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РАЗМЫШЛЕНИЯ  НАД  НОВЫМ  ИЗДАНИЕМ 
ЛЕТОПИСИ  ИСТОРИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА  МГУ

В мае 2014 г. научное сообщество торжественно отметило 80-летие восстановле-
ния исторического образования в нашей стране и создания исторического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Прекрасным 
подарком к юбилею стало новое издание “Летописи” исторического факультета, пред-
ставляющее собой не только достаточно полный перечень событий исторического 
образования и науки за 1755–2013 гг., но и свидетельство благодарной памяти совре-
менных историков о поколениях своих предшественников и учителей1.

Хочется вспомнить о предыстории этой книги. С конца 70-х годов XX в. лаборатория 
истории русской культуры исторического факультета – по инициативе своего руководите-
ля проф. А.М. Сахарова – включилась в постоянную работу по подготовке научно-спра-
вочных изданий по истории Московского университета. Первой в этом ряду была “Лето-
пись Московского университета. 1755–1979”2. Материалы, собранные факультетами МГУ 
в процессе ее создания, стали в дальнейшем основой хроник – как общеуниверситетских, 
так и по истории отдельных факультетов. Первая, краткая летопись исторического фа-
культета была издана в 1994 г. и включала в себя лишь наиболее значительные факты 
учебной и научной жизни факультета за 60 лет его существования в структуре МГУ3.

Новый импульс работа над справочными изданиями такого рода получила при под-
готовке к празднованию 250-летия Московского университета и создании трехтомной 
“Летописи Московского университета”4. Выработанные для этой фундаментальной 
хроники принципы отбора и подачи материала и структура стали образцом для по-
следующих работ в этом жанре, в том числе – и для первого издания книги “Летопись 
Московского университета. Исторический факультет”, посвященного 75-летию созда-
ния исторического факультета МГУ5. За прошедшие пять лет появились возможность 

Петров Фёдор Александрович – доктор исторических наук, главный научный сотрудник 
Государственного исторического музея.

Смирнова Людмила Ивановна – старший научный сотрудник Государственного историче-
ского музея.

1 Летопись Московского университета. Исторический факультет, 2-е изд., доп. Под общей 
редакцией академика С.П. Карпова. Составители: Л.В. Кошман (зам. отв. ред.), Е.В. Долгих, 
Е.К. Сысоева, И.Е. Тришкан. М.: Издательство Московского университета, 2014, 528 с.

2 Летопись Московского университета. 1755–1979. М., 1979.
3 Летопись исторического факультета. Составители: Л.В. Кошман, В.А. Ковригина, 

А.В. Павловская, Е.К. Сысоева, В.А. Дорошенко. М., 1994.
4 Летопись Московского университета, в 3-х т. Составитель Е.В. Ильченко. М., 2004.
5 Летопись Московского университета. Исторический факультет. Под общ. ред. члена-корр. 

РАН С.П. Карпова. М., 2009. (Рецензию на это издание см. в журнале “Новая и новейшая исто-
рия” № 6 за 2009 г.: Кандаурова Т.Н. Новое издание летописи исторического факультета Мос-
ковского университета). Надо назвать и еще одно юбилейное издание, подготовленное коллек-
тивом Лаборатории истории культуры: Энциклопедический словарь Московского университета. 
Исторический факультет. Отв. ред. Л.В. Кошман. М., 2004. Его материалы также сыграли важ-
ную роль при подготовке второго издания “Летописи”. (Рецензию на это издание см. в журнале 
“Новая и новейшая история” в № 4 за 2005 г.: Кандаурова Т.Н. Об издании Энциклопедического 
словаря исторического факультета МГУ).
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и необходимость дополнить этот важный для изучения истории старейшего универси-
тета страны справочник новыми материалами за 2008–2013 гг., отражающими учеб-
ный процесс, научную деятельность, международные связи и повседневную жизнь 
исторического факультета. Следует сразу же отметить, что это именно дополненное, а 
не исправленное издание, причем последнее пятилетие истории факультета представ-
лено еще более выпукло и разносторонне (за счет расширения круга источников и 
несколько изменившегося подхода составителей к систематизации материала). Одна-
ко, к сожалению, основной блок сведений сохранил те пробелы, которые хотелось бы 
заполнить читателю – профессиональному историку.

