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ЭТЮДЫ ОБ УЧЁНЫХ

Профессиональная и личная биография Е.В. Тар-
ле (1874–1955) неразрывно связана с этапами и по-
воротами сложного пути России и российской 
исторической науки первой половины ХХ столетия. 
Талантливый учёный, он и сегодня остаётся одним 
из самых известных отечественных историков. Его 
труды регулярно переиздаются и относятся к чис-
лу историографической классики, а издание ранее 
неопубликованного наследия неизменно вызыва-
ет интерес [1, 2]. Известность Е.В. Тарле выходит 
далеко за рамки круга любителей истории, а сам 
историк стал частью российской интеллектуаль-
ной традиции. Нобелевский лауреат, физик-экспе-
риментатор П.Л. Капица, не склонный расточать 
комплименты, признавался, что с интересом читал 
труды Тарле [3, с. 357]. Такое широкое признание 
неслучайно. Оно опирается не только на высокий 
уровень обоснованности и исследовательской 
аналитики работ Тарле, но и на их несомненные 
литературные достоинства, сделавшие его лучшие 
сочинения образцами стиля. 

СИДОРОВ Александр Валентинович – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
истории государственного и муниципального управления факультета государственного управления МГУ 
им. М.В. Ломоносова. СИДОРОВА Любовь Алексеевна – доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник, руководитель Центра “Историческая наука России” ИРИ РАН. ТИХОНОВ Виталий Вита-
льевич – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра “Историческая наука России” 
ИРИ РАН.

Пожалуй, мало кому из учёных-историков посвя-
щено такое количество историографической лите-
ратуры, как Тарле. Среди исследователей его мно-
гогранной личности и творческого наследия надо 
особо выделить Е.И. Чапкевича и Б.С. Кагановича, 
посвятивших выдающемуся историку целый ряд мо-
нографий и статей [4–8].

Григорий Вигдорович Тарле родился 27 октября 
1874 г. в Киеве в еврейской семье, перебравшейся 
затем в Херсон. Там он учился в гимназии и с юных 
лет увлёкся историей, запоем читал книги Т. Ма-
колея, Т. Карлейля, С.М. Соловьёва, Н.И. Косто-
марова. Уже в круге чтения обнаружился его инте-
рес к насыщенному историческому повествованию 
и ярким историческим личностям; любимым пи-
сателем на всю жизнь стал мастер психологическо-
го романа Ф.М. Достоевский. В Херсоне будущий 
историк встретил жену – Ольгу Григорьевну Ми-
хайлову, с которой прожил в браке до конца жизни 
и для венчания с которой в 1893 г. принял крещение 
по православному обряду и был наречён Евгением. 
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В 1892 г. Тарле поступил на историко-фило-
логический факультет Новороссийского универ-
ситета (г. Одесса), но затем перевёлся в Киевский 
университет. Его наставником стал известный исто-
рик-медиевист И.В. Лучицкий. По окончании универ-
ситета Тарле был оставлен для приготовления к про-
фессорскому званию, в 1898 и 1899 гг. командирован 
для работы в зарубежных архивах. Одновременно 
с исследовательской он активно включился в лите-
ратурную и общественную деятельность. 29 апреля 
1900 г. за участие в публичном докладе А.В. Луначар-
ского “Генрик Ибсен как моралист”, сборы от кото-
рого должны были пойти на помощь политзаключён-
ным, Тарле был арестован и месяц провёл в тюрьме, 
после чего последовал запрет на преподавательскую 
деятельность. Он вынужден был уехать из Киева и пе-
ребраться в Варшаву, где прожил год, затем переехал 
в Санкт-Петербург, оставаясь под следствием. 

В 1901 г. в Киевском университете Е.В. Тарле за-
щитил магистерскую диссертацию “Общественные 
воззрения Томаса Мора в связи с экономическим 
состоянием Англии его времени”. Для защиты он 
вынужден был получить специальное разрешение, 
позволявшее ему находиться в Киеве в течение 48 ча-
сов. Диссертация была защищена, пусть и не стала 
его безусловной творческой удачей [5, с. 30–34]. 

После прекращения следствия Тарле сумел до-
биться места приват-доцента в Санкт-Петербург-
ском университете. Там он быстро приобрёл славу 
блестящего лектора, слушать которого приходили 
студенты разных факультетов, и зарекомендовал 
себя специалистом по широкому кругу проблем 
всеобщей истории. Этот универсализм, подкре-
плённый феноменальной памятью, стал визитной 
карточкой историка. В те годы сложилась и теоре-
тико-методологическая позиция учёного. Тарле сле-
дил за актуальными теориями, ориентированными 
на раскрытие различных факторов исторического 
процесса, в первую очередь социально-экономиче-
ских и классовых [9, с. 297–304], в чём сближался 
с марксизмом и даже имел соответствующую репу-
тацию. Одновременно его чрезвычайно привлекала 
интеллектуальная история. 

Тарле призывал не переоценивать силу истори-
ческих закономерностей и прогностические воз-
можности историка. Он считал, что “к истории 
в сравнении с естествознанием приходится предъ-
являть заниженные требования” [10, с. 116]. Отста-
ивая право на образность в преподнесении истории, 
учёный подчёркивал, что только следуя за перво-
источниками можно подготовить историческое 
исследование, а не роман [11, с. 29]. Евгений Вик-
торович скептически относился к универсальным 
объяснительным моделям: его, безусловно, можно 
причислить к сторонникам многофакторного под-
хода и критического позитивизма. 

