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УДК 929 Бейлис : 94 (53 : 477). 001 
 

М. С. Бурьян, И. В. Грицких, В. В. Савенков, З. А. Саидов 
(Луганск) 
 

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ БЕЙЛИС 
И РАЗВИТИЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ В УКРАИНЕ 

 
В развитие изучения комплекса научных дисциплин 

направления "востоковедение" существенный вклад внесли не только 
ученые известных научных центров Киева, Харькова или Одессы. Одним 
из таких востоковедных центров является и Луганск.  

Вряд ли можно было предвидеть, что Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко – старейшее высшее учебное 
заведение в Донбассе – со временем сможет стать одним из советских, а 
теперь и украинских, центров востоковедения. Необходимость в 
специалистах-востоковедах тогда не была высокой и удовлетворялась за 
счет выпускников классических университетов. 

На кафедре всеобщей истории, которая была создана в 1933 г., 
кардинальные изменения в этом направлении начали происходить с 
приходом Владимира Михайловича (Вольфа Менделевича) Бейлиса.  

Выпускник Киевского университета, он еще в начале 1940-х гг. 
приступил к изучению арабского языка под руководством Т. Г. Кезмы 
(1882–1958) – выдающегося арабиста, деятельность которого в последнее 
время нашла свое отражение в научной литературе и периодических 
изданиях. С 1950 по 1964 гг. В. М. Бейлис работал учителем истории, а 
затем – директором Чернобыльской средней школы. Одновременно с 
этим занимался арабистикой. В исследовательской работе Владимира 
Михайловича постоянно поддерживал выдающийся украинский ученый-
востоковед А. П. Ковалевский (1895–1969). В 1959 г. В. М. Бейлис 
закончил заочную аспирантуру при Институте истории АН СССР, где 
продолжал научное исследование уже под руководством 
Б. М. Заходера (1898–1960). Спустя некоторое время была защищена 
кандидатская диссертация "Произведения ал-Мас‘уди как источник по 
истории Восточной Европы X ст.". 17 июля 1963 г. решением ученого 
совета Института народов Азии АН СССР ему была присвоена ученая 
степень кандидата исторических наук. А уже через год произошло 
историческое – по крайней мере для нас – событие. 1 сентября 1964 г. по 
результатам конкурса он, уже тогда известный исследователь арабских 
источников по истории народов СССР, был избран на должность 
старшего преподавателя кафедры всеобщей истории 
Ворошиловградского государственного педагогического института.  

Занимаясь повседневной преподавательской работой, Владимир 
Михайлович успешно продолжал и научную деятельность. В 1970 г. был 
подготовлен к изданию арабский текст "Сборник рассказов, писем и 
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стихов Мас‘уда ибн Намдара" с подробным введением и указателями (по 
уникальной рукописи, хранящейся в Национальной библиотеке Парижа). 
Позднее им был подготовлен комментарий и перевод написанных 
сложной рифмованной прозой произведений этого автора с полным 
исследованием их как литературного памятника и исторического 
источника. Эта работа легла в основу докторской диссертации. 26 июля 
1975 г. решением Совета секции исторических наук Ученого совета 
Отделения общественных наук АН Азербайджанской ССР Владимиру 
Михайловичу была присуждена ученая степень доктора наук по 
результатам защиты диссертации "Произведения Мас‘уда ибн Намдара 
как источник по истории Аррана и Ширвана начала XII столетия и 
памятник средневековой арабской литературы". 13 мая 1977 г. 
ВАК СССР утвердила решение совета. В следующем году В. М. Бейлис 
был избран на должность заведующего кафедрой всеобщей истории. Еще 
через год ему было присвоено ученое звание профессора.  

К слову сказать, тема диссертационного исследования 
Владимира Михайловича является чрезвычайно актуальной, поскольку, 
как известно, современный Нагорный Карабах является частью 
средневекового Аррана. Особую актуальность эта работа приобрела в 
конце 1980-х гг., когда возникла жаркая полемика между армянскими и 
азербайджанскими учеными по вопросу об этнической принадлежности 
этой территории.  

