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Аннотация. В статье на основе использования источников личного происхождения рассматривается перемены, которые проис-
ходили на историческом факультете Уральского государственного университета им. А.М. Горького (УрГУ) в период «перестройки» 
и первые годы становления новой российской государственности. Показывается связь между политическими и экономическими 
процессами, происходившими в стране на рубеже 1980–1990-х гг., и проводимыми преобразованиями. Делается вывод о том, 
что эти два периода объединяет стремление руководства факультета адаптироваться к новым условиям, однако темпы и мето-
ды реформирования были различными. Характеризуются изменения, происходившие в организационной структуре, учебном 
процессе, кадровом составе, научной деятельности, повседневной жизни преподавателей. Предпринимается попытка взгляда 
на проводимые преобразования не только «сверху», но и «снизу» со стороны студентов и рядовых преподавателей. Показывает-
ся роль персоналий, внесших наибольший вклад в реформирование исторического факультета.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ (НА МАТЕРИАЛАХ 
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А.М. ГОРЬКОГО)

Камынин В. Д.

ВВЕДЕНИЕ

О	жизни	исторического	факультета	на	рубеже	1980–1990	гг.	
к	 настоящему	 времени	 накоплено	 значительное	 количество	
источников	 личного	происхождения,	 использование	 которых	
позволяет	реконструировать	особенности	развития	факультета	
в	период	перехода	от	советской	эпохи	к	современной	России.	
Опубликованы	воспоминания	главных	действующих	лиц	того	
времени:	проректора	УрГУ	Р.Г.	Пихои	(1988–1990)	[24],	дека-
нов	 исторического	 факультета	Ю.С.	 Кирьякова	 (1985–1990)	
[9],	В.И.	Михайленко	(1990–1994)	[20].	Хочется	отметить	кни-
ги	 «летописца»	 исторического	 факультета	 А.В.	 Черноухова,	
которые	во	многом	построены	на	его	личных	воспоминаниях	
[38,39].	Большую	помощь	в	реконструкции	повседневной	жиз-
ни	 факультета	 могут	 оказать	 воспоминания	 преподавателей	
и	 студентов	 факультета	 [1,5,17,28,40].	 Автор	 данной	 статьи	
пережил	вместе	с	факультетом	все	перипетии	преобразований	
[10,12],	в	личном	архиве	автора	сохранились	некоторые	доку-
менты	того	времени,	которые	используются	в	статье.

В	конце	1980-х	гг.	исторический	факультет	УрГУ	всту-
пил	 в	 эпоху	 бурных	 преобразований,	 вызванных	 «пере-
стройкой»,	концом	советской	эпохи	и	становлением	новой	
российской	 государственности.	 Кардинальные	 перемены	
в	жизни	страны	самым	серьезным	образом	сказались	на	со-
стоянии	исторического	образования.

Факультет	 во	 второй	 половине	 1980-х	 гг.	 представлял	
собой	 сложную	 структуру,	 он	 состоял	 из	 трех	 отделений:	
«История»,	 «Историко-архивоведение»,	 «История	 КПСС».	
На	 историческом	 отделении	 студентов	 готовили	 кафедры	
всеобщей	 истории,	 новой	 и	 новейшей	 истории,	 истории	
СССР	 досоветского	 периода,	 истории	 советского	 обще-
ства,	 историографии	 и	 источниковедения	 истории	 СССР;	
на	 историко-архивном	 отделении	 —	 кафедра	 архивоведе-
ния;	на	историко-партийном	отделении	—	кафедра	история	
КПСС	(исторического	факультета).	На	факультете	существо-
вали	две	лаборатории:	археологическая	и	археографическая.

ВЛИЯНИЕ «ПЕРЕСТРОЙКИ» 
НА ЖИЗНЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Деканом	истфака	в	1985–1990	гг.	был	Ю.С.	Кирьяков	—	
очень	авторитетный	человек,	имеющим	признание	не	только	
в	УрГУ,	но	и	в	городе	и	области,	известный	в	стране	в	целом.	
В	1988–1996	гг.	он	являлся	председателем	Свердловского	от-
деления	Российского	фонда	культуры,	был	экспертом	Комис-
сии	по	культуре	Верховного	Совета	РСФСР.	Это	не	мешало	
ему	 решать	 насущные	 вопросы	 по	 адаптации	 факультета	
к	быстро	меняющимся	условиям.

В	 годы	 «перестройки»	 преподаватели	 истфака,	 активно	
поддерживая	 политические	 преобразования	 советского	 ру-
ководства,	стали	испытывать	тяготы	нарастающего	социаль-
но-экономического	кризиса.

В.И.	Михайленко,	будучи	в	то	время	секретарем	партбюро	
факультета,	вспоминает	о	том,	как	было	заведено	партийное	
дело	 на	 доцента	 исторического	факультета	 по	 «пустяковому	
бытовому	конфликту»	[21,	с.	136].	В	воспоминаниях	В.И.	Ми-
хайленко,	хранящихся	в	личном	архиве	автора	статьи,	раскры-
ваются	подробности	этого	«пустякового	дела».	Он	вспомина-
ет:	«В	секретари	партбюро	я	пошел,	прервав	незаконченную	
докторантуру,	поскольку	над	моим	товарищем	нависла	смер-
тельная	по	тем	временам	угроза.	Он	подрабатывал	строитель-
ным	рабочим.	Чтобы	оформиться	на	 вторую	работу,	 должен	
был	взять	справку	в	университете.	Бригадир	оформил	фаль-
шивые	справки	на	всю	бригаду.	Но	кто-то	направил	аноним-
ку	 в	 райком	 партии.	 Секретарь	 райкома	 партии	 переадресо-

вал	в	прокуратуру.	В	те	времена	оправдательных	приговоров	
не	существовало,	тем	более,	если	запрос	поступал	из	партий-
ных	органов.	За	фальсификацию	документа	доценту	истфака	
грозило	исключение	из	партии,	возможная	посадка,	как	мини-
мум	получение	«волчьего»	билета	с	практической	невозмож-
ностью	не	только	устроиться	по	специальности,	но	и	вообще	
куда-либо	устроиться.	Друг	всерьез	думал	наложить	на	себя	
руки.	Руководство	факультета	и	парткома	уклонилось	от	под-
держки	 коллеги.	 Совместными	 усилиями	 нового	 партбюро	
и	 коллектива	 истфака	 удалось	 отстоять	 коллегу.	 Шла	 пере-
стройка	и	«железная	хватка»	партии	ослабевала».

Вспоминается	 доклад	 В.И.	 Михайленко,	 сделанный	
на	совещании	трудового	коллектива	по	поводу	статьи	в	уни-
верситетской	многотиражке	«Доцент	на	крыше»,	в	которой	
осуждалось	то,	что	доцент	университета	в	свободное	от	ра-
боты	время	подрабатывает	на	строительстве	дома.

Еще	одним	вызовом,	с	которым	столкнулся	Ю.С.	Кирья-
ков	в	должности	декана,	было	недовольство	преподавателей	
и	особенно	студентов	несоответствием	уровня	преподавания	
отдельных	дисциплин	изменившимся	реалиям.

В.И.	 Михайленко	 вспоминает:	 «Перестройка	 резко	 по-
литизировала	коллектив	факультета.	До	сих	пор	помню	спор	
с	доцентом	кафедры	истории	КПСС,	который	заявлял:	"Как?	
Подвергать	 сомнению	 партийные	 документы?"»	 [Там	 же,	
с.	136].	Студенты	обращают	внимание	на	перемены,	которые	
происходили	 в	 преподавании	истории.	К.	 Брыляков	пишет:	
«Перемены	происходили	и	на	самом	факультете,	в	частности,	
в	преподавании	таких	дисциплин	как,	отечественная	история	
и	история	КПСС.	Лекции	по	данным	предметам	зачастую	пе-
реходили	в	формат	дискуссии,	а	иногда	превращались	в	деба-
ты	на	злободневные	темы»	[3,	с.	174].	А.П.	Килин	добавляет:	
«Была	масса	других	острых	моментов,	в	том	числе	и	в	отно-
шении	 учебных	 программ,	 в	 частности,	 требование	 убрать	
курс	"Научный	коммунизм"»	[14,	с.	152].

