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Вступление 

Русское историческое общество (РИО) было основано в Санкт-

Петербурге в марте 1866 года по инициативе известных отечественных 

историков, военных и государственных деятелей. Устав общества был 

утверждён императором Александром II 23 мая 1866 года (приложение 1). 

Существовало общество до 1917 года. 

Целью  общества, его создатели ставили    содействие  развитию 

русского национального исторического просвещения.  

В состав РИО входили выдающиеся историки XIX-начала XX века: 

К.Н. Бестужев-Рюмин, С.М. Соловьев, Н.И. Костомаров, И.Е. Забелин, В.О. 

Ключевский, А.С. Лаппо-Данилевский, С.Ф. Платонов и другие.  

Членом общества с 1873 по 1917 год  был граф С. Д. Шереметев (1844-

1918) — историк и меценат, адъютант и личный друг Александра III, 

предводитель дворянства Московской губернии, депутат Дворянского 

собрания Петербургской губернии. 

 

Обоснование выбора темы 

В прошлом году  я разработал над экскурсией «Вокруг 

Шереметевского дворца». Тема графского рода Шереметевых заинтересовала 

меня, поэтому в этом году я занимаюсь исследованием под названием 

«Императорское Русское историческое общество в заметках, мемуарах, 

воспоминаниях графа Сергея Дмитриевича Шереметева». 

Граф оставил немало воспоминаний, мемуаров, заметок. Меня 

заинтересовало его литературное творчество. 

Познакомиться с ним, отобрать необходимую информацию, изложить 

её, составив тем самым представление об обществе по воспоминаниям графа 

– является целью моей работы. Ведь свидетельства современников – один 

из главных источников по изучению темы. 



 

4 
 

 

 

Задачи работы:  

• Рассмотреть деятельность графа С.Д. Шереметева в 

Императорском Российском Историческом Обществе (ИРИО) 

• Проследить этапы развития ИРИО и отражение их в творчестве 

С.Д. Шереметева 

• Рассмотреть послереволюционный период  деятельности 

Общества 

 

Обзор источников по теме 

При создании работы использованы «Мемуары графа С. Д. 

Шереметьева», опубликованные в 2004 году в издательстве «Индрик».  

«Заметки С.Д. Шереметева о Русском Историческом Обществе 1866-1916 

годы»,  приведенные  в публикации Татьяны Егеревой «Граф С.Д. 

Шереметев и Русское Историческое Общество», сборники Российского 

Императорского исторического общества,  материалы сайта Российского 

исторического общества и другие источники, приведенные в списке 

использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Граф  С. Д. Шереметева и Императорское Русское Историческое 

Общество 

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев  состоял в Императорском 

Русском Историческом Обществе (ИРИО), так называлось общество с 1873 

года,  45 лет, став очевидцем трёх этапов его развития – при императорах 

Александре II, Александре III и Николае II.  

 С.Д. Шереметев вступил в Общество 28 марта 1873 года, спустя 

нескольких лет после его основания. Первым председателем Общества был 

князь Пётр Андреевич Вяземский (1792-1876), поэт, член Государственного 

совета (приложение 2).  С. Д. Шереметев был женат на Е.П. Вяземской – 

внучке  князя П.А. Вяземского. 

Делами общества руководил Совет из председателя, его помощника, 

трёх членов, секретаря и казначея. Почётным  председателем общества   в 

1866—1894 годах был  цесаревич Александр Александрович, с 1881 года - 

император Александр III, потом – Николай II (1895-1917).  

Основной задачей общества являлся сбор, обработка и публикация 

материалов и документов, связанных с историей государства и введение их в 

научный оборот. 

Отобранные материалы публиковались в «Сборниках Русского 

Исторического Общества» (приложение 3). За 50 лет существования 

общества было издано 148 томов.  Сборники содержали материалы по 

истории внутреннего управления в России и дипломатических сношений с 

иностранными государствами, по преимуществу в XVIII и начале XIX вв.  

Все сборники доступны для чтения на портале Государственной 

Публичной Исторической Библиотеки России (ГПИБ). 

