
J1 ЮДМИЛА Федорова —

самый молодой комму-

нист на факультете. 26 де-
кабря ее приняли кандидатом
в члены КПСС, а незадолго

до этого комсомольцы избрали
ее второй раз в состав «боль-
шого» комитета, где она воз-
главляет шефский отдел.

Людмилу любят в коллек-
тиве. «Веселый, простой чело-
век», — так очень коротко
определяют ребята ее славный
характер.

Фото сотрудницы историче-

ского факультета А. Елисеевой
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самостоятельной работы, в
развитии исследовательских прие-
мов у студентов-гуманитаров ог-
ромную роль играют те препода-

ватели и руководители, которые
с самого начала поведут студен-
тов по сложному и тернистому
пути преобразования интереса, тя-
готения, увлечения, основанных

только па любви к науке, в ма-
стерство исследователя, в профес-
сиональное мастерство. Именно на
первом курсе студент должен уже
иметь ясное представление о том,
как «делается» наука, насколько
труден и каменист путь к ее вер-
шинам, какими средствами сле-
дует его преодолевать, как по не-
му идти. Говоря об этом, нельзя
не вспомнить некоторые мысли
Н. Г. Чернышевского. История,
утверждал он, по самому су-
ществу своему «самая популярная
из всех наук, призывающая к се-

бе  всех  и  каждого».

«Можно не знать, не чувство-
вать влечения к изучению мате-

матики, греческого или латинско-

го языков, химии, можно не знать

тысячи наук и все-таки быть об-
разованным человеком, но не лю-
бить истории может только чело-
век, совершенно не развитый ум-

ственно»,, писал Чернышевский.

Но одно дело любовь к исто-
рии, истории своей Отчизны в пер-
вую очередь, которая характерна
Для каждого советского человека,
другое дело история как наука.

Избрав делом своей жизни исто-

рическую науку, стремясь внести
свою посильную лепту в ее раз-

витие, человек должен себе пред-
ставить, хотя бы в общих чертах,
что такое историческая наука, ка;
ковы се пели', методы, задачи.

. Историческая  наука  чрезвычай-
но   трудоемка.   Приступая   к   ис-

следованию,  каким  бы  скромным

оно ни было, какие бы ограничен-

ные цели ни   преследовало, когда

бы оно ни   начиналось,   хотя бы
на первом курсе, историк должен

отчетливо    представлять, " какую"'
большую работу он  должен  про-

делать по разысканию, источнике- ,

ведческомѵ анализу и интерпрета-

ции материалов, рукописных, хра- ;
иящихся   «п лаборатории   истори-
ка»  —  архиве  или  опубликован-
ных.

Преподаватель, каким бы уче-

ным званием он ни был об-
лечен, прежде всего должен по-

казать студенту эту «лаборато-
рию», научить его основным прие-
мам поиска необходимых мате-
риалов в архивохранилищах, ру-
кописных отделах библиотек, му-
зеев и научно-исследовательских

институтах. Вместе с тем круго-
зор исследователя не должен за-
мыкаться рамками архива. Нель-
зя знать только все об одном.
Историк, сознательнѳ или бессо-
знательно ограничивший свои ин-
тересы, замкнувшийся в рамках

одной специальной, узкой темы,

никогда не сможет установить

причинно-следственную связь об-
щественных явлений, представить

себе сопредельные проблемы, оп-
ределить тенденцию историческо-

го развития.

Нельзя, конечно, не только за-

ниматься историей человечества

in corporal, но даже обозреть не-

обозримый пройденный им путь

глазами исследователя. Такой
историк остается собирателем
материалов и извлекаемых из них

фактов. Иногда такой стиль ис-
следования, сочетающийся с су-

хостью изложения, именуется

«академическим». Конечно, такое

определение может и должно

быть воспринято только как иро-

ния.
Необходимо настойчиво учить

студентов теоретическому обобще-
нию, прививать вкус к социологи-

ческим проблемам, стимулировать

работу, расширяющую нх круго-
зор. Студенты должны быть в

курсе научных споров, дискуссий,
проводимых . на кафедрах, в на-
учно-исследовательских институ-
тах, а если они достаточно под-

готовлены, то смело принимать в

них участие. Методологическая
зрелость наступит скорее, а она
япляется залогом успешных иссле-

довании в большом масштабе.
• Именно методологическая зре-

лость определяет уменье избрать
актуальную тему исследования

порой erne тогда, когда эта акту-

альность вырисовывается весьма
неясно, где-то в отдаленной пер-
спективе, помочь нашей общест-
венности ставить и решать жиз-
ненно- важные проблемы, сама по-

становка которых требует экскур-

са в области истории. Она делает
историка подлинным новатором и,

хотя он имеет дело с прошлым,

его материалы служат сегодняш-
нему дню и являются основой для
прогноза, указывают путь в буду-
щее.

В области исторической науки,
которая во всех ее разделах за-
нимается только прошлым, поня-
тие актуальности темы исследо-
вания не измеряется отрезком

времени, отделяющим изучаемую
эпоху от наших дней. Можно за-
ниматься    буквально    вчерашним

Учитель — профессор, доцент,
ассистент должен непрерывно под-
держивать и развивать в своих
учениках — студентах любовь к
своей науке, науке истории. Лень
можно простить, равнодушие —

никогда. Как решение задач, до-
казательство теорем, опыты хими-
ков и физиков в области точных
наук, так и у историков основой
овладения научным методом яв-

ляется анализ источника. Студент
должен прежде • всего научиться

работать с источником, уметь его

ное, с гордостью ссылающийся на
архив, хотя источник уже давно
и известен и опубликован, либо
невежда, либо карьерист, человек,
морально не очень чистоплотный и
плохо разбирающийся в этике
науки. Только тогда можно с чи-
стой совестью признать себя Ко-
лумбом н требовать от других
признания за тобой прав «перво-
открывателя», когда уверен, что
в Новом Свете до тебя не побы-
вали норманны, ирландцы и дру-
гие обитатели Старого Света.

