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АКАДЕМИК Б. А. ТУРАЕВ И РУССКАЯ НАУКА
Проф. И. Бороздин

Белее четверти века прошло со дня смерти 
одного из крупнейших русских учёных, вы да
ющ егося историка древнего Востока, перво
классного египтолога и абиосиноведа, акаде
мика Бориса Александровича Тураева. Т е
перь, на расстоянии значительного отрезка 
времени, можно особенно осознать и оценить 
тот огромный вклад  в русскую  и мировую 
науку, который сделал академик Тураев. 
И сследовательская работа Б. А. Тураева 
отличалась исключительно широким разма
хом: она охваты вала все основные разделы 
истории древнего Востока, христианского 
Востока, египтология, колтологии, абиссино- 
ведения и др. О каж дой из отраслей его 
научной деятельности надо писать и  гово
рить особо.

Б. А. Тураев, прочно вошедший в пантеон 
мировой науки, преж де всего сознавал себя 
русским учёным. Это был учёный-патриот 
в самом полном смысле слова. Тураев пла
менно любил свою Родину и гордился успе
хами и достижениями великого русского на
рода. Особенно внимание его  привлекали за 
воевания русской науки, не всегда вовремя 
и в достаточной степени оцениваемые на 
Западе. Но, неукоснительно отмечая успехи 
русских учёных, Б. А. Тураев никогда не 
успокаивался на достигнутом и настойчиво 
требовал неустанного -движения вперёд. 
Б. А. Тураев особенно подчёркивал, что на 

.долю  русской науки выпали огромные задачи 
и она долж на разреш ить эти задачи с честью.

Отмечая крупное значение исследователь
ской работы наших выдаю щихся востокове
дов и археологов, особенно Н. Я. Марра, 
В. G. Голенищева, М. В. Никольского, 
П. К. Коковцева, Б. В. Ф армаковекого и др., 
Б. А. Тураев, однако, указывал, что систе
матическому и планомерному изучению исто
рии Востока не уделялось у нас подобаю
щего внимания. Он вы сказал целый ряд 
интересных соображений о планах и перспек
тивах дальнейш их работ. В первую очередь 
он считал необходимым учреждение при 
университетах, и прежде всего при М осков
ском университете, кафедр различных отра
слей востоковедения. Б. А. Тураев такж е 
поднял важный вопрос о необходимости орга
низации русских научных экспедиций в Еги
пет и другие области классического Востока. . 
«Едва ли мы можем быть равнодушны и к 
тому, что вблизи русской границы берлин
ские учёные откапываю т даж е  дипломатиче
ские архивы хеттских царей, а у нас ни в 
Тифли'се, ни в столицах хеттская старина, 
интересная сама по себе и по отношению 
к старине нашего Юга, почти не представ
лена» писал ои.

К ритикуя недостатки постановки изучения 
истории Востока и археологии в царской 
России ,, Б . А. Т ураев как бы предвидел ши

рокий разворот исследований в этих обла
стях после создания новых научных учреж 
дений. В последнем варианте его «Введения» 
к курсу истории древнего Востока мы чита
ем: «...изучение древнего Востока можно счи
тать задачей, важ ность которой для  нашей 
науки уж е осознана. Мы, её  представители, 
возлагаем особые надеж ды  на основанную 
в 1919 г. в П етрограде Академию истории 
материальной культуры, задачи которой не 
ограничиваются исследованием России в 'а р 
хеологическом отношении, но в числе р а з 
рядов коей имеются и изучаю щие древний 
Восток в археологическом и историко-худо- 
жествеином отношении» 2.

Н адеж ды , высказанные Б. А. Тураевым, 
оказались оправданными. Академия истории 
материальной культуры  (ныне Институт 
истории материальной культуры  имени Н. Я. 
М арра Академии наук СССР) и другие на
учно-исследовательские учреж дения Совет
ского Сою за далеко продвинули вперёд и з у - ' 
чение интересовавших Б. А. Тураева проблем. 
Всесоюзное археологическое совещание в 
феврале-—марте 1945 г. и последовавш ая за 
ним научная сессия И нститута истории мате
риальной культуры  наглядно продемонстри
ровали успехи и достиж ения археологических 
исследований в СССР 3. Видное . место на 
этих совещ аниях было уделено культурам, 
связанны м с древним Востоком (особенно 
на юге С ССР, на К авказе  и в Средней 
Азии).