Ю.С.	Кирьяков	отмечал:	«Уральский	университет	второй	
половины	1980-х	гг.	оказался	в	центре	бурных	политических	
событий	эпохи,	буквально	взорвавших	политическую	жизнь	
страны,	в	том	числе	и	нашего	города.	Университет	традици-
онно	отличался,	 говоря	языком	того	времени,	 "высокой	по-
литической	 активностью"»	 [15,	 с.	 240].	 Он	 привел	 пример	
такой	активности:	«В	конце	сентября	1987	г.	группа	активи-
стов	ВООПИКа,	студентов	и	преподавателей	гуманитарных	
факультетов	УрГУ	и	"афганцев"	встали	на	защиту	памятника	
истории	и	культуры	—	дома	Грум-Гржимайло	в	центре	горо-
да	(Красноармейская,	18)	—	и	отстояли	его	от	сноса,	прегра-
див	дорогу	бульдозерам»	[Там	же,	с.	246].	

Свидетели	событий	отмечают,	что	особенно	бурные	про-
цессы	происходили	в	студенческой	среде.	

По	словам	А.П.	Килина,	«студенты	нашего	курса	прояв-
ляли	большую	политическую	активность,	которая	в	то	время	
была	 направлена	 не	 столько	 на	 свержение	 существующего	
строя,	сколько	на	его	совершенствование	и	большую	откры-
тость»	[14,	с.	151].	В.И.	Михайленко	пишет:	«Просматрива-
лось	 стремление	 некоторых	 преподавателей,	 замышлявших	
новую	 политическую	 карьеру,	 использовать	 студенческую	
массу	в	собственных	целях»	[21,	с.	137].	

Ю.С.	 Кирьяков	 вспоминал,	 как	 ему	 пришлось	 спасать	
студентов,	 которых	 забирала	милиция	 за	 непозволительную,	
по	 ее	 мнению,	 трактовку	 «гласности»	 [15,	 с.	 247].	А.П.	Ки-
лин	раскрывает	суть	происходившего	во	время	демонстрации	
1	мая	1987	г.:	«В	ходе	подготовки	к	демонстрации	студенты	
факультета	самостоятельно	изготовили	несколько	транспаран-
тов.	Призывы	не	были	взяты	из	передовицы	газеты	"Правда",	
а	придуманы	самостоятельно.	Один	из	этих	лозунгов	гласил:	
"Долой	карьеристов	из	партии	и	комсомола"»	[14,	с.	151].
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А.В.	 Черноухов	 обращает	 внимание	 на	 то,	 что	 именно	
во	 второй	 половине	 1980-х	 гг.	 на	 истфаке	 начали	 происхо-
дить	серьезные	изменения	в	структуре	факультета,	которые	
растянулись	почти	на	десятилетие	[38,	с.	26].	Причины	реор-
ганизации	были	разные.

В	связи	с	изменениями,	происходившими	в	стране	в	годы	
«перестройки»,	кафедра	истории	КПСС	истфака	в	сентябре	
1989	 г.	 была	 переименована	 в	 кафедру	 социально-полити-
ческой	истории	ХХ	в.	Был	поставлен	вопрос	о	ликвидации	
на	истфаке	специальности	«История	КПСС».	Ю.С.	Кирьяков	
вспоминал,	 что	перед	деканом	стала	 задача	выпустить	 сту-
дентов	этого	отделения.	Он	настоял	на	том,	чтобы	в	дипломе	
выпускников	 было	 записано:	 «Окончил	 исторический	 фа-
культет	Уральского	государственного	университета	им.	А.М.	
Горького	по	специальности	"история	политических	партий",	
квалификация	—	"историк,	политолог"»	[15,	с.	240–241].	

На	историческом	факультете	к	средине	1980-х	гг.	остро	
ощущалась	нехватка	высококвалифицированных	преподава-
телей,	докторов	наук.	Мы	уже	писали	о	том,	что	на	рубеже	
1960–1970-х	 гг.	 на	факультете	 прошла	первая	 крупная	 вол-
на	«остепененности»,	в	результате	которой	начали	работать	
8	 докторов	 исторических	 наук,	 что	 сделало	 исторический	
факультет	одним	из	самых	высококвалифицированных	гума-
нитарных	факультетов	в	УрГУ	[13,	с.	87].	К	середине	1980-х	
гг.	часть	докторов	наук	ушла	из	жизни,	часть	уехала	в	другие	
города.	К	«старшему»	поколению,	которое	защитило	доктор-
ские	диссертации	в	конце	1960-х–начале	1970-х	гг.,	принад-
лежали	О.А.	Васьковский	и	И.Н.	Чемпалов.	В	1981	г.	к	ним	
добавилась	М.А.	Поляковская.

Укрепление	кадрового	потенциала	истфака	шло	разны-
ми	путями.	

Во	второй	половине	1980-х	гг.	защитили	докторские	дис-
сертации	преподаватели	факультета	Р.Г.	Пихоя	и	В.И.	Михай-
ленко.	Поскольку	в	УрГУ	имелся	совет	по	защите	диссерта-
ций	только	по	истории	КПСС	Р.Г.	Пихоя	в	1987	г.	 защитил	
диссертацию	 по	 отечественной	 истории	 в	 Новосибирске	
в	 Институте	 истории	 и	 филологии	 Сибирского	 отделения	
АН	СССР,	В.И.	Михайленко	—	по	историографии	в	1988	г.	
в	Киеве	в	Институте	истории	АН	Украинской	ССР.	

В	конце	1980-х–начале	1990-х	гг.	в	Свердловске	начало	скла-
дываться	сотрудничество	между	вузовской	и	академической	на-
укой	[12].	Этому	способствовало	создание	в	1988	г.	в	Уральском	
отделении	АН	СССР	Института	истории	и	археологии.	

Ю.С.	Кирьяков	вспоминал,	что	вскоре	после	образования	
Института	истории	и	археологии	его	первый	директор	док-
тор	исторических	наук,	профессор	В.В.	Алексеев	был	при-
глашен	на	работу	в	УрГУ	по	совместительству	 [15,	с.	240].	
В.В.	Алексеев	по	этому	поводу	пишет:	«…	меня	пригласил	
ректор	университета	Паригорий	Евстафьевич	Суетин	и	пред-
ложил	возглавить	кафедру	истории»	[1,	с.	153].	Под	нового	
заведующего	приказом	ректора	от	26	мая	1988	г.	с	1	сентя-
бря	на	факультете	были	объединены	кафедра	историографии	
и	источниковедения	истории	СССР	и	кафедра	истории	совет-
ского	общества	в	одну	—	кафедру	истории	и	историографии	
советского	общества.	В.В.	Алексеев	значительно	укрепил	ка-
дровый	состав	кафедры,	привлекая	в	качестве	совместителей	
научных	 сотрудников	Института:	 кандидатов	 исторических	
наук	Т.И.	Славко	(ставшую	доктором	наук	в	1989	г.),	Е.Т.	Ар-
темова,	К.И.	Зубкова,	Е.В.	Штубову.

Заметный	 вклад	 в	 реформирование	 структуры	 истори-
ческого	факультета	на	рубеже	1980–1990	гг.	внес	Р.Г.	Пихоя.	
В	1988	г.	он	был	назначен	проректором	по	учебной	работе,	
а	 затем	—	 первым	 проректором	 УрГУ.	 Покинул	 этот	 пост	
Р.Г.	Пихоя	16	октября	1990	г.,	когда	он	был	назначен	началь-
ником	Главного	архивного	управления	при	Совмине	РСФСР.	

