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ПРИВЕТСТВИЯ И МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

ВНОВЬ И СНОВА 

 

Учитель – это Божий Дар Жизни. 

Сэр Артур Арабачи́ 

Станислав Васильевич Тютюкин – один из самых выдающихся отечественных 

историков и Первый среди равных исследователей российского революционного 

движения. 

Шесть десятилетий он кропотливо и с размахом, вдумчиво и плодотворно изучал 

русские революции. В результате все его труды отмечены знаком высочайшего 

качества. Они современны и сегодня. 

С. В. Тютюкин был замечательным лектором с необыкновенным ораторским 

талантом, мудрым наставником молодых учёных. Нравственность в жизни и в науке – 

вот главная черта его характера.  

Будучи потрясающе цельным Человеком, Станислав Васильевич на протяжении 

всей своей благороднейшей жизни являлся преданным сыном, мужем, отцом и дедом. 

Безмерны были его бережная любовь к родителям, трепетное отношение к любимой 

супруге, трогательнейшие переживания за сына и, конечно, счастье и гордость за 

подрастающих внуков, радующих сердечностью, умом, талантами…  

Да, истинно радует нас всех и его внук Иван Сергеевич Удальцов – и своим 

отношением к семье, и, в частности, щепетильностью по отношению к памяти 

Станислава Васильевича и к его Архиву. 

Горд и счастлив, что считаю себя учеником Станислава Васильевича. Быть им – 

это всё равно что прикоснуться к далёкой, но яркой и согревающей звезде. 

Вновь и снова благодарю судьбу, что со мной такое случилось. 

 

Доктор исторических наук, академик РАН, 

И. Х. Урилов 
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«РАЗВИВАЯ ИДЕИ И ДУХ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ГУМАНИЗМА И 

ПРОГРЕССА»: С. В. ТЮТЮКИН И ДОМ ПЛЕХАНОВА РНБ 

Пушкарёва И. М. 

Институт российской истории РАН, Москва 

 

Статья посвящена воспоминаниям автора о знакомстве со Станиславом 

Васильевичем Тютюкиным, а также его роли в осмыслении творческого наследия 

Г. В. Плеханова и творческим связям с Домом Плеханова РНБ.  

Ключевые слова: С. В. Тютюкин, Г. В. Плеханов, Дом Плеханова.  

  

«Воспоминания длинною в жизнь» – так называется моя статья в сборнике 

«Всегда оставался верен себе» [2], посвящённом памяти замечательного учёного, 

историка-«плехановеда» (и не только) с мировым именем Станислава Васильевича 

Тютюкина. 

На моих глазах прошли более шестидесяти лет академической жизни Станислава 

Васильевича, начиная с его появления в 1958 г. в Институте истории (тогда – АН СССР, 

ныне – Институте российской истории РАН). Я готовилась к защите кандидатской 

диссертации, а он после окончания университета только начал работать научно-

техническим сотрудником, приступив к сверке машинописных копий с текстами 

архивных документов для коллективных трудов. С этого тогда начинали многие 

крупные впоследствии учёные, причём не только в России. Затем в его биографии 

последовали аспирантура и защита в 1967 году кандидатской диссертации, а в 1985 – 

не менее блестящая защита докторской, посвящённой Г. В. Плеханову. Начиная с 

шестидесятых годов мы со Станиславом Васильевичем работали над коллективными 

трудами по истории революций в России. О подробностях этой работы и о том, в какой 

атмосфере нам приходилось трудиться, я подробно рассказала в упомянутой статье.  

Сегодня же мне прежде всего хотелось бы поблагодарить замечательных 

организаторов международной конференции «История и культура: прошлое, 

настоящее, будущее» за их работу по подготовке сегодняшней онлайн-встречи в 

сложных условиях пандемии, за их вклад в сохранение памяти о Станиславе 

Васильевиче Тютюкине. Хорошо зная его удивительную скромность, всегда 

неизменную – вне зависимости от занимаемых им должностей, могу представить, как 

бы он был смущён таким вниманием к своей персоне. И всё же жаль, что он не услышит 

сказанного о нём за последние два года, как и того, что будет сказано сегодня: 

талантливые люди особенно нуждаются в хороших и тёплых словах.  

Станислав Васильевич был «на голову выше своего окружения» [1, с. 35] – так 

считает его коллега, известный автор фундаментальных трудов В. П. Булдаков. А это 

уже говорит о многом. Другие вспоминают его так: «Обаяние высокого и мощного 

интеллекта великолепно образованного, воспитанного и принципиального человека – 

вот, пожалуй, главная черта, которая врезалась в память от общения с С. 

В.Тютюкиным» [4, c. 9].  
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Девиз Дома Плеханова – «Развивая идеи и дух Просвещения, гуманизма и 

прогресса» – очень хорошо определяет глубинную суть личности Станислава 

Васильевича, замечательным образом соответствует его облику и деятельности, равно 

как деятельности и личности Плеханова – одного из культурнейших людей своего 

времени, подлинного интеллигента, просветителя, мыслителя. Обращение Станислава 

Васильевича к наследию Г. В. Плеханова было как никогда актуально в семидесятые 

годы. Начав работать над посвящённым «отцу русского марксизма» монографическим 

исследованием, он, несмотря на огромную занятость, стремился «урвать» неделю-

другую для поездки в Ленинград, где в Доме Плеханова его ждала огромная 

библиотека и тысячи страниц архивных документов. Он стал едва ли не самым 

активным их пользователем, регулярно участвовал в организуемых Домом Плеханова 

научных конференциях и «круглых столах», гордился полученной в 2007 году медалью 

«Г. В. Плеханов».  

