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ковскому делу. С 1965 начал работать 
в банке Стандарт Чартерд, в 1967 
направлен в Нигерию. С 1960-х был 
активистом Консервативной партии 
Великобритании на муниципальном 
уровне, в 1970 стал председателем 
консервативной ассоциации Брик-
стона. В 1979 избран в парламент от 
Консервативной партии. В  1986—
1987  — министр по вопросам соци-
ального обеспечения, 1987—1989  — 
главный секретарь министерства 
финансов, 1989 — министр иностран-
ных дел, 1989—1990  — министр фи-
нансов в правительствах М.  Тэтчер. 
В  1990 способствовал присоедине-
нию Великобритании к европейско-
му механизму регулирования валют-
ных курсов.
С ноября 1990  — лидер Консерва-
тивной партии, премьер-министр. 
Взял курс на смягчение проблем со-
циального неравенства, получивший 
название «тэтчеризм с человеческим 
лицом». В  экономической сфере со-
блюдал заметную преемственность 
курса М. Тэтчер. В 1990-е продолжил 
политику распродажи государствен-
ной собственности, приватизировал 
шахты, железнодорожный транс-
порт, ядерную энергетику. В  1991 
направил британские войска для 
участия в операции стран НАТО по 
освобождению Кувейта от иракской 
агрессии. В  феврале 1992, несмотря 
на резкую критику со стороны части 
консерваторов, в том числе М.  Тэт-
чер, М.  подписал Маастрихтский 
договор. В  апреле 1992 привел кон-
сервативную партию к победе на 
парламентских выборах. Резкое 
падение курса фунта стерлингов в 
сентябре 1992 ударило по престижу 
правительства М. и вынудило Вели-
кобританию выйти из европейского 
механизма валютных курсов. В 1993 
М. столкнулся с проблемой ратифи-
кации Маастрихтского договора в 
британском парламенте. Поставив 
на голосование вопрос о доверии 
правительству, сумел добиться не-

обходимой ратификации. На фоне 
разногласий в консервативной пар-
тии в 1995, оставаясь премьер-ми-
нистром, подал в отставку с поста 
лидера, добился повторного переиз-
брания и в результате укрепил свои 
позиции. На фоне роста популярно-
сти лейбористов в мае 1997 потерпел 
поражение во главе своей партии на 
парламентских выбора. В июне 1997 
оставил пост лидера. До 2001 оста-
вался депутатом парламента.
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Ме`йер, Михаил Серафимович (30.08. 
1936, Москва  — 19.04.2022, Мо-
сква)  — выдающийся российский 
турколог-османист, автор фунда-
ментальных работ по Новой исто-
рии Турции, доктор исторических 
наук (с 1991), заслуженный профес-
сор МГУ имени М.  В.  Ломоносова 
(с  2003) и Атырауского государст-
венного университета (с 2015), ка-
валер ордена Дружбы (2006) и ста-
рейшей государственной награды 
Японии ордена «Восходящего сол-
нца» (2010). 
Жизненный и творческий путь 
М.  неразрывно связан с ведущим 
российским центром подготовки 
востоковедов  — Институтом стран 
Азии и Африки МГУ (ИСАА). По-
ступив на восточное отделение исто-
рического факультета МГУ в 1955, 
уже на 2-м курсе М.  стал одним из 

