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Abstract. The author studies the academic activity of Dzhuchi M. Tugan-Baranovsky, defines the sphere of
his academic interests, gives the characteristic of his major works. The special attention is paid to the analysis of
the works devoted to the formation of the political regime of Napoleon Bonaparte and identifying the endowment
made by the historian in studying the history of French studies in Russia.

D. M. Tugan-Baranovsky attached great importance to the period of the Consulate, stressing the prevalence
of the Napoleon’s regime at that time. In this period the real opposition, both from the side of the royalists and
Republicans was eliminated. Based on an extensive range of sources the historian analyzed various attempts of
drafting a Republican conspiracy against Napoleon. The historian explored major transformations of the period of
the Consulate: the reorganization of the financial system, judicial reform, establishment of the new administrative
system and its subsequent evolution. He noted that the complex reforms of Napoleon were not only the political
but also of great social importance. D.M. Tugan-Baranovsky claimed that Napoleon’s regime had much more
connection with the inner end of the bourgeois revolution than it appeared in the Soviet literature.

In recent years D.M. Tugan-Baranovsky has addressed issues of social and economic history of  Russia in
the late 19th - early 20th centuries and the study of political and scientific activities of his grandfather M.I. Tugan-
Baranovsky. The author of the article shows what aspects of the work of the scientist-economist have attracted the
attention of D.M. Tugan-Baranovsky.
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Аннотация. Автор рассматривает научную деятельность Джучи Михайловича Туган-Барановского,
определяет сферу его научных интересов, дает характеристику его основным трудам. Особое внимание
уделяется анализу работ, посвященных формированию политического режима Наполеона Бонапарта, и оп-
ределению вклада, внесенного историком в развитие отечественного франковедения.
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Ученый, исследователь, эрудит, человек,
посвятивший свою жизнь познанию и объяс-
нению важнейших закономерностей, опреде-
лявших развитие общества, и стремившийся
передать эти знания своим ученикам. Имен-
но так можно охарактеризовать жизнь и на-
учную деятельность доктора исторических
наук, профессора Джучи Михайловича Туган-
Барановского (1948–2015). Он являлся приме-
ром ученого-историка, успешно занимавше-
гося разными историческими периодами и
странами, не ограничивавшего себя одной
темой или одним направлением исследования
и на протяжении всей своей научной деятель-
ности активно занимавшегося преподаватель-
ской работой.

Его путь как ученого невозможно отде-
лить от истории его рода, семьи Туган-Бара-
новских, представители которой оставили свой
значительный след в политической, культур-
ной и научной жизни России.

Род Туган-Барановских имеет татарские,
польские и литовские корни и достоверно про-
слеживается со второй половины XV века.
Князья Туган-Барановские жили на террито-
рии Речи Посполитой и участвовали во всех

значительных событиях ее истории [50]. Якуб
Туган-Барановский был одним из организато-
ров польского восстания 1863 года. За это он
был лишен княжеского титула. Но его сын
принял православие, стал именоваться Ива-
ном Яковлевичем. В отличие от своего отца
он был русским патриотом и носил звание
штаб-ротмистра гусарского полка.

Самым известным представителем этой
семьи стал его сын Михаил Иванович Туган-
Барановский (1865–1919) – выдающийся рос-
сийский ученый-экономист. Начав обучение на
биологическом отделении Петербургского уни-
верситета, в 1886 г. М.И. Туган-Барановский
был выслан из Петербурга за участие в поли-
тической демонстрации. Позже он говорил
своему сыну М.М. Туган-Барановскому, что
высылка из Петербурга спасла ему жизнь.
Если бы он остался в столице, то неизбежно
оказался бы среди заговорщиков вместе с
А.И. Ульяновым [31].

Свое образование М.И. Туган-Баранов-
ский завершил в Харьковском университете,
закончив там два факультета – юридичес-
кий и физико-математический, хотя в даль-
нейшем он занимался в основном политэко-
номией, социологией и историей. Начав с ув-
лечения марксизмом, он затем перешел к его
серьезной критике и разрабатывал иной ва-
риант социализма.

В 1917 г. М.И. Туган-Барановский вые-
хал на Украину, где стал министром финансов
Центральной Рады, преподавал в Киевском
университете, был деканом юридического фа-
культета и одним из основателей Украинской
академии наук. В январе 1919 г. он отправил-
ся во главе финансовой миссии Украинской
директории в Париж и скончался по дороге в
Одессу [32].

Его сын Михаил Михайлович Туган-Ба-
рановский (1902–1986) эмигрировал из Одес-
сы с матерью и сестрой, несколько лет про-
жил в Белграде.

Его восхищение вызывали революционе-
ры-народники и их борьба с самодержавием.
По словам Джучи Михайловича, его отец был
очень энергичным, деятельным человеком не
без авантюрной жилки. Он сблизился с нахо-
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дившимися в эмиграции эсерами и активно
включился в их деятельность. В 1922 г.
М.М. Туган-Барановский переехал в Прагу.