Не менее активной оказалась и общественная 
жизнь начинающего историка. Он сотрудничал 

с либерально-демократическими изданиями “Но-
вое слово”, “Вестник Европы”, “Русская мысль” 
и др. Во время Первой русской революции Тарле 
принимал самое непосредственное участие в вы-
ступлениях оппозиционной интеллигенции, вхо-
дил в либеральный Академический союз. Он под-
писал коллективную “Записку о нуждах народного 
просвещения” (“Записка 342-х”), в которой кри-
тиковалась охранительная политика правительства 
в области образования. На следующий день после 
принятия Манифеста 17 октября 1905 г. об усо-
вершенствовании государственного порядка Тар-
ле участвовал в неразрешённом митинге, который 
разгоняли войска. Историк был ранен саблей в го-
лову и чудом остался жив. В газетах даже появилась 
информация о его смерти. Однако Е.В. Тарле не 
связал свою судьбу с какой-либо определённой по-
литической партией, его предпочтения находились 
“где-то между левыми кадетами и правыми меньше-
виками” [4, с. 43]. Под впечатлением событий Пер-
вой русской революции он написал и в 1906 г. издал 
книгу “Падение абсолютизма в Западной Европе”, 
в которой доказывал, что абсолютистские режимы 
исторически обречены, а в отношении русского ца-
ризма было сказано: “Наше самодержавие зажилось 
на свете дольше, нежели всякое другое” [12, с. 189]. 

Главное внимание Тарле уделял фундаменталь-
ным академическим исследованиям, основанным 
на первоисточниках, почти ежегодно работая во 
французских архивах. Результатом стала моногра-
фия “Рабочий класс во Франции в эпоху револю-
ции (1789–1799)” (Ч. 1. СПб., 1909; Ч. 2. СПб., 1911). 
В книге было доказано, что уровень промышлен-
ного и капиталистического развития Франции 
накануне революции был относительно невысок, 
и проводилась мысль о пассивности рабочего класса 
в ходе революции. Особое внимание историк уделил 
проблеме так называемого максимума (то есть фик-
сированного максимума цен и зарплат, установлен-
ного революционным правительством), считая, что 
его введение больно ударило по экономике и не сни-
зило социальной напряжённости. 24 апреля 1911 г. 
Тарле защитил эту работу в качестве докторской 
диссертации в Санкт-Петербургском университете. 
Официальными оппонентами выступили Н.И. Ка-
реев, Э.Д. Гримм и И.В. Лучицкий, защита прошла 
успешно. Согласно свидетельству корреспонден-
та газеты “Речь”, чтобы избежать беспорядков во 
время защиты, в университетском дворе и в самом 
здании дежурили наряды полиции [4, с. 65]. 

Экономической проблематике наполеоновской 
эпохи Е.В. Тарле посвятил монографию “Конти-
нентальная блокада” [13]. Вопреки распространён-
ному мнению, что континентальная блокада спо-
собствовала развитию промышленности Франции, 
историк пришёл к выводу, что она нанесла ущерб 
французской экономике. В 1913 г. Тарле представил 
результаты своего исследования на Международном 
историческом конгрессе в Лондоне [14, с. 130–133]. 
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К тому времени он стал признанным специалистом 
по истории Французской революции и наполеонов-
ской эпохи в России и за рубежом. 

В годы Первой мировой войны Тарле занял по-
следовательную антантофильскую позицию, высту-
пал с публицистическими статьями, настаивая на 
том, что страны Антанты заняли в войне оборони-
тельную позицию, в то время как Германия стре-
милась расчленить Россию и лишить её статуса ве-
ликой державы. Февральскую революцию историк 
встретил с воодушевлением, видя в ней свершение 
собственных прогнозов исторического развития 
России. Он вошёл в состав редакционной комиссии 
Чрезвычайной следственной комиссии Временно-
го правительства по расследованию преступлений 
царского режима. 

Установление власти большевиков Тарле не 
приветствовал, однако в жёсткой оппозиции к но-
вой власти не находился: продолжал читать лекции 
в Петроградском университете, принимал участие 
в организации Центрального государственного 
исторического архива. Произошли и важные пере-
мены в его положении среди петроградских исто-
риков. Он сблизился с главой историков-русистов 
академиком С.Ф. Платоновым – в те годы непре-
рекаемым авторитетом в университетской и акаде-
мической среде. В 1921 г., благодаря его поддержке, 
а также византиниста академика Ф.И. Успенского, 
Е.В. Тарле был избран членом-корреспондентом 
Российской академии наук.