первых студентов созданного летом 
1956 Института восточных язы-
ков МГУ (с 1972  — ИСАА). Сре-
ди наставников М.  были академик 
В.  А.  Гордлевский, основатель мос-
ковской школы османистов-турколо-
гов, и профессор А. Ф. Миллер, один 
из наиболее ярких и эрудированных 
советских туркологов. Именно лич-
ность А.  Ф.  Миллера, сторонника 
комплексного подхода к изучению 
османской истории, имела решаю-
щее значение для профессионально-
го становления М.
Через пять лет после окончания 
университета, в 1965 М. успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию, 
посвященную анализу народных 
выступлений в городах Османской 
империи в конце XVII  — начале 
XVIII  в. Тема общественных отно-
шений стала одной из центральных 
для М. Причем география его иссле-
дований не огранивалась Турцией. 
В 1960-е М. также занимали вопро-
сы развития стран Африки, прежде 
всего ЮАР.
В 1970-е исследовательские интере-
сы М. фокусировались на проблемах 
общественно-политического раз-
вития Османской империи рубежа 
Средних веков и Нового времени. 
Вышли работы, посвященные вли-
янию «революции цен» на Осман-
скую империю, вопросам аграрных 
отношений на средневековом Ближ-
нем Востоке, проблемам экономиче-
ской жизни и развитию османских 
городов. Наиболее продуктивным в 
научном плане стал период 1980-х, 
когда М.  опубликовал результаты 
исследований османского земельно-
го владения тимара, религиозно-бла-
готворительного института вакфов, 
социальной стратификации осман-
ского общества, особенностей демо-
графических процессов в Осман-
ской империи. Все эти публикации 
свидетельствовали о становлении 
М.  как серьезного ученого-османи-
ста, работающего с турецкими пер-
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воисточниками, чувствующего и 
знающего османское средневековье 
и Новое время.
Самая известная работа М.  — фун-
даментальное исследование асин-
хронной трансформации османского 
государства и общества в XVIII в., 
увидевшее свет в 1991 — «Османская 
империя в XVIII в. Черты структур-
ного кризиса». В монографии, осно-
ванной на докторской диссертации 
М., скрупулезно проанализирован 
ключевой период на историческом 
пути превращения Османской им-
перии из могущественной державы 
Старого Света в периферийный эле-
мент мировой капиталистической 
системы. На основе подробного раз-
бора кризисной ситуации XVIII  в. 
М. удалось раскрыть причины скла-
дывания в XIX  в. механизма «за-
висимого развития», воздействие 
которого впоследствии отразились 
на республиканской Турции. Пред-
ложенная М. альтернативная интер-
претация турецкой истории позво-
лила глубже понять судьбы народов, 
длительное время находившихся 
под властью Порты.
М.  получил широкую известность 
в России и за рубежом как общест-
венный деятель и успешный органи-
затор науки. В  1994—2012 занимал 
пост директора ИСАА, более 27 лет 
(с 1991 по 2018) возглавлял кафедру 
истории стран Ближнего и Средне-
го Востока ИСАА, в 2013—2022 был 
почетным президентом ИСАА.  При 
активном участии М. в ИСАА были 
созданы кафедра истории и культу-
ры Японии, кафедра иудаики, кафе-
дра Центральной Азии и Кавказа, а 
также налажены устойчивые науч-
ные связи с университетами Японии, 
КНР, Тайваня, Вьетнама, Республи-
ки Корея, ФРГ, США, Канады, Тур-
ции и Израиля. М. придавал большое 
значение научно-просветительской 
деятельности, состоял в редколлегии 
целого ряда авторитетных научных 
периодических изданий в России и 

Турции, был бессменным главным 
редактором журнала «Вестник Мо-
сковского университета. Серия 13. 
Востоковедение» — важнейшей пло-
щадки для дискуссии российских и 
зарубежных ученых по самым акту-
альным проблемам мирового восто-
коведения.
М.  отдавал много сил кропотливой 
индивидуальной работе со студента-
ми и аспирантами. За более чем пол-
века преподавательской деятельнос-
ти в стенах МГУ М. вырастил целую 
плеяду османистов и туркологов, под 
его руководством написано более 
сотни дипломных и магистерских 
работ, подготовлено и защищено 
несколько кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Многие из его 
воспитанников стали признанными 
специалистами по истории Ближне-
го и Среднего Востока, успешными 
дипломатами, видными журналиста-
ми, политиками и государственными 
деятелями.
Научное наследие М. включает око-
ло 160 опубликованных работ и вхо-
дит в золотой фонд отечественного 
востоковедения.
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(25.01.1855, Гамбург  — 31.08.1930, 
Берлин)  — выдающийся немецкий 
историк древности. Профессор уни-
верситетов Лейпцига, Бреслау, Хал-

Михаил Серафимович Мейер