Получив в Пражском университете дип-
лом юриста, Михаил Михайлович направился
в Париж. Там он сблизился с лидерами Фран-
цузской коммунистической партии, вступил в
ее нелегальную русскую секцию. Ее члены
скрывали свою принадлежность к ФКП, что-
бы партию не обвинили в связях с Москвой.
Основную работу они вели среди русских
эмигрантов и с этой целью создали Союз рус-
ских рабочих [28]. Летом 1926 г. за эту дея-
тельность Михаила Михайловича выслали из
Франции. Ему были предложены три страны –
Германия, Чехословакия и СССР. Он выбрал
СССР [44].

Благодаря своему другу, доктору исто-
рических наук, ученому-франковеду Петру
Петровичу Черкасову, Джучи Михайлович
Туган-Барановский в середине 1990-х гг. по-
лучил возможность познакомиться с матери-
алами французской службы безопасности за
1926 г. и изучить досье на своего отца, узнать
обстоятельства его высылки из Франции.
Жизнь Михаила Михайловича напоминает
авантюрный роман, но многое, о чем он рас-
сказывал и что казалось его сыну фантастич-
ным, потом находило свое документальное
подтверждение.

Приехав в 1926 г. в СССР, Михаил Ми-
хайлович занимался журналистикой, воевал –
прошел от Сталинграда до Берлина, написал
несколько художественных произведений. Пос-
ле войны в Литве Михаил Михайлович позна-
комился со своей третьей женой Айшей Су-
леймановной Ясинской (1922–2002), женщиной
яркой и неординарной, отличавшейся редкой
красотой и независимым характером.

Джучи Михайлович родился 6 сентяб-
ря 1948 г. в Вильнюсе, но вскоре Туган-Бара-
новские переехали в Сталинград. Михаил
Михайлович – участник Сталинградской бит-
вы, военный корреспондент – хотел жить и
работать в городе, с которым было связано
для него очень многое, и внести свой вклад
в его возрождение и развитие. Айша Сулей-
мановна полностью посвятила себя воспита-
нию сына, уделяя особое внимание его все-
стороннему образованию. Родители оказали
на Джучи Михайловича огромное влияние.

Через всю жизнь он пронес глубокое уваже-
ние к отцу и матери.

Джучи Михайлович закончил с золотой
медалью школу № 8 в Волгограде и в 1966 г.
поступил на исторический факультет Саратов-
ского государственного университета. В 1969 г.
из Волгограда в Саратов переехали и родите-
ли, здесь Михаил Михайлович продолжил свою
литературную деятельность. Среди его произ-
ведений выделяются романы «Огни не гаснут»
и «Предрассветные сумерки».

Формирование Джучи Михайловича как
ученого и историка происходило в Саратове в
атмосфере насыщенной духовной и интеллек-
туальной жизни университета, сохранявшего
все лучшие проявления классической высшей
школы. В годы войны в Саратов был эвакуи-
рован Ленинградский университет, и это со-
единение собственных старых традиций с Ле-
нинградской (Петербургской) школой дало
удивительные результаты. Высочайший уро-
вень преподавания, особая система отноше-
ний между преподавателем и студентом, ос-
нованная на взаимном уважении, интеллиген-
тность и воспитанность, проявлявшиеся даже
в мелочах, и особый дух свободы, еще сохра-
нявшейся здесь в конце 60-х гг. ХХ в. – обо
всем этом Джучи Михайлович будет часто
вспоминать во время работы в Волгограде и
сохранять в собственной педагогической де-
ятельности высокие стандарты, заложенные
саратовской школой.

Безусловно, семейные традиции в какой-
то степени определили выбор его первона-
чальных научных интересов. Это была исто-
рия Февральской буржуазной революции [1].
Но это направление в 70-е гг. XX в. вряд ли
давало молодому исследователю свободу для
творчества, ставя в жесткие идеологические
рамки, и все меньше его привлекало. Окон-
чив университет, Джучи Михайлович начал
свою преподавательскую деятельность на
кафедре истории КПСС Саратовского медин-
ститута. Впоследствии Д.М. Туган-Баранов-
ский говорил, что был счастлив уйти от это-
го, но изучение истории партии много дало ему
для понимания закономерностей развития по-
литической системы и взаимоотношений вла-
сти и общества.

Отец обратил внимание сына на мало-
известный эпизод в истории Франции – неудав-
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шийся заговор генерала Мале. В 1812 г., во
время отсутствия в Париже Наполеона, заня-
того в военной кампании в России, генерал
Клод-Франсуа Мале (1754–1812) предпринял
попытку осуществить республиканский пере-
ворот. Эта акция закончилась поражением, а
сам генерал был расстрелян. Исследование,
посвященное заговору генерала Мале, стало
первой важной для Джучи Михайловича на-
учной работой. Результатом стала публика-
ция в журнале «Вопросы истории» [2].

Молодого исследователя все больше
увлекала история Великой французской бур-
жуазной революции, и особенно ее леворади-
кального направления. Продолжая изучение
заговора генерала Мале, историк обратил вни-
мание на связь с «Обществом филадельфов»
Филиппа Буонарроти (1761–1837) – убежден-
ного республиканца, с началом революции при-
ехавшего на Корсику, чтобы вести борьбу за
независимость острова от Франции, а затем
ставшего активным участником заговора
Гракха Бабефа [3, с. 184]. Эта научная рабо-
та, по словам Джучи Михайловича, была для
него большим удовольствием, а исследование,
посвященное деятельности «Общества фила-
дельфов», стало первой публикацией молодо-
го историка во «Французском Ежегоднике» [3]
и было отмечено в Италии [4].

