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ВЕЛИКИЕ АМЕРИКАНЦЫ: ФРАНКЛИН, ВАШИНГТОН, 
ДЖЕФФЕРСОН В РАБОТАХ ПОСЛЕВОЕННЫХ 

ПОКОЛЕНИЙ АМЕРИКАНИСТОВ
В ЛЕНИНГРАДЕ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Резюме
Российским и зарубежным читателям важно показать развитие после Второй 

мировой войны американских исследований в Ленинграде – Санкт-Петербурге, в 
месте средоточения научного потенциала в Советском Союзе и в России. В связи 
с этим авторы статьи раскрывают отношение российских историков к «Отцам-
основателям» США — Бенджамину Франклину, Джорджу Вашингтону и Томасу 
Джефферсону как символам американского образа жизни и политического раз-
вития. А для того, чтобы охарактеризовать попытки санкт-петербургских ученых 
в изучении этих проблем, авторы статьи выделили три группы (или поколения) 
историков. Первую группу составило старшее поколение — хорошо известные 
ученые (М. И. Радовский, Н. М. Гольдберг, академик А. А. Фурсенко). Во второй 
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группе — их ученики и коллеги (В. Н. Плешков, В. В. Носков, С. А. Исаев, В. 
А. Ушаков, др.), а в третью группу вошли молодые историки и студенты. Таким 
образом, статья иллюстрирует особую роль профессоров и выпускников Санкт-
Петербургского государственного университета и значимость вклада ученых 
Петербургского (Ленинградского) Центра Академии Наук в развитии амери-
канистики в одном из крупнейших городов страны. Статья освещает вклад наи-
более активных ученых и каждого поколения историков, что позволяет включить 
научные достижения исторического сообщества С.-Петербурга в контекст раз-
вития исторической науки в Российской Федерации.

Ключевые слова: Отцы-основатели, Франклин, Вашингтон, Джефферсон, 
США, Санкт-Петербург, историография, американисты.
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THE GREAT AMERICANS: FRANKLIN, WASHIGTON, 
JEFFERSON IN THE WORKS OF POST-WAR GENERATIONS 
OF AMERICANISTS IN LENINGRAD – SAINT-PETERSBURG

Abstract
It seems highly important to present to Russian readers and foreigners the rise of 

American Studies after the Second World War in Leningrad – Saint-Petersburg, as the 
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important location of sciences in the Soviet Union and in Russia. And so, the authors of 
the article reveal Russian historians attitude to the «Founding Fathers» of the USA — 
Benjamin Franklin, George Washington and Thomas Jefferson, as the symbols of the 
American way of life and political development. And in order to characterize the attemps 
of St.-Petersburg’s scholars to study these problems, the authors of this paper mark out 
the three groups (or generations) of historians. The first group is the senior generation of 
well-known persons ( M. I. Radovsky, N. M. Goldberg, Academician A. A. Fursenko). 
The second (or the middle) one consist of their learners and colleagues ( V. N. Pleshkov, 
V. V. Noskov, S. A. Isaev, V. A. Ushakov, etc.). And the third group includes several 
young historians and students. In this way the article illustrates the special role of profes-
sors and graduates of the St.-Petersburg (Leningrad) State University and also the sig-
nificance of scholars of St.-Petersburg (Leningrad) Center of the Academy of Sciences 
in the development of American Studies in one of the largest cities in our country. The 
paper reveal the achivements of most active scholars and of each generation of historians. 
By this way it’s possible to incorporate the fundamental ideas stated by St.-Petersburg 
historiography society into the general context of the development of historical science 
in Russian Federation.

Keywords: Founding Fathers, Franklin, Washington, Jefferson, the USA, Saint-
Petersburg, historiography, americanists. 

************
После окончания Второй мировой войны американистика в СССР всту-

пила в новый этап своего развития. Тогда, в условиях «холодной войны» 
развенчание пропагандистских мифов и изучение истории главного гео-
политического и идеологического противника — США стало одной из 
важнейших задач советских ученых. И в ее решении активно участвовало 
первое послевоенное поколение исследователей. В него вошли ученые, 
отметившиеся публикациями в предвоенные времена, а также тогда еще 
молодые авторы, обучение и профессиональное становление которых 
пришлось на 1940-е – 1950-е годы.

В те десятилетия советские американисты строго учитывали поли-
тико-идеологическую конъюнктуру, и многие работы носили не только 
исследовательский, но и пропагандистский характер. Все же тематика 
и источниковая база американистики зримо расширялись. Помимо рас-
смотрения кардинальных вопросов истории США (движущие силы рево-
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люций и особенности выступлений народных масс, деятельность классов 
и социальных групп в обществе, проблемы политической и идеологиче-
ской борьбы) все большее внимание историки стали обращать на вопросы 
историографии, на изучение жизненного пути выдающихся американцев 
и их роли в становлении и развитии общества и государства. Внимание 
советских ученых, прежде всего, привлекали деятели, способствовавшие 
утверждению прогрессивных начал в жизни Америки и развивавшие рево-
люционную и демократическую традиции американского народа. А одним 
из стимулов для интенсификации исследовательской работы выступали 
памятные даты в американской истории, в том числе и 250-летие со дня 
рождения Бенджамина Франклина. Юбилей был широко отмечен совет-
ской общественностью, и он пришелся на период частичного потепления 
отношений между США и СССР, приведшего к подписанию в 1958 г. 
соглашения о контактах сторон в сферах культуры, техники и образо-
вания. Активность в столь сложном процессе историков выри совывалась 
и в ходе нараставшего изучения американской тематики в городе на Неве.

