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Аннотация 

 

В нашем докладе рассмотрены основные этапы жизни и деятельности 

Михаила Петровича Погодина – российского деятеля культуры, историка, 

писателя, журналиста, академика Петербургской Академии Наук, создателя 

коллекции исторических памятников, члена Общества истории и древностей 

российских, члена Общества любителей российской словесности и 

председателя Славянского благотворительного комитета. 

Погодин открыл и ввёл в научный оборот ряд важных исторических 

источников и памятников русской словесности: «Псковская летопись» (1837), 

5-й том «Истории Российской» В.Н. Татищева, ему удалось первому правильно 

локализовать летописный город Блестовит, удалось привнести в историческую 

науку необходимую новизну, а его три тома «Древней русской истории до 

монгольского ига» сделали его, по крайней мере, в течение полутора 

десятилетий главным историографом Древней Руси в нашей стране. 

Мы рассмотрели научные статьи и доклады о жизни Михаила Петровича. 

Погодина. Сделав краткий анализ его биографии, попытались выявить самые 

важные события жизни русского историка, его вклад в науку. 

  



 
Слайд 1 

Добрый день!  

Мы представляем вашему вниманию доклад о жизни и деятельности 

Михаила Петровича Погодина. 

  



 

Слайд 2 

Мы расскажем о жизни и деятельности Михаила Петровича Погодина - 

русского историка, коллекционера, журналиста и публициста, писателя-

беллетриста, издателя.  

   



 

Слайд 3 

Наша цель – рассмотреть основные этапы жизни и деятельности  

Михаила Петровича Погодина. 

  



 

Слайд 4 

Погодин Михаил Петрович родился 11 ноября 1800 года. Он был из семьи 

крепостных. Но отец, будучи домоправителем у графа Ивана Петровича 

Салтыкова, генерал-фельдмаршала русской армии, за свои заслуги получил 

вольную.  

До десяти лет мальчик обучался дома. Затем Михаил Петрович Погодин 

воспитывался у приятеля своего отца, московского типографа  

Андрея Гордиановича Решетникова. 

Глубокое впечатление на мальчика произвёл 1812 год, когда дом отца 

Погодина сгорел в московском пожаре, а его семья должна была искать 

спасенья в Суздале. Это событие сильно повлияло на Мишу и его 

самосознание. Именно тогда он задумался о политике, истории. 

Михаил Петрович Погодин обучался в Московской губернской гимназии, 

а затем на словесном отделении Московского университета.  



По окончании университета давал частные уроки в семье князя Ивана 

Дмитриевича Трубецкого.   



 

Слайд 5 

Сдав в 1823 году экзамен на магистра, Погодин в 1825 году защищал 

свою диссертацию «О происхождении Руси» под руководством Михаила 

Трофимовича Каченовского. Хотя Каченовский был внутренне не согласен с 

позицией ученика (отстаивал хазарское происхождение Руси), не перечил ему. 

Это позволило Погодину защититься. В будущем между двумя историками 

обострились отношения и началась их «30 летняя война». 

С 1825 года Погодин стал преподавать в университете до 1844 года, после 

чего оставался только академиком русского отделения. 

Занятия преподавательские не только не мешали литературной 

деятельности Погодина, но еще усиливали ее. В науке он искал опоры своим 

инстинктивным воззрениям; на кафедру смотрели как на средство не только 

передавать свои воззрения, но и одушевить ими слушателей.  

  



 

Слайд 6 

«Толстые журналы» — это литературные ежемесячники, в которых 

перед выходом в свет отдельными томами публиковались новинки литературы. 

Журнал становился единственным поставщиком и художественной литературы, 

и разнообразных сведений о злободневных событиях, и сообщений о 

достижениях науки. «Журнал до некоторой степени удовлетворяет острую, 

особенно для провинции острую, потребность – следить за умственной жизнью 

всего человечества». 