Необходимо отметить, что Б. А. Тураев, 
ценивший труды  учёных Запада, не закры 
вал, однако, глаза на зачастую  совершенно 
ненаучную подоплёку их научных изыска
ний. Особенно критическое отношение он 
проявлял к немецкой науке, отраж авш ей 
хищнические стремления германского импе
риализма. В статье «Задачи русской науки 
на Переднем Востоке в связи с настоящими 
мировыми событиями» Б. А. Тураев говорит 
о попытках создания «новой мировой империи 
учёных варваров». «Сперва миссионеры, по
том консулы, а потом1 и солдаты», — сказал 
ещ ё абиссинский царь Феодор; если бы он 
был в Турции, он долж ен был бы к миссио
нерам прибавить учёных, особенно археоло
гов...» Тураев отмечал, что «стремления во
инствующего германизма не ограничивались 
М алой Азией, Сирией и М ессопотамией — 
они вторгались и в наши пределы. К авказ
ский хребет долж ен был служ ить границей 
м еж ду австрийским G rossiiirsten tum  Kiew и 
азиатскими колониями Германии. Д л я  под
готовки германской Армении учреж дались 
специальные общ ества и снаряж ались учёные 
экспедиции» 4.

1 Т у р а е в  Б. «Задачи русской науки на 
П ереднем Востоке в связи  с настоящими 
мировыми событиями» (ж урнал «Хождение 
по Руси и за  рубеж ». .(Экскурсионный Вест
ник) за  1915 г., №  1, стр. 12).

2 См. «М атериалы к  Всесоюзному архео 
логическому совещанию » под общ ей р едак 
цией академика В. П. Потёмкина. М. 1945.

3 Т у р а е в  Б. «История древнего Восто
ка». Т. I, стр. 6. М .-Л . 1936,

4 Т у р а е в  Б. «Задачи  русской иауки на 
Переднем Востоке в связи .с настоящими 
мировыми событиями», стр. 3—4.
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Я вляясь носителем передовых традиций 
русской науки, Б. А. Тураев не раз отмечал 
грубую тенденциозность немецких учёных, 
Предтеч ф аш и стских . мракобесов, гнусно 
извративших науку. Всем известно отрица
тельное отношение Б. А. Тураева к шумихе, 
поднятой немецкими ориенталистами в связи 
с так  назы ваем ы м  панвавилонизмом. От при
стального внимания нашего учёного не укры 
лась и политическая тенденция, соответству
ющая хищническим замыслам последнего 
Гогенцоллерна, Вильгельма II, с его пресло
вутым планом Берлин—Багдад. В письме ко 
мне от 22 декабря 1903 г. Б. А. Тураев пишет 
по поводу модного тогда вопроса о «Babel 
und Bibel», поднятого немецким учёным 
Деличем: «Вы совершенно правы, когда гово
рите, что у нас трудно писать об этом во
просе по причинам, «ничего общ его с наукой 
не имеющим», но дело в том, что и сама 
тема Д елича мало имеет общ его с наукой. 
Понадобились деньги и высочайшее покро
вительство для раскопок... — прибегли к по
следнему ресурсу — Вильгельму, для чего 

. пустили в ход популяризацию под громким 
и довольно пошлым заглавием. В знаменитых 
фортрагах нахала Д елича нет ничего нового, 
кроме сомнительных сопоставлений. Всё вер
ное в них давно уже было известно учёным 
в трудах Винклера, Циммерна, Гоммеля, Л е 
мана и др. ассириологов, менее кричащих о 
себе. Шумиха, поднятая Деличем, объ ясн яет
ся не тем, что он. откры л Америку, а именем 
Вильгельма и перенесением (по-моему, преж 
девременным) жгучих вопросов из толстых 
специальных книг в летучую  литературу, при 
довольно лёгком отношении к ним. Апологе
ты тож е впадают в крайность и берут непод- 