Представляется совершенно закономерным включение в “Летопись” не только 
материалов за 80 лет деятельности собственно истфака, но и за предыдущие почти 
180 лет существования Московского университета. Понятна и логика составителей, 
которые отвели этому периоду минимум места, отметив лишь наиболее значимые мо-
менты, по преимуществу – структурно-организационные. Однако именно этот раздел 
и хотелось бы дополнить и расширить, причем достаточно известными фактами и 
именами, которые при включении в хронологический ряд зачастую приобретают но-
вое значение. Еще по проекту, составленному М.В. Ломоносовым и И.И. Шуваловым 
и утвержденному императрицей Елизаветой Петровной в 1755 г., полагалась кафедра 
“универсальной и российской истории, древностей и геральдики”. Первым универси-
тетским уставом 1804 г. были учреждены кафедры: всеобщей истории, географии и 
статистики; истории, географии и статистики государства Российского; теории изящ-
ных искусств и археологии (с. 8). Но, на наш взгляд, следовало бы добавить, что этим 
же уставом были созданы кафедры греческого языка и словесности греческой, древ-
ностей и языка латинского, что стало прообразом созданной 130 лет спустя кафедры 
древнего мира. Уже в 1780 г. проф. Х.В. Маттеи начал читать курс античной исто-
рии наряду с преподаванием древних языков. Ему удалось воспитать плеяду талант-
ливых русских учеников. Среди них особенно следует выделить Р.Ф. Тимковского, 
сочетавшего преподавание античности с исследованиями по истории Древней Руси. 
Это дополняло основной курс профессора истории, статистики и географии России 
М.Т. Каченовского – главы “скептической школы”, который не включал в лекции этот 
период истории России, считая его “баснословным”. Мраморная доска, водруженная 
на старом здании университета на Моховой, гласит, что в 1832 г. Московский универ-
ситет посетил А.С. Пушкин, который принял участие в споре с М.Т. Каченовским о 
достоверности “Слова о полку Игореве”6. Это событие также достойно, на наш взгляд, 
включения в “Летопись” истфака.

Как справедливо указывается в “Летописи” (с. 10), по уставу 1835 г. в составе 
философского факультета было учреждено историко-филологическое отделение с 
самостоятельными кафедрами российской и всеобщей истории, а также кафедрой 
истории и литературы славянских наречий. Ее первым профессором был неупомяну-
тый в “Летописи” О.М. Бодянский, заложивший основы славяноведения как науки в 
Московском университете (в 1839 г. на историческом факультете появилась кафедра 
истории южных и западных славян). Уставом 1863 г. в университете была основана – 
вне факультетской структуры – кафедра церковной истории. В 2007 г. кафедра истории 
церкви была заново учреждена – уже в составе исторического факультета.

В 1850 г. из 1-го отделения философского факультета был выделен в отдельное 
структурное подразделение историко-филологический факультет (с. 11), который про-
существовал до 1919 г. Поэтому, как нам кажется, можно говорить о воссоздании в 
1934 г. исторического факультета – но отдельно от филологического факультета.

В приложении к “Летописи” приводится список всех деканов исторических под-
разделений, начиная с 1805 г. (с. 496–497). На наш взгляд, целесообразно было бы 
дать и списки ректоров Московского университета с 1804 по 1920 г., избранных (или 
назначенных) из профессоров исторических кафедр, тем более что историков, возглав-

6 Летопись Московского университета. В 3-х т. Т. 1. 1755–1952. М., 2004, с. 117.
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лявших университет, было немного. Так, первым избранным ректором Московского 
университета (1804–1805) был Х.А. Чеботарев, автор первого учебника по русской 
истории. С 1808 по 1819 г., четыре срока подряд, ректором избирался его преемник по 
кафедре истории, географии и статистики государства Российского И.А. Гейм, руково-
дивший университетом во время Отечественной войны 1812 г. и его восстановлением 
после пожара Москвы. В 1837 г. ректором был избран М.Т. Каченовский, который 
оставался на этом посту до самой смерти (1842). В 1871–1877 гг. Московский универ-
ситет возглавлял великий русский историк С.М. Соловьев, в 1911–1917 г. – М.К. Лю-
бавский.

Можно было бы включить в приложение профессоров-историков, избранных в 
ряды Академии наук – сначала императорской, а затем советской (до 1934 г.): М.Т. Ка-
ченовский и М.П. Погодин (1841), С.М. Соловьев (1872), В.О. Ключевский (1890), 
М.М. Богословский (1921), Н.М. Лукин, М.К. Любавский и Д.М. Петрушевский 
(1929).

Жаль, что и новое издание “Летописи” не уделяет внимание тем публикациям 
XIX – начала ХХ в., которые стали вехами исторической науки. Так, не упомянута 
“История императорского Московского университета, написанная к столетнему его 
юбилею. 1755–1855”, профессором и деканом историко-филологического факультета 
С.П. Шевыревым, которая, на наш взгляд, остается непревзойденной и в наши дни, о 
чем свидетельствует ее переиздание в 1998 г. Стоило бы вспомнить об издании в 1859 г. 
книги И.Д. Беляева “Крестьяне на Руси” – первого в русской науке систематического 
труда по истории крестьянства, как и о многих других трудах университетских исто-
риков. О выдающемся русском историке М.М. Богословском, который преподавал в 
университете свыше четверти века и вошел в историческую науку знаменитым трудом 
о Петре Великом и другими исследованиями, не упомянуто вовсе.