К тому времени имя Б. Франклина для россиян стало привычным. 
Еще в царской России вышло немало публикаций об этом удивительном 
человеке, обогатившем американскую и мировую науку и историю мно-
гими свершениями. А в предвоенные времена в СССР появились две 
освещавшие его жизнь работы — в серии «ЖЗЛ» монография Б. Н. Вла-
димирова «Франклин» (1934 г.) и публикация ленинградского автора — 
М. И. Радовского «Вениамин Франклин. Краткий биографический очерк» 
(1941 г.). Эти написанные в популярном ключе работы не имели подроб-
ного научно-справочного аппарата и включали на то время известные, 
по крайней мере, для специалистов и образованных читателей сведения 
о жизненном пути и деятельности выдающегося американца. Но в срав-
нении с выходившими в царской России ориентированными на широкую 
аудиторию публикациями (М. Ростовской, А. Хребтова, А. Любимова, Я. 
В. Абрамова, А. Н. Анненской и др. авторов) книги Владимирова и Радов-
ского отличала исполнительская культура и большая наукообразность.

В послевоенные десятилетия М. И. Радовский смог поднять на новый 
уровень исследование жизненного пути, научной и общественно значимой 
деятельности Б. Франклина. Советский ученый долгие годы трудился в 
Ленинградском отделении Института истории естествознания и техники 
АН СССР, и в сферу его профессиональных интересов входило изучение 
связей научной общественности России с коллегами из других стран и 
подготовка трудов о выдающихся ученых, изобретателях и общественных 
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деятелях. В этом ряду заметное место отводилось Франклину, о нем кан-
дидат технических наук Радовский подготовил несколько публикаций, в 
том числе и статьи к празднованию юбилея выдающегося американца. 
В целом, вышедшие в свет в 1956–1957 гг. статьи Радовского вводили в 
научный оборот ценные материалы (в том числе из Архива АН СССР и 
РНБ), свидетельствовали о потенциале советских историков, их растущем 
интересе к ранней истории США и вели к более детальному изучению 
важных направлений в деятельности Франклина. А в последующие годы 
собранные и исследованные ленинградским автором материалы вошли и 
в тексты его научных монографий.

Первой из них стала опубликованная в 1958 г. книга М. И. Радов-
ского о связях Б. Франклина с Россией1. Эта небольшая по объему и 
емкая по содержанию работа имела научно-справочный аппарат и была 
подготовлена в результате изучения разнообразных материалов: россий-
ских и зарубежных опубликованных и архивных источников, переписки 
и печатных работ Франклина (включая и прижизненные публикации) и 
его современников, изданий Императорской академии наук, сведений из 
периодической печати. Ученый подверг анализу и накопленный в исто-
риографии материал, в результате в пяти главах он весьма обстоятельно 
представил связанные с Франклином события и его активность в научной 
и общественно-политической сферах. Были охарактеризованы отклики 
известных российских ученых (Г.-В. Рихмана, М. В. Ломоносова, др.) на 
достижения выдающегося американца в изучении природы электричества 
и те поправки и дополнения, которые они в ходе научного поиска внесли 
в эту область знаний. В главах внимательно отслеживалась общественно-
политическая деятельность Франклина в Америке и в Европе и отражение 
его дипломатических усилий в годы войны за независимость на страницах 
периодической печати в Рос сии. Были приведены и мнения о Франклине 
и его деяниях, высказанные передовыми представителями общества (А. 
Н. Радищев, А. С. Пушкин). Анализировалось и благожелательное отно-
шение американца к России, его интерес к ее экономике, торговле, науке 
и те возможные контакты, которые он устанавливал с россиянами. Автор 
книги отдельно изучил публикации сочинений Франклина в переводах 
на русском языке появлявшиеся еще при жизни американца и с рубежа 
XVIII–XIX вв. способствовавшие популяризации «трудов и идей Фран-–XIX вв. способствовавшие популяризации «трудов и идей Фран-XIX вв. способствовавшие популяризации «трудов и идей Фран- вв. способствовавшие популяризации «трудов и идей Фран-
клина». И это со временем подтолкнуло к систематическому изучению 
жизни и творчества просветителя. И наконец, книгу завершал рассказ о 

1Радовский М. И. Вениамин Франклин и его связи с Россией. М.; Л., 1958.
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праздновании юбилеев — 200- и 250-летия со дня рождения Франклина. 
Эти торжества проходили в царской России и в СССР и общественность 
использовала их для пропаганды прогрессивных устремлений великого 
американца, его научных достижений, гуманизма и миролюбивых наме-
рений. Приоритетными в книге стали темы общественно-политической 
деятельности (до трети текста) и научных достижений Франклина. На 
момент публикации книга несла читателю насыщенную информацию, 
краткость же глав не позволяла исчерпывающе представить ряд сюжетов 
(например, отражение в прессе действий американца) и не снимала необ-
ходимость даль нейшей разработки франклиновской тематики.

В последующие годы эта тематика оставалась в поле зрения М. 
И. Радовского, до конца жизни не успевшего завершить третью и самую 
значимую и объемную книгу (307 страниц печатного текста). «Преждев-
ременная смерть <…> оборвала работу над рукописью и помешала автору 
полностью подготовить ее к печати». Однако издательство «Наука» отдало 
«долг памяти автора, труды которого оно не раз публиковало» и в резуль-
тате в рамках «научно-биографической серии» вышла в свет монография 
«Вениамин Франклин»2. Указанный труд ленинградского автора (как и его 
предшествующая книга), был подготовлен в результате изучения источ-
ников, с учетом данных историографии. Основу нового труда составила и 
опубликованная еще в 1941 г. первая работа Радовского о Б. Франклине. 
Тексты глав были расширены, добавлены новые главы, появились под-
робные примечания и указатель имен. Для написания последней главы 
о связях выдающегося американца с Россией использовался материал из 
работы Радовского «Вениамин Франклин и его связи с Россией». Таким 
образом, изданная в 1965 г. монография, весьма подробно охватила 
историю рода Франклинов, все периоды жизни и карьеры выдающегося 
американца, основные направле ния его научной и просветительской дея-
тельности, его жизненно важные установки и идейные искания, обще-
ственно-политическую активность в Америке и в Европе, иные его усилия 
во имя родины и соотечественников. Названный труд Радовского явно 
выигрывал в сравнении с опубликованными ранее работами этого ученого 
и сочинениями других российских и (в переводах) зарубежных авторов за 
весь период существования «франклиноведения» в России и в СССР.