 Для большей части XIX века и некоторых периодов ХХ века – это еще 

литературный нерв эпохи, место, где рождались и сталкивались идеи, этические 

и эстетические программы. Они были духовными и культурными центрами, 

вокруг них кипела жизнь. 

«Московский вестник» - журнал был задуман как научно-литературное 

издание; он намеренно удалялся от политики и публицистики, проповедовал 

идеи религиозного смирения и покорности, нравственного 



самоусовершенствования, патриархальной гармонии сословных интересов – все 

то, что позже составит основу славянофильского учения. 

  



 

Слайд 7 

«Москвитянин» - «учёно-литературный журнал», издававшийся в 

Москве до 1849 года. С точки зрения советского литературоведения считался 

органом крупной торговой буржуазии 1840—1850-х гг. и стоял на позиции 

официальной народности. 

«Русский зритель» - журнал истории, археологии, словесности. Издание 

его было предпринято Константином Фёдоровичем. Калайдовичем в Москве, в 

1828 г. Тяжкая болезнь остановила редакторскую деятельность Калайдовича. 

Его друзья осуществили издание от его имени, распределив между собой 

редакторские обязанности. Редактирование книжек журнала производилось 

Михаилом Петровичем Погодиным. 

  



 

Слайд 8 

«Русский исторический сборник» - издавался обществом истории и 

древностей Российских при Императорском московском университете с 1837 

по 1844 год под редакцией секретаря общества Михаила Петровича Погодина. 

«Телескоп» - литературно-общественный журнал, издаваемый Николаем 

Ивановичем Надеждиным в 1831—1836 годах в Москве. В статьях по 

философским вопросам «Телескоп» развивал идеалистические взгляды в духе 

раннего Шеллинга; в то же время журнал требовал сближения философской 

теории с действительностью, отстаивая идеи народности. 

  



 

Слайд 9 

После окончания университета он стал преподавателем и начал 

литературную деятельность в журнале «Вестник Европы».  

В 1825 году появился альманах «Урания», потом и другие его проекты: 

«Московский вестник», «Телескоп», «Московский наблюдатель», 

«Москвитянин». Издательская деятельность приносила немалый доход  

Михаилу Петровичу Погодину и сблизила его с ведущими литераторами того 

времени, превратив дом Михаила Петровича в основной литературный салон 

старой столицы.  

В 1871 году Михаилом Петровичем Погодиным были изданы три тома 

"Древней русской истории до монгольского ига", в которой Погодин обобщил 

свои исследования по древнерусской истории. Эта работа стала важным 

событием в русской исторической науке. 

  



 

Слайд 10 

Михаил Петрович Погодин имел собственный взгляд на актуальные 

вопросы и события современности и не боялся публично его высказывать. 

Мировоззрение Михаила Петровича Погодина было “очень противоречиво 

несоединимым”. В целом его взгляды на общественно-политическую ситуацию 

менялись в зависимости от складывающейся в стране обстановки. Начало 

военного столкновения вызывает патриотическое воодушевление Михаила 

Петровича Погодина, однако неудачи русской армии и неодобрительные 

отзывы Николая I о его письмах меняют их тематику.  

С 1841–1856 гг. Михаил Петрович Погодин занимается изданием журнала 

«Москвитянин». В 1861 г. Михаил Петрович опубликовал статью «Три вечера», 

где обличительно высказался о высшем свете за чрезмерную его роскошь, за 

что едва не был отправлен в ссылку в Вятку (теперь Киров). Ярким примером 

являются сочиненные им в период Крымской войны (1853-1856) письма и 



записки, в которых он указывал на ошибки в области внутренней и внешней 

политики Николая I.  

Еще одним немаловажным фактом общественно-политической 

деятельности Михаила Петровича Погодина следует считать поддержание им 

постоянных отношений с представителями правительственных сфер. Этими 

связями он пользовался и как возможностью довести до власти свое мнение по 

тем или иным актуальным вопросам современной политики. Можно 

утверждать, что Михаил Петрович хотел таким путем влиять на действия 

правительства.  

