
[ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СТРУВЕ| 
(1889—1965) 

Советская историческая наука понесла большую утрату. 15 сентября 1965 г., после 
продолжительной и тяжелой болезни на семьдесят седьмом году оборвалась жизнь 
академика Василия Васильевича Струве, выдающегося ученого, основателя и главы 
советской школы историков и филологов Древнего Востока, старейшины советских 
востоковедов. 

Василий Васильевич родился 3 февраля 1889 г. в Смоленске. В 1897 г. он поступает 
в Анненскую гимназию в Петербурге и после окончания ее с золотой медалью в 1907 г. 
становится студентом исторического отделения историко-филологического факультета 
Петербургского университета — университета, с которым с этих пор он был связан всю 
жизнь. После окончания университетского курса в 1911 г. Василий Васильевич был 
оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию. В 1911 — 
1912 гг. он сдает магистерские экзамены. В это ж е время появляются его первые науч-
ные работы: «Коптский папирус из, коллекции проф. Б. А. Тураева» и «Петербургские 
сфинксы» (1912 г.). 

В начале 1914 г. университет командирует молодого ученого за границу, и с марта 
по июнь того ж е года Василий Васильевич находится в Берлине, где занимается у круп-
нейшего знатока языка и культуры Древнего Египта профессора, а впоследствии члена 
Прусской Академии наук, Адольфа Эрмана. Однако занятия эти были прерваны начав-
шейся летом 1914 г. первой мировой империалистической войной. Василий Васильевич 
возвращается в Петербург и осенью того ж е года поступает на работу в египетский 
отдел Эрмитажа , в котором работает до 1933 г., почти 20 лет. В 1916 г. Василий Ва-
сильевич прочитал в университете свои пробные лекции и был включен в число приват-
доцентов. Сразу после Великой Октябрьской социалистической революции В. В. Струве 
примкнул к передовой русской интеллигенции, стремившейся передать народу свои 
знания и приветствовавшей победу революции. В 1918 г. он назначается доцентом, 
а у ж е в 1920 г. становится профессором кафедры истории Древнего Востока и египто-
логии. В 1927 г. Василий Васильевич защищает диссертацию на тему «Манефон и его 
время» и получает ученую степень кандидата исторических наук. В 1934 г. ему honor is 
causa присуждается ученая степень доктора исторических наук. 1 июня 1935 г. 
В. В. Струве избирается действительным членом Академии наук СССР. С 1937 по 
1941 г. он занимает пост директора Института этнографии АН СССР, всеми силами 
стараясь способствовать осуществлению таких важных научных изданий, к а к «Народы 
СССР» и «Этнография зарубежных стран». 

В т я ж е л ы е годы Великой Отечественной войны на посту директора Института 
востоковедения Василий Васильевич много делает для организации научной работы 
в Ташкенте, куда был эвакуирован институт. В течение многих лет деятельность Васи-
лия Васильевича была т а к ж е связана с Институтом истории Академии наук С С С Р . 
В последние годы жизни Василий Васильевич руководил отделом Древнего Востока 
в Институте народов Азии, заведуя одновременно кафедрой истории Древнего Востока 
в Ленинградском университете. 
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Таковы основные даты жизненного пути Василия Васильевича. 
Василий Васильевич отдал науке более пятидесяти лет жизни, и его научная дея-

тельность составила эпоху в советской науке о древних цивилизациях. Ученик Б. А. Ту-
гаева и П. К. Коковцова , Василий Васильевич воспринял от своих учителей лучшие 
черты и традиции русской науки. В своей многолетней работе он стремился охватить 
все стороны ж и з н и изучаемых народов: экономику и социальные отношения, внешнюю 
и внутреннюю политику, семейный быт и идеологию, историческую географию, матема-
тику, привлекая , когда было нужно, данные сравнительного языкознания и археологии. 
Особое внимание уделял он вопросам источниковедения и критики источников. Среди 
его работ есть публикации памятников письменности и культуры народов Древнего 
Востока, исследования правовых и законодательных документов обществ Древнего Вос-
тока, исследования по истории религии и критике Библии, работы по вопросам грамма-
тики древних языков, исследования о происхождении алфавита и дешифровке некото-
рых видов письменности, исследования по истории народов С С С Р и истории русского 
и зарубежного востоковедения. 