М. И. Радовский не был единственным из ленинградских исследова-
телей, кто в первые послевоенные десятилетия интересовался ранней исто-
рией США и уделял внимание ведущим ее фигурам, включая и Б. Фран-

2Радовский М. И. Вениамин Франклин. М.; Л.: Наука, 1965. С. 5.
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клина. Еще в 1948 г. Н. М. Гольдберг защитил в ЛГУ диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата исторических наук по проблеме станов-
ления российско-американских отношений в 1801–1815 гг. В поле зрения 
ее автора попадал и президент США Т. Джефферсон, установивший кон-
такты с российским им ператором Александром I по вопросам, представ-I по вопросам, представ- по вопросам, представ-
лявшим интерес для двух стран и высокопоставленных адресатов3.

А в 1965 г. Н. М. Гольдберг опубликовал емкую монографию о взглядах 
и деятельности видных американцев в религиозной и интеллектуальной 
жизни общества. Книгу открывали главы о внесших наибольший «вклад 
в дело прогресса человеческого общества» Б. Франклине и Т. Джеффер-
соне. Франклин был доказательно охарактеризован как «одаренный от 
природы», «поразительно разносторонний» и «ярчайший представитель 
американского Просвещения XVIII века», идеолог «поднимавшейся в то 
время к власти революционной буржуазии», «ученый-естествоиспытатель 
и философ, автор трудов по вопросам морали, прогрессивный политик и 
литератор, изобретатель-предприниматель и общественный деятель-гума-
нист, торговец и энциклопедист, талантливый популяризатор и памфле-
тист, человек необыкновенной энергии и острого проницательного ума». 
И этот ум еще молодого, но уже зрелого Франклина подверг серьезному 
исследованию общественную и религиозную жизнь соотечественников. 
Младший современник Франклина — Т. Джефферсон представал перед 
читателем прежде всего как автор «Декларации независимости» США и 
«один из вождей прогрессивной части буржуазии ХVIII в., возглавившей 
борьбу американского народа против колониальной зависимости от 
Англии», и как общественный и политический деятель с огромным опытом 
работы на ответственных постах. Выдающийся американец высказал свое 
видение религиозной и интеллектуальной жизни современников. Его 
«всегда окружали» люди «свободомыслящие и атеисты». По мысли Голь-
дберга, Джефферсон отстаивал «право народов на революцию не только 
в целях создания нового правительства, но и нового отличного от фео-
дально-монархического образа жизни». Он «сыграл в разработке демо-
кратических принципов» в американской истории «самую значительную 
роль» и, выражаясь возвышенными словами автора книги, «снискал себе 
славу великого американца»4.

3Гольдберг Н. М. Русско-американские отношения в начале XIX века (1801–
1815). Тезисы дис. … канд. ист. наук. Л.: [ЛГУ], 1947.

4Гольдберг Н. М. Свободомыслие и атеизм в США (XVIII–XIX вв.). М.; Л.: 
Наука, 1965. С. 16–17, 26–30, 54–55, 75, др. 



 В. Н. Плешков, М. А. Поздеева, А. Ю. Талья, В. А. Ушаков 

216

Приподнятые и отчасти чрезмерно благостные характеристики амери-
канских руководителей, конечно, отражали настрой Н. М. Гольдберга, но 
вряд ли они выступали как во всем безупречные и адекватные суждения. 
В работе ленинградского автора акценты явно были смещены в сторону 
выделения прогрессивных, демократических и революционных начал в 
воззрениях и деятельности Б. Франклина и Т. Джефферсона, без каких-
либо указаний на ограниченность, условность и прочие особенности, 
порожденные эпохой становления буржуазного общества и государства 
в Северной Америке, либо социальным происхождением и окружением 
выдающихся американцев. Все же квалификация Н. М. Гольдберга позво-
лила ему в роли составителя в конце 1960-х годов осуществить публикацию 
в двух томах переводов работ и писем «американских просветителей». 
Первый том означенного издания открывали переводы на русский язык 
15 работ и писем Б. Франклина. Большинство из них публиковали и ранее, 
и их тексты были приведены по книге В. Франклин «Избранные произ-
ведения» (М., 1956). Но четыре публикации в переводе Н. М. Гольдберга 
и одна — в переводе А. Старцева, приводились впервые. В совокупности, 
российский читатель по этим материалам вполне мог представить и обще-
ственное лицо американского просветителя, и его жизненные позиции в 
вопросах организации религиозной жизни и нравственного воспитания 
его соотечественников. Этому же способствовали и подготовленные Голь-
дбергом полезные и пространные примечания, равно как к вступительная 
статья к изданию, написанная Б. Э. Быховским5.

Второй том издания «Американские просветители» открывали 
обширные материалы Т. Джефферсона — его письма, выдержки из пам-
флета «Общий обзор прав Британской Америки» и другого крупного сочи-
нения «Заметки о штате Виргиния». Из отобранных Н. М. Гольдбергом 
22-х работ — 21 впервые была переведена на русский язык им или Н. 
Д. Залкинд, а знаменитая «Декларация независимости» США включала 
помещенные в скобки вставки текста, которые усиливали радикальный, 
демократический характер подготовленного Джефферсоном документа, 
но по ходу его обсуждения и принятия Континен тальным конгрессом в 
1776 г. не вошли в известный всем официальный вариант6.

Для публикации Н. М. Гольдберг отобрал наиболее значимые письма 
и отрывки из важных работ Джефферсона и снабдил их научными ком-

5Американские просветители: В 2 т. / Сост. Н. М. Гольдберг. М.: Мысль, 1968–
1969. Т. I. С. 69–154.

