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P E R S O N A L I A

ПАМЯТИ А К А Д Е М И К А  В. И. ПИЧЕТА

(К  годовщ ине со дня  смерти)

23 июня 1948 г. исполнился год  со  дня смерти академика В. И. Пичета, одного 
из крупнейших представителей советской исторической науки.

Интерес к гуманитарным дисциплинам определил с юношеских лет направление 
научной деятельности В. И. Пичета. В 1901 г. В. И. Пичета окончил с дипломом 
первой степени историко-филологический факультет М осковского университета, где  
в это время читал курс русской истории знаменитый В. О. Ключевский. Предметом 
изучения В. И. Пичета была русская история и история славянских народов В 1910 г. 
он был утверж ден приват-доцентом М осковского университета, который ему пришлось 
покинуть в 1911 г. вместе с передовыми профессорами и преподавателями. У ход из 
университета явился протестом прогрессивной профессуры против реакционной поли
тики царского правительства, проводимой в школе черносотенным министром народ
ного просвещения Кассо. Н аучно-исследовательская и педагогическая работа В. И. Пи
чета, однако, не была прекращена. Он читал лекции на Высших женских курсах 
(В. И. Герье), на Высших ж енских курсах В. А. Полторацкой и в других учебных 
заведениях.

Занимаясь историей славян, В. И. Пичета специализировался по история Лч- 
товско-Русекого государства и истории крестьянства и крепостного хозяйства в Р о с
сии. Его исследование о крепостном хозяйстве в период его разложения («Помещичье 
хозяйство накануне реформы»), опубликованное в сборнике «Великая реформа» (т. III, 
1911), внесло новый материал в разработку вопроса. В 1917 г. вышла в свет капи
тальная работа В. И . Пичета «Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Лятовско- 
Русском  государстве». В этой работе освещ ен важный момент начала организации 
барщинно-крепостного хозяйства в системе сложившихся феодально-крепостнических 
отношений в Л итовско-Русском государстве. Барщинно-крепостное хозяйство вводилось 
при помощи внедрения индивидуального землепользования, противоречившего господ
ствовавшим формам общ инного крестьянского землепользования. Водочная система 
н асаж дала и утверж дала индивидуальное землепользование, что с точки зрения инте
ресов помещиков являлось наиболее интенсивной формой хозяйства. Это исследование 
помогает понять этнографам, изучающим социальный быт восточных славян, преобла
дание индивидуального землепользования на Украине и в Белоруссии и массовый уход  
украинских и белорусских крестьян с родины р пределы М осковского государства.

Только после Великой Октябрьской социалистической революции В. И. Пичета 
смог полностью проявить свои научно-исследовательские и педагогические способно
сти. Он снова читает лекции в университете и, продолжая научно-исследовательскую  
работу над ранее интересовавшими его вопросами, наибольшее количество трудоа по
свящает Белоруссии, исследуя ее  народное хозяйство^ социальные отношения и куль
туру со  времени первобытно -общинного строя д о  XIX в. В. И. Пичета подробно осве
щ ает вопрос проведения землеустроительной политики в Белоруссии. Эта политика, 
проводивш аяся с  конца XV I в., уничтожала крестьянскую общину, лишала крестьян 
лугов и лесов, сокращала их землепользование и обостряла классовую борьбу в фео
дальной деревне. Крестьяне восставали против проведения этой реформы. Истории 
сельского хозяйства и положению крестьянства в Белоруссии посвящены работы: 
«История сельского хозяйства и землевладения в Белоруссии» (1928); «Проверка прав 
на землю в имениях королевы Боны» (сб. статей в честь С. Платонова, Петроград, 
1923); «П алоцкая зямля у пачатку XVI сталецця» (М ., 1926); «Волочная устава ко
ролевы Боны и Устава о волоках» («Працы Белорусскага Д зярж аунага Ушверсггету», 
№ 1); «Ю рыдычнае становш ча вясковага насельницства на приватнауласшцюх землях 
до часу выданьня Л 1тоуского статуту 1529 г »  («Зашскг адцзглу гумаштарных навук 
АН БСС Р 1927— 1929, Працы клясы псторьп»). В последней из указанных работ 
В. И. П ичета исследует проблему происхож дения крепостничества в феодальной Б е
лоруссии и считает борьбу, за  крепостного крестьянина как новую форму рабочей 
силы для развивающ егося фольварочного хозяйства главным содерж анием  экономи
ческих и социальных отношений м еж ду крестьянами и землевладельцами. Эта работа 
по-новому поставила проблему о  происхождении крепостного права и о положении 
крестьян в Литовском государстве. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа повлекла 
за  собой уничтожение рабства — челяди невольной, оформленное в Литовском статуте 
1588 г. Этому вопросу посвящ ена специальная монография, подготовленная к печати, 
и статья «Институт холопства в Великом княжестве Л итовсш м  в XV— XVI вв.» 
(«Исторические записки», №  20, 1946). П олож ение белорусских и украинских крестьян 
освещ ается такж е в следую щ их работах: «Гасподарсия (вялшакнясюя) двары у за- 
кодш х воласцях Беларус1 пасьля рэформы Ж ыгомонта-Аугуста» («Псторычна-архэо
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лёпчны зборнак», №  1, М., 1927); «Состав населения господареких дворов и волостей 
Западной Белоруссии в пореформенную эпоху» («Працы БД У », №  4— 5); «Наказ ста
ростам и держ авцам  и «Водочная Устава» («Працы Б Д У », №  2— 3); «Крестьяне 
тяглые во второй половине XV I в. в Великом княжестве Литовском» (Киев, 1925, 
Сб. статей в честь М. Грушевского); «Земельны е права в статутах 1529 и 1566 гг.» 
(«Працы Б Д У », №  11); в этой работе показано оформление бесправного положения 
закрепощ аем ого и крепостного крестьянства. П одготовлена к печати монография 
«История народного хозяйства в Белоруссии в период раннего феодализма».

