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Николай Иванович Костомаров – российский историк, этнограф,
писатель. Родился 4 (16) мая 1817 года в слободе Юрасовке
Острогожского уезда Воронежской губернии (ныне — в Ольховатском
районе Воронежской области). Так как он был рождён до вступления в
брак местного помещика Ивана Петровича Костомарова с крепостной
Татьяной Петровной Мельниковой, то по законам Российской империи
считался крепостным своего собственного отца. Отец стараясь дать
мальчику хорошее образование, отправил сына учиться в московский
пансион. Юный воспитанник демонстрировал способности к разным
наукам, и его называли «чудо-ребенком». Смерть Ивана Костомарова,
который был убит своими дворовыми людьми, поставила его семью в
тяжёлое юридическое положение. Рождённый «до венца», Николай как
крепостной переходил теперь в наследство ближайшим родственникам
отца — Ровневым. Его мать, Татьяна Мельникова выпросила у
родственников его вольную – в обмен на вдовье наследство и перевела
его учиться в Воронежский пансион, а затем в Воронежскую губернскую
гимназию.



В 1833 году Николай Костомаров поступил в Харьковский
университет. Он участвовал в университетском литературном
кружке, изучал латынь, французский, итальянский языки,
философию, интересовался античной и французской
литературой. В 1838 году в университете начал преподавать
Михаил Лунин, историк, специалист по Средневековью.
После знакомства с ним Костомаров стал изучать историю.
После окончания университета Николай Костомаров поступил в
Кинбурнский драгунский полк в Острогожске, но вскоре
оставил военную службу и вернулся в Харьков. Здесь он и
продолжил учиться. Со второй половины 1830-х годов он начал
писать по-украински, под псевдонимом Иеремия Галка, и в
1839—1841 годах выпустил в свет две драмы и несколько
сборников стихотворений, оригинальных и переводных. Писал
прозу на русском языке. Быстро продвигались вперёд и его
занятия по истории. В 1840 году Костомаров выдержал
магистерский экзамен. В конце 1843 года он представил на
факультет работу под названием «Об историческом значении
русской народной поэзии», которую и защитил в начале
следующего года.



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.
В Киеве, как и в Харькове, около него составился кружок лиц, преданных
идее славянского единства, создания идеальной федерации славянских
народов на основе сословного равенства, свободы печати и
вероисповедания, который преобразовался в общество, получившее
название Кирилло-Мефодиевского братства. После доноса, весной 1847
года он был арестован и обвинён в государственном преступлении и
наказан. После года, проведённого в Петропавловской крепости, он был
определен на службу в Саратове. Он постоянно находился под надзором
правоохранителей, а также не имел права преподавать в учебных
заведениях и публиковать свои труды. В середине 1850-х годов Николаю
Костомарову разрешили вновь издавать свои работы и даже одобрили его
поездку за рубеж. В 1859 г. он получил место руководителя кафедры
русской истории в Императорском университете.



В последующие годы Костомаров писал новые работы,
посвященные истории Малороссии, Русского государства и Речи
Посполитой. Это проявилось в написание таких трудов, как
«Смутное время московского государства», «Последние годы
Речи Посполитой» и «Русская история в жизнеописаниях
главнейших ее деятелей». Был женат на Алине Леонтьевне
Кисель (женился только в 58 лет).
Примерно за 10 лет до своей кончины, историк переболел
тифом, который серьезно подорвал его здоровье.
До конца своих дней он не прекращал трудиться, не жалея сил и
времени. Николай Костомаров умер 7 (19) апреля 1885 года в
возрасте 67 лет. Причиной его кончины стала долгая и тяжелая
болезнь.





Аннотация: «История России в жизнеописаниях
её главнейших деятелей» - классический труд одного
из основоположников русской исторической мысли
Н.И. Костомарова. Неординарный для традиционной
науки XIX века отбор сюжетов, своеобразная
политическая концепция сделали «Историю»
значительным общественным событием своего
времени. Благодаря выдающемуся литературному
таланту и стремлению быть исключительно
внимательным к характерным деталям эпохи
знаменитому историку, этнографу, писателю удалось
создать и живописно изобразить целую галерею
русских исторических деятелей. Издание украшают
более 300 редких иллюстраций.





Аннотация: XVII век – считается в Истории России Смутным
веком, так как Россия, на какой-то период без
традиционной законной власти, впала в губительное
состояние внутреннего противоборства и подверглась
внешнему и внутреннему разорению. Тогда народное
ополчение, сформированное Мининым и Пожарским,
спасло Россию от гибели и исчезновения как
самостоятельного государства. Чтобы ответить на
некоторые вопросы читателю полезно будет ознакомиться
с историческим сочинением российского историка Н.И.
Костомарова. В тексте отчасти сохранены орфография и
пунктуация автора.





Аннотация: Работа выдающегося историка
Н.И. Костомарова о Богдане Хмельницком и его эпохе,
основанная на тщательном изучении документов и
свидетельств современников, даёт возможность
объективно оценить выбор присоединения Украины
к России. Единственно возможный в тех условиях,
который позволял Украине сохранить не только
свою культуру, духовное наследие, но и национальное
достоинство и своеобразие.





Аннотация: В издание вошли работы известного
русского историка Николая Ивановича Карамзина.
Небольшая по объёму книга является настоящей
Энциклопедией быта и нравов русского народа
допетровской эпохи, живо и интересно рассказывающей
о том, как жили наши предки, что ели, во что одевались,
что выращивали, как лечились и как воспитывали детей.
Книга адресована широкому кругу читателей.





–

Аннотация:Кто такие казаки – в прошлом и теперь?
Этот вопрос задают сегодня многие. Некоторые
утверждают, что казаки – особый класс, другие что и
вовсе отдельная нация. А есть ещё казаки-разбойники.
Именно с такой оценкой казачества историком П.
Кулишом едко полемизирует Н.И. Костомаров. Казаки,
утверждает он, это прежде всего вольные люди.
Запорожская Сечь, казаки, переселившиеся на
просторы Черноморья, Дона и Кубани – в центре его
внимания. Сборник составлен как из работ, вошедших
в санкт-петербургское издание 1903-1906 гг., так и из
статей, затерявшихся в газетах и журналах прошлого
века и никогда не переиздававшихся. В тексте отчасти
сохранены орфография и пунктуация автора.