Станислав Васильевич оказался в числе преемников лучших представителей 

послевоенного поколения, среди которых было много фронтовиков. За пять лет 

обучения на истфаке МГУ он воспринял от них уважительное отношение к истории, 

любовь к России, гордость за её роль в спасении мира от фашизма. У тех, кто являлся 

для него примером, сохранялись черты, которые кажутся сегодня невероятными и даже 

мифическими в контексте политической обстановкой того времени, с характерными 

для неё политическими обвинениями и разгромной критикой. Это – неизменные 

целеустремлённость и работоспособность, верность принципам, высокий 

профессионализм, неугасаемый романтизм и вера в будущее. Как и послевоенное 

поколение, Станислав Василевич включился в переосмысление сути исторического 

процесса, непреложных догм советской историографии. Это отразилось и в 

исследованиях наследия Плеханова.  

Первая посвящённая Плеханову монография Станислава Васильевича, «Первая 

российская революция и Г. В. Плеханов» [7] (20 п. л.), появилась в 1981 году, вторая, 

«Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста» [6] (25 п. л.), – в 1997, а в 2010 увидели 

свет подобранные им 30 п. л. «Избранных трудов Г. В. Плеханова» [5]. Нынешний 

директор ИРИ РАН Ю. А. Петров, работавший в своё время под началом Станислава 

Васильевича как главного редактора журнала «Российская история», вспоминает: 

«Когда был получен неограниченный доступ к архивным материалам, Станислав 

Васильевич стал активным инициатором переосмысления и воссоздания объективной 

картины всей истории российской социал-демократии. В мировой историографии 

существуют сегодня десятки книг о Плеханове, но нет равных исследованиям С. В. 

Тютюкина по глубине и насыщенности информации о жизни и значительности образа 

Плеханова. Отвергая конъюнктурно-наносное, они подчеркивает величие Плеханова, 

как политического деятеля, идущего «впереди истории, не отрываясь от неё» [4].  

Станислав Васильевич был, что называется, «природным» историком. 

Стремление к славе, карьеризм, обогащение за счёт публикаций (а исторические 

научные труды щедро оплачивались советским государством) были ему глубоко 

чужды. Работал он легко, быстро и плодотворно, но не гнался за числом своих работ и 

27



даже не имел собственноручно составленного общего их списка. Он был составлен 

лишь для вышедшего в этом году мемориального сборника. В список входят более 

тридцати монографий и коллективных трудов, в которых Станислав Василевич 

выступает не только как автор и соавтор, но зачастую и как редактор – а редактором он 

был блестящим. Все труды Станислава Васильевича отличаются научной глубиной, 

вдумчивой постановкой проблем, новыми и актуальными подходами к ним. Он 

потрясающе освоил сложнейший участок политической истории – историю КПСС, 

связанную с тремя российскими революциями. При этом он всегда оставался верен 

себе, своим убеждениям. «Звездой, которая вела его, – воспоминает Г. З. Иоффе, – была 

правда» [3, с. 44]. «Истина была его главным нравственным императивом – и в науке, 

и в повседневной жизни, и в жизни духовной» [8, с. 99], – пишет внук Станислава 

Васильевича Иван Удальцов (факультет Международной журналистики МГИМО). 

Станислав Василевич создавал труды, рассчитанные не только на узкий круг 

специалистов, но и на широкую общественность. Просто, ясно и строго логично 

излагал он сложные коллизии отечественной и мировой истории и роль в них 

выдающихся личностей. Эти труды встречаются в библиотеках мира на восьми языках, 

включая арабский. И сам будучи носителем нескольких иностранных языков, 

Станислав Васильевич прекрасно знал не только отечественную, но и зарубежную 

историографию и опирался на неё при оценке статей для журнала «Отечественная 

история» (ныне – «Российская история»), где плодотворно трудился более десяти лет. 

Выход очередного номера журнала, отличавшегося и содержанием, и замечательным 

литературным языком, всегда становился событием в научном сообществе. 

Полностью общественное лицо Станислава Василевича, его неизменно 

патриотическая позиция раскрывались в устных выступлениях – докладах и 

дискуссиях. Независимо от того, была ли это международная научная конференция или 

небольшая рабочая аудитория, его речь всегда отличалась собранностью, внутренним 

благородством, прямотой, живостью ума, убедительностью формы и содержания. 

Всегда она вызывала подъём творческих сил.  

Станислав Василевич сделал максимум для того, чтобы выдающаяся личность 

Г. В. Плеханова осталась для потомков образцом великого патриота и борца с 

социальной несправедливостью. Читаем в монографии 1997 года: «В сложные времена 

Плеханов, живя на Западе, оставался с россиянами, болел душой за Россию. ˂…˃ Он 

хотел видеть Россию не страной рабов и не страной-жандармом, а великим 

государством подлинно свободных, образованных и уважаемых в мире людей» [6, c. 

375]. Те же мысли Станислав Васильевич подчёркивал в своей педагогической 

деятельности на посту профессора кафедры истории ИППУ МГУ, как преподаватель 

гуманитарных дисциплин, как автор статей в общественно-политических газетах и 

журналах. Чем больше будет проходить времени, тем заметнее будет ощущаться в 

науке, в нашем обществе и, конечно, в Доме Плеханова отсутствие таких историков, 

каким был Станислав Васильевич Тютюкин. Сегодня он был бы особенно нужен нам в 

Институте истории, где готовится к печати новое, двадцатитомное издание истории 

России… 
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