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Б.Ф. Поршнев в Московском отделении ГАИМК

Борис Федорович Поршнев (1905—1972) был, пожалуй, одним из самых яр
ких советских историков и полемистов. Обладая, по-видимому, незаурядной 
работоспособностью, фантазией, честолюбием и тщеславием, он вдохновенно 
строил самые разнообразные концепции. Его работы вызывали интерес, эпати
ровали (как тогда говорили) научную общественность, провоцировали ожив
ленные, а порой жесткие дискуссии. Творчество Б.Ф. Поршнева настолько 
многообразно, что привлекает внимание специалистов самых разных отраслей 
знаний. Он много писал об истории Франции конца XVI — первой половины 
XVII вв., Тридцатилетней войне, истории России, пытался вывести основной 
закон феодализма, его интересовал всемирно-исторический контекст локаль
ных событий и процессов, французское Просвещение, история социальной 
мысли, наконец, проблемы антропологии и происхождения человека. В по
явившихся в последнее время исследовательских и мемориальных публикациях 
представлены отдельные черты личности, даны бытовые и человеческие харак
теристики ученого. Однако его биография до конца еще не прояснена. В ней 
остается немало пустых мест. Особенно трудно поддаются реконструкции 1920— 
1930-ее гг., когда Б.Ф. Поршнев только начинал свою карьеру историка.

Настоящий очерк касается работы Б.Ф. Поршнева в МО ГАИМК. Докумен
ты МО ГАИМК, к сожалению, находятся в разных местах. Большинство их хра
нится в архиве Института истории материальной культуры (Санкт-Петербург) и 
в Отделе рукописных источников Государственного исторического музея. Фон
ды МО ГАИМК этих хранилищ имеют многочисленные лакуны, что препятству
ет воссозданию как самой истории МО, так и истории людей, там работавших.

Как известно, Государственная (вначале Российская) академия истории ма
териальной культуры была основана в 1919 г. До 1926 г. она носила несколько 
редуцированное название — «Государственная академия материальной культу
ры». Первым президентом ГАИМК стал знаменитый создатель яфетической те
ории Н.Я. Марр. В 1924 г. была учреждена Московская секция ГАИМК. Предсе
дателем МС ГАИМК назначили известного московского медиевиста, издателя 
источников и исследователя славяно-германских контактов XII в. Д.Н. Егорова, 
а его заместителем — не менее известного историка Ю.В. Готье. Размещалась 
секция на Красной площади в здании Исторического музея.

Московская секция ГАИМК объединила довольно большое количество ис
следователей. Список личного состава за 1926—1928 гг. насчитывает 148 фами
лий, из них 87 человек имели .статус действительных членов академии и 67 — 
статус научных сотрудников1. Она была достаточно представительна, кроме уже 
1 Государственный исторический музей. Отдел рукописных источников. Ф. 540. ГАИМК. Москов

ская секция (далее — ГИМ. ОРИ. Ф. 540.). Ед. хр. 61. Лл. 1-10.
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упомянутых Д.Н. Егорова и Ю.В. Готье в списке значился и знаменитый исто
рик бургундской деревни, медиевист Н.П. Грацианский.

В 1929 г. ГАИМК пришлось пережить реорганизацию. 23 апреля 1929 г. пре
зидиум РАН ИОН (Российская ассоциация научных институтов общественных 
наук) принял решение о «прекращении существования Московской секции ака
демии в ее настоящем виде»2. К концу 1929 г. многие ученые Ленинграда и 
Москвы потеряли работу в академии. В частности, с выдачей 2-месячного выход
ного пособия от занимаемых должностей освобождались «а) члены академии 
Д.В. Айналов, В.В. Богданов, В.П. Лихачев, А.П. Удаленков; б) председатель 
Московской секции Д.Н. Егоров; в) научные сотрудники 1-го разряда
H. Н. Бауэр, А.В. Бородин, А.И. Гальнбек, Ю.В. Готье, И.И. Яковкин, Г.И. Ко
тов, А.Н. Кубе, ОА Добиаш-Рождественская, ДА Золотарев, М.Т. Преобра
женский, А.В. Орешников, А.А. Захаров, В.К. Клейн, А.Ф. Малов, Н.Д. Прота
сов, АН. Топорнин; г) научные сотрудники II разряда Т.Н. Бороздина, А.П. Мюл
лер, АК. Штамм, Т.В. Самойлова, В.А. Эберман, Н.К. Павлов-Сильванский; 
д) научно-технические сотрудники Т.Ф. Копылова, В.С. Шамонина; е) машини
стка Московской секции С. В. Штранге»3.

25 ноября 1929 г. сотрудники Московской секции провели совещание и ре
шили обратиться к руководству академии с вопросом: «Продолжает ли существо
вать Московская секция ГАИМК как таковая?». 27 ноября 1929 г. официальной 
телеграммой за подписью председателя ГАИМК Н.Я. Марра сотрудники Мос
ковской секции оповещались о том, что академия и президиум РАН ИОН вына
шивают «мысль о реорганизации Московской секции и Института археологии и 
искусствознания РАНИОН в единое отделение академии в Москве»4.