Участие в делах Общества было обусловлено  личными вкусами графа,  

приложившего много сил для изучения и публикации памятников прошлого. 
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На средства Шереметева был подготовлен к изданию 25-й том 

Сборника ИРИО, посвящённый знаменитому прадеду графа – сподвижнику 

Петра I, герою Северной войны фельдмаршалу Б.П. Шереметеву.  

5 марта 1876 года на годичном собрании секретарь Общества А.А. 

Половцов уведомил об этом остальных членов: «Граф С.Д. Шереметев начал 

на свой собственный счет печатание бумаг из фамильного своего архива; том 

этот равным образом появится в течение настоящего года и будет содержать 

документы, особенно любопытные тем, что они характеризуют главнейших 

сподвижников Петра» I [5. С. 412].   

 25-й том Сборника ИРИО – «Переписка и бумаги графа Бориса 

Петровича Шереметева вышел в 1878 году под наблюдением С.Д. 

Шереметева.  

Граф оставил  мемуарные свидетельства об Александре III в роли 

Почетного председателя ИРИО и дневниковые записи, фиксировавшие ход 

годичных заседаний Общества при Николае II: «Заметки С.Д. Шереметева о 

Русском Историческом Обществе 1866-1916 годы» (РГАДА), «Мемуары 

графа С. Д. Шереметьева», опубликованные в 2004 году в издательстве 

«Индрик». «Заметки…» изданы  не были. Фрагменты их приводятся в 

публикации Татьяны Егеревой «Граф С.Д. Шереметев и Русское 

Историческое Общество». 

 

 

Глава 2. Деятельность Императорского Русского Исторического 

Общества в творчестве графа С.Д. Шереметева 

Три дореволюционных периода существования общества связаны с 

именами трех его председателей: Петр Андреевич Вяземский: 1866-1878 

годы. Александр Александрович Половцов: 1879-1909 годы. Великий князь 

Николай Михайлович:1909-1917 годы. Имена других председателей 

общества в послереволюционный период   указаны в приложении 

(приложение 17). 
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С 1876 г. РИО получало из Государственного казначейства ежегодное 

пособие в 6000 рублей на издательскую деятельность. С 1878 г. из 

Министерства иностранных дел РИО стало получать 2000 рублей на 

публикацию документов, относящихся к истории дипломатических 

отношений России с иностранными державами. В 1910 г. оба пособия были 

объединены и сумму 8000 рублей на издание «Сборников» РИО получало до 

1917 г. включительно. С 1885 г. значительную часть расходов как на 

подготовку, так и на издание «Сборников» взял на себя А.А. Половцов. 

2.1. Первый период: 1866-1879 

Первое общее собрание членов-основателей РИО состоялось 19 

октября 1866 года в служебной квартире графа Д.А. Толстого, бывшего 

также обер-прокурором Святейшего Синода (в синодском доме на Литейном 

проспекте, 62). Секретарем Общества был А.А. Половцов, поэтому 

деятельность Общества в этот период связана с его домом на Б. Морской 

улице, 52. 

Председатель Общества князь П.А. Вяземский в этот период проживал 

в квартирах на набережной Мойки, 15 и в доме Абамелек-Лазарева на 

Большой Морской улице, 49. 

Об основании общества П.А. Вяземским и другими членами-

основателями при поддержке Великого князя Александра Александровича,  в 

своих «Заметках о Русском Историческом обществе», Шереметев писал: 

«…Быстро примкнули лучшие люди того времени и ввели цесаревича в круг 

воодушевлявших … их мыслей. Они встретили в нем полную и чуткую 

отзывчивость; согласие имп. Александра II было…получено» [1].   

В 1867 году Почетным председателем Общества был избран Великий 

князь Александр Александрович, предоставивший  Аничков дворец для его 

собраний, первое из которых было проведено уже в феврале. 

О собраниях в Аничковом дворце  читаем: «Ежегодно, в особо 

назначенный день, Цесаревич собирал наличных членов Общества в своем 
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Аничковском дворце в изящном и уютном помещении библиотеки, где так 

бывало тихо и … привольно. Из году в год повторялись эти заседания…» 

[1С. 122]. 