Личность Буонарроти надолго привлек-
ла внимание исследователя. Д.М. Туган-Ба-
рановский посвятил ему несколько статей [5;
9; 10; 12]. И хотя впоследствии его научные
интересы все больше сосредотачивались на
другом борце за независимость Корсики –
Наполеоне Бонапарте (с которым Буонарро-
ти встречался в тот общий для них период де-
ятельности), Д.М. Туган-Барановский отдавал
явное предпочтение первому. Он намеревал-
ся вернуться к изучению жизни Буонарроти и
создать новое серьезное исследование о его
деятельности, свободное от идеологических
ограничений 1970-х годов.

В 1974 г. Д.М. Туган-Барановский посту-
пил в аспирантуру в Саратовском государ-
ственном университете. Темой новой научной
работы стало отношение республиканцев к
наполеоновскому режиму [6; 7; 8; 11]. Его на-
учным руководителем была доктор истори-
ческих наук Алевтина Федоровна Остальце-
ва (1902–1980). Отношения между ними скла-

дывались непростые. Выпускница Институ-
та красной профессуры, убежденная комму-
нистка, Алевтина Федоровна относилась к
своему аспиранту с явным недоверием, при-
чиной чему в значительной степени было его
происхождение.

Подлинных наставников Джучи Михай-
лович нашел в Московском государственном
университете и институте Всеобщей истории
РАН СССР. Выдающиеся советские ученые-
франковеды Альберт Захарович Манфред
(1906–1976) и Анатолий Васильевич Адо
(1928–1995) проявили искренний интерес к
молодому исследователю и оказывали боль-
шую поддержку в его научных поисках.

Особую благодарность Джучи Михайло-
вич испытывал в отношении Виктора Моисе-
евича Далина (1902–1985) – крупнейшего со-
ветского специалиста по истории Франции, за-
местителя главного редактора «Французско-
го Ежегодника», автора работ по истории ре-
волюционного и социалистического движения
во Франции. В неизменном интересе Д.М. Ту-
ган-Барановского к истории развития социа-
листической мысли, безусловно, сказывает-
ся влияние Виктора Моисеевича, которого
Джучи Михайлович всегда считал своим глав-
ным учителем.

В 1978 г. Джучи Михайлович защитил в
Московском государственном университете
кандидатскую диссертацию на тему «Респуб-
ликанская оппозиция во Франции в период кон-
сульства и империи Наполеона I (1799–1812 гг.)».
Результаты исследования были расширены в
монографии «Наполеон и республиканцы: из ис-
тории республиканской оппозиции во Франции в
1799–1812 гг.»  (1980, второе издание в 2005 г.)
[13; 41].

Д.М. Туган-Барановский придавал боль-
шое значение периоду консульства, подчер-
кивая, что именно в это время происходило
оформление наполеоновского режима [11,
с. 143]. В этот период была ликвидирована
реальная оппозиция как со стороны роялис-
тов, так и со стороны республиканцев. Ис-
торик показывает, как под воздействием по-
степенного свертывания республиканских ин-
ститутов происходила консолидация якобин-
ско-бабувистских элементов, либералов, не-
довольных новым режимом военных под рес-
публиканско-либеральным флагом. Во вто-
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рой половине 1801 г. в обществе все чаще и
настойчивее ставился вопрос об опасности
провозглашения новой монархии.

Д.М. Туган-Барановский был убежден,
что республиканскую оппозицию первый кон-
сул считал большей угрозой, чем роялистс-
кую [41]. Наполеон поспешил разделаться с
ней сразу после подписания Люневильского
мира, исключая республиканцев из состава
Сената, Трибуната и Законодательного кор-
пуса, пресекая любые попытки заговора в ар-
мии. Анализируя полицейские отчеты, иссле-
дователь выявил причины недовольства
республиканцев. Их беспокоило, что народ
лишен возможности высказывать свои тре-
бования, а у власти оказываются люди, ко-
торых заботит лишь собственное благополу-
чие, люди, готовые идти на любые компро-
миссы, ради сохранения своих мест. Недо-
вольство ощущалось не только в столице, но
и в департаментах.

На основе обширного круга источников
Д.М. Туган-Барановский изучил и проанали-
зировал различные попытки составления рес-
публиканских заговоров против Наполеона.
Он отмечал, что у демократов не было
сколько-нибудь широкой социальной базы.
Осознавая свою политическую слабость,
оппозиция делала ставку на армию, где рес-
публиканские чувства находили наибольший
отклик, и выдвигала в качестве альтернати-
вы первому консулу генерала Ж.-В. Моро,
считавшегося в то время убежденным рес-
публиканцем (но оказавшегося впоследствии
замешанным в роялистский заговор). Но ка-
ких-либо попыток со стороны республикан-
цев организовать военный переворот иссле-
дователь не находил [13].

Однако Наполеону приходилось считать-
ся с республиканской оппозицией, хотя и по-
дорванной постоянными репрессиями. Имен-
но поэтому он стремился объяснять все со-
вершавшиеся им изменения (включая провоз-
глашение империи) прежде всего с республи-
канских позиций, доказывая, что империя яв-
ляется продолжением республики и титул им-
ператора имеет республиканское содержание.

