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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА 
ЮРИЯ АШОТОВИЧА ПЕТРОСЯНА 
(1930–2011)

Все живое в  природе носит в  себе задатки смерти. 
Каждому человеку отмерены свои годы и версты. 10 де-
кабря 2011  г. остановилось сердце Юрия Ашотовича 
Петросяна. Ушел из  жизни выдающийся организатор 
отечественной науки, многолетний руководитель ве-
дущего востоковедческого центра Ленинграда (Санкт-
Петербурга), известный историк-османист. Это большая, 
невосполнимая утрата для нас. Горько сознавать, что не 
стало яркой и талантливой личности, благородного чело-
века с тонкими манерами и обаятельной улыбкой. 

Ю. А. Петросян прошел большой жизненный путь. 
Путь этот начался в  Ростове-на-Дону. Юрий Ашотович 
родился 20  июля 1930  г. в  интеллигентной армянской 
семье, жил в Ленинакане и Баку, где прошли его детство 
и школьная юность. Окончив среднюю школу с медалью, 
он поступил на Восточный факультет Ленинградского 
университета, выбрав областью своих специальных на-
учных интересов историю Турции.

После окончания в  1952  г. Восточного факультета 
ЛГУ, а затем и аспирантуры этого факультета по кафедре 

истории стран Ближнего Востока, Ю. А. Петросян в  1956  г. с  успехом защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную истории борьбы «новых османов» за конституцию 1876 г. в осман-
ской Турции. Вопрос о  выборе места работы не стоял. Его учителя И. А. Орбели (1887–1961) 
и А. Н. Кононов (1906–1986) еще в годы учебы в университете заметили у подтянутого и всегда 
приветливого молодого Юрия Ашотовича счастливое соединение организаторского дарования 
и таланта ученого. 

В конце 1956 г. в Ленинграде на базе Сектора восточных рукописей Института востокове-
дения АН СССР было создано Ленинградское отделение института востоковедения АН СССР 
(ЛО ИВ АН СССР; с 1991 г. — Санкт-Петербургский филиал ИВ АН; ныне — Институт восточ-
ных рукописей Российской Академии наук), директором которого стал Иосиф Абгарович Ор-
бели. Юрий Ашотович был принят туда на работу как помощник директора. В 1963 г. Ю. А. Пе-
тросян стал директором (заведующим) ЛО ИВ АН, которым он руководил 33 года (до 1996 г.).

С его именем связано превращение молодого научного коллектива в крупнейший востоко-
ведческий центр, широко известный во всем мире, превращение ЛО ИВ АН в кузницу высоко-
квалифицированных кадров, в частности для союзных республик Средней Азии и Кавказа. 

IN MEMORIAM
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Ю. А. Петросян сам был человеком умным и  окружил себя умными людьми. Мудрый 
и демократичный стиль руководства Юрия Ашотовича, умение соединять верность традиции 
с новшествами, принципиальность с гибкостью, идеал с реалиями жизни советского времени 
обеспечили сохранение традиции петербургской (ленинградской) школы академического вос-
токоведения, умножение ее славы.

Свой наивысший подъем эта школа пережила именно в  1960–1980-е  гг., в  период руко-
водства институтом Ю. А. Петросяном и его ближайшими соратниками. Это была эпоха, когда 
ежегодно издавались десятки книг, сотни статей и  одновременно на повестку дня ставились 
новые важные научные задачи. В рамках нового направления шло издание текстов письменных 
памятников в серии «Памятники письменности Востока». По инициативе Ю. А. Петросяна в се-
редине 1960-х гг. была создана серия «Культура Востока: материалы и исследования», в которой 
вышло более 40  книг. Ю. А. Петросяну принадлежит идея создания труда о  роли рукописной 
книги в истории культуры народов Востока. И такой труд был создан усилиями сотрудников ЛО 
ИВ АН (он вышел в двух томах в издательстве «Наука» в 1987–1988 гг.). Этот исключительный 
по своей научной значимости труд, посвященный рукописной книге как явлению культуры, не 
имеет аналогов в мировом востоковедении. 

В ЛО ИВ АН ежегодно проводилась Всесоюзная тюркологическая конференция, в работе 
которой принимали участие сотни тюркологов, как начинающих, так и  знаменитых, со всего 
Союза ССР и зарубежных стран. По материалам конференции составлялся и ежегодно издавал-
ся «Тюркологический сборник», очень скоро завоевавший большую популярность в научном 
мире. 

Авторитет Юрия Ашотовича Петросяна как руководителя был настолько высок, что кол-
лектив всегда доверял тому, что он делал на своем посту. Хотя, безусловно, в институте были 
и лица, недолюбливавшие его.

