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The article examines the Christianization of the southernmost Nubian kingdom of Alwa as the 

final stage in the Christianization of the Nubian lands. The rivalry of two Christian directions – 

Chalcedonian and Monophysitism – is noted in the struggle for the baptism of kingdoms in the 

Upper Nile basin. The mission of Bishop Longinus and various foreign policy factors that 

influenced his activities are described separately. 
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Курдский вопрос в истории и системе международных отношений находился в 

центре исследовательского внимания одного из крупнейших отечественных ученых-

востоковедов Михаила Семеновича Лазарева (1930-2010). В 1952 году он закончил 

востоковедческое направление исторического факультета МГУ, и в 1955 году защитил 

кандидатскую диссертацию «Крах турецкого правления в арабских странах во время 

Первой мировой войны». Его научным руководителем был турковед и известный советский 

дипломат А.Ф. Миллер1. 

Вскоре после этого Лазарев переориентировался на изучение истории курдского 

вопроса, что было сделано по просьбе советского руководства, после изменений, 

произошедших в Ираке и возвращения курдского лидера Мустафа Барзани из Москвы. В 

1964 г. в Москве вышла первая в советской историографии фундаментальная научная 

монография «Курдистан и курдская проблема (90-е годы XIX века – 1917 г.)». Как писал 

М.С. Лазарев, «изучение Курдистана является интереснейшей в научном отношении и 

крайне важной актуальной политической задачей, причём задачей благодарной для 

исследователя, поскольку разные аспекты этой проблемы изобилуют белыми пятнами»2. 

Книга Лазарева состоит из нескольких глав, в которых освещены некоторые 

демографические вопросы Курдистана, политическая история и социально-экономические 

отношения курдов, курдская проблема в XIX веке, международное положение Курдистана 

в XX веке, пробуждение Азии и Курды в начале турецкой интервенции в Иранском 

Курдистане, курды во время подъема восстания в Турции и Иране (1908-1911 гг.), курдский 

вопрос накануне Первой мировой войны и в ее годы.  

Автор рассматривал сложный период в истории Курдистана, который был полон 

внутренних и внешних событий, когда развивалось турецкое движение против режима 

                                                           
1 Лазарев М.С. Крушение турецкого господства на Арабском Востоке (1914-1918 гг.). – М., 1960. – 193 с. 
2 Лазарев М.С. Курдистан и курдская проблема (90-е годы XIX в. - 1917 г.). – М., 1964. – С. 7. 
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султана Абдул Хамида, и в то же время между империалистическими странами возник 

острый конфликт, чтобы разделить Османскую империю и Иран. 

Монография М.С. Лазарева считается первым фундаментальным произведением 

советского киноведения, в котором автор рассматривает курдский вопрос с международной 

точки зрения. Автор использовал многие материалы из Архива внешней политика СССР. 

Опираясь на архивные данные, Лазарев проливает свет на курдский вопрос в девятнадцатом 

и двадцатом веках, то есть с начала колониальной борьбы на Ближнем Востоке до октября 

1917 года. По совершенно очевидным причинам анализируемая монография выдержана в 

строгом соответствии с марксистско-ленинской методологией, принятой в то время в 

СССР. Несмотря на это, поворот в научном направлении курдистики не прошел бесследно, 

и принес историку ряд проблем, в том числе – противостояния с коллегами «по цеху» из 

Армянской ССР. В 1970 г. Лазарев защитил докторскую диссертацию, положив в ее основу 

книгу «Курдистан и курдская проблема (90-е годы XIX века – 1917 г.)», которую утвердили 

лишь спустя два года, после жарких споров и дискуссий. На основе защищенной 

диссертации Лазарев опубликовал в 1972 г. монографию «Курдский вопрос. (1891-1917)»1. 

В 70-80е гг. ХХ в. М.С. Лазарев продолжал пристально заниматься историей 

курдского вопроса, участвуя в конференциях, семинарах, публикую статьи. Результатом 

этой работы стала новая монография автора «Империализм и курдский вопрос (1917-1923 

гг.), которую он опубликовал в 1989 г. в Москве.  

Без сомнения, эта книга представляет собой всестороннее и комплексное научное 

обобщение предыдущих книг автора и его коллег по курдскому вопросу. Во введении к 

книге автор рассказывает о возникновении курдского вопроса на Ближнем Востоке в 

первые десятилетия девятнадцатого века, и подчеркивает, что он не потерял своей остроты 

и по сей день. В основе этой проблемы лежит освободительная борьба преследуемого 

курдского народа, который знал свои взлеты и падения, но никогда не останавливался. 