Таким образом, деятельность Михаила Петровича Погодина многогранна, 

его роль в общественно-политической жизни России неоднозначна. Поэтому в 

целом воззрения ученого следует отнести к охранительному вектору 

общественно-политической жизни. 

  



 

Слайд 11 

Михаил Петрович Погодин подчеркивал, что предметом исследования 

исторической науки вместо политической истории должен быть «дух народа», 

«история ума и сердца человеческого» — явления, прежде всего личные, 

бытовые, религиозные, художественные. Надо «выставить наружу» работников 

и архитекторов, построивших Россию. Михаил Петрович подчеркивал, что 

основным его принципом изучения прошлого является: «собирание, очищение, 

распределение событий».  

Обращаясь непосредственно к проблеме образования государства, 

Погодин исходил из того, что, как все существующее в мире, оно начинается c 

«неприметной точки». Такой точкой для России явилось призвание Рюрика 

новгородцами. Но это еще нельзя назвать началом Русского государства. 

Главный результат призвания Рюрика — начало династии. Для Погодина 

именно этот факт являлся наиболее важным: «началось преемство, стало за кем 



следить». Роду Рюрика было предназначено основать впоследствии величайшее 

государство в мире. 

При определении духовных различий Михаил Петрович Погодин 

подчеркивал особенности характера народа — терпеливость, покорность, 

равнодушие, в противоположность западной раздражительности. Единство 

языка, единство веры, следовательно, один образ мыслей народа, делал вывод 

Погодин, составляли силу российского государства. В определении 

особенности исторического пути России и условий, способствовавших 

обособлению ее от западноевропейского мира, Михаил Петрович Погодин 

исходил из традиций отечественной историографии.  

  



 

Слайд 12 

Михаилом Петровичем Погодиным было собрано «Древлехранилище» — 

значительная коллекция предметов старины (около 200 икон, старинные 

рукописи, лубочные картины*, оружие, посуда и т.д.)  

(лубочная картинка* - это разновидность графического произведения 

искусства в виде отпечатанного на бумаге оттиска, а затем раскрашенного 

вручную. Термин «лубок» имеет славянское происхождение: лубом на Руси 

издавна называли внутреннюю часть коры деревьев Лубочные картинки или 

листы были широко распространены в России с середины XVII до конца XIX 

века.) 

Первые коллекции Михаил Петрович Погодин собрал в 1830-е годы 

лично в ходе поездок по России. Позднее по его заданиям древности 

приобретали агенты в различных регионах. 

  



 

Слайд 13 

Но когда дети Михаила Петровича подросли, он стал задумываться об их 

будущем и предпочёл расстаться с большей частью своей коллекции. 

Он предложил своё "древлехранилище" Модесту Андреевичу Корфу, 

директору Санкт-Петербургской публичной библиотеки. А уж барон  

Модест Андреевич. Корф обратился к самому императору Николаю I и убедил 

того выделить в 1852 году на покупку 150 000 рублей серебром (примерно 

198.000.000 рублей в наше время) из государственной казны. 

  



 

Слайд 14 

В дореволюционной историографии наблюдался достаточно высокий 

интерес к трудам Михаила Петровича Погодина и его личности, что было 

связано с его сильной вовлеченностью в научную и общественную жизнь 

страны. Немаловажно, что до конца жизни Михаил Петрович был инициатором 

дискуссий по различным вопросам истории России. Кроме того, он 

высказывался по актуальным проблемам общественной жизни, привлекая тесно 

с ними связанный исторический материал. 

Показательной и заслуживающей особого внимания, как яркий пример 

отношения Погодина к противоположной точке зрения, является его дискуссия 

19 марта 1860 г. с Николаем Ивановичем Костомаровым (считал русь 

литовским племенем жмудь), поскольку она прошла не только на страницах 

журналов, но и в форме инициированного им публичного диспута. Погодин 

вспоминал, что «народу набралось столько, что, когда он сел на кафедру», то 

«не мог буквально оборотиться, чтоб не задеть головою соседа…» 



Воспоминания современников и учеников Михаила Петровича также 

показывают сложность и противоречивость его натуры. 