Усилиями	 Р.Г.	Пихои	 на	 истфаке	 была	 открыта	 лабора-
тория	 полевых	 археографических	 исследований.	 С	 1974	 г.	
под	 его	 руководством	 исторический	факультет	УрГУ	начал	
регулярно	 проводить	 археографические	 экспедиции,	 была	
создана	 научная	 лаборатория	 археографических	 исследова-
ний;	по	его	же	инициативе	в	1980	г.	в	УрГУ	был	создан	музей	
редкой	 книги.	 В	 это	 время	 Свердловск	 наряду	 с	Москвой,	
Ленинградом	и	Новосибирском	стал	четвертым	крупнейшим	
в	стране	центром	по	изучению	древнерусской	книжно-руко-
писной	традиции.	

Р.	Г.	Пихоя	вспоминает:	«весной	1987	г.	для	открытия	ла-
боратории	 полевых	 археографических	 исследований	 были	
собраны	все	мыслимые	и	немыслимые	документы:	от	науч-
ных	отчетов,	решений	Президиума	УрО	АН	СССР,	рекомен-
даций	академика	Д.	С.	Лихачева,	Археографической	комис-
сии	—	 до	 хвалебных	 публикаций	 в	 Правде,	 Известиях…»	
[24,	с.	26].	А.В.	Черноухов	пишет:	«В	1988	г.	коллектив	ар-
хеографов	 получил	 заказ-наряд	Министерства	 образования	
РСФСР.	Это	финансирование	позволило	сформировать	само-
стоятельный	штат»	[38,	с.	127].	

Р.Г.	 Пихоя	 вспоминает:	 «В	 1990	 г.	 уже	 по	 моему	 пред-
ставлению	(я	был	тогда	первым	проректором	университета)	
ректорат	создал	Институт	русской	культуры,	первый	и	един-
ственный	в	системе	университетов	страны»	[24,	с.	27].	

Преподаватели	истфака	так	характеризуют	деятельность	
Ю.С.	Кирьякова	на	посту	декана:	«Во	многом	благодаря	его	
внимательности	и	чуткости,	объективности	и	ответственно-
сти	коллектив	в	процессе	обновления	своей	педагогической	
и	научной	работы	сумел	в	основном	сохранить	то	ценное,	что	
было	достигнуто	в	предыдущие	годы»	[36,	с.	10].	По	словам	
декана	истфака	1990-х	гг.	Д.В.	Бугрова,	Ю.С.	Кирьяков	«не	
позволил	истфаку	впасть	в	крайность	и	свалиться	с	этого	мо-
ста;	не	дал	передраться	поколениям	тогдашних	отцов	и	вне-
запно	повзрослевших	детей,	выставивших	свой	счет	совре-
менности»	[4,	с.	140].	

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ В ПЕРИОД 
СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

«Перестройка»	вызвала	к	жизни	такое	явление	как	аль-
тернативные	выборы.	А.В.	Черноухов	пишет:	«Важной	вехой	
в	истории	факультета	явились	прошедшие	в	апреле	1990	г.,	
вслед	 за	философами	и	физиками,	 альтернативные	 выборы	
декана.	За	месяц	до	выборов	три	претендента	—	И.Ц.	Цал-
ковский,	В.Г.	Айрапетов,	В.И.	Михайленко	—	опубликовали	
свои	программы.	Состоялось	расширенное	заседание	Учено-
го	совета.	Подавляющее	большинство	членов	совета	сдела-
ли	выбор	в	пользу	В.И.	Михайленко	—	патриота	факультета	
и	высококлассного	ученого»	[38,	с.	42].

Кроме	 отмеченных	 А.В.	 Черноуховым	 личных	 качеств	
нового	декана	преподавателей	истфака	привлекла	сформули-
рованная	В.И.	Михайленко	программа	 радикальных	преоб-
разований	на	факультете.	Она	отвечала	как	чаяниям	многих	
преподавателей,	так	и	новым	политическим	и	социально-э-
кономическим	реалиям,	которые	сложились	в	стране	в	годы	
«перестройки».	Новый	декан	предлагал	изменить	структуру,	
методологию,	методику	и	качество	обучения,	победить	в	на-
растающей	 конкурентной	 борьбе.	 Необычно	 и	 привлека-
тельно	для	советского	преподавателя	звучали	поставленные	
им	задачи:	изменить	систему	финансирования,	фонд	зарпла-
ты,	квоты	набора	и	размер	студентов.	При	этом	от	факультета	
требовалось	повысить	 качественный	 состав	преподаватель-
ского	коллектива,	выйти	на	внешние	связи	[33].
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ (НА МАТЕРИАЛАХ 
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А.М. ГОРЬКОГО)

Камынин В. Д.

Можно	 посчитать	 простым	 совпадением	 то,	 что	 декан-
ство	В.И.	Михайленко	пришлось	на	период	бурного	увеличе-
ния	количества	докторов	наук	на	факультете.	В	1990–1994	гг.	
докторами	 исторических	 наук	 стали	 А.Г.	 Чевтаев	 (1990),	
В.П.	Степаненко	(1990),	В.Д.	Камынин	(1990),	А.И.	Борозняк	
(1991),	В.А.	Буханов	(1991),	А.И.	Романчук	(1991),	В.А.	Сме-
танин	(1991),	А.В.	Черноухов	(1993),	В.П.	Мотревич	(1993),	
В.А.	Кузьмин	(1994).	

Защиты	 докторских	 диссертаций	 проходили	 в	 рамках,	
сложившихся	 на	 истфаке	 в	 1970–1980-г	 гг.	 научных	 школ.	
В	 рамках	 уральской	 школы	 византиноведения	 защитились	
В.П.	 Степаненко,	 А.И.	 Романчук,	 В.А.	 Сметанин.	 После	
защит	 диссертаций	 произошла	 трансформация	 некоторых	
школ.	Научная	школа	И.Н.	Чемпалова	после	 защит	диссер-
таций	В.И.	Михайленко,	А.Г.	Чевтаевым,	А.И.	Борозняком,	
В.А.	 Бухановым,	 В.А.	 Кузьминым	 превратилась	 в	 ураль-
скую	 школу	 международников.	 Созданная	 О.А.	 Васьков-
ским	уральская	научная	школа	по	историографии	революции	
и	Гражданской	войны,	после	защит	диссертаций	выпускни-
ками	истфака	А.Т.	Тертышного	(1988),	В.Д.	Камынина	(1990)	
и	В.И.	Усанова	 (1991)	 получила	широкую	 известность	 под	
названием	уральская	историографическая	школа.

Старейший	преподаватель	истфака	Г.А.	Кулагина	на	ос-
нове	изучения	биобиблиографического	справочника	«Исто-
рики	Урала.	ХVIII–ХХ	вв.»	[7]	провела	анализ	нескольких	
поколений	преподавателя	истфака,	защитивших	докторские	
диссертации.	 Она	 обратила	 внимание	 на	 некоторые	 осо-
бенности,	 связанные	 с	 защитами	 докторских	 диссертаций	
на	 рубеже	 1980–1990-х	 гг.	 Она	 писала:	 «По	 сравнению	
с	 1950–1960	 годами,	 когда	 докторские	 диссертации	 были	
событием	(итогом	труда	многих	и	многих	лет),	нынешний	
рост	 впечатляет	и	 радует»	 [17,	 с.	 29].	В	 качестве	положи-
тельного	момента	Г.А.	Кулагина	выделила	снижение	возрас-
та	 защищающихся.	По	 ее	 словам,	 «кандидатами	историки	
теперь	становятся	в	25–30	лет,	а	к	40	почти	все	—	доктор-
ами»	[Там	же,	с.	28].	Сравнив	это	поколение	докторов	наук	
с	 теми,	 кто	 защищал	 докторские	 диссертации	 во	 второй	
половине	 1990	 х–начале	 2000-х	 гг.,	 она	 констатировала,	
что	 у	 последующего	 поколения	 докторов	 произошло	 рез-
кое	 сокращение	 времени	 между	 защитами	 кандидатской	
и	докторской	диссертаций.	По	 ее	 словам,	 «у	людей	наше-
го	старшего	поколения	нет-нет,	да	и	 закрадется	сомнение,	
не	за	счет	ли	снижения	требовательности,	за	счет	качества	
это	происходит	(не	дай	бог,	как	говорится,	не	за	счет	ли	де-
нег,	когда	все	покупается	и	продается)»	[Там	же,	с.	29].	