. ходящий тон».
Акад. И. Ю. Крачковский прекрасно оха

рактеризовал Б. А. Тураева как учёного: 
«Он всегда сознавал себя русским1 учёным. 
Русский учёный обязан преж де всего 
работать над тем материалом по своей 
специальности, который, чащ е всего 
в неразобранной груде, леж ит у него на 
родине. Не увлекаясь тем, что за  пределами, 
может быть, легче  найти более интересные 
темы, он прежде всего долж ен "привести в 
известность наличные памятники и по воз
можности сделать их доступными. Реш ения 
этой задачи, по крайней мере в области абис- 
синоведения, Б. А. достиг блестящ е: ему 
единолично удалось сделать то, что для 
других областей в большинстве случаев не 
выполнено и несколькими поколениями учё
ных. Не только все старые коллекции были 
им обследованы и описаны, но каж дое новое 
цоступлеАге сейчас ж е отмечалось. И тут 
Б. А. не считал нужным обходить молчанием 
даж е мало интересный с обычной точки 
зрения памятник, хорошо сознавая, что в 
настоящ ей стадии разработки трудно решить, 
навсегда^ ли он останется таким» 5.

То, что сказал  акад. Крачковский относи
тельно работы Б. А. Тураева по абиссинове- 
дению, относится в полной м ере и к его 
работам по египтологии. Не кем иным, как

5 К р а ч к о в с к и й  И. «Б. А. Тураев 
и христианский Восток», стр. 5, П. 1921.

Б. А. Тураевым, описаны египетские памят
ники в русских музеях и собраниях 6. Им ж е 
проделана огромная работа по изучению из
вестной голенищ евской коллекции М узея 
изобразительных искусств имени А. G. П уш 
кина в Москве. При этом Б. А. Тураев, в 
отличие от других учёных и музееведов, не 
ограничивался только  описанием памятников, 
а подвергал их исследованию  в специаль
ных этю дах. Особый его интерес привлекали 
памятники, обнаруженные на территории 
СССР. Так, им опубликованы ценнейшие 
работы O bjcts fcgyptiens e t e g y p tisan ts  
trouves dans la Russie M erid io n a le  («Revue 
archeologique». 1911), статья «Скарабеи с 
острова Береза,ни» («Из-веЬтия Археологи
ческой комиссии». Вып. 40-й. 1910) и др.

Б. А, Тураев зорко следил за  всеми но
вейшими открытиями в области древнево
сточных культур на нашей территории и го 
рячо приветствовал крупнейшие достижения 
русских учёных. Он не раз и  письменно и 
устно отмечал замечательны е откры тия ака
демика Н. Я. М арра, с широким размахом и 
с исклю чительной эрудицией ставивш его и 
разреш авш его интереснейшие и важнейш ие 
проблемы, увязы вая данные археологии с 
языкознанием в историческом аспекте. «Гла
ва петроградской школы, акад. Н. Я. М арр,— 
пишет Б. А. Тураев, — поставил кавказове
дение на совершенно новую почву; его  гран
диозные обобщения, равно как и его рас
копки в Анийском районе, достаточно 
известны всем» т:

Б. А. Тураев придавал большое значение 
блестящ ему труду профессора Б. В. Фарма- 
ковского «Архаический период в России». 
В нём установлена связь К авк аза  со С кифи
ей, а такж е  сходство М айкопских сосудов с 
ассирийским и хеттским искусством, но а 
то ж е время подчёркнуто их местное 
происхождение. Б. А. Тураев отметил, 

-что в своей работе Б. В. Фармаковский «ещё 
раз подчеркнул важ ность памятников ванской 
и хеттской культуры  не только саму по 
себе, но д аж е  и д л я  понимания нашей род
ной старины и даж е  современности» 8.