Московское отделение ГАИМК было основано в 1932 г. и располагалось все 
там же — в здании Исторического музея. Деятельность МО ГАИМК должна 
была быть направлена на «марксистско-ленинское изучение истории докапита
листических формаций на основании данных археологии, этнографии, архив
ных и литературных источников»5.

К 1936 г. в состав МО ГАИМК входило «3 кафедры: 1. Истории древнего 
мира; 2. Истории средних веков; 3. Истории народов СССР6 и комиссии:
I. полевых исследований; 2. по изучению вопросов этногонии7 и 3. комиссии 
по работе на Метро». Библиотека отделения содержала 13382 тома. Бюджет МО 
ГАИМК на 1935 г. составил 259 тыс. рублей8. В 1937 г. ГАИМК вместе с его 
Московским отделением влился в Академию наук СССР.

О.Т. Вите пишет, что Б.Ф. Поршнев трудоустроился в МО ГАИМК в каче
стве старшего научного сотрудника сектора феодализма летом 1935 г.9 * * Но со

1 ГИМ. ОРИ. Ф. 540. Ед. хр. 20. Л. 6.
’Там же. Л. 1.
4 Там же. Л. 6.
5 Архив ИИМК. Ф. 2/1936. Ед. хр. 116. Л. И. Я не проводила сопоставление личного состава

сотрудников МС и МО ГАИМК, что, несомненно, требуется сделать. Но, думается, изменения 
были значительными.

‘До 1935 г. в МО ГАИМК существовала кафедра Востока, но затем ее расформировали, а сотруд
ники перешли на кафедры истории Средних веков и народов СССР. См.: Архив ИИМК. 
Ф. 2/1935. Л. 2.

7 Так в тексте источника, видимо, все-таки «этнологии».
• Архив ИИМК. Ф. 2/1936. Ед. хр. 116. Л. 11. Для сравнения: в состав академии в 1936 г. входило

4 института. Библиотека насчитывала 11250 томов. Бюджет составлял 1982900 руб. См.: Архив 

ИИМК. Ф. 2/1936. Ед. хр. 116. Л. 2.
’ Вите О. Т. «Я счастливый человек». Книга «О начале человеческой истории» и ее место в творчес

кой биографии Б.Ф. Поршнева (находится в печати). Пользуясь случаем, хочу выразить при
знательность Олегу Тумаевичу Вите, предоставившему мне возможность познакомиться с его 
еще не опубликованной рукописью.
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трудничество историка с отделением, а может быть, и работа начались несколь
ко раньше. В двух протоколах сектора доклассовых обществ МО ГАИМК за 28 
ноября и 13 декабря 1934 г. нам удалось встретить имя Б.Ф. Поршнева, присут
ствующего при чтении докладов. Оба протокола не отразили какое бы то ни 
было участие ученого в дискуссии и обсуждении. Но для специалистов, изуча
ющих биологические и антропологические работы Б.Ф. Поршнева, может быть, 
небезынтересно будет узнать, что 28 ноября 1934 г. Б.Ф. Поршнев присутство
вал на докладе В.А. Городцова «К истории приручения собаки в пределах СССР 
по археологическим данным» и задавал вопросы10.

В 1935 г. Б.Ф. Поршнев жил в Москве по адресу: Погодинская ул., д. 2/3, 
кв. 7811. Когда он пришел в МО ГАИМК, медиевисты отделения были заняты 
«работой над составлением книги для чтения по истории средних веков (главы 
по древним германцам, франкской монархии, средневековой Германии, Саса- 
нидского Ирана, Арабского халифата, раннего средневековья в Центральной 
Азии)», а также выполняли исследования «по истории аграрных отношений и 
крестьянских движений древности и средних веков на территории СССР и на 
Западе... галло-римской деревне, средневековой Англии, Германии в эпоху кре
стьянской войны»12. В Московском отделении работали Б.Н. Заходер, 
М.М. Смирин, А.Д. Удальцов, Н.П. Грацианский, А.И. Неусыхин, С.Д. Сказ- 
кин, Е.К. Некрасова, И.С. Звавич, С. Толстов, А.К. Дживелегов, В.В. Стоклиц- 
кая-Терешкович, А.В. Мишулин, В.М. Лавровский. Возглавлял МО ГАИМК 
А.З. Иоаннисян, ученым секретарем был С. Толстов. Все они либо уже имели 
признание в научном сообществе, либо получили его в ближайшем будущем.

Кафедра истории средних веков МО ГАИМК в 1935 г. занималась следую
щими темами: 1. «Процесс феодализации и развитие феодальных отношений в 
Западной Европе»; 2. «Развитие феодальных отношений на Востоке»; 3. Крес
тьянские движения в Западной Европе; 4. Готовилась отмечать 40-летие со дня 
смерти Ф. Энгельса; 5. Писала главы в учебник по западноевропейскому сред
невековью и 6. учебник по истории восточного средневековья; а также 7. уча
ствовали в археологической экспедиции в Крыму13.