Одновременно с этим была подготовлена серия публикаций и 
рецензий, связанных с изучением арабских источников по истории 
Восточной Европы и Кавказа IX–XII вв., а также ряд статей в украинских 
энциклопедических изданиях и в энциклопедиях СССР: "Ал-Мас‘уди о 
русско-византийских отношениях", "Народы Восточной Европы в 
сокращенном описании Муттахара ал-Макдиси", "Из истории Дагестана 
VI–XI вв. Сарир", "Новые сведения о славянах Северной Африки X в.", 
"К оценке сведений арабских авторов о религии древних славян и русов", 
"К анализу источников для биографии Абу Исма‘ила ал-Хусайна ат-
Тугра‘и" и другие. Он также был редактором переводов и комментариев 
средневековых арабских текстов, в том числе труда Шихаб ад-Дин ан-
Насави "Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Макбурни". Книга 
З. М. Буниятова "Государство атабеков Азербайджана (1136–1225 гг.)", в 
которой он осуществлял редакцию перевода и написал предисловие, 
в 1979 г., была удостоена государственной премии Азербайджанской 
ССР. 

Научная деятельность доктора исторических наук, профессора, 
заведующего кафедрой всемирной истории (1978–1989 гг.) 
В. М. Бейлиса, который проработал в университете 36 лет, несомненно, 
заслуживает специального исследования. Здесь же только отметим, что 
после защиты докторской диссертации он продолжил активную научно-
исследовательскую работу.  
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В частности, им был завершен перевод на русский язык 
итогового произведения арабского энциклопедиста X в. Ал-Мас‘уди 
"Книга предупреждения и пересмотра" объемом 25 печатных листов 
арабского текста, а также комментарий к этому произведению. 
Дальнейшая подготовка издания труда в связи с состоянием здоровья 
ученого была продолжена московскими арабистами в Центре "Восточная 
Европа в античном и средневековом мире" Института всеобщей истории 
РАН. Кроме того, В. М. Бейлис опубликовал три статьи, в которых 
анализировал сведения Ал-Идриси (XIII в.) о Юго-Восточной Европе, 
портах Черного моря и связи между ними, а также цикл статей об 
использовании творчества арабских поэтов XI–XII вв. в качестве 
исторического источника и другие материалы. На протяжении многих 
лет Владимир Михайлович преподавал курсы истории древнего мира и 
истории средних веков. Его лекции были яркими и содержательными – 
он, как никто другой, умел заинтересовать, увлечь студентов, привить им 
любовь к Востоку.  

В 1978 г. одновременно с избранием на должность заведующего 
кафедрой всеобщей истории, В. М. Бейлис возглавил кафедральную 
аспирантуру, открытую незадолго до этого предыдущим заведующим – 
Михаилом Марковичем Слонимским (1916–1977). Этим он определил на 
многие годы направление научных исследований кафедры и специфику 
подготовки научно-педагогических кадров. Первыми во вновь открытую 
аспирантуру поступили В. Г. Крюков и С. А. Маркарян.  

Выпускник истфака (1979 г.) Виктор Григорьевич Крюков был 
принят на должность ассистента кафедры с 1982 г. Он изучил арабский 
язык и начал исследование сведений арабских географов конца IX – 
первой половины X вв. о странах и народах Западной, Центральной и 
Юго-Восточной Европы. Эта работа является продолжением 
исследований В. В. Бартольда и И. Ю. Крачковского обстоятельств 
путешествия по Волге известного арабского путешественника Ибн 
Фадлана. По этой проблематике Виктор Григорьевич подготовил ряд 
статей, выступал с докладами на всесоюзных конференциях. В 1986 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском отделении 
Института востоковедения АН СССР. Со временем, в соавторстве с 
В. М. Бейлисом, началась подготовка издания "Арабские источники по 
истории Киевской Руси IX–XIIІ вв.", работа над которым продолжается и 
сейчас. Эти исследования позволяют осветить тюрко-славянские 
межцивилизационные связи указанного периода. С 1989 по 2001 гг. 
доцент В. Г. Крюков возглавлял кафедру всемирной истории. Сейчас 
преподает историю мировых цивилизаций, новейшую историю стран 
Азии и Африки, историю международных отношений стран Азии и 
Африки новейшего времени.  

