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Предметом исследования является научно-исследовательская деятельность учёных-историков 
нижневолжских вузов во второй половине XX в. Объект исследования – развитие исторической науки 
в Нижнем Поволжье. Подробно рассмотрены формирование научных школ в вузах региона, особенности 
и результаты их научно-исследовательской деятельности. Особое внимание уделено динамике приори-
тетов научных исследований. Подчёркивается, что существенный вклад в развитие отечественной исто-
рической науки исследуемого периода внесли представители научной школы медиевистов. Методологи-
ческую базу исследования составляют принципы историзма, научной объективности, системности 
и комплексности, которые позволяют исследовать опыт поступательного развития исторических знаний 
в регионе в исследуемый период. Основными выводами проведённого исследования являются особен-
ности исторической науки Нижнего Поволжья во второй половине ХХ в. Особый вклад авторов в иссле-
дование темы – комплексный анализ научно-исследовательской деятельности историков нижневолжских 
вузов во второй половине XX в. Новизна исследования заключается в переосмыслении концептуальных 
основ, тенденций и ключевых направлений проводимых исследований по всеобщей истории в вузах 
Нижнего Поволжья во второй половине ХХ в. 
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The subject of research is the research activity of historians of the Lower Volga universities in the second 
half of the 20th century. The object of research is the development of historical science in the Lower Volga re-
gion. The authors consider in detail such aspects of the topic as the formation of scientific schools in the univer-
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sities of the region, the features and results of their research activities. Particular attention is paid to the dynam-
ics of research priorities. It is emphasized that representatives of the scientific school of medievalists made a 
significant contribution to the development of Russian historical science of the period under study. The methodo-
logical basis of the research is made up of the principles of historicism, scientific objectivity, systemic and com-
plex nature, which allow us to study the experience of the progressive development of historical knowledge in 
the period under study. The main conclusions of the study are the features of the historical science of the Lower 
Volga region in the second half of the twentieth century. A special contribution of the authors to the research of 
the topic is a comprehensive analysis of the research activities of historians of the Lower Volga universities in 
the second half of the 20th century. The novelty of the study is a rethinking of the conceptual foundations, trends 
and key directions of ongoing research on general history in the universities of the Lower Volga region in the 
second half of the twentieth century. 

Keywords: history, history departments, universities, general history, the history of the Middle Ages 
 

Исследование проблем всеобщей истории является одним из важнейших направлений 
в развитии исторической науки. Однако преобразование в середине 1950-х гг. исторических 
факультетов в историко-филологические, сокращение исторических кафедр, дисциплин и це-
лых исторических факультетов (до середины 1960-х гг. были закрыты исторические факульте-
ты многих педагогических институтов) приводили к свертыванию основной массы исследова-
ний по всеобщей истории. В большинстве пединститутов страны вопросы всеобщей истории 
до конца 60-х гг. исследовались лишь единичными историками [22, с. 65]. 

Положительным изменением в развитии исторической науки являлось то, что по сравне-
нию с первыми послевоенными десятилетиями, в 1970–1980-е гг. наблюдается количественный 
и качественный рост исследований по всеобщей истории. В Нижнем Поволжье исследования по 
всеобщей истории занимали одно из ведущих мест. Так, в Саратове проводились серьёзные 
исследования в области медиевистики. Перед началом 1947–1948 г. руководимая С. М. Пумпян-
ским кафедра истории Средних веков Саратовского государственного университета была 
упразднена и образована объединённая кафедра истории Нового времени и Средних веков.  

Говоря об исследованиях учёных Саратовского университета, нельзя не отметить науч-
ную деятельность С. М. Стама, защитившего в Московском университете кандидатскую дис-
сертацию на тему «Иоахим Калабрийский. Социальная сущность его учения (из истории ран-
них антикатолических и антифеодальных учений в средние века)» [27, с. 328–360]. Диссерта-
ционное исследование С. М. Стама посвящено одному из интереснейших сюжетов истории 
идейных исканий эпохи Средневековья [23, с. 12].  

Проблематика изучения экономического и социального развития средневекового города 
заняла центральное место в исследовательской деятельности саратовских медиевистов. 
С 1969 г. стал издаваться тематический научный сборник «Средневековый город» – второе 
в СССР (после основанного в 1942 г. академического сборника «Средние века») специализи-
рованное периодическое издание по медиевистике.  