Изучение биографий участников выступ-
ления против Наполеона слева в 1799–1812 гг.
привело исследователя к выводу, что инициа-
торами и организаторами были активные де-

ятели революции. Основное же ядро состав-
ляли якобинцы, в особенности бабувисты. Их
главным стремлением и в период консульства,
и при империи было восстановить республи-
ку и демократические свободы, но во время
империи явственно прослеживается еще и на-
мерение прекратить войну и достигнуть ус-
тойчивого мира.

Д.М. Туган-Барановский ставил вопрос,
имела ли какое-либо значение эта обреченная
на поражение борьба, и пришел к выводу, что,
без сомнения, имела. Она свидетельствует о
сохранении во французском обществе респуб-
ликанских традиций, заложенных буржуазной
революцией и проявлявшихся в последующей
непрерывной борьбе за республику вплоть до
1875 г. [41].

Успешная защита и блестящее исследо-
вание, ставшее важной вехой в истории изу-
чения наполеоновской эпохи, привлекли к мо-
лодому исследователю большое внимание. Он
был приглашен на кафедру новой и новейшей
истории Саратовского государственного уни-
верситета, на которой проработал с 1977 по
1983 год.

В 1983 г. Джучи Михайлович получил
приглашение стать преподавателем созданно-
го в 1980 г. Волгоградского государственного
университета. Отклонив одновременно посту-
пившее предложение от Казанского универ-
ситета, он выбирал Волгоград. Целый ряд
причин определил это решение. С Волгогра-
дом было связано его детство. Немаловаж-
ную роль сыграла материальная поддержка,
которую руководство нового вуза оказывало
приглашенным из разных городов специалис-
там, в том числе обеспечивая их жильем. Но
не меньшее значение имела увлекательная
возможность принять участие в создании но-
вого университета: в его строительстве в бук-
вальном смысле, поскольку здание универси-
тета только начинали возводить, а препода-
ватели и студенты принимали в этом актив-
ное участие, и в формировании научных и пе-
дагогических основ вуза, в закладывании бу-
дущих традиций. Джучи Михайлович энергич-
но включился в эту работу, продолжив интен-
сивную научную деятельность.

Темой своего нового исследования он
выбрал непростую проблему формирования
бонапартистского режима, уделяя особое вни-
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мание роли французской крупной буржуазии
в становлении власти Наполеона [14; 16; 18].

В декабре 1990 г. он защитил докторс-
кую диссертацию на тему «Формирование бо-
напартистского режима во Франции в годы
консульства (1799–1804)» в Московском го-
сударственном университете. Результаты ис-
следования стали основой для двух моногра-
фий: «У истоков бонапартизма. Происхожде-
ние режима Наполеона I» (1986) и «Наполеон
и власть (эпоха консульства)» (1993) [15; 24].

Это, без сомнения, был первый в отече-
ственной историографии опыт исследования
режима Наполеона I. Д.М. Туган-Барановс-
кий отмечал, что, несмотря на частое исполь-
зование термина «бонапартизм», сущность
этого явления в полной мере не понята, нет
четкого представления о его социальной и по-
литической природе.

Историк ставил задачу выявить особен-
ности функционирования механизма власти
консульского режима, уделяя особое внима-
ние социальной политике и официальной иде-
ологии. Он раскрывал причины, приведшие к
перевороту 18 брюмера, стремясь при этом
выяснить закономерности развития буржуаз-
ных революций и определить факторы, объяс-
няющие эти закономерности.

По мнению Джучи Михайловича, широ-
ко распространенный тезис, что французская
революция завершилась с падением якобин-
цев и период, наступивший с 9 термидора
1794 г., следует рассматривать как исключи-
тельно контрреволюционный, является невер-
ным [24, с. 36]. С этой позиции невозможно
объяснить многие события тех лет. Он счи-
тал, что события 9 термидора означали воз-
вращение революции в буржуазное русло и
наступление периода буржуазной стабильно-
сти, а не конец революции. Именно в этом кон-
тексте необходимо изучать переворот 18 брю-
мера – как продолжение движения к стабиль-
ности и порядку, которые существующие рес-
публиканские институты не могли обеспе-
чить. Исследователь отмечал, что политичес-
кие идеи Наполеона в основном сформирова-
лись в последние годы Директории и в период
консульства. В основе их лежало убеждение,
что французской нации необходимо сильное
правительство. Правительство есть подлин-
ное представительство нации, а первым ее

представителем является первый консул
(впоследствии император) [24, с. 92]. Поли-
тическая стабильность в условиях Франции
того времени невозможна при наличии оппо-
зиции, расшатывавшей основы новой власти,
поэтому Наполеон преследовал всякую оппо-
зицию, легальную и нелегальную, как респуб-
ликанскую, так и роялистскую.

Д.М. Туган-Барановский определял раз-
личие в отношении к брюмерианскому пере-
вороту якобинцев и роялистов. Первые отнес-
лись к установлению консульства насторожен-
но, а в отдельных случаях враждебно. Вто-
рые – в целом благожелательно, надеясь, что
первый консул будет способствовать рестав-
рации Бурбонов, но последующие мероприя-
тия нового правительства развеяли их иллю-
зии, и наиболее активная группа крайних роя-
листов начинает борьбу с Наполеоном.

