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Pro memoria

Николай Алексеевич Троицкий
(1931–2014)

28 мая 2014 г. после тяжёлой продолжительной болезни скончался извест-
ный российский историк доктор исторических наук профессор Саратовского 
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Николай Алексеевич 
Троицкий.

Н.А. Троицкий родился 19 декабря 1931 г. в селе Новорепное Ершовско-
го района Саратовской обл. в семье сапожника. Его отец Алексей Васильевич 
Троицкий погиб рядовым на Северном Кавказе в 1942 г. Пережив вместе с 
матерью Пелагеей Евдокимовной тяжёлые военные и первые послевоенные 
годы, Николай Алексеевич в 1954 г. окончил исторический факультет Саратов-
ского университета и начал свою трудовую деятельность учителем сельской 
школы. В 1957 г. он поступил в аспирантуру Московского государственного 
педагогического института им. В.П. Потёмкина (с 1960 г. им. В.И. Ленина), где 
в 1963 г. защитил под руководством профессора П.И. Кабанова кандидатскую 
диссертацию «Большое общество пропаганды 1871–1874 гг. (т.н. “чайковцы”)». 
К этому времени он уже являлся ассистентом кафедры истории России Саратов-
ского университета. Там в 1971 г. он защитил и свою докторскую диссертацию 
«Политические процессы в России (1871–1891 гг.)», вскоре став профессором 
(1972) и возглавив кафедру (1975).

Н.А. Троицкий принадлежал к числу тех учёных, которые в 1950–1960-х гг.,
после длительного перерыва, фактически заново открывали историю народни-
чества. Став одним из лучших знатоков источников, отразивших судьбы и взгля-
ды революционеров 1860–1880-х гг., он посвятил их деятельности ряд книг и 
множество статей. Их своеобразным итогом стала обобщающая монография 
«Крестоносцы социализма», выпущенная в 2002 г. Переосмысление роли рево-
люционного движения в истории России, происходившее в конце XX в., почти 
не отразилось в его трудах – с молодых лет он оставался последовательным и 
восторженным почитателем борцов с самодержавием. Всё, что было связано с 
ними, вызывало у него искренний интерес и с глубокой симпатией изучалось 
до мельчайших деталей. Политика правящих кругов Российской империи, на-
против, всегда описывалась им с едким сарказмом.

Около 20 лет Н.А. Троицкий посвятил исследованию Отечественной вой-
ны 1812 года, которая привлекла его внимание ещё в юности. В студенческие 
годы, под влиянием книги Е.В. Тарле «Наполеон», он мечтал заниматься эпохой 
Первой империи. Однако издание его монографии «1812. Великий год России» 
(М., 1988; Изд. 2 – 2007) стало возможно лишь в период перестройки. Вызвав 
широкий резонанс и оживлённые споры, эта работа положила начало крити-
ческому направлению в современной историографии наполеоновских войн. 
Учёный отказался от односторонних «официально-патриотических» оценок 
войны, подверг критическому анализу накопившиеся в исторической литера-
туре концептуальные несообразности и фактические ошибки. В отличие от 
большинства советских историков, Н.А. Троицкий не отрицал положительного 
влияния Александра I на исход войны, высоко оценивал стратегию М.Б. Барк-
лая де Толли, указывал на ряд ошибок М.И. Кутузова. В последующие годы 
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Николай Алексеевич много писал об Александре I и Кутузове, а незадолго до 
смерти завершил подготовку двухтомной биографии Наполеона. Опубликовать 
её он так и не успел. До конца жизни оставаясь «убеждённым, стопроцентным 
марксистом», Н.А. Троицкий в своей оценке людей и событий прошлого неиз-
менно руководствовался формационным и классовым подходом, утверждая, в 
частности, что «восторжествовавший в Европе после Наполеона Священный 
союз феодальных режимов во главе с русским царизмом заковал весь конти-
нент в цепи, ещё более тяжкие, чем при Наполеоне». Соответственно и походы 
русской армии 1813–1814 гг. казались ему «гораздо более реакционными, чем 
освободительными».

Творческий путь Н.А. Троицкого был исключительно насыщен. За долгие 
годы плодотворной деятельности им написано около 40 книг и почти 500 ста-
тей. Не раз ему доводилось оказываться в центре ожесточённых дискуссий. 
Николай Алексеевич был страстным полемистом, дававшим хлёсткие эпитеты 
оппонентам, и вместе с тем терпимо относился к инакомыслию своих учеников. 
Более 30 из них защитили кандидатские и докторские диссертации. С 1971 г. 
он входил в состав редколлегии, а с 1981 г. являлся ответственным редактором 
межвузовского научного сборника «Освободительное движение в России».

В личной жизни Николай Алексеевич пережил тяжёлые утраты, которые 
могли бы сломить другого человека. Но ему удалось сохранить силу духа и 
остаться верным самому себе и делу своей жизни.

Редколлегия журнала «Российская история» выражает соболезнование 
ученикам и коллегам покойного.