Первая публикация С. М. Стама по проблематике развития средневекового города со-
стоялась только в 1965 г. [27]. В это время саратовская школа медиевистов ещё не сложилась. 
Первой её представительницей в собственном смысле этого слова, прошедшей путь в науку 
со студенческой скамьи до профессиональной работы в качестве историка-исследователя 
и вузовского педагога на кафедре истории Средних веков СГУ, стала Т. М. Негуляева – извест-
ный специалист по истории средневековых городов Германии. В сентябре 1955 г. она была за-
числена в спецсеминар по истории средневекового города, которым тогда впервые начал руко-
водить С. М. Стам и из которого в дальнейшем вышли новые исследователи-урбанисты. 

В начале 1949–1950 учебного года ряды работников кафедры истории Средних веков 
СГУ пополнила выпускница аспирантуры ЛГУ М. М. Яброва, которая в 1951 г. защитила в Ле-
нинграде кандидатскую диссертацию на тему «Начало колониальной экспансии Англии.  
70-е-80-е годы XVI века» [25, с. 31–32]. Это исследование значительно обогатило само пони-
мание содержания ранней английской колониальной экспансии (сводимой к территориальным 
захватам) и положила начало научной разработке вопроса о пропаганде колониальной экс-
пансии (в отечественной и мировой историографии). Таким образом, к началу 1956–1957 
учебного года завершился процесс становления научно-педагогического коллектива кафедры. 

Важным событием в истории кафедры Средних веков Саратовского государственного 
университета стало возвращение в медиевистику её первого аспиранта В. А. Ермолаева.  
15 марта 1950 г. он был восстановлен в аспирантуре СГУ, но не стал продолжать работу над 



THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2018. No. 4 (57) 
National History 

 65

проблемой генезиса феодализма в Южной Италии, а обратился к изучению новой тематики. 
В первые послевоенные годы В. А. Ермолаев служил в Советской военной администрации 
Германии. В течение четырёх лет он являлся старшим референтом Управления информации 
по вопросам церкви и религиозных организаций. В это время В. А. Ермолаев всесторонне изу-
чил работу церковных организаций Восточной Германии, близко познакомился со многими 
видными представителями немецкого духовенства, беседы с которыми способствовали про-
буждению его интереса к истории Реформации и Крестьянской войны в Германии. Усовер-
шенствовавшись в знании немецкого языка, глубоко изучив немецкую культуру, собрав пре-
красную, во многом уникальную для России библиотеку по истории германской Реформации, 
В. А. Ермолаев вернулся в родной город и добился восстановления в аспирантуре. 

Благодаря помощи С. М. Стама и С. Д. Сказкина, научное руководство подготовкой кан-
дидатской диссертации В. А. Ермолаевой взял на себя виднейший советский специалист по 
истории Реформации, профессор МГУ М. М. Смирин. В качестве темы диссертации был из-
бран один из малоизученных исследовательских сюжетов – «Немецкий город в Крестьянской 
войне 1525 года», 1 апреля 1953 г. она была успешно защищена В. А. Ермолаевым в Москов-
ском университете [25, с. 32]. 

В этот же период на кафедру истории Средних веков вернулась защитившая к тому вре-
мени кандидатскую диссертацию Л. Н. Большакова, а также один из самых ярких и авторитет-
ных преподавателей пединститутского истфака, являвшийся в течение многих лет его дека-
ном, – Артур Иванович Озолин (1907–1997). 

А. И. Озолин определил в качестве темы кандидатской диссертации историю гуситского 
революционного движения. Само её название – «Пражане и табориты» – свидетельствует 
об исключительной широте исследовательского замысла и огромном объёме изученного ма-
териала. В июне 1941 г. учёный закончил работу над исследованием, но начало Великой Оте-
чественной войны (в 1942–1945 гг. он находился в армии в составе войск Волховского, Ленин-
градского и Первого Прибалтийского фронтов) заставило его надолго отложить планы защиты 
диссертации, которая состоялась лишь 16 июня 1948 г. в Московском университете. 

Защита диссертации, ставшая итогом многолетнего труда, обозначила важный рубеж 
в творческой биографии историка. Проведённое исследование выходило далеко за рамки обыч-
ной кандидатской диссертации и выдвинуло А. И. Озолина в число крупнейших представителей 
возрождавшегося в нашей стране научного славяноведения. В первой половине 1950-х гг. 
он опубликовал несколько основательных статей по вопросам истории гуситского движения 
и был включён в состав авторских коллективов многотомных академических «Истории Чехосло-
вакии» и «Всемирной истории», а в конце ноября 1954 г. выступал с докладом на международ-
ной конференции учёных социалистических стран в Праге, посвящённой проблемам изучения 
международного значения гуситского движения.  

