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Русский историк, 
публицист, поэт и 
общественный 
деятель, член-
корреспондент Импе
раторской Санкт-
Петербургской 
академии наук, 
действительный 
статский советник.

Николай Ге. Портрет историка Н. И. Костомарова (1878)



Предпосылки. Детство. 
Николай Костомаров появился на свет до 

вступления в брак местного помещика Ивана 
Костомарова с крепостной Татьяной 
Мельниковой и по законам Российской 
империи считался крепостным своего 
собственного отца.

Смерть Ивана Костомарова поставила его семью 
в тяжёлое юридическое положение. 
Рождённый «до венца» Николай как 
крепостной переходил теперь в наследство 
ближайшим родственникам отца — 
Ровневым, которые были не прочь отвести 
душу, издеваясь над ребёнком.



Формирование интереса к истории

⚫ В 1833 году, Николай стал 
студентом Харьковского 
университета историко-
филологического 
факультета.

⚫ В 1835 году, когда на 
кафедре всеобщей 
истории в Харькове 
появился М. М. Лунин, 
занятия Костомарова 
приобрели большую 
системность. Лекции 
Лунина оказали на него 
сильное влияние, и он с 
жаром отдался 
изучению истории.



Военная служба
Увлёкшись изучением 

сохранившегося в 
городе Острогожске, где 
стоял его полк, архива 
местного уездного суда, 
Костомаров задумал 
писать 
историю слободских 
казачьих полков. 

По совету начальства он 
оставил полк и 
осенью1837 года вновь 
явился в Харьков с 
намерением пополнить 
своё историческое 
образование.



«Читал много всякого рода исторических книг, вдумывался 
в науку и пришёл к такому вопросу: отчего это во всех 

историях толкуют о выдающихся государственных 
деятелях, иногда о законах и учреждениях, но как будто 

пренебрегают жизнью народной массы? Бедный мужик-
земледелец-труженик как будто не существует для 

истории; отчего история не говорит нам ничего о его 
быте, о его духовной жизни, о его чувствованиях, способе 

его радостей и печалей»?



Период с 1838 по 1844 гг 
«Скоро,  я пришёл к 

убеждению, что 
историю нужно 
изучать не только 
по мертвым 
летописям и 
запискам, а и в 
живом народе». 



Период с 1838 по 1844 гг
⚫ Весну 1838 года Костомаров провёл в Москве, где 

слушание лекций С. П. Шевырёва ещё более укрепило в 
нём романтическое отношение к народности.

⚫ В 1840 году Костомаров выдержал магистерский 
экзамен.

⚫ В 1842 году он напечатал диссертацию «О значении унии 
в западной России». Назначенный уже диспут не 
состоялся вследствие сообщения архиепископа 
Харьковского Иннокентия о возмутительном 
содержании книги. Книгу велено было сжечь.

⚫ Костомарову дозволено было написать другую 
магистерскую диссертацию, и в конце 1843 года он 
представил на факультет работу под названием «Об 
историческом значении русской народной поэзии», 
которую и защитил в начале следующего года. В этом 
труде нашли яркое выражение этнографические 
стремления исследователя.





Немедленно по окончании своей второй 
диссертации Костомаров предпринял новую 
работу по истории Богдана Хмельницкого и, 
желая побывать в местностях, где 
происходили описываемые им события, стал 
учителем гимназии сперва в Ровно (1844), 
затем (1845) в Киеве. В 1846 
году совет Киевского университета избрал 
Костомарова преподавателем русской 
истории, и с осени этого года он начал свои 
лекции, вызвавшие сразу глубокий интерес 
слушателей.
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