В ряду других фактов можно было бы отметить знаменитую речь С.М. Соловьева 
“О Петре Великом (в честь 200-летия со дня рождения)”, произнесенную 12 января 
1872 г., а также защиту В.О. Ключевским докторской диссертации “Боярская дума в 
Древней Руси” в 1882 г.

К сожалению, не отражена роль профессоров историко-филологического факуль-
тета в основании Российского исторического музея (1883) и Музея изящных искусств 
(1912), созданного проф. И.В. Цветаевым и до 1923 г. входившего в структуру уни-
верситета.

Особо скажем о связях Московского университета с Историческим музеем. Про-
фессора С.М. Соловьев и В.О. Ключевский обсуждали проекты будущего музея. Один 
из основателей Российского исторического музея И.Е. Забелин в течение девяти лет 
возглавлял университетское Общество истории и древностей российских. Профессора 
Московского университета принимали активное участие в крупных музейных юби-
лейных выставках, посвященных Полтавской битве, Отечественной войне 1812 г., 
300-летию Дома Романовых и др. Эти выставки заложили традицию празднования в 
ХХ в. в стенах Государственного исторического музея совместно с МГУ таких круп-
нейших исторических дат, упоминаемых в “Летописи”, как 600-летие Куликовской 
битвы (с. 94), 225-летие и 250-летие Московского университета (с. 282).

В одной из крупнейших аудиторий Исторического музея на рубеже XIX–ХХ вв. 
читали публичные лекции профессора Р.Ю. Виппер, В.И. Герье, В.О. Ключевский, 
М.К. Любавский и др.

Традиционно большинство научных сотрудников Исторического музея были вы-
пускниками сначала историко-филологического, а затем исторического факультета. 
В музее начинали свою деятельность такие легендарные профессора Московского 
университета, как А.В. Арциховский, К.В. Базилевич, С.В. Бахрушин, В.А. Городцов, 
Г.А. Новицкий, Б.А. Рыбаков, М.Н. Тихомиров, В.Л. Янин. Начиная с 1976 г. дирек-
торами Исторического музея были выпускники МГУ (К.Г. Левыкин, директор музея 
в 1976–1992 гг., был одновременно профессором МГУ). Долгое время заместителем 
директора музея по научной работе был Н.Л. Рубинштейн, одновременно – профессор 
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Московского университета, который получил особую известность как автор учебника 
по историографии истории СССР7.

В целом, опираясь даже на краткие сведения “Летописи”, период с 1755 до 1911 г. 
в истории исторического образования в Московском университете можно охарактери-
зовать как поступательное развитие, время складывания устойчивых традиций, разра-
ботки методик преподавания и создания крупных научных школ.

В хронологическом ряду следовало бы отметить февраль 1911 г., когда в знак про-
теста против реакционной политики министра народного просвещения Л.А. Кассо ис-
торико-филологический факультет покинули выдающиеся историки П.Г. Виноградов, 
А.А. Кизеветтер, В.И. Пичета и Д.М. Петрушевский. Период после 1911 г. характе-
ризовался постепенным нарастанием кризиса историко-филологического факультета, 
увольнениями профессоров по общественно-политическим взглядам.

Этот процесс, как видим, начался еще до 1917 г., а в 1919 г. факультет, как таковой, 
прекратил свое существование. Полтора десятилетия происходили постоянные реор-
ганизации исторического образования, в том числе ликвидация традиционной лекци-
онно-семинарской формы обучения, искусственное внедрение “бригадного метода” и 
т.д. (об этом достаточно подробно сказано на с. 15–19).

В “Летописи” справедливо указано на значение для возрождения и дальнейшего 
развития истфака Московского института истории, философии и литературы, основан-
ного в 1931 г. Там работали известные историки: Ю.В. Готье, К.В. Базилевич, С.В. Бах-
рушин, М.Н. Тихомиров, А.В. Мишулин, В.С. Сергеев, В.И. Авдиев, С.Д. Сказкин, 
А.И. Неусыхин, Е.А. Косминский, И.С. Галкин, А.С. Ерусалимский, В.К. Никольский. 
Среди студентов и аспирантов МИФЛИ оказались будущие выдающиеся профессора 
истфака П.А. Зайончковский, Н.С. Киняпина, И.Л. Маяк, М.Г. Седов, И.А. Федосов 
(с. 18–19). В 1941 г. МИФЛИ был включен в состав МГУ (с. 34).