Самое деятельное участие Тарле принимал 
в первом российском послереволюционном исто-
рическом журнале “Дела и дни”, три книги кото-
рого увидели свет в 1920–1922 гг. В книге второй 
за 1921 г. была опубликована его статья “Теодор 
Шиман. 1847–1921” [15]. В ней ярко проявилось 
мастерство Тарле-биографа в создании сложных 
психологических портретов выдающихся истори-
ческих деятелей и историков – его современников. 
Эта статья справедливо названа “образцом подхода 
Тарле к творчеству историков прошлого” [2, с. 11]. 
Она была откликом на сообщение о смерти извест-
ного немецкого исследователя, который “и как 
историк, и как публицист” был “давно уже свя-
зан так или иначе с Россией” [15, с. 180]. В пор-
трете Т. Шимана отражены его главные черты как 
историка, политика и человека. Этот характерный 
для Тарле многомерный подход позволил ярко 
и с большой степенью объективности оценить 
творчество немецкого историка. Представив в не-
скольких штрихах начало его научной биографии – 
рождение в Российской империи, Дерптский уни-
верситет и занятия историей в Прибалтийском 
крае, Евгений Викторович подробно остановился 
на берлинском периоде деятельности историка, ко-
торому удалось познакомиться и затем сблизиться 
с канцлером О. Бисмарком и кайзером Вильгель-
мом II [15, с. 180]. 

 Тарле остановился на ключевой для анализа 
основ исследовательского метода историков ХХ в. 
проблеме – их вовлечённости в политико-идеоло-
гические течения эпохи. Для него “Шиман-поли-
тик интересен как психологическое явление, как 
представитель особого типа политического мыш-
ления”. Перечислив всевозможные эпитеты, кото-
рыми Шимана именовали современники – “реак-
ционер”, “византиец, льстец, лукавый царедворец”, 
“барабанный патриот, шовинист, легкомысленный 
забияка, газетный Мальбрук”, – Тарле предложил 
“отстранить за ненадобностью” все эти “коротень-
кие эпитеты” и попытаться понять своего “замол-
чавшего навсегда” коллегу [15, с. 191]. Основа та-
кого понимания – проникновение в психологию 
Шимана, которая для Тарле как “свидетеля послед-
него, блистательнейшего периода вильгельмовской 
эры и внезапной, безнадёжной гибели германской 
империи” была “ещё близка и понятна”. Здесь 
проявилась присущая учёному черта – стремление 
рассмотреть судьбу конкретного историка в обсто-
ятельствах конкретного времени: “Голова закружи-
лась не у одного Шимана, но у всего его поколе-
ния” [15, с. 191], – констатировал он. 

Анализируя научное творчество Т. Шимана, 
Тарле показал, как личностные черты немецкого 
историка проявились на страницах его произведе-
ний. Тем самым он решал одну из главных проблем 
биографии как жанра исторического исследования, 
затрагивая вопросы взаимодействия героя и автора 
повествования, которая, заметим, активно обсужда-
ется современными историками [16, с. 6]. Обозре-
вая исследовательские и публицистические работы 
немецкого коллеги, за “его внешней, несложной 
биографией” [15, с. 181] Тарле обнаружил челове-
ка, для которого слова “Германия – авангард чело-
вечества” были аксиомой и имели решающее зна-
чение для формирования отношения к России как 
возможной сопернице Германии. “Россия? – как 
бы спрашивал Тарле и отвечал, – Шиман сначала 
(в восьмидесятых и девятидесятых годах) её изучал, 
уважал и не любил, с японской войны изучал и не 
уважал, с 1912 года изучал, не уважал и ненавидел; 
и в течение всей жизни не переставал её опасать-
ся” [15, с. 192, 193]. 

В главном историческом труде Шимана, посвя-
щённом истории России в царствование императора 
Николая I, Тарле разглядел личность автора, сфор-
мировавшуюся “в традициях эры Бисмарка”, когда 
“сила являлась решающим моментом в вопросах 
уважения”. Именно поэтому Шиман, подчёркивал 
Тарле, под Россией “понимал исключительно рус-
скую государственную мощь, но ни в каком случае 
не русский народ”, а “русские культурные достиже-
ния всегда были для него книгою за семью печатя-
ми” [15, с. 192, 193].

Владея всеми тонкостями историографического 
анализа, Тарле выделил основные качества Ши-
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мана как историка-профессионала. Подмеченный 
“органический порок научной индивидуально-
сти Шимана” – “непреодолимое нерасположение 
к сколько-нибудь широким конструкциям и, глав-
ное, отсутствие потребности в них” – он связывал 
с принадлежностью историка к ответвлению школы 
Л. Ранке [15, с. 181]. Вместе с тем Е.В. Тарле подме-
тил безусловно сильные стороны Шимана-иссле-
дователя. По его мнению, у того была “драгоцен-
ная черта: вкус и любовь к архивному документу, 
и почти всегда сопряжённая с этою – другая черта: 
упорное нежелание браться за перо, если нет в виду 
сказать что-либо новое” [15, с. 182], что позволило 
сделать рассказ о Николае I и его эпохе “самосто-
ятельным и жизненным”, а главное – представить 
“живого человека, стоявшего в центре и влиявшего 
на события” [15, с. 190]. Проницательный взгляд 
Тарле заметил в научной позиции Шимана важную 
черту – безукоризненную личную честность, про-
являвшуюся даже тогда, когда критическое чутье 
изменяло немецкому учёному [15, с. 197]. 

