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К 90-летию Владимира Андреевича Кучкина

Стать историком Владимир Кучкин решил, когда ему исполнилось 10 лет, 
и позже колебаний в выборе пути уже не было. «Меня всегда интересовало 
познание, –  говорит он, –  едва ли я мог заниматься  чем-то другим». Конечно, 
имело значение то, что историком был его отец, оказал влияние и хороший 
учитель истории. Но по-настоящему вкус к исследованию он почувствовал, 
когда в качестве школьного задания готовил первый в своей жизни доклад –  
о Бородинской битве. Библиотека дома имелась, и уже в средней школе буду-
щий учёный читал Е. В. Тарле, Э. Лависса и А. Рамбо.

После школы Кучкин поступил на исторический факультет МГУ, и если 
в школьные годы его привлекала история XIX в., то в университете он заин-
тересовался древностью. Семинарские занятия на I курсе по древнерусской 
истории вёл Б. А. Рыбаков. Под его руководством студент- историк написал ра-
боту об Иване Калите, а другой его труд –  о древних славянах –  на конкурсе 
курсовых работ занял первое место. На III курсе Владимир Кучкин стал одним 
из трёх участников семинара на кафедре источниковедения под руководством 
академика М. Н. Тихомирова. В течение трёх лет он писал исследование по 
истории московской Бронной слободы, защитив его как дипломную работу.

По окончании университета молодого историка приняли в Институт исто-
рии АН СССР. В секторе источниковедения он оказался в составе группы, 
готовившей издания русских летописей. Руководителем группы, а позже и на-
учным руководителем В. А. Кучкина стал А. Н. Насонов. Уже в самом начале 
научной жизни Кучкин приобрёл опыт исследовательской работы под руко-
водством крупнейших историков в разных областях исторического знания. Ди-
плом по истории Бронной слободы написан под руководством Тихомирова, но 
в выборе темы и в исследовательских подходах Кучкин следовал труду Рыбако-
ва «Ремесло Древней Руси». Навыкам работы с актовым материалом он учился 
у Тихомирова, а археографию и текстологию осваивал под руководством Насо-
нова. Вместе с С. М. Каштановым и Н. Н. Улащиком В. А. Кучкин готовил к из-
данию Никаноровскую летопись и Сокращённый свод 1493 г., принял участие 
в подготовке публикации Вологодско- Пермской летописи.

Тогда же определилась тема кандидатской диссертации: «Повести о Миха-
иле Тверском». Первоначально интерес к ней был связан с фигурой Михаила 
Ярославича, увлёкшей Кучкина ещё на I курсе университета при написании 
курсовой работы. Но в процессе исследования текстов голос эпохи, интерпре-
тации летописцев и агиографов оказались важнее фактов истории того време-
ни. С одной стороны, это стало продолжением шахматовского подхода, когда 
источник ценится непосредственно как объект исследования. С другой –  дис-
сертант следовал методике работы с летописными текстами, разработанной 
Насоновым. Логика такого рода исследования дала возможность воссоздать 
историю текста Жития, проанализировать политические взгляды составителей 
его редакций и лишь затем перейти к анализу политической ситуации в Северо- 
Восточной Руси конца XIII –  начала XIV в. Работа оказалась новаторской. 
Сложные текстологические разыскания были проведены на большом корпусе 
текстов, при том, что сам памятник является сочинением пространным и мно-
гоаспектным. Примеры исследований житий в сборниках к тому времени име-
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лись, но едва ли можно привести аналог изучения подобного текста в составе 
различных летописных сводов, с таким количеством редакций и вариантов.

На защиту Кучкин вышел уже после смерти в 1965 г. своего научного ру-
ководителя Насонова. Незадолго до этого сектор источниковедения расформи-
ровали, и Кучкин вслед за учителем перешёл в сектор исторической географии. 
Результатом занятий в этой области стали статьи по истории городов (Калуги, 
Москвы, Нижнего Новгорода и др.), топонимике. Но и разыскания в области 
летописания и агиографии не были оставлены. Ещё при работе над диссерта-
цией Кучкин нашёл в Тверском архиве два сборника с фрагментами тверской 
летописи и в 1961 г. опубликовал о них статью в сборнике «Проблемы источ-
никоведения». Вышли его работы по летописному материалу Патерика Иоси-
фа Тризны, Еллинскому летописцу, поздним западным «Кройникам», а также 
о житиях митрополитов Петра и Алексия.