Одной из наших важнейших за<

dtfttioifiCKp   Ьекана

ПРИЗЫВАЮЩАЯ  К СЕБЕ
днем н избрать для своего иссле-
дования неактуальную тему. С
другой стороны исследования, по-
священные эпохе, отдаленной от
нас тысячелетиями, могут пред-
ставлять н представляют огром-
ный научный и политический об-
щественный интерес.

В борьбе с человеконенавистни-

ческой расовой теорией во всех
ее вариантах— от «Мифа XX века»

Розенберга, Бабьего Яра, Освен-
цима. Майданека, Бухенвальда н
до современного психорасизма,
геноцида, родезийских и южно-
африканских «теоретиков» и по-
литиков истребления и порабоще-
ния коренного населения Афри-
ки— используются материалы ант-
ропологии и археологии, уводя-
щие в седую даль времен, но ни-
кто не отважится заявить, что
именно на этом основании труды
археологов и антропологов не
являются   актуальными.

ЦЕЛЬЮ истории как науки

япляется анализ явлений и

событий всемирно-исторического
развития человеческого общества,
нд>щёго по пути к коммунизму.

Кроме того, практическое полити-
ческое значение исторической пау-

ки заключается в том, что она

является сильнейшим средством

воспитания пролетарского, социа-
листического интернационализма и

советского патриотизма.

анализировать, брать у источника
все, что он может дать.

Нельзя перегибать палку и вос-
питывать в студенте только лю-
бовь к накоплению фактов, «фак-
тографии». Студент должен от-
четливо представлять себе, что его

голова отнюдь не просто склад
для хранения фактов, не «запо-
минающее устройство» н только.
Свести достоинство историка к
феноменальной памяти означает
дать совершенно неверную, при-
митивную оценку самой историче-
ской науке. Конечно, память нуж-
на и очень нужна, но только в
сочетании со способностью к боль-
шим теоретическим обобщениям.
Замечательным примером такого
синтеза является вся научная дея-
тельность академика Е. В. Тарле.

Студент должен учиться мыс-
лить, обобщать, дерзать и па этот
путь смелых творческих поисков
и дерзаний направляет его руко-
водитель, его университетский
учитель.

Научная скромность, уважение

к своим предшественникам, к их

трудам и достижениям, знание ис-

ториографии является тем каче-

ством, воспитанию которого у

своих учеников учителю следует

уделять много времени и внима-

ния. «Первооткрыватель», не име-

ющий права на это почетное зва-

ние,  открывающий  давно  извест-

дач является воспитание в своих
учениках чувства научной ответ-

ственности и скромности. Тот уче-

ный, который считает единствен-

но правильной только свою точку

зрения, перестает быть ученым.

Ценную мысль, интересное н важ-

ное наблюдение, которые могут
заставить ученого изменить точку
зрения, может исходить и свер-
ху —от академика, и снизу — о*
студента.

Б. Д. Греков умел слушать'

«глас малых сих», своих студен-

тов, прислушиваться к их суждеч

ниям, делать для себя, если оа

считает сказанное важным, опре-

деленные выводы, накладывавшие

отпечаток на его работы. И в

этом была не слабость, а сила

этого выдающегося советского ис-

торика. «Аз еемь в чипу учимых

и учащих мя требую» — это лю-

бимое изречение Петра I не на-
до .отбывать ученомѵ любого ран-

га. Обучая студентов, профессор
и сам учится у них. И чем боль-
ше степень влияния учеников на
учителя, тем больше он гордится

своими учениками, н тем более
он может быть удовлетворен сво-

ей   педагогической   деятельностью.

Профессор   В.   МАВРОДИ Н,
декан  исторического факульте»
та, заслуженный  деятель  нау«

ки РСФСР



с научными докладами на всесо-

юзных и международных конфе-
ренциях.

Научные труды профессорско-
преподавательского состава фа-
культета получили заслуженное

признание   у   советского    читате-

ем в Ленинграде пользуется лек-

ционное мастерство страстных

проводников марксистско-ленин-

ской идеологии коммунистов С. Л.
Могилевского, В. К. Фураева,
В. А. Чумичева, Р. Я. Хабибули-
ной,  А.  Д.  Столяра.

особенно ценно, на наш взгляд,

так это приобщение к работе мо-

лодых коммунистов-аспирантов,
студентов. В учебе и труде му-

жают, набираются опыта, знаний
аспиранты           Н.     Евдокимова.
С.   Касабулатова,    М.    Красько,

КОММУНИСТЫ,  ВПЕРЕД!
С ДАЛЕКИХ лет граждан-

ской войны пришли к нам
эти два привычных слова: «Ком-
мунист, вперед!» И хотя сейчас
советские люди решают задачи
мирного, созидательного труда
по-прежнему члены ленинской
партии находятся на передовых
позициях. Особая миссия возло-
жена на преподавателей гумани-
тарного, идеологического факуль-
тета.