В 1922 г. Е.В. Тарле совместно с Ф.И. Успенским 
учредили исторический журнал “Анналы” и ста-
ли его редакторами. Редакция помещалась прямо 
в квартире Евгения Викторовича. В 1922–1924 гг. 
вышло всего четыре номера, и издание было при-
остановлено из-за отсутствия средств и цензурных 
барьеров, тем не менее оно оставило заметный 
историографический след. В первом номере Тарле 
поместил программную статью “Очередная зада-
ча”, в которой рассуждал о влиянии исторического 
опыта на сознание современников. Он указывал, 
что личный опыт масштабных исторических собы-
тий позволяет лучше понять ход истории. Касаясь 
переживаемой “эпохи катастроф”, Тарле писал: 
“Государства, казавшиеся вечными, разлетаются 
в куски, государственная культура оказывается ни-
чтожною плёнкою, первозданный хаос окутывает 
и топит скорлупу, которая только что представля-
лась несокрушимым и величавым ковчегом. Это 
только кажется некоторым слабонервным людям, 
попавшим в такой циклон, что они сходят с ума 
и бредят; нет, это они до сих пор бредили, убаюки-
ваемые искусственным спокойствием, забывши, что 
в нескольких аршинах под изящным ковром их ка-
юты тёмная и бездонная пучина, готовая их погло-
тить, и что пучина есть извечная природная дикость, 
а их каюта хрупкая и искусственная выдумка; что 
пучина была до каюты – и останется после каюты, 
а сами они ещё могут изучать пучину, да и то изуча-
ют её плохо, но управлять ею не могут никак; самое 
большое – могут попытаться отсрочить гибель своей 
скорлупки” [17, с. 15].

Советская власть относилась к именитому исто-
рику настороженно. Однако Тарле имел прочную 
репутацию “левого” профессора, пусть и не боль-
шевика или хотя бы социалиста. Его нередко при-
числяли к “полумарксистам”. На него смотрели 

как на “попутчика”, но ценного учёного с мировым 
именем. На V Международном конгрессе истори-
ков (1923 г., Брюссель) Тарле присутствовал в соста-
ве делегации Российской академии наук, поскольку 
советское государство не имело международного 
признания. Участие учёного в работе конгресса рас-
сматривалось как “в высшей степени желательное 
с точки зрения возобновления научных сношений 
России с Западом” [18, с. 23]. С 1924 г. Тарле возоб-
новил регулярные поездки во Францию для работы 
в архивах. Он пользовался заслуженным признани-
ем европейских и американских историков; был из-
бран членом ряда престижных научных обществ во 
Франции, читал лекции в зарубежных университе-
тах. В 1927 г. по представлению влиятельного круга 
историков – членов АН СССР Ф.И. Успенского, 
В.П. Бузескула, М.М. Богословского и С.Ф. Пла-
тонова Е.В. Тарле был избран академиком, что 
подтвердило его статус как самого авторитетного 
отечественного специалиста по новой и новейшей 
истории стран Запада. 

Тарле стремился установить профессиональные 
отношения с руководящими историками-марк-
систами. Они сложились с директором Института 
К. Маркса и Ф. Энгельса Д.Б. Рязановым, но не с ли-
дером советской исторической науки М.Н. Покров-
ским. Причиной стала полемика вокруг вышедшей 
в 1927 г. книги Тарле “Европа в эпоху империализ-
ма”. Покровский критиковал автора за недооценку 
роста классовой борьбы накануне Первой мировой 
войны и упрекал его в “антантофильстве” [19], что 
выходило за рамки научной полемики и имело ха-
рактер серьёзного политического обвинения. Тарле 
вынужден был публично выступить в печати с разъ-
яснением своей позиции [20], а во втором издании 
книги сделал акцент на тезисе о стремлении всех 
великих европейских держав решать назревшие 
противоречия при помощи силы [21]. 

“Великий перелом” рубежа 1920–1930-х годов, 
ознаменовавший окончание относительно мирного 
сосуществования старой “профессорской” и моло-
дой марксистской исторической науки и утвержде-
ние монопольного положения последней, трагиче-
ски сказался на судьбе Тарле. По так называемому 
“Академическому делу” был арестован весь цвет до-
революционной исторической науки России. Исто-
рикам было предъявлено обвинение в создании под-
польной организации под названием “Всенародный 
союз борьбы за возрождение свободной России”. 
Тарле был арестован 28 января 1930 г. Месяц на-
зад он вернулся из заграничной командировки во 
Францию, и эта поездка в Западную Европу станет 
последней в его жизни. Согласно утверждению сле-
дователей, Тарле должен был занять пост министра 
иностранных дел в будущем правительстве. Исто-
рика допрашивали 70 раз: сначала он отрицал вину, 
но затем под давлением дал признательные показа-
ния [22]. Никакой тайной организации в реальности 
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не существовало, а в протоколах допросов виртуоз-
но переплетались правда, полуправда и откровен-
ная ложь. Осуждённые были лишены академических 
званий и исключены из состава членов АН СССР. 

Постановлением ОГПУ от 8 августа 1931 г. Тар-
ле был выслан на пять лет в Алма-Ату. Опальный 
историк начал борьбу за свою реабилитацию: он на-
правил заявление, в котором отрицал данные под 
следствием показания. Однако главную роль тут 
сыграли протесты против ареста и ссылки Тарле за-
падноевропейских учёных, социалистов и деятелей 
культуры. За него вступились и ветераны русского 
революционного движения – вдова Г.В. Плеханова 
Р.М. Плеханова-Богард и Л.Г. Дейч [4, с. 94]. Тарле 
разрешили приехать в Москву, и в октябре 1932 г. 
секретарь ВЦИК А.С. Енукидзе сообщил ему о по-
миловании1. Историку вернули его ленинградскую 
квартиру и восстановили в должности профессора 
ЛГУ, однако он стал невыездным. Звание академика 
АН СССР было возвращено Тарле в 1938 г. [23, с. 110, 
111]. В печати тех лет историк выступал редко. Из 
значимых изданий следует назвать публикацию под 
его редакцией и со вступительной статьёй мемуаров 
Талейрана. Также Евгений Викторович работал над 
монографией “Жерминаль и прериаль”, посвящён-
ной восстаниям голодающих санкюлотов в 1795 г., 
текст которой был подготовлен ещё до ареста, но 
книгу удалось выпустить только в 1937 г. [24, 25]. 

