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Известный 
ученый - 

востоковед



Леонид Сергеевич 
Васильев

Леони́д Серге́евич Васи́льев (9 октября 1930 
года, Москва, СССР — 6 октября 2016 года, 
Москва) — советский и российский 
историк, обществовед, религиовед и 
социолог, востоковед (китаист).

Автор большого количества работ, 
посвящённых истории и культуре 
Китая, проблемам востоковедения и 
всеобщей истории, включая теорию 
исторического процесса, движущих сил 
и динамики эволюции. 

Среди них — двухтомный университетский 
учебник «История Востока», шеститомное 
учебное пособие «Всеобщая история», несколько 
монографий о проблемах древнекитайской 
истории, учебное пособие «История религий 
Востока» и ряд других книг.





Биография
•Родился в 

Москве в 
интеллиге
нтной 
семье. Его 
отец, 
Сергей 
Петрович 
Васильев, 
происходи
л из 
военных, 
до 
революции 
1917 года 
учился в 
кадетском 
корпусе. 
Мать, 
Нонна 
Саввична 
Васильева 
(в 
девичеств
е — 
Ростовска
я) в 1941 
году 
окончила 
институт 
иностранн
ых языков, 
работала 
преподава
телем 
английског
о языка.

•По 
собственному 
признанию 
учёного, во 
время 
поступления 
на историческ
ий факультет 
МГУ (1947 год) 
он совершенно 
не 
интересовался 
Китаем, 
однако уже 
через два года, 
когда в 
советской 
науке в связи с 
образованием 
КНР возник 
спрос на 
китаеведов, он 
во время 
выбора 
специальност
и принял 
решение 
посвятить 
себя изучению 
истории 
Китая. Уже 
тогда молодой 
учёный 
определил, 
что будет 
заниматься 
изучением 
древней, а не 
современной 
истории.

•После 
окончания 
института был 
определён в 
аспирантуру 
Института 
востоковедения 
АН СССР. В 
1958 году стал 
Леонид 
Васильев стал 
кандидатом 
исторических 
наук (тема 
диссертации — 
«Аграрные 
отношения и 
община в 
древнем 
Китае»), а в 
1974 году 
защитил 
докторскую 
диссертацию 
«Некоторые 
проблемы 
древнейшей 
истории Китая 
(Генезис 
цивилизации в 
Хуанхэ — 
формирование 
основ 
материальной 
культуры и 
этноса».





Книга рассказывает о древнейших 
культах, верованиях и обрядах, о 
конфуцианстве, религиозном даосизме и 
китайском буддизме, об их развитии и 
взаимопроникновении в средние века, их 
переходе в устойчивые традиции, даже в наше 
время продолжающие играть столь большую 
роль, что без учета их — и без знания корней 
— едва ли можно полностью понять 
современный Китай.



 

В книге даётся очерк истории 
возникновения религий Востока, их роли в 
развитии социально-экономической и 
политической структуры восточных обществ и 
культуры. Характеризуются монотеистические 
религии (иудаизм, христианство, ислам), 
религиозные системы Индии (брахманизм, 
индуизм, буддизм, джайнизм), Китая 
(конфуцианство, даосизм), Японии (синтоизм, 
буддизм) и др. 



В предлагаемом издании история 
Востока излагается с глубокой древности и 
до сегодняшнего дня в рамках единой 
авторской концепции. В первом томе 
рассматривается история древних и 
средневековых (до XIX в.) государств и 
обществ Азии и Африки. 

Для студентов вузов, преподавателей 
школ и колледжей, а также для всех 
интересующихся историей человечества и 
мировых цивилизаций.



• Второй том двухтомника, 
посвященного истории Азии и 
Африки с древности и до 
сегодняшнего дня, касается событий 
XIX - XX вв., когда колониальный и 
постколониальный Восток, 
подвергаясь давлению со стороны 
западных держав, сопротивляясь и 
приспосабливаясь, 
модернизировался и выбирал свой 
путь развития. В книге обращено 
внимание на роль религиозно-
цивилизационной традиции в 
процессе поисков путей развития 
современного Востока. Говорится и о 
возрастающей роли событий на 
Востоке для судеб мирового 
сообщества.



Вклад в науку

Начав научную карьеру с изучения общества Древнего Китая (его ранние работы 
«Аграрные отношения и община в древнем Китае (XI—VII вв. до н. э.)» (1961), 
«Культы, религии, традиции в Китае» (1970) и «Проблемы генезиса китайского 

государства» (1983) получили высокие оценки среди специалистов), Леонид 
Сергеевич в дальнейшем всё более увлекался исследованием макропроцессов и 

теорией истории. 

Это влечение было также обусловлено тем, что уже в ранних своих работах молодой 
историк обнаружил противоречие между реально существующими историческими 
фактами и формационной теорией, которая на то время считалась единственной 
верной в Советском Союзе и согласно которой на Древнем Востоке существовала 

рабовладельческая формация. 

Обстоятельное знакомство с древнекитайскими проблемами позволило Васильеву 
активно включиться в начавшуюся в 1960-е гг. вторую дискуссию об азиатском 

способе производства.



Будучи и человеком, и ученым принципиальным, а еще — прекрасным 
полемистом, Леонид Васильев всегда высказывал свою точку зрения прямо и 
не боялся показаться пессимистом, когда речь заходила о будущем 
человечества. «Поверьте, это не от злого чувства, — объянял на одном из 
семинаров Евгения Ясина. — Могу только громко крикнуть, да и то без 
особой надежды, что услышат и тем более поймут и проникнутся 
беспокойством». 