На лекциях, занятиях, в пов-
седневном общении со студента-

ми        коммунисты-преподаватели

исторического факультета несут
правдивое большевистское слово,
обращенное к молодому поколе-
нию Советской страны. Не замы-
каясь рамками факультета, ком-

мунисты-преподаватели ведут ши-
рокую пропагандистскую работу
в   городе   и   области,   выступают

ля, у наших зарубежных друзей.
Только за последние годы были

опубликованы значительные мо-
нографические исследования про-

фессоров-коммунистов В. В. Мав-
родина, М. И. Артамонова, К. М.
Колобовой, Г. Л. Курбатова,
И. Я. Трифонова, И. В. Степано-
ва, В. Г. Ревунепкова, К. Б. Ви-
ноградова, Н. Н. Калитиной,
А. Л. Шапиро и других. Высокую
оценку советской общественности
получили работы Н. Я. Иванова,
И. Н. Олегнной, Э. Д. Фролова,
И. В. Погорельского. Широк те-
матический и хронологический
размах этих трудов, но все они
вносят свой, важный вклад в раз-
витие советской историографии,
развивают и продолжают слав-
ные традиции ленинградской на-

учной  школы.

Большой   любовью   и   уважени-

Огромным жизненным опытом

постоянно делятся с молодежью

члены партии с ,1919 года Н. А;
Корнатовский, с 1927-го — В. И.
Легкий, с 1931-го — Р. С. Мну-
хина, участники Великой Отече-
ственной войны Б. В. Золотарев,
В. Я- Бродский, А. В. Краснико-
ва, С. А. Уродков, В. И. Саран-
кин, В. Н. Белановский, С. И.
Ворошилов. Активное участие в
работе партийной организации

принимают заведующие кафедра-
ми  В. А. Овсянкин и  Р.  Ф.  Итс.

В партийной организации фа-
культета нет делений на актив

и пассив. Каждый коммунист

считает своим первостепенным

долгом принимать непосредствен-

ное участие в жизни коллектива,

внести свою долю в общее дело,

помочь в решении задач, стоя-

щих   перед   организацией.   И   что

Л. Куликовская, Л. Комиссарова,
студенты А. Колесников, В. Мор-
дасов, Н. Гарбуз, П. Проценко,
Т. Кулик, П. Палютин, В. Андре-
ев, М. Новоженова, Л. Федорова.
Каждый из них знает, что фа-
культет хочет видеть в них не

только высококвалифицирован-
ных специалистов-историков, но

и отлично подготовленных бой-
цов   идеологического  фронта.

А то, что эти надежды оправ-

даются, мы не сомневаемся. За
прошедшие десятилетия сотни

воспитанников исторического фа-
культета—коммунистов, с честью

выполняют свой долг перед

страной, работая на ответствен-

нейших участках идеологиче-

ского фронта: в партийных ор-

ганах и в системе политическо-

го просвещения, в учебных заве-

дениях  и  библиотеках,    в  Совет-

ской стране и далеко за ее пре-

делами. С полным основанием

можно сказать, что слово «ист-

факовец» звучит сейчас на всех

широтах и меридианах, особенно
северного полушария нашей пла-

неты.

Сейчас наш коллектив гото-
вится, как и все советские люди,

к знаменательной дате — столе-

тию со дня рождения В. И. Ле-
нина. Готовятся книги, статьи,

доклады, курсы, в которых ком-

мунисты-историки раскроют но-

вые страницы героической исто-

рии нашей Родины, расскажут о

самоотверженном труде совет-

ского народа — строителя ком-

мунистического общества. И луч*

шей оценкой нашего труда будет
признание его ценности и значи-

мости советскими людьми. В ми-

ре не утихает острейшая идеоло-

гическая борьба. И мы, как преж-

де, всегда будем находиться на

передовых постах, нанося па на-

шим врагам все новые и новые

удары, ни минуты не сомневаясь

в том, что победа идей марксиз-

ма-ленинизма обеспечена силой
и правдой самой жизни.

М.   МАЛЫШЕВ,
секретарь  партийного  бюро

М.   КУЗЬМИН,
член партбюро

ал круг л ы л\ с т о л о м

ТАКИЕ
ТВОИ

ДРУЗЬЯ
У ИННЫ ГРИГОРЬЕВОЙ за-

кончен третий семестр — св-

бытие немаловажное в сту-

денческой жизни. И тем более
значительное, потому что все

экзамены сданы на «отлич-

но». Инка глубоко интересу-

ется современными междуна-

родными отношениями — ее
будущая     специальность    —

история зарубежных стран.

АЛЕКСАНДР КАЛМЫКОВ
учится на четвертом курсе.

Он увлекается спортом: у не-
го второй разряд по лыжам,
любит теннис, легкую атлети-

ну. Но спорт идет у Саши
«вторым планом». Главное —

учеба. Приятно, когда в тво-
ей зачетке пятерки и четвер-
ки.

БОРИС ДУБЕНЦОВ — сту-
дент второго курса. Он зани-

мается богатейшей историей
нашей Родины. Борис возглав-

ляет комсомольскую работу в
группе, отлично учится.

Фото А. ЕЛИСЕЕВОЙ

ЛЕНИНСКИЙ   ЗАЧЕТ
Ц ТО ДОЛЖНО стать основным направлением работы ком-

сомольского бюро в этом учебном году. Об этом шел

серьезный разговор на отчетно-выборном собрании, и вновь

избранное бюро начало свою деятельность с реализации, ре-

шений комсомольского собрания и решений 37-й универси-

тетской конференции. Важным событием в жизни нашей ор-

ганизации явился Ленинский зачет, где родились новые

формы; например, отчет комсомольскому собранию групп.