По	 нашему	мнению,	 повышение	 качественного	 состава	
преподавательского	 коллектива	 исторического	 факультета	
явилось	результатом	больших	организационных	усилий,	ко-
торые	были	предприняты	новым	руководством.

Сильный	 толчок	 развитию	 исторического	 факультета	
дало	создание	в	УрГУ	совета	по	защите	диссертаций	по	оте-
чественной	и	всеобщей	истории.	Его	первым	председателем	
был	Р.Г.	Пихоя,	а	после	его	отъезда	в	Москву	во	главе	совета	
стал	В.И.	Михайленко.

Создание	 совета	 стало	 возможным	 благодаря	 сотруд-
ничеству	 между	 истфаком	 УрГУ	 и	 Институтом	 истории	
и	 археологии	УрО	РАН.	Доктора	 наук	из	 академического	
института	вошли	в	 состав	совета	по	 защите	диссертаций	
по	истории	при	УрГУ.	В	свою	очередь	историки	УрГУ	спо-
собствовали	открытию	в	1990	г.	в	Институте	истории	и	ар-
хеологии	совета	по	защите	диссертаций	по	отечественной	
истории	 и	 историографии.	 В	 его	 состав	 вошли	 препода-
ватели	 истфака	 О.А.	 Васьковский,	 В.И.	 Михайленко,	
М.Е.	Главацкий.	Автор	этих	строк	стал	первым	доктором	

наук,	защитившим	диссертацию	в	новом	совете	в	декабре	
1990	г.,	а	с	1991	г.	—	членом	этого	совета.

В.И.	 Михайленко	 способствовал	 переходу	 на	 работу	
на	факультет	преподавателей	из	других	вузов	и	научных	под-
разделений.	

На	 работу	 на	 исторический	 факультет	 стали	 перехо-
дить	научные	сотрудники	Института	истории	и	археологии,	
которые	 чувствовали	 себя	 некомфортно	 в	 академическом	
подразделении.	 Среди	 них	 были	 доктора	 наук	 Т.И.	 Славко	
и	Н.А.	Миненко.	В	1991	г.	на	факультет	Института	истории	
и	археологии	вернулся	В.П.	Мотревич.	В	1993	г.	он	защитил	
докторскую	диссертацию.	В	1993	г.	после	ликвидации	обще-
университетской	кафедры	истории	КПСС	на	истфак	перешел	
работать	доктор	исторических	наук	М.Е.	Главацкий.	Он	стал	
работать	на	кафедре	источниковедения.

Многие	 из	 приглашенных	 стали	 на	 истфаке	 докторами	
наук.	В	1990	г.	был	принят	на	работу	доцент	Липецкого	педа-
гогического	института	А.И.	Борозняк.	В	1991	г.	он	защитил	
докторскую	диссертацию.	

Декан	 истфака	 пригласил	 вернуться	 на	 факультет	
В.А.	Кузьмина,	который	в	1988–1993	гг.	работал	в	Уральском	
социально-политическом	институте.	С	1993	г.	он	вновь	стал	
работать	 в	 Уральском	 университете.	 В	 1994	 г.	 он	 защитил	
докторскую	диссертацию.	

Благодаря	целенаправленной	кадровой	политике	за	этот	
период	количество	докторов	наук,	работающих	на	факульте-
те,	возросло	с	4	до	23	человек.	

В	первой	половине	1990-х	гг.	на	историческом	факуль-
тете	началась	новая	реорганизация	структуры	факультета.	
Поскольку	автор	этих	строк	оказался	не	только	свидетелем	
преобразований,	но	и	испытал	их	на	себе,	попытаемся	ра-
зобраться	 в	 том,	 были	 ли	 все	 эти	 преобразования	 прояв-
лением	«зуда	реформаторства»	нового	декана,	или	носили	
объективный	характер.	

Одной	из	причин	реорганизации	структуры	факультета,	
хотя	и	не	единственной,	было	появление	на	историческом	фа-
культете	большого	количества	докторов	наук.	

Выделить	определенную	логику	преобразования	струк-
туры	факультета	позволяет	изучение	приказов	ректора	[2],	
которые	 готовились	 по	 представлению	 декана	 и	 Ученого	
совета	факультета.

В.И.	Михайленко	начал	свою	деятельность	в	должности	
декана	с	того,	что	подготовил	предложения	по	переимено-
ванию	 кафедр,	 приведению	 их	 названий	 к	 сложившимся	
реалиям.	 Эти	 предложения	 были	 реализованы	 приказом	
ректора	от	29	июня	1990	г.

Кафедра	истории	СССР	досоветского	периода	стала	име-
новаться	кафедрой	истории	России.	Кафедра	всеобщей	исто-
рии,	 учитывая,	 что	 еще	 в	 1974	 г.	 из	 ее	 состава	 выделилась	
кафедра	 новой	 и	 новейшей	 истории,	 была	 переименована	
в	кафедру	истории	древнего	мира	и	средних	веков.	

В	 данном	 приказе	 ректора	 отражена	 завершающая	 ста-
дия	судьбы	бывшей	кафедры	истории	КПСС	исторического	
факультета.	Ее	преобразованием	начал	заниматься	еще	Ю.С.	
Кирьяков.	В.И.	Михайленко	осталась	в	наследство	кафедра	
социально-политической	истории	ХХ	в.	29	июня	1990	г.	она	
была	переименована	в	кафедру	истории	политических	пар-
тий	и	общественных	движений,	а	9	апреля	1991	г.	она	была	
ликвидирована.	Представители	упраздненной	кафедры	были	
переданы	 вновь	 образованной	 кафедре	 теории	 и	 истории	
исторической	 мысли.	 Одновременно	 было	 ликвидировано	
на	факультете	историко-партийное	отделение.	

Следующий	 приказ	 ректора,	 касающийся	 реорганизации	
структуры	исторического	факультета,	был	издан	9	апреля	1991	г.	
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Этим	приказом	на	факультете	были	созданы	новые	кафедры	
и	проведена	реорганизация	некоторых	существовавших	кафедр.	

На	 историческом	 факультете	 была	 образована	 долго-
жданная	 кафедра	 археологии	 и	 этнографии.	 С	 1960-х	 гг.	
на	 факультете	 действовала	 Уральская	 археологическая	
экспедиция,	 существовала	 археологическая	 лаборатория,	
проходила	специализация	студентов.	Однако	не	было	док-
торов	наук	по	археологии.	Защита	докторской	диссертации	
А.И.	Романчук	привела	к	образованию	кафедры.	24	апреля	
1993	г.	кафедра	разделилась	на	две	—	археологии;	этноло-
гии	и	специальных	исторических	дисциплин,	которую	воз-
главила	Н.А.	Миненко.

Приказом	 ректора	 была	 упразднена	 кафедра	 истории	
и	историографии	советского	общества.	Это	привело	к	уходу	
с	факультета	ее	заведующего	—	директора	Института	исто-
рии	и	археологии	В.В.	Алексеева.	