В 1970 г. С. М. Стам успешно защитил докторскую диссертацию «Экономическое и соци-
альное развитие раннего города (Тулуза XI–XIII века)», посвящённую ключевым проблемам 
истории средневекового города, а его труды стали издаваться за рубежом [27]. На историче-
ском факультете Саратовского государственного университета кафедра истории Древнего 
мира и археологии сосредоточилась на изучении истории Древней Греции и Рима, в частно-
сти, истории античной культуры, а также археологических памятников Северного Причерно-
морья. Развитие кафедры было связано с именем В. Г. Боруховича. В 1967 г. учёный защитил 
докторскую диссертацию о греках в Египте [26, с. 13]. Крупными событиями на кафедре исто-
рии Нового и Новейшего времени стало издание в 1977 г. профессором А. Ф. Остальцевой 
монографии об англорусском соглашении 1907 г. С 1973 г. кафедра начала издавать межву-
зовский научный сборник «Новая и Новейшая история» [25, с. 106].  

Исследования по всемирной истории велись и волгоградскими историками. Заведующий 
кафедрой всеобщей истории Волгоградского государственного педагогического института  
В. А. Козюченко работал над темой «В.И. Ленин о германском рабочем движении» [3]. В нояб-
ре 1966 г. он представил к защите докторскую диссертацию на тему «Рабочий класс и социал-
демократия в ноябрьской революции 1918 года в Германии». Он был членом Специализиро-
ванного совета по защите докторских диссертаций при Саратовском государственном универ-
ситете им. Н. Г. Чернышевского.  

Изучение международного рабочего движения стало одной из ведущих проблем иссле-
дований на кафедре всеобщей истории. При обсуждении на кафедре выполнения решений 
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Учёного совета института о научной работе кафедры всеобщей истории в апреле 1965 г. за-
ведующий кафедрой В. А. Козюченко в своём выступлении отметил, что научную работу всех 
членов кафедры объединяет изучение классовой борьбы и работа над сборником научных 
статей по историографии. Постановили, что кафедра разделяет установку на разработку круп-
ных научных исследований с участием всех членов кафедры [5]. Общая тема исследования 
кафедры – «Проблемы международного рабочего движения в новейшее время» [6].  

В рамках проблемы «Международное рабочее и национально-освободительное движе-
ние в современную эпоху» исследования проводились по нескольким направлениям.  
Е. Г. Блосфельд изучала материалы по теме «Лейбористская партия и рабочее движение Ан-
глии в 1964–70-х годах». В. Н. Попов разрабатывал тему «Экономическое развитие ГДР 
в 1971–1975 годы». А. Я. Серебряный изучал тему «Индия и сопредельные страны» [14]. 
Эта работа завершилась подготовкой диссертационных исследований. В январе – феврале 
1967 г. состоялась научная командировка в ГДР В. Н. Попова, где он работал под руковод-
ством профессора, доктора экономических наук Фалька [6].  

Отдельным направлением исследований стало изучение истории Нижнего Поволжья. 
З. М. Шарапова разрабатывала тему «Труды западноевропейских путешественников как ис-
точник для изучения Нижнего Поволжья в XII–XVI веках», изучая труды П. Карпини «История 
монголов», Рубрука «Путешествие в Восточные страны», Марко Поло, И. Барбаро, А. Канта-
рини. В целях сопоставления достоверности и объективности сведений западноевропейских 
историков изучались труды восточных авторов: Ибн-Фадлана, Ибн-Даста, Абу-Исхака, Ибн-
Баттуты, Ибн-аль-Асира. Анализировала она также и сочинения по исторической географии [17].  

В 1967 г. З. М. Шарапова и Д. И. Нудельман совместно с кафедрой истории СССР подго-
товили очерки и хрестоматию по истории Нижнего Поволжья. На заседаниях кафедр многие 
преподаватели подчёркивали, что проведению научно-исследовательской работы мешают 
трудности, связанные с получением творческих отпусков, ограниченным доступом к архивным 
материалам и публикацией статей [4].  

В середине 1970-х гг. научные исследования сотрудников кафедры всеобщей истории 
велись по трём основным проблемам: «Сарматская археология» (А. С. Скрипкин), «Историче-
ское прошлое Нижнего Поволжья» (З. М. Шарапова), «Международное коммунистическое, ра-
бочее и национально-освободительное движение в современную эпоху» (В. А. Козюченко,  
А. Я. Серебряный, В. Н. Попов, Е. Г. Блосфельд) [11]. Научные проблемы, которые разрабаты-
вались преподавателями кафедры: «Экономические связи Нижнего Поволжья в средние века» 
(З. М. Шарапова), «Генезис капитализма в Западной Европе» (Л. П. Горбачёва), «Международ-
ное рабочее и национально-освободительное движение в современную эпоху» (В. А. Козючен-
ко, А. Я. Серебряный, В. Н. Попов, Е. Г. Блосфельд), «Вопросы методики преподавания исто-
рии в высшей школе» (Д. И. Нудельман) [10].  

