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Изучение жизни и деятельности Николая Ульянова 
в современной российской науке

Анализируется изучение творчества историка Николая Ивановича Ульянова в современной 
России на примере трудов доктора исторических наук П. Н. Базанова. Основное внимание уделя-
ется монографии «„Петропольский Тацит“ в изгнании» как наиболее типичному научному исследо-
ванию. Биографии русских эмигрантов раскрывают особенности вклада соотечественников в миро-
вую культуру. Показана актуальность истории культуры русской эмиграции. Выявляются основные 
тенденции в изучении истории культуры русской эмиграции. Показаны сильные и слабые стороны 
современной исторической науки и культурологии. Дается объяснение устойчивого интереса к 
творчеству Н. И. Ульянова. 
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Петербургский историк Петр Николае-
вич Базанов давно уже не нуждается в пред-
ставлениях: российское научное сообщество 
хорошо знакомо с его многочисленными ра-
ботами по истории эмиграции, некоторые из 
которых можно смело называть классиче-
скими; плодовитый исследователь – автор 
сотен статей и нескольких заметных моно-
графий [1; 2], среди которых выделяется фун-
даментальная книга «Издательская деятель-
ность политических организаций русской 
эмиграции (1917–1988 гг.)», вышедшая уже 
двумя изданиями [3; 4]. 

П. Н. Базанов много лет занимается из-
учением жизни и творчества историка Нико-
лая Ивановича Ульянова (1904–1985), одного 
из самых известных представителей русской 
эмиграции второй волны, а некогда – послед-
него ученика академика С. Ф. Платонова и 
надежде советской исторической науки. За 
30 лет работы над биографией Ульянова 
П. Н. Базанов подготовил и опубликовал 
десятки статей, на страницах которых за-
трагивались различные аспекты биографии 
ученого. В 2018 г. вышла новая монография 

«„Петропольский Тацит“ в изгнании: Жизнь 
и творчество русского историка Николая 
Ульянова» [5]. «Петропольским Тацитом» 
назвал Ульянова в одном из своих стихот-
ворений друг историка, поэт Ю. Милослав-
ский. Из приведенного Ю. Милославским об-
раза появилось название этой книги. Новая 
книга объединяет работы П. Н. Базанова, 
посвященные Н. И. Ульянову, выпущенные 
им в предыдущие годы. Нельзя сказать, что 
Ульянов – фигура, неизвестная любителям и 
знатокам отечественной истории: напротив, 
работы Николая Ивановича неоднократно 
издавались в новой России, его имя – на 
слуху и пользуется заслуженной популяр-
ностью; другое дело, что вокруг биографии 
Н. И. Ульянова сложился целый ряд мифов 
и небылиц, одна несуразнее другой. Пода-
вляющее большинство работ, посвящен-
ных Н. И. Ульянову, представляет пересказ 
официальной версии жизни и деятельности 
историка, опубликованной в сборнике ста-
тей его памяти «Отклики»: П. А. Муравьева 
«Жизнь – это творчество» [6] и С. П. Крыжиц-
кого «Н. И. Ульянов» [7].
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Реконструкция биографических данных 
о деятелях второй волны эмиграции ослож-
няется принципиальным их нежеланием 
представлять о себе подлинные сведения. 
Многие из них, уже отсидев в советских 
лагерях и тюрьмах, просто не хотели сооб-
щать спецслужбам СССР сведения о своих 
родственниках или знакомых, для которым 
любые связи с эмигрантами грозили серьез-
ными неприятностями. Родные и близкие 
использовались спецслужбами как для опе-
ративной работы, так и просто для шантажа 
бывших советских граждан. Построенная на 
добротной источниковой базе и ставшая ре-
зультатом многолетней исследовательской 
работы книга П. Н. Базанова может рассма-
триваться как первая в России научная био-
графия Н. И. Ульянова.