Изучив партийный и социальный состав
первых наполеоновских институтов, Д.М. Ту-
ган-Барановский пришел к выводу, что кадры
в основном набирались из представителей уме-
ренных партий: фельянов, жирондистов, консти-
туционных монархистов, – но встречались и
исключения: якобинцы и роялисты. Наполеон
считал ошибочной политику крайностей. Джу-
чи Михайлович подчеркивал, что первый кон-
сул стремился осмыслить революцию, выявить
ее положительные и негативные итоги и на этой
основе создать порядок, который положит ко-
нец постоянным изменениям и утвердит ста-
бильный режим [24, с. 126].

Историк рассматривал основные преоб-
разования периода консульства: реорганиза-
цию финансовой системы, судебную рефор-
му, становление новой административной си-
стемы и ее последующую эволюцию. Он от-
мечал, что комплекс реформ Наполеона имел
не только политическое, но и большое соци-
альное значение. Эти реформы способство-
вали складыванию нового буржуазного обще-
ства. По мнению Д.М. Туган-Барановского,
существенным условием, определяющим ха-
рактер политического режима, является уро-
вень демократии. Исходя из этого, он сделал
вывод, что Наполеон создал антидемократи-
ческий режим, механизм власти, который был
чрезвычайно простым: от императора исхо-
дили все указания, регламентирующие жизнь
французского народа. Эта черта, как подчер-
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кивал исследователь, является решающей для
характеристики бонапартистского правления
[24, с. 155].

Исследуя социальную политику Наполео-
на, привлекая для этого большое количество
административных актов и решений, исходящих
от законодательных и исполнительных органов,
Д.М. Туган-Барановский пришел к выводу, что
одним из главных направлений наполеоновской
политики было закрепление национальных иму-
ществ за новыми собственниками и всяческое
облегчение им пользоваться своей собственно-
стью [24, с. 172]. Эта политика способствовала
закреплению крестьянской земельной собствен-
ности и развитию в деревне буржуазных отно-
шений. В силу этого первый консул имел боль-
шую поддержку, особенно в самом начале, в
крестьянских массах, в частности среди крес-
тьян-собственников [24, с. 207].

Широкая масса населения оставалась в
стороне от организуемых якобинцами или роя-
листами акций. Никто из противников режима
не мог предложить позитивную социально-по-
литическую программу, приемлемую для боль-
шинства французов. Историк отметил, что Бо-
напарту удалось понять основные интересы
нации и на этой основе составить оптималь-
ную с точки зрения и его личного успеха соци-
ально-политическую программу, в которой были
заинтересованы различные слои населения,
особенно буржуазия и собственническое крес-
тьянство [24, с. 212].

Пристальное внимание исследователя
привлекали особенности бонапартистской иде-
ологии. Он доказал, что Наполеон не проти-
вопоставлял свое правительство революции.
После переворота 18 брюмера, наряду с те-
зисом об окончании революции, Наполеон
выдвинул и другую очень популярную идею:
необходимость объединения всех французов.
«Идея “сильного правительства”, – писал
Д.М. Туган-Барановский, – лежащая в осно-
ве монархических устремлений первого кон-
сула, привела его к отрицанию эгалитарных
идей и признанию иерархической структуры
французского общества» [24, с. 223].

Подводя итог своему исследованию,
Д.М. Туган-Барановский пришел к выводу, что
наполеоновский режим явился развитием кон-
сервативных настроений французской буржу-
азии. Он был направлен и против демократи-

ческих слоев, чьи интересы выражали якобин-
цы и бабувисты, и против роялистов. Харак-
терными чертами этого режима являлись кон-
троль со стороны правительства и полиции за
деятельностью различных политических те-
чений, цензура печати и складывание офици-
альной идеологии, наличие в руках первого
консула мощных рычагов для подавления ле-
гальной оппозиции в законодательных органах
[24, с. 252]. Новая власть представляла со-
бой очень гибкую систему и умело привлека-
ла на свою сторону бывших противников. В то
время социальная база режима была особен-
но широкой. По мнению исследователя, пери-
од консульства был временем триумфа гене-
рала Бонапарта.

Джучи Михайлович сделал еще один
важный вывод. Он утверждал, что по всем
важнейшим признакам наполеоновский режим
генетически имел значительно больше внут-
ренней связи с итогами буржуазной револю-
ции, чем это показывалось в советской лите-
ратуре [24, с. 256].

Это значительное исследование было
основано на обширном и во многом уникаль-
ном историческом материале, большом коли-
честве архивных источников, в том числе до-
кументах Национального архива Франции
(в основном это были полицейские отчеты),
законодательных актах, политических памф-
летах, мемуарной литературе.

Изучение специфических черт, свой-
ственных бонапартистскому режиму, Д.М. Ту-
ган-Барановский продолжал и в своих после-
дующих работах [17; 20; 22; 23; 26; 36; 39].
Особое внимание он уделял механизму и сте-
реотипам наполеоновской пропаганды. Этой
теме он посвятил ряд статей [27; 30; 33; 47].