6Там же. Т. 2. С. 7–147.
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ментариями, раскрывавшими как значение положений и высказываний 
известного американца, так и источники и характер его аргументации. 
Указания на материалы, которые Джефферсон использовал в полемике с 
оппонентами или на которые он обращал внимание единомышленников, 
дополнительно свидетельствовали о накале борьбы и значении предлага-
емых решений для судеб соотечественников и последующих поколений 
американцев. Среди поднятых Джефферсоном вопросов центральное 
место занимало обоснование прав жителей колоний в их противостоянии, 
а затем и в войне с властями Англии, проблемы организации общества 
и развития самоуправления на американских территориях, рассуждения 
о трудностях установления нового правительства и функционирования 
ветвей и органов власти, о праве народа на отпор и восстание против 
тиранического правительства. Мыслитель указывал на пагубность раб-
ства и работорговли. Для современников Джефферсона важным было 
укрепление религиозной свободы и отмена преимуществ англиканской 
церкви, проблемы христианской этики, образования и воспитания под-
растающего поколения, саморазвитие личности, укрепление нравствен-
ности и прочие темы. А выдержки из труда «Заметки о штате Виргиния» 
содержали сведения не только о природе, населении, более чем полутора-
вековой истории колонизации виргинских земель и общественно-полити-
ческой тематике, состоянии экономики и возможностях ее развития, но и 
по другим сюжетам. Подобранные составителем материалы помогали рас-
крыть характер и устремления Джефферсона. О значении осуществленной 
Гольдбергом публикации наследия Джефферсона свидетельствовало и то, 
что эти переводы многие годы использовали в учебном и научном про-
цессах.

Тема выдающихся американцев (просветителей) для Н. М. Гольдберга 
оставалась приоритетной до последних дней его жизни. Преждевременная 
смерть не позволила ему доработать и подготовить к печати последнюю 
статью «История США в произведениях Т. Пейна и Б. Франклина», но важ-
ность темы и собранные материалы побудили включить текст в вышедший 
в свет в 1971 г. сборник историографического свойства. Ленинградский 
автор фактически сопоставлял взгляды Пейна и Франклина на природу 
исторического развития, в том числе и их суждения о нараставшем кон-
фликте между Великобританией и ее владениями на североамерикан-
ском континенте. Линия Франклина определялась как умеренная, а линия 
Пейна — как радикальная, но, полагал историк, «участие их в войне за 
независимость помогло им стать ближе к народу». Иначе говоря, статья 
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отмечала радикализацию воззрений и действий деятелей американской 
революции7.

Вторая половина 1940-х – 1960-е гг. вошли как возможный с весьма 
определенными параметрами первый послевоенный этап в освещении 
ленинградскими учеными судеб выдающихся американцев. Тогда вни-
мание привлекали, прежде всего, те крупные фигуры, которые отлича-
лись прогрессивными воззрениями и деяниями и заслуженно выдвига-
лись на авансцену истории. Радовский и Гольдберг усилия направляли 
на изучение и публикацию в переводах богатого общественно-полити-
ческого наследия Франклина и Джефферсона и подробное осмысление 
их установок и активности во многих важных сферах жизни общества и 
государства. Также рассматривались и вопросы историографического обе-
спечения этой тематики. На первом послевоенном этапе развития амери-
канистики в Ленинграде науку обогатили весьма ценные переводы работ 
и писем Франклина и Джефферсона, правда интерес к этим именам под-
питывала и общая атмосфера в советском обществе, когда вне поля зрения 
ученых оставались, скажем, Дж. Вашингтон и другие видные американцы, 
не отличавшиеся ярким демократизмом, и по меркам ХVIII — начала XIX в. 
выступавшие скорее с умеренных, либо консервативных позиций.

Последовавший в сравнительно короткий срок уход из жизни двух 
ленинградских исследователей не прервал в то время изучения ранней 
истории США и ответственной роли в становлении страны ее лидеров. С 
конца 1950-х годов в научный процесс включился еще один исследова-
тель — А. А. Фурсенко. В Ленинграде он заложил основы исследователь-
ской школы американистов, ярко проявившей себя к рубежу столетий и 
получившей заслуженное признание со стороны российских и зарубежных 
специалистов8. Приход в науку учеников А. А. Фурсенко с 1970-х гг. зна-
меновал начало в Ленинграде нового этапа в исследовании истории коло-
ниальной и революционной Америки, соответственно и роли выдающихся 
американцев в развитии заокеанского общества и государства. А еще в 
1960 г. А. А. Фурсенко расширил тему «великие американцы» и в рамках 

7Основные проблемы истории США в американской историографии от коло-
ниального периода до гражданской войны 1861-1865 гг. / Под ред. и с предисл. Г. 
Н. Севостьянова. М.: Наука, 1971. С. 111–122 (особо: С. 122).

8Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш., Панеях Б. М., Плешков В. Н. Краткий очерк 
научной, научно-организационной и общественной деятельности (Вступитель-
ная статья) // Александр Александрович Фурсенко / Сост. В. Н. Плешков. М.: 
Наука, 2005. С. 6–27.
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монографии он убедительно осветил участие Б. Франклина, Дж. Вашинг-
тона, Т. Джефферсона и других деятелей в революционных процессах, в 
завоевании и упрочении независимости США. Согласно выводам исто-
рика, Дж. Вашингтон быстро приобретал славу национального лидера, а 
в придании демократического звучания решениям и реформам американ-
ских патриотов, их борьбе за демократизацию жизни общества и государ-
ства значительные заслуги принадлежали ученому-просветителю Фран-
клину и автору «Декларации независимости» США — Джефферсону. 
Положения и принципы знаменитого документа оказывали революциони-
зирующее воздействие на население Нового Света и на жизнь европей-
ских народов. Автор в книге логично подводил повествование о развитии 
политико-общественных процессов в Америке к концу 1780-х — началу 
1790-х годов, т. е. фактически к порогу Великой французской революции, 
многими нитями связанной с освободительной борьбой американцев9. 
А. А. Фурсенко позднее в статьях провел сравнительный анализ этих 
двух революций ХVIII в. Автор указал на то, что хотя радикалы в США 
были менее многочисленны и активны, чем во Франции, но их организо-
ванность и авторитет позволили без массового кровопролития добиться 
важных целей революции и установить по тем временам передовое госу-
дарственное устройство (республику), постепенно приступить к разре-
шению аграрного вопроса, либерализации религиозной жизни, системы 
образования и т. д.10

Многие научные положения, в том числе и характеристику роли и 
вклада выдающихся американцев в жизнь революционной Америки, 
ленинградский ученый с привлечением данных американской истори-
ографии более подробно обосновал в опубликованной в 1978 г. в Ленин-
граде монографии «Американская революция и образование США»11. 
Еще ранее А. А. Фурсенко участвовал в подготовке обобщившего раз-
работки советской американистики за первые послевоенные десятилетия 
труде «Очерки новой и новейшей истории США». В томе I он написал 
главы о колониальном периоде и образовании независимой республики. 