О них же из мемуаров Шереметева: «Светлая память сохранилась о 

заседаниях в библиотеке Аничковского дворца, с его продолговатым столом 

и изящными дубовыми шкафами, с царящею на ней приветливостью, с  

душевной теплотой…» [4.С.11].   

Шереметев отмечал, что «Присутствие Великого Князя Владимира 

Александровича придавало этим заседаниям особое оживление; он поражал 

своею обширною многостороннею памятью и умением вставить свое веское 

слово» [4.С.11].   

Великий князь Владимир Александрович (1847-1909) принимал 

активное участие в создании РИО. 24 октября 1866 года в служебной 

квартире статс-секретаря А.Ф. Гамбургера (в здании Министерства 

иностранных дел на Дворцовой площади) состоялось первое заседание 

Совета РИО. В знак признания заслуг великих князей Александра 

Александровича и Владимира Александровича в деле создания РИО они 

были избраны почетными членами.  

Значимым событием первого периода явилось торжественное 

заседание 25 ноября 1873 года, посвященное памяти Екатерины II и 

открытию памятника ей. В этот день император Александр II пожаловал 

обществу титул «Императорского». Эмблемой общества стало изображение 

московского памятника гражданину Минину и князю Пожарскому 

(приложение 4). 

Ввиду большого количества приглашенных, собрание состоялось в зале 

Императорского Русского географического общества (приложение 5).   

Шереметев  отмечал, что Общество первоначально ставило задачей 

изучение и публикацию документов по истории XVIII века, особенно 

периода правления Екатерины II, «память о которой вдохновляла 
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начинающуюся деятельность РИО», а также «времени Александра I, 

входившего тогда в моду» [1]. 

 Так, в первом томе сборников Русского Исторического Общества, 

вышедшем в 1867 году,  опубликованы  «Рескрипты и письма императрицы 

Екатерины II, на имя графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского» и 

другие документы, связанные с эпохой.  

2.2. Второй период: 1879-1909 

Второй период связан,  с именами императора Александра III и 

председателя Общества сенатора Александра Александровича Половцова, 

избранного в 1879 году.  

В 1880-х годах собрания общества  по-прежнему проходили в 

Аничковом дворце. Квартира секретаря и приемная Общества находились в 

доме А.А. Половцова на Б. Морской улице, 52 (приложение 6). Здесь 

хранились издания Общества, отсюда они распределялись по магазинам и 

библиотекам. 

В мемуарах Шереметева, посвященных Александру III, упоминается о 

заседаниях Общества в  период, связанный с именем Половцова, 

неприязненное отношение к которому Шереметев не скрывал: «…Что-то 

роковое лежало в организации этого общества, несмотря на широко 

задуманный князем Вяземским план и верную мысль, поставленную в основу 

его цесаревичем». Более подробно развивая свою мысль, Шереметев писал, 

что задуманное по мысли будущего императора Александра III и князя П.А. 

Вяземского ИРИО «с самого основания попало в руки секретаря 

Половцова,… смотревшего на общество прежде всего как на ступень для 

своей личной карьеры» [4. С. 489, 488].  

В этот период интенсивно выходили тома «Сборника» (вышло 102 

тома). Прекратился выпуск сборных томом, они стали тематическими. По-

прежнему в центре деятельности общества находилась эпоха Екатерины II. В 
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1887 году началась публикация «Политической переписки Екатерины II 

(1764-1796 гг.)», том 57 [7], (приложение 3).  

Продолжалась публикация дипломатических документов, вышло 12 

томов «Дипломатической переписки английских послов и посланников при 

русском дворе» (1704-1719 и 1728-1750 годы).  

 В томе 35, вышедшем в 1882 году,  опубликованы «Памятники 

дипломатических сношений Московского государства с Польско-

Литовским». В  95 томе (1895 год) напечатаны  «Памятники 

дипломатических сношений Московского государства с Крымом, Нагаями и 

Турциею» [6,8], (приложение 7).  