Этот	шаг	В.И.	Михайленко	был	спровоцирован	противо-
речиями	 между	 заведующим	 кафедрой	 и	 руководством	 фа-
культета.	В.В.	Алексеев	пишет	по	этому	поводу:	«Совмещать	
работу	в	университете	и	организацию	нового	Института	было	
нелегко,	 тем	не	менее	пытался	это	делать,	 если	бы	не	край-
не	 негативное	 отношение	 декана	 исторического	 факультета	
В.И.	Михайленко	к	сотрудничеству	с	академией».	В.В.	Алек-
сеев	 заключает:	 «Пришлось	 покинуть	 кафедру,	 что	 нанесло	
непоправимый	вред	взаимодействию	Института	с	университе-
том.	Проиграл	прежде	всего	факультет,	выпускники	которого	
потеряли	прямой	выход	на	академический	Институт	и	уходи-
ли	в	другие	сферы.	Не	выиграл	и	Институт,	вынужденный	ис-
кать	сотрудников	на	стороне,	что	негативно	сказалось	на	воз-
растном	и	квалификационном	составе	кадров»	[1,	с.	154].

По	словам	В.И.	Михайленко,	руководство	исторического	
факультета	в	сотрудничестве	с	Институтом	было	озабочено	
двумя	обстоятельствами.	

Первое	заключалось	в	том,	что	лучшие	выпускники	фа-
культета,	принятые	в	аспирантуру	Института	истории	и	архе-
ологии,	не	возвращались	на	работу	в	университет.	

Второе	обстоятельство	состояло	в	неконтролируемом	от-
токе	на	работу	в	Институт	преподавателей	факультета	и	по-
пытках	перевести	в	Институт	ряд	лабораторий	историческо-
го	факультета.	

Амбиции	руководителей	подразделений	привели	к	тому,	
что	В.И.	Михайленко	покинул	состав	совета	по	защите	дис-
сертаций	 по	 историческим	 наукам	 при	 Институте	 истории	
и	археологии,	а	В.В.	Алексеев	вышел	из	состава	совета	по	за-
щите	диссертаций	по	историческим	наукам	при	УрГУ.	

Одновременно	 на	 факультете	 были	 созданы	 две	 но-
вые	 кафедры	 истории	 советского	 общества	 (ее	 возглавила	
Т.И.	Славко);	 теории	и	истории	исторической	мысли	 (заве-
дующий	—	А.И.	Борозняк).	Представители	упраздненной	ка-
федры	истории	и	историографии	советского	общества	были	
перераспределены	на	вновь	открытые.	Новые	кафедры	про-
существовали	недолго.	

В	 июне	 1991	 г.	 кафедра	 теории	 и	 истории	 исторической	
мысли	стала	называться	кафедрой	методологии	истории.	1	но-
ября	1994	г.	в	связи	с	увольнением	по	собственному	желанию	
А.И.	Борозняка	кафедра	методологии	истории	была	закрыта.	

31	 марта	 1992	 г.	 кафедра	 истории	 советского	 общества	
была	 переименована	 в	 кафедру	 новейшей	 истории	 России,	
но	уже	17	декабря	1992	г.	кафедра	новейшей	истории	России	
была	упразднена.

По	нашему	мнению,	основной	причиной	«чехарды»	с	ка-
федрами	на	истфаке	было	то,	что	декан	факультета,	несмотря	
на	обилие	докторов	наук,	выросших	на	истфаке,	заведование	
новыми	 кафедрами	 поручал	 «пришлым»	 преподавателям,	
не	имевшим	корней	на	Урале.	А.И.	Борозняк	уволился	по	се-

мейным	обстоятельствам	и	вернулся	в	Липецк.	Т.И.	Славко,	
перед	тем	как	перешла	на	работу	на	истфак,	имела	опыт	ра-
боты	в	Москве	и	Казани,	а	также	в	Институте	истории	и	архе-
ологии	УрО	РАН	и	нигде	долго	не	задерживалась.

При	активном	участии	В.	И.	Михайленко	произошло	 за-
метное	 развитие	 учебного	 и	 научного	 потенциала	 историче-
ского	 факультета,	 были	 открыты	 три	 новые	 специальности	
—	«Международные	отношения»,	«Регионоведение»,	«Доку-
ментоведение	и	документационное	обеспечение	управления».	

А.В.	Черноухов	пишет,	что	перейдя	на	работу	на	истфак	
«Т.И.	Славко	23	марта	1989	г.	на	Ученом	совете	факультета	
впервые	озвучила	возможность	подготовки	на	факультете	
специалистов	 нового	 профиля	 —	 по	 документоведению	
и	информационному	 обеспечению	управления.	Через	 год	
вопрос	из	дискуссионной	формы	перешел	в	практическую	
плоскость»	[38,	с.	27].

Действительно,	 предложение	 Т.И.	 Славко	 встретило	
сопротивление	 со	 стороны	 «чистых	 историков»,	 которые	
опасались	того,	что	истфак	в	погоне	за	«модными»	специ-
альностями	 утратит	 свою	идентичность.	Вызывала	 недо-
верие	и	личность	Т.И.	Славко,	которая	довольно	часто	ме-
няла	места	работы.	

Тем	не	менее,	в	1992	г.	на	истфаке	была	открыта	специ-
альность	«Документоведение	и	документоведческое	обеспе-
чение	управления».	Т.И.	Славко,	покинув	кафедру	новейшей	
истории	России,	возглавила	кафедру	источниковедения.	Ко-
стяк	 кафедры	 составили	 ее	 учеников,	 которых	 она	 забрала	
из	 академического	 института.	 А.В.	 Черноухов	 высоко	 оце-
нивает	создание	на	историко-архивном	отделении	второй	ка-
федры.	Он	пишет:	«Именно	тандем	двух	специальностей	ка-
федры	позволил	истфаку	не	только	пережить,	но	и	довольно	
комфортно	функционировать	в	тяжелые	90-е	гг.»	[40,	с.	25].	

В	декабре	1992	г.	Ученый	совет	истфака	принял	решение	
о	 создании	 кафедры	 теории	 и	 истории	международных	 от-
ношений.	Ее	 заведующим	в	 1993	 г.	 стал	В.И.	Михайленко.	
На	 новую	 кафедру	 была	 переведена	 часть	 преподавателей	
кафедры	новой	и	новейшей	истории.	Создание	кафедры	по-
зволило	 В.И.	 Михайленко	 организовать	 и	 конституировать	
на	истфаке	отделение	международных	отношений.

В	 источниках	 личного	 происхождения	 можно	 найти	
сведения	о	повседневной	жизни	коллектива	исторического	
факультета	в	первой	половине	1990-х	гг.	постоянной	реор-
ганизации	факультета.

Ю.А.Русина	и	Е.С.	Янцевич	проинтервьюировали	10	сту-
дентов	исторического	факультета	УрГУ	1990-х	гг.,	нынешних	
преподавателей	истфака,	и	опубликовали	любопытные	данные	
о	повседневной	жизни	студентов.	Свидетели	событий	вспоми-
нают	о	«трудной»	и	«сложной»	экономической	ситуации,	за-
держках	и	невыплатах	стипендий,	что	вынуждало	студентов	
подрабатывать,	 занимаясь	 зачастую	 не	 требующей	 высокой	
квалификации	деятельностью.	Вспоминают	о	различных	фор-
мах	девиантного	поведения,	продаже	в	помещении	универси-
тета	пива	и	других	слабоалкогольных	напитков,	распростра-
нении	 наркотиков,	 криминогенной	 ситуации,	 случаях	 краж	
в	учебных	зданиях	и	даже	рэкета	стипендии	у	старост.	

В	отличие	от	студентов	истфака,	обучавшихся	в	годы	«пе-
рестройки»,	поколение	студентов	первой	половины	1990-х	 гг.	
заявляют	о	своей	аполитичности.	На	вопрос	авторов	интервью:	
на	 что	 вы	 тратили	 заработанные	 деньги?	 студенты	 отвечают:	
на	еду	и	книги.	Большинство	опрошенных	отмечают	интерес	
к	чтению	как	главный	в	их	студенческой	жизни	[28,	с.	57–59].	

