
роль исторических сочинений, само развитие исторической науки. 
Прошлое могло объяснять настоящее. Вот почему XVIII век стал 
веком бурного развития интереса к истории у широких кругов чи
тателей, веком создания капитальных сочинений по истории — 
в Англии, Франции, Германии и России — и многочисленных ра
бот, посвященных проблемам теории и философии истории, среди 
которых особое место занимали статьи, печатавшиеся в «Энцикло
педии» Дидро и Д'Аламбера. 

Современный исследователь так характеризует исторические 
воззрения энциклопедистов: «Задача науки истории и просвещен
ного историка состоит в том, чтобы дать обществу картину прош
лой жизни и тем самым наметить цель дальнейшего движения 
исторического процесса. Для энциклопедистов эти цели заключа
лись в преобразовании общества ради достижения счастья людей. 
Поэтому руководящим началом в их философии истории была 
идея прогресса. Она освещала не только прошлое, но и будущее. 
В соответствии с ней энциклопедисты строили периодизацию 
истории».5 

Интерес русских людей к истории родины, к прошлому рус
ского народа был обусловлен событиями общественной жизни на
чала XVIII в. Время преобразований требовало и создания мощ
ного духовного и нравственного потенциала, мобилизации внутрен
них ресурсов нации, концентрации того многовекового ее опыта, 
который накопился со времен отражения далеких набегов кочев
ников на русскую землю, в борьбе за единство государства и 
в низвержении монголо-татарского ига. В петровский период и 
происходила аккумуляция «духа» и нравственного опыта нации и 
повое обогащение этого духа и опыта в процессе осуществления 
громадных планов преобразования России, итогом которых яви
лось историческое самоутверждение народа, глубоко верящего 
в свое будущее. Закономерно в этих условиях стал развиваться 
интерес к прошлому России, к героическим страницам ее истории, 
к историческому объяснению и обоснованию проходившего на гла
зах у всех «великого метаморфозиса», бурного развития чувства 
национальной гордости и патриотизма. 

Необходимость осмысления истории своего отечества остро 
осознавалась уже Петром I. То, что делалось сейчас, должно было 
связать с прошлым. Отсюда стремление Петра дать россиянам 
краткую историю России. В 1708 г. по его приказу Федор Поли
карпов принялся сочинять книгу «от начала княжения Василия 
Ивановича до последнего времени». Автор был выбран неудачно, 
книга не получилась. Второй опыт увенчался успехом: А. Ман-
киев представил нужную книгу «Ядро Российской истории». 
Петр I требовал собирать по монастырям летописи, вынашивал 
идею создания большого труда по истории России, веря, что не 

5 Люблинская А. Д. Историческая мысль в Энциклопедии. — В кн.: Исто
рия в Энциклопедии Дидро и Д'Аттямбера. М. 1978, с. 2/i5. 
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