9Фурсенко А. А. Американская буржуазная революция ХVIII века. М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1960. 

10Фурсенко А. А. Американская и французская революция ХVIII в. (Опыт 
сравнительной характеристики) // Вопросы истории. 1972. № 11 С. 62-81, др. 
работы. 

11Фурсенко А. А. Американская революция и образование США. Л.: Наука, 
1978. С. 43–47, 57, 106, 119, др.
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Вполне естественно, что при подготовке «Советской Исторической Энци-
клопедии» именно Фурсенко написал биографическую статью о Т. Джеф-
ферсоне. А в 1980-е годы уже именитый историк представил более емкие 
главы о социально-экономическом развитии колоний в 1763–1775 гг., 
Войне за независимость в 1775–1783 гг. и обострении положения в стране 
в 1780-е гг. Эти главы вошли в четырехтомный труд «История США», 
отразивший достижения советской американистики на то время12. Тогда же 
проявились и способности Фурсенко как крупного организатора научных 
исследований. Его усилия вели к сплочению американистов в Ленин-
граде – Санкт-Петербурге, где под его руководством в Секторе всеобщей 
истории Ленинградского отделения Института истории СССР АН CCCР 
действовала Группа по изучению истории США. А также «на протяжении 
нескольких лет на базе ЛОИИ работала <...> общегородская группа по 
изучению США». И обе эти структуры функционировали результативно13.

В 1970–1980-е годы в СССР множились работы, характеризовавшие 
воззрения и многогранную активность Т. Джефферсона. И в Ленинграде 
именно Джефферсон привлекал наибольшее внимание историков. Тогда 
сотрудник Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР 
(сокр. ЛОИИ СССР АН СССР) В. Н. Плешков и аспирантка историче-
ского факультета ЛГУ Н. Д. Зайцева успешно защитили диссертационные 
исследования14 и опубликовали научные статьи, охватывавшие разные 
временные периоды и направления деятельности прославленного аме-
риканца. Так, В. Н. Плешков подробно изучил борьбу Джефферсона за 
демократические реформы в Виргинии и результаты этих усилий опубли-
кованы в СССР, затем в переводе на английский язык работу переиздали 
в США15. Ленинградский историк изучил реакцию общественности (в том 

12[Фурсенко А. А.]. 1) Гл. 1, 2 // Очерки новой и новейшей истории США: В 
2 т. М.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. I. С. 7–90, 96–118; 2) Джефферсон // Совет-I. С. 7–90, 96–118; 2) Джефферсон // Совет-. С. 7–90, 96–118; 2) Джефферсон // Совет-
ская Историческая Энциклопедия: В 16 т. М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 
1961–1976. Т. 5. (М., 1964). Стлб. 168–169; 3) Гл. 3, 4, 5 // История США: В 4 т. М.: 
Наука, 1983–1987. Т. I. С. 81–204.

13Ганелин Р. Ш., Носков В. В., Плешков В. Н. Академик Александр Алексан-
дрович Фурсенко (1927–2008) // Новая и новейшая история. 2009. № 2. С.203.

14Плешков В. Н. Томас Джефферсон и американская независимость. Автор 
дис. канд. ист. наук. Л.: ЛГПИ, 1974; Зайцева Н. Д. Президентство Томаса Джеф-
ферсона (1801–1809 гг.) (Проблемы внутренней политики). Автореф. дис. канд. 
ист. наук. Л.: ЛГУ, 1979.

15Плешков В. Н. Борьба Томаса Джефферсона за демократические реформы в 
Виргинии (1776–1779) // Американский ежегодник. 1975. М.: Наука, 1975. С. 67–92.
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числе и Джефферсона) на попытку утвердить в Америке влияние замкну-
того и консервативного «Общества Цинцинната». Он также рассмотрел 
отношение Т. Джефферсона и Дж. Адамса к спорному документу эпохи — 
«Мекленбергской декларации независимости», а в другой статье историк 
осветил расстановку политических сил в собравшемся осенью 1774 г. 
Континентальном конгрессе. Плешков исследовал и роль Джефферсона в 
колонизации западных территорий и установлении там либерально-демо-
кратических правовых порядков, форм управления и создании для этого 
соответствующей законодательной основы. Ученый писал и о вкладе 
Джефферсона и других видных американцев в развитие системы образо-
вания в США16.

Значительное внимание В. Н. Плешков уделил истории формирования 
и проведения внешней политики США, роли в этом великих американцев: 
Франклина, Вашингтона, Джефферсона. Означенная тема нашла весомое 
отражение и в представленной в качестве диссертации на соискание 
ученой степени доктора исторических наук монографии В. Н. Плешкова, 
и в его исследовательских статьях, подчеркнувших особую активность 
Джефферсона как дипломата и государственного деятеля17.