Сейчас мы готовимся к 100-летнему юбилею со дня рож-

дения В. И. Ленина. Для историков это событие чрезвычайно
важное. Комсомольцы выступают с докладами и лекциями на

заводах и в школах. Среди них студепты четвертого курса

В. Скалабан, В. Калашников, Л. Федорова, третьекурсники

Н. Романова, Б. Кириков, Л. Савельева.
В период зимних каникул запланирована поездка агит-

бригады в подшефный совхоз «Сосновая горка» с концер-

том и лекциями. Мы повезем с собой книги, которые собрали
для совхозной библиотеки. С-тѵденты будут читать лекции по

искусству, международному положению, ряд выступлений
будет посвящен 25-летию снятия блокады Ленинграда.

В феврале мы планируем провести олимпиаду в честь

.150-летия нашего университета,

Б. СТАРКОВ,
секретарь комсомольской организации факультета

ЗТОТ год особенно знамена-

телен для всех нас — на-

ступает 150-летие Ленинградского
университета, и мы находимся в

преддверии празднования 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ле-
нина.

С чем же мы приходим к этим

двум      знаменательным      датам?
Ни для кого не секрет, что

важную роль в становлении мо-

лодого ученого, молодого специа-

листа играют годы, проведенные
им в университете. Вот для того,

чтобы помогать студентам в на-

чале их научной деятельности,

координировать и направлять их

работу и существует «малая ака-

демия наук» — студенческое на-

учное общество.

Основной формой нашей рабо-
ты сейчас, постепенно становятся

уже не кружки, которые утрати-

ли свое былое значение. Для нас

важно не количество кружков, а

важно качество их работы, тем

более, что они сами по себе как

форма уже устарели. На их до-

ЛіО остается, собственно говоря,

только лишь организаторская
функция.

Особенно успешно работа в

этом направлении развивается на

кафедре археологии, где проблем-
ный семинар, имеющий две сек-

ции, активно сотрудничает н с

другими кафедрами нашего фа-
культета   и  с другими  факульте-

тами и с научно-исследовательски-

ми учреждениями.

Плодом такой деятельности

была' недавно проведенная дис-
куссия о понятии «археологиче-

ская культура», в подготовке ко-
торой активное участие приняли
студенты Ю. Пиотровский, А. Бл-
анки и др. Студенты этой кафед-
ры ежегодно участвуют в сту-

денческих конференциях, а вско-

ре они будут проводить у себя
северо-западную студенческую ар-

жизнь и на кафедре античности,
об этом говорит хотя бы прове-
денная недавно дискуссия «Ан-
тичность и современность». На
кафедре истории СССР готовится
дискуссия «О происхождении сла-
вян», в подготовке которой ак-
тивное участие принимает В. Мор-
дасов.

В 1968 году у пас на факуль-
тете были открыты две новые ка-
федры — истории советского об-
щества   и   антропологии   и   этно*

ДЕЛА   И  ДНИ
«малой академии»

Календарь СНО

С ЩЕ один-два экзамена, и
*-' сессия   будет   на неходе,

А пока студенты с утра до ве-

чера сидят   в   читальном зале

библиотеки общественных наук,
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хеологическую           конференцию.
Председателем оргкомитета яв-

ляется имеющий большой опыт

работы, бывший председатель

СНО В. Булкип.
Успешно работает СНО иа ка-

федре искусствоведения; работа
здесь облегчается и как-то на-

правляется самой спецификой ка-

федры. Регулярно происходят

выступления с докладами, обсуж-
дения их. Студенты-искусствове-
ды ведут большую лекторскую

работу (Б. Кириков, Н. Козыре-
ва, Л. Савельева и др.). Важным
событием в жизни нашего фа-
культета будет также конферен-
ция медиевистов, которая долж-

на быть проведена в этом году

(председатель СНО  В.  Мажуга).
Заметно      оживляться      стала

графин. Пока они еще «не втя-
нуты» в деятельность СНО, но

это  дело  недалекого  будущего.

В прошлом году проходил кон-

курс, посвященный 50-летию
ВЛКСМ, в котором особо актив-

ное участие принимали студенты

кафедры истории КПСС.

Сейчас нам необходимо при-

влечь как можно больше студен-

тов к участию в конкурсах, повы-

шать качество представленных

работ, шире использовать инфор-
мационные возможности СНО.

Особенно интенсивно будут раз-

виваться связи с другими вуза*

ми нашей страны, они полезны в*

многих отношениях, где главное-*

обмен  опытом,

И. ДУБОВ,
председатель СНО

Пишут из Севска
НЕДАВНО РЕДАКЦИЯ ПО-

ЛУЧИЛА ПИСЬМО ИЗ
СЕВСКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. ВОТ
ЧТО СООБЩАЕТ ОТВЕТСТВЕН-
НЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУ-
МА РАЙОННОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»
Ю. Е. АТАНИН О СТУДЕНТЕ
ТРЕТЬЕГО КУРСА ИСТОРИЧЕ-
СКОГО ФАКУЛЬТЕТА АЛЕК-
САНДРЕ СЕМЕРОВЕ.

ДОРОГАЯ   РЕДАКЦИЯ!
В сентябре 1968 года в г. Сев-

ске отдыхал студент историческо-
го факультета вашего универси-

тета Александр Матвеевич Семе-
ров. Сразу же он пришел в Сев-
скую районную организацию об-
щества «Знание» и предложил

свои   услуги   в   качестве  лектора-

международника. За короткое
время своего пребывания в г. Сев-
ске он выступил с лекциями о
международном положении перед

рабочими ряда предприятий го-
рода. Везде его лекции проходи-

ли с успехом. Александр Семеров
глубоко знает материал, хорошо

чувствует аудиторию.

