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СТАНИСЛАВ ТЮТЮКИН: В ПОИСКАХ ИСТИНЫ.  
К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

И В СВЯЗИ С ГОДОВЩИНОЙ СМЕРТИ 
 
На осень 2020 года приходятся сразу две памятные даты, свя-

занные с именем выдающегося советского и российского историка, 
доктора исторических наук, профессора, в прошлом – главного научно-
го сотрудника Института российской истории и главного редактора жур-
нала «Отечественная история» Станислава Васильевича Тютюкина: 
29 сентября исполняется 85 лет со дня его рождения, а 26 октября от-
мечается первая годовщина его смерти. Кроме того, в мае нынешнего 
года исполнилось ровно 60 лет с тех пор, как увидела свет первая 
научная публикация Станислава Васильевича – хроника Второго меж-
республиканского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы, 
вышедшая в журнале «Вопросы истории» [3].  
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Все эти знаменательные даты побуждают внимательней при-
смотреться к жизненному пути Станислава Васильевича – к пути, 
начавшемуся в далёком 1935 году в московском роддоме имени Круп-
ской и нашедшему своё завершение под строгой могильной плитой на 
Ваганьковском кладбище, пути долгому, исполненному творческих 
взлётов и разочарований, свершений и несбывшихся надежд. Сейчас, 
глядя назад с определённой, хоть и небольшой, хронологической ди-
станции, отчётливо понимаешь, что путь этот, несмотря на все пре-
вратности и зигзаги судьбы, был прямым – прямым, как тире в 
надгробной надписи – броском за истиной, вечно близкой и вечно 
ускользающей, такой очевидной, но так никому и не покорившейся. Это 
был путь сильного духом и крепкого волей человека, однажды избрав-
шего себе цель и сохранявшего ей верность до самого конца, до по-
следнего своего вздоха. И если целью Станислава Васильевича была 
истина, то наука – средством достижения этой цели.  Придя в науку, он 
служил ей на протяжении многих десятилетий. Не раз ему приходилось 
идти против течения (будь то течение жизни общественной или жизни 
внутренней), не раз – вступаться за поруганную правду. Конечно, и сам 
он не избежал ошибок и заблуждений, но это были ошибки и заблужде-
ния честного, искреннего человека, всегда готового признать свою не-
правоту и продолжать поиски верных ответов. На протяжении всей его 
жизни главными свойствами Станислава Васильевича были нрав-
ственная прямота и верность собственным убеждениям. Этот факт не 
раз отмечали и его коллеги-историки (в том числе и те, кого сложно 
назвать единомышленниками). Академик РАН Ю. А. Поляков в своих 
воспоминаниях назвал Станислава Васильевича обладателем «столь 
редкой в наших [т. е. в учёных-историков – прим. И. У.] рядах принци-
пиальности» [2, c. 278], а другой известный исследователь, В. П. Бул-
даков, в интервью фонду «Устная история» охарактеризовал его как 
человека, который «намного выше своего поколения был во всех отно-
шениях» [1, c. 19].  

Для автора этих строк, как и для многих других людей, Стани-
слав Васильевич был и навсегда останется эталоном глубокой мудро-
сти, искренней человечности и бескорыстной преданности своему делу. 
Очень немного таких людей можно встретить в подлунном мире, и 
счастливы те, кому выпадает на долю такая встреча.  
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* * * 
 