Совершенствование американской дипломатии и активность Фран-
клина, Вашингтона, Джефферсона и других лидеров американских патри-
отов также была отражена в совместно подготовленной В. Н. Плешковым 
и А. А. Фурсенко главе труда по истории внешней политики и дипломатии 
заокеанской республики и в подготовленной В. Н. Плешковым еще одной 
главе этой же работы, вышедшей в свет в Москве уже в постсоветский 
период. Участие в столь сложной работе американистов из Ленинграда 
(С.-Петербурга) указывало на тот высокий научный авторитет, который 
они приобрели за истекшие годы18. Проблемы внешней политики США 
и в целом история создания и совершенствования конституций штатов и 
США, ветвей и институтов власти в заокеанском государстве, роль в этих 

16Плешков В. Н. 1) Общество Цинцинната // Вопросы истории. 1973. № 11. 
С. 214–219; 2) Мекленбергская декларация независимости // Вопросы истории. 
1974. № 8. С. 208–212; 3) Первый континентальный конгресс // Вопросы истории. 
1976. № 6. С. 213–218; Плешков В. Н., Ушаков В. А. Образование в городах США в 
ХVII–ХVIII вв. // Городская культура. Л.: Наука, 1986. С. 182–215.

17Плешков В. Н. 1) Внешняя политика США в конце ХVIII века. Л.: Наука 
1984; 2) У истоков госдепартамента // США экономика, политика, идеология. 
1991. № 11. С. 70-75, др. работы.

18История внешней политики и дипломатии США. 1775–1877. М.: Междуна-
родные отношения, 1994. С. 11–47, 47–73.
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событиях лидеров американцев была подробнейшим образом изучена и 
коллективом ленинградских америка нистов (С. А. Исаев, В. В. Носков, В. 
Н. Плешков, В. А. Ушаков) под руководством А. А. Фурсенко19. А зако-
номерным этапом в изучении и осмыслении проблематики истории коло-
ниальной и революционной Америки стало участие означенных и других 
авторов в написании соответствующих статей для крупного издания 
петербургских американистов — «Словаря американской истории с коло-
ниальных времен до первой мировой войны». Эта работа включила све-
дения о видных американцах и материалы, связавшие их деятельностью и 
важнейшими событиями той эпохи20.

Американисты в СССР (России), в том числе и ленинградцы, в иссле-
довательской деятельности опирались на публикации наследия Б. Фран-
клина и Т. Джефферсона как на английском языке, так и в переводах на 
русский язык. И быстрое развитие американистики в 1970–1980-е годы 
потребовало подготовить и издать новые переводы работ американцев. 
Инициативу здесь проявили ученые из Ленинграда (С.-Петербурга). Выбор 
выпал на изучение, переводы и публикацию литературного наследия 
(работы и переписка) «отца» американской демократии Т. Джефферсона. 
Эти усилия привели к публикации в 1990 г. в одном переплете (книге) 
переводов двух крупных трудов американского мыслителя — «Автобио-
графии» и «Заметок о штате Виргиния». Составление и общую редакции 
публикации осуществил А. А. Фурсенко, весомые научные комментарии 
и указатель готовил В. Н. Плешков, переводы этих текстов осуществил В. 
М. Большаков при участии Плешкова. А открывала книгу вступительная 
статья А. А. Фурсенко, раскрывавшая читателям значение фигуры Джеф-
ферсона и его свершений в американской истории. В совокупности все 
эти материалы подтверждали роль американца как известного политика и 
государственного руководителя, указывали на его стремление к преобра-
зованию общества, красноречиво говорили о Джефферсоне как о талант-
ливом юристе и историке-просветителе, ученом-натуралисте, проявившем 
себя в разных областях знаний21.

19[Исаев С. А., Носков В. В., Плешков В.Н., Ушаков В. А., Фурсенко А.А.] Станов-
ление американского государства / Отв. ред. А.А. Фурсенко. СПб.: Наука, 1992.

20[Исаев С. А., Каганович Б. С., Корсакова Н. Л., Носков В. В., Плешков В. Н., 
Ушаков В. А., Фурсенко А. А.]. Словарь американской истории с колониальных 
времен до первой мировой войны. СПб.: ДБ, 1997.

21[Джефферсон Т.] Томас Джефферсон. Автобиография. Заметки о штате 
Виргиния. Л.: Наука, 1990.
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Переводы и публикация крупных работ Т. Джефферсона не исключали 
обращение и к его составленным на государственной службе документам, 
к обширному эпистолярному наследию. Петербургские американисты и 
здесь первенствовали: усилиями В. Н. Плешкова и переводчика М. Д. Мар-
кина в 1992 г. появился перевод подготовленной американским историком 
С. К. Падовером антологии писем и других материалов, в которых Джеф-
ферсон выражал суждения по широкому кругу вопросов. В этот перечень 
входила теория естественных прав человека и принципы демократии, 
республиканизма и конституционализма, практика взаимодействия ветвей 
и органов государственной власти в правовом обществе, вопросы поли-
тической экономии, социального устройства и гармонии в обществе, его 
духовной и интеллектуальной жизни, задачи внешней политики и дипло-
матии США, а также приводились те оценки, которые выдающийся аме-
риканец давал своим современникам, высказывания, отражавшие убеж-
дения и настроения Джефферсона22.

В Ленинграде в 1970–1980-е гг. джефферсоновскую тематику активно 
разрабатывали и другие историки. Н. Д. Зайцева в главах диссертации и 
в научной статье рассмотрела деятельность Т. Джефферсона и его сто-
ронников в первое десятилетие XIX в. Первоочередное внимание автор 
уделила демократическим реформам и переменам, проведенным в первые 
четыре года нахождения лидера джефферсоновских республиканцев на 
посту главы государства. Историк выделила такие существенные шаги 
властей, как облегчение доступа рядовым американцам к западным 
землям, отмена вызывавших недовольство населения налогов и сокра-
щение государственных расходов на чиновников и вооруженные силы, а 
также и другие меры, облегчавшие положение рядовых граждан и сти-и сти- сти-
мулировавшие развитие американской экономики и торговли. В целом 
Зайцева характеризовала многие важные социально-экономические и 
политические решения администрации Джефферсона, которые составили 
основу правительственного курса в начале XIX в. и весомым содержанием 
наполнили так называемую «американскую демократию»23.