16 мая 1934 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) “О препода-
вании гражданской истории в школах СССР” и о восстановлении с 1 сентября 1934 г. 
исторических факультетов в Московском и Ленинградском университетах. С этого 
момента можно говорить о начале восстановления полноценного исторического об-
разования в нашей стране. Было решено вернуться к преподаванию истории “в живой 
занимательной форме с изложением важнейших фактов в их хронологической по-
следовательности”. В связи с этим перед профессорско-преподавательским составом 
ставилась задача написания новых учебников, в которых “наглядность и доступность 
конкретно-исторического материала, определенно направленное осмысление истори-
ческих событий” должны были способствовать более глубокому пониманию истории 
учащимися (с. 19).

Несмотря на крайнюю идеологизированность в рамках марксистско-ленинского 
учения, это был несомненный шаг вперед не только в развитии исторического образо-
вания, но и в деятельности МГУ в целом.

Включаемые время от времени в событийный ряд “статистические” сведения 
дают яркое представление о развитии структуры и динамике кадрового состава и об-
учающихся на факультете студентов и аспирантов. Первый набор на исторический 
факультет в сентябре 1934 г. составил 161 человек, принятых без конкурса. Профес-
сорско-преподавательский состав состоял из 42 человек, т.е. на одного преподавателя 
приходилось четверо студентов. Осенью того же года было принято в аспирантуру 20 
человек, а уже через год – 112 человек (с. 20–22).

Первоначально на историческом факультете было открыто лишь пять кафедр, рас-
полагавшихся в бывшем особняке Орловых-Мещерских на ул. Герцена, 5. Это были 
кафедры: истории СССР, которую возглавила проф. А.М. Панкратова, истории древ-
него мира (проф. П.Ф. Преображенский), истории средних веков (проф. Е.А. Космин-
ский), истории Нового времени (проф. Н.М. Лукин), истории колониальных и зависи-

7 См. подробнее: Петров Ф.А. Московский университет и Исторический музей. – Вестник 
Московского университета, серия 8, история, 2012, № 2, с. 14–45.
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мых стран (проф. Х.З. Габидуллин). Последняя кафедра в 1944 г. была преобразована 
в отделение истории стран Востока (руководитель – проф. Б.Н. Заходер), ставшее в 
дальнейшем основой Института стран Азии и Африки.

В 1939 г. к первым пяти добавились кафедры: южных и западных славян (заве-
дующий – проф. В.И. Пичета), этнографии (проф. С.П. Толстов) и археологии (проф. 
А.В. Арциховский), а также кафедра музееведения и краеведения (проф. Г.А. Новиц-
кий), которая, к сожалению, была вскоре закрыта.

В 1950 г. с филологического на исторический факультет было переведено отде-
ление искусствоведения с двумя кафедрами – истории русского искусства и истории 
зарубежного искусства, которыми заведовали такие выдающиеся ученые, как А.А. Фе-
доров-Давыдов и В.Н. Лазарев. По инициативе М.Н. Тихомирова в 1953 г. была созда-
на кафедра источниковедения истории СССР.

В 1965 г. на истфаке была восстановлена кафедра иностранных языков под руко-
водством Е.А. Бонди, находившаяся ранее в составе филологического факультета.

Первый общий курс по отечественной истории в 1935 г. прочли М.В. Нечкина и 
Н.М. Дружинин. В 1936 г. началось чтение курса по новой истории, в 1937 г. – курса 
по археологии, в сентябре 1940 г. – общего курса по истории СССР советского периода 
(профессора А.М. Панкратова и Е.А. Луцкий).

В то же время уже с 1937 г., помимо общих курсов, важной формой, характерной 
именно для университетов, стало чтение специальных курсов, призванных, не дубли-
руя содержание обязательной программы, углубить изучение предмета и стимулиро-
вать научное творчество молодежи. В “Летописи” перечислены (по годам) практиче-
ски все специальные курсы, прочитанные на факультете за 80 лет.

Следовало бы уточнить, что в 1936 г. экзамен, как форма оценки знаний студентов, 
не был введен впервые (как указано на с. 23), а лишь восстановлен. Это же относится 
и к студенческому билету и зачетной книжке (до революции она называлась экзаме-
национной).

В 1938 г. на истфаке было введено заочное обучение; вечернее отделение создано 
лишь в 1956 г.

Первый выпуск истфаковцев с квалификацией “Научный работник в области ис-
тории, преподаватель вуза и втуза, учитель средней школы” состоялся в 1939 г. К со-
жалению, в 1959 г. эта квалификация была заменена другой, более узкой – “Историк, 
учитель истории и конституции” (с. 60), в 1962 г. – “Учитель истории со знанием ино-
странного языка”, в 1967 г. – “Преподаватель истории и обществоведения со знанием 
иностранного языка” (с. 70), а впоследствии – “Историк, преподаватель истории”.