В 1975 г. было заключено соглашение между высшей школой Эрнста Шнеллера (кафед-
ра научного коммунизма) г. Цвиккау (ГДР) и Волгоградским государственным педагогическим 
институтом (кафедра всеобщей истории). На основании данного договора оба партнёра обме-
ниваются информацией о результатах научных конференций в своей стране. В этом прини-
мают участие сотрудники кафедр; партнёры информируют друг друга о содержании и формах 
исследовательской работы на период 1976–1980 гг. Проблемы исследования с их согласия 
доводятся до сведения партнёра; оба учреждения обмениваются обязательными учебными 
программами по истории, а также учебными пособиями для студентов [15].  

Исследования волгоградских учёных-историков вызывали профессиональный интерес 
в стране. Так, заслуженным уважением в научном сообществе пользовался профессор  
В. А. Козюченко. Он выступил первым оппонентом на защите кандидатской диссертации  
Н. М. Кудаева в Саратовском государственном университете, оппонировал на защите докторской 
диссертации А. М. Меркинда на тему «Под знаменем коммуны Германская социал-демократия 
против реакции милитаризма в 1871–1875 годах» в Институте всеобщей истории АН СССР [14]. 
Учёный выезжал в Вологодский педагогический институт для чтения спецкурса «Ноябрьская 
революция 1918 г. в Германии и образование КПГ» на историческом факультете [13]. Исследуя 
историю германского рабочего движения, коллектив кафедры всеобщей истории постоянно под-
держивал тесные связи с немецкими учёными. По результатам этих научных исследований про-
водились научные конференции, выпускались совместные сборники научных статей.  
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В. А. Козюченко побывал в научной командировке в Высшей педагогической школе 
в г. Цвиккау (ГДР) по плану обмена опытом научно-педагогической работы [18]. В ГДР была 
издана его работа в соавторстве с Х. Бирингом по историографии борьбы немецкого пролета-
риата во время Первой мировой войны и Ноябрьской революции в Германии, которая стала 
пособием по изучению новейшей истории Германии для студентов-историков. Доцент 
А. Я. Серебряный проводит исследование по теме «Индия и Советский Союз в 1947–1970-х 
годах» [21]. Доцент Е. Г. Блосфельд работала над темой «Левый лейборизм и английское ра-
бочее движение 1918–1945 годах», принимала участие во Всесоюзной конференции, которая 
проводилась Институтом истории АН СССР. В 1986 г. она завершила работу над докторской 
диссертацией на тему «Эволюция английского левого лейборизма 1918–1945 годах», которая 
была успешно защищена. 

Пройдя обучение в очной целевой аспирантуре при ЛГПИ им. А. И. Герцена, Т. В. Евдо-
кимова успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Движение "зелёных" в ФРГ 
в 1978–1983 годах» (в марте 1986 г.). В отзыве на автореферат кандидатской диссертации  
Т. В. Евдокимовой А. С. Скрипкин отмечает, что «большой заслугой автора является то, что 
она вскрыла сущность партии “зелёных”, проанализировала их мировоззрение и показа влия-
ние практики на их дальнейшее идейное развитие, определила место “зелёных” в демократи-
ческом движении ФРГ. Автор делает обоснованный вывод, что “зелёные” – это партия непро-
летарского протеста, отражающая интересы и взгляды средних слоёв западногерманского 
общества, способная быть потенциальным союзником сил мира и демократии» [1].  

Над кандидатской диссертацией работал и старший преподаватель И. К. Ким по теме 
«Политические отношения в Польше в период режима «санации» (1926–1939 годы)», успешно 
защитивший её в 1988 г. [20]. В целевую аспирантуру при Казанском государственном универ-
ситете поступил В. А. Летяев. Он проводил исследование по теме «В.И. Модестов и некоторые 
проблемы ранней истории Рима» [19].  