Самвел Асатурович Маркарян, выпускник Тбилисского 
государственного университета, успешно окончил заочное отделение 
кафедральной аспирантуры, изучил фарси и подготовил исследование по 
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проблемам истории сельджукского Ирана. После защиты кандидатской 
диссертации в 1991 г. он опубликовал монографию "Сельджуки в Иране 
XI в." (Саратов, 1991), которая в определенной степени заполнила лакуну 
в отечественной и мировой иранистике, выступал с докладами на 
конференциях в России и Швеции. Научный интерес С. А. Маркаряна к 
проблемам связей между Западом и Востоком в период раннего 
средневековья был отображен в докладе "Походы варяжских викингов на 
Кавказ в 40-х гг. XI века с целью поиска "Великого шелкового пути"", с 
которым в июне 1997 г. он выступил на 35-м Конгрессе азиатских и 
северо-африканских исследований в Будапеште (ICANAS-35). 
С. А. Маркарян и сейчас продолжает свою научную деятельность – 
публикации, посвященные анализу рукописного наследия Сюникского 
архиепископа Степаноса Орбеляна, регулярно появляются на страницах 
журнала "Восток. Афро-азиатские общества: история и современность".  

В 1983 г. в аспирантуру поступил выпускник Дагестанского 
государственного университета Зиявудин Абасович Саидов, научным 
руководителем которого также стал профессор В. М. Бейлис. Тема его 
исследования – "Арабские биографические словари как источники по 
истории ислама и арабо-мусульманской культуры на Восточном Кавказе 
в VII–XIII вв.". После окончания в 1986 г. аспирантуры он остался 
работать на кафедре ассистентом, а затем – старшим преподавателем и 
доцентом. По теме исследования им было обработано значительное 
количество материала, который он частично издал в виде статей и 
тезисов докладов. Научный поиск Зиявудина Абасовича направлен на 
выявление и анализ биографий и биографических очерков (которые 
часто переходили в некрологические записи), отбор для более детального 
исследования материалов о духовных особах (имамах) и образованных 
людях (адибах), которые являлись выходцами из Южного и Восточного 
Закавказья (по средневековой терминологии – Аррана, Ширвана и 
Дагестана). Таким образом, он не только продолжает работу над 
арабскими источниками, которые имеют отношение к истории 
современного Нагорного Карабаха (которую начал В. М. Бейлис), но и 
обогащает современную науку ценными материалами по истории и 
культуре Дагестана. Кроме того, Зиявудин Абасович является одним из 
авторов энциклопедии "Ислам на территории бывшей Российской 
империи".  

Под руководством В. М. Бейлиса, а потом В. Г. Крюкова и 
М. С. Бурьяна кафедра всемирной истории ЛНУ поддерживала и 
поддерживает постоянные связи с Институтом востоковедения РАН, 
Институтом российской истории РАН и Институтом востоковедения 
им. А. Е. Крымского НАН Украины. Арабисты кафедры всегда 
принимали участие в регулярных и юбилейных научных конференциях и 
симпозиумах, проходивших в этих академических учреждениях: в 
"Бартольдовских чтениях", чтениях, посвященных мемориальным датам 
жизни академика А. Е. Крымского и заслуженного деятеля науки 
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Украины А. П. Ковалевского, в чтениях памяти члена-корреспондента 
АН СССР В. Т. Пашуто. Кроме того, с начала основания ИВ НАН 
Украины (1991) В. М. Бейлис был членом Ученого совета этого 
института. Он также входил в состав редколлегии журнала "Східний 
світ" (основанного тогда же), в котором и сейчас публикуются статьи 
арабистов кафедры, руководил работой аспиранта Д. Радивилова, 
который в настоящее время является заместителем директора Института 
востоковедения НАН Украины.  