Президиум    правления   Севской
районной     организации   общества
«Знание»   просит   через   вашу   га-

зету    поблагодарить    Александра
Матвеевича Семерова и пожелать

ему / новых  успехов  на  благород-
ном   пути   лектора-общественника*

По    поручению    президиума

Севской  районной  организации
общества     «Знание»     ответст-

венный   секретарь    президиума

Ю.  Е. АТАНИН

РАСТЕТ факультет.  В  этом  учебном  году открыта  новая
кафедра   истории   советского   общества.   Ее  возглавляет

доцент В. А. Овсянкин.
НА СНИМКЕ: преподаватели и сотрудники новой кафед-

Фото А. ЕЛИСЕЕВОЙры.

М   С   Т   О   Р   И   Ч   £   С   К   И   Й
СУЩЕСТВУЕТ • добрая тради-

ция в дин юбилейных тор-

жеств окинуть взором пройден-
ное, подвести его итоги. И здесь

историку феодальной России,
встречающему 150-летний юбилеи
Ленинградского университета, от-

•іьярывается широкое поле обозре-
ния. На кафедре истории СССР
ЛГУ работало немало выдающих-

ся ученых, которыми по праву

гордится советская историческая

наука.
В исследовании исторических

судеб Древней Руси академику

Борису Дмитриевичу Грекову при-

надлежит ведущая роль. Посто-
янные    и    напряженные  занятия

«Воинам доблестной Красной Ар-
мии, богатырям земли Русской,
сражавшимся за освобождение
нашего Древнего Киева в грозо-

вую и победоносную осень 1943
года, посвяШает автор эту кни-

гу», читаем мы в посвящении. Это
была посильная лепта ученого-

патриота в общенародное дело

победы над врагом.

История классовой борьбы фео-
дальной России — вторая, если

можно так выразиться, магист-

ральная тема, привлекавшая вни-

мание сотрудников кафедры исто-

рии СССР.
Самая ранняя работа о народ-

ных восстаниях в Древней    Руси

Б. Д. Грекова Киевской Русью
начались с осени 1930 года. В ко-

роткий срок им были созданы за-

мечательные труды, посвященные

социально-экономическому и по-

литическому строю Киевской Ру-
си, формированию классов и об-
разованию государства иа терри-

тории, занятой восточными славя-

нами. Борис Дмитриевич рас-

сматривал древнерусское общест-
во как феодальное. Несмотря на

то, что несколько раньше, в

1923 — 1925 гг. советский историк

^^С. В. Юшков также писал о фео-
дализме в Киевской Руси, тем не

менее с именем Б. Д. Грекова мы

связываем главным образом раз-

работку теории о феодальной при-

роде Древнерусского государства.

Венцом творчества Бориса Дмит-
риевича в этой области явилась

классическая монография «Киев-
ская Русь», выдержавшая много

изданий и завоевавшая всеобщее
признание в отечественной исто-

риографии.
Своими богатыми познаниями и

опытом Б. Д. Греков щедро де-

лился с учениками — студентами

и аспирантами университета, сре-

ди которых был И Владимир Ва-
сильевич Мавродин — ныне один

из ведущих ученых-историков

страны. В 1940 году выходит кни-

га В. В. Мавродина «Очерки ис-

тории Левобережной Украины»,
которую он защитил в качестве

докторской диссертации. Влади-
миру Васильевичу было тогда все-

го тридцать два года. Грянула
Великая Отечественная война.
Ленинградский университет эва-

куируется в Саратов. Там, я Са-
ратове, В. В. Мавродин ие пре-

рывает изучения древней Руси. В
военные годы он написал капи-

тальную монографию «Образова-
ние Древнерусского государства»,

К истокам

Руси
подготовлена Б. Д. Грековым. Те-
мой своей статьи, увидевшей свет

в 1929. году, он избрал известное

новгородское восстание 1136 го-

да, в ходе которого, по мнению

автора, новгородцы пережили на-

стоящую революцию, в корне из-

менившую прежний княжеский
политический порядок и создав-

шую новый строй, который в нау-

ке получил название новгородской
феодальной республики. Вслед за

6. Д. Грековым к истории классо-

вой борьбы в древнерусском госу-

дарстве обратился В. В. Мапро-
дии. Из-под его пера вышел ряд

сочинений, в том числе моногра-

фических, рассказывающих о

классовых грозах на Руси
XI— XIII вв.

Внушительные результаты до-

стигнуты и в области изучения

крестьянских войн в России
XVII— XVIII вв. В 1949 году про-

фессор И. И. Смирнов опублико-
вал книгу «Восстание Болотнико-
ва». За эту работу ему была при-

суждена Государственная премия.

Другой крестьянской войной
1670 — 1671 гг., которую возглавил

Разин, университетские историки

заинтересовались сравнительно

рано. Еще в 1927 году Б. Д. Гре-
ков обратил внимание ученых на

неизвестные материалы, относя-

щиеся к ней. Несколько позже вы-

ходят в свет работы Н. С. Чае-
ва на ту же тему. Но особенно
много на факультете восстанием

Разина занимался профессор
И. В. Степанов. В 1966 году из-

дательство университета выпусти-
ло первый том монографии И. В.
Степанова   о  крестьянской   войне

1670—1671 годов,

Из всех крестьянских войн в
России больше всего, пожалуй,
изучалось восстание Пугачева.
Уже в двадцатые годы доктор ис-

торических наук М. Н. Мартынов
обратился к пугачевщине. Новый
этап в разработке истории кресть-

янской войны под руководством

Пугачева начался со второй по-
ловины 50-х годов, когда при Ле-
нинградском университете обра-
зуется авторский коллектив но

изучению движения 1773 — 1775 гг.

который' возглавил В. В. Мавро-
дин. В результате мы имеем два
тома, где подробнейшим образом
анализируются события из исто-

рии пугачевской войны и ряд дру-

гих исследований о восстании

■ 1773 — 1775 гг.