В 1938 г. на истфаке работало 17 научных студенческих кружков, из которых в 
1940 г. было создано научное студенческое общество.

В 1939 г. на истфаке училось уже около тысячи человек, число профессоров и пре-
подавателей составляло 114 (в т.ч. 10 академиков и членов-корреспондентов, 62 про-
фессора, 32 доцента) (с. 28).

На истфаке была возобновлена практика чтения публичных лекций, восходящая 
еще к эпохе Т.Н. Грановского. Лекции читали профессора В.П. Волгин, М.В. Нечкина, 
Е.В. Тарле, Б.Д. Греков, С.В. Бахрушин и К.В. Базилевич.

Совершенно оправданно большое место в “Летописи” занимает раздел о жизни и 
деятельности истфака во время Великой Отечественной войны, в том числе об участии 
студентов и преподавателей факультета в народном ополчении, боевых действиях и на 
трудовом фронте. В боях за Советскую Родину погибло свыше 200 преподавателей, 
аспирантов и студентов исторического факультета.

“Летопись” свидетельствует о том, что в годы войны не прервался учебный про-
цесс и продолжалась научная жизнь факультета. В 1942 г. за коллективную моногра-
фию “История дипломатии” (М., 1941. Т. 1) лауреатами Государственной премии СССР 
стали Е.В. Тарле, Е.А. Косминский, С.Д. Сказкин, В.М. Хвостов, А.Л. Нарочницкий. 
В 1943 г. Тарле получил еще одну Государственную премию за труд “Крымская вой-
на” (М., 1942) – непревзойденное по увлекательности изложения, содержательности и 



157

актуальности в наши дни исследование. В том же году Государственные премии были 
присуждены Б.Д. Грекову и А.И. Яковлеву за исследования по истории крестьянства 
допетровской Руси.

В апреле 1944 г. на факультете впервые состоялись Ломоносовские чтения, еже-
годное проведение которых стало традицией (с. 39).

Послевоенный период в жизни истфака был эпохой наших Учителей. Авторы “Ле-
тописи” дали максимально полную информацию об этих людях, без которых нынеш-
нее поколение профессоров и преподавателей истфака просто не могло бы состояться. 
Блестящую плеяду педагогов, которые, по нашему мнению, сопоставимы с профессо-
рами “золотого века” Московского университета 40-х годов XIX в., составили ученые 
разных поколений. Многие из них получили всесоюзное и международное признание, 
масштаб которого демонстрирует приложение, сопровождающее текст нового изда-
ния и включившее в себя сведения о присуждении почетных званий и премий госу-
дарственного уровня, членстве в АН СССР / РАН и АПН СССР / РАО (с. 496–503). О 
международном авторитете научной школы исторического факультета свидетельству-
ют и многочисленные упоминания в тексте об избрании ученых-историков членами 
зарубежных академий, ассоциаций историков и т.п.

Как уже указывалось выше, одним из основных видов деятельности профессоров 
исторического факультета было создание учебников – как вузовских, так и школьных. 
“Летопись” тщательно фиксирует многочисленные издания и переиздания учебной 
литературы, по которой училось уже не одно поколение историков. Блок записей за 
каждый год завершает раздел “Издано”, открывающийся перечислением опубликован-
ных за год учебников и учебных пособий. Списки учебных изданий за последние пять 
лет расширены за счет методических пособий и программ учебных курсов, создавае-
мых на историческом факультете.

Еще в 1938 г. А.В. Арциховский выпустил свой знаменитый учебник “Введение в 
археологию”, выдержавший десятки переизданий. Впоследствии были изданы учеб-
ные пособия по археологии Д.А. Авдусина, В.Л. Янина и др. С 30-х годов XX в. стали 
регулярно выходить в свет учебники и курсы лекций по этнографии, истории древнего 
мира (авторы В.И. Авдиев, А.Г. Бокщанин, Н.А. Машкин, В.С. Сергеев, В.И. Кузи-
щин); по истории и историографии Средневековья (Е.А. Косминский, С.Д. Сказкин, 
Ю.М. Сапрыкин, Е.В. Гутнова и др.); по новой и новейшей истории (под редакцией 
Е.В. Тарле, А.В. Ефимова, Н.М. Лукина, И.С. Галкина, В.М. Хвостова, Б.Ф. Поршне-
ва, Ф.В. Потемкина).