Все эти публикации и доклады, а также активная работа 
сотрудников кафедры по подготовке кадров востоковедов (научное 
руководство, выступления в качестве оппонентов, рецензирование, 
консультационная работа) дали основания выдающемуся американскому 
ученому, основателю Института востоковедения НАН Украины 
Е. И. Прицаку охарактеризовать деятельность луганских ученых 
действительно как "школу Бейлиса", по имени ее основателя. 
Безусловно, эта оценка – признание результатов многолетней 
исследовательской работы в сравнительно небольшом научном центре.  

Описание результатов плодотворной научной деятельности 
В. М. Бейлиса было бы неполным, если бы мы упомянули только о его 
вкладе в развитие классического востоковедения. Возникновение второго 
важного направления научных исследований кафедры также связано с 
его именем. Один из учеников Владимира Михайловича, Михаил 
Степанович Бурьян, положил начало изучению истории международных, 
в том числе региональных, конфликтов, вопросов, связанных с борьбой 
за контроль над коммуникациями стратегического значения, проблем 
колониальной политики на Ближнем и Среднем Востоке, а также в 
Средиземноморье.  

М. С. Бурьян обратил внимание на фильмокопии документов 
Форин оффиса, сделанные Г. Л. Бондаревским (заведующим Отделом 
комплексных проблем международных отношений Института 
востоковедения АН СССР в 1956–1976 гг.) в Национальном архиве 
Индии еще в 1960-х гг. (общее количество микрофильмов превышало 70 
тыс. кадров). Эти важные материалы хранятся в Архиве внешней 
политики Российской империи (АВПРИ), и уже длительное время 
недоступны для исследователей. Результатом изучения богатого фонда 
этих информационных и аналитических материалов, других архивных 
документов, а также стенограмм парламентских дебатов и материалов 
прессы, стали: серия статей, кандидатская диссертация "Колониальная 
политика Великобритании в Египте в 1918–1924 гг.", защищенная в 
ИВ АН СССР в 1990 г. (научный руководитель – В. М. Бейлис; научный 
консультант – А. М. Хазанов, зав. отделом КПМО ИВ РАН с 1976 г. по н. 
время) и монография "Египет во внешней и колониальной политике 
Великобритании" (Луганск, 1994), вышедшая под редакцией 
Г. Л. Бондаревского. 
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В 1996 г., после обучения в целевой докторантуре ИВ РАН, 
Михаил Степанович защитил диссертацию по теме "Кризис 
колониальной политики Великобритании в Египте и Судане в первой 
трети ХХ ст.". Глубокий источниковедческий и историографический 
анализ, а также использование фондов пяти архивов обеспечили 
достоверность выводов исследователя.  

Преподавательская работа М. С. Бурьяна также связана с 
историей Востока – он читает курс Новой истории стран Азии и Африки. 
Возглавляя в 1998–2001 гг. деканат исторического факультета, он 
добился признания за востоковедением статуса приоритетного 
направления научной работы нашего университета. С 1998 г. Михаил 
Степанович является членом экспертного совета ВАК Украины по 
историческим наукам. Он работал в также в составе специализированных 
ученых советов Института международных отношений КНУ, 
Дипломатической академии Украины при МИД Украины и других. 
Вместе с И. В. Грицких он принимал участие в работе 37-го Конгресса 
востоковедов (ICANAS-37), который проходил в Москве в 2004 г.  

В 2001 г. Михаил Степанович возглавил кафедру всемирной 
истории, стал руководителем аспирантуры. С приходом нового 
заведующего особое внимание на кафедре вновь стало уделяться 
подготовке научных и преподавательских кадров. В результате 
коллектив постоянно пополняется выпускниками аспирантуры.  