«Жизнь учёного не заканчивается вместе с его физической 
смертью. Она продолжается в его товарищах и учениках, в его тру-
дах», – эти слова Станислава Васильевича, написанные в далёком 
1979 году [4, c. 351], справедливы и сегодня – в том числе по отноше-
нию к его собственной судьбе. Без его имени непредставима отече-
ственная историческая наука второй половины ХХ – начала XXI века, а 
его работы будут востребованы до тех пор, пока история России окон-
чательно не перестанет волновать умы россиян (чего, будем надеять-
ся, в обозримом будущем не случится). Пока с этим всё в порядке: по 
данным портала eLibrary, только за последние пять лет труды Стани-
слава Васильевича были процитированы более 580 раз (а ведь данные 
eLibrary далеки от исчерпывающей полноты). Остаётся только надеять-
ся, что последующие поколения историков смогут и, главное, захотят 
перенять те идеалы беззаветного служения истине и справедливости, 
носителем и олицетворением которых был профессор Тютюкин, что 
они последуют по пути своего выдающегося предшественника, избежав 
искушения свернуть на другую, богато декорированную и куда более 
комфортную дорогу, ведущую – якобы – к богатству и славе, но на са-
мом деле неизбежно заканчивающуюся крахом, если не материаль-
ным, то духовным. Избравших первый путь ожидает долгая и упорная 
работа, тяжёлые испытания, вынести которые способны далеко не все. 
Однако те, кому хватит терпения и сил пройти, по примеру Станислава 
Васильевича, этот путь до конца, смогут встретить закат своей жизни с 
высшим достоинством спокойствия, в мягких лучах славы более глубо-
кой, чем мимолётная и крикливо-пёстрая gloria mundi. Они, как и Стани-
слав Васильевич, будут знать, что их долг вполне исполнен. Они будут 
знать, что благодаря их усилиям в мире стало чуть больше истинного, а 
значит – светлого и доброго, ибо истина неизбежно облагораживает 
тех, кто с ней соприкасается. 

Такая судьба воистину прекрасна. 
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Приложение 
 

Основные даты жизни и творчества С. В. Тютюкина 
(по материалам справочных изданий и личного архива) 1 

 
1935, 29 сентября – родился в роддоме им. Н. К. Крупской в 

Москве. 
1941–1942 – вместе с матерью и бабушкой находился в эвакуа-

ции в Казахстане. 
1943–1953 – учился в московской школе № 167 (окончил школу с 

золотой медалью). 
1953–1958 – учился на историческом факультете МГУ (окончил 

университет с красным дипломом). 
1958–1963 – работал в Институте истории АН СССР (включая 

командировку в МИД СССР). 
1963–1966 – учился в аспирантуре Института истории АН СССР. 
1966–1968 – работал в Институте этнографии АН СССР. 
1967 – защитил кандидатскую диссертацию на тему «Идейная 

борьба в рабочем движении России в 1914–1917 гг.». 
1968–2015 – работал в Институте истории АН СССР (позднее 

переименованном в Институт истории СССР АН СССР и Институт рос-
сийской истории РАН). 

1971–1991 – работал в составе редколлегии журнала «Истори-
ческие записки». 

1983 – защитил докторскую диссертацию на тему «Первая рос-
сийская революция и Г. В. Плеханов». 

1984–1987 – работал в должности заведующего сектором исто-
рии исторической науки Института истории СССР АН СССР. 

1985 – награждён медалью «Ветеран труда». 
1990–1995 – работал в составе редколлегии журнала «История 

СССР» («Отечественная история»). 
1995–2007 – работал на посту главного редактора журнала 

«Отечественная история».  
                                                

1 Необходимость публикации данного перечня продиктована, прежде 
всего, наличием ошибок и неточностей в уже имеющихся справочных издани-
ях, а также неполнотой включённой в них информации. За деятельную помощь 
в уточнении публикуемых сведений автор благодарит М. И. Удальцову. 
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1997 – награждён медалью «В память 850-летия Москвы» за 
«значительный вклад в развитие Москвы».  

1997–1998 – исполнял обязанности председателя Научного со-
вета РАН по истории революций в России. 

1999 – присвоено учёное звание профессора. 
2007 – награждён медалью «Г. В. Плеханов» Фонда Плеханова. 
2013–2019 – работал в составе редсовета журнала «Российская 

история». 
2013–2019 – работал в должности заместителя председателя 

Научного совета РАН по истории социальных реформ и революций в 
России.  

2019, 26 октября – скончался в собственной квартире в Москве. 
 
Кроме того, С. В. Тютюкин на протяжении многих лет входил в 

состав экспертного совета по отечественной истории ВАК РФ, в том 
числе занимал должность заместителя председателя совета; сотруд-
ничал с Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ), в том 
числе занимал должности заместителя председателя экспертного со-
вета по истории, археологии и этнографии и координатора секции 
«Отечественная история ХХ века»;  вёл преподавательскую работу в 
Институте переподготовки и повышения квалификации МГУ (профессор 
кафедры истории); выступал с публичными лекциями; работал в соста-
ве учёного и диссертационного советов ИРИ РАН, а также учёного со-
вета Музея современной истории. 
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