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К читателю

Н
астоящее издание подготовлено к 300-летию Российской академии 
наук и 85-летию Института российской истории РАН (ИРИ РАН). 
В сборник включены очерк истории Института и краткие биобибли-
ографические сведения о его сотрудниках, преимущественно докторах 
и кандидатах наук, работавших в нем в период с 1936 по 2021 гг.

В истории Института можно выделить три основных периода. С основания 
в 1936 г. Института истории АН СССР в нем трудились специалисты по отече-
ственной и всеобщей истории. В 1968 г. прежний единый Институт был разделен 
на два самостоятельных академических учреждения –  Институт истории СССР  
АН СССР (ИИ СССР АН СССР) и Институт всеобщей истории АН СССР 
(ИВИ АН СССР). С 1992 г. Институт истории СССР АН СССР носит название 
«Институт российской истории РАН» (ИРИ РАН), который в 2021 г. отмечает свое 
85-летие. История главного научного центра страны по отечественной истории, 
которым был и остается Институт российской истории РАН, подробно раскрыта 
в открывающем издание очерке, подготовленном учеными ИРИ РАН.

Биобиблиографический словарь содержит сведения о научных сотрудниках 
Института, специалистах по отечественной истории, за весь 85-летний период его 
существования. Вместе с тем, в нем достаточно широко представлены слависты, 
востоковеды, американисты и другие ученые, работавшие в разные годы в Ин-
ституте, авторы трудов по истории и историографии России, внешней политике 
и международным отношениям СССР и Российской Федерации, проблемам 
теории и методологии истории.

Информация об ученых включает данные об их профессиональной деятельности, 
образовании, научных учителях, темах диссертаций, специализации, основных 
трудах, изданных библиографий и иконографий, литературы о них. Даты рождения 
историков, родившихся до введения Григорианского календаря, даны по старому, 
Юлианскому, и новому стилям. 

В ряде случаев сведения о сотрудниках Института по объективным причинам 
приведены недостаточно полно, не исключены и неточности, за что редсовет 
и редколлегия заранее приносят свои извинения и с благодарностью примут уточ-
нения и дополнения, которые будут учтены при дальнейшей разработке истории 
ИРИ РАН.

При подготовке биобиблиографических материалов использовались издания: 
Институт российской истории РАН сегодня / отв. ред. Ю.А. Петров. М.: ИРИ РАН, 
2011 (в словаре: ИРИ РАН сегодня…); Историки России конца XIX –  начала 
XXI века. Биобиблиографический словарь: в 3 т. / авт.-сост. А.А. Чернобаев, отв. 
ред. А.Ф. Бондаренко. М.: Собрание, 2016–2017 (в словаре: Историки России… 
Т. 1, 2 или 3.); Энциклопедический словарь Московского университета. Истори-
ческий факультет / под общ. ред. С.П. Карпова. М.: изд-во МГУ; РОССПЭН, 2004 



(в словаре: Энциклопедический словарь МГУ…); Востоковеды России. XX –  начало 
XXI в.: в 2 кн. / авт.-сост. С.Д. Милибанд. М.: Издательская фирма «Восточная 
литература РАН», 2008; Сотрудники института славяноведения РАН. Биобиблио-
графический словарь / отв. ред. М.А. Робинсон, А.Н. Горяинов. М.: Индрик, 
2012 (в словаре: Сотрудники ИСл РАН…). Основные сокращения, аббревиатуры 
названий журналов и других изданий, учреждений и организаций соответствуют 
принятым в трехтомном биобиблиографическом словаре «Историки России конца 
XIX – начала XXI века».

Организационно- редакторская и частично авторская работа проделана доктором 
исторических наук В.В. Тихоновым, кандидатами исторических наук В.Г. Бухертом, 
В.Г. Дитяткиным, К.С. Дроздовым и А.В. Мельниковым.

В заключение выражаю глубокую признательность всем историкам и архиви-
стам, принимавшим участие в работе над словарем.

Ю.А. Петров

К читателю
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Предыстория. Создание. Становление

В
 дореволюционные времена научные исследования в России, в том числе 
исторические, проводились в университетах, научных обществах и импе-
раторской Академии наук. Пришедшие к власти большевики восприняли 
эти институции как центры засилья старой, буржуазной интеллигенции. На 
протяжении 1920-х гг. был дан старт череде реформ в системе образования 

и в академической науке.
Хотя многие представители дореволюционной Академии остались в Советской 

России и согласились сотрудничать с советской властью, укоренившееся недоверие 
к ним заставило ее пойти на форсированную подготовку научно- образовательных 
кадров новой формации. В результате исторический «цех» оказался разделен на 
ученых дореволюционного и марксистского «призывов». Впрочем, несмотря на 
демонстративную воинственность лидеров и неофитов марксизма, непреодоли-
мой стены между двумя этими группами в то время не существовало. К тому же 
дефицит кадров на протяжении 1920-х и отчасти 1930-х гг. вынуждал привлекать 
старых специалистов даже во вновь образованные исследовательские и образо-
вательные учреждения1.

Первая масштабная попытка избавиться от «старых», уже казавшихся ненужны-
ми, специалистов- историков была предпринята на рубеже 1920–1930-х гг. Серия 
репрессий в исторической науке воплотилась в «Академическое дело» (1929–1931). 
Оно закончилось ссылкой С. Ф. Платонова, Е. В. Тарле, Н. П. Лихачева, М. К. Лю-
бавского, Ю. В. Готье, С. В. Бахрушина, Д. Н. Егорова, С. В. Рождественского, 
А. И. Яковлева и других видных ученых (всего по этому «делу» репрессиям под-
верглось свыше 100 историков, краеведов, архивистов). С. Ф. Платонов, Н. П. Ли-
хачев, М. К. Любавский, Д. Н. Егоров, С. В. Рождественский умерли в изгнании. 
В жернова репрессий попало немало и начинающих историков, среди которых 
оказались ученик М. М. Богословского и С. В. Бахрушина Л. В. Черепнин, ученик 
А. Е. Преснякова Б. А. Романов, другие будущие корифеи советской исторической  
науки.

Возрождение в первой половине 1930-х гг. университетского образования и по-
ворот к советскому патриотизму, в котором история рассматривалась в качестве 
ключевого символического ресурса, способствовали реабилитации ряда истори-
ков «старой школы», потенциально полезных в новых идеологических условиях. 
Репрессированные получили возможность вернуться из ссылки и влиться в ака-
демическое сообщество. В 1930-е гг. власти предпочитали делить историков уже 
не по классовому признаку, а по степени их лояльности и умению обосновывать 
повороты советского внешнеполитического и внутреннего курса.
1 См.: Долгова Е. А. Преподавательское сообщество Института красной профессуры в 1930-е гг. //  

Социологический журнал. 2018. Т. 24. № 4. С. 113–131; Груздинская В. С., Клюев А. И., Метель О. В. 
Очерки истории институциональной структуры советской исторической науки 1920-х – 1930-х гг. 
Омск, 2018; Долгова Е. А. Рождение советской науки: ученые в 1920–1930-е годы. М., 2020.
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Несмотря на возрождение классических университетов, предпочтительной 
формой организации научных исследований большевистские реформаторы 
считали научно- исследовательские институты. В январе 1929 г. директор Инсти-
тута Маркса –  Энгельса –  Ленина (ИМЭЛ) Д. Б. Рязанов писал непременному 
секретарю АН СССР С. Ф. Ольденбургу: «Время академий прошло, они отжили 
свой век. Наша эпоха –  эпоха научно- исследовательских институтов. Научные 
учреждения, не только в области естественных, но и гуманитарных наук, должны 
стать лабораториями, где ведут подлинную коллективную исследовательскую 
работу»2.

В 1920–1930-е гг. историческую науку власти развивали преимущественно 
в формате научных институтов. В 1921–1929 гг. существовал Институт истории 
Российской ассоциации научно- исследовательских институтов общественных наук 
(РАНИОН), в 1919–1937 гг. в Ленинграде работала Государственная академия исто-
рии материальной культуры (ГАИМК; до 1926 –  Российская академия истории мате-
риальной культуры). Своеобразной формой, сочетавшей научно- исследовательский 
институт с массовым движением, были такие историко- документальные проекты, 
как Истпарт, Истпроф, «История Гражданской вой ны», «История фабрик и заво-
дов» и т.д.

Продолжением подобной научно- организационной практики вскоре стал 
и Институт истории АН СССР. Его непосредственным предшественником и од-
новременно своеобразной альтернативой Академии наук СССР явился Институт 
истории Коммунистической академии (1929–1936)3. Если члены Академии наук 
занимались преимущественно историей России XI–XIX вв., то их коллеги из Ком-
мунистической академии были нацелены на изучение актуальной и современной 
тематики. Институт истории Комакадемии включал секции истории: империализ-
ма, промышленного капитализма, докапиталистических формаций, пролетариата 
СССР. В 1932 г. секцию докапиталистических формаций расформировали, часть 
ее сотрудников перешла в московское отделение ГАИМК4.

Показательно, что состав исторического института Комакадемии не отличался 
классовой и методологической «чистотой». С момента основания его директором 
был М. Н. Покровский, которого после смерти в 1932 г. сменил его заместитель 
Н. М. Лукин, такой же старый (с 1904 г.) член большевистской фракции РСДРП. 
В то же время в институте работали Н. П. Грацианский, В. С. Сергеев, Е. А. Космин-
ский, В. К. Никольский, С. В. Бахрушин, В. В. Стоклицкая- Терешкович и другие 
историки дореволюционной школы5.

Новое, советское поколение представляли Н. Н. Ванаг, П. О. Горин, А. М. Пан-
кратова, Е. А. Мороховец, С. А. Пионтковский, Г. С. Фридлянд, М. В. Нечкина, 
А. И. Гуковский. К 1935 г. 80% сотрудников являлись членами правящей партии. 
Периодически в институте проходили кадровые чистки, в ходе которых увольняли 
и по политическим мотивам. Однако ряд сотрудников обладали своеобразным 
иммунитетом, например, открытый «немарксист» Е. А. Косминский6. Чистки, 

2 Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 3. Оп. 33. Ед. хр. 123. Л. 46.
3 См.: Козлов Б. И., Савина Г. А. Коммунистическая академия ЦИК СССР (1918–1936). Материалы 

к социальной истории. Вып. 1. М., 2008.
4 Груздинская В. С., Клюев А. И., Метель О. В. Очерки истории институциональной структуры… С. 123.
5 Там же. С. 116–117.
6 Там же. С. 122.
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последовавшие после убийства С. М. Кирова в 1934 г., ударили в первую очередь по 
коммунистам института, обвиненным в различных уклонах. В 1938 г. по политиче-
скому обвинению был арестован и в 1940 г. умер в заключении и сам Н. М. Лукин 
(реабилитирован в 1957 г.).

В середине 1930-х гг. Коммунистическая академия доживала последние дни. 
В условиях начавшегося «консервативного» поворота левацкие ультра классовые 
установки казались уже анахронизмом. Ставка на Комакадемию как альтернативу 
«большой» академии не оправдалась, в том числе потому, что ее кадровый состав 
отличал более низкий профессиональный уровень7. Авторитет Академии наук 
в мире также был на порядок выше. Первые проекты реорганизации или ликви-
дации Коммунистической академии появились уже в 1934 г.8

Середина 1930-х гг. принесла советской исторической науке серьезные пе-
ремены. Их символом стали постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О пре-
подавании гражданской истории в школах СССР» от 16 мая 1934 г. и замечания 
И. В. Сталина, А. А. Жданова и С. М. Кирова на конспект учебника по истории. 
В этих документах давалась установка на возврат к классическому историческому 
нарративу и написанию истории в духе советского патриотизма9. Немного позднее, 
в 1938 г., вышел «Краткий курс истории ВКП(б)», задавший стандарты изучения 
новейшей партийной и отечественной истории10.

Смена идеологических вех в исторической науке потребовала создания 
нового профильного научно- исследовательского института с соответствую-
щим кадровым составом. Институт истории Коммунистической академии 
был передан в АН СССР. Официальной датой образования Института истории 
АН СССР стало 15 февраля 1936 г. Этим числом датировано постановление 
Президиума АН СССР о создании института, подтвержденное Общим со-
бранием Академии 20 марта 1936 г. К Ленинградскому отделению Института 
истории (ЛОИИ) Комакадемии был присоединен Историко- археографический 
институт, образованный в 1931 г. и являвшийся наследником Археографи-
ческой и Постоянной исторической комиссий Академии наук. Кроме того, 
в Ленинградское отделение был влит Институт книги, документа и письма 
АН СССР, созданный на базе богатой коллекции исторических книг и доку-
ментов академика Н. П. Лихачева11. Распоряжение о создании Ленинградского 
отделения было подписано 29 марта 1936 г. Первым руководителем ЛОИИ стал 
академик Б. Д. Греков, назначенный на эту должность постановлением Прези-

7 О ликвидации Коммунистической Академии // Академия наук в решениях Политбюро 
ЦК РКП(б)–ВКП(б)–КПСС, 1922–1991. Т. 1. (1922–1952) / сост. В. Д. Есаков. М., 2000. С. 216–224.

8 Бухерт В. Г. «Весь ход развития культурной революции перехлестнул нашу Коммунистическую 
академию». К истории подготовки ликвидации Коммунистической академии при ЦИК СССР. 
1934 г. // Фундаментальная наука: проблемы изучения, сохранения и реставрации документаль-
ного наследия. Материалы Междунар. науч. конф. Москва, Архив РАН, 4–7 июля 2013 г. М., 2013. 
С. 329–335.

9 Дубровский А. М. Власть и историческая мысль в СССР (1930–1950-е гг.). М., 2017. Гл. IV.
10 Подробнее см.: История и сталинизм. Сб. статей / сост. А. Н. Мерцалов. М., 1991; Бранденбергер Д. 

Кризис сталинского агитпропа: Пропаганда, политпросвещение и террор в СССР, 1927–1941. М., 
2017. Гл. 10.

11 Столяров Ю. Н. Институт книги, документа и письма Академии наук СССР. К 80-летнему юби-
лею // Книга. Исследования и материалы. Сб. № 94/1. 2011. С. 80–89; Вовина- Лебедева В. Г. 
Историко- археографический институт и Ленинградское отделение Института истории в 1930-х гг. //  
Из истории ЛОИИ. СПб., 2015. С. 6–67.
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диума АН СССР от 5 апреля 1936 г.12 Тем самым в 1936 г. на базе исторических 
учреждений двух академий –  «коммунистической» и «старой» –  под эгидой по-
следней был создан единый научный центр в области отечественной и зарубежной  
истории.

Сохранился подписанный академиком Н. М. Лукиным 28 февраля 1936 г. про-
ект организации и развития Института истории. Предполагалось, что институты 
исторического профиля сформируют в рамках Академии своеобразный кластер. 
Его центральным звеном должен был стать столичный Институт истории (его 
структуру см. в Приложении 1) с редакциями ряда профильных периодических 
изданий («Историк- марксист», «Красный архив», «Исторический архив», «Про-
блемы источниковедения», «Исторические сборники»). Намечалось открыть пять 
провинциальных отделений Института: Ленинградское, Закавказское (Тифлис), 
Среднеазиатское (Ташкент), Поволжское (Казань) и Сибирское (Томск). Кроме 
того, Институт должен был тесно взаимодействовать с институтами истории Укра-
ины и Белоруссии и влиять на их работу, имея при них своих представителей13. 
Реализовать данный проект в полном объеме не получилось (например, журнал 
«Красный архив» так и остался в подчинении Центрального архивного управле-
ния), но многое претворить в жизнь удалось.

Директором головного (московского) исторического Института стал Николай 
Михайлович Лукин (1885–1940), несмотря на то, что еще в 1934 г. он вместе со своим 
заместителем Н. Н. Ванагом открыто выступал против ликвидации Коммунисти-
ческой академии, указывая, что Академия наук недостаточно «коммунизирована» 
и слияние с ней приведет к «разжижению коммунистических кадров обществовед-
ческих инс[титутов] К[оммунистической] академии беспартийными элементами»14. 
Теперь Лукину пришлось руководить учреждением, значительную часть коллектива 
которого составляли беспартийные. Однако была надежда, что собранными под 
одной крышей учеными управлять станет легче. Бок о бок с С. В. Бахрушиным, 
С. Б. Веселовским, Б. Д. Грековым, В. И. Пичетой, которые как ученые состоялись 
еще до революции, в Институте работали молодые выпускники Института крас-
ной профессуры и других вузов марксистской направленности –  Д. А. Баевский, 
Э. Б. Генкина, А. И. Неусыхин, М. В. Нечкина, А. М. Панкратова, Р. М. Раимов, 
А. Л. Сидоров, О. Н. Чаадаева, С. И. Якубовская и др. Благодаря этой своеобразной 
«прививке» молодому поколению комакадемиков наследием дореволюционной 
российской исторической науки Институт сумел сохранить научную преемствен-
ность и академические традиции.

Сам Лукин специализировался на истории Великой французской революции. 
В 1909 г. он окончил Московский университет, где писал кандидатское сочине-
ние под руководством Р. Ю. Виппера. Уже в годы Первой русской революции как 
член МК РСДРП он принимал активное участие в политической борьбе. После 
прихода к власти большевиков Лукин занимал ответственные должности в сфере 

12 Цамутали А. Н., Чистиков А. Н. Ленинградское отделение Института истории АН СССР в 1936–
1984 годах // Санкт- Петербургский институт истории РАН в документах XIX–XX веков (Труды 
Санкт- Петербургского института истории РАН. Вып. 2(18)). СПб., 2016. С. 292.

13 «Центром исторической науки в СССР должен быть Институт истории Академии наук»: Проект 
директора института академика Н. М. Лукина. 1936 г. / публ. В. В. Тихонов, А. А. Чернобаев // Исто-
рический архив. 2021. № 2. С. 71–80.

14 Цит. по: Бухерт В. Г. «Весь ход развития культурной революции…» …  С. 331.



13

управления наукой и образованием, преподавал в советских вузах15. По оценкам 
современных специалистов, назвать его крупным исследователем трудно. Карьеру 
Лукина определили не столько его научные достижения, сколько давняя принад-
лежность к правящей партии и организаторские способности16.

«Новый институт, –  считал его первый директор, –  должен обладать такими 
мощными средствами и такими кадрами людей, чтобы он с русским размахом 
и американской деловитостью мог развернуть такую работу в области изучения 
истории, которая была бы достойной нашей великой эпохи»17.

На деле новое учреждение столкнулось с острым кадровым голодом, востре-
бованность ученых- историков приводила к их массовому совместительству. Что-
бы  как-то удержать специалистов, Академия наук добилась двух-трехкратного 
повышения оплаты их труда. Уже в феврале 1937 г. директор Института получал 
1 750 руб. в месяц (против 650 руб. в первой половине 1936 г.), его заместители –  по 
1 200, заведующие секторами –  по 900, старшие научные сотрудники –  по 600–800, 
а младшие –  по 400–600 руб.18 при средней зарплате в РСФСР, составлявшей 
менее 200 руб.

Но и в таких условиях не все авторитетные историки выражали готовность 
работать в Институте. Например, немало сил потребовало привлечение в 1937 г. 
в число его сотрудников историка- медиевиста академика Д. М. Петрушевского. 
Пополнение штатов согласовывалось с Президиумом Академии, ЦК партии и дру-
гими директивными органами19.

На 1 июня 1936 г. структура Института выглядела следующим образом. По-
мимо его дирекции (Н. М. Лукин –  директор, А. Г. Медведева –  ученый секре-
тарь, С. И. Зинич –  секретарь квалификационной комиссии) имелись различные 
подразделения. Это были сектора: Древней истории (руководитель –  академик 
В. В. Струве), истории Средних веков, Новой истории (должности их руково-
дителей оставались вакантными), истории СССР (руководитель –  П. С. Дроз-
дов), археографический (руководитель московской группы –  Е. А. Мороховец, 
ленинградской –  Б. Д. Греков), вспомогательных исторических дисциплин (ру-
ководитель –  А. С. Орлов), истории колониальных и зависимых стран (руково-
дитель –  К. Б. Радек), библиографический (руководителя еще не назначили), 
а также научный кабинет; Бюро архивных материалов и вырезок; комиссии –  по 
преподаванию истории (ученый секретарь –  А. В. Фохт) и по международной 
исторической библиографии (секретарь –  О. А. Старосельский). В ленинград-
ских секторах уже тогда выделились особые исследовательские группы –  по 
истории СССР, Новой истории20. Кроме того, к Институту были приписаны 
редакции журналов «Историк- марксист» и «Исторический сборник». Вместе 
с административно- финансовым персоналом на тот момент в нем насчитывалось  
108 сотрудников21.

15 Подробнее о нем см.: Дунаевский В. А., Цфасман А. Б. Н. М. Лукин. М., 1987.
16 Чудинов А. В. История Французской революции: пути познания. М., 2017. Гл. 3.
17 Цит. по: Шарова А. В. Историк и время. Маленькие радости большого террора: Первые годы Ин-

ститута истории АН СССР // Одиссей: Человек в истории. 2004. М., 2004. С. 322.
18 Там же. С. 323.
19 Там же. С. 328, 330.
20 Архив Российской академии наук (АРАН). Ф. 1577. Оп. 5. Ед. хр. 31. Л. 19.
21 Там же. Л. 4–17.
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Институт истории АН СССР располагался на втором этаже старинного здания 
в центре Москвы по ул. Волхонка, 14. Помещение досталось ему «по наследству» 
от одного из прародителей –  Института истории Комакадемии, который по-
мещался здесь с 1925 г. В этом особняке середины XVIII в. –  центре усадебного 
ансамбля князей Голицыных –  казалось, все дышало историей и побуждало к твор-
честву. Построенный по проекту петербургского архитектора С. И. Чевакинского, 
в 70-х гг. XVIII в. особняк на Волхонке был перестроен выдающимся русским 
зодчим М. Ф. Казаковым. Каждого, кто входил в это двухэтажное здание, ждало 
подлинное великолепие: «Широкая мраморная лестница, вереницы комнат, хра-
нящих следы анфиладности, высокие потолки свидетельствовали о дворцовом 
прошлом»22. В 1928 г. здание было надстроено, став четырехэтажным.

Контролирующие органы и руководство Института сильно волновало соотно-
шение партийных и беспартийных сотрудников. Интересно, что их партийность 
нередко коррелировалась с научной специализацией. Так, из 13 сотрудников сектора 
истории Средних веков только двое, причем младших, являлись членами партии. 
В секторе же Новой истории из 27 сотрудников партийными были 17, а в секторе 
истории СССР из 36 человек –  2023. Члены ВКП(б) образовали партячейку, которая 
могла действовать независимо от дирекции, особенно в случае, если ее возглав-
лял активный и волевой секретарь. Первый секретарь институтского партбюро 
Ф. Я. Фрумкина развернула бурную деятельность по «оздоровлению атмосферы» 
в Институте и добилась увольнения пары машинисток «чуждого социального 
происхождения». Но вскоре сама стала жертвой обвинения в троцкизме24.

Неспокойно было и в ЛОИИ, тем более что в Ленинграде продолжались чист-
ки, начавшиеся после убийства С. М. Кирова. Специальная выездная комиссия 
Академии критически оценила работу Отделения, указав на его «катастрофическое 
положение»25. В ее заключении отмечались срывы планов, слабое руководство, в том 
числе со стороны московского центра, подчеркивалась слабость парторганизации. 
Б. Д. Греков и ученый секретарь М. А. Коростовцев подготовили ответ на критику, 
в котором обвинили комиссию в недобросовестности и предвзятости26. В 1937 г. 
состоялась новая проверка ЛОИИ, проведенная старшим научным сотрудником 
Института Р. М. Раимовым. В своем заключении он указал на плохую организацию 
плановой работы, но связал это с общими недостатками планирования в Институте 
истории27. Многие сотрудники учреждения стали жертвами политических репрес-
сий. 31 марта 1937 г. директор Лукин сообщил на партсобрании Института, что 
по числу выявленных «вредителей» возглавляемое им учреждение заняло первое 
место в системе Академии наук. В одном Ленинградском отделении Института 
истории были арестованы 14 из 20 сотрудников28.

В обоих отделениях Института наблюдалась характерная для 1930-х гг. высокая 
текучка кадров, обусловленная не только чистками и арестами, но и дефицитом 

22 Поляков Ю. А. Минувшее. Фрагменты: (Воспоминания историка). Кн. 2. М., 2011. С. 57.
23 Шарова А. В. Историк и время … С. 328.
24 Там же. С. 333.
25 АРАН. Ф. 1577. Оп. 5. Ед. хр. 73. Л. 2 об.
26 Там же. Л. 5–7.
27 Там же. Ед. хр. 74. Л. 5.
28 Артизов А. Н. Судьбы историков школы М. Н. Покровского (середина 1930-х гг.) // Вопросы исто-

рии. 1994. № 7. С. 38.
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квалифицированных работников. В институтской документации сохранились 
приказы о разрыве соглашений с сотрудниками по причине предоставления ими 
работ низкого качества или срыва сроков их выполнения29. Соотношение штат-
ных сотрудников и работавших по договору было явно в пользу последних: на 
1 января 1937 г. в Институте числились 160 штатных сотрудников, из которых по 
договору –  13330.