О	тяжелых	материальных	условиях	вспоминают	и	препо-
даватели	истфака	тех	лет:	задержки	(от	1-го	до	3-х	месяцев)	
в	выплате	зарплаты	заставляли	преподавателей	искать	подра-
ботку	на	стороне.	
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ (НА МАТЕРИАЛАХ 
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А.М. ГОРЬКОГО)

Камынин В. Д.

Руководство	университета	и	факультета	делало	все	воз-
можное	для	того,	чтобы	облегчить	материальное	положение	
преподавателей.	Внедрялось	дистанционное	обучение.	

В.	И.	Михайленко	разработал	и	внедрил	эффективную	си-
стему	 привлечения	 внебюджетных	 средств	 на	 исторический	
факультет.	Конечно,	 главным	источником	пополнения	средств	
стало	внедрение	на	факультете	внебюджетной	формы	обучения	
студентов.	Однако	декан	использовал	и	свои	связи	с	зарубежны-
ми	университетами,	прежде	всего	из	Италии	[20].	А.В.	Черно-
ухов	пишет:	«Деканские	полномочия	В.	И.	Михайленко	начал	
с	обустройства	внешнего	вида	факультета...	Средства	выделило	
общество	советско-итальянской	дружбы»	[38,	с.	42].	

В.	И.	Михайленко	активно	подавал	заявки	в	зарубежные	
фонды	и	часто	выигрывал	гранты,	как	на	научные	цели,	так	
и	на	переподготовку	преподавателей	факультета	за	рубежом.

В	1993	г.	благодаря	его	связям	с	Флорентийским	универ-
ситетом	факультет	выиграл	программу	ТЕМПУС	с	участием	
Флорентийского	 университета,	 университетов	 Аугсбурга	
и	Саутгемптона.	В	этих	университетах	проходили	переподго-
товку	многие	преподаватели	факультета.

В	личном	архиве	автора	статьи	сохранилась	 заявка,	по-
данная	деканом	факультета	в	московское	представительство	
фонда	Конрада	Аденауэра	с	целью	поддержки	преподавате-
лей	факультета	во	главе	с	В.П.	Мотревичем,	которые	начали	
реализовывать	 программу	 по	 выяснению	 судеб	 германских	
военнопленных,	находившихся	в	лагерях	на	Урале.

А.В.	 Черноухов	 пишет	 о	 деятельности	 отделения	 архи-
воведения	по	внедрению	дистанционного	обучения:	«Нашли	
учебные	 базы,	 активно	 учили	молодежь	 в	 провинции,	 давая	
ей	достойную	профессию	и	спасая	от	иных,	менее	благополуч-
ных	жизненных	сценариев,	зарабатывали	деньги»	[40,	с.	25].

Р.Г.	Пихоя	способствовал	тому,	что	УрГУ	попал	в	топ-4	
вузов	 (наряду	 с	 Москвой,	 Санкт-Петербургом	 и	 Новоси-
бирском),	 в	 которых	 были	 открыты	 специализированные	
учебно-научные	 центры	 (СУНЦ).	 СУНЦ	УрГУ	 был	 создан	
в	составе	Уральского	государственного	университета	имени	
А.	М.	Горького	в	соответствии	с	постановлением	Совета	Ми-
нистров	СССР	от	17	апреля	1990	г.	№	382	как	федеральный	
центр	образования	одаренных	старшеклассников.	

В	СУНЦе	была	открыта	кафедра	гуманитарного	образо-
вания.	Первым	ее	заведующим	был	В.	И.	Михайленко,	одна-
ко	дела	на	факультете	не	позволили	ему	уделять	много	вни-
мания	 подготовке	 подрастающего	 поколения,	 и	 он	 передал	
в	мае	1991	г.	заведование	кафедрой	В.Д.	Камынину.

В	 первой	 половине	 1990-х	 гг.	 между	 истфаком	 и	 кафе-
дрой	 гуманитарного	 образования	 СУНЦ	 сложились	 очень	
тесные	отношения.	Был	подписан	договор	о	сотрудничестве,	
согласно	которому	в	СУНЦе	был	открыт	класс	 с	углублен-
ным	изучением	истории.	Выпускники	этого	класса	получили	
право	поступать	на	истфак	по	итогам	выпускных	экзаменов.	
Историю	 в	 классе	 вели	 преподаватели	 факультета.	 Таким	
образом	 решались	 две	 важные	 задачи.	 Факультет	 получал	
сильных	 абитуриентов.	 Многие	 преподаватели	 факультета	
получили	возможность	устроиться	на	работу	в	СУНЦ	по	со-
вместительству	и	зарабатывать	деньги.	

Сходные	цели	преследовало	создание	в	1994	г.	В.И.	Ми-
хайленко	 Итальянского	 высшего	 колледжа	 «Леонардо»	 как	
структурного	 подразделения	 Уральского	 государственного	
университета.

Пока	не	отразилась	в	воспоминаниях	преподавателей	ис-
тфака	проблема	повседневной	жизни	в	условиях	перманент-
ной	реорганизации	кафедр	и	их	адаптации	к	этим	условиям.

Автор	этих	строк	попал	в	мясорубку	реорганизации	ка-
федр.	В	моей	трудовой	книжке	записано,	что	в	первой	поло-
вине	1990-х	гг.	я	проделал	следующий	трудовой	путь:	с	ка-

федры	 историографии	 и	 источниковедения	 истории	 СССР,	
на	 которой	 я	 работал	 с	 1975	 г.,	 в	 1988	 г.	 я	 был	 переведен	
на	кафедру	истории	и	историографии	советского	общества,	
в	1991	г.	—	на	кафедру	истории	СССР	советского	общества,	
в	 1992	 г.	—	на	 кафедру	методологии	 истории,	 в	 1994	 г.	—	
на	 кафедру	 теории	 и	 истории	 международных	 отношений.	
С	точки	зрения	обывателя,	изучившего	мою	трудовую	книж-
ку:	я	—	доктор	наук,	профессор	—	«летун»,	неуживчивый	че-
ловек,	который	не	может	удержаться	на	одном	месте.	Трудно	
представить,	что	согласия	о	переходе	на	ту	или	иную	кафе-
дру,	у	преподавателя	никто	не	спрашивал.	

За	этот	короткий	период	времени	мне	пришлось	работать	
с	 пятью	 заведующими	кафедрами.	О.А.	Васьковский,	 кото-
рый	заведовал	кафедрой	историографии	и	источниковедения	
истории	СССР,	 готовил	меня	себе	на	смену.	Он	даже	пред-
ложил	руководству	истфака	внести	меня	в	резерв	на	заведо-
вание	 кафедрой.	 Однако	 это	 предложение	 было	 отклонено	
секретарем	партбюро	факультета	М.Г.	Черновой	по	причине	
того,	что	я	не	был	членом	партии.

Следующие	три	заведующих	кафедрами,	с	которыми	мне	
пришлось	работать,	были	временщиками,	для	которых	рабо-
та	на	истфаке,	по	разным	причинам,	была	случайным	делом.

У	меня	сложились	прекрасные	отношения	с	директором	
Института	истории	и	археологии	В.В.	Алексеевым.	В	своих	
воспоминаниях	он	пишет:	«На	кафедре	работали	люди	раз-
ной	квалификации.	Выделялись	профессор	Олег	Андреевич	
Васьковский	и	его	ученик	доцент	Владимир	Дмитриевич	Ка-
мынин»	[1,	с.	153].	В.В.	Алексеев	был	занят	созданием	ин-
ститута	и	всю	текущую	работу	по	кафедре	возложил	на	меня.	
Ему	удалось	добиться	от	 руководства	истфака,	 чтобы	меня	
официально	 утвердили	 с	 должности	 заместителя	 заведую-
щего	кафедрой	с	установлением	соответствующей	надбавки.

