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О.А. Воднева 

Востоковедение  
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945).  
К 70-летию Великой Победы 

Санкт-Петербург, 29 апреля 2015 г.  
 
 
 
 
 
29 апреля 2015 г. в Институте восточных рукописей РАН состоялась научная 

конференция «Востоковедение в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). 
К 70-летию Великой Победы». Тематика конференции определила работу двух сек-
ций: «Страны Востока в годы Второй мировой войны» и «In memoriam. Востоковеды 
в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда», — на которых были 
заслушаны доклады о важных дипломатических и исторических событиях Второй 
мировой войны (01.09.1939 – 02.09.1945), истории развития различных востоковед-
ных дисциплин в военные годы, жизни и научной деятельности отечественных ис-
следователей в трагические годы блокады Ленинграда. 

Открывая конференцию, директор ИВР РАН д.и.н. И.Ф. Попова обратила внима-
ние научной общественности на попытки фальсификации истории и пересмотра ито-
гов Второй мировой войны, отметила необходимость дальнейшего изучения архив-
ных документов для выявления и публикации научного наследия востоковедов бло-
кадного времени. 

Доклад в.н.с. ИВР РАН, д.и.н., проф. И.В. Базиленко «Иранская составляющая по-
литики союзников в годы Великой Отечественной войны 1941–45 гг.» был посвящен 
анализу дипломатической предыстории совместной Иранской операции союзников, 
осуществленной в августе–сентябре 1941 г. по инициативе английской стороны под 
предлогом устранения немецкой агентурной сети с территории Ирана. Докладчик 
обратил особое внимание слушателей на различную мотивацию участников успеш-
ной операции. Главные приоритеты Великобритании в регионе сводились к стремле-
нию сохранить под контролем нефтеносные районы Юго-Западного Ирана, входив-
шие в концессионную зону Англо-Иранской нефтяной компании (АИНК). Для Со-
ветского Союза жизненно важным было создание транспортного коридора с исполь-
зованием мощностей Трансиранской железной дороги, соединявшей Персидский 
залив с Каспийским морем. Это было необходимо для организации поставок военной 
и экономической помощи СССР со стороны союзников по антигитлеровской коали-
ции после неудач с «северным путем», а также для повышения стратегической  
устойчивости южных рубежей обороны страны. 

В докладе «Турция и Вторая мировая война» с.н.с. ИВР РАН, к.и.н. А.В. Витол 
рассказал о важных политических и дипломатических событиях в Турции в 1920–
1930-е годы. По мнению докладчика, возвращение Турции после референдума 1939 г. 
части Александреттского санджака (Хатай) повлияло на позицию страны в годы Вто-
рой мировой войны. Турция объявила себя «невоюющей стороной», а затем нейтраль-
ной, получала от Великобритании и США военную помощь (ленд-лиз), но ее отно-
шение  к  Германии  докладчик  охарактеризовал  как  «дружественный  нейтралитет»:  
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поставки продовольствия, стратегического сырья, пропуск военных кораблей через 
проливы. В докладе отмечалась готовность турецких войск к наступлению на Кавказ 
осенью 1942 г. в случае военных успехов гитлеровской Германии. 

Доклад ученого секретаря ИВР РАН, к.и.н. О.А. Водневой «Афганское направле-
ние советской внешней разведки накануне и в годы Второй мировой войны» был по-
священ деятельности выпускника Восточного факультета Военной академии РККА 
им. М.В. Фрунзе (1925), офицера советской внешней разведки М.А. Аллахвердова 
(14.11.1900 – 10.10.1968). В докладе были отмечены основные факты биографии вид-
ного советского разведчика: борьба с бандитизмом в Средней Азии, участие в уста-
новлении советской власти на Памире, практическая работа в Средней Азии, Турции, 
Иране и Афганистане, «московские» периоды жизни. Благодаря успешной работе 
Аллахвердова удалось своевременно получить информацию о переброске из Афгани-
стана на территорию среднеазиатских советских республик диверсионных групп, 
раскрыть сеть германской агентуры, предотвратить попытки Германии превратить 
Афганистан в плацдарм для нападения на СССР. 

Ассистент факультета свободных искусств и наук СПбГУ Д.С. Павлов в докладе 
«Финансовая миссия А. Мильспо в Иране (1943–1945)» обрисовал социально-эконо-
мическое и внутриполитическое положение в Иране в годы Второй мировой войны, 
изложил причины приглашения группы американских специалистов во главе с эко-
номическим советником государственного департамента США Артуром Честером 
Мильспо (1883–1955) в Иран. По мнению докладчика, вторая миссия Мильспо в 
Иран (первая была в 1922–1927 гг.) не только стремилась решить поставленную пе-
ред ней прямую задачу в области экономики (преодоление экономической стагна-
ции), но и лоббировала интересы американских финансово-промышленных групп,  
в частности в сфере нефтяной добычи. Работа миссии столкнулась с большим проти-
водействием иранских правящих кругов. 

