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М. С. Пелевин

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА М. Н. БОГОЛЮБОВА 
(1918–2010)

25 ноября 2010 г. ушел из жизни Михаил Николаевич Бого-
любов — действительный член Российской академии наук, про-
фессор, почетный декан Восточного факультета СПбГУ, один из 
крупнейших отечественных и мировых специалистов в области 
иранской филологии и сравнительно-исторического иранского 
языкознания. Михаил Николаевич в течение шестидесяти пяти 
лет вел многогранную научную и педагогическую деятельность 
на Восточном факультете Санкт-Петербургского (Ленинградско-
го) университета.

Михаил Николаевич родился 24 января 1918 г. В 1936–1941 гг. 
прошел школу классического петербургского востоковедения, 
обучаясь на иранском отделении ЛИФЛИ у крупнейших отече-
ственных востоковедов-филологов А. А. Фреймана, И. И. Заруби-
на, И. Ю. Крачковского, В. И. Беляева и других. В годы войны он 
преподавал персидский язык в Высшей школе Красной армии в 
Москве, а в 1945 г. вновь вернулся в Ленинград на тогда же вос-
становленный Восточный факультет ЛГУ. Продолжая исследова-

ния своих учителей, М. Н. Боголюбов обратился к изучению древних ираноязычных письмен-
ных памятников, что в дальнейшем стало главной областью его профессиональных интересов. 
М. Н. Боголюбов принял участие в дешифровке, интерпретации и опубликовании документов 
на согдийском языке из Мугского архива, найденного в 1933 г. в Таджикистане. Одновременно 
он занимался описанием ягнобского языка, современного потомка согдийского, используя для 
этого собственные полевые материалы. Исторической грамматике согдийского и ягнобского 
языков были посвящены его кандидатская (1948 г.) и докторская (1956 г.) диссертации. Инте-
рес к истории арамейской письменности, использовавшейся для согдийского и других древних 
иранских языков, привел М. Н. Боголюбова к освоению письменного наследия семитских наро-
дов, а систематические занятия авестийскими текстами потребовали привлечения обширного 
индологического материала.

М. Н. Боголюбовым опубликовано более полутора сотен работ, охватывающих несколько 
отраслей иранистики, а также семитологии и индоарийской филологии. Михаил Николаевич 
сделал немало существенных открытий в области этимологии, фонологии, грамматики, пись-
менности иранских языков, предложил новые трактовки мифологических сюжетов, оставил 
интересные наблюдения, касающиеся иранской топонимики, астрономической и календарной 
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терминологии. В своих работах М. Н. Боголюбов неизменно оставался филологом-востоковедом 
широкого профиля — историком языка и письма как важнейших явлений культуры и живых 
свидетельств духовной эволюции человека.

Научные достижения М. Н. Боголюбова прекрасно сочетались с его преподавательской 
работой. На Восточном факультете М. Н. Боголюбов читал курсы по современным и древним 
иранским языкам — персидскому, таджикскому, афганскому, осетинскому, среднеперсидско-
му, согдийскому, древнеперсидскому, авестийскому, исторической и теоретической грамматике 
иранских языков, персидской классической и современной поэзии. Неоднократно он пригла-
шался для чтения лекций в зарубежные учебные и научные учреждения. Аудиторные занятия 
Михаила Николаевича всегда заключали в себе элемент исследования. Придерживаясь акаде-
мического взгляда на преподавание, М. Н. Боголюбов часто оставлял хрестоматийные основы 
для самостоятельного изучения, а в учебной аудитории предлагал к изучению свежие материа-
лы своих изысканий и темы, еще открытые для научных дискуссий.

Большие заслуги принадлежат Михаилу Николаевичу как выдающемуся организатору и ру-
ководителю университетской востоковедной науки. Тридцать пять лет — с 1960 по 1995 г. — 
М. Н. Боголюбов бессменно находился на посту декана Восточного факультета, десять лет — 
с 1981 по 1991 г. — возглавлял кафедру иранской филологии. В эти годы во многом благодаря 
личным качествам М. Н. Боголюбова, его авторитету, интуиции, глубокому пониманию целей 
университетского образования Восточный факультет ЛГУ (а затем и СПбГУ) сохранял преем-
ственность академических традиций петербургского востоковедения, укреплял и приумножал 
свою научную репутацию, развивал прежние и осваивал новые научные направления, готовил 
молодые поколения талантливых ученых и преподавателей, высококвалифицированных спе-
циалистов в самых различных областях филологии, истории и культуры азиатских и африкан-
ских народов.

Под редакцией и с предисловиями М. Н. Боголюбова выходили монографии и сборники ста-
тей, печатался целый ряд периодических и серийных академических изданий. М. Н. Боголюбов 
несколько лет был заместителем академика-секретаря Отделения литературы и языка РАН, в 
формировании которого он принимал активное участие, руководил Восточной комиссией Рус-
ского географического общества, работал в различных ученых советах и ответственных комис-
сиях, организовывал и вел научные сессии и международные симпозиумы. Заслуги Михаила 
Николаевича в развитии науки и образования неоднократно отмечались государственными 
наградами и премиями, как отечественными, так и зарубежными. В 2006 г. Указом Президента 
РФ ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации», а научным сообществом Исламской Республики Иран — почетное звание «Lasting 
Person» («Памятная личность»); в 2009 г. император Японии наградил М. Н. Боголюбова Ор-
деном Восходящего солнца за укрепление дружеских отношений и культурных связей между 
Россией и Японией. В числе прежних высоких наград — советские ордена Трудового Красного 
Знамени (1975 г.) и Дружбы народов (1981 г.).

Михаил Николаевич Боголюбов был и навечно останется в числе лучших представителей 
российского академического и университетского востоковедения, которые всегда отличались 
высокой гражданственностью, истинным патриотизмом, глубоким уважением к культуре на-
родов Востока, являли собой пример стойкого и честного служения делу образования, науки и 
просвещения. 