В	то	же	время	В.В.	Алексеев	никогда	не	манкировал	свои-
ми	обязанностями	заведующего	кафедрой.	Он	регулярно	про-
водил	заседания	кафедры,	посещал	занятия	преподавателей.	

Стратегию	 руководства	 кафедрой	В.В.	Алексеев	 полно-
стью	 оставил	 за	 собой.	 Ее	 суть	 заключалась	 в	 повышении	
«остепененности»	членов	кафедры.	Он	приглашал	в	аспиран-
туру	в	Институт	истории	и	археологии	молодых	преподава-
телей	и	выпускников	кафедры.	Именно	благодаря	В.В.	Алек-
сееву	автору	этих	строк	в	короткий	срок	удалось	завершить	
написание	диссертации,	обсудить	ее	и	выйти	на	защиту	в	со-
вет	Института	истории	и	археологии.

В	 тоже	 время	 В.В.	 Алексеев	 строго	 взыскал	 с	 доцента	
кафедры	В.Г.	Айрапетова,	который,	выйдя	из	докторантуры,	
не	представил	к	обсуждению	на	кафедре	текста	диссертации	
и	не	был	рекомендован	к	переизбранию	на	новый	срок.

Стратегия	 руководства	 кафедрой	 заключалась	 также	
в	том,	что	В.В.	Алексеев	привлекал	преподавателей	кафедры	
к	участию	в	научной	работе	своего	Института.

Т.И.	Славко,	возглавив	кафедру	истории	СССР	советского	
общества,	спустя	некоторое	время	переименованную	в	кафе-
дру	новейшей	истории	России,	рассматривала	ее	в	качестве	
трамплина	для	открытия	на	факультете	новой	специальности	
и	кафедры	источниковедения.	Из	членов	кафедры	новейшей	
истории	России	она	пригласила	на	новую	кафедру	О.А.	Ва-
ськовского	 и	 меня.	 Однако	 В.	 И.	 Михайленко	 планировал	
забрать	меня	на	отделение	международных	отношений	и	пе-
ревел	меня	на	кафедру	методологии	истории,	которая	должна	
была	стать	второй	кафедрой	на	отделении.	

Кафедра	 методологии	 истории	 была	 небольшой	 по	 со-
ставу:	 А.И.	 Борозняк	 и	 я	 работали	 на	 полную	 ставку,	 еще	
одна	ставка	была	выделена	под	совместителей.	Не	ясен	был	
набор	курсов	по	кафедре.	А.И.	Борозняк	был	озабочен	пре-
жде	всего	решением	личных	и	бытовых	вопросов.	Переехав	
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в	Екатеринбург	из	Липецка,	он	так	и	не	смог	решить	жилищ-
ную	 проблему,	 семья	 оставалась	 в	 Липецке.	 Я	 его	 пригла-
сил	на	работу	в	СУНЦ,	чтобы	он	мог	немного	подработать.	
От	работы	на	этой	кафедре	у	меня	осталось	лишь	одно	при-
ятное	воспоминание:	 в	 1993	 г.	мне	было	присвоено	ученое	
звание	профессора	по	кафедре	методологии	истории.

В	условиях	постоянных	перемещений	с	одной	кафедры	
на	другую	автор	этих	строк	спасался	только	тем,	что	основ-
ное	внимание	уделял	работе	на	кафедре	гуманитарного	обра-
зования	СУНЦ.	На	факультет	приходил	лишь	для	проведения	
занятий	 со	 студентами	 и	 на	 заседания	 постоянно	 меняю-
щихся	кафедр.	Много	времени	отнимала	работа	в	Институте	
истории	и	археологии,	где	мы	вместе	с	профессором	О.А.	Ва-
ськовским	 принимали	 участие	 в	 написании	 коллективных	
трудов	по	истории	Урала.

После	отъезда	А.И.	Борозняка	из	Екатеринбурга	в	1994	г.	
кафедра	методологии	истории	была	упразднена	и	перед	руко-
водством	факультета	вновь	возникла	головная	боль	распреде-
ления	коллектива	преподавателей	по	другим	кафедрам.	Меня	
вызвал	декан	исторического	факультета	Д.В.	Бугров	и	пред-
ложил	перейти	на	кафедру	истории	России,	которую	возглав-
лял	доцент	А.Т.	Шашков.	Одновременно	у	меня	состоялась	
беседа	с	В.	И.	Михайленко,	предложившим	мне	работу	на	ка-
федре	теории	и	истории	международных	отношений.

Выбор	 был	 сложным.	 Если	 на	 предыдущих	 кафедрах,	
на	которых	мне	пришлось	работать,	сохранялась	возможность	
работать	 и	 заниматься	 научной	 деятельностью	 по	 моей	 на-
учной	специальности,	 то	предложенные	мне	варианты	были	
далеко	 от	 историографии.	 Кафедра	 истории	 России	 на	 90%	
состояла	 из	 специалистов	 по	 дореволюционной	 истории.	
На	 кафедре	 теории	 и	 истории	 международных	 отношений	
пришлось	бы	осваивать	совершенно	незнакомые	мне	курсы.

У	меня	 возникла	мысль	уйти	 с	истфака	на	постоянную	
работу	 в	 СУНЦ,	 где	 ко	 мне	 хорошо	 относились	 и	 уважа-
ли,	 была	 своя	 кафедра.	 Директор-проректор	 СУНЦ	 физик	
А.И.	Кроткий	предложил	мне	должность	заместителя	дирек-
тора-проректора	по	учебной	работе.	В	финансовом	отноше-
нии	это	было	очень	привлекательным.

Огромное	 влияние	 на	 мою	 дальнейшую	 судьбу	 оказал	
О.А.	Васьковский.	Придя	на	работу	на	истфак	в	1978	г.,	он	тут	
же	 совершил	 для	меня	 доброе	 дело.	Меня	 решили	 не	 изби-
рать	на	новый	срок	по	конкурсу,	но	О.А.	Васьковский	настоял	
на	том,	чтобы	меня	оставили	на	кафедре.	С	1978	по	1992	гг.	
мы	работали	с	ним	бок	о	бок,	он	был	консультантом	моей	док-
торской	диссертации,	я	очень	прислушивался	к	его	советам.

О.А.	Васьковский	категорически	не	советовал	мне	уходить	
с	истфака,	чтобы	не	превратиться	в	«школьного	профессора».	
При	 выборе	 новой	 кафедры	 он	 посоветовал	 не	 переходить	
на	 кафедру	 истории	 России,	 так	 как	 заведующий	 кафедрой,	
будучи	 доцентом,	 всегда	 будет	 с	 подозрением	 относиться	
к	профессору,	который	может	«подсидеть»	его.	Так	я	оказал-
ся	на	кафедре	теории	и	истории	международных	отношений,	
на	которой	работаю	по	сей	день,	и	не	жалею	о	своем	выборе.

Не	хлебом	единым	жил	исторический	факультет	в	первой	
половине	1990-х	гг.	На	это	время	приходится	начало	актив-
ной	публикаторской	работы	преподавателей	истфака.

В	 1990	 г.	 в	 70-летию	 УрГУ	 была	 издана	 монография,	
в	которой	были	подведены	итоги	научной	деятельности	пре-
подавателей	всех	факультетов	университета	[34].	О.А.	Вась-
ковский	написал	для	нее	раздел	«История»,	в	которой	были	
рассмотрены	результаты	научной	деятельности	кафедр	и	на-
учных	школ	истфака	и	кафедр	истории	КПСС.

Заметим,	что	эпоха	конца	1980-х–начала	1990-х	гг.	карди-
нальным	образом	отличается	от	советской	эпохи	по	показа-
телям	научной	деятельности.