И склю чительно важ ное значение Б. А. Т у 
раев придавал изучению замечательных па
мятников Урарту — одного из древнейших 
очагов восточной культуры  на территории 
СССР.

И в своём курсе и в  других печатных и 
устных выступлениях Б. А. Тураев неодно
кратно подчёркивал актуальность археоло
гического обследования 1урартийских пам ят
ников. Им была составлена и специальная 
«Записка о древностях Вана и сопредельных 
местностей»8.

в Зап. Вост. отд. Русск. Археол. Общ.
XI— XII, 1897, и другие издания.

т Т у р а е в  Б. «Задачи русской науки на
Переднем Востоке в связи» с настоящими
мировыми событиями», стр. о—7, см. такж е
о Н. Я. М арре в «Истории древнего Восто
ка». Т. I, стр. 39— 40. M.-JI. 1936.

8 Т а м  ж е ,  стр. 7.
8 Зап. Вост. отд. Русск. Археол. Общ'. 

XXII, 1915.

6 «Вопросы истории» N° 11.
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И зучая НбрвЙйсточ.нйкй-по не горни древ
него В остока,-исклю чительным знатоком ко
торых он был, Б. А. Тураев е особый вни
манием останавливался на тех  Данных, 
которые в тон йлй ййой Степени были свя
заны с далёким  Прошлым Нашей страны. 
Так, им опубликована была интереснейшая 
статья «Скифия в иероглифической Надпи
си»10, в которой он подверг разбору С уэц
кую надпись, где говорится о  саках. Б. А. 
ТуряСз вы сказы вал предположение, что 
саки в остроконечных шапках — скифы.
П римечательно трактует Он в своём докладе 
на X Всероссийском археологическом с ъ е з 
де в Риге «Вопрос о финикиянах на Б алтий
ском море» 11:

Б. А. Тураев был первым русским у ч ё 
ным, создавшим своё оригинальное построе
ние истории дрейнег» Востока, осйованНое 
на исчерпывающем изучении многочислен
ных первоисточников и их Мастерской 
Интерпретации.

«История древнего Востока» Б. А. Тураё- 
ва по широте охвата, стройности и м астер
ству излож ения не находит себе равных в 
зарубежной науке.

Н ачиная с глубокой архайки, автор дово
дит своё излож ение истории древнего Во
стока До времён Позднейшего эллинизма. Он 
уделяет Место в своём труде (в отличие от 
традиционных зарубежных построений кур
сов древнего Востока) и Напате, и Мероэ, и 
Аксумскому царству, и пунической к ульту
ре. Б. А. Т.ураев в особой главе Останавли
вается на исторических судьбах Ваяского 
царства (Урарту), отмечая его выдаю щ ую 
ся роль в истории древнего Востока. Б. А. 
Тураев неоднократно обращ ает внимание на 
культурны е связи  юта СССР, К авказа и 
Средней Азии со странами П ереднего Во
стока. При этом он Широко пользуется дан 
ными замечательных археологических откры 
тий русских учёных. Б. А. Тураев с большой 
тщ ательностью  отмечает те  вклады  в Науку 
о древнем Востоке, которые были сделаны 
русскими востоковедами, Историками и ар
хеологами и которы е за рубежом В боль
ш инстве случаев замалчиваю тся. В курсе 
Б. А. Тураева ярко проявляется его 
изумительное и проникновенное знание 
первоисточников, красочные вы держки из 
которы х он часто приводит в мастерски 
сделанном им переводе. Б. А. Тураев был не 
только  историком, но и филологом. «История 
древнего Востока» написана изящным и об
разным языком. М ожно вполне присоеди
ниться к авторитетному отзы ву крупнейш е
го востоковеда академ ика В. В. Бартольда, 
который в качестве рецензента По присуж 
дению золотой медали Русского археологи
ческого общ ества Б . А. Тураеву за  «И сто
рию древнего Востока» писал: «В труде 
проф. Тураева русским читателям впервые 
предложен обзор истории древнего Восто
ка, представляю щ ий самостоятельный труд 
 #

10 Сбо'рник статей, посвящённых С. Ф. 
П латонову, Стр. 356—360. СП Б. 1911.

