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Дмитрий Иванович Иловайский (1832—1920) родился 11 февраля 1832 г. в городе Раненбурге Рязанской губернии 
(ныне гор. Чаплыгин Липецкой области) в семье управляющего имением графини Пален - Ивана Михайловича и его 
жены Александры. Детство и отрочество будущего историка прошли в бедности и нужде.



•В августе 1850 г. Д.И. Иловайский был зачислен казеннокоштным 
студентом, т.е. учившимся за государственный счет, на 1-й курс 
историко-филологического факультета Московского 
университета. 
•С 1854 по 1858 г. он преподавал в Рязанской гимназии. Именно в 
этот период определился круг его постоянных интересов.: 
научная работа, создание учебников и пособий для школ, 
публицистическая деятельность. C конца 50-х гг. ХIХ в. Он 
регулярно выступает в печати со статьями о методике 
преподавания истории в школе, с отзывами на учебники истории 
отечественных и иностранных авторов. 



• В 1858 г. защитил магистерскую диссертацию «История Рязанского княжества», за которую 
был удостоен Уваровской премии Академии наук. Работа, с интересом встреченная в среде 
ученых, представляла собой одно из первых комплексных исследований региональной 
истории в отечественной историографии. Получив степень магистра, Дмитрий Иванович 
некоторое время в качестве адъюнкта преподавал на юридическом факультете Императорского 
Московского университета по кафедре всеобщей истории, но уже в 1862 году навсегда оставил 
преподавание, всецело посвятив себя исторической науке, публицистике и изданию 
гимназических учебников. 

• В 1860 г. увидел свет его первый учебник «Краткие очерки русской истории», 
предназначенный для учащихся старших классов. В 1870 г. Иловайский защитил докторскую 
диссертацию «Гродненский сейм 1793 г.: Последний сейм Речи Посполитой», отразив в ней 
русско-польские отношения и гибель Польши как самостоятельного государства. 12 декабря 
1870 г. совет Московского университета утвердил Д.И. Иловайского в степени доктора русской 
истории.



Главным делом своей жизни ученый считал обобщающий труд 
«История России», который охватывал период с древнейших 
времен до царствования Алексея Михайловича. Первые два тома 
(1876, 1880) были в целом благожелательно встречены в научных 
кругах, хотя большинство историков не поддержали его критику 
норманнского происхождения русской государственности и 
версию о племенах роксалан как генетических предшественниках 
русского народа. Последующие тома «Истории России» (третий 
— пятый тома впервые изданы в 1890—1905 гг.) вызвали более 
негативную реакцию. Автора обвиняли в устаревшей 
методологии исследования, компилятивности, отсутствии 
научного чутья, ставили в вину противоречивые определения, 
неудачные формулировки. Резкие оценки были вызваны не 
только реальными недостатками работы, но и консервативно 
охранительными взглядами Иловайского, непопулярной в 
образованном обществе его публицистической деятельностью.



• Другим жизненно важным делом Иловайского стала подготовка к изданию школьных 
учебников по русской, а затем по всеобщей истории – «Руководств» и «Кратких очерков» для 
учащихся всех возрастов. В течение нескольких десятилетий его работы занимали 
лидирующее положение в отечественной учебной литературе. Обязательным требованием к 
учебнику Иловайский считал «легкий» правильный язык.

• Он признавал, что историческая наука «стремится раскрыть самые законы и основания, на 
которых общество существует и развивается», однако сравнивал историю с искусством, 
считал, что интерпретация исторических событий не имеет объективного характера, а 
определяется личными склонностями исследователей. По классификации Иловайского, среди 
ученых следует выделять историков мыслителей, историков бытописателей, историков 
библиографов, историков художников. Себя он причислял к последней категории, пытался 
вслед за Н. М. Карамзиным объединить науку и искусство, изобразить события, 
обстоятельства и лица такими, какими они представляются воображению историка.



• Исторический прогресс, полагал Иловайский, заключается в нравственном совершенствовании общества, 
а воплощается в формах «государственного быта». Вводя это понятие, он дополнял формулу историков 
«государственной школы», которые считали государство высшим достижением истории народа. Согласно 
Иловайскому, государственный быт специфичен для каждого народа и состоит из четырех элементов: 
формы правления, религии, политического и сословного положения, этнографического элемента. В 
центре внимания исследователя должны находиться носители власти — именно через их деятельность 
проявляется история народа, который представляет «этнографическую почву», выделяющую из себя 
«действующих лиц».

• Научные труды Иловайского по-разному оценивались современниками. Особое неприятие значительной 
части общества вызывала его охранительно патриотическая публицистика. На страницах «Нового 
времени», «Московских ведомостей» ученый публиковал статьи по самым разнообразным вопросам 
общественной жизни, неизменно отстаивая свою точку зрения. 

• На рубеже XIX—XX вв. за Иловайским прочно закрепился ярлык консерватора и националиста, 
историка-ретрограда. В советской исторической науке он рассматривался как типичный представитель 
дворянско-монархической историографии.



Дмитрий Иванович Иловайский скончался 15 февраля 1920 г. в своем доме в Пименовском 
переулке в Москве. Похоронен на территории Скорбященского женского монастыря. В 1930-е 
годы кладбище было уничтожено, могила не сохранилась.
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