В первый же год своего существования Институт стал «обрастать» собственной 
научной периодикой. Помимо изданий, доставшихся в наследство от Комакадемии 
(«Историк- марксист», институтские «Труды»), появились новые. В 1937 г. научно- 
популярное издание «Борьба классов» было переименовано в «Исторический жур-
нал» под эгидой Института истории. В августе 1936 г. по инициативе Б. Д. Грекова 
в Ленинграде начал выходить периодический сборник «Исторический архив», 
в 1937 г. – «Вестник древней истории». В том же году появился первый выпуск 
сборника «Исторические записки»31, впоследствии ставшего одним из самых авто-
ритетных изданий исторического профиля. В настоящее время «Исторические 
записки» продолжают издаваться Институтом российской истории РАН и Отде-
лением историко- филологических наук РАН. В 2020 г. вышел уже 137-й выпуск.

Институт выступал центром подготовки обобщающих многотомных исто-
рических сочинений, целью которых являлись разработка и фактографическое 
наполнение марксистско- ленинско-сталинской версии отечественной и мировой 
истории. Эти издания должны были послужить концептуальным ориентиром для 
всей советской исторической науки. Предполагалось, что главным объектом такого 
рода станет многотомная «Всемирная история», работа над которой под руковод-
ством Н. М. Лукина началась сразу после образования Института32. За 1938–1939 гг. 
планировалось подготовить шесть томов объемом свыше 200 печатных листов 
(п.л.)33. В последующие годы речь шла об издании 26, а то и 30 томов34.

Параллельно развернулась работа над пятитомной «Историей СССР» (ина-
че –  «Историей народов СССР»). Проект возглавлял Б. Д. Греков. Планировалось, 
что уже в 1938 г. будут готовы первые три тома, а оставшиеся два –  в следующем35. 
Однако вскоре издание пришлось расширять до семи томов36, затем –  до 15 и даже 
до 3037.

Но ни один из этих проектов не был реализован. Эффективной работе над 
многотомниками мешали сразу несколько факторов: недостаток специалистов, 
обусловленный, в том числе, арестами; быстро менявшаяся политическая конъюн-

29 АРАН. Ф. 1577. Оп. 5. Ед. хр. 29.
30 Там же. Ед. хр. 132. Л. 22.
31 Очерки истории исторической науки в СССР (ОИИН). Т. V. М., 1985. С. 93–94.
32 Кондратьев С., Кондратьева Т. Наука «убеждать», или Споры советских историков о французском 

абсолютизме и классовой борьбе (20-е –  начало 50-х гг. XX века). Тюмень, 2003. С. 50–51.
33 Крих С. Б., Метель О. В. Советская историография древности: структуры, люди, идеи. Путеводитель 

по советской науке о Древней истории. М., 2019. С. 57–58.
34 АРАН. Ф. 1577. Оп. 5. Ед. хр. 88. Л. 70; ОИИН. Т. V. С. 9.
35 См.: Схема пятитомника по истории СССР // Историк- марксист. 1937. Кн. 1(65). С. 174–204; 

Хроника работы сектора «История СССР» Института истории Академии наук СССР [не позднее 
декабря 1937 г.] // Институт истории Академии наук СССР в документах и материалах. Вып. 1. М., 
2016. С. 39–47.

36 ОИИН. Т. V. С. 9.
37 АРАН. Ф. 1577. Оп. 5. Ед. хр. 88. Л. 70.
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ктура; наконец, разногласия внутри авторских коллективов по ключевым вопросам. 
Малой эффективностью отличалась работа над многими другими плановыми 
темами. Из-за авралов приходилось ломать и без того трудновыполнимые планы 
и перебрасывать сотрудников с одной темы на другую. Как следствие, ни одна из 
них в полной мере не выполнялась38. Подобное внутриинститутское планирование 
отражало пороки тогдашней советской модели управления, когда планов фактиче-
ски никто не придерживался, а грамотное управление подменялось штурмовщиной, 
вносившей дополнительную дезорганизацию.

Не удалось подготовить и приуроченный к юбилею Октябрьской революции 
трехтомный сборник «За 20 лет», первый выпуск которого был намечен на 1936 г.39 
Изданием руководил П. С. Дроздов, вскоре репрессированный, и в итоге оно 
не состоялось.

Сотрудники Ленинградского отделения давно вынашивали идею подготовки 
публикации многотомной серии документов по российской истории (условное 
названия «Monumenta Russiae Historica»40 –  по аналогии со знаменитой «Monumenta 
Germaniae Historica» XIX в.) и возрождения издания русских летописей. Для их 
издания в ЛОИИ была сформирована бригада во главе с Н. Ф. Лавровым, разра-
ботавшая правила издания исторических актов и летописей. 4 мая 1936 г. обсуж-
дение ее исследовательских и издательских планов состоялось в Москве, причем 
ленинградские историки натолкнулись на критический настрой своих московских 
коллег. Вскоре волна репрессий, обрушившаяся на Ленинградское отделение, 
окончательно похоронила оба эти проекта41.

Новообразованный Институт должен был находиться на «передовой истори-
ческого фронта». Впрочем, суть и нюансы предъявлявшихся к нему требований 
сотрудникам были не всегда ясны, и на одном из заседаний Ученого совета 
прозвучал обращенный к институтским академикам призыв «нащупать этот 
государственный заказ»42. В октябре 1936 г. руководство Института упрекало 
«древние» сектора в уходе от актуализации исследовательской проблематики 
и даже «непатриотизме». Замдиректора Ф. Д. Кретов, до прихода в Институт 
руководитель сектора науки ЦК партии, заявил, что специалистам по Древно-
сти и Средневековью «не хватает национального сознания, не чувствуется, что 
наши историки –  патриоты СССР … Они как поверенные в делах от Западной 
Европы присутствуют здесь»43.

Подобные обвинения не были случайностью, а являлись частью кампании 
борьбы за «советский патриотизм». 9 июля 1936 г. в «Правде» появилась статья 
«Традиции раболепия», в которой критиковались советские ученые, публиковав-
шие статьи на иностранных языках в зарубежной научной периодике. Отделение 
общественных наук Академии запросило мнение на этот счет подведомственных 
институтов, по научным учреждениям была разослана анкета. 13 сентяб ря 1936 г. 
38 АРАН. Ф. 1577. Оп. 5. Ед. хр. 132. Л. 14–16.
39 Там же. Ед. хр. 29. Л. 5.
40 Письмо Б. Д. Грекова Д. М. Петрушевскому. 2 мая 1936 г. // Греков Б. Д. Письма (1905–1952 гг.) / 

сост. В. Г. Бухерт. М., 2019. С. 236.
41 Вовина- Лебедева В.Г.: 1) Школы исследования русских летописей XIX–XX вв. СПб., 2011. С. 520–

522; 2) Совещание по изданию «Правды Русской» 1937 г. // Санкт- Петербургский институт исто-
рии РАН в документах XIX–XX веков. СПб., 2016. С. 105–107.

42 Цит. по: Шарова А. В. Историк и время … С. 337.
43 Цит. по: Там же. С. 340.
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в Институте истории по этому поводу прошло совещание, на котором конста-
тировалось, что количество публикаций в иностранных изданиях у сотрудников 
Института невелико. За рубежом свои работы публиковали лишь Е. В. Тарле, 
Е. А. Косминский, В. М. Лавровский и Д. М. Петрушевский, обладавшие необхо-
димыми компетенциями и связями в европейских научных кругах.

Участники совещания посчитали, что публикации за рубежом возможны с санк-
ции дирекции Института и при условии одновременного издания русскоязыч-
ных версий работ в СССР. Мало того, рекомендовалось пропагандировать труды 
отечественных историков, публикуя в советских журналах их резюме и издавая 
в СССР специальные сборники на иностранных языках; звучал призыв усилить 
книгообмен с зарубежными научными центрами44.

Отметим, что в те годы советские историки еще имели возможность поддер-
живать связи со своими коллегами за рубежом. В 1936 г. сотрудники Института 
приняли участие в работе комитета в Бухаресте по подготовке Международного 
конгресса исторических наук 1938 г. в Цюрихе. Но из-за обострения международ-
ной обстановки и репрессий внутри СССР на сам конгресс советская делегация 
уже не поехала45.

Институт оказался одним из учреждений, привлеченных к подготовке новых 
школьных и вузовских учебников истории. Авторские бригады, нередко состоявшие 
из сотрудников Института, проводили обсуждения своих наработок в секторах46. 
Действовала и упомянутая Комиссия по преподаванию истории, ученым секре-
тарем которой стала известный методист А. В. Фохт.

Одной из центральных задач Института и одновременно его проверкой на ло-
яльность власти стала критика научного наследия М. Н. Покровского. Кампания 
по разоблачению бывшего «главного» историка Советского Союза полноценно 
стартовала уже в январе 1936 г.47, причем Институт превратился в штаб по ее прове-
дению. Предполагалось, что без избавления от «покровщины» с ее гиперболизацией 
классовых оснований социального процесса, негативизмом по отношению к доре-
волюционной истории России и т.д., невозможно сформулировать исторический 
нарратив, который подпитывал бы «советский патриотизм». Трагизма ситуации 
придавало то, что в кампании против Покровского активную роль вынуждены 
были играть многие его бывшие ученики. Резкая критика его работ прозвучала 
в двух сборниках статей «Против антиисторической концепции М. Н. Покровского» 
(М., 1939) и «Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского» (М., 1940), 
редакторами и авторами которых были Б. Д. Греков, М. В. Нечкина, А. М. Панкра-
това, А. Л. Сидоров и другие известные историки48. Сборники подвергли разгрому 

44 АРАН. Ф. 1577. Оп. 5. Ед. хр. 33. Л. 1–12.
45 Российские историки на международных конгрессах исторических наук (1900–2000 гг.): Истори-

ческий обзор. М., 2005. С. 40.
46 См.: Стенограмма доклада А. М. Панкратовой «О схеме учебника по истории СССР для средней 

школы» и его обсуждения на заседании сектора «История СССР» Института истории Академии 
наук СССР 4 декабря 1937 г. // Институт истории Академии наук СССР в документах и материалах. 
Вып. 1. С. 239–286.

47 Brandenberger D. «Politics Projected in the Past»: What Precipitated the 1936 Campaign Against 
M. N. Pokrovskii? // Reinterpreting Revolutionary Russia: Essays In Honour of James D. White / ed. by 
I. D. Thatcher. London, 2006. P. 202–214.

48 См.: Чернобаев А. А. «Профессор с пикой», или Три жизни историка М. Н. Покровского. М., 1992. 
С. 201–213.
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теорию «торгового капитализма», а также представления М. Н. Покровского об 
общественных формациях и закономерностях их смены, о роли классовой борьбы 
в истории. При этом, как отмечает современный исследователь, «фигура Покров-
ского не была заменена  каким-либо иным авторитетным историком, она была 
заменена фигурой Сталина»49.

1937 г. ознаменовался очередной волной чисток Института. На прошедшем 
31 января общем собрании сотрудников новый заместитель директора А. Г. Иоан-
нисян признал, что план 1936 г. оказался фактически сорван –  из 114 тем были 
выполнены менее 50. Провал он объяснил происками контрреволюционеров: 
«Тот факт, что в Ин[ститу]те истории на весьма ответственных постах, над весьма 
ответственной тематикой работали контрреволюционеры- троцкисты, не мог 
не отразиться на работе в 1936 г., и то, что в течение 1937 г. было изъято около двух 
десятков людей, которые вели вредительскую работу, под флагом науки проводили 
контрреволюционную работу, показывает, что с выполнением плана у нас было 
неблагополучно»50. Впрочем, вскоре за решеткой, пусть ненадолго, оказался и сам 
А. Г. Иоаннисян. Не дремали и молодые институтские «активисты». При обсуж-
дении отчетного доклада Лукина о работе Института в первой половине 1937 г. 
они настаивали на усилении борьбы с «антиисторизмом» сотрудников Института 
дореволюционной закалки51.

В марте 1937 г. Президиум Академии заслушал доклад Н. М. Лукина о работе 
Института в 1936 г., за которым последовало выступление бывшего личного 
секретаря В. И. Ленина, академика- химика Н. П. Горбунова как руководите-
ля обследовавшей Институт комиссии Академии. В принятом по его докладу 
постановлении Президиум АН СССР подверг Институт суровой проработке. 
В его деятельности комиссия обнаружила «целый ряд грубейших политических 
ошибок и промахов», «совершенно недостаточный» учет «указаний тт. Сталина, 
Кирова и Жданова», слабую борьбу «с фашистскими концепциями и другими 
разновидностями буржуазных извращений истории», а также с «антиленинской 
концепцией школы Покровского». Неудовлетворительная работа Института 
объяснялась рядом причин, первой из которых была названа «политическая 
слепота и беспечность дирекции и совершенное неумение ее сплотить вокруг 
Института актив из лучших работников в области истории, в результате чего 
Институт оказался засорен троцкистскими и правыми диверсантами, шпионами 
и вредителями».

«Особо неудовлетворительной» была признана работа печатного органа Ин-
ститута –  журнала «Историк- марксист»: «Благодаря попустительству Редакции 
и вследствие отсутствия контроля со стороны дирекции Института “Историк- 
марксист” стал рупором злейших врагов культуры и человечества». «Редакция этого 
журнала даже после выявления врагов народа, подвизавшихся на его страницах, 
не вскрыла и не разоблачила вредительскую и контрреволюционную сущность их 
писаний»52, –  говорилось в постановлении.

49 И. В. Сталин: Историческая идеология в СССР в 1920–1950-е годы: Переписка с историками, ста-
тьи и заметки по истории, стенограммы выступлений. Сб. документов и материалов. Ч. I. 1920–
1930-е годы / сост. М. В. Зеленов. СПб., 2006. С. 185.

50 АРАН. Ф. 1577. Оп. 5. Ед. хр. 132. Л. 1.
51 Там же. Ед. хр. 134. Л. 15–17.
52 Вестник Академии наук СССР. 1937. № 4–5. С. 140–141.
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Поскольку основным провалом в работе Института была объявлена подготовка 
«Летописи истории СССР (1917–1937)»53, ее пришлось срочно и коренным образом 
переделывать. Е. А. Луцкий, которому поручили переработать издание, докладывал 
дирекции 27 декабря 1937 г.: «Эти материалы абсолютно негодны к сдаче в печать… 
Она [летопись] неудовлетворительна в смысле стилистики, в смысле редакции, 
главным образом, с точки зрения политического редактирования. Как правило, 
здесь не дается нужной партийно- политической оценки событий»54. Издание, на 
которое было потрачено много сил, так и не увидело свет.

С осени 1937 г. фактически отстранили от дел Н. М. Лукина. Последний, под-
писанный им как директором, документ датирован 31 октяб ря того же года. 4 де-
кабря, заслушав доклад академика А. М. Деборина о работе Института, Президиум 
Академии принял решение «освободить акад. Н. М. Лукина от должности дирек-
тора Института истории с оставлением его в должности действительного члена 
Института и руководителя сектора Новой истории». В дальнейшем атмосфера 
вокруг Н. М. Лукина продолжала накаляться, и 22 августа 1938 г. он был аресто-
ван. В заметке о работе Института истории, опубликованной в шестом выпуске 
«Историка- марксиста» за 1938 г., его бывший директор, наряду с «Фридляндом 
и К°», был уже назван врагом народа, «долго вредительски срывавшим» задания 
партии55.

Исполнение обязанностей директора было возложено на академика Бориса 
Дмитриевича Грекова (1882–1953)56. С точки зрения бюрократической логики, 
это назначение стало закономерным –  как глава ЛОИИ Б. Д. Греков фактически 
являлся вторым человеком в Институте. Однако в биографии ученого значилась 
работа в годы Гражданской вой ны в белогвардейском Крыму. Он занимал кафедру 
русской истории и исполнял обязанности декана факультета Симферопольского 
университета57, был среди профессоров, приветствовавших П. Н. Врангеля при его 
вступлении в Крым58. Это послужило поводом для ареста Б. Д. Грекова 8 сентяб ря 
1930 г. Благодаря заступничеству директора Историко- археографического инсти-
тута С. Г. Томсинского, Борис Дмитриевич был вскоре освобожден. Но этот арест, 
по словам Н. А. Горской, как дамоклов меч висел «над судьбой историка, отмерив 
ему свою долю страха на всю жизнь»59.

В дальнейшем, на волне возрождения исторического образования, борьбы со 
«школой Покровского» и поиска новых концептуальных решений узловых проб-
лем мировой и отечественной истории его карьера пошла резко в гору. В 1934 г. 

53 АРАН. Ф. 1577. Оп. 5. Ед. хр. 132. Л. 3.
54 Там же. Ед. хр. 88. Л. 127–128.
55 Историк- марксист. Кн. 6. М., 1938. С. 200.
56 Вестник Академии наук СССР. 1938. № 1. С. 90; Горская Н. А. Борис Дмитриевич Греков. М., 1999. 

С. 117–118. В. А. Дунаевский и А. Б. Цфасман утверждают, что Н. М. Лукин являлся директором 
Института и одновременно возглавлял сектор Новой истории до декабря 1937 г. (Дунаевский В. А., 
Цфасман А. Б. Н. М. Лукин. С. 175). Из листка по учету кадров Б. Д. Грекова, хранящегося в его лич-
ном деле в Научном архиве Института российской истории (НА ИРИ РАН) (см.: НА ИРИ РАН. 
Личные дела. Т. 11 (Голубцова –  Гри…). Л. 79), видно, что в течение всего 1938 г. Б. Д. Греков был 
временно исполняющим должность директора Института истории АН СССР. Полноценным ди-
ректором он стал лишь 29 октяб ря 1939 г.

57 Горская Н. А. Борис Дмитриевич Греков. С. 56–57.
58 Горская Н. А. Борис Дмитриевич Греков (1882–1953) // Историки России. Биографии / сост., отв. 

ред. А. А. Чернобаев. М., 2001. С. 596.
59 Там же.
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беспартийного Б. Д. Грекова избрали членом- корреспондентом АН СССР, а в сле-
дующем году –  уже академиком.

Фактически возглавляя со второй половины 1930-х гг. советскую историческую 
науку, ученый сделал очень многое, чтобы минимизировать негативные последствия 
регулярных чисток и идеологических кампаний сталинской эпохи. Если верить 
воспоминаниям его ученика Г. А. Абрамовича, Б. Д. Греков глубоко переживал 
аресты своих сотрудников, порой не вполне понимая логику происходящего. Его 
биограф приводит следующий эпизод: «Абрамович… неоднократно вспоминал, 
как он пришел страшным утром конца марта –  начала апреля 1937 г. в кабинет 
директора ЛОИИ Б. Д. Грекова: накануне ночью были арестованы несколько 
сотрудников Института… Потрясенный событиями Греков, сидевший на своем 
рабочем месте, обхватив голову руками, обратившись к Абрамовичу, и, указывая 
на портрет Сталина, традиционно украшавший стены кабинета, воскликнул: “Вы 
же партийный человек, объясните мне, что ему надо!”»60.

В годы директорства Б. Д. Грекова обстановка в Институте более или менее ста-
билизировалась, смерчи террора поутихли. В докладе об итогах работы Института 
в первом квартале 1938 г. новый директор признавал, что «конец 1937 года застал 
нас в довольно тяжелом положении»61. Теперь обстановка изменилась, хотя мно-
гие проблемы, особенно нехватка кадров и помещений, по-прежнему требовали 
решения.

В «грековские» годы в качестве доминирующей в Институте закрепилась досо-
ветская проблематика. Отчасти этому способствовало то, что во второй половине 
1930-х гг. многие историки- коммунисты, ориентированные на изучение Новейшей 
истории, сгинули в жерновах репрессий. Фактически от «коммунистического 
сектора» исторической науки, форсированно выращенного в 1920-е –  первую 
половину 1930-х гг., мало что осталось. Тем не менее при беспартийном директоре 
институтская партячейка продолжала играть заметную роль. На общем собра-
нии сотрудников 20 апреля 1938 г. глава институтских коммунистов призывала: 
«Ученый секретарь и заведующий сектором должен отвечать головой за работу, 
которая им поручена. Хватит этой безответственности! Хватит! Надо называть 
конкретных виновников зла»62. Но пик репрессий был уже позади, и новых жертв 
среди сотрудников не нашлось. Канун вой ны Институт пережил относительно 
спокойно.

В 1936–1938 гг. в СССР стали внедряться элементы плановой модели орга-
низации науки. Считалось, что помимо избавления от идейных врагов необхо-
димо усилить административный контроль над повседневной работой научных 
сотрудников. В 1937 г. были введены «план-карты» с четким указанием научных 
тем и сроков их выполнения, организовано социалистическое соревнование63.

Специальная институтская комиссия разработала нормы ежегодных плановых 
научно- издательских показателей: для академиков, членов- корреспондентов 
и докторов наук –  7 п.л., для прочих старших научных сотрудников –  5 п.л., для 
молодых и начинающих ученых –  4 п.л.64

60 Горская Н. А. Борис Дмитриевич Греков. С. 116.
61 АРАН. Ф. 1577. Оп. 5. Ед. хр. 184. Л. 13.
62 Там же. Л. 45.
63 Там же. Ед. хр. 132. Л. 20–21.
64 Там же. Ед. хр. 184. Л. 91–92.
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С 1938 г. в Институте начал функционировать Ученый совет, представлявший 
собой своеобразную форму самоуправления ученых и одновременно выполняв-
ший контрольные функции. Состав Совета отражал расстановку сил в Институте: 
количество его беспартийных членов немного уступало партийным65. Впрочем, 
Ученый совет было трудно назвать реальным органом самоуправления. Это пони-
мали и его члены. Греков вынужден был признать, что Совет собирается с трудом, 
кворума часто не бывает66. Главной функцией Совета стали защиты диссертаций.

Несмотря на репрессии и крутые идеологические повороты, в предвоенные 
годы в Институте подготовили вузовские и школьные учебники по всем периодам 
всеобщей и отечественной истории67.

Задачей- максимум этих изданий было в доступной для школьника и студента 
форме изложить версию мировой истории в духе новейших партийных указаний 
по историческим вопросам. В то же время учебники были насыщены фактическим 
материалом, как правило, интересно написаны, вузовские –  включали историо-
графические экскурсы.

Тогда же под руководством В. П. Потемкина началась работа над трехтомной 
«Историей дипломатии», первый том которой вышел в 1941 г. (издание было 
завершено в 1945 г.). В его создании приняли участие ведущие ученые Институ-
та –  В. С. Сергеев (дипломатия Древнего мира), Е. А. Косминский, С. Д. Сказкин, 
С. В. Бахрушин (дипломатия феодальной эпохи), А. В. Ефимов, А. Л. Нарочницкий, 
Е. В. Тарле, В. М. Хвостов (дипломатия в Новое время). Этот труд получил высокую 
оценку и был удостоен Сталинской премии.

В довоенный период выходили и монографические работы сотрудников Ин-
ститута, ставшие для того времени событием. В 1939 г. Б. Д. Греков издал фун-
даментальное исследование «Киевская Русь» –  итог многолетнего изучения 
социально- экономических отношений в Древней Руси. До вой ны большое вни-
мание в Институте уделялось изучению проблем крепостничества, образования 
Российского государства в связи с формированием всероссийского рынка. Осо-
бенно плодотворно этими сюжетами занимались С. В. Бахрушин, С. В. Базилевич, 
С. Б. Веселовский. Изучение ставших в советские годы чрезвычайно актуальными 
вопросов массовых народных и революционных движений вели М. В. Нечкина, 
В. И. Лебедев, М. Н. Тихомиров, Н. М. Дружинин. В важное самостоятельное на-
правление исследований стало превращаться изучение истории народов Сибири, 
Средней Азии и Закавказья, Украины и Белоруссии.

65 См.: Бугай Н. Ф., Бушуева Т. С. Семен Кузьмич Бушуев –  «ориентир исторической науки». 1930–
1950-е годы. М., 2019. С. 122.

66 АРАН. Ф. 1577. Оп. 5. Ед. хр. 184. Л. 19.
67 См.: История СССР: Учебник для средней школы / под ред. А. М. Панкратовой: в 3 ч. М., 1940; 

История Древнего мира: Учебник для 5–6 классов средней школы / под ред. А. В. Мишулина. М., 
1940; История Средних веков: Учебник для 6–7 классов средней школы / под ред. Е. А. Космин-
ского. М., 1940; Ефимов А. В. Новая история. 1789–1870: Учебник для 8-го класса средней школы. 
М., 1940; История СССР / под ред. В. И. Лебедева, Б. Д. Грекова, С. В. Бахрушина. Т. 1: С древ-
нейших времен до конца XVIII века. М., 1939; История СССР / под ред. М. В. Нечкиной. Т. 2: 
Россия в XIX веке. М., 1940; История Средних веков / под ред. А. Д. Удальцова, Е. А. Косминского, 
О. Л. Вайнштейна. Т. 1. М., 1938; История Средних веков / под ред. С. Д. Сказкина, О. Л. Вайн-
штейна. Т. 2. М., 1939; Новая история. Ч. 1 / под ред. Е. В. Тарле, А. В. Ефимова, Ф. А. Хейфец; 
Ч. 2 / под ред. Е. В. Тарле, А. В. Ефимова, Ф. И. Нотовича, В. М. Хвостова. М., 1939; Новая история 
колониальных и зависимых стран / под ред. С. Н. Ростовского, И. М. Рейснера, Г. С. Кара- Мурзы, 
Б. К. Рубцова. Т. 1. М., 1940.