Восстановлению позиций Е.В. Тарле в сообще-
стве советских историков немало способствовал 
произошедший в стране в середине 1930-х годов 
идеологический поворот, который в исторической 
науке проявился в изучении и преподавании исто-
рии как дисциплины, формирующий патриотиче-
ское сознание советских граждан. Тарле, как и мно-
гие другие историки его поколения, возвращались 
на государственнические позиции [26]. Именно в те 
годы ему удалось создать книги, названия которых 
в российском общественном сознании стали неот-
делимы от его имени – “Наполеон” и “Нашествие 
Наполеона на Россию”. 

В начале лета 1936 г. в возрождённой М. Горь-
ким серии художественно-биографических книг 
“Жизнь замечательных людей” массовым тиражом 
была издана книга Тарле “Наполеон”. Предложение 
написать её было получено годом ранее, от “очень 
больших шишек” [22, с. CV]. Она имела громадный 
читательский успех и была сразу же переведена на 
французский, английский, польский, а затем швед-
ский, норвежский и другие языки и впоследствии 
многократно переиздавалась. Для советской исто-
рической науки, в которой историко-биографиче-
ский жанр в целом не пользовался особой популяр-
ностью, книга стала событием [27, с. 9], откликом 
на складывавшуюся геополитическую обстановку – 
1 Реабилитирован Е.В. Тарле был уже посмертно, в 1967 г., 

вместе с большой группой лиц, проходивших по “Акаде-
мическому делу” [22, с. LI].

нарастание угрозы войны в связи с укреплением фа-
шистской диктатуры А. Гитлера, претендовавшего, 
как когда-то Наполеон, на мировое господство.

Монография о Наполеоне в полной мере отра-
зила талант Е.В. Тарле – историка и мастера сло-
ва. Книгу отличала художественность изложения 
и глубокий психологизм. Используя множество 
разно образных документальных свидетельств, ав-
тор включил фигуру Наполеона Бонапарта в общий 
контекст эпохи, показал эволюцию его личности, 
размышлял о природе бонапартизма. Своим иссле-
дованием Тарле поставил целый ряд проблем: чем 
была война 1812 г. в череде революционных и напо-
леоновских войн, вызвавших, в свою очередь, волну 
национально-освободительных войн и движений; 
как и почему готовилась и началась война 1812 г., 
каков был её исход и значение как для самого Напо-
леона, так и для России и наполеоновской Франции. 

Немногим более года спустя, в 1937 г., на стра-
ницах литературно-художественного и обществен-
но-политического журнала “Молодая гвардия”, 
в выпусках за октябрь–декабрь 1937 г. и за январь–
март 1938 г., было опубликовано новое исследо-
вание Е.В. Тарле “Нашествие Наполеона на Рос-
сию”, вышедшее вскоре отдельным изданием [28]. 
Оно было неразрывно связано с его предыдущей 
работой. В обеих книгах историк талантливо пред-
ставил хитросплетения европейской политики, со-
ставлявшие предысторию нашествия Наполеона, 
трансформацию его захватнических замыслов. Он 
анализировал ход военных действий, рассмотрел де-
ятельность полководцев воюющих сторон, раскрыл 
роль русского народа в отражении иноземного втор-
жения. Войну 1812 г. Тарле определил как самую 
характерную из империалистских войн, которые вёл 
Наполеон, отстаивавший интересы французской 
крупной буржуазии [28, с. 439].

Центральная тема повествования – роль рус-
ского народа в войне 1812 г. Наполеон, писал Ев-
гений Викторович, проявил его “полное незнание 
и непонимание”, что и стало “коренной из всех его 
ошибок” [29, с. 257]. Именно с непримиримым от-
ношением русского народа к иностранной агрес-
сии он связал провал похода Наполеона на Россию. 
В небольшой брошюре, вышедшей в 1938 г. в серии 
“В помощь пропагандисту РККА”, Тарле писал: 
“Наполеон… был побеждён русским народом, ко-
торый никогда со времени своего объединения на 
протяжении всей своей истории не склонялся пред 
иноземными захватчиками” [30, с. 706].

Тарле много внимания уделил Бородинскому 
сражению, значение которого он рассмотрел с двух 
сторон: чем оно было для Наполеона и чем – для 
России. Для Наполеона оно являлось средством вы-
нудить Александра I заключить мир, а стало одним 
из актов трагедии, но не всей трагедией: “Судьба 
наполеоновской империи переломилась не на Бо-
родинском поле, а во время всего этого русского 
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похода”. Для России Бородинская битва оказа-
лась “излишней стратегически”, но “неизбежной 
морально и политически” [29, с. 263] и стала бес-
спорной моральной победой. “А в свете дальнейших 
событий можно утверждать, – заключил историк, – 
что и в стратегическом отношении Бородино оказа-
лось русской победой всё-таки больше, чем фран-
цузской” [29, с. 268].