Д ля этнографов важны работы В. Й . Пичета, связанные с образованием бзлорус- 
ского народа. На сессии, посвященной этногенезу славян, в Институте этнографии 
АН  СССР в декабре 1943 г. В. И. Пичета сделал доклад «Образование белорусского  
народа». Этому ж е  вопросу посвящена статья «Образование белорусского народа» 
(«Вопросы истории», №  5— 6 , 1946). В этом исследовании В. И. Пичета показывает, 
что белорусская народность формировалась на основе скрещений славянских племен 
дреговичей, радимичей и частично кривичей* древлян и волынян, а также ассимиля
ции и поглощения балтийских летто-литовских племен. Экономические связи и борьба 
против немцев содействовали быстрейшему объединению  земель и развитию нацио
нального самосознания. Этому ж е  способствовало и образование белорусского язы
ка, в основу которого легли диалекты радимичей, дреговичей, полоцких кривичей и 
частично диалекты великорусские и украинские. Окончательное формирование бе
лорусского языка на общ ерусской основе произош ло в средине XVI в. К половине 
XVI в. относит В. И. Пичета образование белорусской народности. Работа «Бела- 
рускае адрадж энн е у  XVI сталецщ; Д р ук  на Беларуси у  XVI i XVII сталеццях, 
Scariniana», (« П  с то р ыр н а - а р х э о лё ri ч н ы зборш к», №  1, 1,927) показывает борьбу,
против ополячивания и окатоличивания, которую приходилось вести белорусскому 
народу за  сохранение своей национальности, одним из видов которой была деятель
ность Ф. Скорины.

Вопросу происхождения славян посвящена рецензия В. И. Пичета на работу 
известного польского лингвиста, последователя индоевропейской теории Т. О. Леер- 
Сплавинского «О происхождении и прародине славян» («Вопросы истории», № 1, 
1947). Леер-Сплавинский находился под влиянием немецкой расистской археологиче
ской школы. Он объясняет развитие культуры славянских народов миграционными 
потоками, идущими с запада. В. И. Пичета показывает несостоятельность, односто
ронность и реакционность этой .работы. Он считает, что «...венетская прародина ■— 
только западная граница славянства, а венеты —  только основная этническая база в 
процессе формирования западного славянства вообще и польского в частности». Сла
вянской этнической общ ности венеты собой не представляли, являясь только одним 
из компонентов ее, другим из которых были анты и склавины. Первоначальное ядро 
славянской общ ности сложилось от скрещения этих трех этнических славянских эл е
ментов.

Много работ посвятил В. И. Пичета истории западных и южных славян, особенно 
истории Польши.

В. И . Пичета участвовал в качестве одного из консультантов по этническим во
просам со стороны Советского правительства при подписании в Риге мирного договора 
РСФСР с Польшей 18/III 1921 г.

Вопросы этнографии славян всегда близко интересовали В. И. Пичета. Он состоял 
членом Ученого совета Института этнографии АН  СССР, живо интересуясь работой 
последнего и всемерно помогая ему. Д ля  сборника «Славяне», подготовляемого к пе
чати Институтом, им написана в 1946 г. вводная статья «История славянских наро 
дов».

Заслуж енно оценивая его работу, научная общ ественность избрала В. И, Пичета 
в 1928 г. действительным членом Белорусской Академии Наук, в 1933 г.— членом - 
корреспондентом АН  СССР и в 1946 г.—  действительным членом Академии Наук 
СССР.

Советское правительство наградило академика В. И. Пичета Орденом Трудового 
Красного Знамени и .медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.».

В лице академика В. И. Пичета советское славяноведение потеряло одного из 
самых крупных своих организаторов и деятелей.

Д . В. Н айдич