Исследование П. Н. Базанова выстроено 
по хронологическому принципу: главы моно-
графии освещают всю жизнь Николая Улья-
нова – от рождения и до смерти. Основному 
содержанию работы предпослано обстоятель-
ное введение: автор подробно рассказывает о 
работах своих предшественников, указывает 
на те результаты, которые были достигнуты 
учеными в изучении биографии Н. И. Улья-
нова; при этом П. Н. Базанов отмечает целый 
ряд ошибок и неточностей, которыми изоби-
луют работы, посвященные Николаю Ивано-
вичу. Петр Николаевич изучает биографию 
своего героя уже около трех десятилетий; им 
был опубликован и введен в научный оборот 
целый ряд документов, проливающих свет на 
неизвестные страницы жизни и деятельности 
Н. И. Ульянова и опровергающих сложившие-
ся в эмиграции вокруг имени историка леген-
ды; Базанов также подготовил и опубликовал 
наиболее полную в настоящий момент библи-
ографию трудов Ульянова. Недавно изданный 
им библиографический указатель имеет важ-
ное и самостоятельное значение, являясь не-
заменимым подспорьем для любого ученого, 
занимающегося изучением творческого на-
следия Николая Ивановича.

В основу рецензируемой монографии 
положен беспрецедентный по своему мас-
штабу фактографический материал, выявлен-
ный автором в архивохранилищах России и 
США за 30 лет напряженной исследователь-
ской работы. Можно смело утверждать, что 
П. Н. Базановым обработан критический 
объем документов, позволивший ему при-
йти к чрезвычайно достоверным аналити-
ческим обобщениям. Автору, на мой взгляд, 
удалось подготовить работу, выполненную 
в лучших традициях петербургской истори-

ческой школы – ее выводы и наблюдения 
будут востребованы еще несколькими поко-
лениями специалистов. Отметим, что жизнь 
Ульянова показана панорамно: она вписана 
в контекст тех событий – культурных, полити-
ческих и т. д., которые коснулись едва ли не 
каждого жителя нашей страны в ушедшем в 
Историю ХХ веке.

Оценивая своего героя, П. Н. Базанов 
отмечает, что «судьба Н. И. Ульянова харак-
терна для интеллигенции второй волны рус-
ской эмиграции и в то же время необычна 
даже для нее. Последний ученик академика 
С. Ф. Платонова, преподаватель советских 
вузов, профессор, он прошел через незакон-
ный арест, неожиданное освобождение из 
заключения, немецкий плен, побег, угон на 
принудительные работы в Германию, новый 
концлагерь, лагеря для „перемещенных“ лиц, 
новое бегство от советских органов, каторж-
ную работу на заводе в Марокко, пока, на-
конец, не возвратился к преподавательской 
и научной деятельности, но уже в Йельском 
университете. Биография Н. И. Ульянова 
порой похожа на захватывающий приклю-
ченческий роман» [5, с. 5–6].

И действительно: чтение вместе с авто-
ром «романа жизни» Ульянова – предельно 
увлекательное занятие. Родившийся в Санкт-
Петербурге в рабочей семье Н. И. Ульянов 
был буквально обречен на то, чтобы сделать 
в Советской России большую и удачную ка-
рьеру: одаренный юноша обладал для этого 
всем необходимым: пролетарским проис-
хождением, природными способностями и 
редким трудолюбием. Судьба его, однако, 
сложилась по-другому. На страницах книги – 
подробный рассказ о студенческих годах 
Н. И. Ульянова, обучавшегося в Петроград-
ском, затем – Ленинградском университете. 
Примечательна ремарка автора, посчитав-
шего необходимым подчеркнуть, что в пору 
студенчества Ульянов имел серьезные про-
блемы в освоении «идеологических» пред-
метов – диамата, политэкономии; настолько 
серьезные, что дело могло бы закончиться 
отчислением: «...от отчисления, видимо, 
спасало пролетарское происхождение», –
предполагает П. Н. Базанов [5, c. 72]. Педаго-
гический состав университета был в ту пору 
поистине уникален: Н. И. Ульянову довелось 
учиться у А. Е. Преснякова, П. П. Щеголева, 
А. И. Пиотровского; наибольшее влияние на 
Николая Ивановича оказал руководитель се-
минара великий историк академик С. Ф. Пла-
тонов, оказавший Ульянову помощь в выбо-
ре научной темы его занятий, ориентировав 
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студента на изучение истории Северо-Запада 
России и русского Севера ХVII в. Ульянов пло-
дотворно занимался в семинаре Платонова; 
под его руководством Николаем Ивановичем 
была подготовлена и дипломная работа [5, 
c. 76]. Можно утверждать, что Ульянов был в 
фаворе у своего знаменитого учителя: Пла-
тонов упоминает Ульянова в качестве своих 
близких знакомых в протоколах допросов 
«Академического дела».