Что касается советской истории, то до вой ны в этом направлении в Институте 
были сделаны только первые шаги. По крайней мере, А. М. Панкратова, подводя 
в 1942 г. итоги 25-летнему развитию советской исторической науки, констати-
ровала, что она не дала еще ни одной общей исследовательской работы, которая 
показала бы процесс создания и деятельности Советского государства. Вместе 
с тем ученые Института приступили к разработке отдельных вопросов советской 
истории. Так, в 1940 г. Э. Б. Генкина, участвовавшая, как и некоторые тогдашние 
и будущие сотрудники Института, в работе над «Историей Гражданской вой ны 
в СССР»68, завершила свое исследование «Борьба за Царицын в 1918 г.».

Самым успешным направлением научной деятельности Института предвоенной 
поры стала археографическая работа. Были подготовлены на высоком уровне и из-
даны «Новгородские записные кабальные книги 100–104 и 111 годов (1591–1596 
и 1602–1603 гг.)» (1938), «Акты хозяйства боярина Морозова» (1940) (оба изда-
ния –  под руководством А. И. Яковлева), «Псковские летописи» (1941). В 1938 г. 
была издана «Хроника Ливонии», появились сборники документов по истории 
народов Сибири. В 1940 г. под руководством Б. Д. Грекова вышел в свет первый том 
«Правды Русской» (второй том издан в 1947 г.). Появление этой академической 
публикации было оценено как крупное событие в советской исторической науке69.

В 1939 г. в Институте была образована Комиссия по истории города Москвы 
для подготовки многотомного издания, приуроченного к 800-летию столицы. 
Помимо сотрудников Института к работе привлекли крупнейших на тот момент 
москвоведов –  П. Н. Миллера, Н. В. Романовского и др. Предполагалось подго-
товить шесть томов, но планы нарушила вой на70.

В 1939 г. возник проект создания Института истории СССР путем его выделения 
из единого Института истории, однако это разделение было отложено по недостат-
ку средств и помещений71. Вой на на время сделала и этот вопрос неактуальным. 
В ответ на нарастание фашистской угрозы в 1939 г. в Институте был образован 
сектор славяноведения под руководством В. И. Пичеты (в 1947 г. в том числе и из 
этого сектора вырос Институт славяноведения АН СССР). В том же 1939 г. Инсти-
тут истории подготовил и издал сборник «Против фашистской фальсификации 
истории», носивший в значительной мере контрпропагандистский характер.

68 И. И. Минц, Э. Б. Генкина, Е. Н. Городецкий, И. М. Разгон стали лауреатами Сталинской пре-
мии 1942 г. за 2-й т. «Истории Гражданской вой ны». В том же году сотрудник Института истории 
Е. В. Тарле получил Сталинскую премию за изданную в 1942 г. монографию «Крымская вой на».

69 Горская Н. А. Борис Дмитриевич Греков. С. 135.
70 Уваров С. А. Комиссия по истории города Москвы (1939–1941) // Археографический ежегодник за 

2000 год. М., 2001. С. 366–375.
71 Подробнее см.: Бухарин М. Д., Карпюк С. Г. Как создавался Институт всеобщей истории АН СССР //  

Вестник Российской Академии наук. 2019. Т. 89. № 11. С. 1162–1168.
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Институт в годы вой ны

Великая Отечественная вой на 1941–1945 гг. стала тяжелым испытани-
ем для Института истории и его сотрудников. С первых дней вой ны 
Институт начал перестраивать свою работу. На состоявшемся 23 июня 
собрании коллектива заместитель директора А. М. Панкратова сде-
лала сообщение о совещании в ЦК ВКП(б), посвященном задачам 

Института истории. В приоритетном порядке ему следовало сконцентрировать 
усилия на разгроме врага и воспитании советского патриотизма1. Исследова-
ния предлагалось вести по следующим направлениям: «1. Проблемы, связан-
ные с разоблачением фашизма. 2. Проблемы, посвященные героическому про-
шлому нашей страны. 3. Проблемы, посвященные истории русской культуры. 
4. Проблемы, посвященные истории славянских стран. 5. Проблемы, связанные 
с разъяснением роли антигитлеровской коалиции и отдельных ее участников как 
наших союзников и друзей по осуществлению исторической задачи разгрома 
гитлеровской Германии»2.

Сотрудники Института сразу включились в подготовку и выпуск статей и бро-
шюр по историко- патриотической тематике3. Летом 1941 г. академик Р. Ю. Виппер 
написал обширную статью «Исторические корни немецкого фашизма»4.

Определяющей чертой деятельности Института в годы вой ны стало подчинение 
всех ее форм задачам военного времени –  воспитанию советского патриотизма, 
популяризации героических страниц отечественной истории, развенчанию чело-
веконенавистнических и расистских теорий. В условиях военного противоборства, 
отмечает современный исследователь, исторические образы, факты превращались 
в мощное оружие пропаганды5.

27 сотрудников Института были призваны в Красную армию или ушли на фронт 
добровольцами, пятеро вступили в народное ополчение, шестеро –  в рабочие ба-
тальоны6. Оставшиеся в Москве дежурили на крышах домов во время вражеских 
авианалетов, строили заградительные сооружения в Подмосковье. Во второй по-
ловине июля 1941 г., по решению правительства, из Москвы выехали академики 
и члены- корреспонденты АН СССР, эвакуация остальных институтских ученых 
началась в октябре. В ее преддверии подготовили к вывозу институтский архив 
и рукописи сотрудников. «Для этого нам, –  вспоминала Е. Н. Кушева, –  были даны 
в большом количестве прекрасные деревянные ящики, куда мы упаковали матери-

1 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 134. Л. 1.
2 Там же.
3 Там же. Д. 139. Л. 181.
4 Статья академика Р. Ю. Виппера. Август 1941 г. / публ. А. А. Чернобаев // Исторический архив. 

2000. № 2. С. 187–204.
5 Зинич М. С. Институт истории Академии наук СССР в 1941–1942 гг.: эвакуация и работа в новых 

условиях // Архивный поиск. Сб. научных статей и публикаций. Вып. 3. М., 2020. С. 15.
6 Там же. С. 16.
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алы, составляя в двух экземплярах описи каждого ящика. Один экземпляр должен 
был остаться в Москве. А затем ящики были перегружены в вагоны и отправлены 
в один из уральских городов, откуда после окончания вой ны и вернулись в целости. 
Потерян был только один ящик»7 –  из 50-ти.

Б. Д. Греков, возглавивший переезд сотрудников в Казань, в письме С. В. Бахруши-
ну писал: «Глубоко трогает меня отношение К[аза]ни к нам и, в частности, к истори-
кам»8. Правда, наладить нормальный быт в экстремальных условиях было нелегко. 
С. Б. Веселовский признавался в письме из той же Казани: «Пока сидим без денег, 
живем запасами»9. Трудности возникли и с помещением для Института. В итоге 
в Казань отправились всего два десятка наиболее квалифицированных сотрудни-
ков10, остальные были вывезены в Алма- Ату и Ташкент (куда вскоре перебралось 
и большинство «казанцев»). «Переезд оказался тяжелым и долгим, –  вспоминал 
Н. М. Дружинин путешествие в Алма- Ату: –  в теплушке, продуваемой ветрами, за-
ливаемой водой и заносимой снегом, в страшной тесноте и неизбежной грязи, без 
обеспеченного продовольствия и кипятку, с длиннейшими стоянками на станциях. 
За 28 дней пути умерло несколько человек в эшелоне»11.

Но немало было и тех, кто по тем или иным причинам остался в Москве. Не 
пожелавший эвакуироваться А. И. Яковлев выполнял в столице многочисленные 
просьбы своих коллег (Б. Д. Грекова, С. Б. Веселовского, В. И. Авдиева и др.), пригля-
дывая за их библиотеками и рукописями. Таким образом, Институт оказался фак-
тически разделен на четыре части –  московскую, ташкентскую (во главе с Б. Д. Гре-
ковым), казанскую (во главе с А. Д. Удальцовым) и алма-атинскую (возглавлялась 
А. М. Панкратовой, затем –  А. П. Кучкиным). Отдельные сотрудники находились 
также в Куйбышеве и Уфе.

Бытовые условия в Ташкенте были сравнительно неплохими. Веселовский так 
описывал тамошнюю жизнь: «С 20/XII [1941 г.] мы, наконец, устроены хорошо во 
всех отношениях –  имеем теплую комнату в академическом общежитии, хорошую 
столовую во дворе общежития, из которой 3 раза в день получаем вполне хорошую 
пищу. Наконец, во дворе же для нас открыт ларек, из которого мы получаем хорошие 
пайки12 и всякий ширпотреб. Со мной в этаже живут: Виппер, Боголепов, Пичета 
и Шишмарев. Этажом ниже –  Косминский, Бахрушин, Струве, Удальцов, Бого-
явленский и др.»13. Но многие возрастные ученые плохо переносили контрастный 
климат Средней Азии. Греков отмечал: «Ташкент –  город хороший. Климат очень 
обманчивый. Теплая зима, но сырая и зловредная»14.

Для В. И. Авдиева, как специалиста по истории Древнего Востока, проживание 
в Ташкенте стало погружением в восточную культуру. «Древний восток в своих 

7 Воспоминания Е. Н. Кушевой // Отечественная история. 1993. № 4. С. 143–144.
8 Б. Д. Греков –  С. В. Бахрушину. 12 августа 1941 г. // Греков Б. Д. Письма … С. 251.
9 С. Б. Веселовский –  А. И. Яковлеву. 25 сентяб ря 1941 г. // Переписка С. Б. Веселовского с отечест-

венными историками. М., 2001. С. 470.
10 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 135. Л. 100–103.
11 Н. М. Дружинин –  С. В. Бахрушину. 10 декабря 1941 г. // Переписка Н. М. и Е. И. Дружининых 

с историками, литературоведами, писателями / сост. В. Г. Бухерт. М., 2018. С. 45.
12 Большинство сотрудников Института получали продовольственные карточки по нормам рабочих 

промышленности, транспорта и связи.
13 С. Б. Веселовский –  А. И. Яковлеву. 28 января 1942 г. // Переписка С. Б. Веселовского с отечест-

венными историками. С. 474.
14 Б. Д. Греков –  В. И. Шункову. 9 февраля 1942 г. // Греков Б. Д. Письма … С. 258.
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пережитках встречается на каждом шагу … Родной моему сердцу восток окружает 
меня со всех сторон», –  писал он А. И. Яковлеву в Москву15.

Такое восприятие можно рассматривать как проявление дискурса советского 
(или шире –  русского) «ориентализма»16. Историк расценивал советский Восток 
как продолжение Древнего Востока, т.е. фактически как явление неподвижное, 
застывшее в своей экзотике.

Вынужденный переезд оторвал сотрудников Института от библиотек и архивов. 
В таких условиях продолжать работу было тяжело, но обстановка военного времени 
стимулировала стоические настроения. Веселовский признавался: «Знаете, какую 
картину я хотел бы теперь иметь на стене всегда перед глазами? Это Верещагина: 
солдат на посту, замерзающий в метель, –  на Балканах. Надо только выкорчевывать 
дочиста из своего духовного обихода скверную интеллигентскую привычку рассу-
ждать о полезности или бесполезности исполнения своего долга»17. Многие сотруд-
ники преподавали в местных образовательных учреждениях, военных и гражданских.

С 1942 г. в эвакуированном Институте возобновилась научная работа. Важнейшим 
ее направлением стало составление летописей. Была закончена и издана подготов-
ленная в довоенные годы летопись Октябрьской революции18. Однако создать другие 
работы того же жанра –  летопись Великой Отечественной вой ны, летопись Средней 
Азии в годы вой ны –  так и не удалось. Не были завершены и иные запланирован-
ные издания, в их числе серия работ по истории славянских стран и прибалтийских 
государств, «Очерки истории фашизма»19.

Сотрудники Института выступали с докладами, участвовали в дискуссиях. Наи-
более резонансной стала июньская 1942 г. научная сессия в Ташкенте, посвященная 
фигуре Ивана Грозного. С докладами на ней выступили Р. Ю. Виппер, С. В. Бахрушин 
и И. И. Смирнов. «Выступал Виппер –  старик с двухчасовым докладом при огромном 
стечении публики, –  делился впечатлениями по горячим следам Греков. –  Успех 
огромный»20. В выступлениях была дана позитивная оценка Ивана Грозного, ко-
торый теперь оценивался как великий правитель, борец с изменниками, поборник 
сильного государства. Сессия стала научной легитимацией культа Ивана Грозного 
в сталинскую эпоху21.

Научная сессия, состоявшаяся 8 сентяб ря 1942 г., была посвящена 130-летию 
Бородинского сражения22. 8 ноября в Казани прошла объединенная научная сессия 
Казанского университета, Института истории и Института литературы АН СССР, 
посвященная 25-летию Октябрьской революции23.

15 «…Древний восток в своих пережитках встречается на каждом шагу …»: письма египтолога В. И. Ав-
диева из Ташкента (1941–1943 гг.) / публ. В. В. Тихонов // Мир историка: историографический сб. 
Вып. 12. Омск, 2019. С. 439.

16 См. дискуссии о «русском ориентализме»: Российская империя в зарубежной историографии: ра-
боты последних лет. М., 2005. Разд. III.

17 С. Б. Веселовский –  А. И. Яковлеву. 31 мая –  3 июня 1942 г. // Переписка С. Б. Веселовского с оте-
чест венными историками. С. 478.

18 Летопись Великой Октябрьской социалистической революции. XXV. 1917–1942 / под ред. 
А. М. Панкратовой и Г. Д. Костомарова. М.; Л., 1942.

19 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 183. Л. 58 об., 64.
20 Б. Д. Греков –  А. Л. Сидорову. 19 июня 1942 г. // Греков Б. Д. Письма … С. 263.
21 См.: Perrie М. The Cult of Ivan the Terrible in Stalin’s Russia. London, 2001. P. 92–99; Илизаров Б. Ста-

лин, Иван Грозный и другие. М., 2019. С. 128–180.
22 Историческая наука в СССР. Хроника // Исторический журнал. 1943. № 1. С. 108.
23 Там же. № 10. С. 108.
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В 1943 г. по совокупности заслуг Б. Д. Грекову была присуждена Сталинская 
премия. 3 апреля в Ташкенте состоялось заседание Ученого совета Института, на 
котором чествовали лауреата. Подчеркивалось, что «он нанес сокрушительный 
удар… созданной фашистами легенде о неспособности славян к государственному 
строительству»24.

Крупнейшие специалисты- историки отправлялись на фронт для чтения лекций 
по исторической тематике, вели занятия в тылу, писали историко- патриотические 
книги и статьи. Приходилось читать лекции на разные темы, причем нередко 
по нескольку в день. Историк В. И. Шунков, состоявший лектором политотдела 
40-й армии 2-го Украинского фронта, писал: «Сам я последнее время много читал: 
на партийных собраниях и активах о годовщине со дня смерти Владимира Ильи-
ча, о X сессии Верховного совета, о 26-й годовщине Кр[асной] армии, о приказе 
т. Сталина № 16; на офицерских собраниях о Суворове, Кутузове, Хмельницком. 
Сегодня закончил статью о Хмельницком. Последние полтора месяца целиком 
выполнял лекторскую работу и был все время в разъездах»25.

Не менее напряженным был график М. В. Нечкиной. Вот лишь некоторые 
темы ее выступлений: «Разгром Наполеона», «Разгром Наполеона и Михаил 
Кутузов», «Отечественная вой на», «1812 год», «Крах замыслов мирового го-
сподства в истории человечества», «Дмитрий Донской и Куликовская битва», 
«Минин и Пожарский»26. Лекции читались на передовой и в тыловых госпита-
лях, на пограничных заставах и на флоте, в детских лагерях и на разного рода 
курсах. Милица Васильевна вспоминала: «В годы вой ны огромный интерес 
вызывала военно- патриотическая тематика. Читались лекции и о знаменитых 
битвах в давние эпохи –  Ледовом побоище, Куликовской битве, Бородинском 
сражении, и о великих полководцах –  Суворове, Кутузове, и на обобщающие 
темы, например, “Мужественный образ наших великих предков”. Привлекала 
большое внимание и лекция “Крах замыслов мирового господства в истории 
человечества”. Я часто ее читала»27. В июне–июле 1943 г. М. В. Нечкина в со-
ставе группы военных лекторов была направлена в Иран, где читала лекции 
расквартированным там советским частям. Подробности –  в ее опубликованном 
«Иранском путевом дневнике»28. Всего, по приблизительным подсчетам самой 
М. В. Нечкиной, за годы вой ны она прочитала свыше 300 докладов и лекций29. 
Находясь в эвакуации, будущий академик вынашивала планы монографии «Рус-
ский солдат в художественной литературе»30.

Е. В. Тарле как всемирно известный историк и великолепный оратор даже 
получил в свое распоряжение специальный вагон. Историк читал лекции перед 

24 Горянов Б. Лауреат Сталинской премии академик Б. Д. Греков // Исторический журнал. 1943. № 7. 
С. 100.

25 «Я ведь действительно историк…». Письма с фронта В. И. Шункова из Отдела рукописей РГБ. 
14 декабря 1943 г. – 9 июня 1945 г. // Отечественные архивы. 2012. № 1. С. 97–98.

26 «…И мучилась, и работала невероятно»: Дневники М. В. Нечкиной / отв. ред. Е. И. Пивовар. М., 
2013. С. 123–127.

27 Нечкина М. В. Лекции в дни вой ны // В годы вой ны. Статьи и очерки. М., 1985. С. 35.
28 Дневники академика М. В. Нечкиной // Вопросы истории. 2005. № 7. С. 127–132.
29 Письмо М. В. Нечкиной И. И. Минцу. 8 мая 1943 г. // «История в человеке» –  академик М. В. Не-

чкина. Документальная монография / под ред. Е. Л. Рудницкой и С. В. Мироненко. М., 2011. С. 597.
30 Нечкина М. В. Русский солдат в художественной литературе. План книги // «История в человеке» –  

академик М. В. Нечкина…» … С. 250–253.
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агитаторами, нефтяниками, металлургами, учеными31. Удачным агитационным 
шагом стала публикация в Англии его книги «Наполеон» одновременно с издани-
ем на английском языке романа Л. Н. Толстого «Вой на и мир». По свидетельству 
советского посла И. М. Майского, «обе книги являлись тяжелой артиллерией 
в борьбе с неверием англичан в непобедимость Советского Союза»32.

В 1942 г. работа Института была отмечена Почетной грамотой Президиума 
АН СССР и ЦК профсоюза работников высшей школы и научных учреждений33. 
Рассмотрев в июне 1943 г. деятельность Института за первую половину того же 
года, Президиум АН СССР констатировал: «Несмотря на трудные условия рабо-
ты, вызванные эвакуацией и разделением Института на 4 группы, разбросанные 
по различным городам, Институт истории сумел развернуть большую работу по 
вопросам, выдвинутым Великой Отечественной вой ной»34.

4 августа 1943 г. под председательством А. Я. Вышинского состоялось заседание 
Лекционного бюро при Комитете по делам высшей школы, посвященное науч-
ной пропаганде. На нем Б. Д. Греков, В. И. Пичета и другие известные историки 
предложили наиболее актуальные, с их точки зрения, лекционные темы: исто-
рия славянства, становление Русского государства, история развития русской 
промышленности и т.д.35 Б. Д. Греков прочитал лекцию «Роль и место славян 
в средневековой истории», Е. А. Косминский –  «О фальсификации истории 
фашистскими историками», Б. Б. Кафенгауз –  «Петр I как великий полководец», 
«Кутузов и разгром Наполеона в 1812 году». Большой популярностью пользова-
лись выступления А. И. Неусыхина, в числе которых: «Кто такие древние германцы 
и существовала ли северная раса», «Миф о Третьей империи», «Предшествен-
ники фашистских идеологов»36. Пик лекторской работы пришелся на первые 
два года вой ны. За один 1943 г. историками было прочитано свыше шести тысяч  
лекций.

Важнейшим направлением их деятельности стала подготовка научно- 
популярных брошюр. За 16 месяцев с начала вой ны Институт истории выпустил 
более 50 таких работ по отечественной и всемирной тематике, часто с подзаголов-
ком «В помощь политруку»37. Заметное место в пропаганде заняли сочинения по 
истории славянства. Их авторы опровергали инсинуации нацистских историков 
и философов, заявлявших о неполноценности славянских народов. Идеология 
славянской солидарности оказалась чрезвычайно востребованной. Особенно 
активно на ниве пропаганды общекультурных и исторических ценностей славян-
ства выступал историк- славист В. И. Пичета. Только за несколько первых меся-

31 Чапкевич Е. И. Евгений Викторович Тарле // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 2: Всеобщая 
история. М.; Иерусалим, 2000. С. 330.

32 Майский И. М. Воспоминания советского посла. М., 1965. С. 188.
33 Зинич М. С. Институт истории АН СССР в 1941–1942 гг. … С. 28.
34 Цит. по: Зинич М. С. Институт истории АН СССР в 1943–1945 годы (По документам коллекции 

Научного архива Института российской истории РАН) // VII Зиминские чтения. К 100-летию со 
дня рождения А. А. Зимина. Материалы междунар. науч. конф. М., 2020. С. 391.

35 Стенограмма заседания Лекционного бюро при Комитете по делам высшей школы // Советская 
пропаганда в годы Великой Отечественной вой ны: «коммуникации убеждения» и мобилизацион-
ные механизмы / авт.-сост. А. Я. Лившин, И. Б. Орлов. М., 2007. С. 463–470.

36 См.: Очерки истории отечественной исторической науки ХХ века. Омск, 2005. С. 503.
37 Корзун В. П. Историческая наука СССР в период Великой Отечественной вой ны // Очерки исто-

рии отечественной исторической науки XX века. Омск, 2005. С. 503.
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цев вой ны он опубликовал в центральных газетах очерки: «Гитлеру не покорить 
свободолюбивые славянские народы»; «Гитлер –  лютый враг русского народа»; 
«Славяне никогда не будут рабами»; «Исторические судьбы славянства» и т.д.

Наряду с российскими учеными историей славянства активно занимались 
их коллеги, эмигранты из славянских государств –  чешский коммунист Зденек 
Неедлы, в 1947 г. избранный членом- корреспондентом АН СССР; сербские –  
С. И. Зинич и Н. П. Франич; словенский –  Драготин Густинчич; болгарский –  
Р. К. Караколов и др. Лейтмотивом их научно- популярных трудов стала идея един-
ства славянских народов в борьбе против германской агрессии38. С. И. Зинич 
подготовил для радио «Свобода Югославии» серию передач о борьбе славянских 
народов с нацистами39.

Активно участвовали в агитационно- пропагандистской работе ученики В. О. Клю-
чевского –  А. И. Яковлев и С. В. Бахрушин. Яковлев провел на радио несколько ци-
клов исторических передач, посвященных героическим фактам русской истории40, 
организовал выставки в честь Александра Невского, Кутузова, Суворова41. Он 
подготовил и напечатал «Пособие к изучению боевых приказов и речей товарища 
И. В. Сталина»42, в котором выражал большие надежды на союз СССР со «свобо-
долюбивыми демократическими странами»43.

Бахрушин опубликовал историко- патриотические произведения: «Дмитрий Дон-
ской», «Москва в 1812 и 1941 годах», «Минин и Пожарский», «Разгром Ливонского 
ордена в Прибалтике», «Героическое прошлое русского народа»44.

Особое значение в пропаганде придавалось единству союзников по антигитлеров-
ской коалиции. От историков требовался показ позитивного опыта межсоюзниче-
ских контактов. В «Историческом журнале» стали появляться статьи, посвященные 
историческим связям России, Англии, Франции и США45, что, разумеется, потре-
бовало скорректировать жесткую антианглийскую и антиамериканскую риторику 
предвоенных лет.

Наиболее наглядно эти сдвиги проявились в ходе создания школьного учебни-
ка по Новой истории, авторами которого выступили В. М. Хвостов, И. С. Галкин, 
Л. И. Зубок и Ф. И. Нотович. Строго выверенный текст издания был написан еще 
до вой ны, но теперь авторскому коллективу пришлось многое в нем менять, в том 
числе смягчать гневные инвективы относительно колониальной политики импе-
риалистических стран, в первую очередь Англии и США46.