Б.Ф. Поршнев сразу же включился в разработку крестьянских движений во 
Франции XVII в. 14 мая 1935 г. он прочел на кафедре доклад «Восстание в 
Байонне14 в 1641 г.», а 28 октября 1935 г. доклад «Восстание в Бретани в 
1675 г.»15. Распоряжением за №14 от 26 апреля 1936 г. по МО ГАИМК он был 
отмечен среди других «товарищей, давших лучшие показатели выполнения про
изводственного плана». Б.Ф. Поршнева хвалили за «досрочное выполнение нор
мы листажа» и за предоставление части работы «Крестьянские движения во 
Франции в последней четверти XVII века», основанной на детальном изучении 
большого количества первоисточников»16.

Каких-то свидетельств о научной работе Б.Ф. Поршнева в МО ГАИМК за 
1936 г. нам отыскать не удалось, за исключением официального письма от 15 
октября 1936 г., адресованного в ГАИМК. Из него следует, что Б.Ф. Поршнев 
занимал должность старшего научного сотрудника. Его и заведующую библио
текой Е.Н. Фокину направляли в Ленинград «для отбора книг в дублетном 
фонде библиотеки и в складе изданий ГАИМК»17.
10 Архив ИИМК. Ф. 2/1934. Ед. хр. 407. Ли. 45, 54. 
"Там же. Ф. 2/1936. Ед. хр. 143. Л. 63.
11 Там же. Ф. 1/1935. Ед. хр. 367. Л. 1.
13 Там же. Ф. 2/1936. Ед. хр. 367. Лл. 6—6 об.
14 Так в источнике.
15 Архив ИИМК. Ф. 2/1936. Ед. хр. 367. Л. 6 об.
16 Там же. Ф. 2/1936. Ед. хр. 103. Л. 2 об.
"Там же. Ф. 1/1936. Ед. хр. 125. Л. 91.
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В издательском плане МО ГАИМК за 1937 г. в разделе «Готовые рукописи» 
значится сборник статей «Из истории крестьянских и городских движений сред
невековья» объемом в 25 печатных листов. Одним из авторов сборника был 
Б.Ф. Поршнев. Остальные статьи принадлежали перу А.И. Иванова, В.И. Лебе
девой, В.М. Лавровского, Г.А. Новицкого18.

1937 г. знаменателен обоюдными нападками и обвинениями руководителей и 
ученых МО ГАИМК и ГАИМК. 1 июня 1937 г. заседал актив МО ГАИМК, 
который принял резолюцию, констатирующую, что «борьба с вредительским 
наследием в нашей науке ГАИМК по существу не начата. Напротив, налицо 
явная тенденция взять под защиту антимарксистские теории некоторых ведущих 
работников ГАИМК, возникшие под влиянием вредителей»19. Б.Ф. Поршнев на 
этом заседании актива присутствовал, но не выступал. Только когда перешли от 
рассмотрения проблем политических к рабочим, он «напомнил собранию о не
выполненном обязательстве МО ГАИМК по составлению сборника по городс
ким восстаниям. Объективно причин для оправдания этого срыва нет. Виновата 
дирекция, не позаботившаяся своевременно о получении статей»20.

Примерно с этого же времени Б.Ф. Поршнев совместно с другими сотруд
никами МО ГАИМК начинает привлекаться к работе в созданном в 1936 г. и 
переведенном в Москву Институте истории АН СССР21.

Собранные нами скупые архивные данные свидетельствуют о том, что в 
середине 1930-х гг. Б.Ф. Поршнев достаточно далеко продвинулся в области 
изучения крестьянских выступлений. В МО ГАИМК им были подготовлены 
рукописи, которые выйдут из печати спустя несколько лет22. Бесспорно, докла
ды и тексты Б.Ф. Поршнева обсуждались, но у нас нет данных, позволяющих 
судить о характере и содержании дискуссий. Не располагаем мы и материала
ми, которые могли бы пролить свет на взаимоотношения историка с коллегами 
по МО ГАИМК.

Summary
The article Dr. Kondratieva T. tells about some unknowen facts of Porshnev’s 

activity in Moscow branch of the State Academy of History of Material Culture.

"Архив ИИМК. Ф. 2/1937. Ед. xp. 28. Л. 2.
w Там же. Ед. xp. 113. Л. 5 об.
20 Там же. Л. 2 об.
21 См. об этом подробнее: Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. Наука «убеждать», или Споры совет

ских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е — начало 50-х гг. XX в.). 
Тюмень, 2003. С. 49-51.

22 Поршнев Б.Ф. Восстание в Байонне в 1641 г. // Известия Академии наук СССР. Отделение 
общественных наук. М., 1938. №1-2. С. 95-132; Поршнев Б.Ф. Цели и требования крестьян в 
Бретонском восстании 1675 г. // Труды Московского института философии, литературы, исто
рии. М., 1940. Т. 4. С. 42-118.
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