Несмотря на гонения на Русскую Православную 
Церковь, особенно сильные на рубеже 1920–1930-х 
го дов, Тарле не обошёл молчанием её роль в отра-
жении наполеоновского нашествия. Хотя и с не-
обходимыми оговорками и акцентом на факты 
разграбления и осквернения наполеоновскими во-
йсками церковных зданий в антифранцузских цер-
ковных проповедях, он упомянул о том, что в них 
духовенство призывало к мобилизации духовных 
сил народа в противостоянии агрессору [28, с. 643]. 
В контексте той атеистической эпохи даже столь 
поверхностное упоминание о роли церкви в войне 
1812 г. было, скорее, исключением, чем правилом. 
В момент появления книг Тарле на месте памятника 
мужеству русского народа в Отечественной войне 
1812 г. – Храма Христа Спасителя – полным ходом 
шла стройка Дворца Советов.

Е.В. Тарле создал полифоничные и эмоциональ-
но окрашенные образы главных действующих лиц 
описываемого им времени – Александра I и Напо-
леона Бонапарта, русских и французских военачаль-
ников, политиков. В натуре Наполеона он подметил 
изначально присутствовавшее нежелание подчи-
няться кому бы то ни было. Это качество, которое 
после Тильзита проявлялось у императора францу-
зов всё более явственно, переросло к 1812 г. в не-
способность “повиноваться также обстоятельствам 
и считаться с ними” [28, с. 472]. 

Работая над фигурой М.И. Кутузова, Тарле провёл 
скрупулёзный анализ документов и свидетельств со-
временников о великом русском полководце, пресле-
дуя цель максимально объективно подойти к харак-
теристике его личности и деятельности. Как военный 
стратег, писал Евгений Викторович, он “был очень 
умён, очень хитёр и тонок” [29, с. 255]. Важнейшей 
чертой Кутузова-полководца он назвал его стремле-
ние вести войну “с наименьшей затратой живых сил 
русского народа” [28, с. 558]. Именно с ней он связы-
вал его осторожность и нежелание подвергать войска 
неоправданному риску. Показывая умение Кутузова 
быть ловким царедворцем, чрезвычайно ценившим 
власть, успех и почести, историк одновременно ха-
рактеризовал его как человека, обладавшего глубо-
ким чувством родины, которое особенно проявилось 
в 1812 г. Эти качества обусловили его широчайшую 
популярность среди всех слоёв населения и в армии. 
В последующей советской историографии подчёр-
кнутый Тарле дар Кутузова чувствовать русский на-
род и ощущать себя его частью стал главным крите-
рием в оценке великого полководца. 

Тема борьбы с наполеоновским нашествием, ко-
торую поднял в своих исследованиях конца 1930-х 
го дов Тарле, многократно поднималась в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Сопоставление двух 
времён – Второй мировой войны и военных кам-
паний Наполеона – стало сюжетом новой работы 
“Гитлеровщина и наполеоновская эпоха” [31], уви-
девшей свет в 1942 г. В том же году в юбилейном 
сборнике, подводившем итоги двадцатипятилетнего 
пути развития исторической науки в СССР, заслу-
ги Е.В. Тарле как историка наполеоновских войн 
получили высочайшую оценку. О его “Нашествии 
Наполеона на Россию” было сказано, что “совет-
ская наука может гордиться прекрасной книгой 
акад. Е. Тарле”, который “с присущим ему литера-
турным блеском излагает результаты проведённой 
им большой работы по изучению как изданных 
материалов и материала первоисточников о напо-
леоновской эпохе и о войне 1812 г., так и неиздан-
ных” [32, с. 111].

Замечательной чертой авторского стиля Е.В. Тар-
ле было умение высказывать новые идеи и суждения 
в форме размышлений и гипотез, не препятствовав-
ших дальнейшей разработке затронутых вопросов. 
Несмотря на свой неоспоримый авторитет в иссле-
довании истории Отечественной войны 1812 г., он 
никогда не считал своё ви́дение окончательным и не-
оспоримым, полагая, что живая исследовательская 
мысль, вооружённая знанием исторических источ-
ников, обнаружит новые аспекты темы [33, с. 8]. 
Историки следующих поколений соглашались не 
со всеми оценками, данными Тарле, обнаруживали 
отдельные противоречия в его суждениях [34, с. 59, 
60], но всё это не влияло на судьбу написанных им 
книг, популярность которых вышла далеко за рамки 
профессионального сообщества историков. 

Благодаря умению глубоко проникать в суть 
исторических событий Тарле видел в отдалённом 
прошлом скрытые пружины и мотивы действий 
и обнаруживал их в современности, а владение ли-
тературной формой изложения в сочетании с эзо-
повым языком позволяли ему дипломатично, но 
жёстко выражать своё отношение к настоящему. 
Например, рецензируя изданные в 1943 г. мемуары 
Армана де Коленкура о войне 1812 г., учёный об-
ратил внимание на позицию Англии в отношении 
наполеоновского нашествия. Он напомнил, как 
в 1812 г. министр иностранных дел Великобритании 
лорд Кэстльри “одинаково пламенно желал двух ве-
щей: во-первых, победы России над Наполеоном и, 
во-вторых, чтобы эта победа не досталась русским 
слишком легко и скоро” [35, с. 87]. Кивок в сторону 
союзников СССР в войне с фашизмом, затягивав-
ших открытие второго фронта, был очевиден.