Первый учебник по истории СССР вышел в двух томах в 1939–1940 гг. под редак-
цией В.И. Лебедева и М.В. Нечкиной и выдержал несколько изданий. В 1956 г. увидел 
свет другой двухтомный учебник по истории СССР с древнейших времен до 1917 г. 
(ответственные редакторы Л.В. Черепнин и А.Л. Сидоров). После разделения единой 
кафедры истории СССР на три отдельные кафедры выпуск учебников стал готовиться 
профессорами каждой из них. Назовем, в частности, учебник по истории СССР с древ-
нейших времен до конца XVII в. под редакцией акад. Б.А. Рыбакова, учебник по ис-
тории СССР периода капитализма, подготовленный профессорами С.С. Дмитриевым, 
П.А. Зайончковским, Н.С. Киняпиной, К.Г. Левыкиным, М.Г. Седовым, И.А. Федосо-
вым, Е.Д. Черменским, учебник Ю.С. Кукушкина, В.З. Дробижева, М.И. Стишова и 
В.М. Селунской “История СССР. Эпоха социализма”.

Четкостью и ясностью отличались методические разработки М.Т. Белявского и 
А.Д. Горского для студентов заочного и вечернего отделений, по истории СССР перио-
да феодализма, которые с 1960 по 1986 г. выдержали 7 изданий. Можно отметить заме-
чательные по логике и доступности учебные пособия А.М. Сахарова “Очерки истории 
СССР XVII века. Пособие для учителей”, “Очерки русской культуры IX–XVII вв.” 
(совместно с А.В. Муравьевым). С.С. Дмитриев, В.И. Бовыкин и В.А. Федоров выпу-
стили научно-методическое пособие для преподавателей и студентов-заочников исто-
рических факультетов по истории СССР периода капитализма.



158

Много внимания уделялось составлению различных хрестоматий и сборников 
документов, позволявших студентам – прежде всего младших курсов – получать пред-
ставление о важнейших исторических источниках. Составителями их были В.И. Лебе-
дев, Б.Е. Сыроечковский, М.Н. Тихомиров, М.Т. Белявский, А.Д. Горский, Н.И. Пав-
ленко, С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина, Л.В. Милов, А.И. Рогов и др.

Отдельно следует выделить учебники по источниковедению, исторической гео-
графии, палеографии и другим вспомогательным историческим дисциплинам, напи-
санные Л.В. Черепниным, М.Н. Тихомировым, А.В. Муравьевым, И.Д. Ковальченко, 
В.З. Дробижевым и др.

Для средней школы были выпущены учебники, по которым учились авторы рецен-
зии, да и вообще все школьники 50–60-х годов XX в. По истории средних веков это 
был учебник С.Д. Сказкина, по новой и новейшей истории – А.В. Ефимова и И.С. Гал-
кина. С 1963 г. начали выходить в свет учебники П.П. Епифанова и И.А. Федосова по 
истории СССР, выдержавшие много изданий.

В “Летописи” перечислены все монографии и отдельные крупные статьи и докла-
ды профессоров и преподавателей исторического факультета, свидетельствующие об 
их большом вкладе в развитие отечественной исторической науки.

“Летопись” зафиксировала все докторские диссертации, защищенные профессо-
рами и преподавателями истфака. Напомним, что до революции присуждались ученые 
степени доктора и магистра русской и всеобщей истории раздельно, с 1934 г. стали 
присуждаться единые степени доктора и кандидата исторических наук. Первые дис-
сертации на соискание ученой степени доктора исторических наук были защищены 
А.В. Ефимовым и В.М. Лавровским по новой истории в 1938 г.

В рецензируемом издании отражены многочисленные научные конференции, ор-
ганизованные истфаком, а также те, участниками которых были его профессора.

Так, например, в 1963 г. на Межвузовской историографической конференции был 
заслушан концептуальный доклад И.Д. Ковальченко “Применение ЭВМ для обработ-
ки массового статистического материала”, что стало отправной точкой для широкого 
применения математических методов в исторических исследованиях.

С 1955 г. советские ученые-историки и среди них – истфаковцы регулярно прини-
мали участие в международных исторических конгрессах.

Особую роль для развития исторического факультета сыграл ректор И.Г. Петров-
ский, возглавлявший Московский университет свыше 20 лет. В 1960 г. он провел важ-
ную организационную реформу, разрешив актуальный еще с середины XIX в. вопрос 
о расширении полномочий деканов факультетов. Они получили права, ранее принад-
лежавшие исключительно ректору, – утверждать рабочие планы и расписания занятий, 
планы научной работы и распределения ассигнований между кафедрами и лаборато-
риями, зачислять студентов на стипендию, предоставлять творческие отпуска ученым. 
С 1958 по 1970 г. деканом истфака был академик РАО, проф. И.А. Федосов (с 1957 по 
1994 г. он возглавлял кафедру истории России XIX – начала ХХ в.). В 1970–1995 гг. 
деканом факультета был академик Ю.С. Кукушкин, а с 1995 г. факультет возглавляет 
академик РАН С.П. Карпов. Стабильность руководства факультетом – в отличие от 
первой четверти века его существования (в 1934–1958 гг. на посту декана сменилось 
10 человек) явилась залогом его спокойной и планомерной работы, даже в условиях де-
стабилизации общей обстановки в стране в конце ХХ в. Напомним, что в приложении 
даны списки всех деканов исторических подразделений Московского университета, 
начиная с 1804 г., а также списки заведующих кафедрами исторического факультета.