Историк Леонид Николаевич Майков говорил о Михаиле Петровиче 

Погодине: «Он был независим в своих воззрениях и умел их высказывать с 

прямотой и горячностью, и в то же время ему случалось падать до открытой 

лести...» 

Яков Иванович Костенецкий в своих воспоминаниях 1872 г. 

констатировал: «На лекциях его, кроме студентов своего факультета, всегда 

было множество студентов других факультетов и даже посторонних 

слушателей…» 

  



 

Слайд 15 

Отечественная историографическая традиция относит Михаила 

Петровича Погодина к консервативному, государственно-охранительному 

направлению. 

Причиной тому служат сохраняющиеся политические оценки 

деятельности Михаила Петровича, утвердившиеся еще в советской 

исторической науке. 

Относя Погодина к «апологетам самодержавия» и «наиболее видным 

историографам официального направления», советские историки в целом 

сознательно избегали каких-либо упоминаний о нем и его научных трудах. 

Николай Леонидович Рубинштейн утверждает, что Погодин как историк 

и публицист «стоял на службе у самодержавия… Его общая историческая 

концепция, обращенная в прошлое и полная противоречий, была исторически 

бесплодна и лишала самого Погодина определяющего влияния на русскую 

историческую науку, на общий ход ее развития». 



В конце 1890-х гг. Василий Осипович Ключевский сделал вывод о 

незначительности вклада ученого в развитие науки: «Происхождение варягов, 

возникновение и образование Русского государства... – все эти и другие 

подобные трудные и важные вопросы нашей истории были зорко подмечены и 

бойко поставлены Погодиным – и ни один не был разрешен…». «Его чутью 

недоставало научной обработки», у него не было «цельного взгляда» на 

историю, – резюмировал Ключевский 

Таким образом, историография жизни и трудов Михаила Петровича 

Погодина демонстрирует сохранение множественности оценок, что 

свидетельствует о значении его работ как для современников, так и для 

потомков.  

  



 

Слайд 16 

Погодин умер в возрасте 75 лет и был похоронен рядом с коллегами по 

университету в Новодевичьем монастыре. Имя историка носит в Москве 

Погодинская улица, где некогда стояла его усадьба.  

Михаил Петрович автор большого количества исследований, публикаций, 

посвящённых русской истории — это монографические работы, учебники, 

руководства, критические статьи; ему удалось первому правильно локализовать 

летописный город Блестовит и ввести в научный оборот ряд важных 

исторических источников и памятников русской словесности: «Псковская 

летопись» (1837), 5-й том «Истории Российской» Василия Никитича Татищева. 

К концу жизни за свой вклад в развитие исторической науки и пропаганду 

исторического знания он был удостоен многих научных и почетных званий: 

ординарный профессор, академик, член Московского археологического 

общества, почетный член Аграмского общества древностей, председатель 

Славянского благотворительного комитета, член московских обществ истории 



и древностей российских и любителей русской словесности, действительный 

статский советник, гласный московской городской думы. 
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Спасибо за внимание! 

  



Резюме для СМИ 

 

Михаил Петрович Погодин - человек, преодолевший путь от крепостного 

крестьянина до Тайного советника, российский деятель культуры, историк, 

писатель и журналист.  

У современников пользовался уважением и авторитетом за научно-

педагогическую, собирательскую и литературную деятельность. Однако даже 

симпатизирующие ему люди в один голос отмечали, что добро и зло уживались 

в этом человеке в каком-то «фантасмагорическом сочетании». Он горячо 

отстаивал свою правду, отличался сложным характером, в нем сосуществовали 

скупость, прагматичность и нежная любовь к России. Он был и остается одним 

из величайших историков России. 

 