С 1896 года собрания общества стали проходить в помещениях 

Зимнего дворца. Граф С.Д. Шереметев в своих «Заметках…» писал: 

«Вечером заседание Исторического общества в Зимнем дворце – в 

Малахитовой зале…при полном освещении электрическом как на бале. Это 

не то, что скромные заседания, как бывало в аничковской библиотеке! … 

Государь взошел из комнат императрицы (мне когда-то столь памятных в 

детстве), и заседание началось чтением отчета…» [1]. 

 

2.3. Третий период: 1910-1917 

Третий период деятельности общества  связан с именем Почетного 

председателя императора Николая II (приложение 8), принявшего пост в 1895 

году и Великого князя Николая Михайловича (приложение 9), назначенного 

1 января 1910 года. С 1892 года он был председателем Императорского 

Русского географического общества.  

Центром деятельности Общества стал Ново-Михайловский дворец 

(приложение 10) на Дворцовой набережной, принадлежащий князю. 

Секретарем Общества был историк В.И. Саитов. Во дворце  была его 

служебная квартира и находилась приемная Общества. 
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Великий князь Николай Михайлович был автором ряда трудов об 

императоре Александре I и его   эпохе,  организатором нескольких 

географических экспедиций. Под его покровительством А.Н. Бенуа и С.П. 

Дягилев провели в Таврическом дворце в 1906-1907 году выставку «Русские 

портреты XVIII и XIX веков», представив изображения вместе с 

биографическими очерками (приложение 11). 

Великий князь Николай Михайлович был организатором работ по 

некрополистике. При нем в свет вышли составленные Б.П. Модзалевским и 

В.И. Саитовым «Московский некрополь» и «Санкт-Петербургский 

некрополь». Продолжился выпуск «Сборников»: за 7 лет опубликовано 11 

томов.  

В 1916 году вышел юбилейный сборник «Императорское Русское 

историческое общество 1866-1916», содержавший исторический очерк, 

список членов и роспись изданий Общества. Сборник был подготовлен 

историком  В. И. Саитовым.  Юбилейное издание включало более 60 

иллюстраций, более 100 портретов, письма и документы (приложение 12). 

С 1896 года вышло в свет 25 томов «Русского биографического 

словаря» (приложение 13), выпускаемого  на средства А.А. Половцова.  

Последний том вышел осенью 1918 года уже после его смерти. 

 

Глава 3. Деятельность Русского Исторического Общества после 

революции 

3.1. Послереволюционные репрессии Общества 

После свержения монархии Общество стало называться Русским 

Историческим обществом. 25 апреля 1917 года председателем на новый срок 

был избран Великий князь Николай Михайлович. 

В конце 1917 года была заперта служебная квартира секретаря РИО 

В.И. Саитова в Ново-Михайловском дворце, куда с начала 1910-х годов 

привозились издания Общества. В конце 1918 года в его отсутствии  в 
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служебной квартире, служившей так же приемной Общества, был проведен 

обыск, после чего пропал ряд рукописей и других материалов. 

 Часть материалов была перевезена в 1920 году в архив 

Государственного Совета на Миллионной улице (приложение 14). В 

дальнейшем архив Общества был  разделен и перераспределен между тремя 

архивохранилищами: Российский Государственный исторический архив 

(РГИА), Российский Государственный архив древних актов (РГАДА) и архив 

Санкт-Петербургского института истории. 

В связи с арестом Великого князя Николая Михайловича, 

перевезенного в июле 1918 года из Вологды в Петроград и размещенного в 

доме предварительного заключения, дворец лишился своего хозяина.   

29 января 1919 года в Петрограде, несмотря на многочисленные 

ходатайства, третий председатель общества, Великий князь Николай 

Михайлович был расстрелян на территории Петропавловской крепости 

вместе с великими князьями Павлом Александровичем, Дмитрием 

Константиновичем, Георгием Михайловичем.  