После тщательного исследова-
ния крестьянских войн в России
XVII — XVIII вв. появилась воз-
можность оценить их значение в

русской истории. Работы профес-
соров В. В. Мавродина и А. Л.
Шапиро дают ответ и на этот во-
прос.

Классовая борьба па Украине
в XVI —XVIII вв. нашла свое от-

ражение в работах С. Ф. Иванпц-
кого, Е. М. Косачевской и В. И,
Легкого.

Освободительное движение и
классовая борьба в XIX столе-

тии — еще одна центральная те-

ма творчества сотрудников кафед-
ры истории СССР. Историогра-
фию движения декабристов по-

полнили и обогатили сочинения

Б. Д. Грекова, С. Б. Окуня, А. Е,
Преснякова.

Из этого краткого и далеко не

полного обзора видно, какую

большую работу проделали наши

историки. К юбилейному дню

университета у них есть в чем от-

читаться.

И.  ФРОЯНОВ,
ассистент  кафедры   истории

СССР.

СОТНИ юношей и девушек
каждым летом стремятся

стать студентами исторического
факультета. О его популярнос-

ти свидетельствует большой
конкурс среди абитуриентов.
«Принять достойных, не боя-
щихся трудностей», — такова

задача экзаменаторов. На сним-

ке (слева направо): ассистент

В. И. САРАНКИН и доцент

Н. Я. ИВАНОВ на приемных

экзаменах.

Весна подводит итоги года,

итоги научных исследований
студентов. Перед Государствен-
ной комиссией отчитываются

дипломанты.

Истфак по праву гордится

своими выпускниками. Доб-
рую память на факультете
оставил о себе вечерник Борис
Коланев. Он долгое время воз-

главлял академсовет вечернего
отделения, и надо сказать, что

с этим сложным, хлопотливым

делом Борис успешно справ-

лялся.  Он   уже   защитил дип-

ломную работу, все годы учил-

ся на «отлично». На снимке: в

последний раз встретились про-

ректор по вечернему и заоч-

ному обучению В. Н. ФИ-
ЛИППОВ и Борис Копанев.
Счастливого пути, Борис, позд-
равляем с окончанием универ-
ситета.

Фото   А.   ЕЛИСЕЕВОЙ
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ЦЕТВЕРТЬ века существует

* на историческом факультете
кафедра истории искусств, воз-

главляемая лауреатом Государст-
венной премии профессором
М. К. Картером. История искус-

ствоведения в системе универси-

тета уходит, однако, в более
давние времена, когда в Петер-
бургском университете читал

курсы по истории искусств про-

фессор Д. В. Анналов, крупней-
ший специалист по искусству Ви-
зантии и Древней  Руси.

Традиции русского искусство-

знания продолжали и развивали

работавшие на кафедре профес-
сора М. В, Доброклонский,
С. К. Исаков, Н. Н. Пунші и

другие. И сейчас на кафедре тру-

дится высококвалифицированный
профессореко - преподавательский
коллектив, обеспечивающий под-

готовку специалистов по истории

советского, русского и зарубеж-
ного искусства. Выпускники ка-

федры работают не только во

всех крупных городах Российской
Федерации, но и в республиках
Прибалтики, Закавказья, на

Украине, в Белоруссии. Они ста-

ли музейными и архивными ра-

ботниками, преподавателями ху-

дожественных вузов и технику-

мов, экскурсоводами, лекторами.

L10 В ЭТОЙ СТАТЬЕ хоте-

* • лось бы поговоршь не о ка-

федре как таковой и не о ее вы-

пускниках, а об искусствоведче-

ской подготовке студентов-гума-
нитаров в системе нашего уни-

верситета. Университетское обра-
зование всегда предполагает под-

готовку специалистов, обладаю-
щих не только необходимым для

их работы высоким уровнем про-

фессиональных знаний, но и вы-

сокой культурой,  широтой круго-

зора. Специалист филолог или
философ, журналист или исто-

рик, окончивший университет,

учился в Ленинграде, обладаю-
щем всеми возможностями, что-

бы дать такому специалисту
огромный  «заряд культуры».

Речь идет в данном случае не
о сумме какнх-то определенных

фактических знаний (их всякий
желающий   может   получить,  чи-

АГИ
тая обширную литературу), а о
возможности сделать человека

восприимчивым к явлениям ис-
кусства в самом широком смысле
этого слова.

Вопрос этот не столь прост,

как это может показаться на
первый взгляд. Искусство (му-
зыку, театр, изобразительное ис-

кусство), надо уметь восприни-
мать, выработать в себе подход

к ним с тем, чтобы затем суметь
передать это другим: школьни-
кам, слушателям, читателям.
С такой аудиторией будут неиз-
бежно сталкиваться специалисты

гуманитарного   профиля.
Для учителя истории или рус-

ского языка обязательным яв-
ляется использование на уроках

наглядных пособий. Учитель
всегда вспомнит, рассказывая о

бунте стрельцов, известную кар-
тину В. И. Сурикова, покажет

знаменитые портреты Л. Н. Тол-
стого кисти Н. Н. Ге или И. Е. Ре-
пина при рассмотрении биогра-
фии писателя. Здесь искусство

сослужит великую службу — по-
может    учителю    своей   нагляд-

ностью. Репродукция художест-

венного произведения будет вос-

приниматься, однако, лишь как

иллюстрация. Но преподаватель

(лектор, корреспондент газеты)
должен научить своих слушате-

лей (читателей) и другому. Он
должен развить их эстетический
вкус, помочь отличить подлинно

художественную вещь от реме-
сленной, одним словом, пробудить
в них чувство прекрасного. А
может ли это сделать любой наш
выпускник, и все ли мы делаем
для" того, чтобы такая задача

была ему под силу?
Следует   признать,  что  работа

порою сталкиваешься с такими

студентами - гуманитарами, кото-

рые, прожив несколько лет в

Ленинграде, так и не побывали
в Эрмитаже или Русском музее

или, что еще хуже, побывав в

этих всемирно известных музеях,

не запомнили ни одного худож-

ника, ни одной картины. Значит,
их ничего не взволновало, значит,

среди множества разных живо-

писцев, ваятелей, граверов не

нашлось ни одного, который бы
увлек молодого человека, навсег-

да остался в памяти. А это уже

пробел в нашей работе.
У нас существует тенденция ко

все более узкой специализации.