Летом 1943 г. англовед И. С. Звавич предложил дирекции Института поставить 
вопрос об участии советских историков в подготовке «Кембриджской истории Рос-

38 Зинич М. С. Институт истории АН СССР в 1943–1945 годы … С. 391.
39 Зинич М. С. Судьба политэмигранта в Советском Союзе // История и историки: историографиче-

ский вестник. 2011–2012. М., 2013. С. 231–232.
40 Бурдей Г. Д. Историк и вой на, 1941–1945. Саратов, 1991. С. 78.
41 АРАН. Ф. 665 (А. И. Яковлев). Оп. 1. Ед. хр. 60, 70, 71.
42 Там же. Ф. 574 (В. П. Потемкин). Оп. 5. Ед. хр. 25.
43 Там же. Л. 32.
44 Бахрушин С. В. Научные труды. Т. I. М., 1952. С. 14–15.
45 См., напр.: Готье Ю., Бахрушин С. Культурные и политические связи России и Англии в XVI–

XVII веках // Исторический журнал. 1941. № 12. С. 64–70; Семенов В. Англо-русские отношения 
в царствование Петра I // Там же. 1943. № 10. С. 43–50; Эггерт З. Отмена рабства в США и отклики 
в России // Там же. № 8–9. С. 69–75.

46 АРАН. Ф. 1667. Оп. 1. Ед. хр. 512. Л. 4.
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сии». Записку И. С. Звавича положили под сукно, наложив на нее гриф «Оглашению 
не подлежит»47, но сам факт такой инициативы показателен.

Эвакуация в Ташкент и Алма- Ату способствовала тесному сотрудничеству уче-
ных Института истории с коллегами из среднеазиатских республик, особенно из 
Узбекистана и Казахстана. Главным предметом их партнерства стала разработка 
национальных историй. «Когда наш Институт очутился в Казахстане и Узбекистане, 
мы, конечно, считали своей обязанностью, прямым партийным долгом прийти на 
помощь казахам и узбекам в создании их национальной истории»48, –  вспоминала 
А. М. Панкратова. При участии Г. А. Новицкого, Б. Б. Кафенгауза, И. М. Разгона раз-
рабатывалась история Туркмении, Татарии, Якутии49. В Ташкенте С. В. Бахрушин, 
С. Б. Веселовский и Ю. В. Готье работали над историей Узбекистана. «Мотором» 
«Истории Казахской ССР» стала А. М. Панкратова. Работа над книгой проходила 
в непростых условиях, не только материальных, но и идеологических. Военное 
время катализировало концептуальный поворот, который наметился еще до вой ны. 
Теперь необходимо было показывать единство народов, в том числе в историческом 
контексте. Авторский коллектив это понимал, но всех нюансов новых требований 
явно недооценил.

Н. М. Дружинин –  один из авторов книги вспоминал: ее основной целью было 
«раскрыть боевые и культурные традиции казахского народа, его формирование и его 
борьбу за национальную самостоятельность против джунгарских завоевателей и коло-
ниальной политики царизма, развитие его литературы и искусства, его активное уча-
стие в социалистической революции и в создании социалистического государства»50.

В работе над книгой приняли участие как сотрудники Института во главе 
с А. М. Панкратовой (Н. М. Дружинин, А. П. Кучкин, М. П. Вяткин, А. Ф. Миллер, 
А. Н. Бернштам, Д. А. Баевский и др.), так и местные специалисты (М. О. Ауэзов, 
Е. Б. Бекмаханов, А. Х. Маргулан и др.). Соредактором с казахской стороны выступил 
секретарь обкома по пропаганде и агитации М. А. Абдыкалыков.

В 1944 г. Институт выдвинул книгу на Сталинскую премию51. Положительные 
рецензии на нее пришли от директора Института истории, языка и литературы Ка-
захского филиала АН СССР Н. Т. Сауранбаева, а также от членов- корреспондентов 
АН СССР С. В. Бахрушина и В. И. Пичеты. Но получить премию было не суждено. 
С критикой на книгу обрушился известный историк А. И. Яковлев. Он представил 
в Комитет по премиям отрицательную рецензию, в которой утверждал, что «История 
Казахской ССР» –  антирусская книга52. Скептически об издании высказался и член 
самого этого Комитета –  Е. В. Тарле. Суть претензий он сформулировал следующим 

47 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 202. Л. 20–21.
48 Дружинин Н. М. Воспоминания об Анне Михайловне Панкратовой // Дружинин Н. М. Избранные 

труды. Воспоминания. Мысли. Опыт историка. / отв. ред. С. С. Дмитриев. М., 1990. С. 243–244.
49 Зинич М. С. Институт истории АН СССР в 1943–1945 годы … С. 390.
50 Дружинин Н. М. Воспоминания об Анне Михайловне Панкратовой. С. 244.
51 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Ед. хр. 83. Л. 1.
52 Письма Анны Михайловны Панкратовой / публ. Ю. Ф. Иванов // Вопросы истории. 1988. № 11. 

С. 54. Также см.: Константинов С. В. Несостоявшаяся расправа (О совещании историков в ЦК 
ВКП(б) в мае-июле 1944 года) // Власть и общественные организации России в первой трети 
XX столетия. М., 1994. С. 254–255; Гордон А. В. Революционная традиция и имперские модели: 
Историческая наука последнего сталинского десятилетия // Историк и власть: советские истори-
ки сталинской эпохи. Саратов, 2006. С. 111–112; Юрганов А. Л. Русское национальное государство: 
Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М., 2011. С. 229; и др.
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образом: «В некоторых главах, которые посвящены присоединению Казахстана 
к общей советской территории… обнаружен рецензентами неуместный тон, как 
если бы… историки писали историю обороны страны от варваров, которых нужно 
удалить, –  тон явно враждебный относительно русских вой ск и русских деятелей, 
которые принимали участие в деле включения Казахстана в Россию»53. Против 
«Истории Казахской ССР» выступил и начальник Управления агитации и пропа-
ганды ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александров54.

Таким образом, произошла смена концептуальных вех в описании истории на-
родов СССР. Очевидно, что именно это стало причиной задержки с публикацией 
и «Истории Узбекской ССР», подготовленной ташкентской группой Института 
совместно с местными историками (книга вышла лишь в 1947 г.). Учебники для 
средней школы по истории Казахстана и Узбекистана вообще не были опубликованы.

В начале вой ны член-корреспондент АН СССР И. И. Минц выступил с ини-
циативой создания специальной комиссии или целого института, который бы 
собирал и фиксировал события Великой Отечественной вой ны. В ее работе должен 
был аккумулироваться опыт массовых историко- документальных проектов 1920–
1930-х гг. Связи И. И. Минца в высших советских сферах помогли реализовать этот 
амбициозный проект. 10 декабря 1941 г. при Институте истории была образована 
«Комиссия по составлению хроники событий обороны Москвы». Одновременно 
началась подготовка общей «Летописи истории Великой Отечественной вой ны»55.

Наиболее заметную роль в Комиссии АН СССР по изучению истории Великой 
Отечественной вой ны (или в «Комиссии Минца», как ее стали для краткости назы-
вать) играли профессиональные историки и литераторы: А. Л. Сидоров, В. И. Шунков, 
П. М. Федосов, Е. Н. Городецкий, Э. Б. Генкина, Л. М. Зак, Г. Н. Анпилогов, М. Г. Седов, 
Н. С. Трусова, Р. Н. Кроль, Р. И. Голубев, З. И. Фазин, Н. А. Сидорова. Комиссия распо-
лагала и разветвленной корреспондентской сетью. Первоначально предполагалось, 
что она будет собирать только такие источники, которые из-за своей специфичности 
могут не попасть в архивы56, –  воспоминания участников партизанского движения, 
работников тыла, материалы о Героях Советского Союза, документы о деятельности 
ученых, писателей, артистов и т.д. Но вскоре это ограничение было снято, и сбор 
источников приобрел всеобъемлющий характер.

Второй задачей «Комиссии Минца» ставилась публикация полученных мате-
риалов, в первую очередь, для пропаганды героизма советских солдат и партизан. 
Третьей –  издание научного труда по истории обороны Москвы. Как одна из цен-
тральных была поставлена задача составления историй отдельных воинских частей 
и ополчений, а также создание хроники Великой Отечественной вой ны в нацио-
нальных республиках и регионах страны. Наконец, планировалось подготовить 
к печати энциклопедию героев Великой Отечественной вой ны57.

53 Тарле Е. В.  О роли территориального расширения России в XIX и XX веках. Доклад на Ученом 
совете Ленинградского университета / публ. Ю. Н. Амиантов // Вопросы истории. 2002. № 6. С. 6.

54 Письмо Г. Ф. Александрова А. С. Щербакову с планом мероприятий по улучшению пропаган-
дистско- агитационной работы. 31.III.44 г. // Советская пропаганда в годы Великой Отечественной 
вой ны... М., 2007. С. 523.

55 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 134. Л. 1.
56 Там же. Ф. 2. Разд. XIV. «К». Д. 2. Л. 6.
57 Архангородская Н. С., Курносов А. А. О создании Комиссии по истории Великой Отечественной вой-

ны АН СССР и ее архива (К 40-летию со дня образования) // Археографический ежегодник за 
1981 г. М., 1982. С. 223.
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Сам И. И. Минц рассчитывал после вой ны превратить свою Комиссию в Ин-
ститут истории Великой Отечественной вой ны58. Но этого не случилось –  в 1946 г. 
Комиссия была преобразована в сектор истории Великой Отечественной вой ны 
Института истории АН СССР. Вслед за гонениями на Минца в годы идеологических 
кампаний по борьбе с «буржуазным объективизмом» и «безродным космополитиз-
мом» о Комиссии и вовсе предпочли забыть. К тому же собранный ею материал, 
особенно интервью участников вой ны, не вписывался в ее парадно- лакированный 
образ59.

Усилиями сотрудников Комиссии была сформирована документальная кол-
лекция, получившая известность как материалы Комиссии по истории Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 гг. академика И. И. Минца. Ее фонд в Научном 
архиве Института российской истории РАН включает около 17 тыс. дел, документы 
систематизированы по 13 тематическим разделам. Пожалуй, самым уникальным 
и информационно насыщенным источником из фонда Комиссии являются стено-
граммы интервью с непосредственными участниками боевых действий; некоторые 
из них в последнее время опубликованы60.

В военные годы Институт претерпел ряд организационных трансформаций. 
В 1943 г. под руководством Е. А. Косминского начала работу группа по изучению 
Византии, в 1944-м –  Археографическая комиссия, секторы военной истории и вспо-
могательных исторических дисциплин. Продолжалась подготовка сборников. В 1942 г. 
вышел первый выпуск ежегодника «Средние века», закончен и опубликован сборник 
«Двадцать пять лет исторической науки в СССР», в котором подводились итоги 
развитию советской историографии. В том же году из печати вышла «Летопись 
Великой Октябрьской социалистической революции».

С объявлением в марте 1943 г. реэвакуации институтов Академии наук ученые, 
в том числе демобилизованные фронтовики, начали возвращаться в Москву61. Но 
вернулись не все –  десять сотрудников Института пали в боях, несколько человек 
погибли в эвакуации. В 1940–1950-е гг. в коллектив влились молодые талантливые 
историки- фронтовики –  П. В. Волобуев, М. Я. Гефтер, К. Н. Тарновский, Л. В. Мак-
сакова, Е. И. Дружинина, С. Л. Утченко, В. П. Данилов, К. Ф. Шацилло и др., которые 
со временем стали его ведущими специалистами. В результате количество фрон-
товиков среди сотрудников Института стало превышать 70 человек. Постепенно 
налаживалась планомерная научная работа, резко увеличился набор в аспирантуру. 
В декабре 1943 г. Президиум АН СССР утвердил Положение об аспирантуре, согласно 
которому академические институты превращались в центры подготовки научно- 
исследовательских кадров высшей квалификации62. Заведующая институтской 

58 Лотарева Д. Д. Комиссия по истории Великой Отечественной вой ны и ее архив: реконструкция 
деятельности и методов работы // Археографический ежегодник за 2011 г. М., 2014. С. 132–134.

59 Подробнее об этой Комиссии см.: Вклад ученых- историков в сохранение исторической памяти 
о вой не / отв. ред. С. В. Журавлев. М., 2015. Гл. 2, 3.

60 См.: «Это могут сделать только гвардейцы- панфиловцы». Запись беседы с Героем Советского Со-
юза М. Габдуллиным. 1943 г. / публ. Д. А. Аманжолова // Исторический архив. 2017. № 2. С. 100–
133; «Мы начали разведывать всеми средствами». Стенограмма интервью начальника разведки 
51-й армии М. Ф. Зайцева об освобождении Крыма. 1944 г. / публ. В. В. Тихонов // Там же. 2018. 
№ 3. С. 61–79; и др.

61 Комков Г. Д., Левшин Б. В., Семенов Л. К. Академия наук СССР: Краткий исторический очерк (в двух 
томах). 2-е изд. Т. II (1917–1976). М., 1977. С. 210.

62 ОИИН. Т. V. С. 48.



аспирантурой Е. Н. Кушева, которая, по свидетельству А. А. Зимина, работала «с 
удивительной серьезностью и чувством ответственности и добросердечности»63, 
жаловалась: «Аспирантура Ин[ститу]та разрослась в целый второй ин[ститу]т (аспи-
рантов и докторантов сейчас 80 ч[елове]к), а штаты для его обслуживания до сих пор 
не утверждены»64. Но вскоре от эксперимента отказались, и количество аспирантов 
в Институте существенно сократилось.

В ноябре 1943 г. Ученый совет обсуждал перспективный план работы Института 
в послевоенный период. Предлагалось вернуться к подготовке многотомной «Всемир-
ной истории», закончить и опубликовать к 800-летнему юбилею «Историю Москвы» 
(первый том –  уже в 1944 г.). Новый план отразил сдвиги в советской идеологии. 
Б. Д. Греков подчеркивал, что приоритетной темой для Института станет история 
отечественной государственности, научному учреждению предстояло выступить 
координирующим центром в создании истории народов СССР. В числе других круп-
ных плановых тем значились 5-томная «История русской культуры» и многотомная 
«История коллективизации». Было решено возобновить подготовку «Исторического 
словаря», усилить внимание к вспомогательным историческим дисциплинам65. 
А. Д. Удальцов отметил, что после победы над нацизмом советская историческая 
наука приобретает статус одного из мировых лидеров: «Тот перспективный план 
на ряд лет, который мы сейчас с вами обсуждаем… –  план той исторической науки, 
которая будет писаться нашими советскими учеными после победы над врагом всего 
человечества… Нам, советским ученым- историкам, придется выступать не только 
с кафедр наших университетов, не только со станков наших типографий, но нам 
придется говорить от имени советской исторической науки перед лицом мировой 
науки»66.

Несмотря на все трудности, даже в условиях продолжавшейся вой ны Институт 
неуклонно восстанавливал свой научный потенциал. В 1944 г. в его структуре появи-
лись группы по изучению истории: коллективизации; социальных и политических 
идей (руководитель академик В. П. Волгин); Германии (чл.- корр. С. Д. Сказкин) 
и Англии (чл.- корр. Е. А. Косминский). Сотрудники сектора истории стран Востока 
Нового времени, по заданию Наркомата иностранных дел, подготовили работы по 
истории стран Индокитая, Юго- Восточной Азии, Ближнего и Дальнего Востока.

На 1 января 1945 г. в Институте числились 113 сотрудников, из которых 100 –  
научных, в том числе 5 академиков, 10 членов- корреспондентов АН СССР, свыше 
20 докторов и 40 кандидатов наук67.

63 Зимин А. А. Храм науки // Судьбы творческого наследия отечественных историков второй полови-
ны XX века / сост. А. Л. Хорошкевич. М., 2015. С. 77.

64 Е. Н. Кушева –  Б. А. Романову. 16 января 1944 г. // Екатерина Николаевна Кушева –  Борис Алек-
сандрович Романов. Переписка 1940–1957 годов / сост. В. М. Панеях. СПб., 2010. С. 14.

65 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Ед. хр. 79. Л. 2–20.
66 Там же. Л. 29.
67 Зинич М. С. Институт истории АН СССР в 1943–1945 годы … С. 399.
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В первое послевоенное десятилетие

П
ослевоенное время стало одним из самых противоречивых в истории 
Института. С одной стороны, именно тогда он превратился в главный 
центр исторической науки в СССР. Выросли престиж Института, 
общественный резонанс его деятельности. В его стенах начали ре-
гулярно проводиться тематические научные диспуты, посвященные 

различным периодам отечественной истории с приглашением ведущих специа-
листов из других академических учреждений и вузов страны. С другой стороны, 
череда идеологических кампаний и дискуссий явилась тяжелым испытанием для 
его сотрудников. За годы вой ны авторитет научного сообщества в СССР замет-
но вырос, стало очевидным, что наука – один из факторов, который позволяет 
стране поддерживать вновь обретенный статус великой державы. Вой на показа-
ла, что знание истории способно выступать важным ресурсом патриотической 
мобилизации. 

Показательно, что в середине –  второй половине 1940-х гг. целый ряд фунда-
ментальных трудов сотрудников Института (в большинстве написанных, правда, 
еще до вой ны) был удостоен Сталинской премии: 1943 г. – «Холопство и холопы 
в Московском государстве в XVII в.» (А. И. Яковлев); 1946 г. – «Государствен-
ные крестьяне и реформа П. Д. Киселева» (Н. М. Дружинин), «Крестьяне на Руси 
с древнейших времен до XVII века» (Б. Д. Греков); 1947 г. – «Народная реформация 
Томаса Мюнцера и Великая крестьянская вой на» (М. М. Смирин), «Батыр Срым» 
(М. П. Вяткин), «Грибоедов и декабристы» (М. В. Нечкина); 1949 г. – «Восстание 
Болотникова» (И. И. Смирнов), «Остзейский вопрос в XVIII веке» (Я. Я. Зутис), 
«Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623–1648)» (Б. Ф. Поршнев), 
«Принципат Августа» (Н. А. Машкин); в 1950 г. – «Золотая Орда и ее падение» 
(Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский).

В июле 1945 г. «Исторический журнал» был переименован в «Вопросы истории» 
и стал печатным органом Института истории с тиражом в 30 тыс. экз. Его первый 
ответственный редактор –  академик В. П. Волгин1.

Весной 1946 г. оклады научных работников и преподавателей высшей школы 
были повышены до 2 200–4 000 руб.2 при средней заработной плате по стране 
в 646 руб.

Эйфория победы и опыт антигитлеровской коалиции, объединившей страны 
с разным общественно- политическим строем, подарили надежду на то, что совет-
ские ученые вскоре получат возможность восстановить свои зарубежные научные 
контакты. В июне 1945 г. 220-летний юбилей АН СССР был отмечен как событие 

1 Об «Историческом журнале» // Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б)–
КПСС. (1922–1952). С. 309–310.

2 Зезина М. Р. Материальное стимулирование научного труда в СССР. 1945–1985 // Вестник РАН. 
1997. Т. 67. № 1. С. 21–22.
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мирового масштаба с участием множества иностранных гостей3. Упрочились 
международные связи и советских историков4. На повестку дня встал вопрос 
об активизации заграничных командировок для работы в зарубежных архивах 
и библиотеках. Понимание того, что наука может развиваться только в тесных 
международных контактах, постепенно становилось нормой.

Но не утихали и призывы соблюдать идейную бдительность и неуклонно бороться 
с буржуазной идеологией. В перспективном плане Института на 1946 г. указывалось: 
«В новой исторической обстановке, в связи с фактом усиления международной роли 
СССР, в мировой исторической науке будут, может быть, еще сильнее, чем раньше, 
развиваться всякого рода антимарксистские течения и школы»5. 14 августа 1946 г. 
вышло печально известное постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звез-
да” и “Ленинград”», в котором разгромной критике подверглись сочинения А. Ах-
матовой и М. Зощенко6. Важность новых идеологических установок потребовала 
реакции коллективов образовательных и научно- исследовательских учреждений.

В Институте постановление изучали и обсуждали без малого месяц. Поначалу, 
9 и 11 октяб ря 1946 г., –  в закрытом формате, а в начале ноября –  на общем соб-
рании сотрудников7. Дискуссия вылилась в обсуждение состояния исследований 
советского периода. Причем члены партии и специалисты по советской истории 
указывали, что «существует неправильный взгляд на историю советского периода, 
что вопросы советского периода относятся к области политики, а не истории»8. 
Е. Н. Городецкий, представлявший на собрании Управление пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б), предложил усилить изучение советской истории путем переброски 
наиболее способных ученых из секторов, специализирующихся на более ранних 
периодах.

Продолжали поступать  руководящие указания по идеологическим вопросам . 
В серии статей о состоянии советской исторической науки, опубликованных в но-
ябре 1946 г. в газете «Культура и жизнь», органе Управления пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б), пятилетний план Института был назван неудовлетворительным, а сек-
тор истории советского общества –  бесплодным. Косвенно по Институту ударило 
и «дело» биологов Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина, подвергнутых в 1947 г. «суду чести» 
за публикацию результатов своих противораковых исследований в США. В СССР 
развернулась кампания по искоренению «низкопоклонства перед Западом»9.  

3 См.: «Все были очень впечатлены дружелюбием, гостеприимством и энтузиазмом советских уче-
ных». Отчет представителя “British Council” в СССР Бренды Трипп о поездке британской деле-
гации в Москву и Ленинград на празднование 220-летнего юбилея Академии наук СССР / публ. 
М. В. Ковалев, В. С. Грудзинская // Исторический архив. 2020. № 4. С. 87–107.

4 Дудзинская Е. А. Международные научные связи советских историков. М., 1978. С. 40–41.
5 Цит. по: Шарова А. В. Историк средневековой Англии в советской России: компромиссы академика 

Е. А. Косминского // Одиссей: Человек в истории. 2003. Язык Библии в нарративе. М., 2003 С. 262.
6 Подробнее см.: Дружинин П. А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы. М., 2012. С. 76–105.
7 Подробнее см.: Тихонов В. В. Идеологические кампании «позднего сталинизма» и советская исто-

рическая наука (середина 1940-х – 1953 гг.). М.; СПб., 2016. С. 108–116.
8 Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГА Москвы). Ф. П-211. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 4 об.
9 Для историков провозвестником этой борьбы стал установочный доклад Управления пропаганды 

и агитации ЦК ВКП(б), оглашенный в июне 1944 г. на закрытом совещании в ЦК по вопросам исто-
рии. В докладе ученым предписывалось не только преодолеть «пренебрежительное отношение к ве-
ликому прошлому нашей Родины» и прекратить разговоры «об отсталости России от стран Запада», 
но и «отказаться от характеристики деятелей русской культуры как подражателей и учеников запад-
ных учителей». Цит. по: Зинич М. С. Институт истории АН СССР в 1943–1945 годы … С. 393.



35

Теперь советским ученым следовало избегать контактов с зарубежными коллегами, 
отказываться от публикации своих работ в иностранных изданиях.

Чтение и обсуждение закрытого письма ЦК ВКП(б) по упомянутому делу 
«низкопоклонствующих» биологов состоялись в Институте истории 8 и 9 октяб ря 
1947 г. Присутствовавшие единодушно поддержали пафос послания высшей пар-
тийной инстанции. Н. Е. Застенкер в порядке самокритики указал, что в работах 
советских историков-«всеобщников» дается чересчур много ссылок на иностран-
ные источники, в то время как труды отечественных авторов замалчиваются10. 
По наблюдениям А. Д. Удальцова, преклонение перед иностранщиной особенно 
распространено среди беспартийных историков: «Они думают, что существует 
единая мировая наука. Они не понимают, что это столкновение двух миров, двух 
культур. Наша задача –  помочь товарищам разобраться в этом»11. В ответ от лица 
«древников» историк античности С. Л. Утченко заявил, что не все понимают, где 
начинается и где заканчивается это самое «низкопоклонство».

15 марта 1948 г. С. Д. Сказкин выступил на Ученом совете с докладом «О пат-
риотическом долге советского ученого», центральную мысль которого сформули-
ровал так: «В период ожесточенной борьбы против нас наши враги крайне заин-
тересованы, во-первых, в подрыве нашей нации, во-вторых, в осведомленности 
о том, что достигнуто нашей наукой»12. Докладчик призывал коллег отказаться 
от публикаций в зарубежных изданиях и раскритиковал за преклонение перед 
«иностранщиной» сборники: «Средние века», посвященный уже покойному к тому 
времени Д. М. Петрушевскому; «Петр Великий» (под ред. А. И. Андреева) и «Ви-
зантийский временник».

Еще болезненнее оказался удар, нанесенный отечественной исторической науке 
кампанией борьбы с «буржуазным объективизмом». Под последним понимался 
беспристрастный, «аполитичный» взгляд на мир как антипод большевистской пар-
тийности. Кампания была развернута летом–осенью 1948 г. Первыми, в июле-ав-
густе, на сессии ВАСХНИЛ «разгромили» генетиков. В сентябре-октябре пришел 
черед историков –  «Литературная газета» выступила с нападками на Институт 
истории. Ключевой среди публикаций газеты стала статья А. Кротова «Прими-
ренчество и самоуспокоенность». В ней суровой проработке была подвергнута 
новейшая печатная продукция Института. Особенно это касалось монографии 
С. Б. Веселовского о феодальном землевладении в Северо- Восточной Руси, всех 
трех только что упомянутых и раскритикованных С. Д. Сказкиным сборников, 
учебника по истории М. Н. Тихомирова и С. С. Дмитриева для неисторических 
факультетов вузов (1948) и ряда других работ. Автор статьи констатировал крайне 
неблагополучный идейный климат, сложившийся в Институте, –  в нем де «укоре-
нилась гнилая традиция раболепия перед учеными “авторитетами”, хотя бы они 
и плохо владели марксистско- ленинским методом»13.