В 1970 г. на кафедре всеобщей истории подготовлен сборник «Вопросы историографии 
всеобщей истории». В него вошли такие статьи, как «История Ольвии в советский период»  
(Д. И. Нудельман), «Ленин о генезисе капитализма в странах Западной Европы» (Л. П. Горба-
чёва), «Ленин о назревании революционного кризиса в Германии и Ноябрьской революции 
1918 года» (В. А. Козюченко), «Марксистская историография внешней политики Австралии»  
(А. Я. Серебряный), «Основные направления в историографии внутренней политики лейбо-
ристской партии Великобритании 1931–1939 годы» (Е. Г. Блосфельд), «Источники и литерату-
ра по вопросам деятельности СЕПГ в области развития химической промышленности ГДР 
1961–1967 годов» (В. Н. Попов), «Освещение в дореволюционной и советской историографии 
вопроса о торговых связях итальянских городов с Нижним Поволжьем в XIII–XIV веках» 
(З. М. Шарапова), «Из истории исследования иловлинских древностей» (А. С. Скрипкин) [9].  

В 1971–1972 гг. был издан сборник «Вопросы всеобщей истории», в котором опублико-
ваны такие статьи, как «К вопросу о торговых связях Нижнего Поволжья в ранее средневеко-
вье» (З. М. Шарапова и В. И. Мамонтов), «Развитие техники в странах Западной Европы 
в XVI–XVIII веках» (Л. П. Горбачёва), «Рабочее движение в австралийских колониях Англии 
во второй половине XIX века» (А. Я. Серебряный), «Штутгарт в ноябрьской революции 1918 го-
да» (В. А. Козюченко), «Возрастание роли СЕПГ в руководстве химической промышленно-
стью» (В. Н. Попов[12].  

Также подготовлен сборник «Вопросы рабочего движения Германии и Франции в новей-
шее время» [7]. Исследования по всеобщей истории проводились и в Волгоградском государ-
ственном университете. А. В. Леонтьевским изучались исследования западногерманского ме-
диевиста К. Босля и выделены основные аспекты его теоретико-методологических и конкрет-
но-исторических представлений: поиски метода; историзм и социология; отношение к марк-
сизму; место раннего Средневековья в концепции периодизации европейской истории. 

В.Г. Цогоевым в процессе изучения влияния британского парламента на формирование 
иранской политики правительства Л. Джорджа в период 1918–1921 гг. выявлена решающая роль 
палаты общин в решении вопросов, связанных с финансированием иранской политики прави-
тельства [8]. Д. М. Туган-Барановский в архивах и библиотеках г. Москвы обнаружил новые до-
кументальные материалы, раскрывающие глубже идеологию и практику бонапартистской вла-
сти. Один документ из ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС о наполеоновских идеях по управлению государ-
ством (неизвестный ранее) был опубликован в альманахе «Россия и французская революция».  
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А. И. Кубышкин ввёл в научный оборот документальные источники, касающиеся экономической 
экспансии Англии в Центральной Америке. Они нашли отражение в его научных трудах. В 1990 г. 
Д. М. Туган-Барановский успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Формирование 
бонапартистского режима во Франции в годы консульства (1799–1804 гг.)» [2].  

Дифференциация научных интересов и высокий уровень исследовательской культуры 
историков Нижнего Поволжья положительно сказались на сохранении необходимого баланса 
исторических исследований. Наряду с изучением древнейшей истории, истории Средних ве-
ков, проводились исследования и по всемирной истории Новейшего времени. Это позволяло 
обеспечивать поступательное развитие исторических знаний и избежать диспропорции, харак-
терной для отечественной исторической науки этого периода, связанной с явным преоблада-
нием исследований по советскому периоду и сокращением работ по всеобщей истории. 
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Рассмотрена актуальная проблема роли чиновничества в социально-экономическом развитии 
и системе управления. Особенно важно это было в XIX в., когда бюрократический аппарат стал суще-
ственным инструментом модернизационных преобразований. Этой цели служило установление прави-
тельством системы попечительства – общегосударственной системы, направленной на ликвидацию 
окраинной обособленности и унификацию управления. Изучучена деятельность главных попечителей 
калмыцкого народа и их вклад в управление Калмыкией в XIX в. На основе законодательных источников 
освещены их функции и полномочия, касавшиеся различных сторон жизни калмыцкого народа, особенно 
хозяйственно-экономической, прослеживается увеличение объёма их полномочий и роли в управлении 
регионом. Большое внимание уделено рассмотрению основных направлений их деятельности, в частности, 
организации заселения дорог и переводу калмыков к оседлости. Некоторые из данных чиновников прини-
мали активное участие в изучении истории и социальной структуры калмыцкого общества и подготовке 
проектов его переустройства. Рассмотрены итоги работы ряда главных попечителей и сделан вывод 
об их существенном вкладе в управление Калмыкией и важной роли в истории калмыцкого народа. 
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