Следует отметить, что в “Летописи” большое внимание уделено учебно-научным 
экспедициям как форме практики студентов. Как нам представляется, это название не 
совсем точно, поскольку в археологических, этнографических и других экспедициях 
истфака принимали участие не только студенты, но и видные ученые из научно-иссле-
довательских институтов, других университетов, музеев (в частности, Исторического 
музея), краеведы и любители истории. Экспедиции охватывали территорию всего Со-
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ветского Союза – от Карелии до Кавказа и Средней Азии, от Смоленска до Восточной 
Сибири.

Невозможно не упомянуть самую многочисленную и знаменитую Новгородскую 
археологическую экспедицию, начавшую работу еще в 1938 г. под руководством 
А.В. Арциховского; с 1962 г. ею бессменно руководит В.Л. Янин. Выдающимся от-
крытием Новгородской экспедиции стали сенсационные находки и исследование бе-
рестяных грамот (первая из них была обнаружена в 1951 г.).

В 1949–1951 г. были организованы Смоленская археологическая экспедиция под 
руководством Д.А. Авдусина, Хакасская археологическая и Поволжская этнографиче-
ская экспедиции (руководители – Л.Р. Кызласов и К.И. Козлова); в 1953 г. – Северная 
этнографическая экспедиция, которая вела полевые работы в Архангельской области 
и Карелии, а также Северо-Кавказская этнографическая экспедиция. В 1958 г. начала 
работу Крымская археологическая экспедиция, первым руководителем которой была 
И.В. Яценко; с 1976 – Херсонесская археологическая экспедиция (руководитель – 
проф. В.И. Кузищин).

Особенно обстоятельно в “Летописи” освещены последние 20 лет из жизни Исто-
рического факультета (1994–2013).

Невозможно дать исчерпывающую оценку всех событий в эту сложную, драмати-
ческую эпоху. Отметим лишь некоторые характерные черты научной жизни факульте-
та. Произошло резкое расширение контактов с международным научным сообщест-
вом. Постоянно проходили коллоквиумы, конференции, симпозиумы, круглые столы, 
в которых активное участие приняли ученые из России в тесном сотрудничестве с 
коллегами из Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Испании, Голландии, Велико-
британии, США, Израиля, Южной Кореи и других стран.

В качестве яркого примера можно привести международные конгрессы по истории 
Византии, одним из руководителей которых является декан исторического факультета 
академик С.П. Карпов, конгрессы исторических наук, конгрессы экономической исто-
рии, в которых постоянно участвуют сотрудники факультета.

В марте 1998 г. по инициативе С.П. Карпова был создан Академический лекторий 
с целью знакомства студентов, аспирантов и преподавателей с ведущими школами и 
направлениями в современной гуманитарной науке. Там постоянно выступают с кон-
цептуальными докладами крупнейшие отечественные и зарубежные ученые.

1 сентября 2000 г. в Севастополе открылся Черноморский филиал МГУ. В составе 
его историко-филологического факультета была организована кафедра истории. Пре-
подаватели истфака МГУ регулярно читают курсы лекций по отечественной и всеоб-
щей истории, этнологии и археологии.

В 2002 г. на истфаке МГУ была возобновлена школа юного историка, предназна-
ченная не только воспитывать у подрастающего поколения гордость за историю своей 
Родины, но и готовить будущих историков-профессионалов.

Доброй традицией истфака стало проведение чтений, посвященных памяти его 
замечательных педагогов, многие из которых стали действительными членами и 
членами-корреспондентами Академии наук – А.В. Арциховского, И.Д. Ковальчен-
ко, В.Н. Лазарева, Л.В. Милова, С.Д. Сказкина, М.Н. Тихомирова, З.В. Удальцовой, 
Л.В. Черепнина и других.

Традиции, заложенные И.Д. Ковальченко по применению математических методов 
и ЭВМ, были продолжены. В 2004 г. была создана кафедра исторической информатики 
под руководством Л.И. Бородкина.

