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и заложенные в ней идеи гораздо более 
востребованными российскими исто-
риками, чем это было ранее.
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В этом году исполнилось 100 лет 
со дня рождения профессора Анатолия 
Михайловича Сахарова (1923–1978), 
выдающегося отечественного истори-
ка, талантливого учёного, педагога, 
организатора науки, отдавшего 30 лет 
жизни историческому факультету МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Долгие годы 
А. М. Сахаров был непосредственно 
связан и с коллективом Института 
истории СССР АН СССР –  участво-
вал в заседаниях секторов и Учёных 
советов, а последние три года жизни 
входил в состав редколлегии журнала 
«История СССР». К юбилею выдаю-
щегося историка выпущена книга, на-
писанная его сыном –  профессором 

Николаем Анатольевичем Сахаровым, 
доктором политических наук, совет-
ником дирекции Российской государ-
ственной библиотеки.

Меня с А. М. Сахаровым связы-
вали возникшие ещё в послевоенные 
годы товарищеские отношения, что 
позволяет добавить важные штрихи 
к образу учёного, каким его знали кол-
леги и друзья. Анатолий Михайлович 
принадлежал к поколению историков- 
фронтовиков, до конца жизни со-
хранивших творческий потенциал, 
работоспособность, увлечённость про-
фессией, верность принципам и са-
мим себе. Дорогу к мечте –  стать исто-
риком –  преградила вой на. В 1941 г. 
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Анатолий Сахаров ушёл защищать 
Родину, в 1942 г., благодаря знанию 
немецкого языка, стал переводчиком. 
Он побывал на семи фронтах, дошёл 
до Германии, был награждён ордена-
ми Отечественной вой ны II степени, 
двумя –  Красного знамени, медалями 
«За взятие Кёнигсберга» и «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной вой не». На фронте Сахаров 
вступил в Коммунистическую партию 
и сохранил верность её идеалам до 
конца дней. Своё отношение к ленин-
скому наследию и марксизму он выра-
зил, в частности, в непростой период 
отторжения с середины 1950-х гг. в на-
уке «сталинской концепции», высту-
пив категорически против стремления 
упростить методологию марксизма1.

В 1946 г. Сахаров вернулся на 
истфак МГУ и был зачислен на вто-
рой курс, а в 1949 г., сдав экзаме-
ны за четвёртый и экстерном за 
пятый курс, получил диплом с отли-
чием. Курировал его первую курсовую 
о философских взглядах немецкого 
историка- гуманиста XVI в. С. Фран-
ка профессор М. М. Смирин. Работа 
эта оказалась лучшей из студенческих 
на факультете за 1947 г. и была удо-
стоена грамоты деканата. Диплом же 
Сахаров писал под руководством про-
фессора М. Н. Тихомирова (с. 11–12). 
В Институте истории СССР Анатолий 
Михайлович, работая над кандидат-
ской диссертацией, положил нача-
ло многолетним научным контактам 
с профессором Л. В. Черепниным, 
заведовавшим Сектором истории пе-
риода феодализма (с. 14, 15, 36). Пер-
вой печатной работой Сахарова (1950) 
стала рецензия на издание Институ-
та истории «Исторические записки» 
(с. 12–13). Впоследствии он много-
кратно выступал рецензентом, редак-
тором и соавтором в трудах Института 
(с. 35, 38, 44, 50, 51, 55, 57).

Впечатляет список работ учёного 
(более 300): семь монографий, коллек-

тивные труды в соавторстве, статьи, 
рецензии, общественно- политические 
издания (с. 34–71). Рецензируемая 
книга отмечает вклад А. М. Сахаро-
ва в развитие отечественной науки 
по разным направлениям: предысто-
рия петровских реформ; героическая 
защита страны от иноземных за-
хватчиков; рост и развитие русского 
средневекового города; становление 
Русского централизованного государ-
ства; роль Церкви в истории страны; 
развитие русской культуры (с. 105, 
111, 113, 117, 126, 131, 135).

Интересу Анатолия Михайловича 
к истории культуры способствовало 
и влияние супруги –  искусствоведа 
по профессии (с. 113). Его усилила 
возникшая с подачи Черепнина идея 
создания фундаментального обоб-
щающего труда о культурном богат-
стве России с древнейших времён 
до XVII в. В рецензируемой книге 
отражены этапы воплощения это-
го замысла в жизнь: приглашение от 
ректората МГУ вой ти в авторский 
коллектив А. В. Арциховского по под-
готовке «Очерков русской культуры 
XIII–XV вв.», осмысление внутренних 
закономерностей развития культуры 
в статьях и книгах (с. 41–53). В 1970 г. 
появился первый том «Очерков рус-
ской культуры», а к началу 1979 г. 
вышли все шесть томов. В 1982 г. из-
дание было удостоено Государствен-
ной премии СССР. «Очерки» стали 
первым в отечественной историогра-
фии масштабным трудом, основан-
ным на изучении российской духов-
ной и материальной средневековой 
культуры в их синтезе. Почерк Са-
харова как ответственного редактора 
и автора вводных статей по вопросам 
исторического знания, истории рели-
гии, отличает новаторство в подходе 
к исследованию форм идеологической 
борьбы, общественно- политической 
мысли. Очерк Анатолия Михайлови-
ча в заключительном томе издания 
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знакомит читателей с историей стра-
ны того времени в её противоречиях 
и контрастах в экономической, поли-
тической и духовной жизни общества 
(с. 114–117).

В статье- некрологе об А. М. Саха-
рове, напечатанной в 1979 г. в журнале 
«История СССР»2, отмечен его огром-
ный вклад в утверждение историогра-
фии как самостоятельной дисципли-
ны с её направляющей ролью в науке. 
Сахарову удалось дать чёткие опреде-
ления историографическому факту, 
историографическому источнику. Он 
исходил из того, что история –  на-
ука конкретная и должна строиться 
в соответствии с методологическими 
принципами, а задача учёного –  «сле-
дить, как происходил процесс на-
копления и изучения фактического 
материала, развивались приёмы и ме-
тоды обработки источников»3. Исто-
рик придавал чрезвычайную важность 
принципу историзма в историческом 
исследовании как основополагающе-
му методу познания. Его доклады на 
эту тему собирали большие аудитории 
слушателей; некоторые статьи и кни-
ги Анатолия Михайловича отразили 
содержание этих сообщений4. От-
клик на его выступления имел место 
и среди учёных за рубежом; послед-
ний доклад о формировании историз-
ма в историо графии Сахаров сделал 
в Мюнхене в марте 1978 г., всего за 
три недели до кончины. Жизнь учё-
ного оборвалась, когда многое из за-
думанного им ещё не было заверше-

но. В 1981 г. в память о выдающемся 
историке издательство МГУ опубли-
ковало сборник его избранных лекций 
и выступлений.

Убеждённый патриот своей Ро-
дины, Сахаров в далёких столетиях 
ощущал «связь времён», отстаивая ис-
ключительное место России в мире. 
Анатолий Михайлович жил и рабо-
тал, будучи твёрдо убеждённым, что 
«история принадлежит к числу самых 
современных наук в прямом смыс-
ле этого слова. Она работает на со-
временность… Нельзя идти в буду-
щее, забыв прошлое» (с. 138). Книга 
о вкладе А. М. Сахарова в историче-
скую науку имеет несомненную цен-
ность как для новых поколений исто-
риков, так и для тех, в ком интерес 
к отечественной истории ещё только 
пробуждается.
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