В монографии П. Н. Базанова подробно 
освещается прежде малоизвестный в науке 
период обучения Н. И. Ульянова в аспиранту-
ре: лишь чудо и обычное человеческое везе-
ние спасли Николая Ивановича от прохожде-
ния в качестве свидетеля (подозреваемого?) 
по печально знаменитому «Академическому 
делу»: в последний момент Ульянов отка-
зался от предложения Платонова поступить 
в аспирантуру при Институте истории АН 
СССР, сделав свой выбор в пользу РАНИОН, 
где вместе с ним учились такие выдающи-
еся в будущем историки, как А. З. Манфред, 
М. В. Нечкина, Л. В. Черепнин и многие дру-
гие – вероятно, это оберегло его от серьезных 
неприятностей [5, c. 85–88]. После ликвида-
ции РАНИОНа в 1929 г. его кадры были пере-
брошены в Коммунистическую академию, где 
Ульянов как ученик Платонова находился 
под особым подозрением.

В порядке «принудительной мобилиза-
ции» Ульянов был отправлен для препода-
вания в Архангельск. Архангелогородский 
период жизни ученого прежде был практи-
чески неизвестен. П. Н. Базанову, обративше-
муся к материалам местных архивов, удалось 
реконструировать эти страницы биографии 
своего героя с исчерпывающей полнотой. 
Ульянов не любил вспоминать эти годы: жить 
и работать в Архангельске ему не нрави-
лось [5, c. 99]. С трудом ему удалось убедить 
свое начальство отправить его на лечение 
в Ленинград – именно в родном городе та-
лант Ульянова-преподавателя развернулся 
в полной мере. На истфак Ульянов пришел 
уже сложившимся историком, беззаветно 
влюбленным в свою профессию. Искренняя 
увлеченность Николая Ивановича своим 
предметом сочеталась у него с глубокими 
знаниями и огромной симпатией к студенче-
ству – его лекции и семинары пользовались, 
в свою очередь, у студентов большой попу-
лярностью, несомненно, он был на истфаке 
одним из лучших преподавателей.

Несмотря на безусловную лояльность 
к советскому строю, именно в этот период 
(середина 1930-х гг.) складываются основы 

научного осмысления Ульяновым истории 
России, которые уже тогда отличались от 
канонических взглядов «правоверных боль-
шевиков». «Все мемуарные источники сви-
детельствуют, – пишет П. Н. Базанов, – что 
в лекциях и семинарах Н. И. Ульянов при-
держивался именно тех научных позиций, 
которые потом декларировал в эмигра-
ции» [5, c. 122]. Его исторические взгляды 
1920–1930-х гг. отличались от его печатных 
работ, их анализ позволяет говорить о том, 
что Ульянов принадлежал к традициям рус-
ской исторической школы, в частности, к 
школе С. Ф. Платонова [5, c. 132]. До поры 
до времени это не мешало карьере, которая 
стремительно шла вверх: в январе 1935 г. 
Ульянов был утвержден в должности заве-
дующего кафедрой истории СССР.