На этом этапе развития американистики в Ленинграде определенный 
вклад в разработку ранней истории США внесли и другие авторы. Рабо-
тавший тогда на историческом факультете ЛГУ Б. А. Ширяев в ряде статей 
освещал активность Т. Джефферсона в противостоянии с представителями 

22[Джефферсон Т.] Томас Джефферсон о демократии. СПб.: Лениздат, 1992.
23Зайцева Н. Д. Демократические реформы президента Т. Джефферсона (1800–

1804  гг.) // Вестник Ленинградского университета. Сер. 2. 1978. Вып. 2. С. 64–69.
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умеренных и консервативных сил. А общую панораму развития в молодой 
республике социально-политической борьбы и соответственно позиции 
Франклина, Вашингтона и Джефферсона на разных ее этапах ленинград-
ский автор представил в опубликованной в 1981 г. книге, которая легла в 
основу его успешно защищенной диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора исторических наук24. В стенах ЛГУ была подготовлена и 
монография «Три века колониальной Америки», авторы которой основной 
упор делали на выявлении унаследованных от старого общества черт и 
пережитков, тормозивших развитие рыночных отношений в Новом Свете. 
Поэтому то в книге и характеризовались происхождение и имущественное 
положение плантатора Джефферсона и его позиции в общественной жизни 
в период вызревания Американской революции XVIII в.25 

Знакомство с перечисленной литературой показало, что на втором этапе 
развития американистики в городе на Неве наибольшую активность про-
являли представители академической науки (АН СССР, РАН). В центре 
внимания историков оказывался, прежде всего, Т. Джефферсон, хотя и 
другие видные руководители американцев не были обойдены вниманием. 
И об этом свидетельствовало появление исследовательских статей и моно-
графий еще одного представителя американистики — В. А. Ушакова. Он в 
это время также достаточно обстоятельно разрабатывал историю Северной 
Америки ХVIII столетия: писал о правящей элите США в первые годы 
после завоевания независимости, отмечал обострение противоречий в 
обществе и политической борьбы в начале 1790-х годов, а в этой связи 
характеризовал взгляды и деятельность Франклина, Вашингтона, Джеф-
ферсона и других выдающихся американцев26. А в совокупности же 
вышедшие в свет в 1970–1990-е годы статьи и книги всех ранее названных 
авторов-американистов, а также подготовленные ими публикации источ-
ников создавали довольно-таки цельную и подробную картину американ-
ской истории второй половины ХVIII – начала XIX столетия. Эти работы 
раскрывали и вклад выдающихся американцев — Франклина, Вашинг-

24Ширяев Б. А. Политическая борьба в США. 1783–1801 гг. Л.: Изд-во ЛГУ, 1981.
25Комиссаров Б. Н., Петрова А. А. и др. Три века колониальной Америки. 

СПб.: Изд-во СПб ГУ, 1992. С. 180–224.
26Ушаков В. А. 1) Правящая элита США после завоевания независимости // 

Вопросы истории. 1978. № 4. С. 188–189; 2) Обострение политической борьбы 
в США и «компромисс 1790 года» // Вопросы истории. 1987. № 3. С. 166–172; 
3) Америка при Вашингтоне. Л.: Наука, 1983; 4) Американский лоялизм. Л.: Нау-
ка, 1989; др. работы.
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тона, Джефферсона и их единомышленников и сторонников в развитие 
и упрочение молодого общества и государства, в формирование суще-
ственных черт американского образа жизни и той «демократии» и тра-
диций, которые американский народ устанавливал и укреплял на протя-
жении десятилетий.

С начала 2000-х годов продолжалась разработка ранней истории США 
и как ее части — изучение взглядов и деятельности выдающихся амери-
канцев. И рубеж тысячелетий в С.-Петербурге, возможно, открыл новый 
этап в изучении американистами этой тематики. Хотя глава петербург-
ских американистов А. А. Фурсенко тогда все более переключался на 
изучение проблем современной истории. Новые темы (скажем, история 
российско-американских контактов и деятельность дипломатов по упро-
чению таковых) все более привлекали и внимание его учеников и коллег. 
Но, они полностью не оставили сюжеты, связанные с именами Франклина, 
Вашингтона и Джефферсона. И 2000-е годы свидетельствовали об этом. 
Так, С. А. Исаев опубликовал весьма емкую книгу о Джеймсе Мэдисоне 
и в ее тексте автор неоднократно обращал внимание и на позиции и дей-
ствия ближайшего со юзника Мэдисона — Т. Джефферсона, соответ-
ственно и первого президента страны Дж. Вашингтона, а также других 
известных руководителей Америки, входивших в число союзников или 
противников главного героя книги27. Тот же историк подготовил и содер-
жательную статью непосредственно о Джефферсоне, опубликованную в 
Православной энциклопедии28.

В. Н. Плешков многие годы занимал пост директора СПб Института 
истории РАН и также вел активную исследовательскую работу. Внимание 
ученого по-прежнему привлекали великие американцы. В публикациях о 
Т. Джефферсоне и Б. Франклине автор уже выделял не только передовые 
взгляды и позитивные стороны в действиях этих лиц, но также отмечал 
порой половинчатость их решений и то сопротивление или «непонимание» 
которые Франклин и Джефферсон встречали со стороны современников 
на родине или в Европе29. Кстати, появление статей о Франклине было 
связано с празднованием 300-летия со дня рождения великого американца, 
пришедшееся на 2006 г. Это знаменательное событие отмечали не столь 

27Исаев С. А. Джеймс Мэдисон: Политическая биография. СПб.: Наука, 2006.
28Исаев С. А. Джефферсон, Томас // Православная энциклопедия. М., 2006. 

Т. III. С. 529–532; др. работы.
29Плешков В. Н. Томас Джефферсон и проблема рабства в США // Клио. 2007. 

№4 (39). С. 150–154; др. работы.