На основе материалов исследования был
разработан лекционный курс, вызывавший
неизменный интерес у студентов. Джучи Ми-
хайлович считал, что этот курс важен не толь-
ко для более глубокого представления о напо-
леоновской эпохе, но прежде всего для пони-
мания природы политической власти в целом,
для выработки аналитических навыков, для
способности выявлять бонапартистские чер-
ты в других политических системах в разных
странах и в разное время.

Защита докторской диссертации Джучи
Михайловича совпала с важным этапом в раз-
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витии исторического факультета. С 1983 по
1991 г. он работал на кафедре всеобщей исто-
рии под руководством доктора исторических
наук Анатолия Степановича Скрипкина. Раз-
витие университета и расширение факульте-
та привело к разделению кафедры на две:
«Археологии, древней и средневековой исто-
рии» и «Новой и новейшей истории».

Кафедру «Новой и новейшей истории»
Джучи Михайлович возглавлял с 1991 по
2007 год. Он создал сплоченный и дружный
коллектив единомышленников. На кафедре
всегда присутствовала спокойная и доброже-
лательная атмосфера. Джучи Михайлович
считал очень важным развитие кафедры, со-
хранение профессиональной преемственности,
привлечение к работе молодых преподавате-
лей – выпускников университета. Благодаря
нему начали свою работу на кафедре новой и
новейшей истории Иван Иванович Курилла,
Елена Павловна Пискунова, Виталий Алексан-
дрович Горелкин. По его мнению, было необ-
ходимо, чтобы на кафедре работали специа-
листы, занимающиеся различными историчес-
кими периодами и проблемами, изучающие
разные страны и регионы: Центральную и
Южную Европу, Великобританию, Францию,
Германию, Северную и Южную Америку,
страны Азии и Африки.

Основным курсом, который Джучи Ми-
хайлович читал на протяжении всей свой пе-
дагогической деятельности в ВолГУ, была
«История нового времени стран Европы и
Америки». Он поражал студентов глубокой
эрудицией и особой манерой чтения лекций,
напоминавший стиль университетских профес-
соров XIX столетия. Классический российс-
кий университет XIX – начала ХХ в., безус-
ловно, являлся для него примером и образцом
высокого профессионализма. Еще одним важ-
ным качеством Джучи Михайловича как пе-
дагога была способность преподнести любую
сложную проблему в простой и доступной
форме: объясняя тему, он приводил множество
фактов и примеров, которые невозможно было
найти в университетских учебниках.

У него были свои излюбленные темы,
которым он отдавал явное предпочтение. Ко-
нечно, в первую очередь это была история
Великой французской буржуазной революции,
консульства и империи. Д.М. Туган-Баранов-

ский также уделял большое внимание осве-
щению проблемы возникновения, развития и
эволюции марксизма, объяснял, что тема эта
остается актуальной и сейчас, позволяет мно-
гое понять в современном обществе, только
подходить к ней надо с новых непредвзятых
позиций.

В курсе «Историография новой и новей-
шей истории» Джучи Михайлович объяснял
закономерности развития исторической науки
и опять поражал глубокими знаниями научных
трудов отечественных и зарубежных истори-
ков, с легкостью по памяти цитируя авторов,
о которых шла речь.

Как научный руководитель Д.М. Туган-
Барановский тщательно подходил к выбору
проблемы исследования, учитывая интересы,
характер и возможности студента. Он считал,
что правильно выбранная тема может оказать
влияние на всю последующую жизнь челове-
ка, особенно если студент стремиться и даль-
ше заниматься наукой. Работать под его руко-
водством было и сложно, и интересно. Джучи
Михайлович щедро делился научной информа-
цией, помогал в поисках источников, давал важ-
ные советы по методике работы, но требовал
и ответного глубокого самостоятельного тру-
да, погружения в тему исследования.

Он считал, что научная деятельность
требует полной сосредоточенности, долгой и
кропотливой работы в архивах и библиотеках,
подчеркивал важность изучения иностранных
языков, поскольку значительную часть источ-
ников необходимо переводить самостоятель-
но. Работе над текстом исследования ученый
придавал особое значение. Он обращал вни-
мание на композиционные просчеты, стилис-
тические ошибки, неубедительные выводы,
заставлял вновь и вновь переписывать текст,
добиваясь большей убедительности, ясности
и глубины.

Под его научным руководством были
защищены кандидатские диссертации Елены
Павловны Пискуновой «Движение роялистов
во Франции в годы консульства» в 1999 г. и
Наталии Михайловны Ольшанской «Стендаль
как историк наполеоновской эпохи» в 2008 году.
Д.М. Туган-Барановский являлся научным кон-
сультантом докторских диссертаций Сергея
Евгеньевича Киясова «Масонство в эпоху
Просвещения (генезис, идеология, эволюция,
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статус)» и Николая Николаевича Станкова
«Германия и Чехословакия в системе между-
народных отношений послевоенной Европы
1918–1925», защищенных в 2008 году.

Джучи Михайлович с большим внимани-
ем и интересом относился к выходу новых
работ по истории Франции, и особенно напо-
леоновскому периоду [19; 21; 29; 38; 46].

Развитие университета и факультета,
появление новых специальностей диктует свои
требования. После 2007 г. кафедра «Новой и
новейшей истории» пережила несколько реор-
ганизаций, вначале став кафедрой «Зарубеж-
ной истории и мировой политики», а в 2008 г.
вновь соединившись с кафедрой «Археологии,
древней и средневековой истории» под руко-
водством доктора исторических наук Анато-
лия Степановича Скрипкина.