Падение Ульянова было столь же оше-
ломляюще быстрым, как и его взлет: неосто-
рожно брошенная реплика едва не стоила 
ученому жизни, сначала он оказался в опале, 
а в 1936 г. был арестован по надуманному об-
винению в рамках дела по сфабрикованной 
чекистами «троцкистско-зиновьевской кон-
трреволюционной организации». По утверж-
дению автора, «на следствии Н. И. Ульянов 
держался очень достойно, виновным себя не 
признавал и никого не опорочил», несмотря 
на применение против него пытки лишения 
сна [5, c. 140]. Приговор, по меркам эпохи 
Большого террора, был поистине вегетари-
анским – пять лет заключения – срок, кото-
рый историк отбывал сначала на Соловках, а 
потом в Норильске. Примечательно, что вся 
глава, посвященная «делу Н. И. Ульянова», 
была подготовлена автором на основе след-
ственного дела историка из архива УФСБ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
с материалами которого дали познакомиться 
профессору Базанову. Освобожден из заклю-
чения Ульянов был за несколько недель до 
начала Великой Отечественной войны.

Поступив на службу в Красную армию, 
Ульянов провоевал недолго, попав в плен к 
немцам. Проявляя блестящую историогра-
фическую эрудицию, П. Н. Базанов с успехом 
продирается сквозь частокол мифов, связан-
ных с деятельностью его героя в годы борь-
бы советского народа с нацизмом. Базанов 
доказательно опровергает легенду о том, что 
Ульянов запятнал свое имя сотрудничеством 
с гитлеровцами. Пребывание «под немца-
ми» стало одним из тяжелейших испытаний 
в жизни Н. И. Ульянова, он искренне нена-
видел нацистов; вместе с тем именно в годы 
войны Николай Иванович пришел к глубоко-
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му разочарованию в идее Советской власти и 
стал убежденным антикоммунистом.

После окончания войны, вероятно, опаса-
ясь нового ареста, Николай Ульянов не поже-
лал вернуться в СССР; начался эмигрантский 
период его биографии. Еще в лагерях для пе-
ремещенных лиц Ульянов начал выступать с 
лекциями и сообщениями по истории, его вы-
ступления пользовались большим успехом. 
Именно в те годы у Ульянова возник интерес 
к проблематике «украинства», который сохра-
нится у него до конца жизни [5, c. 176]. В на-
чале 1950-х гг. Ульянов окончательно осел за 
океаном, в США он получил должность про-
фессора русской истории Йельского универ-
ситета [5, c. 211]. Лишь в Йеле, потеряв из-за 
ареста и войны 20 лучших лет для научной 
работы, Ульянов смог вернуться к исследо-
вательской деятельности, став одним из вид-
нейших представителей второй волны рус-
ской эмиграции. Этот период жизни был для 
ученого необычайно плодотворным, именно 
в те годы Ульянов подготовил и опублико-
вал самые известные свои научные работы, 
снискавшие ему заслуженное признание в 
академической среде. Уникальная эрудиция, 
огромная работоспособность и главное – 
интерес к широкому кругу проблем отече-
ственной истории позволяет, на наш взгляд, 
считать Н. И. Ульянова и его труды заметным 
явлением российской историографии ХХ века. 
Любопытно, что в Советском Союзе о дея-
тельности Ульянова было хорошо известно; в 
1962 г. он принимал у себя дома посетившего 
Гарвардский университет декана истфака ЛГУ 
Владимира Васильевича Мавродина, некогда 
сослуживца Николая Ивановича; Мавродин 
в этой поездке также побывал в гостях и у 
Г. В. Вернадского [8, с. 726]. С оказией Улья-
нову удалось переправить несколько своих 
новых книг на родину, вернуться на которую 
ему было уже не суждено.