На сегодня 20-ть аспирантов и соискателей являются 
кандидатами исторических наук, еще столько же готовят свои 
диссертации к защите. Открыта докторантура, первым докторантом стал 
Игорь Владимирович Грицких. Таким образом, продолжается 
формирование научной школы, в рамках которой можно выделить 
несколько основных направлений.  

Выявлением корней международных конфликтов на Ближнем и 
Среднем Востоке занимается группа преподавателей, аспирантов и 
магистрантов исторического факультета. Так, Константин Анатольевич 
Русаков и Валерий Валериевич Савенков с конца 90-х гг. исследуют 
борьбу за контроль над важнейшими международными коммуникациями. 
Результатом их научной деятельности стала защита двух кандидатских 
диссертаций: "Проблема Черноморских проливов во внешней политике 
Великобритании, 1892–1920 гг. (2004 г.) и "Великобритания и проблема 
строительства Суэцкого канала" (2005 г.). Поступив в сентябре 2007 г. в 
докторантуру, В. В. Савенков продолжает исследование британской 
политики в отношении транс-ближневосточных коммуникаций в 
30-80-х гг. ХIX в. Изучением еще одной линии коммуникаций 
Средиземноморья занимается Алексей Петрович Лукьянов, который в 
2004 г. защитил диссертацию "Проблема Гибралтара во внешней 
политике Испании, 1963–1985 гг.". В настоящее время А. П. Лукьянов 
работает на кафедре политологии и правоведения, и продолжает 
изучение ближневосточной политики Мадрида.  
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Проблемами международного соперничества за транспортные 
артерии и стратегически важные опорные пункты в других регионах 
мира занимаются А. Л. Голощапов, исследующий историю строительства 
Панамского канала в контексте внешней политики, проводившейся США 
во II половине XIX – начале XX вв., и А. В. Гуцол, который изучает 
проблему территориальной принадлежности Фолклендских 
(Мальвинских) островов в контексте внешней политики Великобритании 
(1763–1845 гг.).  

Серьезное внимание уделяется также изучению борьбы за 
контроль над залежами стратегически важного сырья (прежде всего 
нефти) в районе Персидского залива. Эта проблематика стала основной 
для Дмитрия Васильевича Ласкавого. В октябре 2007 г. он защитил в 
Институте востоковедения НАН Украины кандидатскую диссертацию на 
тему: "Англо-российское соперничество в Персии: нефтяной фактор, 
1901–1917". Корни Ближневосточного конфликта рассматриваются в 
диссертации Марины Игоревны Русановой "Политика Великобритании в 
отношении Палестины, 1915–1922 гг.", защищенной в 2005 г.  

Историю еще одной из наиболее конфликтных зон 
современности – Балканского полуострова – исследует соискатель нашей 
кафедры Юрий Анатольевич Цимбалюк. Тема его исследования – 
"Становление македонской государственности в 1991–2003 гг.: 
международно-правовой и этнополитический аспекты". 

Ряд аспирантов и докторантов кафедры изучает различные 
аспекты Восточного вопроса. Так, Анатолий Владимирович Гончаренко, 
выпускник Сумского государственного педагогического университета 
имени А. С. Макаренко и аспирантуры нашей кафедры, в 2004 г. защитил 
диссертацию "Босния и Герцеговина во внешней политике 
Великобритании и России в период Восточного кризиса 1875–1878 гг.". 
В настоящее время он является докторантом кафедры и готовит к защите 
исследование на тему: "Восточный вопрос и британо-российские 
отношения, 1875–1897". Политику Уайтхолла в отношении Западной 
Армении в 1914–1923 гг. изучает кандидат исторических наук Вадим 
Владимирович Вербовский. Научные интересы Валерия Петровича 
Морквы, который в настоящее время проходит стажировку в Анкарском 
университете, связаны с изучением российско-турецких отношений в 
1783–1812 гг. Малоисследованный аспект российской политики на 
Ближнем Востоке – миссию генерала Н. Н. Муравьева в 
Константинополь и Александрию в 1832–1833 гг. – изучает Евгения 
Сергеевна Волкова. К истокам одной из острейших проблем на 
современном Ближнем и Среднем Востоке – курдской – обращается 
Алексей Сергеевич Корниловский. Тема его исследования – "Курдский 
вопрос во внешней политике России во время и после Первой мировой 
войны (1914–1930). Руслан Геннадиевич Харьковский в 2006 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему "Политика Франции в Египте, 1840–
1882 гг." Сергей Викторович Саранов сосредоточил свои усилия на 
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выявлении источников, позволяющих по-новому осветить место Алжира 
во внешней и колониальной политике Франции в 1830–1871 гг. 