Книги о Наполеоне и его походе на Россию 
сделали Е.В. Тарле самым популярным советским 
историком. Благоволение И.В. Сталина постави-
ло учёного в привилегированное положение. Его 
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 статьи и заметки по международным делам посто-
янно публиковались в центральной советской прессе. 
Он был включён в авторский коллектив трёхтомной 
“Истории дипломатии” [36], призванной воору-
жить советских дипломатов не классовыми, а кон-
кретно-историческими знаниями. При подготовке 
издания консультации проходили на “партийном 
Олимпе”. Именно тогда, 3 июня 1941 г., состоялась 
единственная задокументированная встреча Тарле со 
Сталиным, продолжавшаяся полтора часа [37, с. 335]. 

Первый том “Истории дипломатии” вышел 
в 1941 г., и на следующий год авторский коллектив 
удостоился Сталинской премии. Для второго тома, 
“по особому указанию”2, Тарле подготовил очерк 
“Организационные формы и техника современной 
дипломатии”. Однако затем издание было расши-
рено, и очерк вошёл уже в третий том, вышедший 
в 1945 г.

В годы Великой Отечественной войны оратор-
ский и литературный дар Е.В. Тарле оказался осо-
бенно востребованным. Как всемирно известному 
историку и великолепному оратору ему выделили 
специальный поезд-вагон, на котором он совер-
шал пропагандистские поездки по СССР. Евгений 
Викторович читал лекции в самых разных аудито-
риях: перед агитаторами, нефтяниками, металлур-
гами, учёными и т.д. [7, с. 330]. В одном из писем 
он сообщал, что за три недели прочитал одиннад-
цать двухчасовых лекций для рабочих свердловских 
и нижнетагильских заводов, где его принимали 
“ультратепло” [38, с. 498].

Е.В. Тарле выступал в роли научного консультан-
та советского правительства по вопросам внешней 
политики и культуры. Известна его записка «О “за-
вещании” Петра I», написанная в ответ на запрос 
вице-президента АН СССР О.Ю. Шмидта в декабре 
1941 г. В ней доказывалось, что “завещание” было 
пропагандистской фальшивкой [39, с. 513–515]. 
Историк состоял членом Чрезвычайной государ-
ственной комиссии по установлению и расследо-
ванию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников и Комиссии по вопросам мирных 
договоров и послевоенного устройства при Нарко-
мате иностранных дел СССР, который возглавлял 
М.М. Литвинов. Аналитические записки Тарле, по-
свящённые послевоенному устройству мира, обо-
сновывали укрепление статуса СССР как ведущей 
мировой державы [4, с. 233–237]. 

Согласно свидетельствам, Тарле искренне при-
знавал военные достижения Сталина, при этом счи-
тая, что союз с западными странами мог бы способ-
ствовать смягчению советского режима [4, с. 241]. 
Он стремился продемонстрировать континуитет3 
2 РГАСПИ. Ф.17. Оп. 125. Д. 254. Л. 5. 
3 Континуитет (продолжательство) – теория и практика 

в международном праве о непрерывности государства как 
субъекта международного права и непрерывности между-
народных государственных обязательств.

российского великодержавия. Широкую извест-
ность получила его публичная лекция, в которой 
он подчеркнул, что присоединение нерусских на-
родов к России – явление прогрессивное, позво-
лившее им приобщиться к более высокой культуре 
и впоследствии стать частью социалистического 
государства. В освещении истории Тарле призы-
вал встать на “решительно патриотическую” точку 
зрения [40]. Такой “великодержавный” патриотизм 
вызвал протест у ряда советских историков более 
молодого поколения, стоявших на подчёркнуто 
классовых позициях, в частности у А.М. Панкрато-
вой. Для прояснения позиций в мае–июле 1944 г. 
было организовано совещание в ЦК ВКП (б), в ко-
тором приняли участие ведущие советские истори-
ки, в том числе и Е.В. Тарле. Его критиковали за 
идеализацию царской России и попытку выстроить 
историческую преемственность между Российской 
империей и Советским Союзом. 

Главным трудом военного времени стала для 
Тарле двухтомная монография “Крымская война”, 
которая вышла в свет в 1941-1943 гг. Историк со-
здал впечатляющее и увлекательное историческое 
полотно, показывающее Крымскую войну на широ-
ком социально-политическом и дипломатическом 
фоне. Автор подводил читателя к мысли, что война 
носила народный характер. Тарле писал, что, не-
смотря на поражение в Крымской войне, “великий 
колосс выдержал страшные удары в 1854–1855 гг. 
и не только не пал, но даже и не покачнулся. Таков 
один из исторических уроков Крымской войны” 
[41, с. 571, 572]. В условиях Великой Отечествен-
ной войны это было крайне актуально. За эту кни-
гу Тарле был удостоен Сталинской премии первой 
степени. В представлении комиссии было сказано: 
“В этом труде ярко обрисованы, с одной стороны, 
крайняя отсталость и реакционность николаевской 
монархии середины XIX века, с другой стороны, на 
многочисленных фактах и эпизодах показаны вы-
сокие боевые качества – стойкость, самоотвержен-
ность и героизм солдат и матросов русской армии, 
особенно защитников Севастополя”4.