11 Труды X Всероссийского археологиче
ского съезда  в Риге. Т. I, стр. 201—213. 
М. 1899.

русского учёного, внимательно изучившего 
труды  учёных Западной Европы и отдаю щ е
го им полную справедливость, но идущего 
своим путём и отмечающ его всё, в чём отра
зилась культурная связь древнего Востока 
с Россией и что могло обратить на себя 
внимание только русского исследователя. В 
истории русской науки появление труда 
проф. Тураева Навсегда останется вы да
ющимся событием» 13.

Б. А. Тураев всегда очень интересовался 
русской историей и непрестанно следил за 
всеми новейшими работами в этой области 
Он принймал участие во всероссийских а р 
хеологических Съездах (в Риге и  в Киеве) й 
в областных археологических съездах  
(з Твери).

И В своём курсе й в других работах Б. А. 
Тураев особое внимание уделял истории 
Пауки. Его эрудиция, знакомство с литера
турой предмета, как прошлой, так  и настоя
щей, были пбистйне феноменальны. Успехи 
и ДоСтйжёййЯ русской на^Ки фиксировались 
с -велйЧайшей тщ ательноегью  Б. А. Турае- 
вЬгм. Сжатый, ИО мастерски яаййсаннЫй 
очерк русской науки о 'древнем  Воетокё до 
1917 г. дан Б. А. Тураевым в серии, предпри
нятой Комиссией по истории знаний А каде
мии наук СССР. О рабоЛах русских учёных, 
посвяЩёйНЫх иЗуЧёнйЮ христиане кобо Во
стока, Б. А. Тураев говорят в своей работе 
«Россия й христианский Восток». СлеДя за 
развитием науки, Б. А. Т ураев откликался на 
текущ ие НОВИНКИ систематическими обзора
ми и отдельными рецензиями (в «Ж урнале 
М инистерства народного просвещения», 
«Гермесе», «Исторических известиях», «Ви
зантийском временнике» и других издани
ях). Хорошо известные его  обзоры новейшей 
литературы по коПтоведению и абиссйнове- 
дению, в течение ряда лет публикуемые 
в «Византийском временнике». В «И сто
рических Известиях» №  1 за 1917 г. поме
щён обзор Б. А. Т ураева «Н аука о др ев 
нем Востоке за 1914— 1916 гг.».

О тдавая дань уважения виднейшим деяте
лям науки прошлого, Б. А. Тураев заботли
во выпестовьгвал кадры новых Научных ра
ботников. Тураев как учитель — это тема 
особая, требую щ ая больше чем упоминания. 
М не лишь хочется подчеркнуть, что и здесь 
Б. А. Тураев Продолжил славные традиции 
крупнейший русских учёных, создавших 
«школы» историков. Сам он всегда вспоми
нал о благоДетельйом влиянии знаменитого 
византиниста акад. В. Г. Васильевского, 
уЧеяиком которого в известной степени себя 
считал, и главы петербургских ориентали
стов академика Розена. Он с большим ува
жением относился такЖ е к винограДовской 
ш коле всеобщих историков и к Школе рус
ских историков, созданной В. О. Клю чев
ским. Б. А. Тураев не раз с восхищением 
говорил о Н. Я. М арре как о руководителе, 
зараж авш ем СвоПм научным Знтузиазмом 
молодых учёных. Самому Б. А. Тураеву 
Принадлежит неотъемлемая Честь создания 
целой Школы историков древнего Востока,

12 Зап . Вост. отд. Русск, Арх, Общ. XXIV, 
стр. 268.
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особенно египтологов. Б. А. Тураева можно, 
безусловно, назвать отЦом русской египто
логии, до Него не Имевшей самостоятельного 
существования. Благодаря трудам Б. А. Т у 
раева и целой плейды его учеников русская 
египтология вышла На Одно из первых мест. 
Б. А, Тураев чрезвычайно Заботливо Отно
сился к подготовке кадров, считая это о д 
ной из основных задач своей профессорской 
деятельности.