В какой-то мере она несомненно

оправдана — отрасли знания все

более дифференцируются, некогда

существовавшие вместе специаль-

ности  дробятся,  приобретают  са-

телыюму искусству. В послед-

нем случае кафедра история
искусств может и должна сы-

грать значительную роль. . Но,
призывая к «внедрению» основ

искусствоведения на других гу-

манитарных факультетах и к
всемерному развитию контактов

между различными гуманитарны-

ми факультетами в целом, хоте-

лось подчеркнуть одно — не сто-

ит повторять на других факульте-
тах в сокращенном виде те или
иные курсы, которые читаются на

«своем» факультете.
Должны быть созданы новые

курсы, продуманные совместно

представителями различных ка-

федр и, рассчитанные в основном

не на то, чтобы дать студентам
большую или меньшую информа-
цию, а на то, чтобы пробудить
в них любовь и понимание основ

в этом направлении проводится
большая. Студенты некоторых

гуманитарных факультетов слу-
шают обязательные или факуль-
тативные курсы по истории
искусств и эстетике, проводятся
циклы лекций в общежитии, об-
щество «Знание» организует вы-
ступления ведущих специалистов

университета и города по от-
дельным актуальным проблемам
литературы и искусства. И все
же эту работу хотелось бы уси-

лить во всех ее направлениях —

и по линии учебной, и по линии
общественной.

К сожалению,  на  практике еще

мостоятелыюсть. И в то же вре-

мя только университеты, объеди-
няющие «под одной крышей.»
различных специалистов, в част-

ности, специалистов гуманитар-

ного профиля, могут дать' своим

выпускникам ту широту кругозо-

ра, общую университетскую под-

готовку, которую он не получит

в других вузах,
Мы — за широкий обмен кур-

сами между представителями от-

дельных отраслей знаний, за то,
чтобы искусствоведы получали,
скажем, какие-то основные^ све-

дения по истории литератур'ы, а
филологи и историки по изобрази-

смежных дисциплин. Иначе мы
будем только перегружать и без
того загруженное расписание.

Быть может, подготовка таких
курсов больше сблизит между

собой и преподавателей различ-

ных кафедр, стимулирует созда-

ние обобщающих трудов, в кото-

рых рассматривались бы вопросы

истории, литературы, искусства,

эстетики и т. д. Думается, что

у наших гуманитаров есть все
основания и возможности ' 'для
подготовки и таких курсов, ; и
таких трудов,

Н.  КАЛИТИНА,
доктор   искусствоведческих  наук

Лицом к лицу

с древностью

АРХЕОЛОГИЮ, несмотря на

■** ее название, многие счита-

ют молодой наукой. И не без
основания. По некоторым данным,

она не старше, если не моложе,

нашего университета. И кафедра
археологии в ЛГУ появилась не

150 лет тому назад, а много позд-

нее, в 1937 году.

Молодые науки развиваются

быстро; вместе с ними развива-

ются и молодые кафедры. Ныне
Ленинградский университет дает

студентам-археологам самую ши-

рокую и разностороннюю профес-
сиональную подготовку. В эту

подготовку органически входит и

полевая практика, работа на ар-

хеологических раскопках памят-

ников истории и материальной
культуры прошлого.

Эти работы, однако, не ограни-

чиваются чисто учебными задача-

ми: экспедиции, организуемые ка-

федрой со дня ее основании и по

сей день, направляются на иссле-

дование   таких   памятников,   рас-

копки которых дают материал для

решения важных научных проб-
лем. Почти двадцать лет, с 1938
по 1956 год, полевой базой архео-

логии была Старая Ладога —

древнейший из известных ныие

городов Руси, памятник, обилием
находок могущий поспорить с

Новгородом, а возрастом их пре-

восходящий его. Раскопки в Ста-
рой Ладоге под руководством

профессора В. И. Равдонпкаса не

только были прекрасной полевой
школой для многих студентов ка-

федры — ныне известных археоло-

гов. Они дали неоценимый мате-

риал по истории первых веков су-

ществования древнерусского госу-
дарства. Несмотря на огромный
объем проделанной в довоенные

и послевоенные годы работы, изу-
чение этого памятника не может

считаться законченным; в про-

шлом, 1968 году, после более чем

десятилетнего перерыва, студенты

кафедры археологии ЛГУ под ру-

ководством старшего научного со-
трудника ЛО Института археоло-

гии АН. СССР Г. Ф. Корзухиной
возобновили археологические ра-
боты в Старой Ладоге (было от-

крыто первое на Северо-Западе
погребение в деревянной камере
1Х-Х вв.).