С 2008 г. научная и преподавательская
работа Джучи Михайловича проходила на ка-
федре «Археологии и зарубежной истории». Его
деятельность в Волгоградском государствен-
ном университете была отмечена знаком «По-
четный работник высшей школы».

В последние годы Д.М. Туган-Баранов-
ский занимался проблемами социально-эконо-
мической истории России конца XIX – начала
XX в. и исследованием политической и науч-
ной деятельности своего деда – Михаила Ива-
новича Туган-Барановского [25; 31; 32; 34; 42;
49]. Его радовал возросший интерес к науч-
ному наследию Михаила Ивановича, выразив-
шийся в появлении ряда работ, посвященных
анализу его экономических взглядов. Но Джу-
чи Михайлович был убежден, что изучению
политических взглядов и деятельности Миха-
ила Ивановича уделяется недостаточно вни-
мания и стремился восполнить этот пробел.
Им был написан ряд статей на эту тему, выз-
вавших большой интерес не только в России,
но и на Украине [35; 45; 51; 52; 53].

Его связывали тесные научные контак-
ты с Донецким государственным университе-
том экономики и торговли им. М.И. Туган-Ба-
рановского. (Этот вуз был основан в 1920 г.
по инициативе Михаила Ивановича). Здесь
вышли несколько работ Джучи Михайловича,
посвященных анализу научных и политичес-
ких взглядов его деда [37; 40; 43; 45; 48]. За
свою научную деятельность в этом направ-
лении он был награжден медалью М.И. Ту-

ган-Барановского Президиума Украинской
академии наук.

Д.М. Туган-Барановский, прежде всего,
оспаривал распространенную в советской ли-
тературе точку зрения, что М.И. Туган-Бара-
новский изначально не был марксистом [52].
Анализируя труды Михаила Ивановича, он
показывал, как проходил его путь от искрен-
него увлечения марксизмом до открытой кри-
тики и обвинения марксизма в социальном
монизме, абсолютизации роли производитель-
ных сил в историческом процессе, недооцен-
ке психических факторов общественного раз-
вития и до отрицания сформулированного
К. Марксом закона тенденции нормы прибы-
ли к понижению. Он также подчеркивал не-
приятие, М.И. Туган-Барановским марксизма
с этических позиций и предвидение им в кри-
тике марксистской этики и морали ленинизма
и сталинизма. От марксизма, и тем более от
большевизма М.И. Туган-Барановского оттал-
кивала теория классовой борьбы и неверие в
близкий крах капитализма, хотя он полагал,
что капитализму будет нанесен удар, но это
произойдет на определенном высоком уровне
развития экономики и производительных сил.

Джучи Михайлович отмечал, что М.И. Ту-
ган-Барановский был первым экономистом, до-
казавшим, что промышленные кризисы при ка-
питализме носят периодический характер, и су-
мевшим выявить ряд признаков приближающе-
гося кризиса. Он пояснял, что исследования
М.И. Туган-Барановского показали, что капита-
лизм никогда не умрет естественной смертью
[53]. Несмотря на существующие антагонизмы
и кризисы, он внутренне способен к непрерывно-
му развитию. За этот тезис потом его упрекали
многие советские историки и экономисты.

По мнению историка, Михаил Иванович
активно искал свой путь экономического и
политического развития общества и нашел его,
но на этом пути было очень мало принципи-
альных соприкосновений с марксизмом [54].

В декабре 2014 г. Джучи Михайлович
завершил работу над монографией, посвящен-
ной жизни и деятельности Михаила Иванови-
ча Туган-Барановского, осуществляемой в
рамках гранта РГНФ «Изучение научного
вклада М.И. Туган-Барановского в мировую
общественную и экономическую мысль на
рубеже конца XIX – начала XX вв.».
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Это исследование, ставшее его после-
дней научной работой, он посвятил двум лю-
дям, сыгравшим главную роль в его жизни –
своему отцу Михаилу Михайловичу Туган-
Барановскому и своему учителю Виктору
Моисеевичу Далину.

Джучи Михайлович подробно останавли-
вался на формировании взглядов М.И. Туган-
Барановского, рассказывал о его окружении,
учебе в Петербургском университете, дружбе
и совместной деятельности с А.И. Ульяновым.
Он определял, что сформировало Михаила
Ивановича как ученого и политика.

Джучи Михайлович отмечал, что для его
деда главным стремлением всегда было по-
стижение истины. Интерес к политической
экономии, к проблемам развития капитализ-
ма был связан не с политической конъюнкту-
рой, а со стремлением понять законы разви-
тия общества и убеждением в неизбежности
прогресса – социального, экономического, тех-
нического, призванного изменить жизнь лю-
дей к лучшему [55, с. 77].

Особое внимание историк уделил анали-
зу главного труда М.И. Туган-Барановского –
книге «Русская фабрика в прошлом и настоя-
щем», ее структуре и методологии, значении,
которое она имела в дискуссии между марк-
систами и народниками, оценке этой работы
в советской и зарубежной историографии.
Историк отмечал, что «Русская фабрика»
была классическим трудом, созданным в са-
мом конце XIX в. и остававшимся таковым
на протяжении всего ХХ века.