Для руководства Института разгромные публикации «Литературной газеты» 
стали сигналом к выявлению, разоблачению и организации публичного покаяния 
доморощенных «объективистов». Заранее срежиссированное институтским парт-

10 ЦГА Москвы. Ф. П-211. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 53.
11 Там же. Л. 56.
12 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Ед. хр. 175. Л. 16.
13 Кротов А. Примиренчество и самоуспокоенность // Литературная газета. 1948. 9 сент.
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комом идеологическое аутодафе проходило на открытом заседании Ученого совета 
четыре дня, с 15 по 18 октяб ря 1948 г., оставив у очевидцев «тягостное» впечатление14.

Лишь немногие (Л. И. Зубок, Ф. И. Нотович) отказались признаваться в идейных 
прегрешениях, большинство же (С. Б. Веселовский, С. В. Бахрушин, С. А. Фейгина, 
Е. А. Луцкий, З. К. Эггерт, А. И. Яковлев и др.) вынужденно каялись.

Несмотря на обстановку идеологических гонений, в послевоенные годы сотруд-
ники Института создали ряд крупных монографических исследований по различ-
ным проблемам отечественной и всеобщей истории. Фундаментальные работы по 
истории русского крестьянства, древнерусского города и ремесла вышли из-под пера 
Б. Д. Грекова, Б. А. Рыбакова, М. Н. Тихомирова. Л. В. Черепнин сосредоточился на 
изучении феодальных архивов XIV–XV вв., духовных и договорных грамот русских 
князей XIV–XVI вв., а затем на проблеме образования Русского централизованного 
государства. А. Н. Насонов получил признание как специалист по истории русского 
летописания, две его работы 1940 и 1951 гг. издания были переизданы в 2006 г.15 
Увидел свет упомянутый капитальный труд С. Б. Веселовского «Феодальное зем-
левладение Северо- Западной Руси» (М.; Л., 1947). Внешняя политика русского 
централизованного государства стала предметом изучения К. В. Базилевича в его 
монографии, опубликованной в 1952 г. После окончания вой ны получило развитие 
исследование эпохи Петра I (С. В. Бахрушин, Р. Ю. Виппер и др.), Отечественной 
вой ны 1812 г. (Л. Г. Бескровный).

Были изданы фундаментальные труды Н. М. Дружинина «Государственные кре-
стьяне и реформа П. Д. Киселева» (Т. 1–2. М., 1946, 1958) и М. В. Нечкиной –  «Дви-
жение декабристов» (М., 1955). Проблемы социально- экономического развития 
России в пореформенный период разрабатывались А. М. Панкратовой, А. П. По-
гребинским и др.

Возобновилась прерванная вой ной работа над обобщающими коллективными 
трудами. В период с 1952 по 1955 гг. были изданы пять томов многотомной «Истории 
Москвы», в 1953 г. началось издание «Очерков истории СССР. Период феодализма» 
(Т. 1–9. М., 1953–1958). Одновременно подвергся корректировке довоенный план 
создания всемирной истории. Решением Президиума АН СССР объем издания был 
определен в 10 томов. Первый том Всемирной истории был опубликован в 1955 г., 
последний, десятый, –  в 1965-м. В 1955 г. увидел свет и первый том «Очерков по 
истории исторической науки в СССР». Как и прежде, много внимания уделялось 
публикации источников. Сотрудники Института подготовили такие фундаменталь-
ные документальные издания, как «Судебники XV–XVI вв.» (М.; Л., 1952) и «Акты 
социально- экономической истории Северо- Восточной Руси конца XIV–начала 
XVI вв.» (Т. 1. М., 1952).

Новым испытанием для Института стала антикосмополитическая кампания 
1949 –  начала 1950 гг. В исторической науке главным «космополитом» был назначен 
ставший в 1946 г. академиком И. И. Минц, которому инкриминировалось создание 
целой группы историков еврейской национальности. Лидером борьбы с «космопо-
литами» выступил проректор МГУ по гуманитарным факультетам А. Л. Сидоров. 
Его усилиями профессора И. И. Минц, И. М. Разгон, Н. Л. Рубинштейн и другие 
14 АРАН. Ф. 1580 (Б. Б. Кафенгауз). Оп. 2. Ед. хр. 44. Л. 22.
15 Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства: Историко- 

географическое исследование. Монголы и Русь: История татарской политики на Руси. 2-е изд., 
стереотипное. СПб., 2006.



«космополиты»» были отстранены от преподавания в МГУ и от работы в Институте. 
«Антикосмополитический» Ученый совет проходил 24–26 марта 1949 г. «Многие из 
еврейской молодежи прошли школу национализма в этот несчастный март 1949 г.», –  
констатировал С. С. Дмитриев в своем дневнике16. Позднее академик Ю. А. Поляков 
назвал кампании по борьбе с космополитизмом и буржуазным объективизмом 
«постыдной страницей» в истории Института17.

Многочисленные нарекания на работу Института спровоцировали его масштаб-
ную проверку в январе 1950 г. под руководством А. Л. Сидорова. В своем заключении 
возглавляемая им комиссия Агитпропа ЦК ВКП(б) нарисовала удручающую картину 
неудовлетворительного планирования и порочной кадровой политики, указала на 
задержки с подготовкой плановых многотомников, отметила крен в сторону изуче-
ния древнейших периодов в ущерб Новейшей истории, в том числе истории СССР.

Серьезные претензии были предъявлены дирекции. По мнению комиссии, 
директор Греков «мало уделяет внимания руководству институтом», а его замести-
тель С. Д. Сказкин и вовсе «фактически самоустранился» от административной 
работы18. В октябре 1952 г. критика Института истории и его руководства, а также 
журнала «Вопросы истории» прозвучала с трибуны главного партийного форума 
страны –  XIX съезда КПСС.

По Институту поползли слухи, что дни Б. Д. Грекова как директора сочтены 
и на смену ему придет А. Л. Сидоров19, что вскоре и подтвердилось. Сам Институт 
захлестнула волна заседаний –  дирекции, секторов, партийной организации, Ученого 
совета, –  посвященных выявлению «уклонистов», исправлению идеологических 
и организационных промахов. Все это весьма негативно отразилось на институт-
ской атмосфере и продуктивности деморализованных и запуганных сотрудников. 
«1949 год нагнал страху, –  вспоминал Поляков, –  и сотрудники не спешили со 
своими монографиями»20.

Настоящим шоком для них стал арест в феврале 1953 г. по обвинению в измене 
родине бывшего советского посла в Великобритании, а с 1946 г. академика, старшего 
научного сотрудника Института И. М. Майского21. На свободу он вышел только 
в 1955 г., в 1960 г. был реабилитирован и вернулся в Институт22.

16 Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева // Отечественная история. 1999. № 3. С. 149.
17 Поляков Ю. А. Минувшее. Фрагменты. Кн. 2: Воспоминания историка. М., 2011. С. 33.
18 Докладная записка Агитпропа ЦК Г. А. Маленкову о результатах проверки работы Института исто-

рии АН СССР // Сталин и космополитизм. 1945–1953. Документы. М., 2005. С. 589.
19 Е. Н. Кушева –  Б. А. Романову. 17 июня 1950 г. // Екатерина Николаевна Кушева –  Борис Алек-

сандрович Романов. С. 116.
20 Поляков Ю. А. Минувшее … Кн. 2. С. 73.
21 Там же. С. 94.
22 Подробнее о работе И. М. Майского в Институте см.: Пожарская С. П., Позднеева Л. В. Иван Ми-

хайлович Майский (1884–1975) // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 4 / отв. ред. Г. Н. Сево-
стьянов. М., 2004. С. 297–299.
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Период «оттепели»

Завершение сталинской эпохи ознаменовалось сменой директора Институ-
та. В начале 1953 г. Б. Д. Греков тяжело заболел, и руководство Институтом 
фактически перешло к Аркадию Лавровичу Сидорову (1900–1966)1. Свой 
первый приказ в качестве руководителя Института он подписал 16 мар-
та 1953 г., а через три дня Президиум АН СССР формально освободил 

Б. Д. Грекова от занимаемой должности. Вдобавок бывшего директора уволили из 
Института «в связи с его болезнью и личной просьбой»2.

Возглавив ведущее историческое научно- исследовательское учреждение 
страны, заручившись поддержкой аппарата ЦК КПСС, уже в октябре 1953 г. 
новый директор выставил свою кандидатуру в члены- корреспонденты АН СССР. 
Но в памяти академиков была еще свежа активность претендента на ниве борь-
бы с «безродными космополитами», его вражда с умершим 9 октяб ря 1953 г. 
Б. Д. Грековым, роль в ликвидации ЛОИИ (о которой будет сказано в свое вре-
мя). Давление высшей партийной инстанции –  для избрания А. Л. Сидорова 
даже назначили дополнительный тур –  не помогло, и его кандидатура не про-
шла3. Академик Поляков вспоминал: «Сидоров был дружно провален, но по 
Институту и Отделению истории прошел слух: Минц голосовал за Сидорова 
и показывал ему свой бюллетень. Большинство возмущались. Много лет спустя 
Минц открыл мне тайну. “Мы тогда, –  рассказывал он, –  действовали дружно, 
слаженно. Голосовали 9 человек… Руководил В. П. Волгин. Все доверяли друг 
другу. Мы собрались у Волгина, обсудили кандидатуры. Дружно решили: Сидо-
рова не избирать. Я потом доверительно спросил у Вячеслава Петровича: можно, 
я проголосую “за”? Мой голос не решал дела, а в моем трудном положении важно 
было показать, что я не враг ему. Волгин, еще раз подсчитав голоса, согласился. 
Я действительно показал Сидорову свой бюллетень, а счетная комиссия показала 
Аркадию “кукиш”»4. А. Л. Сидорова продолжали «валить» на выборах в Акаде-
мию и в последующие годы, не удалось ему наладить отношений и с избранным 
в 1953 г. академиком- секретарем М. Н. Тихомировым.

Назначение директором А. Л. Сидорова, питомца Института красной про-
фессуры и ученика М. Н. Покровского, много лет отдавшего партийной работе, 
в академическом Институте было воспринято настороженно. Памятна была его 
роль в послевоенных идеологических кампаниях и особенно критические демарши 
в адрес Института истории и его прежнего директора. Однако новый руководитель 
немало сделал для десталинизации исторической науки. Свою главную задачу 

1 См.: Черепнин Л. В. Моя жизнь: Воспоминания. Т. 1. М., 2015. С. 172; Павленко Н. И. Воспоминания 
историка. М., 2016. С. 110.

2 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 875.
3 Подробнее см.: Тихонов В. В. Впервые после Сталина: историки и выборы в Академию наук СССР 

в 1953 г. // Вестник Пермского университета. История. 2016. № 2(33). С. 108–113.
4 Поляков Ю. А. Ровесник эпохи // Отечественная история. 2004. № 4. С. 149.
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А. Л. Сидоров видел в том, чтобы переориентировать Институт с изучения древней 
истории на преимущественное исследование актуальных проблем новейших пе-
риодов. В Институте появился отдел истории СССР периода социализма в составе 
трех секторов5.

Впрочем, свое директорство А. Л. Сидоров начал в манере и тональности позд-
него сталинизма. В феврале 1953 г. на имя секретаря ЦК КПСС М. А. Суслова 
и заведующего Отделом экономических и исторических наук ЦК  А.М. Румянцева 
поступило письмо (его авторы –  А. Л. Сидоров и А. М. Панкратова) с предложением 
серьезных кадровых перестановок в Институте истории. Указывая на засилье в нем 
специалистов по древности и феодализму, авторы считали целесообразным назна-
чить заместителями директора работника Отдела науки ЦК КПСС Л. С. Гапоненко 
и заведующего кафедрой Академии общественных наук (АОН) при ЦК КПСС 
И. С. Галкина6. План был реализован лишь в отношении Л. С. Гапоненко.

В марте 1953 г. на заседании Президиума АН СССР вполне в духе послевоен-
ных идеологических кампаний А. Л. Сидоров вновь настаивал на кадровой чистке 
Института, а ЛОИИ предложил и вовсе закрыть7. Тогда же на ЛОИИ обрушилась 
и А. М. Панкратова под тем предлогом, что «Отделение годами бесплодно»8.

16 апреля 1953 г. дирекция Института решила упразднить ЛОИИ. Часть его со-
трудников предполагалось перевести в Москву, остальных –  в институтский архив9. 
В определенном смысле ликвидация ЛОИИ явилась инерцией сталинской эпохи, 
но, не исключено, что стала частью сложной игры партаппарата и академического 
руководства. Как бы там ни было, уже в марте 1955 г. постановлением Президиума 
АН СССР Ленинградское отделение Института истории было восстановлено10.

Институтская «оттепель» началась годом- двумя позже. Знаковым в этом смысле 
стал отчет Сидорова о работе Института в 1954 г. на общем собрании сотрудников 
3 января 1955 г. С удовлетворением отметив, что прошедший год явился перелом-
ным в «издании и подготовке к печати трудов Института по истории советского 
общества»11, докладчик призвал коллег внимательно следить за состоянием зару-
бежной историографии не только с целью ее «разоблачения». Также требовалось, 
считал директор, «выявлять новое и прогрессивное, что в ней есть, поддерживать 
это прогрессивное и стараться перетянуть представителей прогрессивной исто-
рической науки на свою сторону»12.

Не меньшей «крамолой», с точки зрения позднесталинских идеологических 
стандартов, стала его идея о переиздании трудов классиков дореволюционной 
российской историографии, в том числе В. Н. Татищева, С. М. Соловьева, В. О. Клю-
чевского. Бурно отреагировали слушатели на его призыв открыто вести дискуссии, 

5 ОИИН. Т. V. С. 23.
6 Власть и историческая наука / публ. А. Д. Чернев // Отечественные архивы. 1992. № 3. С. 65–66.
7 Юрганов А. Л. Первый шаг в десталинизации исторической науки // Россия XXI. 2010. № 5. 

С. 147–149.
8 Панкратова А. М. Насущные вопросы советской исторической науки // Коммунист. 1953. № 6. 

С. 57. Также см.: Л.П. В Институте истории АН СССР // Вопросы истории. 1953. № 5. С. 126.
9 Панеях В. М. Упразднение Ленинградского отделения Института истории АН СССР в 1953 году //  

Вопросы истории. 1993. № 10. С. 25.
10 Цамутали А. Н., Чистиков А. Н. Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР 

в 1936–1984 годах. С. 363.
11 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Ед. хр. 348. Л. 22.
12 Там же. Л. 57–58.
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создать в Институте дружескую, творческую атмосферу. «Внимательное отношение 
к аргументации противника, соединение дружеских усилий для завоевания пози-
тивного решения, обязательно на большой теоретической высоте! –  восклицала 
М. В. Нечкина. –  Это очень важно –  создать в институте эту творческую, дружескую 
атмосферу. Это будет огромным делом, которое двинет нас вперед»13. В научном 
учреждении повеяло долгожданными переменами.

Стремясь сделать его центром всей советской исторической науки, новый ди-
ректор покусился даже на историю партии, лоббируя расширение деятельности 
Института в сторону ее изучения и издание партийных документов на его базе. 
В марте 1954 г. он выступил с инициативой создать в Институте сектор истории 
КПСС и предложил открыть аспирантуру по этой специальности14. Однако проект 
натолкнулся на сопротивление не желавших терять монополию историков партии 
и не был реализован.

В 1950-е гг. Институт истории не раз становился инициатором широких дис-
куссий, в которых принимали участие ведущие специалисты из других акаде-
мических учреждений и вузов столицы и регионов. Благодаря этому к середине 
1950-х гг. заметно вырос его престиж не только как ведущего исследовательского, 
но и научно- координационного центра. Дискуссии были посвящены проблемам 
периодизации отечественной истории, характеру русской мануфактуры, роли 
народных масс в период Средневековья, формированию России как многонацио-
нального государства и т.д. Неудивительно, что эти обсуждения, имевшие не только 
научный, но и общественный резонанс, оказались под пристальным вниманием 
борцов за «чистоту партийной линии».

Знамением времени стало появление нового журнала –  «Исторический архив», 
на страницах которого должны были публиковаться преимущественно документы 
по советской истории15, почти недоступные ученым в предшествующую эпо-
ху16. Редакцию журнала, выходившего теперь под грифом Института, возглавил 
В. И. Шунков, в 1962 г. избранный членом- корреспондентом АН СССР.

Начало директорства Сидорова совпало с возвращением отечественных исто-
риков на международную арену. Сам А. Л. Сидоров, академики А. М. Панкратова, 
Е. А. Косминский, Н. М. Дружинин, С. Д. Сказкин и другие сотрудники Института 
вошли в состав советской делегации, принявшей участие в X Международном кон-
грессе исторических наук. Он проходил в 1955 г. в Риме (в последний раз историки 
СССР участвовали в подобных форумах свыше 20 лет назад –  в 1933 г.). Характерны 
впечатления от конгресса, которыми А. Л. Сидоров поделился с коллегами по воз-
вращении: «У нас великолепные люди и очень хорошие научно- исследовательские 
кадры… Но, товарищи, с точки зрения научной организации наш институт не идет 
ни в какое сравнение с западноевропейскими, в том числе с институтами стран 
народной демократии»17.
13 Там же. Л. 79–80.
14 Власть и историческая наука / публ. А. Д. Чернев // Отечественные архивы. 1992. № 4. С. 47–48.
15 Есаков В. Д. Судьба журнала «Исторический архив» в 1955–1962 гг. // Исторический архив. 1992. 

№ 1. С. 194–195; Записка Президиума АН СССР об издании журнала «Исторический архив». 
26 апреля 1954 г. // Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б)–КПСС ... (1952–
1958) / отв. сост. В. Ю. Афиани, В. Д. Есаков. М., 2010. С. 115–118.

16 Павлова Т. Ф. Доступ к архивным документам в период хрущевской «оттепели» (вторая половина 
1950-х гг.) // Отечественные архивы. 2012. № 5. С. 13–14.

17 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Ед. хр. 372. Л. 125–126.
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С середины 1950-х гг. дирекция начала вплотную прорабатывать давнюю идею 
разделения Института на два –  по отечественной и всеобщей истории, под руко-
водством А. Л. Сидорова и Е. М. Жукова соответственно18.

О целесообразности такого шага А. Л. Сидоров говорил на общем собрании 
сотрудников 9 января 1956 г. В настоящее время, утверждал он, разделение –  во-
прос уже решенный Отделением исторических наук Академии и согласованный 
с председателем Совета министров Н. А. Булганиным19.

А. Л. Сидоров увязывал разделение Института с необходимостью коренного 
улучшения его материально- технической базы: «Мы отстали в области технического 
оснащения от заграницы. У нас нет ни технической лаборатории, ни фотокопи-
рования, ни микрофильмирования, что должно быть, потому что это элементы 
научной работы, вошедшие широко в жизнь западноевропейских ученых»20.

Он полагал, что создание двух институтов позволило бы оперативнее управлять 
их издательской деятельностью; поставить вопрос о предоставлении им новых 
помещений и оборудования; чаще командировать сотрудников (особенно «всеобщ-
ников») за рубеж, ибо «ясно, что никакого серьезного ученого ни по Греции, ни по 
истории Древнего Рима без того, чтобы видеть эти памятники на месте, не может 
быть»21. Одновременно в Институте начали работать курсы иностранных языков.

Идею разделения Института его Ученый совет поддержал, но дело неожиданно 
застопорилось. Лишь в октябре 1956 г. (после неоднократных обращений А. Л. Си-
дорова и А. М. Панкратовой) Отделение исторических наук АН СССР постановило 
«признать необходимым разукрупнение Института истории АН СССР и образова-
ние на его основе Института истории СССР и Института истории Западной Европы 
и Америки (всеобщей истории, –  выбор названия предоставить на ваше [дирекции 
Института] усмотрение). Просить Президиум АН СССР срочно рассмотреть этот 
вопрос»22. Несмотря на это, в годы директорства Сидорова разделения Института 
так и не состоялось.

Дискуссии вокруг будущего разделения заострили вопрос об организации 
в Институте исследовательских групп по отдельным историческим проблемам. 
Однако деятельность нескольких таких групп, созданных в виде эксперимента по 
инициативе Президиума Академии, не всем в Институте пришлась по вкусу. Кри-
тики опасались, что это приведет либо к конфликту интересов с секторами, либо 
даже к ликвидации последних. Против таких настроений категорически выступил 
академик И. М. Майский. Он считал, что сектора перегружены административной 
работой и потому не могут выступать центрами притяжения историков, находя-
щихся вне Института: «Эти группы привлекают к себе определенных работников 
науки не только из нашего института, а из литературы, из военного ведомства… 
Сектора никогда их не привлекут…  А здесь постепенно складывается определен-
ный актив по данной проблеме»23. И. М. Майского поддержали М. В. Нечкина 

18 Базанов М. А. Отложенная реорганизация: первая попытка разделения Института истории АН 
СССР (1955–1957) // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 
2019. № 1. С. 39–40, 41.

19 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Ед. хр. 372. Л. 47.
20 Там же.
21 Там же. Л. 127.
22 Цит. по: Базанов М. А. Отложенная реорганизация … С. 44.
23 АРАН. Ф. 457. Оп. 1/1953–1959. Ед. хр. 32. Л. 30.
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и Е. М. Жуков. В итоге проблемные группы как эффективная форма организации 
науки были сохранены.

В Институте всегда существовала официальная градация сотрудников. В 1930–
1940-е гг. они подразделялись на старших, младших научных и технических, за-
тем появилась категория научно- технических сотрудников. Младшие научные 
сотрудники в основном выполняли организационную и техническую работу:  
готовили к публикации тексты, комментировали их, часто назначались брига-
дирами коллективных трудов. С 1930-х гг. сложилась практика их прикрепления 
к маститым ученым для помощи в сборе материала, работе в архивах, вычитке 
и редактировании рукописей. Этот, как считалось, необходимый этап становления 
молодого ученого многие из них воспринимали как своего рода «барщину» –  при-
нудительную малоинтересную работу, тормозящую самостоятельные исследования. 
Ю. А. Поляков вспоминал, как его в молодости прикрепили к такому «мэтру», над 
рукописью которого предстояло изрядно потрудиться: «Я полгода занимался этим 
неблагодарным делом, а автор –  доктор наук –  торопил и понукал меня, искренне 
полагая, что я обязан посвятить его рукописи свои дни и ночи. Пришлось поднять 
бунт на корабле»24.

Развенчание культа личности И. В. Сталина на XX съезде КПСС в феврале 
1956 г. повлекло за собой перестройку работы Института, особенно отдела истории 
советского общества. В связи с повышением актуальности изучения недавнего про-
шлого и либеральных веяний в работе архивов был образован сектор публикации 
источников советского периода25. Политически острые и дискуссионные мате-
риалы стал все чаще помещать журнал «Вопросы истории», главным редактором 
которого с 1953 г. состояла А. М. Панкратова при заместителе Э. Н. Бурджалове. 
Уже в 1954 г. сотрудники Института М. П. Ким и И. Б. Берхин высказались на его 
страницах за разделение периодизации истории советского общества и истории 
партии в редакции «Краткого курса истории ВКП(б)». Их публикация вызвала 
оживленную дискуссию26.

Реакцией партаппарата стала инспирированная в апреле 1955 г. руководством 
Отдела науки ЦК КПСС записка его инструкторов –  П. В. Волобуева и А. С. Чер-
няева. Они обвинили редакцию журнала в недостаточной «идейно- политической 
выдержанности публикуемых статей»27.

Однако А. М. Панкратовой, которая направила ответ на имя П. Н. Поспелова, 
А. М. Румянцева, М. А. Суслова и Н. С. Хрущева, все же удалось доказать предвзя-
тый характер такой критики28. В ноябре 1955 г. П. В. Волобуев ушел из аппарата 
ЦК и в дальнейшем пересмотрел свою позицию29.

Резонансным общественным событием стала серия читательских конференций, 
проведенных журналом «Вопросы истории» в 1956 г. В конце января этого года 
такие конференции прошли в Москве, а в июне –  в Ленинграде. Заметную роль на 
24 Поляков Ю. А. Минувшее …  Кн. 2. С. 64.
25 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Ед. хр. 393. Л. 1–2.
26 Подробнее см.: Сидорова Л. А. Оттепель в исторической науке: Советская историография первого 

послевоенного десятилетия. М., 1997. С. 118–119.
27 Цит. по: Власть и историческая наука (о журнале «Вопросы истории») / публ. А. Д. Чернев // Оте-

чественные архивы. 1992. № 5. С. 36.
28 Там же. С. 47–51.
29 Волобуев П. В. История отвечает не на все вопросы // Наука и власть: Воспоминания ученых- 

гуманитариев и обществоведов. М., 2001. С. 119.
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них сыграл Э. Н. Бурджалов, выступавший с критикой в адрес историков партии 
и с призывами упростить доступ исследователей к архивам30.