             31 января петроградские газеты кратко сообщили, что великие князья 

были расстреляны «по постановлению Чрезвычайной Комиссии по борьбе с 

контрреволюцией и спекуляцией Союза Коммун Северной Области. Было 

объявлено, что их расстреляли как заложников в ответ на убийство в 

Германии Розы Люксембург и Карла Либкнехта.  

6 февраля 1919 года московская газета «Всегда вперёд!» опубликовала 

статью лидера меньшевиков Ю. О. Мартова «Стыдно!» с резким осуждением 

этого бессудного расстрела: «…Какая гнусность! Какая ненужно-жестокая 

гнусность, какое бессовестное компрометирование великой русской 

революции новым потоком бессмысленно пролитой крови! Как будто 

недостаточно было уральской драмы - убийства членов семьи Николая 

Романова!...» [3].  

4 сентября 1920 года на общем собрании Российской академии наук 

историк С.Ф. Платонов доложил о желании РИО передать архив Общества 
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Российской академии наук, чтобы продолжить выпуск «Русского 

биографического словаря» и возможно, «Сборника Русского исторического 

общества». Рукописные материалы через Археографическую комиссию 

поступили в Академию наук,  остатки тиражей были переданы в Единый 

государственный книжный фонд.  

 

3.1. Возрождение общества 

 7 апреля 1925 года группа русских учёных и общественных деятелей, 

находившихся в Чехословакии, организовала работу Русского исторического 

общества в Праге. Четвертым председателем общества стал инициатор 

возрождения, выдающийся русский историк Е. Ф. Шмурло. 

После вхождения немецких войск в Прагу в 1939 году, на все 

мероприятия общества был наложен запрет. К 1940 году деятельность 

общества была окончательно остановлена немецкими властями. 

Работу общества продолжили русские  учёные  в Сан-Франциско  в 

Америке. В 1948 году Русское историческое общество в Америке было 

переименовано в Музей русской культуры, который существует до сих пор 

(приложение 15). 

4 ноября 2004 года, в День народного единства, на учредительном 

собрании в Москве было объявлено о восстановлении Русского 

исторического общества в России. Были утверждены все прежние правила 

приема в общество, его цели и задачи. 

В 2008 году в Петербурге все 148 томов «Сборника Императорского 

Русского исторического общества» были переизданы. Также было 

факсимильно воспроизведено юбилейное издание, выпущенное  к 50-летию 

организации. 

20 июня 2012 года учредителями Российского исторического общества  

стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, 

среди которых Российская академия наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО, 
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Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская 

галерея, Эрмитаж, Российская государственная библиотека и многие другие. 

 

 

Заключение 

Российское Императорское Историческое  Общество,  созданное по 

инициативе императорской фамилии, известных отечественных историков, 

военных и государственных деятелей,   является  примером единения людей, 

искренне преданных России, желающих сохранить ее историю для потомков. 

Творчество С.Д. Шереметева, оставившего свои «Мемуары…» и 

«Записки…» о разных периодах деятельности Общества, является 

источником его изучения как свидетельство  «долгожителя», состоявшего в 

нем 45 лет. 

Заметки Шереметева  отражают разные этапы деятельности Общества с 

разным к ним отношением автора. Заслугой С.Д. Шереметева является и 

издание за собственный счет 25 тома «Сборников ИРИО», содержащего 

материалы о деятельности его прадеда, фельдмаршала и первого российского 

графа Бориса Петровича Шереметева. 

 Исследование разных аспектов жизни и деятельности представителей 

рода Шереметевых не оставило меня равнодушным, и возможно, работа в 

этом направлении будет продолжена. 
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Приложение 

Приложение 1. Устав ИРИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Пётр Андреевич Вяземский (1792-1878) 
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Приложение 3. 

Сборник ИРИО, том 57 
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Приложение 4. Эмблема РИО. 

 

Приложение 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал Императорского русского географического общества, в котором прошло 

в 1873 году заседание, посвященное памяти Екатерины II. Пер. Гривцова, 10 
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Приложение 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особняк А.А. Половцова. 1857. Б. Морская, 52 

Приложение 7. Сборник ИРИО, том 95 
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Приложение 8. 