Безусловный индивидуалист, человек не-
зависимого и в чем-то упрямого характера, 
смолоду отличавшийся исключительной ам-
бициозностью, Ульянов был обречен на кон-
фликт с советской властью. Для такой яркой 
индивидуальности, как Ульянов, эмиграция 
в известном плане была закономерностью. 
Лишь на чужбине Н. И. Ульянов получил 
возможность без помех заниматься наукой, 
сделав за тридцать лет пребывания в Аме-
рике немыслимо много: в трудах Николая 
Ивановича можно найти не только глубокое 
историософское осмысление роли и места 
России в истории человечества, но и яркие, 
поистине пророческие, предсказания о судь-

бе нашей страны. Но разве не трагично само 
по себе, что возможность для реализации 
своих талантов Ульянов нашел только вне 
России? А сделал Ульянов как ученый очень 
много: его вклад в русскую историографию 
трудно переоценить; работа над изучени-
ем его наследия лишь начата историками. 
«Идеи Н. И. Ульянова еще окажут влияние 
на возрождение России и отечественной 
науки», – правомерно утверждает П. Н. База-
нов [5, c. 404]. Объяснение тому успеху, кото-
рый имели исследования Ульянова, можно 
найти в простом обстоятельстве: несмотря 
на во многом трагические обстоятельства 
его жизни, Н. И. Ульянов всегда оставался рус-
ским человеком, любил Россию и верил в ее 
великое будущее. Эта вера помогала ему тво-
рить даже на Чужбине, вдали от Отечества. 

Особое внимание уделяется взглядам 
Н. И. Ульянова на русскую культуру. В моно-
графии убедительно доказывается, что исто-
рик был прежде всего историком культуры. 
Целый раздел посвящен культурологическим 
концепциям и теориям Н. И. Ульянова. Пара-
доксальные, во многом провидческие идеи 
и взгляды историка привлекают внимание 
многих российских культурологов.

«Петропольский Тацит» – не только 
лучшая на сегодняшний день научная био-
графия Н. И. Ульянова: объем уникальных 
документов личного происхождения, по-
ложенный в основу этой книги, позволяет 
утверждать, что профессору П. Н. Базанову 
удалось подготовить классическое исследо-
вание о жизни и трудах Николая Ивановича 
Ульянова – человека с трагически трудной 
судьбой, в чем-то повторяющей судьбу и 
самой России в роковом для нее ХХ веке. На 
наш взгляд, книга П. Н. Базанова стала со-
бытием в историографии, «Петропольский 
Тацит» – крупное достижение петербург-
ского историка. Примечательно, что моно-
графия заканчивает красочной цитатой из 
знаменитой речи Н. И. Ульянова «Истори-
ческой опыт России»: «Поверим же в чудо 
русской истории! Поверим в возможность 
невозможного!» [9, с. 227]. После выхода 
монографии П. Н. Базанов продолжил из-
учение творчества историка Н. И. Ульяно-
ва и посвятил своему герои новые работы, 
основанные на привлечении новых источ-
ников (фонд С. П. Мельгунова в архиве Лон-
донской школы экономики, личный архив 
профессора Кембриджского университета 
Н. Е. Андреева и др.): «К истории взаимоот-
ношений Георгия Вернадского и Николая 
Ульянова» [10], «„Чувствую себя единствен-
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ным истинным последователем Сергея Пе-
тровича“‘: К вопросу о взаимоотношениях 
представителей первой и второй эмигра-
ции: С. П. Мельгунов – Н. И. Ульянов» [11], 
«Русские историки-эмигранты: Н. Е. Андреев 
и Н. И. Ульянов» [12]. Особенно выделим и 
вышедший в прошлом году биобиблиогра-
фический указатель «Н. И. Ульянов – русский 
эмигрант, историк, публицист, писатель» [13]. 
В нем были выверены уже хорошо знакомые 
исследователям статьи Н. И. Ульянова и вы-
явлены ранее неизвестные статьи историка, 
а также множество статей о его творчестве 
и общественно-политической деятельности. 
Убежден, что плодовитый ученый подготовит 
еще немало работ, посвященных Н. И. Улья-
нову, – одному из наиболее ярких представи-
телей российской научной эмиграции ХХ в.
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