Ю. А. Петросян не только руководил научным коллективом, но  и  сам упорно занимался 
исследовательским трудом. В 1970 г. он защитил докторскую диссертацию по истории младоту-
рецкого движения. Впоследствии он стал профессором, академиком РАЕН, заслуженным деяте-
лем науки России, кавалером орденов и многих медалей, автором более 200 опубликованных на-
учных работ, в том числе 14 монографий. Ряд трудов Ю. А. Петросяна переведен на европейские 
и восточные языки. Работа с многочисленными учениками, собственные исследования, полу-
чившие признание в мировом сообществе востоковедов, труды его учеников — все это позво-
лило Юрию Ашотовичу создать ленинградскую (санкт-петербургскую) школу новой истории 
Турции, а также школу османистики, которые дали высокие научные результаты. 

Известно, что лицом научной организации являются не только научная потенция и лич-
ность его руководителя, но и здоровый нравственный климат, порядочность во взаимоотноше-
ниях между сотрудниками. Надо признать, что в годы руководства институтом Юрием Ашото-
вичем обстановка в коллективе и в этой сфере была на должной академической высоте.

Воспитанник воссозданного в  конце войны Восточного факультета ЛГУ, Ю. А. Петросян 
никогда не терял связей с Alma Mater. Ученик академика И. А. Орбели, руководившего до конца 
жизни кафедрой истории стран Ближнего Востока, где была подготовлена и защищена первая 
его диссертация, Ю. А. Петросян многие годы сотрудничал с родным коллективом. Погрузив-
шись в море забот по становлению ЛО ИВ АН, он продолжал уделять большое внимание фор-
мированию его кадров преимущественно из числа выпускников ленинградского Востфака.

Как один из основоположников нового направления в отечественной туркологии, соци-
ально-политической истории Османской империи, Ю. А. Петросян внес весомый вклад в разра-
ботку соответствующих лекционных и специальных учебных курсов для студентов Восточного 
и  Исторического факультетов ЛГУ (СПбГУ). Его лекции по историографии и  новой истории 
Турции стали заметным явлением в университетской туркологии и новистике. Совместно со 
своим коллегой и  старшим товарищем по Восточному факультету А. Д. Желтяковым (1925–
1989), впоследствии заведующим кафедрой истории стран Ближнего Востока, Ю. А. Петросян 
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подготовил и издал одну из первых своих крупных работ, монографию «История просвещения 
в Турции. Конец XVIII — начало ХХ в.» (М., 1965). В дальнейшем он уделял немало внимания во-
просам эволюции культуры и образования, развитию общественно-политической мысли в ос-
манской Турции.

Продолжая сотрудничать с востоковедами ЛГУ (СПбГУ), Ю. А. Петросян много сделал для 
развития университетского востоковедения как за три десятилетия своего директорства в ЛО 
ИВ АН, так и позже, после 1996 г., работая в Президиуме СПб Научного центра и являясь за-
местителем его главы академика Ж. И. Алферова.

На протяжении ряда лет, вплоть до настигнувшей его тяжелой болезни, Ю. А. Петросян 
работал председателем ГАК Восточного факультета СПбГУ. Имевшие счастье участвовать с ним 
в обсуждении квалификационных работ выпускников Восточного факультета всегда отмечали 
чрезвычайно доброжелательный заинтересованный подход Ю. А. Петросяна к беседе с молоды-
ми соискателями степеней бакалавра или магистра, безусловно, оставлявший неизгладимый от-
печаток и в душе, и памяти новых поколений петербургских востоковедов.

Судьба Юрия Ашотовича сложилась счастливо. Конечно, в его жизни были не одни только 
восхождения и достижения, были неудачи и просчеты, безвременные тяжелые потери родных 
и близких ему людей. Был и период, когда его, физически крепкого зрелого мужчину, постигла 
кручина болезни, и  наступили мрачные дни отчаяния, когда опускаются руки, теряется вера 
в победу. Именно в эти трудные месяцы в жизни Юрия Ашотовича рядом с ним оказалась во-
лею судеб молодая сотрудница Тюркско-монгольского кабинета ЛО ИВ АН Ирина Евгеньевна 
Фадеева, человек доброй и отзывчивой души. 

Характер — тоже род иммунитета. Сильный, волевой характер Юрия Ашотовича и посто-
янная, всемерная забота Ирины Евгеньевны о  его здоровье сделали свое дело, и  болезнь от-
ступила. Прошло какое-то время, и  И. Е. Фадеева стала супругой Ю. А. Петросяна. Жили они 
дружно. Юрий Ашотович едва ли не каждый рабочий день по несколько раз заходил в Тюрко-
монгольский кабинет, чтобы увидеться, обмолвиться словечком с женой и, не чураясь никого, 
выказать ей тем самым свою глубокую привязанность публично, открыто. Поистине рыцарским 
отношением к своей супруге, своим достойным вящей похвалы поведением мужчины и мужа 
Юрий Ашотович возвышал Ирину Евгеньевну, потрясая сердца и умы друзей. Ирина Евгеньев-
на находилась рядом с Юрием Ашотовичем до последней минуты его жизни.

Прощайте, дорогой Юрий Ашотович. А  Ты, Господи, упокой его душу, воздай ему там 
должное по всем его земным заслугам.

Сотрудники Восточного факультета СПбГУ 