 В. Н. Плешков, М. А. Поздеева, А. Ю. Талья, В. А. Ушаков 

226

широко, как 250-летнюю годовщину в 1956 г., но в определенной мере 
и оно спо собствовало активизации научного поиска и публикаторской 
деятельности поколений петербургских американистов. Кроме учеников 
Фурсенко в исследовательский процесс постепенно вливались свежие 
творческие силы, получавшие тогда профессиональное образование 
и опыт научных разработок. И появление новых имен и зафиксировала 
публикация научных материалов конференции «Бенджамин Франклин и 
Россия: к 300-летию со дня рождения». Этот форум проводился в Санкт-
Петербурге 22–24 июня 2006 г. по инициативе РГПУ им. А.И. Герцена и 
СПб. Научного центра РАН30. А другим важным фактором, интенсифици-
ровавшим научную разработку темы «великие американцы» стала Меж-
дународная научная конференция «Личность в истории в эпоху нового и 
новейшего времени» проведенная в декабре 2009 г. Она также подтвер-
дила появление новых имен американистов и существенный интерес к воз-
зрениям и деяниям великих американцев31.

Означенные перемены назревали с середины 2000-х годов. Уже в 2006 г. 
были опубликованы две монографии: в одной из них автор — В. А. Ушаков 
рассматривал деятельность Дж. Вашингтона и утверждение за ним во мнении 
общества имиджа «отца страны»32. А в другой книге соавторы Т. В. Пар-
таненко и В. А. Ушаков раскрывали тот набор впечатлений и положений, 
которыми руководствовались американцы, включая и президента Т. Джеф-
ферсона, при определении курса в отношении Российской империи33. Эти 
книги невольно сработали как спусковой механизм, открывший простор 
для публикации в последующие годы малых и крупных работ о великих 
американцах. А общее количество подобных публикаций на конец 2015 г. 
исчислялось уже десятками и только за 2009–2013 годы В. A. Ушаков 
самостоятельно или в соавторстве с коллегами и ученицами опубликовал 
22 такие работы34.

30Бенджамин Франклин и Россия: к 300-летию со дня рождения / Отв. ред. Т. 
Е. Артемьева, М. И. Микешин. СПб.: Санкт-Петербургский Центр истории идей, 
2006. Ч. 1–2.

31Личность в истории в эпоху Нового и новейшего времени / Предисл. и отв. 
ред. В. А. Ушаков. СПб: Издательский Дом С.-Петербургского государственного 
университета, 2011.

32Ушаков В.А. Джордж Вашингтон: страницы истории. СПб.: Нестор, 2006.
33Партаненко Т.В., Ушаков В.А. Взаимовосприятие России и Запада (XVIII — 

первая половина XIX в.). СПб.: Нестор, 2006.
34Труды сотрудников исторического факультета 2009–2013 гг. СПб.: Изд-во 

«Лема», 2014.
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Если ранжировать «отцов-основателей» США по количеству и объ-
емам подготовленных о них печатных материалов в С.-Петербурге, то 
самым «популярным» можно считать Т. Джефферсона. Ему уделяли наи-
большее внимание и ученики академика А. А. Фурсенко, и представи-
тели третьего послевоенного поколения петербургских американистов. К 
последнему принадлежит и А. Ю. Талья и на ее счету (к концу 2015 г.) 20 
печатных работ, написанных самостоятельно, либо в содружестве с колле-
гами. Среди этих работ и три монографии, большую часть текста которых 
написала именно А. Ю. Талья35. Весьма энергично изучалась жизнь и дея-
тельность Дж. Вашингтона, и здесь уже ряд работ (24) в соавторстве опу-
бликовала К. М. Бродская. В числе этих работ значится подготовленная в 
соавторстве с В. А. Ушаковым монография об освещении жизни и деяний 
Дж. Вашингтона в периодической печати и в прочих изданиях в импера-
торской России36. Не столь интенсивно освещался жизненный путь и свер-
шения Б. Франклина, но кроме публикации к 300-летию со дня рождения, 
ряд статей и выступлений на конференциях (8 единиц) был подготовлен 
Т. А. Худяковой. Жизненные обстоятельства не позволили ей продолжить 
научную деятельность, ее усилия не вылились в возможное монографи-
ческое исследование. Однако в настоящее время разработку франкли-
новской тематики продолжила М. А. Поздеева: на счету молодого автора 
уже есть публикации по теме и вполне реальна перспектива подготовки и 
более значимых трудов. И во многом это зависит как от таланта, усердия и 
воли молодого историка, так и от ситуации, которая в настоящее время и в 
ближайшие годы будет определять развитие исторической науки и знаний 
в России и, в частности, в стенах Института истории СПбГУ.

В целом же можно считать, что третий этап в изучении жизни и дея-
тельности великих американцев выглядит весьма обещающе. Вторым 
послевоенным поколением американистов (учениками и коллегами А. 
А. Фурсенко) и ныне входящим в науку третьим поколением молодых 
авторов уже подготовлены и опубликованы десятки работ, в том числе и 
несколько емких и интересных монографий. Однако этот этап в изучении 
означенной тематики еще не закончился, поэтому сложно, а вероятно и 

35Талья А. Ю., Ушаков В. A. 1) Томас Джефферсон и американская демократия 
(восприятие в России). СПб.: Нестор, 2012; 2) Томас Джефферсон в научной мыс-
ли России: XX век. СПб.: Полторак, 2014; Ишутин В. В., Талья А. Ю., Ушаков В. А. 
Томас Джефферсон. Взгляд из России. СПб.: Полторак» 2013.

36Бродская К. М., Ушаков В. А. Джордж Вашингтон в российской историогра-
фии (1754–1917 гг.). СПб.: Нестор, 2008.



 В. Н. Плешков, М. А. Поздеева, А. Ю. Талья, В. А. Ушаков 

228

рано еще высказывать окончательные суждения о достигнутых резуль-
татах и тех возможностях и перспективах, которые науке в С.-Петербурге 
возможно подарит наш сложный век.
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