Уже после войны книга была подвергнута крити-
ке, которая явилась эхом совещания 1944 г. В жур-
нале “Большевик” была опубликована рецензия 
Н.Н. Яковлева, в которой автор упрекал Тарле в не-
умении показать реакционную сущность царского 
режима [42, с. 66]. Евгений Викторович обратился 
к Г.М. Маленкову с просьбой разъяснить, являлась 
ли данная критика официальной партийно-госу-
дарственной точкой зрения. Историк прямо спра-
шивал: “Доверяют ли мне или нет?” [43, с. 105]. Во 
втором издании “Крымской войны” (1950) пассажи 
о великодержавии царской России были сняты. 

Военные и первые послевоенные годы стали для 
Е.В. Тарле временем особого признания. Он полу-
чил высшие советские правительственные награ-
4 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 53 а. Ед. хр. 6. Л. 129. 
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ды, среди которых были ордена Ленина и Трудово-
го Красного Знамени и Сталинская премия (1946) 
за участие в написании второго и третьего томов 
“Истории дипломатии”, был удостоен почётной док-
торской степени Алжирского университета (1944), 
Сорбонны (1945), университетов Осло (1946), Пра-
ги (1948) и Брно (1948), избран членом-корреспон-
дентом Британской академии (1944) и Норвежской 
Академии наук (1946). 

В 1948 г. Тарле по поручению Сталина присту-
пил к созданию трилогии “Русский народ в борьбе 
против агрессора”, в которой предполагалось опи-
сать крах замыслов Карла XII, Наполеона и Гитле-
ра. Он подготовил первую книгу – “Северная война 
и шведское нашествие на Россию” [44]. Однако её 
издание затягивалось, Евгений Викторович жало-
вался на постоянные придирки со стороны изда-
тельства. 18 мая 1949 г. он написал письмо лично 
Сталину, в котором признался, что возникшие пре-
поны посеяли в нём сомнения в том, что его всё ещё 
считают достойным написать эту трилогию, и спро-
сил: “Может быть, это отношение к моему труду со 
стороны Госполитиздата и является как бы указани-
ем и намёком, что моя работа признана ненужной 
со стороны Руководства?”5. Прямого ответа, скорее 
всего, не последовало. 

Основываясь на сохранившихся документах, 
можно более или менее уверенно говорить о том, 
что причиной задержки опубликования рукопи-
си стало то, что её сочли “отпиской” со стороны 
выдающегося историка. Директор Госполитизда-
та Ф.Ф. Чернов предоставил по запросу аппарата 
ЦК рецензию заведующего отделом исторической 
литературы издательства и редактора – историков 
И.А. Федосова и А.Ц. Мерзона, в которой они воз-
ражали против самого замысла трилогии, считая, 
что в таком виде труды можно издавать только в ка-
честве отдельных монографий. Они указали на мно-
жество недостатков книги о нашествии Карла XII. 
С их точки зрения, она была написана на скудной 
источниковой базе, без должного внимания к но-
вейшей литературе, с многочисленными фактогра-
фическими пробелами и т.д. Предлагалось серьёзно 
доработать представленную рукопись. Некоторую 
сумбурность изложения и многочисленные недочё-
ты отметил и другой рецензент – П.П. Епифанов6. 
Очевидно, руководство решило, что в таком виде 
монументальную трилогию, задумывавшуюся как 
историографический памятник русским победам, 
венцом которых стал разгром нацисткой Германии 
Советским Союзом во главе с И.В. Сталиным, из-
давать просто нельзя.

Тогда Тарле отправил Сталину рукопись моно-
графии и в письме подчеркнул, что стремится завер-
шить трилогию и хотел бы все силы посвятить книге 
о разгроме гитлеровской Германии [43, с. 105, 106]. 
5  РГАНИ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 62. Л. 46. 
6  Там же. Л. 50–70. 

Книга о Северной войне вышла в свет уже после 
смерти Евгения Викторовича, трилогия же так и не 
состоялась. В целом годы позднего сталинизма ока-
зались для него непростыми: он болезненно воспри-
нимал антисемитскую кампанию, развернувшуюся 
в стране в конце 1940-х – начале 1950-х годов. 

Заключая очерк жизни и деятельности академика 
Евгения Викторовича Тарле, который, несмотря на 
свою краткость, даёт представление о его поистине 
громадном вкладе в отечественную историческую 
науку и культуру в целом, отметим главные черты 
творчества историка. Энциклопедичность знаний, 
погружённость в захватывающий мир исторических 
источников, служение науке и своему Отечеству 
определили тот высочайший научный статус, кото-
рым обладал Е.В. Тарле. Психологизм и непредвзя-
тость подхода к анализу деятельности отдельно 
взятой личности, будь то историк или правитель, 
в сочетании с обширной источниковой базой и ху-
дожественным стилем изложения делают работы за-
мечательного учёного и мастера художественного 
образа созвучными задачам современной историо-
графии, в которой всё более отчётливым становит-
ся стремление “отойти от крайностей сциентизма 
и добиться воссоединения истории и литературы на 
новом уровне понимания специфики исторического 
знания” [16, с. 10].
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The article is devoted to the main stages of the life and scientific path of the remarkable Russian 
historian, master of artistic image, academician E.V. Tarle. The role of the scientist in the historical 
science of Russia, the research potential of his creative heritage are shown.
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