В докладе с.н.с. ИВР РАН, к.филос.н. Т.В. Ермаковой «Материалы к биографии 
индолога А.С. Зимина (1880–1942)», построенном преимущественно на основе доку-
ментов из Архива востоковедов ИВР РАН, были перечислены основные научные 
достижения востоковеда-лингвиста Александра Степановича Зимина, чье имя нераз-
рывно связано с зарождением бенгалистики в СССР. Докладчик напомнила, что 
А.С. Зимин фактически был последним учеником акад. Ф.И. Щербатского и М.И. Ту-
бянского в Петроградском Институте живых восточных языков (ПИЖВЯ), препода-
вал в ЛГУ, подготовил бенгалистов В.А. Новикову и Е.М. Быкову, совместно с 
Д.А. Даттом составил первый учебник бенгальского языка на русском языке (Л., 
1936). Поступив на работу в 1937 г. в ЛО Института востоковедения АН СССР, он 
приступил к составлению бенгальско-русского словаря, но не успел завершить —  
в начале 1942 г. умер в осажденном Ленинграде. 

Завсектором Южной Азии ИВР РАН, д.филос.н. Е.П. Островская в докладе «Уча-
стник Великой Отечественной войны Владимир Святославович Воробьев-Десятов-
ский (1927–1956)» обрисовала жизненный путь и научное значение трудов известно-
го индолога, одного из выдающихся представителей российского востоковедения, 
который внес значительный вклад в исследование буддийского рукописного насле-
дия в научных коллекциях Ленинграда. На основе архивных данных и семейных вос-
поминаний докладчику удалось восстановить довоенную историю семьи и военный 
период жизни ученого. Воспитанный в патриотическом духе, не окончив школу, 
юноша в 1944 г. добровольцем ушел на фронт, участвовал в боях за освобождение 
Румынии, Чехословакии, Венгрии от немецко-фашистских захватчиков. Был тяжело 
ранен в сражении за Будапешт. Блестяще окончив ЛГУ, в 1952 г. он был зачислен в 
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штат ленинградской части ИВ АН СССР. В докладе было подчеркнуто, что ученого 
отличали чрезвычайная лингвистическая одаренность и трудолюбие, что выдвинуло 
его на передний край палеографической работы, инициированной в Секторе восточ-
ных рукописей ИВ АН СССР. Е.П. Островская высказала сожаление о том, что уче-
ный столь безвременно ушел из жизни (могло сказаться военное ранение) и заключи-
ла, что смерть В.С. Воробьева-Десятовского стала тяжелой утратой для российского 
востоковедения. 

В докладе «Память о Халхин-Голе в Монголии и Бурятии: судьба Гэлэгбаатара» 
завсектором Центральной Азии ИВР РАН, д.ф.н. И.В. Кульганек рассказала об экс-
понатах, хранящихся в краеведческом музее поселка Хойтогол Тункинского района 
Бурятии. Центральное место в экспозиции занимают материалы, посвященные под-
вигу уроженца Тунки — Лувсандоржийн Гэлэгбаатара (1914–1939), бурята по проис-
хождению, жившего в Монголии. Докладчик привела факты биографии героя, пред-
ставила перевод текста на плакате того времени с описанием подвига, представила 
слушателям книгу «Герой МНР Лувсандоржийн Гэлэгбаатар» (1984), написанную его 
родным братом полковником монгольской армии Д. Доржготовом. 

В докладе в.н.с. ИВР РАН, д.филос.н. С.Л. Бурмистрова «Аспирантура Института 
востоковедения Академии наук СССР в годы блокады Ленинграда» на основании 
документов Архива востоковедов ИВР РАН было показано, что аспирантура ИВ АН 
СССР, преодолевая тяготы военного и блокадного времени, не прекращала своей 
работы, продолжалось взаимодействие с другими организациями (в частности, учре-
ждениями из союзных республик), а также были кратко прослежены судьбы аспиран-
тов, упоминавшихся в архивных документах. 

Доклад с.н.с. ИВР РАН, к.и.н. С.Х. Шомахмадова «Реставратор Г.С. Макарихина 
(1924–?): от Берлина до Мерва» был посвящен краткому обзору жизненного пути 
реставратора Рукописного отдела ЛО ИВ АН СССР Галины Сергеевны Макарихи-
ной. Фронтовик Г.С. Макарихина дошла до Берлина, обеспечивала безопасность до-
рожного движения во время Потсдамской конференции (1945). Работая в должности 
лаборанта-реставратора, она восстановила многие ценнейшие рукописи и ксилогра-
фические издания, за реставрацию которых не решались браться многие ведущие 
реставраторы города. 

В.В. Щепкин, н.с. ИВР РАН, к.и.н., в докладе «Японовед О.П. Петрова (1900–
1993) в годы блокады Ленинграда» показал, что Ольга Петровна Петрова была един-
ственным японоведом, проведшим все годы Великой Отечественной войны и блока-
ды в Ленинграде. Вплоть до эвакуации Университета из Ленинграда весной 1942 г. 
она занимала должность доцента кафедры дальневосточной филологии филологиче-
ского факультета, после чего поступила на работу в ИВ АН СССР, где приложила 
много усилий для сохранения библиотечных и рукописных фондов института. Не 
оставляла О.П. Петрова и научную работу, трудясь над созданием японско-русского 
словаря военно-морских терминов. За самоотверженную работу в эти годы она была 
удостоена различных наград. 

В докладе н.с. ИВР РАН, к.и.н. С.И. Марахоновой «Институт востоковедения АН 
СССР в Ленинграде и в эвакуации» были отмечены основные события истории Ин-
ститута в годы Великой Отечественной войны, в частности эвакуация части Институ-
та в Ташкент, перечислены имена сотрудников, погибших в осажденном Ленинграде, 
указаны научные достижения исследователей в годы войны. Доклад сопровождался 
демонстрацией фотоматериалов из АВ ИВР РАН, в ходе которой были представлены 
архивные документы из АВ ИВР РАН. 

 