Широкому диапазону научных интересов Василия Васильевича соответствовала его 
высокая квалификация как ученого, его глубокая эрудиция. 

В настоящее время в результате накопления огромного количества памятников 
письменности и материальной культуры и проистекающей отсюда, естественно, все боль-
шей дифференциации наук, историки и филологи вынуждены все более с у ж а т ь крут 
своих занятий. Василий Васильевич представляет в этом отношении исключение. Он 
с полным правом мог называть себя «историком Древнего Востока». Действительно, 
Василий Васильевич не был только египтологом. Помимо предмета своей основной спе-
циальности— египтологии — он был хозяином в полном смысле этого слова в истории 
древнего мира — Греции, Рима, Месопотамии и Ирана. Прекрасный знаток древне-
египетского я з ы к а всех периодов его развития староегипетского, среднеегипетского, 
новоегипетского, демотического и коптского, Василий Васильевич изучил все основные 
семитические языки. Занимаясь у крупнейшего семитолога академика Г1. К. Коковцова, 
он овладел древнееврейским, арамейским и финикийским я зыким.и, а также аккадской 
клинописью. После открытия угаритских памятников он изучил их языки так же, как 
и языки шумерский, хеттский и урартский, а позднее много занимался древнеперсид-
ским. Находясь во время Великой Отечественной войны в Ташкенте, Василий Василье-
вич использовал пребывание в Узбекистане для того, чтобы заняться вопросами исто-
рии Средней Азии и изучил узбекский язык. Не удивительно поэтому, что его работы 
посвящались истории и филологии Египта и Двуречья , Хеттского царства и Палестины, 
Урарту и И р а н а , Средней Азии и, отчасти, Индии. Кроме того, Василий Васильевич 
был знатоком античности, прекрасно знал древнегреческий и латинский языки и имел 
возможность проводить сравнения сходных исторических явлений в античном мире и на 
Востоке, в ы я в л я я черты сходства и различия. 

Первое крупное исследование Василия Васильевича было посвящено историку 
Древнего Египта I I I в. до н. э. Манефону. В этой работе Василий Васильевич заново 
пересмотрел вопрос об основах хронологии и списках династий фараонов Египта и, тем 
самым, дал прочное основание всем историкам, занимающимся . историей Древнего 
Египта. 

Второй работой, которая принесла ему известность и поставила в ряд крупнейших 
знатоков истории культуры Древнего Египта, было издание математического папируса, 
хранящегося в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина' 
и Москве. Этот папирус из собрания В. С. Голенищева является наряду с математиче-
ским папирусом «Ринд», хранящимся в Британском музее, ценнейшим памятником по 
истории математики. И з д а в а я московский папирус, Василий .Васильевич вышел далеко 
за пределы простого перевода и д а л блестящий комментарий, который является под-
ливным исследованием по истории математики. В нем он доказал , что многие математи-
ческие задачи, решение которых приписывалось прежде древнегреческим математикам, 
были известны у ж е египтянам за полторы тысячи лет до этого. Проблемы истории ма-
тематики интересовали Василия Васильевича до последних лет его жизни. 

Однако наибольшую известность Василий Васильевич получил в нашей стране 
и среде советских ученых своими работами в области социально-экономической исто-
рии Древнего Востока. У ж е в начале своей деятельности Василий Васильевич выступил 
с сообщением о значении Лейденского папируса, известного под названием «Поучение 
Ипувера». В этом папирусе видели любопытное литературное произведение, в котором 
не то описывались сатурналии, не то высказывались какие-то предсказания. Василий 
Васильевич д а л совершенно новое и неожиданное толкование словам Ипувера и пока-
зал, что в папирусе шла речь о социальной революции в Египте много тысяч лет назад. 
Эта еоциалЁная революция явилась рубежом в развитии Египта и знаменовала -собой 
переход от Д р е в н е г о к Среднему Царству . Исследование Лейденского папируса было 
началом ряда специальных работ Василия Васильевича в области изучения экономиче-
ского и общественного строя народов Древнего Востока. Дальнейшим развитием их 
явилась новая историческая концепция о существовании на Древнем Востоке рабовла-
дельческих отношений. Василий Васильевич усиленно занимается изучением работ 