Ответная отповедь партийных историков со страниц журналов «Партийная 
жизнь» и «Коммунист» не заставила себя ждать. МК партии призвал «покончить 
с бесконтрольностью» «Вопросов истории»31. Об «ошибках» этого журнала шла 
речь и в специально посвященном ему постановлении ЦК КПСС от 9 марта 1957 г. 
В результате Бурджалов был смещен с должности заместителя главного редактора.

После смерти А. М. Панкратовой главным редактором журнала сначала был 
назначен С. Ф. Найда (тогда, по замечанию А. П. Ненарокова, «еще совсем не по-
хожий на человека, стремящегося сказать правду о Гражданской вой не»32). С 1960 
по 1987 гг. этот пост занимал В. Г. Трухановский (с 1964 г. –  член-корреспондент 
АН СССР). Сам журнал передали в ведение Отделения исторических наук АН СССР.

Решения XX съезда партии стимулировали развитие научно- исторической 
периодики. В августе 1956 г. Президиум АН СССР выступил с инициативой соз-
дания новых академических журналов по истории –  «История СССР» и «Но-
вая и новейшая история» и нашел поддержку со стороны профильных отделов 
ЦК КПСС33. Первым редактором «Истории СССР» стал М. П. Ким, «Новую 
и новейшую историю» возглавил А. А. Губер. Главным редактором органа Института 
марксизма- ленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС журнала «Вопросы истории КПСС», 
начавшего выходить летом 1957 г., стал Г. Д. Обичкин. Для Института ситуацию 
с «мятежными» «Вопросами истории» уравновесила публикация в конце 1957 г. 
учебного пособия «История СССР. Эпоха социализма» под редакцией М. П. Кима. 
Но накануне его выхода в свет в результате решений октябрьского 1957 г. пленума 
ЦК КПСС пришлось срочно редактировать и его, особенно относительно попав-
шего в опалу маршала Г. К. Жукова34.

XX съезд привел к реабилитации и восстановлению в Институте И. Ф. Гиндина, 
В. М. Далина, С. М. Дубровского и других репрессированных ранее сотрудников. 
Пожалуй, самым колоритным из них был историк- аграрник Сергей Митрофанович 
Дубровский, арестованный в первый раз за «контрреволюционную деятельность» 
еще в 1936 г. в бытность деканом исторического факультета Ленинградского уни-
верситета. В 1946 г. его освободили, но в 1949 г. он снова попал за решетку, и лишь 
в 1956 г. был окончательно реабилитирован. В Институте Дубровский развернул 
бурную деятельность. «Поражала его энергия и стремление выступать на любом 
заседании и при обсуждении любого сюжета, относившегося к любому периоду 
отечественной истории, –  вспоминал Н. И. Павленко. –  Он производил впечат-
ление человека, суждения которого были законсервированы концепцией истории 
СССР середины 1930-х годов, когда он был впервые репрессирован. Он произносил 

30 Власть и историческая наука (о журнале «Вопросы истории»). С. 62–65; Ключевое событие «от-
тепели» в советской исторической науке: Выступления по докладу Э. Н. Бурджалова на читатель-
ской конференции редакции журнала «Вопросы истории» 20 июня 1956 г. / публ. Л. А. Сидоро-
ва // История и историки: историографический ежегодник. 2009–2010. М., 2012. С. 316–363.

31 Подробнее см.: Сидорова Л. А. Оттепель в исторической науке … С. 141–145.
32 Ненароков А. П. В поисках жанра. Кн. 1: Вдаль к началу. Записки архивиста с документами, ком-

ментариями, фотографиями и посвящениями. М., 2009. С. 178.
33 Постановление Секретариата ЦК КПСС «Об издании журналов “История СССР” и “Новая 

и новейшая история”» // Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б)–КПСС... 
С. 615–619.

34 См.: Поляков Ю. А. Минувшее … Кн. 2. С. 82–87.
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речи горячо и эмоционально, по традиции тех же тридцатых годов, и не стеснялся 
приклеивать обидные ярлыки»35.

В кадровом отношении Институт образца второй половины 1950-х гг. пред-
ставлял собой весьма пеструю картину. В его стенах еще продолжали трудиться 
отдельные представители дореволюционной исторической школы, преобладали 
историки «набора» 1920–1930-х гг., в науку входило молодое, прошедшее вой ну, 
поколение. Это были носители различного научного, культурного и социального 
опыта, в том числе затаившиеся, но жаждавшие реванша сталинисты, и открытые 
противники Сталина. В немалом числе были представлены и люди случайные, 
попавшие в науку по причине крушения чиновной карьеры. «В академические 
гуманитарные институты, –  свидетельствует А. М. Некрич, –  шел поток отставных 
офицеров, бывших дипломатических работников, бывших сотрудников государ-
ственной безопасности… Им планировалась работа на 3–5 лет и, таким образом, 
они некоторое время спокойно существовали. Были среди них единицы, которые… 
становились, в конце концов, профессиональными историками. Большинство 
же… либо находили для себя более выгодную работу, где не требовалось иссле-
довательской жилки, вроде преподавания во всевозможных партийных школах, 
либо уходили… на административную работу»36.

Особую группу составляли выпускники Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, которые, как считалось, обладали не только необходимой квалифи-
кацией (что было далеко не всегда), но и пониманием связи теории и практики.

В то же время сотрудники институтов АН СССР оказывались в более свобод-
ном положении, чем преподаватели вузов. Считалось, что академическая среда 
более либеральна, там работало немало сотрудников, считавшихся не вполне 
благонадежными. Достаточно сложная институциональная организация совет-
ских общественных наук и контролирующих их органов способствовала созданию 
своеобразной системы сдержек и противовесов, формируя пространство для лави-
рования. В случае конфликтов можно было апеллировать к разным институциям 
и искать помощи их руководителей. Даже партийные органы контроля не пред-
ставляли собой идеологический монолит. Внутри них были как консерваторы, так 
и сторонники либерализации. Широко была известна следующая шутка: «Власть 
у нас хоть и однопартийная, зато многоподъездная».

В конце 1953 г. Институт выпустил в свет подготовленный еще при Б. Д. Грекове 
первый том «Очерков истории СССР». По воспоминаниям Павленко, являвше-
гося одним из его редакторов, книга была готова к публикации еще годом рань-
ше, но, по требованию ЦК партии, пришлось переписывать раздел о вхождении 
народов в состав России, подчеркивая его добровольный характер37. Тормозили 
дело и другие сложности. «Адов труд был “выбить” тексты из авторов (особенно 
по народам –  писали, как правило, на местах), –  вспоминал А. А. Зимин. –  Нача-
лись бесконечные обсуждения, рецензирования и т.п. Так, в качестве рецензии на 
первый вариант XVII в. я написал разбор страниц на 150. Новосельский и Устюгов 
(особенно последний) фактически сами переписали весь том, оставив фамилии 
первоначальных авторов»38.
35 Павленко Н. И. Воспоминания историка. С. 122.
36 Некрич А. М. Отрешись от страха. Лондон, 1979. С. 162.
37 Павленко Н. И. Воспоминания историка. С. 115.
38 Зимин А. А. Храм науки (размышления о прожитом). М., 1976. С. 91.
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В 1955 г. в печати появились первые тома «Всемирной истории» (еще шесть 
вышли в макетах для обсуждения), а также «Очерки истории исторической науки 
в СССР», последние –  с явным отпечатком идеологических баталий первых по-
слевоенных лет39. С. С. Дмитриев в своей оценке этого издания был непримирим: 
«Книга действительно слабая, лишенная цельной мысли, единства, переполненная 
пестрым, большей частью ненужным материалом. Изданием эта книга опоздала. 
Она пришлась бы ко двору в 1949–1951 гг.; встретила бы благожелательное отноше-
ние в 1951–1952 гг. Но в 1955 г. с ученым видом доказывать, что наука существует 
только в СССР, а весь прочий мир довольствуется лженаукой, пожалуй, неумест-
но»40. Тем не менее публикация «Очерков...» даже в таком виде придала мощный 
импульс развитию в СССР историографических исследований41.

С 1952 г. начали выходить тома «Истории Москвы», посвященные дореволю-
ционной эпохе. Сложнее было с советским периодом –  XX съезд и здесь внес свои 
коррективы. Директор Института А. Л. Сидоров признавался: «У нас не получи-
лась социалистическая Москва. У нас досоциалистическая Москва сделана, тома 
напечатаны, а социалистическая Москва была сделана до съезда. После съезда 
опять внимательно просматривали. Сейчас находится в издательстве, и вновь 
издательство не особенно торопится ее издавать»42.

Несмотря на особое место, которое в продукции Института занимали кол-
лективные многотомные издания, во второй половине 1950-х гг. произошел 
радикальный поворот в определении приоритетов научного творчества –  был 
взят курс на индивидуальную монографию как основную форму презентации 
научного труда. «Мы добились того, что в плане Института 1956 года моногра-
фии занимали главное место, а в плане нашей работы на 1957 год монографии 
занимают подавляющее место, –  утверждал директор в 1957 г.– … Теперь осо-
бенно необходимо не только со стороны секторов, но и со стороны дирекции 
обеспечить преобладающее повседневное внимание монографиям», оказывая 
их авторам «всемерную поддержку»43.

Такой поворот был важен и для самих ученых. Согласно специальному поста-
новлению Президиума АН СССР, книги гуманитарного профиля должны были 
укладываться в объем не более 25–30, максимум 35 п.л.44

Как исследователь А. Л. Сидоров известен, главным образом тем, что положил 
начало широкому изучению финансово- экономического состояния позднеимпер-
ской России. При этом по богатству материала, глубине выводов и разнообразию 
привлеченных источников его фундаментальные работы не потеряли своей зна-
чимости по сей день45.

«Школа А. Л. Сидорова в отечественной науке, –  отмечали И. М. Пушкарева 
и С. В. Тютюкин, –  была связана с лучшими из давних традиций отечественной нау-

39 Сидорова Л. А. Оттепель в исторической науке … С. 175–184.
40 Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева // Отечественная история. 2000. № 1. С. 162.
41 Киреева Р. А. М. А. Алпатов и «Очерки истории исторической науки в СССР» (М., 1955–1985. 

Т. I–V) // История и историки: историографический вестник. 2004. М., 2005. С. 326–332.
42 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Ед. хр. 393. Л. 21.
43 Там же. Л. 13, 14.
44 Там же. Ед. хр. 376. Л. 14.
45 См.: Сидоров А. Л.: 1) Финансовое положение России в годы первой мировой вой ны (1914–1917). 

М., 1960; 2) Экономическое положение России в годы первой мировой вой ны. М., 1973; и др.



ки –  новаторством, глубоким знанием и анализом источников, уважением к истори-
ографическому опыту»46.

Многие его ученики –  В. И. Бовыкин, Г. Н. Голиков, М. Я. Гефтер, К. Н. Тарнов-
ский, В. А. Емец, С. В. Тютюкин, К. Ф. Шацилло –  в последующие десятилетия 
определяли лицо не только Института, но и всей отечественной исторической 
науки. Созданная А. Л. Сидоровым школа исследователей экономической истории 
России выступила основой «нового направления» в советской историографии, а Ин-
ститут истории СССР фактически превратился в его институциональный центр.

В то же время многие современники запомнили А. Л. Сидорова весьма жестким 
руководителем. А. А. Зимин называл его «буреломным человеком»47, академик 
Л. В. Черепнин охарактеризовал его следующим образом: «Резкий, властный, даже 
самодур»48. Одна из причин его отставки – открытый конфликт с институтской 
партийной организацией. Если верить А. М. Некричу, поводом стало обвинение 
А. Л. Сидоровым ряда членов партбюро (в основном выпускников АОН) в научной 
несостоятельности. В результате на следующих же выборах он не был переизбран 
в партком, что, по справедливому замечанию того же мемуариста, означало «выра-
жение недоверия ему либо со стороны коллектива, либо со стороны вышестоящих 
органов»49. После того, как А. Л. Сидорова сразил инфаркт, стало ясно, что дальше 
руководить Институтом ему будет трудно. В 1959 г. он покинул директорский пост, 
продолжая до своей кончины работать научным сотрудником.

46 Пушкарева И. М., Тютюкин С. В. Корнелий Федорович Шацилло (1924–1998) // Историки России: 
Послевоенное поколение. М., 2000. С. 221.

47 Зимин А. А. Храм науки ... С. 46.
48 Черепнин Л. В. Моя жизнь … Т. 1. С. 173.
49 Некрич А. М. Отрешись от страха. С. 251.
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В конце 1950‑х –  1968 гг.

Преемником Сидорова на посту директора стал видный специалист 
в истории международных отношений Владимир Михайлович Хвостов 
(1905–1972), сын известного дореволюционного историка античности 
М. М. Хвостова. К моменту прихода в Институт за его плечами была 
успешная административная и академическая карьера –  в разные годы 

он был директором Высшей дипломатической школы, руководителем кафедры 
АОН, начальником Архивного управления МИД. Как один из авторов упомянутой 
многотомной «Истории дипломатии» В. М. Хвостов стал дважды лауреатом Сталин-
ской премии (1942, 1946), в 1953 г. его избрали членом- корреспондентом АН СССР.

В Институте Хвостов оставил о себе противоречивую память. Для одних (напри-
мер, Ю. А. Полякова) он стал «лучшим из всех директоров» («Хорошо разбирался 
в людях, не терпел любимчиков, его кадровые действия были полезны»1). Другим 
(Л. В. Черепнину, А. А. Зимину) «резали глаз» его карьеризм, чиновно- высокомерная 
манера общения2.

По словам Л. Н. Пушкарева, с сотрудниками Хвостов здоровался, «будто с пес-
чинкою –  гора»3. «Его честолюбие и готовность ради карьеры следовать самым 
примитивным и стандартным образцам жизни партийного работника, –  подмечал 
А. М. Некрич, –  наталкивались на его интеллигентность, на его образованность, 
на инстинктивное уклонение от открытого участия в погромах»4.

В. М. Хвостов в целом продолжил курс своего предшественника –  на приори-
тетное изучение новейшей советской истории, совершенствование материально- 
технического оснащения Института (в его бытность была создана фотолаборато-
рия, приобретены ротапринт и другая техника) и решение застарелой проблемы 
нехватки помещений5.

В 1950-е гг. научный коллектив Института уже превышал 200 человек, и сосед-
ство в здании на Волхонке с другими академическими учреждениями создавало 
невозможную тесноту. В 1960 г. Институт истории вместе с институтами археологии 
и этнографии переехал в отдельное четырехэтажное здание по ул. Дмитрия Ульяно-
ва, 19, которое занимает и поныне. На его первом этаже расположился Институт 
археологии, на четвертом –  Институт этнографии, второй и третий этажи отошли 
Институту истории как самому многолюдному. На втором этаже разместились 
сектора всеобщей истории, на третьем –  истории СССР. Тогда это была далекая 
московская окраина (станция метро «Академическая» открылась лишь в конце 

1 Поляков Ю. А. Минувшее … Кн. 2. С. 101.
2 См.: Черепнин Л. В. Моя жизнь … Т. 1. С. 174; Зимин А. А. Храм науки ... С. 49.
3 Пушкарев Л. Н. Повесть институтских лет, или история Института истории от рождества Христова 

до ухода Хвостова –  в самом сжатом очерке // Вторая муза историка. Неизученные страницы рус-
ской культуры XX столетия / сост., комм. А. А. Сванидзе. М., 2003. С. 287.

4 Некрич А. М. Отрешись от страха. С. 267.
5 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Ед. хр. 553. Л. 32; Ед. хр. 462. Л. 11.
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1962 г.), в которой, однако, постепенно сложилась социально- однородная среда –  
один за другим на юго-запад Москвы переместились многие другие учреждения 
Академии наук. Не случайно с 2016 г. имя академика Ю. А. Полякова, многолетнего 
сотрудника Института, носит одна из улиц в этом районе.

Служебная деятельность научного аппарата была регламентирована обязатель-
ными «присутственными» днями и работой в архивах и библиотеках в остальное 
время с соответствующей отметкой в специальном журнале. Сотрудники крайне 
болезненно реагировали на попытки администрации  как-либо контролировать или 
ограничивать их свободу выбора места работы в неприсутственные дни и, по словам 
А. А. Зимина, «готовы были за них идти хоть на баррикады»6. В дни присутствия 
в помещениях секторов проходили заседания, но подлинными «коммуникативными 
пространствами» становились коридоры. А. Н. Сахаров вспоминал: «Коридоры 
институтские были полны. Люди по этим коридорам ходили и дискутировали 
друг с другом, спорили, обменивались мнениями… Эти дискуссии коридорные 
были замечательны, в них рождалось много интересных идей. Я помню, очень 
часто встречал людей такого крупного ранга, ученых серьезных, как Любомир 
Григорьевич Бескровный, Николай Владимирович Устюгов, Яцунский Виктор 
Корнельевич –  доктора наук, известные люди. Под ручку ходили и беседовали, 
разговаривали друг с другом. Это была жизнь Института»7.

Конец 1950-х –  первая половина 1960-х гг. – один из наиболее ярких и плодо-
творных периодов в истории Института. Вокруг его ведущих ученых сформировались 
научные школы. Академик М. Н. Тихомиров возглавил изучение Древней Руси; 
исследовательская группа академика М. В. Нечкиной занималась проблемами ре-
волюционного движения в России XIX в.; историю Октяб ря и создания Советского 
государства изучал академик И. И. Минц с учениками и последователями; В. И. Бо-
выкин, П. В. Волобуев, В. Я. Лаверычев и другие сотрудники группы А. Л. Сидорова 
исследовали проблемы экономической истории России конца XIX –  начала XX в.

Переосмысление сталинской трактовки отечественной истории сопровождалось 
введением в научный оборот новых документов и разработкой ранее запретных 
сюжетов. В те времена это воспринималось как возвращение к ленинскому идейно- 
теоретическому наследию. В 1962 г. Всесоюзное совещание историков подтвер-
дило курс на десталинизацию и демократизацию исторической науки8. Все это 
отражалось на настроениях сотрудников Института. «Именно тогда, а не после 
ХХ съезда, –  вспоминал А. П. Ненароков, –  мы впервые поверили в то, во что 
не смогли верить ранее. Нам вдруг запоздало почудилась “оттепель” среди первых 
осенних заморозков. Мы приняли все за чистую монету … решили, что наступила 
необратимая стадия десталинизации»9.

Стремление проанализировать первые достигнутые на этом пути результаты 
было реализовано в подготовленном сотрудниками Института сборнике «Совет-
ская историческая наука от ХХ к XXII съезду КПСС». Он был издан в двух частях 

6 Зимин А. А. Храм науки ... С. 64.
7 «Я понял, что надо держать язык за зубами, если высказываться, то с большой осторожностью». 

Интервью А. Н. Сахарова. URL: http://oralhistory.ru/talks/orh-2087.pdf. С. 12.
8 Всесоюзное совещание о мерах улучшения подготовки научно- педагогических кадров по истори-

ческим наукам. 18–21 декабря 1962 г. М., 1964.
9 Ненароков А. П. В поисках жанра: записки архивиста с документами, комментариями, фотографи-

ями и посвящениями. Кн. 1: Вдаль к началу. М., 2009. С. 207.
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(первая охватывала проблематику отечественной истории, вторая –  всеобщей) 
в 1962–1963 гг. и стал для того времени заметным научным событием. Одновре-
менно Институт выступил с инициативой подготовки нового многотомного обоб-
щающего труда по отечественной истории, свободного от сталинского наследия. 
В начале 1961 г. в журнале «Вопросы истории» был опубликован для обсуждения 
план-проспект многотомной «Истории СССР». Из одиннадцати томов шесть 
посвящались досоветскому периоду и пять –  советскому. Затем число томов уве-
личили до двенадцати. Новое издание должно было подытожить опыт изучения 
отечественной истории и обобщить исследования, проведенные в этой области, 
с учетом новых источников и научных достижений.

В 1964 г. в Институте начал работу сектор методологии истории во главе 
с М. Я. Гефтером. Поддержку ученому оказывал академик Е. М. Жуков10. Сотруд-
ники сектора и участники его методологических семинаров опубликовали коллек-
тивную монографию «Историческая наука и некоторые проблемы современности» 
(1969), в которой содержался призыв к новому, неортодоксальному прочтению 
марксистско- ленинской теории. По указанию Отдела науки ЦК КПСС сектор рас-
формировали. «В 1970 г. сектор был закрыт по требованию ЦК партии, –  вспоминал 
сам Гефтер, –  а я за нежелание “признать ошибки” разжалован в рядового сотрудника 
и наказан по партийной линии»11.

1960-е гг. были отмечены всплеском общественной активности и самодеятельно-
го творчества работников Института. Устраивались экскурсии по Золотому кольцу, 
городам Закавказья и Средней Азии, проходили спортивные состязания, вечера 
и «капустники», обязательным номером программы которых было исполнение 
«гимна историков»:

«Вперед, орлы! Пусть враг дрожит,
Мы с вами призваны историю творить.
Перо –  копье. Цитата –  щит.
Идем на бой фальсификаторов громить!».

На «капустниках» выступали и маститые ученые, и юные аспиранты. Дирек-
тор В. М. Хвостов мог исполнить знаменитую «Мурку», а Б. Ф. Поршнев –  под 
аплодисменты жонглировать апельсинами. Л. Н. Пушкарев написал ставшую 
популярной шутливую историю Института в стихах (ее можно прочитать на ин-
ститутском сайте www.iriran.ru). Кстати, поэзию недаром часто именуют «второй 
музой» историка –  многие сотрудники Института отдали ей дань. Е. А. Косминский 
славился тем, что мог экспромтом сложить поэтические строки по-латыни, ряд 
лирических стихотворных циклов создала М. В. Нечкина.

Как и Сидоров, Хвостов, став директором Института, ориентировал сотрудников 
на углубленное изучение зарубежной историографии. «Необходимо расширить 
изучение зарубежной историографии и, особенно, буржуазных течений в области 
методологии и философии истории, –  говорил он, подводя итог участию советской 
делегации в XI Международном конгрессе историков 1960 г. в Стокгольме. –  Это 
10 Шейнфельд М. Б. Михаил Яковлевич Гефтер // История и историки: историографический вестник. 

2008. М., 2010. С. 324.
11 Цит. по: Высочина Е. И. Михаил Яковлевич Гефтер (1918–1995) // Историки России: Послевоенное 

поколение. С. 85.
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связано также и с задачами дальнейшего развертывания этой борьбы на между-
народном идеологическом фронте против буржуазной идеологии»12.

Схожего курса институтские ученые придерживались на очередном XII Меж-
дународном конгрессе историков, который состоялся в Вене в 1965 г. С докладами 
на венском конгрессе выступили В. И. Бовыкин, П. В. Волобуев, М. В. Нечки-
на, В. Т. Пашуто, А. Л. Сидоров, Л. В. Черепнин и другие сотрудники Института. 
Усилиями Агентства печати «Новости» впервые за многие десятилетия труды 
институтских ученых стали выходить в капиталистических странах в переводах 
на иностранные языки13.

В начале 1960-х гг. взамен прекращенных «Очерков истории СССР» была начата 
работа над многотомной (в 11–12 томах) «Историей СССР с древнейших времен 
до наших дней», сосредоточенная в специально созданном для этого секторе во 
главе с кавказоведом А. В. Фадеевым14.

Руководители этого проекта, как, впрочем, и всех подобных, столкнулись 
с хроническим нарушением авторами сроков сдачи и низким качеством текстов, 
превышением ими запланированных объемов, неоправданной «либеральностью 
секций Ученого совета» (выражение Хвостова) при рецензировании представ-
ленных разделов. В результате, развивал ту же тему Фадеев, «авторские тексты, 
превышенные во много раз, написанные на недостаточно высоком теоретическом 
уровне, тексты, написанные без учета последних достижений нашей науки, по 
многу раз переделывались, на это попусту тратились время, бумага, срывались 
сроки всех коллективных работ»15. Первые пять томов многотомника вышли в свет 
в 1966–1967 гг. в бытность заведующим сектором уже П. В. Волобуева.

В годы директорства В. М. Хвостова проблемные группы были свернуты, сек-
торальная структура Института вновь восторжествовала16.

В середине 1960-х гг. демократические веяния в СССР пришли в столкно-
вение с укреплявшими свои позиции охранительными тенденциями. Главный 
«нерв» жизни Института оказался сосредоточен не на работе над коллективными 
проектами, а на деятельности его парткома во главе с фронтовиком, крупным 
историком- аграрником В. П. Даниловым17. Такая деятельность развернулась на 
фоне нового витка общесоюзных идеологических проработок. Так или иначе, в эти 
дискуссии были втянуты и другие сотрудники Института, нередко становясь при 
этом жертвами партийной цензуры. Так, из сборника ЛОИИ «Исследования по 
отечественному источниковедению» (Л., 1964) была изъята статья М. В. Нечкиной 
«Вопрос о М. Н. Покровском в Постановлениях 1934–1938 гг. о преподавании 
истории и исторической науке». Цензору показался крамольным ее вывод, что 
под ширмой партийных постановлений скрывалась борьба с неугодными Сталину 
учеными18. В том же 1964 г. цензура запретила совместную статью В. П. Данилова 

12 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Ед. хр. 462. Л. 15.
13 См., напр.: Nenarokow A. P. Auf der Barrikaden der Oktoberrevolution. Frankfurt am Main, 1967; 

Nenarokov A. P. Russia in the Twentieth Century. The view of a Soviet historian. New York, 1968.
14 ОИИН. Т. V. С. 27–28.
15 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Ед. хр. 531. Л. 48.
16 Там же. Ед. хр. 462. Л. 113.
17 Подробнее о его научной деятельности см.: Вылцан М. А., Емец В. А., Слепнев И. Н. Виктор Петрович 

Данилов –  фронтовик, гражданин, ученый, борец за демократию и свободу // Данилов В. П. Исто-
рия крестьянства России в XX веке. Ч. 1. М., 2011. С. 40–45.

