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Борис Александрович Романов и его книга «Люди и нравы 
древней Руси» 

18 июля 1957 г. скончался Борис Александрович Романов — историк-
источниковед, постоянно соприкасавшийся в своих работах с литературо
ведением, человек яркой индивидуальности, талантливый воспитатель 
молодых ученых, блестящий лектор и собеседник, тонкий ценитель и 
мастер словесного искусства. 

Б. А. Романов родился в 1889 г. в Петербурге в семье профессора 
Института инженеров путей сообщения А. Д. Романова. В 1906 г. он 
окончил классическую гимназию, а затем, в 1912 г., Историко-филологи
ческий факультет Петербургского университета, где занимался в семина
рах С. Ф . Платонова, А. С. Лаппо-Данилевского, Э. Д. Гримма, 
И. М. Гревса и у А. Е. Преснякова, учеником которого Б. А. и считал 
себя. Из семинара А. Е. Преснякова вышла первая печатная работа 
Б. А. «Смердий конь и смерд» (ИОРЯС, кн. XI I I , 1908), увидевшая свет, 
когда ее автор был еще только студентом третьего курса. В этой работе 
уже сказались типичные черты Б. А. как исследователя: виртуозное тол
кование источников, обостренный интерес к социальным проблемам, силь
ное историческое воображение и серьезная филологическая подготовка. 

По окончании курса Б. А. был оставлен при университете для подго
товки к научной деятельности и одновременно вел преподавательскую ра
боту в средних учебных заведениях Петербурга: в гимназиях Михельсон, 
Таганцевой, в Смольном институте и др. 

После Октябрьской революции, с образованием в 1918 г. особого 
Архивного ведомства (Главархива), Б. А. вместе с многими другими 
учеными стал в нем работать (и работал до 1929 г.) по архивным мате
риалам X I X и X X вв. Занятия в архиве, главным образом материалами 
Третьего отделения Общей канцелярии Министерства финансов, наложили 
прочный отпечаток на всю последующую научную деятельность Б. А. 
Длительное общение с архивным материалом воспитало в нем ту тягу 
к конкретности и дало ему то «дополнительное историческое чувство», 
которым Б. А. имел впоследствии все основания гордиться. «Чем грязнее 
и грязноватее работа в исторической кочегарке, — говорил Б. А., — тем 
органичнее вживание в проблему, тем острее глаз историка, точнее и без
ошибочнее его рука в работе». 

«Историческая кочегарка» — Главархив — дала Б. А. и основные темы 
его работ по новой русской истории. Министерство финансов, во главе 
которого стоял Витте, субсидировало строительство Восточно-Китайской 
железной дороги, фактически осуществляя всю политику России на Даль
нем Востоке, поэтому архивный фонд канцелярии Витте давал единствен
ный ключ к ее изучению. 