150 Хроника 

Маркса и Энгельса, овладевает марксистско-ленинской теорией о развитии общества 
и становится одним из организаторов Общества историков-марксистов. Результатом 
всех этих исследований был его д о к л а д «Проблемы зарождения , развития и разложе-
ния обществ Древнего Востока», с которым он выступил на дискуссии о социально-эко-
номических отношениях на Древнем Востоке в ГАИМК. В этом д о к л а д е он впервые 
показал несостоятельность общепринятой до того концепции об «извечном феодализме» 
на Востоке, противоречащей известиям источников и учению марксизма-ленинизма. 

Изучение деловых документов Древнего Востока привело его к выводу о наличии 
на Древнем Востоке рабовладельческих отношений. В. В. Струве попытался выявить 
их особенности, наметить основные этапы их развития. В результате дальнейшей рабо-
ты многие стороны концепции Василия Васильевича были уточнены, подтверждены 
новыми примерами, новыми материалами. Обобщением более чем двадцатилетних тру-
дов Василия Васильевича в этом направлении явились написанные им разделы первого 
и второго томов издания «Всемирная история», членом редколлегии и главным редак-
тором которого он был. 

Научное наследие Василия Васильевича Струве огромцо. Из-под его пера вышло 
свыше двухсот научных работ, а если учесть и редактировавшиеся им работы, то это 
число приближается к тремстам. 

Нельзя обойти молчанием т а к ж е педагогическую деятельность Василия Василь-
евича. Свыше пятидесяти лет он вел преподавание в Ленинградском университете. 
Много лет он читал лекции по истории Древнего Востока в Педагогическом институте 
им. Герцена в Ленинграде. За эти годы им были подготовлены целые поколения исто-
риков. Подавляющее большинство советских специалистов по истории и филологии 
Древнего Востока является учениками Василия Васильевича или учениками его учени-
ков. В их числе есть академики и члены-корреспонденты Академии наук С С С Р и Ака-
демий союзных республик, доктора и кандидаты наук. В течение многих лет Василий 
Васильевич был членом Бюро Отделения исторических наук АН СССР, членом Бюро 
Национального комитета советских историков, членом редколлегии (главным редакто-
ром) ж у р н а л а «Вестник древней истории» и редколлегии «Советской исторической энци-
клопедии», председателем Восточной комиссии Географического общества Советского 
Союза, членом Пражского института Orienta ln i Us tav , членом Международной Акаде-
мии исторических наук; Чехословацкая Академия паук избрала его своим почетным 
членом-корреспондентом. 

Василий Васильевич всегда живо откликался на важнейшие события современно-
сти, всегда жил интересами своего народа. Так, он был одним из основателей и актив-
ных деятелей Общества историков-марксистов. В 1934—1939 гг. он был депутатом 
Ленинградского Городского Совета депутатов трудящихся . В 1941 и 1942 гг. он высту-
пал с брошюрами о фашистском антисемитизме, гневно клеймя и беспощадно разобла-
чая антинаучные измышления фашистских расистов, а в послевоенные годы поднимал 
свой голос против угрозы атомной войны. Советское правительство высоко оценило 
научную и общественную деятельность Василия Васильевича, наградив его орденами 
Ленина и Красного Знамени и медалями, а правительства Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Республики и Узбекской Советской Социалистической 
Республики присвоили ему почетные звания заслуженного деятеля науки Р С Ф С Р и 
УзбССР. 

Славное имя Василия Васильевича Струве составило гордость нашей науки и по 
праву займет видное место в ее истории. Его светлый образ , образ добрейшего чело-
века, исключительно требовательного к себе и трудолюбивого ученого, заботливого учи-
теля и дальновидного руководителя сохранится в сердцах советских ученых. 

Д. А. Ольдерогге, В. В. Матвеев 