В семинариях и на практических занятиях, 
поставленных Б. А. Тураевым на огромную 
высоту, получали ceofo закалку молодые 
египтологи. Пристальное и углублённое 
изучение первоисточников и методы работы 
над ними — вот что ставилось им во главу 
угла. Сам до предела познавший ж ивитель
ную силу первоисточников, Б. А. Тураев 
требовал такого ж е отношения к ним и от 
своих учеников. Б. А, Тураев заботился 
о выращивании молодых научных сил 
не только в пределах своей специаль
ности. Говоря о необходимости подготовка 
археологов-практнков, Б. А. Тураев с чув
ством гордости за русскую  науку отмечает: 
«Они могут выработаться из лиц, команди
руемых для занятий под руководством Н. Я. 
Марра в Ани и Б. В. Ф армаковекого в Оль- 
вин. Прошедшие эту школу могут быть 
вполне готовыми и надёжными Исследовате
лями, так  как раскопки двух названных 
учёных принадлежат к числу наиболее науч
ных и значительно выше многих из веду
щ ихся западноевропейскими, иногда с  гром
кими именами» Г4.

Б. А. Тураев никогда не отказы вал в со
вете и указании гю тем  или иным научным 
вопросам, всегда оказы вая помощь непо
средственно обращаю щ имся к нему. Н е
смотря на исключительную перегруж ен
ность и занятость, Б. А. обстоятельно и 
подробно отвечал на письменные запросы. 
Я вспоминаю, как, будучи, ещ ё студентом 
М осковского университета, я обратился к 
Б . А.' с некоторыми вопросами о феодализме 
в Абиссинии и просил указать соответ
ствующую научную литературу. Б. А. не з а 
медлил Ответить й в своём письме от 17 
февраля 1904 г. дал  интереснейшую харак
теристику феодальных отноЩений в •Эфио
пии, которую  я считаю нелишним привести 
ЦелигоМ: «Вы спра-шцвэеТё о земельных от
ношениях й Эфиопй.Ч. Мне“ представляется, 
что там  до сих пор не йёчезли те феодаль
ные порядки, которые можйб проследить с 
XlV в. и которые сущ ествовали, Несомнен
но, и раньше. Д л я  читателя хроник, встре
чающего на каждом шагу множество титу
лов владетельны х лиц, не может быть сом
нения, что в древней Абйссишш сущ ество
вала своя лестница вассйлов и сюзеренов, 
которая ещё *ждёт исследователи. Зара- 
Якоб (отчасти и его предшественники) пы
тались прибрать ‘ страну к рукам, делая 
сеньорами более крупных владений своих 
родных, н действительно, до XVIII в. цен
тральная' влйсть была крепка, затем нача-

14 Т у р а е  в Б. «Задачи русской науки 
на Переднем Востоке в связи с настоящими 
мировыми событиями», стр. 10.

лось новое распадение; появляю тся «расы» 
отдельны х областей, пока Ф еодор II снова 
не восстановил империи. Кроме светских 
владетелей были, есть и будут духовные. 
Ц ерковь — государство в государстве, так  
как её  имения не подлеж ат светской ю рис
дикции. Монастыри владею т громадными 
имениями (только в Эритрее итальянцы их 
секуляризировали, заменив богатые доходы 
ничтожной субсидией). Сионский собор в 
Аксуме и священный город _ Л алибала -  •• 
крупные сеньоры. В первом царит протоие
рей «набр-эд» («ставленный»)— настоящий 
средневековый духовный князь; в Лалибал'Э 
такую  ж е роль играет архимандрит — «ма- 
херд-манбар». Интересным материалом, 
кроме хроник, житий св. и т. п., могут слу
ж ить приписки в рукописях— монахи заноси
ли на свободные места дарственные заилен 
царей и вельмож в пользу своих обителей». 
Э тот ответ Б. А., представляю щ ий образец 
научной консультации, наглядно свидетель
ствует об исклю чительно внимательном от
ношении известного профессора к научным 
запросам студенческой молодёжи.