Ежегодно открывается несколько десятков новых спецкурсов, представляющих 
широкий круг научных интересов профессоров и преподавателей факультета. Факуль-
тет принял участие в чтении межфакультетских курсов.

Продолжается традиция ежегодных Ломоносовских научных чтений, кото-
рые особенно торжественно прошли в 2011 г. на представительном научном фо-
руме, посвященном 300-летию со дня рождения великого русского ученого и про-
светителя.
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В 2012 г., объявленном Годом истории, факультет стал соучредителем возрож-
денного Российского исторического общества. Отметим две крупные международ-
ные конференции, которые состоялись в тот же год в МГУ. Первая, организован-
ная университетом совместно с отделением историко-филологических наук РАН, 
была посвящена 1150-летию российской государственности. К 200-летию войны 
1812 года был проведен российско-французский научный коллоквиум “Бородин-
ская битва / сражение при Москве-реке: российские и французские взгляды спустя 
два столетия”. 

Государственные премии были присуждены: в 1994 г. – Д.В. Сарабьянову за цикл 
работ по истории русского искусства; в 1996 г. – З.В. Удальцовой и С.П. Карпову за 
участие в коллективном труде “Культура Византии” и В.Л. Янину и В.А. Федорову за 
участие в издании девятитомника “Российское законодательство Х–ХХ вв.”; в 2000 г. – 
Л.В. Милову за монографию “Великорусский пахарь и особенности российского исто-
рического процесса”.

Из многочисленных учебных пособий выделим оригинальный учебник по исто-
рии России с древнейших времен до начала XXI в. под редакцией Л.В. Милова, где 
“впервые прослежено как непосредственное, так и опосредованное влияние на ис-
торическое развитие России природно-климатического и географического факторов, 
создававших фундаментально иные, чем в Западной Европе, параметры развития рос-
сийского социума” (с. 327–328).

Особо хотелось бы отметить учебник А.С. Орлова, Т.А. Сивохиной, В.А. Геор-
гиева и Н.Г. Георгиевой по истории России для подготовки в вузы, выдержавший не-
сколько изданий и ставший незаменимым пособием для школьников и абитуриентов. 
Этим же коллективом были разработаны учебники в виде схем и хронологических 
таблиц, новые хрестоматии по истории России, а также словарь-справочник “История 
России”.

Вышли в свет коллективные учебники по истории средних веков, по источникове-
дению новой и новейшей истории стран Европы и Америки.

Исторический факультет не мог остаться в стороне от чрезвычайно усилившегося 
в стране интереса к мемуарным источникам. Это явление было вполне естественно 
на этапе слома советской государственности и социалистической идеологии. Усом-
нившись в объективности официальных оценок тех или иных исторических событий, 
читающая публика оказалась буквально бомбардированной сенсационными “исто-
рическими разоблачениями” в духе Резуна-Суворова или Фоменко. Но период исто-
рического нигилизма изживает себя. Наступает новый этап, когда интерес вызывают 
мемуары – так сказать, история “от первого лица”.

Очень важно, что исторический факультет предложил читателю мемуары с доста-
точно высокой степенью достоверности. Уникальными проектами, осуществленными 
под руководством Л.Г. Захаровой, стали публикации переписки цесаревича Александ-
ра Николаевича с императором Николаем I за 1837–1839 гг. и беспрецедентное 12-том-
ное издание дневников и воспоминаний Д.А. Милютина, охватывающее практически 
весь XIX в. Отметим также публикацию дневников императора Николая II, осуществ-
ленную в 2012–2014 гг. С.В. Мироненко и З.И. Перегудовой.

Всего в 2013 г. на историческом факультете работало 396 человек, из них 247 про-
фессоров и преподавателей, 69 научных сотрудников. На дневном и вечернем отделе-
ниях по специальностям “История” и “История искусств” обучались 1230 студентов. 
Число аспирантов, соискателей и докторантов составило более 300 человек. В струк-
туре факультета – 18 кафедр и 11 лабораторий и научных центров.

В целом можно сказать, что летопись исторического факультета МГУ является 
своеобразным дневником его учебной, научной и просветительской деятельности. За 
прошедшие 80 лет сменились три поколения профессорско-преподавательского соста-
ва, обогатившие историческую науку высококвалифицированными специалистами, 
работающими не только в самом Московском университете, но и в других учрежде-
ниях науки и культуры. За это время сформировались прочные профессиональные 
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традиции, основанные на достоверных источниках, тщательно проверенных докумен-
тальных фактах.

Размышляя над вторым, дополненным изданием “Летописи” исторического фа-
культета, можно пожелать коллективу лаборатории истории культуры продолжить эту 
работу, и тогда возможно, что к столетию исторического факультета появится много-
томная летопись как источник по истории исторического образования и науки в Мос-
ковском университете.


