданного 
средневекового источника по истории курдов с соответствующими 
примечаниями и введением переводчика имеет большое значение для изучения 
истории и социально-общественных отношений не только курдского народа, но 
и персидского, турецкого и армянского народов в Средние века, так как 
история курдов и Курдистана написана Шараф-ханом Бидлиси в связи 
с историей сопредельных стран. Шараф-хан Бидлиси (1543-1604) – курдский 
историк. Его книга «Шараф наме», написанная на персидском языке, является 
одним из наиболее важных источников средневековой курдской истории, 
которая была закончена в 1597 г. и исследует курдскую историю и курдские 
эмираты. Этот труд считается основным источником по истории курдского 
народа. Е. И. Васильева переводила и писала предисловие, примечания и 
приложения для этого произведения. Первый том этого труда был издан 
в Москве в 1967 г., а второй том – в 1976 г. Эта первая работа Е. И. Васильевой, 
которая получила высокую оценку специалистов. 

В 1991 г. в Москве Е. И. Васильева опубликовала труд под названием 

«Юго-Восточный Курдистан в XVII – начале XIX вв. Очерки истории эмиратов 
Арделан и Бабан». Книга издана в 1997 г. в Ираке (г. Эрбиль) в переводе 
на курдский язык. В книге автор освещает социально-политическую историю 
одного из регионов Курдстана в XVII–XIX вв., а именно курдских эмиратов 
Арделан и Бабан. выясняет их место в экономической и политической 
структуре курдского общества, их идеологическую базу и политический статус. 
Автор показал, что эмираты представляли собой одну из форм 
государственного устройства с чётко обозначенными политическими 
структурами. 

В Санкт-Петербурге в 2003 г. была издана книга «Шараф-хан Бидлиси. 
Эпоха. Жизнь. Бессмертие». В 2011 г. этот труд был издан в Ираке (г. Эрбиль) 
в переводе на арабский язык и в 2008 г. в Ираке (г. Сулеймания) в переводе 
на курдский язык. Книга посвящена великому курдскому историку и 
мыслителю Шараф-хану ибн эмиру Шамсаддину Бидлиси и его уникальному 
историческому труду «Шараф-наме» – эта книга была названа историей 
курдской нации. 

«История Курдистана» – работа коллектива авторов была издана 
в Москве в 1991 г. Книга издаётся в 2011 г. в Ираке (г. Дахук) в переводе 
на арабский язык, а ещё раньше в 2008 г. она была издана в г. Эрбиль 
на курдском языке. Е. И. Васильева написала две главы этой книге: первая 
называется «Курдистан в эпоху арабских и тюрко-монгольских завоеваний VII-
XI вв.», а вторая – «Курды в составе Османской империи и Ирана XVI-
XVIII вв.». 

«Юго-Восточный Курдистан в XVI-XIX вв. Источник по истории 
курдских эмиратов Арделан и Бабан» – изданная в Санкт-Петербурге в 2016 г. 
работа является продолжением книги «Юго-Восточный Курдистан в XVII – 
начале XIX вв. Очерки истории эмиратов Арделан и Бабан» и цикла её 
исследований памятников Курдской историографии на персидском языке. 
Работа написана о периоде, когда Курдистан находился на изломе своей 
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исторической судьбы. В середине XIX в. были смещены династии курдских 
эмиров и разрушена структура эмиратов, которая до того времени оставалась 
вершиной социально-политической интеграции в Курдистане. Предлагаются 
свои оценки таких вопросов курдской истории, как роль курдского племени и 
эмирата. 

Е. И. Васильева переводила с персидского на русский язык и писала 
предисловие и примечания к книге «Мах Шараф-ханум Курдистани. Хроника 
дома Ардалан (Та’рих-и Ардалан)». В 1990 г. в Москве был опубликован этот 
ценный источник по истории одного из важнейших районов Курдистана – 
Арделана. Текст перевода, выполненного Е. И. Васильевой, сопровождается 
необходимыми примечаниями. 

«Хусрав ибн Мухаммад Бани Ардалан. Хроника. (История курдского 
княжеского дома Бани Ардалан)» – ещё одна книга, для которой 
Е. И. Васильева выполнила перевод с персидского, написала введение и 
примечания. В 1984 г. в Москве было опубликовано настоящее издание, 
которое представляет собой публикацию текста и перевод с персидского языка 
сочинения курдского автора начала XIX в. Это сочинение содержит историю 
сравнительно небольшой, но крайне интересной и своеобразной области 
Восточного Курдистана – Арделана и могущественного княжеского рода, 
который там правил с конца XII в. до середины XIX в. 

«Али Акбар Хронист Курдистани. Сад царства Насира» – данный труд 
был опубликован в Санкт-Петербурге в 2012 г. Перевод с персидского, 
предисловие, примечания и указатели выполнены Е. И. Васильевой. 

Последняя книга Е. И. Васильевой под названием «Политическая 
разделённость Курдистана. Годы 1514–1914. (Курдская трагедия)» была издана 
в Санкт-Петербурге в 2017 г. Книга издана в 2018 г. в Ираке (г. Эрбиль) 
в переводе на курдский язык. Книга посвящена первому разделу Курдистана, 
после которого территории и жизненное пространство курдов осталось 
рассечёнными на части границами других государств. Произошло это в XVI в. 
Работа строилась на поиске и привлечении первоисточников и, в первую 
очередь, сочинений курдских хронистов. Дать возможность источникам сказать 
своё решающее слово – такая задача была первоочередной. 

Е. И. Васильева, одна из востоковедов и курдологов в СССР и в России, 
писала труды по истории Средних веков Курдистана. Она автор более 
40 трудов, в том числе её книги и множество статей переведены на курдский 
язык. Ёе книги и труды получили высокую оценку специалистов. 
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На фото: И. А. Орбели и его сын Дмитрий с сотрудниками Курдского 

кабинета ЛО ИВ АН. Сидят слева направо: М. Б. Руденко, Саид Азиз Шамзини, 
И. А. Орбели, К. К. Курдоев. Стоят слева направо: Е. И. Васильева, 
Ж. С. Мусаэлян, Дмитрий Орбели, О. Дж. Джалилов. 1959 г. 
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НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В АЗИИ 
 

Мухамад Муса ал-Хорезми (783-857 гг.) – основоположник алгебры, 
работал в Багдаде в академии «Байтул ал-Хикма». Название этого раздела 
математики взято из его труда «Китаб ал-джабр ва мукабала» (Книга 
восстановлений и противопоставлений), в которой вводятся правила действия 
с алгебраическими величинами, даётся способ решения уравнений 1-й и 2-й 
степени. Само имя ал-Хорезми сохранилось в математике в виде термина 
«алгоритм». Труды Хорезми «Астрономическое таблицы», «Трактат 