Курдский вопрос прошел много этапов в своем историческом развитии, и его временные 

рамки определяются экономическими, политическими и идеологическими 

преобразованиями, будь то в Курдистане и курдском обществе или в странах, в которых 

курды живут, с одной стороны, и социально-экономическое развитие во всем мире, 

особенно в странах, которые имеют интересы на Ближнем Востоке, а с другой стороны, 

самые низкие и текущие изменения в международных отношениях на арене Ближнего 

Востока2. 

Монография состоит из нескольких глав, в том числе: Курдистан на пороге 

нынешней эпохи, в которой писатель рассказывает о турецкой оккупации северного и 

восточного Курдистана, курдской политике Великобритании в конце Первой мировой 

войны и российском факторе.  

Во второй главе речь шла о подготовке к новому разделу Курдистана, а также 

британские проекты и приготовления в южном Курдистане на дипломатическом фронте. В 

последующих главах он рассматривал курдское движение в 1918-1920 гг., первое восстание 

шейха Махмуда Барзанджи и другие движения на юге Курдистана, а также британские 

проекты решения курдского вопроса.  

В центре исследовательского внимания Лазарева в книге 1989 г. были также 

курдский национализм в Турции, курдское движение и кемалисты, путь в Севр. В книге 

писатель рассказывает о курдском вопросе на Мирной конференции в Париже, об англо-

французских переговорах, о конференции в Сан-Ремо и о курдской политике 

Великобритании накануне Севрского договора.  

Автор посвящает отдельную главу Севрскому договору 1920 г. и его последствиям, 

в которой он говорит о Каирской конференции, ситуации в южном Курдистане, курдском 

движении в Иране и недовольстве в Турецком Курдистане и в юго-западном Курдистане. В 

                                                           
1 Лазарев М.С. Курдский вопрос (1891-1917). – М., 1972. – 472 с. 
2 Там же. – С.5. 
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последней главе этой книги автор раскрывает тему курдского вопроса на Лозаннской 

мирной конференции и Лондонской конференции (февраль-март 1921 г.).  

Указанная монография стала важнейшим трудом развития советской 

историографии. Дальнейшее развитие курдской проблемы в трудах С.М. Лазарева 

происходило уже в 1990 е – 2000 е гг., в рамках современной российской историографии. 

Нужно отметить, что М.С. Лазарев выступал не только как беспристрастный 

исследователь, но и как заинтересованный друг курдского народа. Он настаивал на праве 

самоопределения для всех народов, включая курдский народ. Считал, что только через 

единство курдам удастся добиться независимости. При этом автор связывал такую 

возможность с реализацией марксистско-ленинского подхода к национальному вопросу. 

В своих более поздних трудах он так же ратовал за независимость курдов и Курдистана1. 
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Актуальность данного вопроса обусловлена недостаточным количеством 

информации о временных рамках и обоснованиях существования такой традиции 

китайского народа, как бинтование ног. 

Напомним, что процесс бинтования ног был довольно длительным и болезненным. 

Он представлял собой «тугое перевязывание стоп девочек в раннем возрасте, что вело к 

прекращению роста костей и деформации ног»2. Причем необходимость данной процедуры 

становилась обязательной на всю оставшуюся жизнь, поскольку из-за такой деформации 

женщины просто не могли перемещаться без фиксации стопы. Очевидно, что такой обычай 

сказывался на жизнедеятельности женщины, приковывая ее к дому и семье. Традиция, 

существовавшая с X в., начала ставиться под сомнение шанхайской молодежью лишь после 

Синьхайской революции (1911-1912 гг.). В формировании облика «новой женщины» Китая 

была важна ее как внутренняя, так и внешняя эмансипация. Речь шла не только о 

предоставлении женщинам политических прав, права на образование и запрет традиции 

бинтования ног, но и об отказе от традиционных устоев в принципе. В конце XIX в. данную 

политику включились и европейские реформаторы. С помощью просветительских бесед, 

запрета поступать в европейские школы девочкам с деформированными стопами, 

                                                           
1 Лазарев М.С. Курдистан и курдский вопрос (1923-1945 гг.). – М., 2005. – 310 с. 
2 Селивёрстова Ю.А. Образ новой женщины Китая первой трети XX в. (на материалах первых 

иллюстрированных женских журналов Шанхая) // Общество и государство в Китае. – 2014. – С. 219, 209-221. 
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