Более ранним периодом истории развития взаимоотношений 
между Османской империей и Западом занимается Валентина Андреевна 
Крот, которая начинала научную деятельность под руководством 
В. М. Бейлиса. В 2005 г. она защитила кандидатскую диссертацию 
"Османская экспансия в Юго-Восточной Европе и внешняя политика 
Польши в последней четверти XV – в начале XVI вв.". Валентина 
Владимировна Ищенко исследовала место и роль Левантийской 
компании в процессе формирования османского вектора внешней 
политики Великобритании во второй половине XVI в. – первой четверти 
XVII вв. Защитив кандидатскую диссертацию в декабре 2006 г., 
В. В. Ищенко не упускает из поля зрения восточное направление 
внешней политики британских правящих кругов в годы правления 
Елизаветы I.  

Борьба европейских держав за контроль над стратегически 
важными территориями исследуется также и на основе материалов по 
истории международных отношений в Центральной и Восточной Азии, 
которые несколько позже попали в поле зрения сотрудников кафедры. 
В частности, тема диссертационного исследования, защищенного в 
2006 г. Михаилом Валериевичем Ширяевым – "Англо-российское 
противостояние в Средней Азии и Афганистане в 1907–1922 гг.". 
М. В. Ширяев сохраняет свой интерес к этой проблематике, продолжая 
исследовать исторический и историографический аспекты англо-
российского соперничества в Средней Азии и на Среднем Востоке в 
XIX – первой четверти XX вв. Дмитрий Владимирович Грицких изучает 
политику Великобритании в отношении империи Цинь в 1832–1842 гг. 
Александр Викторович Набока, защитившийся в июне 2006 г. по теме 
"Тайвань и политика Великобритании на Дальнем Востоке в 20–90-х гг. 
XIX в.", изучает также проблемы модернизации стран Дальнего Востока 
и формирования в этом регионе торгово-транспортных коммуникаций в 
период средневековья и нового времени. Участие китайцев в событиях, 
имевших место на территории Украины в 1917–1921 гг., изучает 
соискатель кафедры Николай Михайлович Карпенко. Результатом его 
деятельности стала монография "Китайский легион" и защита 
кандидатской диссертации, которая состоялась в апреле 2008 г. в 
Институте востоковедения НАН Украины.  

Что же касается африканистики, то эта отрасль науки 
представлена работами выпускника кафедральной аспирантуры 
Владимира Михайловича Шелюто. Тема его исследования – 
"Колониальная политика Испании в Африке в 1956–1975 гг.". Защита 
состоялась в 1999 г.  

Отдельно следует сказать и о работах, которые касаются такой 
проблемы, как роль личности в формировании и осуществлении внешней 
и колониальной политики Великобритании, Германии, США и России. 
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Это работы Елены Владимировны Фоминой "Имперская идея и 
интеллектуальная элита Великобритании: Редьярд Киплинг, 
1865-1936 гг." (диссертация защищена в октябре 2008 г.), Олеси 
Леонидовны Заболотной "Бисмарк и колониальная политика Германии в 
70–80-х гг. XIX в.", Ольги Викторовны Осениной "С.Ю.Витте и политика 
России на Дальнем Востоке, 1891–1905", а также Татьяны Геннадиевны 
Богдановой "Джон Хэй и англо-американское противостояние в Китае в 
конце XIX в.". 