 

Император Николай II (1868-1918). 
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Приложение 9. 

 

Великий князь Николай Михайлович (1859-1919). 
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Приложение 10. Ново-Михайловский дворец. Арх. Андрей Иванович 

Штакеншнейдер 1857-1861 гг.  

 

Приложение 11. «Русские портреты XVIII и XIX веков». 
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Приложение 12. Юбилейный сборник ИРИО. 1916 

 

 

Приложение 13. Русский биографический словарь. 1896 
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Приложение 14.  

Архив ГосСовета. Миллионная, 36.Арх. М. Месмахер. 1887 

 

Приложение 15. 

Музей русской культуры в Сан-Франциско 
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Приложение 16. Члены – основатели ИРИО 

• Александр Александрович Половцов, фактический основатель и 

руководитель общества, промышленник, чиновник Сената 

• Константин Николаевич Бестужев-Рюмин, историк, профессор 

русской истории в Петербургском университете 

• Модест Иванович Богданович, генерал-лейтенант, военный 

историограф 

• Афанасий Федорович Бычков, историк, помощник директора 

Императорской Публичной библиотеки 

• Андрей Фёдорович Гамбургер, дипломат 

• барон Александр Генрихович Жомини, дипломат 

• Константин Константинович Злобин, директор Государственного 

архива и С.-Петербургского Главного Архива Министерства иностранных 

дел 

• Модест Андреевич Корф, историк, председатель департамента 

законов Государственного совета 

• граф Борис Алексеевич Перовский, генерал-адъютант 

• граф Дмитрий Андреевич Толстой, обер-прокурор Синода, 

министр народного просвещения 

• Евгений Михайлович Феоктистов, писатель, журналист, 

чиновник Министерства народного просвещения 

 

Приложение 17. 

Председатели: 

• 1-й председатель (1866—1878 гг.) — князь Пётр Андреевич 

Вяземский; 

• 2-й председатель (1879—1909 гг.) — Александр Александрович 

Половцов; 
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• 3-й председатель (1909—1917 гг.) — Его Императорское 

Высочество Великий князь Николай Михайлович; 

• 4-й председатель (1925—1932 гг.) — Евгений Францевич 

Шмурло; 

• 5-й председатель (1932—1933 гг.) — Александр Александрович 

Кизеветтер; 

• 6-й председатель (1933—1937 гг.) — Аркадий Николаевич 

Фатеев; 

• 7-й председатель (1938—1940 гг.) — Антоний Васильевич 

Флоровский; 

• 8-й председатель (1940-1942 гг.) — Евгений Александрович 

Ляцкий; 

• 9-й председатель (1942-1944 гг.) — Павел Александрович 

Остроухов; 

• 10-й председатель (с 2004 г.) — Петр Петрович Александров-

Деркаченко 

Приложение 18. Адреса общества в Петербурге 

 

№ 

Адрес годы Деятельность 

1  Невский просп., 39, 

Санкт-Петербург   

1867-1917 Ежегодные 

общие собрания 

2 Переулок Гривцова, 10, Санкт-

Петербург 

25 ноября 1873 Чрезвычайное 

торжественное 

заседание 

3 Большая  Морская улица, 52, 

Санкт-Петербург 

 Хранение 

изданий 

Общества 

4 Миллионная улица, 36, Санкт-

Петербург 

1920 Перевозка части 

архивов РИО 

5 Дворцовая ул., 2, Пушкин 13 марта 1914 Ежегодное общее 

собрание РИО 

6 5-я линия В.О., 28, Санкт-

Петербург 

1918 Печать тома РБС 

7 Дворцовая наб., 18, Санкт-

Петербург 

 Служебная 

квартира 

секретаря РИО 
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8 3, территория Петропавловской 

крепости, Санкт-Петербург 

29 января 1919 Расстрел 

Великого князя 

Николая 

Михайловича, 

Георгия 

Михаиловича, 

Димитрия 

Константиновича 

и Павла 

Александровича 

          

          

    

    

    

    

 