Замечая, что в книге «Русская фабри-
ка» нет специального раздела о методологи-
ческих позициях автора, Джучи Михайлович
пришел к выводу, что по отдельным выска-
зываниям М.И. Туган-Барановского можно
судить о его научном подходе к анализу ис-
точников. В основе этого подхода лежало ма-
териалистическое понимание истории и убеж-
дение, что политическая и социальная дея-
тельность определяются экономической необ-
ходимостью.

Размышляя об общественной и полити-
ческой деятельности М.И. Туган-Барановско-
го, историк сделал вывод, что Михаил Ива-
нович пришел к определению своей партий-
ной позиции исходя из результатов своих на-
учных исследований [55, с. 143]. Он искренне

воспринял идеи марксизма, но именно в ходе
собственной исследовательской работы у него
появились, по мнению Д.М. Туган-Барановс-
кого, первые сомнения в верности марксист-
ского учения. Джучи Михайлович показал
сложность, противоречивость и в то же вре-
мя неизбежность идейной эволюции своего
деда, его непростой путь от сомнения и разо-
чарования в марксизме к его критике.

Его представлениям о социализме и со-
циалистическом обществе Джучи Михайло-
вич уделял особое внимание. Он считал, что
утверждение Михаила Ивановича о том, что
Россия будет двигаться в сторону социализ-
ма, но все же в ближайшем будущем не ста-
нет социалистической страной, было более ре-
алистическим, чем утверждения большевиков
[55, с. 263].

Рассматривая активную общественную
деятельность своего деда в земских учреж-
дениях Полтавского губернского и Лохвицко-
го уездного собраний, историк отмечал его
стремление улучшить положение крестьян и
постоянное и настойчивое обсуждение аграр-
ной проблемы.

Преподавательская деятельность Миха-
ила Ивановича, вернувшегося в 1905 г. в
Санкт-Петербург на кафедру политической
экономии и статистики Петербургского уни-
верситета, вызывала у Джучи Михайловича
особый интерес. Следует отметить безуслов-
ное совпадение преподавательских принципов
М.И. Туган-Барановского и его внука. Они оба
не принимали равнодушного, незаинтересо-
ванного отношения к учебе, механистическо-
го заучивания материала, стремились к раз-
витию у студентов творческого мышления.

Джучи Михайлович отмечал, что его дед
предвидел Первую мировую войну и занял пат-
риотическую оборонческую позицию [55, с. 291].
О политической деятельности М.И. Туган-Бара-
новского в 1917–1918 гг. историк рассказал пре-
дельно кратко, подчеркивая, что с лета 1918 г.
Михаил Иванович фактически отошел от поли-
тики, вернувшись к научной деятельности. Имен-
но идейное, духовное развитие ученого являлось
основным содержанием этого последнего иссле-
дования Джучи Михайловича.

Книга подкупает легкостью и искренно-
стью изложения. Это и размышление о судь-
бе выдающегося ученого, и глубокий анализ
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его научной деятельности, и ярко выраженная
личная позиция, связанная со стремлением
понять и прочувствовать историю своей се-
мьи. Джучи Михайлович подчеркивал, что
всегда ощущал особую духовную связь со
своим дедом, хорошо его понимал, нередко
мысленно обращался за советом и всегда по-
лучал ответ. Связано это, вероятно с тем, что
очень многое во взглядах, в отношении к жиз-
ни, науке, педагогической работе объединяло
Михаила Ивановича и Джучи Михайловича
Туган-Барановских.

Джучи Михайлович Туган-Барановский
был выдающимся ученым и талантливым пре-
подавателем, живым человеком со своими
собственными слабостями и ошибками, ис-
кренним, отзывчивым, независимым в сужде-
ниях и поступках, наделенным большим чув-
ством собственного достоинства. Он гордил-
ся своей семьей, ее историей и традициями,
чувствовал свою ответственность перед па-
мятью деда и отца.

В общении с друзьями, коллегами, уче-
никами он был мягким, доброжелательным,
интеллигентным, но при необходимости про-
являл твердость и даже резкость. Иногда он
мог показаться излишне категоричным в сво-
их оценках и суждениях, но, вероятно, это про-
исходило от того, что он не умел притворять-
ся и лицемерить и всегда говорил то, что ду-
мал. Он не терпел глупости, ханжества и под-
лости, но всегда с сочувствием и понимани-
ем относился к недостаткам и заблуждениям
окружающих его людей. Для него не суще-
ствовало религиозных или национальных раз-
личий, и на вопрос, кем он сам себя считает
по национальности, полушутя, полусерьезно
отвечал: «Я – золотоордынец».

Его болезнь и внезапный уход в январе
2015 г. привели к невосполнимой утрате. Он
принадлежал к первому поколению преподава-
телей Волгоградского государственного уни-
верситета, через него осуществлялись преем-
ственность и связь со старой классической
университетской школой. В своей научной де-
ятельности, он, также как его дед, руководство-
вался не конъюнктурой, выгодой или полити-
ческой модой, а своим личным выбором, об-
ращаясь только к тем темам, которые вызы-
вали у него глубокий интерес, творческий азарт
и стремление к постижению истины.
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