Необычный подход к изучению истории международных 
отношений предлагает выпускник кафедральной аспирантуры 
И. В. Грицких, защитивший в 2004 г. кандидатскую диссертацию 
"Экспансия и демократия: эволюция британского общества (вторая 
половина XIX – начало ХХ вв.)". Продолжая развитие избранной 
проблематики, он стал уделять внимание обстоятельствам социальной 
модернизации восточных обществ. Некоторые результаты исследований, 
как уже упоминалось выше, были представлены Игорем 
Владимировичем на Всемирном конгрессе востоковедов в Москве 
(ICANAS-2004), а также в рамках научно-исследовательской работы 
"Эволюция международных экономических систем и трансформации 
политических режимов", выполненной им в 2008 году при поддержке 
Государственного фонда фундаментальных исследований Украины 
(Грант Президента Украины.). Игорь Владимирович обосновывает 
взаимосвязь между развитием международных экономических систем 
(мир-систем) и изменениями, которые происходили в рамках отдельных 
обществ Востока – Японии, доисламской Аравии, средневековых 
кочевых обществ Средней Азии и Дальнего Востока. Особенностью его 
подхода является творческое использование современной методологии 
социоисторических исследований, разработанных школой мир-
системного анализа. В то же время, основные его выводы базируются на 
конкретно-историческом материале. 

С особым удовлетворением хотелось бы отметить, что в 
последнее время наметились перспективы возвращения к классическому 
востоковедению. В 2007 г. завершил и защитил диссертационное 
исследование по источниковедению упомянутый выше З. А. Саидов. 
Кроме того, под руководством М. С. Бурьяна в октябре 2008 г. защитил 
кандидатскую диссертацию "Сочинение Ибн Теймийи "Верный ответ 
тем, кто подменил религию мессии" как памятник исламской 
антихристианской полемической литературы XIII–XIV ст." аспирант 
Института востоковедения НАН Украины Денис Васильевич 
Шестопалец. Роль мавали – новообращенных мусульман – в омеядском 
халифате в VI – нач. VIII вв. исследует Александр Сбродов. 
Арабоязычную литературу IX–X вв. как источник по истории кочевников 
Юго-Восточной и Центральной Европы изучает аспирант кафедры Денис 
Алексеевич Аникеев. 
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Подводя итоги сказанному, можно утверждать: значение вклада 
Владимира Михайловича Бейлиса в дело развития востоковедения в 
Украине, да и в Европе в целом, едва ли можно переоценить. Сделано 
действительно очень много. Импульс, заданный научным и 
преподавательским талантом В. М. Бейлиса, оказался чрезвычайно 
сильным. Свет увидели сотни научных публикаций. Защищено более 
двух десятков диссертационных исследований. Подготовлены десятки 
высококвалифицированных специалистов. Заражены любовью к научной 
деятельности сотни юных сердец. А значит будущее у такой 
перспективной отрасли науки, как востоковедение, в Украине есть. Это 
очень важно, особенно в современных условиях, когда ведущие страны 
Востока вновь начинают занимать лидирующие позиции в нашем 
стремительно меняющемся мире; когда все более очевидной становится 
необходимость налаживания диалога цивилизаций, взаимопонимания, 
дающего возможность предотвратить их прогнозируемое столкновение. 

И все-таки сделано далеко не все. Конечно же, людей, знающих 
и понимающих Восток, должно быть гораздо больше. Не десятки, а 
сотни, и может быть даже тысячи. Но спешить в таком серьезном деле, 
как подготовка востоковедов, нужно не торопясь. Плоды научной 
деятельности в этой области – товар штучный, и очень важно, чтобы он 
был качественным. Именно к этому призывал в свое время Владимир 
Михайлович Бейлис, к этому стремятся и его ученики, создавшие в 
2001 г. Научно-исследовательский центр "Восток–Запад: теория и 
история межцивилизационных взаимоотношений", который носит имя 
Учителя. 