18 Цензура в Советском Союзе. 1917–1991. Документы / сост. А. В. Блюм. М., 2004. С. 419–420.
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и С. И. Якубовской «О фигуре умолчания в исторической науке», подготовленную 
для журнала «Новый мир». Авторы статьи указывали на существование в советской 
историографии целого ряда запретных персонажей и тем. Тогда же высшая партий-
ная инстанция заблокировала публикацию работы А. А. Зимина о «Слове о полку 
Игореве», в которой ученый доказывал более позднее (не XII в., а в 1780-х гг.) 
происхождение этого литературного памятника. В итоге его монография в сокра-
щенном виде была издана на ротапринте тиражом в 100 экземпляров с грифом 
«Для служебного пользования»19 и только спустя 40 с лишним лет опубликована 
в полном объеме и достойным тиражом20.

Жарко дискутировалась роль И. В. Сталина в Великой Отечественной вой не. 
Высокопоставленные партийные идеологи (в их числе директор ИМЛ при ЦК 
П. Н. Поспелов и проректор Высшей партийной школы при ЦК С. П. Трапезни-
ков, вскоре возглавивший в аппарате ЦК Отдел науки и учебных заведений) после 
смещения в октябре 1964 г. с поста первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева 
опротестовали его «преувеличение» значения культа личности в советской истории.

Такому взгляду противоречила книга сотрудника Института доктора историче-
ских наук А. М. Некрича «1941. 22 июня» (М., 1965), в которой ответственность за 
трагическое начало вой ны возлагалась на Сталина. Материалы закрытого обсуж-
дения работы Некрича в ИМЛ попали за рубеж, что вскоре привело к ее изъятию 
из библиотек21. В числе сотрудников Института, выступивших в защиту Некрича, 
была М. В. Нечкина. В ноябре 1967 г. в письме в журнал «Вопросы истории КПСС» 
она протестовала против огульной критики упомянутой книги22. Но заступни-
чество академика не помогло. В том же 1967 г. решением Комитета партийного 
контроля при ЦК партии Некрич был исключен из КПСС «за преднамеренное 
извращение» политики Коммунистической партии и Советского государства 
накануне и в начальный период Великой Отечественной вой ны, был подвергнут 
травле, и в 1976 г. эмигрировал. Вторым изданием его нашумевшая книга вышла 
в Москве только в 1995 г.

В январе 1966 г. за подписью Е. М. Жукова, В. Г. Трухановского и В. И. Шункова 
в «Правде» была напечатана статья «Высокая ответственность историков», авторы 
которой выступили против «немарксистского» термина «период культа личности», 
ведущего, якобы, к умалению роли партии и народа в жизни СССР. В ответ в адрес 
высшего партийного руководства было направлено «письмо 25-ти». Его подписали 
известные ученые (П. Л. Капица, С. Д. Сказкин, И. М. Майский, М. А. Леонтович, 
А. Д. Сахаров) и видные представители творческой интеллигенции (О. Н. Ефремов, 
К. Г. Паустовский, И. М. Смоктуновский, М. М. Хуциев и др.), выразив активный 
протест против «частичной или косвенной реабилитации И. В. Сталина»23.

Партком Института, избранный в 1965 г., также занял недвусмысленно анти-
сталинскую позицию и получил поддержку большинства сотрудников. Наряду 
19 Базанов М. А. Идеологический отдел ЦК КПСС и монография А. А. Зимина «Слово о полку Игоре-

ве» // История и историки: историографический ежегодник. 2011–2012. М., 2013. С. 198–205.
20 См.: Зимин А. А. Слово о полку Игореве / отв. ред. В. Г. Зимина. СПб., 2006.
21 Подробнее см.: Отрешившийся от страха: памяти А. М. Некрича. Воспоминания, статьи, докумен-

ты / сост. М. С. Альперович, Я. С. Драбкин, Д. Г. Наджафов, Л. П. Петровский. М., 1996.
22 «История в человеке» –  академик М. В. Нечкина ... документальная монография / [Т. В. Андреева 

и др.]; под ред. Е. Л. Рудницкой, С. В. Мироненко. М., 2011. С. 226–227.
23 Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы: в 3 т. Т. 2: 

Февраль 1956 –  начало 80-х годов. М., 2003. С. 486–488.
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с секретарем В. П. Даниловым активную роль сыграли А. М. Некрич, М. Я. Гефтер, 
С. И. Якубовская; дирекцию представлял латиноамериканист А. И. Штрахов. 
19 февраля 1966 г. от лица парткома Данилов выступил с программным докладом 
«Советская историческая наука и некоторые вопросы работы партийной органи-
зации Института истории АН СССР»24.

Данилов высказался за проведение свободных дискуссий по актуальным 
теоретико- методологическим проблемам, за изучение новых, ранее фактически 
закрытых, исторических сюжетов (например, «непролетарских» партий или исто-
рии Белого движения), призывал отказаться от показа исключительно достижений 
советского общества в ущерб трудностям и альтернативам развития, наконец, 
указал на необходимость тесного взаимодействия с историками из-за рубежа. 
Важной частью доклада стала программа перестройки управления Институтом на 
принципах демократии и расширения полномочий Ученых советов25.

На основе доклада и по итогам его обсуждения была подготовлена коллективная 
статья «Советская историческая наука и некоторые вопросы ее дальнейшего разви-
тия», которую планировалось опубликовать в ежегоднике «История и историки». 
Но руководители Главлита решили, что в статье «протаскиваются» чуждые партии 
идеи, и (несмотря на усилия М. В. Нечкиной) опубликовать ее так и не удалось26.

Самостоятельность и открытая демократическая позиция институтского 
парткома вызывали все большее раздражение высших инстанций и Московского 
горкома партии; не только партком, но и сам Институт в их глазах все больше 
приобретали репутацию «неблагонадежных». Согласно многочисленным сви-
детельствам, особо неприязненное отношение к Институту демонстрировал 
заведующий Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС С. П. Трапезников 
(в 1966 г. он был избран членом ЦК КПСС). Его позиция была окрашена ставшими 
притчей во языцех нетерпимостью и догматизмом, а также профессиональной 
ревностью27. В качестве историка он, как и Данилов, занимался проблемами 
коллективизации, но, в отличие от своего оппонента, представлял этот процесс 
в «лакированном» виде, на что ему и было указано (причем, со ссылкой на ра-
боты того же Данилова) на выборах в Академию 1966 г., в ходе которых он был 
забаллотирован в члены- корреспонденты АН СССР28. Осенью 1967 г. инсти-
тутский партком проверяла комиссия МГК КПСС, обнаружившая в его работе 
множество недостатков29.

24 Позднее А. М. Некрич утверждал, что основную работу по составлению доклада проделали 
В. П. Данилов и К. Н. Тарновский (См.: Некрич А. М. Отрешись от страха. С. 257). Л. В. Данилова 
(вдова В. П. Данилова) в числе его авторов упоминает Я. С. Драбкина, А. М. Некрича, Е. Г. Пли-
мака, С. Л. Утченко, Е. Н. Городецкого и В. Т. Пашуто. См.: Данилова Л. В. Вокруг публикации 
статьи «Советская историческая наука и некоторые вопросы ее дальнейшего развития». Перепи-
ска М. В. Нечкиной с В. Фомичевым // «История в человеке» –  академик М. В. Нечкина … С. 218.

25 Партийная организация Института истории АН СССР в идейном противостоянии с партийными 
инстанциями / публ. Л. В. Данилова // Вопросы истории. 2007. № 12. С. 44–80; 2008. № 1. С. 61–67.

26 Данилова Л. В. Вокруг публикации статьи «Советская историческая наука и некоторые вопросы ее 
дальнейшего развития». С. 218–222.

27 Пихоя Р. Г. Советский Союз: История власти. 1945–1991. М., 1998. С. 346.
28 «Из памяти выплыли воспоминания…»: Дневниковые записи, путевые заметки, мемуары акаде-

мика АН СССР И. И. Минца. М., 2007. С. 189–190. В члены- корреспонденты АН СССР Трапезни-
ков был избран лишь в 1976 г.

29 Партийная организация Института истории АН СССР в идейном противостоянии с партийными 
инстанциями // Вопросы истории. 2008. № 1. С. 84–94.



Помимо ситуации вокруг «даниловского» парткома, Институт истории ока-
зался под повышенным вниманием контролирующих органов в связи с публика-
цией мемуаров политического деятеля дореволюционной эпохи, черносотенца 
В. В. Шульгина в журнале «История СССР» (главный редактор –  Ю. А. Поляков). 
Еще раньше отрывки из этих воспоминаний опубликовал многотиражный еже-
недельник «Неделя». Против их публикации выступили украинские историки, 
посчитавшие это потаканием антисоветским взглядам, их поддержал секретарь 
ЦК компартии Украины П. Е. Шелест. Дело быстро раскручивалось, и 7 апреля 
1967 г. Поляков был вызван на заседание Секретариата ЦК вместе с директором 
Института В. М. Хвостовым и вице-президентом АН СССР П. Н. Федосеевым. 
В Секретариате публикацию мемуаров назвали политической ошибкой, главный 
редактор журнала Ю. А. Поляков был «строго предупрежден», но благодаря за-
ступничеству В. М. Хвостова сохранил свой пост30.

Давно дебатировавшийся в разных инстанциях вопрос о разделении Инсти-
тута истории АН СССР на специалистов по отечественной истории и истории 
зарубежных стран затрагивал интересы сотрудников и руководства Института. 
В одном из публичных выступлений 1966 г. В. М. Хвостов назвал «всю сеть наших 
научных учреждений в области истории, сложившуюся исторически, в общем 
бессистемной и устарелой»31.

Опосредованно на судьбу Института повлияло постановление ЦК КПСС от 
14 августа 1967 г. «О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повы-
шению их роли в коммунистическом строительстве». В основу постановления легли 
идеи академика А. М. Румянцева о сохранении и развитии сложившейся системы 
институтов обществоведческого профиля в интересах достижения баланса между 
ними, Академией наук, а также государственными и партийными структурами. 
В логике этого курса в Академии наук были созданы Институт научной инфор-
мации по общественным наукам (ИНИОН) и Институт конкретных социальных 
исследований (будущий Институт социологии), прошла реорганизация Института 
экономики мировой социалистической системы.

30 Подробнее см.: Поляков Ю. А. Минувшее … Кн. 2. С. 171–186; Пивоваров Н. Ю., Зеленов М. В. 1967–1969 г.:  
К истории публикации мемуаров В. В. Шульгина «Годы» // Acta samizdatica. М., 2016. С. 109–126.

31 АРАН. Ф. 1577. Оп. 2. Ед. хр. 553. Л. 54.
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Институт истории СССР АН СССР

23 февраля 1968 г. Президиум АН СССР постановил создать на базе 
Института истории АН СССР два самостоятельных института. По-
сле ряда согласований и уточнений 7 июня того же года Политбюро 
ЦК КПСС утвердило постановление «Об Институте истории СССР 
АН СССР и Институте всеобщей истории АН СССР»1. Таким образом, 

был воплощен в жизнь проект, который вынашивался в академическом Институте 
истории еще с конца 1930-х гг.

Свою роль в этом сыграли сразу несколько факторов: организационные со-
ображения общегосударственного масштаба и институтского уровня; амбиции 
влиятельных ученых (в первую очередь, академика- секретаря Отделения истории 
АН СССР Е. М. Жукова, претендовавшего на пост директора Института всеобщей 
истории и действительно его получившего); стремление партаппарата ликвиди-
ровать непокорный партком упраздняемого учреждения.

Разделение Института истории прошло быстро и безболезненно, сотрудни-
ков просто поставили перед фактом. «В один прекрасный летний день 1968 г., –  
вспоминал Ю. А. Поляков, –  щит, на котором вывешивались разные объявления 
и директорские приказы, оказался заполненным от края до края. Слева висел 
приказ о создании Института российской истории [правильно: Института исто-
рии СССР. –  Авт.] и списки сотрудников. Справа –  то же самое в отношении 
Института всеобщей истории»2.

Официально Институт истории СССР, в штате которого оказалось три четверти 
сотрудников его упраздненного предшественника (323 из 492-х чел.), приступил 
к работе 1 октяб ря 1968 г. В. М. Хвостов еще летом 1967 г. возглавил Академию пе-
дагогических наук СССР, и директором нового Института был назначен академик 
Борис Александрович Рыбаков (1908–2001). Одновременно он являлся директором 
Института археологии, и многие историки опасались, что слишком много внимания 
тот будет уделять древности и археологии и слишком мало –  Институту истории. 
К тому же академик имел репутацию человека жесткого. Однако решила дело под-
держка Рыбакова со стороны руководства Академии наук и лично ее президента 
М. В. Келдыша3, а также со стороны Отдела науки и высших учебных заведений 
ЦК КПСС. Текущей деятельностью Института фактически стал руководить заме-
ститель директора – П. В. Волобуев, которому пришлось решать многочисленные 
проблемы формирования кадрового состава. Недолгое директорство Рыбакова 
ознаменовалось открытием в Институте сектора истории древнейших государств 

1 Подробнее о разделении Института в 1968 г. см.: Пивоваров Н. Ю., Тихонов В. В. «Штатов –  изобилье,  
порядка снова нет»: к истории разделения Института истории АН СССР в 1968 г. // Российская 
история. 2020. № 3. С. 173–184.

2 Поляков Ю. А. Минувшее … Кн. 2. С. 99.
3 «Из памяти выплыли воспоминания…» … С. 371–372.
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на территории СССР под руководством видного ученого В. Т. Пашуто, в 1976 г. 
избранного членом- корреспондентом АН СССР.

Задачи вновь созданных институтов были сформулированы уже после начала 
их работы. Соответствующий документ Секретариат ЦК КПСС утвердил лишь 
7 февраля 1969 г. Он нацеливал Институт истории СССР АН СССР на преимуще-
ственное изучение «марксистско- ленинской концепции отечественной истории; 
Великой Октябрьской социалистической революции и ее всемирно- исторического 
значения; строительства социализма в СССР; истории советского рабочего клас-
са, крестьянства и интеллигенции; народов СССР в защите социалистического 
Отечества; коммунистического строительства в послевоенный период; ленинской 
национальной политики и национально- государственного строительства в СССР; 
советской внешней политики; борьбы народных масс за социальное и национальное 
освобождение в дореволюционной России; межнациональных связей и отношений 
народов России; экономики, социальной структуры, политических институтов 
и внешней политики дореволюционной России; роли русского и других народов 
СССР в мировой истории; общественной мысли и культуры русского и других 
народов нашей страны; формирования древнейших государств на территории 
СССР; критики буржуазной историографии истории СССР»4. Новая структура 
Института истории СССР, соответствовавшая его перечисленным задачам, пред-
ставлена в Приложении 1 к данному сборнику.

Основным направлением его практической работы на ближайший год стала 
подготовка к очередному Международному конгрессу исторических наук, который 
впервые должен был пройти в Москве, причем в год столетия со дня рождения 
В. И. Ленина. По указанию партийного руководства конгрессу предстояло стать 
полем битвы за марксистско- ленинскую концепцию истории. По сведениям КГБ, 
в числе более 3 300 делегатов из 50 стран в Москву ожидалось свыше 700 «развед-
чиков и агентов спецслужб противника и так называемых “специалистов по Рос-
сии”»5. Организацией конгресса занимался Национальный комитет историков 
СССР во главе с избранным в 1957 г. на пост председателя Нацкома академиком 
А. А. Губером. Сектора Института истории СССР готовили справки по тематически 
близким им пунктам программы. Конгресс прошел в намеченный срок, 16–23 ав-
густа 1970 г., и, по официальному признанию, советские участники, в том числе 
сотрудники Института истории СССР, выглядели на нем достойно. По словам 
А. А. Губера, состоявшиеся дискуссии продемонстрировали «непримиримость 
идейно- методологических подходов историков- марксистов и антимарксистов», 
но в то же время показали «возможность совместной разработки конкретных 
исторических проблем»6.

Одним из авторитетнейших научных подразделений вновь образованного 
Института долгие годы оставался сектор истории. В 1942–1950 гг. его возглавлял 

4 РГАНИ. Ф. 4. Оп. 19. Д. 136. Без нумерации листов. Из протокола заседания Секретариата 
ЦК КПСС от 7 февраля 1969 г. «Об основных направлениях научно- исследовательской работы 
и структуре Института истории СССР и Института всеобщей истории Академии наук СССР».

5 Курносов А. А. Об одном из эпизодов разгрома исторической науки 1960–1970-х гг. (По материалам 
Центра хранения современной документации) // Вопросы образования. 2006. № 4. С. 389.

6 Губер А. А. XIII Международный конгресс исторических наук в Москве (некоторые итоги и пер-
спективы). URL: https://portalus.ru/modules/different/rus_readme.php?subaction=showfull&id= 
1482092825&archive=&start_from=&ucat.
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член-корреспондент АН СССР С. В. Бахрушин, в 1951–1977 гг. –  академик (с 1972 г.) 
Л. В. Черепнин, а затем –  выдающийся историк- медиевист А. А. Преображенский.

В этом секторе к моменту образования Института истории СССР сложилась 
плеяда талантливых ученых (И. А. Булыгин, Н. А. Горская, Л. В. Данилова, Е. И. Дру-
жинина, А. А. Зимин, Е. И. Индова, С. М. Каштанов, А. И. Клибанов, Г. А. Некрасов, 
Л. А. Никифоров, Л. Н. Пушкарев, С. М. Троицкий, А. Л. Хорошкевич, А. И. Юхт 
и др.), которые внесли огромный, еще не до конца оцененный, вклад в изучение 
отечественной истории периода Средневековья и раннего Нового времени.

В 1969 г. директором Института истории СССР был утвержден Павел Василье-
вич Волобуев (1923–1997) –  фронтовик, выпускник МГУ, ученик А. Л. Сидорова 
и в недавнем прошлом «правая рука» своего предшественника на посту дирек-
тора –  академика Б. А. Рыбакова. Это, а также его работа инструктором Отдела 
науки ЦК КПСС в середине 1950-х гг., обеспечили поддержку его кандидатуры со 
стороны как Академии, так и аппарата ЦК КПСС. Хорошо знали его и в Институ-
те, в котором он работал с 1955 г. Новый директор быстро завоевал необходимый 
авторитет, который подкрепило его избрание членом- корреспондентом АН СССР 
в ноябре 1970 г. (академиком П. В. Волобуев стал в 1990 г.).

Курс на преимущественное изучение в Институте советского общества оставался 
прежним, особый тематический акцент был сделан на недавно отмеченных 50-летии 
Октябрьской революции и 100-летии со дня рождения Ленина7. В 1972 г. Институт 
принял активное участие в праздновании 50-летнего юбилея образования СССР. 
В то же время его деятельность продолжала оставаться в поле зрения ревнителей 
консервативных трактовок прошлого. За «забвение принципа партийности» рез-
кой критике подверглись подготовленные в 1970 г. сборники статей: «Свержение 
самодержавия» (отв. ред. И. И. Минц) и «Российский пролетариат: облик, борьба, 
гегемония» (Л. М. Иванов).

Ценой больших усилий директор сумел оснастить Институт копировальной 
и множительной техникой (в те годы она находилась на строгом учете органов 
госбезопасности), что позволило оперативно издавать подготовленные в Институте 
сборники статей и документов. Большое внимание П. В. Волобуев уделял пробле-
мам преподавания отечественной истории в вузах, привлек в Институт молодых 
исследователей с периферии (В. В. Журавлева –  из Тамбова, Н. Е. Бекмаханову –  из 
Алма- Аты, О. В. Волобуева –  из Симферополя), боролся за расширение приема 
в институтскую аспирантуру8. Иногородних аспирантов селили в общежитии 
неподалеку –  в здании на углу улиц Дмитрия Ульянова и Вавилова.

Аспирантов старались приобщать к работе профильных секторов и к нефор-
мальному общению со старшими коллегами. «На присутственных посиделках… 
происходили интересные для нас беседы, –  вспоминал аспирантские годы В. К. Па-
лабугин, –  сотрудники обменивались последними архивными изысканиями, 
оценками результатов исследований, зачастую рассказывали любопытные детали 
о неизвестных, скрытых событиях и процессах советской истории»9.

Аспирант В. В. Шелохаев «целыми днями проводил в библиотеках и архивах, 
где собирал материал, а затем в общежитии до глубокой ночи обрабатывал и си-

7 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 62. Д. 69. Л. 18–22.
8 Там же. Л. 23.
9 Палабугин В. К. Как я стал историком // Filo Ariadne. 2019. № 4. С. 220–221.
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стематизировал его. Это было незабываемое время творческой и личной свободы, 
интеллектуального обогащения. Этому способствовало буквально все: благоже-
лательная атмосфера в секторе, живой обмен мнениями в присутственные дни 
в кулуарах, работа аспирантской молодежи в институтском комитете комсомола, 
проведение праздничных вечеров и традиционных институтских капустников»10.

Свободолюбивый дух в академических кругах еще витал, и при желании аспи-
ранты могли прочесть мемуары Евгении Гинзбург, «Колымские рассказы» Варлаама 
Шаламова, другие произведения «самиздата», ходившие в Институте по рукам 
в машинописных копиях11.

В установленный законом трехлетний срок диссертацию удавалось защитить 
далеко не всем. Помимо самой диссертации, одобренной научным руководителем 
и прошедшей апробацию в соответствующем секторе, соискателю необходимо 
было иметь, как минимум, две научных публикации. В условиях ограниченных 
издательских мощностей и переполненных «портфелей» научных журналов это 
было непросто. Частично проблема решалась появлением у Института собствен-
ных издательских возможностей. Но даже наличие необходимых публикаций 
не гарантировало немедленной защиты –  в те годы они проходили на заседаниях 
Ученых советов, куда соискатели выстраивались в очередь12.

Защита диссертации представляла собой строго регламентированный ритуал, 
что не мешало острым научным спорам. Выступления крупных ученых превраща-
ли эту процедуру в праздник науки. П. Н. Зырянов по горячим следам так описал 
свою кандидатскую защиту в 1972 г.: «Дают мне слово. Неплохо. Потом идут Дя-
кин, Ерошкин, я наблюдаю как бы со стороны, и мне этот настоящий спектакль 
здорово нравится. Пожалуй, что касается оппонентов –  это лучшая защита, мною 
виденная»13.

В 1970–1980-е гг. одну из ключевых ролей в Институте играл сектор источни-
коведения во главе с В. И. Бугановым. Здесь подобралось созвездие талантливых 
ученых –  Н. Н. Улащик, В. И. Корецкий, Б. Г. Литвак, А. Г. Тартаковский и др., 
которые внесли заметный вклад в совершенствование исторического инстру-
ментария, методик анализа разновидовых источников различных исторических 
эпох. Но важно было и другое: под «крылом» источниковедения с его опорой на 
документ и исторический факт сохранялся простор для творчества и совершен-
ствования профессионального мастерства. Источниковедческий «объективизм» 
давал не только прекрасную «школу», но и препятствовал проникновению в науку 
откровенного идеологического диктата.

Усилиями, в первую очередь, секторов В. Т. Пашуто и Л. В. Черепнина развива-
лась медиевистика, издавались важные комплексы документов –  «Письма и бумаги 
императора Петра Великого», «Гистория Свейской вой ны», «Литовская метрика», 
«Акты московских монастырей и соборов», «Акты Русского государства»; продолжи-
лась публикация «Полного собрания русских летописей». В рамках формационного 
подхода стала изучаться типология феодализма в Восточной Европе, пристальное 

10 Шелохаев В. В. Прощание с прошлым. М., 1997. С. 131.
11 Палабугин В. К. Как я стал историком. С. 226.
12 Булдаков В. П. «Мы уже все были оттаявшими, причем напрочь»: Интервью. URL: http://oralhistory.

ru/talks/orh-2044.pdf. С. 17.
13 Зырянов П. Н. Дневниковые записи (1968–2007 гг.) // Долг и судьба историка: сб. статей памяти 

доктора исторических наук П. Н. Зырянова. М., 2008. С. 341.
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внимание уделялось месту Древнерусского государства в средневековом мире, его 
внешним связям14. В рамках этого направления в 1969 г. в Институте был открыт 
упомянутый сектор истории древнейших государств на территории СССР, начата 
работа над Сводом древнейших источников по истории народов СССР15.