Кафедрой   археологии   возбуж-
дено  ходатайсіво  о  восстановле-

нии   учебной   полевой   базы   уни-

верситета в Старой Ладоге.
Наряду с работами на Северо-

Западе нашей страны студенты

кафедры принимали участие в ра-
ботах экспедиций на Украине,
Дону, в Сибири, Средней Азии, на

Дальнем Востоке; ленинградские

археологи исследовали неолитиче-
ские стоянки Прибайкалья, посе-

ления древнейших земледельцев

Ферганы, античные города При-
черноморья. Многие из этих эк-
спедиций были организованы и
ЛГУ. Так, в последние годы под

руководством профессора М. И.
Артамонова на Северном Кавка-
зе была раскопана хазарская кре-

пость близ ХасавЮрта (эта эк-
спедиция продолжала изучение

древней Хазарин, осуществленное

в 1949 — 1951 гг. Волго-Донской
экспедицией Институтом истории

материальной культуры АН СССР,
в работе которой кафедра архе-
ологии также приняла активное
участие). Совместно с Государ-
ственным Эрмитажем в 1958—
1965 гг. на Северном Кавказе
было исследовано и поселение бо-
лее ранней поры — Мешоко (ру-
ководитель раскопок доцент А. Д.
Столяр). Этот памятник — первое

изученное археологами поселение

культуры кубанских курганов эпо-
хи   энеолита,   широко   известной

благодаря открытию богатого по-

гребения вождя в Майкопском
кургане.

Д ЕСЯТИЛЕТНИЙ перерыв в
исследовании Старой Ладо-

ги силами кафедры не означал

прекращения полевых изысканий
в области славяно-русской архео-

логии. Хотя университетские эк-

спедиции для раскопок древнерус-

ских городищ и курганов и не

организовывались после 1956 года,

в 1966 году студентами-участни-

ками проблемного семинара при
кафедре археологии была органи-

зована самостоятельная разведка

на одном из участков «Пути из

варяг в греки», по реке Каспле
в Смоленской области. В ходе
разведки было обследовано около

150 памятников, из них некото-
рые впервые. Был обнаружен и

исследован древний волок, соеди-

нявший реки бассейнов Западной
Двины И Днепра. В следующие

два года, 1967 и 1968, многие сту-

денты кафедры участвовали в ра-
боте Днепровской археологиче-

ской экспедиции ЛОИА АН СССР,
под руководством доктора исто-

рических наук И. И. Ляпушкина,
раскапывавшей поселение у де-
ревни Гнездово, связанное с круп-

нейшим в Европе Гнездовским
курганным могильником IX — XI вв.

Работами этой экспедиции начато

изучение интереснейшего памят-
ника, сама возможность суще-

ствования которого оспаривалась

до недавнего времени. Поселение
в Гнездово — вероятный предше-

ственник летописного Смолен-
ска — существовало в начальный
период возникновения Восточно-
славянских городов и образова-
ния древнерусского государства;
памятники  этой  поры,  в  строгом

смысле слова, у нас еще археоло -^fe-
гически не исследовались.

В год университетского юбилея
кафедрой археологии планируют-

ся большие полевые исследования
на Дону. Донская археологиче-

ская экспедиция (руководитель —

преподаватель кафедры Л. С.
Клейн) будет продолжать рас-

копки курганов эпохи бронзы и

сарматских могильников под Но-
вочеркасском, начатые в 1963 году

с исследования «золотого» сармат-

ского кургана — погребения пле-

менного вождя кочевников При-
черноморья первых веков нашей
эры.

В экспедициях кафедры архео-

логии принимают участие не толь-

ко студенты-археологи. Нам по-

стоянно нужны специалисты и в

других областях — в археологиче-

ских экспедициях могут найти
применение своим силам и топо-

графы, геофизики, зоологи, нако-

нец, просто энтузиасты, любите-
ли лицом к лниу встретиться с

далеким прошлым.

Г. ЛЕБЕДЕВ,
ассистент   кафедры   археология

* * *

На снимке: участники Днепров-
ской археологической экспедиции

(1967) лаборантка кафедры В. М.
Горюнова н сотрудник ЛО Инсти-
тута археологии АН СССР, выпу-

скник университета Е. А. Горюнов
за полевой работой.

Фото И. ДУБОВА

«Б лаг о дар им  В а с, - Л и.д и я Леонидовна!»
JI ИДИЯ Леонидовна, дайте, пожалуйста, ведомость!»

*' «Лидия Леонидовна, что делать, я не сдала экза-

мен!?»
«Каи быть с практикой?»
«У ного попросить консультацию?»...
Сотни вопросов за день. И все они обращены к одному

из старейших работников деканата Лидии Леонидовне Берез-
киной. К ней приходят преподаватели и студенты, аспиранты

и лаборанты. Она. — диспетчер. Диспетчер по должности и

по роли на факультете. Мы, студенты, не представляем себе
исторический факультет без нашей Лидии Леонидовны. Если
есть за что — поругает, иногда и для профилактики, для на-

шей же пользы, но всегда поможет. Сколько терпения, сия,

времени требует ее труд!

Каждый год уходят из стен факультета выпускники, и

все заходят попрощаться с Лидией Леонидовной. Каждому она

пожелает успехов, попросит писать, не забывать факультет.
И можно встретить студентов выпускников 40—50 — 60 гг.,

теперь уже специалистов со стажем, которые приходят к той
самой доброй Лидии Леонидовне, которая неизменно на сво-

ем месте, и совсем не изменилась с тех пор (ну, разве что
чуть-чуть) и, которая оставила самые хорошие воспоминания
в их сердцах.

Трудно найти слова, которые наиболее полно выразили

бы наше отношение к Лидии Леонидовне. Мы благодарны ей
за поистине материнское отношение к нам, студентам.

А. КОЛЕСНИКОВ, Н. Г АРБУЗ, 8. АНДРЕЕВ,
студенты четвертого курса
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