В	 советское	 время	 издание	 научной	 монографии	 было	
очень	 сложным	 делом.	 Пробиться	 в	 издательства,	 которые	
имели	право	издавать	научную	продукцию,	удавалось	немно-
гим.	В	 годы	 «перестройки»	 Р.Г.	Пихоя	 сумел	 опубликовать	
в	Средне-Уральском	книжном	издательстве	монографию	под	
свою	докторскую	диссертацию	[23]	и	коллективный	труд	на-
учных	работников	археографической	лаборатории	[16].

Сильный	толчок	к	публикации	монографий	был	дан	соз-
данием	 уставного	 издательства	 УрГУ.	 Первые	 монографии	
преподавателей	истфака	были	опубликованы	в	нем	в	1987	г.	
Это	была	книга	В.	И.	Михайленко	под	докторскую	диссер-
тацию	[19]	и	коллективный	труд	по	историографии	истории	
Урала,	 подготовленный	 преподавателями	 кафедры	 истори-
ографии	и	источниковедения	истории	СССР	под	редакцией	
О.А.	Васьковского	[38],	который	стал	монографией	под	мою	
докторскую	диссертацию.

На	 рубеже	 1980–1990-х	 гг.	 началось	 массовое	 издание	
монографий	 под	 докторские	 диссертации	 преподавателями	
истфака.	 На	 лидирующие	 позиции	 вышли	 представители	
уральской	школы	 византиноведения	 (В.П.	Степаненко	 [31],	
А.И.	 Романчук	 [26,	 27],	 В.А.	 Сметанин	 [29])	 и	 уральской	
школы	 международников	 (А.Г.	 Чевтаев	 [35],	 В.А.	 Буханов	
[5]).	 По	 отечественной	 истории	 опубликовали	 монографии	
А.В.	Черноухов	[37]	и	В.П.	Мотревич	[22].

Для	 статьи	 О.А.	 Васьковского	 по	 истории	 факультета	
было	характерно	не	только	подведение	формальных	итогов	
к	 юбилею.	 В	 ней	 впервые	 было	 заявлено	 о	 необходимо-
сти	 восстановления	 доброго	 имени	 преподавателя	 истфака	
В.В.	 Адамова	—	 главы	 «уральской	 школы	 нового	 направ-
ления»	 [11].	 Осуждение	 его	 взглядов	 в	 начале	 1970-х	 гг.	
О.А.	Васьковский	отнес	к	«"порокам	командно-администра-
тивной	системы",	которая	"исключала	возможность	свобод-
ного	 научного	 творчества,	 третировала	 и	 наказывала	 тех,	
кто	пытался	выйти	за	рамки	официальных	догматов"».	Про	
В.В.	Адамова	О.А.	Васьковский	написал	следующее:	«За	по-
пытку	высказать	и	обосновать	собственное	мнение	о	степени	
зрелости	объективных	предпосылок	социалистической	рево-
люции	в	крае	ученый	подвергся	настоящему	шельмованию.	
Его	отстранили	от	заведования	кафедрой,	фактически	лиши-
ли	права	заниматься	научной	работой»	[34,	с.	141–142].	

Официальная	 реабилитация	 В.В.	 Адамова	 для	 истфака	
имела	большое	 значение.	Дело	не	 только	в	 том,	что	на	фа-
культете	в	1994	г.	был	торжественно	отмечен	юбилей	исто-
рика	—	80-летие	со	дня	его	рождения	проведением	научной	
конференции	 и	 выпуском	 сборника	 статей	 [25].	 В	 первой	
половине	 1990-х	 на	 истфаке	 вновь	 обратились	 к	 изучению	
социально-экономической	 истории	 пореформенного	 Урала	
—	проблеме,	которая	стала	запретной	после	«дела	Адамова».	

О.А.	Васьковский	к	важнейшим	направлениям	научных	
исследований	 отнес	 необходимость	 «осмыслить	 и	 творче-
ски	использовать	новые	подходы	к	оценке	прошлого»	 [34,	
с.	141–142].	Новые	подходы	понимались	по-разному.	Быв-
шие	историки	партии	основное	внимание	уделяли	раскры-
тию	«белых	пятен»	и	«фигур	умолчания»	в	истории	Урала.	
Уральская	историографическая	школа	во	главе	с	О.А.	Вась-
ковским	направила	свои	усилия	на	ликвидацию	«зон,	закры-
тых	для	мысли».	Возглавляемая	им	Уральская	секция	Науч-
ного	 совета	 РАН	 по	 истории	 исторической	 науки	 провела	
в	начале	1990-х	гг.	три	научные	конференции	в	содружестве	
с	Институтом	истории	и	археологии	[18]	и	Тюменским	уни-
верситетом,	посвященных	внедрению	новых	подходов	к	из-
учению	истории	[8,	32].	

В.И.	 Михайленко	 создал	 в	 Уральском	 государственном	
университете	новое	научное	направление	—	итальянские	ис-
следования	[20].
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ (НА МАТЕРИАЛАХ 
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А.М. ГОРЬКОГО)

Камынин В. Д.

Появление	 на	 истфаке	 большого	 количества	 докторов	
наук	привело	к	открытию	аспирантуры	по	новым	специаль-
ностям.	Несмотря	на	трудные	социально-экономические	ус-
ловия,	набор	в	аспирантуру	проходил	на	конкурсной	основе	
при	большом	количестве	желающих.

В.	И.	Михайленко	осуществил	переход	учебного	процесса	
на	факультете	на	многоуровневое	профессиональное	образо-
вание.	 Новые	 реалии	 и	 пополнение	 преподавательского	 со-
става	привели	к	обновлению	учебных	планов.	Исчезло	пода-
вляющее	большинство	общественных	дисциплин,	некоторые	
из	 них	 трансформировались:	 появились	 политология,	 фило-
софия,	история	религии.	Студентам	стали	преподавать	этно-
логию,	историческую	географию,	историческую	демографию	
и	др.	Большое	внимание	стало	уделяться	изучению	методоло-
гии	истории,	количественным	методам	исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Китайский	мудрец	Конфуций	желал	своему	врагу	«Чтоб	
ты	жил	в	 эпоху	перемен!».	На	рубеже	1980–1990-х	 гг.	пре-
подаватели	и	студенты	исторического	факультета	Уральского	

государственного	университета	им.	А.М.	Горького	пережили	
две	 эпохи	 перемен.	 Первая	 была	 вызвана	 «перестройкой»,	
вторая	 совпала	 с	 крахом	СССР	и	 становлением	новой	 рос-
сийской	 государственности.	 Так	 совпало,	 что	 во	 главе	 фа-
культета	на	каждом	из	этих	этапов	стояли	разные	люди.	Мож-
но	говорить,	что	в	истории	исторического	факультета	была	
«эпоха	Ю.С.	 Кирьякова»	 и	 «эпоха	 В.И.	Михайленко».	 Для	
первой	эпохи	была	характерна	попытка	сохранения	того	цен-
ного,	что	было	достигнуто	в	предыдущие	годы.	Преобразова-
ния	происходили	эволюционным	образом,	путем	медленной	
адаптации	к	меняющимся	условиям.	«Эпоха	В.И.	Михайлен-
ко»	привела	к	радикальному	изменению	облика	историческо-
го	факультета:	были	открыты	новые	кафедры	и	направления	
подготовки	 студентов,	 найдены	новые	 источники	финанси-
рования,	значительно	укрепился	кадровый	состав	преподава-
телей.	Это	привело	к	повышению	имиджа	факультета,	укре-
плению	 его	 международных	 связей.	 В	 то	 же	 время	 нельзя	
не	отметить,	что	структурные	реформы	зачастую	носили	ха-
отический	характер,	быстро	менялись	вывески,	люди,	рабо-
тавшие	 на	 кафедрах	факультета.	Неопределенный	 характер	
приобрело	вузовско-академическое	сотрудничество.	
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