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За 190 лет Санкт-Петербургский институт истории РАН пережил 
множество преобразований, однако неизменным оставалось одно - 
высокий уровень научной экспертизы и неоценимый вклад учёных 
в развитие отечественной исторической науки. Особое внимание 
в наши дни уделяется исследованию феномена блокады Ленинграда, 
сохранению памяти об этом трагическом периоде и борьбе 
с фальсификацией истории. Директор института  
член-корреспондент РАН Алексей Владимирович Сиренов 
рассказывает каким образом научные достижения находят 
применение в современной жизни и какое значение имеет изучение 
прошлого для понимания настоящего и будущего.

- Алексей Владимирович, расскажите, как и 

почему возник институт?

- Санкт-Петербургский институт истории РАН 
был преобразован из Императорской Археографиче-
ской комиссии, основанной 5 января 1835 г. по но-
вому стилю. Решение о создании комиссии принято 
императором Николаем I для научной публикации 
результатов академической экспедиции Павла Стро-
ева по архивам страны, в ходе которой обнаружены 
сотни важнейших исторических документов. 

Позже Археографическую комиссию переиме-
новывали и расширяли структуру. После револю-
ции передали в ведение Академии наук, а в 1931 г. 
преобразовали в научно-исследовательский Исто-
рико-археографический институт. В Москве было 
создано отделение этого института. 

Но, в связи с переездом Академии наук из Ле-
нинграда в Москву в 1936 г., головной академичес-
кий Институт истории был сформирован на базе 
Московского отделения Историко-археографичес-

кого института, тогда как Ленинградский институт 
преобразовался в Ленинградское отделение Инсти-
тута истории. Первое время Ленинградское отделе-
ние численно превосходило московский институт, 
но ситуация изменилась во время и после Великой 
Отечественной войны. Ленинградское отделение не 
подлежало эвакуации из блокадного Ленинграда - 

многие сотрудники погибли от голода и лишений. 
Но ценный архив был сохранен, а исторические ис-
следования продолжались и в осажденном городе.

В 1991 г. Ленинградское отделение было 
преобразовано в Санкт-Петербургский фили-
ал Института российской истории, а в 2000 г. об-
рело самостоятельность и стало называться Санкт- 
Петербургским институтом истории РАН.

- Кто из известных учёных трудился в Санкт- 

Петербургском институте истории?

- Практически все значимые ученые XIX–
XX вв. сотрудничали с Археографической комис-
сией. Особое значение имело то, что несмотря на 
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Историко-археографический институт в 1931 г.

затрудненный доступ в архивы в XIX в., через ко-
миссию документы можно было заказать во вре-
менное пользование в Петербург из любого госу-
дарственного архива страны.

Комиссия издавала летописи, грамоты, другие 
важные исторические документы.  В этом прини-
мали участие многие выдающиеся историки и фи-
лологи. Среди них академики Николай Устрялов, 
Афанасий Бычков, Алексей Шахматов, Сергей Пла-
тонов, Николай Лихачёв. Советская эпоха подарила 
нам исследователя истории Древней Руси Бориса 
Грекова, антиковеда Сергея Жебёлева, историка 
Древнего Востока Василия Струве, американиста 
Александра Фурсенко, византиниста Игоря Медве-
дева, источниковеда Сигизмунда Валка, историка 
блокады Валентина Ковальчука.

- Чем занимался Институт 190 лет назад и 

какова его роль сейчас? 

- В XIX в. Археографическая комиссия зани-
малась преимущественно подготовкой научных из-
даний исторических источников. В советское время 
в состав института влились Институт книги, доку-
мента и письма, Институт истории Ленинградского 
отделения Коммунистической академии. Благодаря 
этому спектр деятельности Института значительно 
расширился.

Сейчас Санкт-Петербургский институт исто-
рии РАН проводит исследования в области отече-
ственной и всеобщей истории - от античности до 
XX в. включительно. Это главный академический 
центр исторической науки не только в Санкт- 
Петербурге, но и на Северо-Западе нашей страны. 
По ряду специальностей защита кандидатской или 
докторской диссертации возможна исключительно 
в нашем учреждении. Пожалуй, наиболее активно 
в институте сейчас развивается научная школа, 

занимающаяся исследованием истории блокады 
Ленинграда. У истоков этой школы - деятельность 
Валентина Ковальчука, Сергея Ярова и других вы-
дающихся историков второй половины XX в. 

У нас создана лаборатория по изучению блока-
ды Ленинграда, которая занимается как публикаци-
ей исторических источников, так и академическими 
исследованиями. Нам важно исследовать феномен 
блокады Ленинграда максимально объективно и 
взвешенно, чтобы противодействовать любым спе-
куляциям и попыткам исказить историю.

- Какова практическая составляющая резуль-

татов таких исследований? 

- Проведённые исследования обладают боль-
шой практической ценностью. К примеру, их ре-
зультаты применяются в социально значимом 
проекте «Без срока давности», задача которого - 
дать оценку преступлениям захватчиков в период 
Великой Отечественной войны. Наш Институт 
организует и различные просветительские меро-
приятия, включая лекции для старшеклассников 
и студентов. Особенной востребован цикл лекций 
«Блокадный лекторий», где слушатели получают 
возможность «из первых уст» получить информа-
цию о том, как происходит изучение истории бло-
кады Ленинграда.

В юбилейный год 80-летия Победы работа Ин-
ститута приобретает особую значимость, подчер-
кивая важность сохранения исторической истины 
и передачи опыта старших поколений молодым. 
Именно благодаря таким проектам, как «Без сро-
ка давности» и «Блокадный лекторий», мы можем 
сохранить память о героизме и стойкости наше-
го народа, воспитывая уважение к историческому 
наследию и укрепляя единство общества вокруг 
общенациональных ценностей. 

Беседовал Евгений Демин

Май 2025
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