Занимаясь по преимущ еству специальны
ми' исследованиями, Б. А. в то же время ни
когда не забы вал и о задачах популяриза
ции исторических знаний. В этом такж е ска
зы вается привлекательная черта русского 
учёного, не замыкаю щ егося в глухие сте
ны своего кабинета. Ещ ё в 1903 г. Б. А. 
задумал издание серии книж ек по классиче
скому Востоку, первым выпуском которой 
была его работа «Остатки финикийской л и 
тературы». В письме ко мне от 14 декабря 
1903 г. Б. А. Тураев, сообщ ая об этом начи
нании, высказыйа-ет опасение, что дело огра
ничится «единственным выпуском». Он пи
шет: «Людей у нас Мало, Да и те по горло 
заняты и не в состоянии уделйть время По
пуляризации». Однако, занятый не менее 
других, Б. А. Тураев это время находил. 
Любопытно, что для этой серии Б. А. Про
сил М. В. Н икольского обработать историю 
Ванск-ого царства, судьбы которого, как я 
уж е отмечал выше, Привлекали особое Вни
мание Тураева. У дачне» были начинания 
Б. А, в М-оСкве В 1915— 1917 гг., когда при 
его ближайшем участии и под его р едак 
цией было осущ ествлено издание двух 
сборников «Древний мир» 15 и семи выпусков 
серии «Культурно-исторические памятники 
Д ревнего Востока». В озйаченйой серии 
Б. А. Тураев опубликовал сВой мастерски 
сделанный перевод рИссИаза египтянина Си- 
нухета. Б. А. с исключительным интересом 
относился к этим изданиям, вникал во все 
детали, обращ ал большое внимание на под
бор рисунков и т. п.

С честью представляя русскую науку, 
Б. А. Тураев пользовался огромным автори
тетом среди учёных Запада. Его работы бы
ли неоднократно опубликованы на иностран
ных языках; он принимал участие в таких

_ 15 «Древний мир». 1. Восток. Под ред. 
Б. А. Тураева и И. Н. Бороздина а  неск. 
изд. и «Древний мир на юге России» под 
ред. Б. А. Тураева, И. Н. Бороздина и Б. В. 
Ф армаковекого. М. 1917.
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крупных международных предприятиях, как 
издание «Corpus Scrip torum  C hristianorum  
Orientalium », причём эфиопские археоло
гические источники даны были им в образ
цовом латинском переводе. Рассказываю т, 
что во время международного археологиче
ского конгресса в Каире Б. А. буквально 
поразил весь синклит тогдашних корифеев 
египтологии во главе с маститым Масперо, 
быстро разобрав крайне сложную  и тр у д 
ную для  прочтения иероглифическую над
пись. На письменном столе Б. А. всегда 
можно было увидеть все новинки текущ ей 
литературы по истории древнего Востока, 
тязптологии, абиссиноведения я  по другим 
отраслям исторического знания, присылае
мые ему в знак уважения учёными чуть ли 
не со всех концов света.

В истории русской науки Б. А. Тураеву 
отр'едено почётное место. Конечно, многие

из его  общеисторических построений в на
стоящ ее время неприемлемы, в отдельных 
случаях такж е нужны коррективы и допол
нения. Б. А. Тураев был чуж д марксизму, 
его методологические идеи были далеки от 
научных. Ряд  утверждений, содержащ ихся 
в работах Тураева, долж ен быть решительно 
отвергнут. С оветская историческая наука 
отбрасывает идеалистическое мировоззрение 
и идеалистические концепции Б. А. Тураева. 
Но его исследования, основанные на точней
шем и детальнейш ем изучении первоисточ
ников, представляю т огромный научный инте
рес и значение. Его научное наследство 
имеет большое значение. Б. А. Тураев 
по праву занимает одно из первых мест в ^я- 
дах прославленных представителей рус
ской науки, внесших ценнейшие вклады  в 
общую сокровищницу мирозой исторической 
науки.
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