Книга «Повести о Михаиле Тверском» по защищённой в 1967 г. диссерта-
ции увидела свет лишь в 1974 г. –  её долго не пропускали из-за якобы содер-
жавшейся в ней «религиозной пропаганды». Зато выход монографии принёс 
автору известность. В ней прояснялись различные аспекты генеалогии летопис-
ных сводов, её читали, на неё ссылались, её результаты использовали историки 
летописания, источниковеды, филологи. Сам учёный смог воспользоваться по-
лученными результатами, касающимися истории летописания, в написанной 
им в 1976 г. работе «Тверской источник Владимирского Полихрона». В 1960–
1970-х гг. Кучкин продолжил разработку тверской тематики: писал о посланиях 
монаха тверского Отроча монастыря Акиндина и епископа Тверского Симеона, 
«Хожении» Афанасия Никитина.

Значительная часть его докторской диссертации, оформленной затем в мо-
нографию «Формирование государственной территории Северо- Восточной 
Руси в X–XIV вв.» (М., 1984), посвящена Тверскому княжеству XIII–XIV вв. 
Опубликованное исследование формирования территорий русских земель на-
учное сообщество оценило как фундаментальный труд, где решение заявлен-
ной проблемы строилось на новых методологических принципах. Достижением 
автора стало использование методики локализации историко- географических 
объектов, предложенной М. В. Витовым. История населённых пунктов про-
слеживается от первого о них свидетельства до нанесения их на карты в XIX–
XX вв., для чего привлечён большой корпус археологических, нумизматичес-
ких, сфрагистических и письменных источников.

В середине 1980-х гг. Владимир Андреевич перешёл в восстановленный 
сектор источниковедения, преобразованный вскоре в Центр изучения и публи-
кации источников, и в 1996 г. возглавил его. Тогда усилиями Кучкина была 
завершена подготовка к публикации «Памятников Куликовского цикла», уви-
девших свет лишь в 1998 г. Диапазон его учёных занятий в тот период очень 
широк: договорные и духовные грамоты, биографии князей и церковных ие-
рархов, история Москвы. В 1998 г. Кучкин возглавил Центр по истории Древ-
ней Руси, которым руководит и сейчас.

В 2003 г. вышла третья монография учёного –  «Договорные грамоты мос-
ковских князей XIV в.: Внешнеполитические договоры» –  фундаментальное 
исследование актов как таковых с их публикацией. Необходимость прочтения 
и анализа текста плохо сохранившейся договорной грамоты 1318 г. московского 
князя Юрия Даниловича и Новгорода с тверским князем Михаилом Ярослави-
чем потребовала выработки уникальной методики её восстановления. Грамоты 
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в монографии представлены как памятники права и источники для изучения 
политической и социально- экономической истории Руси XIV в. Ещё одним 
важным направлением научных разысканий Владимира Андреевича стала де-
цимальная система как форма организации экономики Руси и, соответственно, 
институты десятских, сотских и тысяцких.

Сегодня В. А. Кучкин руководит двумя большими проектами: подготовкой 
3-го тома многотомной «Истории России» (XIII –  начало XVI в.) и издани-
ем завещаний и договоров русских князей XV–XVI вв. Владимир Андреевич 
Кучкин –  яркий представитель богатой талантами «тихомировской» научной 
школы и поколения историков, пришедших в науку в период оттепели. Его 
стремление видеть в истории прежде всего источник и факт оказались очень 
важны во времена, когда нередки были конъюнктурные попытки подменить 
науку идеологией. Пожалуй, если не говорить об исследованиях, о которых 
шла речь выше, это самое главное в его научном творчестве. Актуально такое 
понимание истории и сейчас.

Хочется пожелать юбиляру реализации всех замыслов и, конечно же и пре-
жде всего, –  здоровья.

Центр по истории Древней Руси
Института российской истории РАН