Благодаря трудам А. А. Преображенского, С. М. Каштанова, В. И. Бовыкина, 
А. М. Анфимова и многих других шло плодотворное изучение дореволюционной 
истории нашей страны. Активно развивалось и изучение советского периода (рабо-
ты Ю. А. Полякова, В. П. Данилова, В. С. Лельчука, Г. Е. Гимпельсона, А. П. Ненаро-
кова и др.). Однако исследовательские приоритеты, особенно по разделу советской 
истории, нередко диктовались заказами власти, инициировавшей разработку 
проблем «развитого социализма», «превращения Москвы в образцовый комму-
нистический город» и иных подобных, по сути, пропагандистских, концептов.

Как историк всероссийскую известность директор П. В. Волобуев приобрел, 
главным образом в качестве одного из создателей «нового направления» в советской 
историографии, связанного с изучением социально- экономического развития 
России и предпосылок революции 1917 г. В Институте его единомышленниками 
выступили А. Я. Аврех, М. Я. Гефтер, И. Ф. Гиндин, Л. М. Иванов, Ю. И. Кирьянов, 
К. Н. Тарновский, к которым вскоре примкнули их коллеги из вузов и Института 
всеобщей истории. Опираясь на тезис В. И. Ленина о многоукладности российской 
экономики, они причислили Россию к странам «второго эшелона» капиталисти-
ческого развития, указывали на роль стихийности в революционных событиях, 
подчеркивали общедемократический потенциал Октяб ря. В свою очередь, их оппо-
ненты отстаивали положение о высоком уровне развития капитализма в России как 
предпосылке социалистической революции16. По воспоминаниям П. Н. Зырянова, 
«Институт в то время бурлил идеями “многоукладности”. Это был, действительно, 
более широкий подход к проблемам российской истории, чем прежняя узкая наце-
ленность на промышленные монополии и банки. Заседания сектора капитализма, 
ведущего в Институте, не укладывались в рамки рабочего дня»17.

Партийные чиновники разного ранга с неодобрением взирали на разворачи-
вавшуюся научную дискуссию, усматривая в построениях адептов «нового направ-
ления» попытку пересмотра истории Октябрьской революции, чуть ли не отрица-
ние ее «закономерности» и социалистического характера, о чем сами участники 
дискуссии в действительности и не помышляли. Давние связи П. В. Волобуева 

14 См.: Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В., Шушарин В. П., Щапов Я. Н. Древнерусское го-
сударство и его международное значение. М., 1965; Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. 
М., 1968; Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В. Пути развития феодализма (Закавказье, 
Средняя Азия, Русь, Прибалтика). М., 1972.

15 Корпус древнейших источников по истории народов СССР. Материалы совещания археографов 
и медиевистов РСФСР, 11–12 апреля 1972 г. М., 1973; Пашуто В. Т. Подготовка к изданию Корпуса 
древнейших источников по истории народов СССР // История СССР. 1976. № 1. С. 223–226; так-
же см.: Итоги и задачи изучения истории древнейших государств нашей страны // История СССР. 
1974. № 2. С. 73–93.

16 Подробнее см.: Поликарпов В. В. «Новое направление» 50–70-х гг.: последняя дискуссия советских 
историков // Советская историография. М., 1996. С. 349–400; Markwick R. D. Rewriting History 
in Soviet Russia: The Politics of Revisionist Historiography 1956–74. Macmillan, 2001. P. 219–233;  
Шепелева В. Б. Историографическая судьба «нового направления» // Мир историка. XX век. М., 
2002. С. 219–256.

17 Зырянов П. Н. «Школа Сидорова». Воспоминания младшего современника // Acta Slavica Iaponica. 
T. XIII. Sapporo, 1995. С. 263.
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в центральном партийном аппарате (к его покровителям молва причисляла даже 
всесильного М. А. Суслова18) не помогли, и вскоре последовали меры админи-
стративного воздействия. В 1970 г. докторская диссертация одного из идеологов 
«нового направления» К. Н. Тарновского, несмотря на положительные отзывы всех 
оппонентов, была направлена ВАК’ом на дополнительное рецензирование и как 
«уводящая историческую науку с магистрального марксистско- ленинского пути» 
утверждения не получила (Тарновский защитился много позже на другую тему)19.

На многолюдном совещании в Отделе науки ЦК КПСС 21–22 марта 1973 г. 
(150 участников, 25 докладов) «новое направление» было охарактеризовано как «ре-
визионистское». «Ведущие историки страны, –  говорилось в отчете Отдела, – … ре-
шительно выступили против попыток переосмысливания марксистско- ленинской 
исторической концепции и формирования новых направлений в исторической 
науке, показали научную несостоятельность и политический вред этих попыток»20. 
Волобуев, Тарновский и другие «ревизионисты» обвинялись в «ошибках теорети-
ческого и методологического характера»21.

Спустя без малого год, 19 февраля 1974 г., вопрос об Институте истории СССР 
рассматривал Секретариат ЦК КПСС. По докладу С. П. Трапезникова, которого 
поддержал член Политбюро А. П. Кириленко, было решено уволить П. В. Волобуева 
с поста директора Института истории СССР как «не справившегося с работой»22.

Последовали его «ссылка» старшим научным сотрудником в Институт истории 
естествознания и техники АН СССР, длительное отрешение от возможности пу-
бликовать свои труды и фактическая ликвидация «нового направления» в историо-
графии. На том же заседании Секретариат утвердил кандидатуру нового директора 
Института, выдвинутую АН СССР. Им стал академик Алексей Леонтьевич Нароч-
ницкий (1907–1989), крупный специалист по истории международных отношений.

К тому времени А. Л. Нарочницкий, ученик первого директора Института 
истории Н. М. Лукина и в 1946–1960 гг. старший научный сотрудник Института, 
сделал блестящую академическую карьеру. Лауреат Сталинской премии, академик 
АПН (1968) и АН СССР (1972), с 1962 г. бессменный главный редактор журнала 
«Новая и новейшая история», с 1972 г. он являлся председателем Научного совета 
АН СССР по изучению международных отношений и внешней политики.

С его приходом в Институт надвое был разделен сектор истории капитализма 
как «рассадник» «нового направления»23 –  появились сектора истории периода 
капитализма (А. М. Анфимов) и периода империализма (В. И. Бовыкин) с со-
ответствующей корректировкой плановых тем сотрудников; проведен специ-
альный Ученый совет, посвященный критике институтских «ревизионистов»24. 
Перераспределение сотрудников коснулось и других научных подразделений. 
Так, созданный на базе одноименного сектора Отдел внешней политики стал 
на  какое-то время едва ли не самым многолюдным в Институте. Взятый Нароч-

18 Зырянов П.Н. «Школа Сидорова» ...  С. 266–267.
19 Емец В. А., Шелохаев В. В. Константин Николаевич Тарновский // Историки России: Послевоенное 

поколение. С. 215.
20 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 66. Д. 24. Л. 19.
21 Там же. Л. 21.
22 Там же. Ф. 4. Оп. 44. Д. 13. Л. 63.
23 Шелохаев В. В. Прощание с прошлым. С. 158.
24 Зырянов П. Н. «Школа Сидорова» … С. 270.
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ницким курс на написание коллективных трудов нашел понимание не у всех. 
«В отличие от монографий и разного рода “мелкотемья” (этот термин в Ин-
ституте часто использует руководство), –  комментировал ситуацию один из 
критиков, –  в коллективные труды крамола просочиться уже не может, ибо они 
проходят не через одно “сито” обсуждений. В результате все в них “правиль-
но”, а новых идей нет»25. Планировалось создание обобщающих коллективных 
историй народов Северного Кавказа, Средней Азии и Казахстана, Закавказья 
и Прибалтики. Однако этим планам не суждено было сбыться: в 1979 г. на фоне 
конфликта с членами Отделения истории АН СССР А. Л. Нарочницкий был 
забаллотирован на новый директорский срок26.

На его место прочили К. И. Зародова, шеф-редактора журнала «Проблемы мира 
и социализма» и кандидата в члены ЦК КПСС27. Но директором Института был 
назначен руководитель сектора истории Отдела науки ЦК КПСС, доктор истори-
ческих наук, профессор Семен Спиридонович Хромов (1920–2012).

Участник Великой Отечественной вой ны, награжденный медалью «За отвагу», 
выпускник исторического факультета МГУ первых послевоенных лет, к концу 
1970-х гг. Хромов был уже опытным партийным работником. Он был многим 
обязан МГУ, где после учебы защитился и преподавал на кафедрах марксизма- 
ленинизма и истории КПСС, занимался изучением биографий Ф. Э. Дзержинского, 
В. В. Куйбышева и др., а затем партийной работой.

Вопреки опасениям сотрудников Института об ужесточении идеологического 
и административного давления на деятельность коллектива, за годы своего дирек-
торства С. С. Хромов проявил себя демократичным в общении руководителем, 
который уважительно относился к научному труду и порядкам, сложившимся 
в академической среде28.

В последние годы жизни его можно было встретить в читальных залах архивов, 
где он по собственному почину занимался изучением деятельности Л. Б. Красина 
и иностранных концессий периода нэпа, издав на эту тему несколько работ29.

Между тем конец 1970-х –  первую половину 1980-х гг. некоторые представители 
поколения ученых- шестидесятников характеризовали как годы «самые страшные 
для нашего института»30. Это время ознаменовалось очередным усилением иде-
ологического контроля, цензуры, сложностями с «прохождением» институтских 
трудов через Главлит; стала вновь поощряться суровая критика «буржуазной исто-
риографии». «Из издательства доходят вести о бесчинствах Главлита, –  записал 
П. Н. Зырянов в дневнике в мае 1982 г.: –  уже нельзя цитировать императорские 
указы, где говорится об охране природы»31.

Застряли и подготовленные к публикации в 1979 г. под редакцией В. И. Бовыкина 
«Особые журналы Совета министров Российской империи» –  по слухам (Главлит 

25 Шелохаев В. В. Дневник историка. М., 2013. С. 33.
26 См.: Черняев А. С. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991 годы. М., 2008. С. 358; «…И му-

чилась, и работала невероятно»: Дневники М. В. Нечкиной. М., 2013. С. 563; Булдаков В. П. «Мы уже 
все были оттаявшими, причем напрочь»: Интервью. URL: http://oralhistory.ru/talks/orh-2044.pdf.

27 Черняев А. С. Совместный исход … С. 358.
28 См.: Булдаков В. П. «Мы уже все были оттаявшими, причем напрочь» …
29 См.: Хромов С. С. 1) Леонид Красин: Неизвестные страницы биографии, 1920–1926 гг. М., 2001; 

2) Иностранные концессии в СССР: исторический очерк. Документы. М., 2006.
30 Ненароков А. П. В поисках жанра … Кн. 1. С. 241.
31 Зырянов П. Н. Дневниковые записи (1968–2007 гг.). С. 347.
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никогда не мотивировал свои заключения гласно) цензоров смутило, что в них 
Николай II представал думающим и ответственным государственным деятелем, 
способным на важные решения. В итоге первые тома «Журналов» были напечатаны 
тиражом в 300 экз. и под грифом «Для служебного пользования». Издание удалось 
завершить только в 2011 г. –  заключительные 12 томов вышли, разумеется, уже без 
всякого «секретного» грифа.

Ситуация стала меняться лишь в середине –  второй половине 1980-х гг. Вклад 
Института в историческую науку был отмечен высокими академическими звани-
ями и государственными наградами. При подготовке к отмечавшемуся в 1986 г. 
50-летнему юбилею Института было подсчитано, что за полвека существования 
его сотрудники опубликовали более 2,5 тыс. исследовательских работ общим 
объемом 60 тыс. п.л.

В стенах Института было защищено около 200 докторских и 350 кандидатских 
диссертаций, в нем готовились кадры ученых- историков для всех союзных и ав-
тономных республик Союза ССР, а также для социалистических стран. Заслуги 
Института в исследовательской и научно- организаторской деятельности были 
высоко отмечены –  в июле 1986 г. в связи с 50-летием его наградили орденом Тру-
дового Красного Знамени. В юбилейной публикации журнала «История СССР» 
Институт был назван «ведущим центром по изучению отечественной истории»32.

В 1970–1980-е гг. в Институте как головном научном учреждении страны по 
отечественной истории считалось престижным защитить диссертацию, здесь 
стремились пройти стажировку историки из вузов и научных учреждений респу-
блик и регионов СССР. В 1984 г. на базе Института заработал Научный совет РАН 
по исторической демографии и исторической географии (рук. –  Ю. А. Поляков, 
с 2013 г. –  В. Б. Жиромская). Высокая репутация Института привлекала в него 
талантливую молодежь, сохранялся значительным прием в аспирантуру, после 
успешного окончания которой имелся шанс быть оставленным здесь на работу. 
Поскольку возрастные ограничения отсутствовали, омоложение коллектива до-
стигалось увеличением штата сотрудников. Руководство Академии предоставляло 
новые ставки и соответствующее финансирование, в результате чего к концу 
1980-х гг. в Институте трудилось около 500 человек. Сохранялось традиционное 
разделение на собственно научных сотрудников и технический персонал, чис-
ленность которого по современным меркам была немалой. Не имевшие ученой 
степени младшие научные сотрудники нередко направлялись в референты ака-
демиков –  «набираться опыта».

Зарплаты сотрудников зависели от их должностей и ученых степеней, защита 
докторской диссертации вела едва ли не к удвоению жалованья. В СССР доктора 
наук относились к интеллектуальной элите и пользовались рядом ведомственных 
льгот, включая специальное медицинское обслуживание, распространявшееся 
и на членов их семей. Ведущие ученые Института были востребованы и в качестве 
вузовских преподавателей, особенно на истфаке МГУ и в МГИАИ. Признанием 
научных заслуг являлись выдвижение наиболее значимых научных трудов на 
ежегодно присуждаемые Государственные премии, а также избрание в члены- 
корреспонденты и академики АН СССР.

32 Хромов С. С., Тютюкин С. В. Ведущий центр по изучению отечественной истории // История СССР. 
1986. № 2. С. 78–107.
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В 1980-е гг. Государственные премии СССР были присуждены Л. В. Черепнину, 
А. И. Клибанову, А. Л. Нарочницкому и другим институтским ученым. В 1981 г. 
действительным членом АН СССР был избран известный специалист по исто-
рии Великой Отечественной вой ны А. М. Самсонов, членом- корреспондентом 
АН СССР –  Е. И. Дружинина, в 1987 г. членами- корреспондентами стали специ-
алист по истории Древней Руси и Русской церкви Я. Н. Щапов и директор ЛОИИ 
В. А. Шишкин, В. Я. Гросул –  лауреатом премии Ленинского комсомола.

Начало горбачевской «перестройки» в Институте восприняли «как нечто со-
вершенно естественное»33, своего рода повторение на новом этапе «оттепели» 
1960-х гг. Большинство ученых охватила радостная эйфория, которая, однако, 
вскоре сменилась спорами о границах конструктивной и разрушительной кри-
тики в оценках прошлого. Прекращение деятельности институтской партийной 
организации в соответствии с указами Б. Н. Ельцина внешне прошло спокойно, 
но увеличило размежевание в коллективе по политическим взглядам.

Между тем перед исследователями забрезжили невиданные творческие пер-
спективы34. Появилась возможность отказаться от жестких идеологических сте-
реотипов, приступить к изучению ранее «запретных» тем, среди которых особенно 
большой интерес вызывала история ГУЛАГа и массовых политических репрессий. 
Большой общественный резонанс получил вопрос об обстоятельствах расстрела 
членов царской семьи и месте захоронения их останков, в связи с чем оказались 
востребованы исследования Г. З. Иоффе. Руководитель сектора истории культуры 
Ю. С. Борисов выступил с докладом «Был ли социализм в СССР?», который вос-
приняли как сенсацию. По свидетельству очевидца, в 1980–1990-е гг. этот сектор 
в глазах ученых- культурологов всей страны превратился «в высший экспертный орган, 
инстанцию по широчайшему кругу вопросов –  собственно история и культурология, 
политология, философия, и на стыке наук –  философия истории, методология 
науки, политическая культура. Здесь занимались русскими усадьбами и историей от-
ечественного предпринимательства, философией образования и бытовой культурой, 
кросс- культурными связями и особенностями тоталитарного сознания»35.

Значительный импульс историческим исследованиям периода «перестройки» 
придавали снятие цензурных ограничений и знакомство с ранее труднодоступной 
(а то и вовсе закрытой) зарубежной литературой, в том числе эмигрантской.

Политика открытости страны для внешнего мира предоставляла небывалые пре-
жде возможности для расширения международного сотрудничества –  проведения 
в стенах Института научных конференций с приглашением ведущих представителей 
западной русистики, выезда сотрудников за рубеж для участия в международных 
научных мероприятиях и др. Появились идеи совместных проектов с иностранными 
коллегами, которые, в свою очередь, устремились в читальные залы отечественных 
архивов, где шло массовое рассекречивание документов советской эпохи.

Вместе с тем в отечественной исторической науке все отчетливее стали прояв-
ляться откровенное подлаживание под новую политическую конъюнктуру, ниги-
лизм по отношению к советской историографии, некритическое заимствование 

33 Булдаков В. П. «Мы уже все были оттаявшими, причем напрочь» … С. 16.
34 См.: Встреча с историком Еленой Зубковой. URL: https://www.youtube.com/watch?v=9uqPNpwR7yI.
35 Борисов А. Ю. Юрий Степанович Борисов (1928–1998) // Историки России: Послевоенное поколе-

ние. С. 10.
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теоретико- методологических установок западной советологии, являвшейся продук-
том холодной вой ны и создававшейся на весьма ограниченной источниковой базе.

Ввиду стремительного введения в научный оборот значительных по объему 
комплексов новых источников перед отечественными источниковедами были 
поставлены следующие задачи: дать источникам оценку с точки зрения информаци-
онного потенциала, достоверности сведений; разработать методику анализа таких 
ранее редко привлекаемых, а в большинстве и неизвестных ученым источников, как 
сводки и другие информационные материалы спецслужб, судебно- следственные, 
тюремные и лагерные дела репрессированных и т.п. В решении этих задач заметную 
роль сыграл пришедший в Институт в 1987 г. А. К. Соколов, который возглавил 
сектор источниковедения истории советского общества, впоследствии –  Центр 
изучения Новейшей истории России и политологии36.

Один из основателей и лидеров историографического направления социальной 
истории в 1990-е гг. А. К. Соколов создал в Институте научную школу специалистов 
по истории ХХ в. Отличительными особенностями этой школы стали опора на 
архивные документы, основательная источниковедческая проработка материала, 
выявление роли социального фактора и взаимовлияния власти и общества, что 
было новым словом в условиях господствовавшей институциональной истории. 
Курс на широкое использование архивов «в целях скорейшей ликвидации “белых 
пятен” отечественной истории» в апреле 1988 г. специальным постановлением 
поддержало Бюро Отделения истории АН СССР37.

В начале 1990-х гг. А. К. Соколов инициировал в своем секторе исследователь-
ский проект по источниковедению советского периода под необычным названием 
«Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура: проблемы источ-
никоведения советской истории». Одноименный сборник статей стал своего рода 
манифестом источниковедения как «территории профессионализма» и главной 
преграды конъюнктурной политизации исторической науки38.

В условиях начавшейся коммерциализации издательского дела важной нова-
цией стал отказ Института от монопольной зависимости от издательства «Наука». 
Пришедший в Институт в 1984 г. на должность заместителя директора начальник 
главка Государственного комитета Совета министров СССР по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли А. Н. Сахаров, в 1971–1974 гг. работавший глав-
ным редактором издательства «Наука», добился для Института права самостоя-
тельно издавать не только сборники статей, но и индивидуальные монографии 
сотрудников. Его стараниями укрепилась институтская полиграфическая база, 
предпечатной подготовкой рукописей стала заниматься специально созданная 
компьютерная группа. Сахаров также предложил отказаться от трехуровневой 
структуры Института (дирекция –  отделы –  сектора) в пользу двухуровневой 
(дирекция –  отделы, последние были созданы на базе секторов и позднее стали 
именоваться научными центрами).

36 Подробнее о нем см.: Профессионал с большим сердцем. К 80-летию со дня рождения историка 
А. К. Соколова / отв. ред. С. В. Журавлев, Т. М. Смирнова. М., 2021.

37 См.: Дроздов К. С. «Прокладывать новые тропы в развитии фактической базы исторических ис-
следований»: материалы о деятельности А. К. Соколова в Институте истории АН СССР во второй 
половине 1980-х гг. // Профессионал с большим сердцем … С. 55.

38 Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура. Проблемы источниковедения совет-
ской истории / отв. ред. А. К. Соколов. М., 1994.
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Публицистический бум второй половины 1980-х гг. в ответ на всплеск обще-
ственного интереса к «острым вопросам», главным образом советского прошло-
го, вывел историков на общественно- политическую авансцену. В. П. Булдакова, 
Ю. С. Борисова, В. П. Данилова, Г. З. Иоффе, А. Н. Боханова, А. П. Ненарокова, 
других сотрудников Института стали наперебой приглашать на бесчисленные кон-
ференции, исторические чтения и «круглые столы», в редакции газет и журналов, 
на радио и телевидение. Они публиковали научно- популярные и публицистиче-
ские работы39, читали лекции перед массовой аудиторией. И вместе с тем было 
очевидно, что «наша активность совершенно недостаточна, она не адекватна росту 
внимания к истории»40, как отмечал Ю. А. Поляков в 1988 г. на «круглом столе» 
«Историческая наука в условиях перестройки», прошедшем в редакции журнала 
«Вопросы истории».

Резко расширилась и тематика научных исследований. В книге «Выбор путей 
общественного развития: теория, история, современность» (М., 1987) вернувшийся 
в Институт П. В. Волобуев рассуждал об альтернативности исторического развития 
России. 1000-летие принятия христианства на Руси было отмечено коллективной 
монографией «Русское православие. Вехи истории» (под ред. А. И. Клибанова. М., 
1989). В СССР церковь составляла эпизодический предмет исследования либо как 
экономический субъект (монастырское землевладение и хозяйство), либо, реже, 
в рамках темы церковно- государственных отношений; с 1947 г. в Институте с пе-
рерывами действовал сектор истории религии и атеизма. В 1990 г. в его структуре, 
по инициативе Я. Н. Щапова, появилась группа истории религии и церкви в СССР. 
С тех пор систематическое исследование государственно- церковных отношений 
и самой РПЦ как общественного института, идеологического и культурного фе-
номена стало одним из важных направлений научной работы Института.

В 1987 г. для руководителей академических институтов были введены возрастные 
ограничения, и 68-летний С. С. Хромов покинул директорский пост, продолжив 
работу главным научным сотрудником. Назначение его преемника Отделением 
истории и Президиумом АН проходило уже по новой, демократической процеду-
ре –  на альтернативной основе и с учетом мнения коллектива Института.

4 марта 1988 г. общему собранию сотрудников свои программы представили 
заместитель директора член-корреспондент АН СССР (1984) А. П. Новосельцев 
и академик Киргизской Академии наук В. П. Шерстобитов. Во многом их взгляды на 
будущее Института совпадали. Оба претендента на директорское кресло говорили 
о необходимости форсированного изучения «белых пятен» отечественной истории, 
активизации профессиональных историков на общественно- политической арене, 
о расширении издательских возможностей Института, совершенствовании его 
структуры и демократизации внутренней жизни. В итоге победу одержал ученик 
Л. В. Черепнина, исследователь Древней Руси и средневековой истории Кавказа 
и Закавказья Анатолий Петрович Новосельцев (1933–1995), сотрудник Института 
с 1958 г.

Блестящий ученый, новый директор не желал превращаться в администратора 
и отказываться от своих научных планов. По характеристике давно и хорошо его 
знавшего В. Я. Гросула, А.П. Новосельцев «не был бюрократом, не любил бумажных 

39 См., напр.: Поляков Ю. А. Наше непредсказуемое прошлое. М., 1995.
40 Там же. С. 57.



дел, умел ценить время. Был увлечен наукой. Это чувствовалось даже на заседаниях. 
Решения принимал быстро, людям верил. И по-человечески всегда можно было 
найти с ним общий язык. В душу никогда не лез. Но если дело касалось принципа, 
он становился твердокаменным. Запугать его было нельзя»41.

В условиях демократизации, выборности руководителей, начиная с директора 
и его заместителей и вплоть до уровня секторов, в 1987–1989 гг. в Институте прои-
зошли значительные изменения руководящего состава. На лидирующие позиции 
вышло поколение историков, сформировавшихся в годы хрущевской «оттепели». 
Одним из таких руководителей стал избранный коллективом заместителем дирек-
тора Института по научной работе В. П. Дмитренко, признанный специалист по 
истории нэпа. С конца 1980-х гг. и вплоть до своей безвременной кончины в 1997 г. 
он курировал советский период, одновременно возглавляя секцию Ученого совета 
и один из ведущих Центров Института, –  по истории России ХХ в.

Запомнились глубокие, содержательные выступления В. П. Дмитренко первой 
половины 1990-х гг., когда он пытался в новых условиях концептуально пере-
осмыслить советское прошлое.

В 1993 г. тяжелая болезнь заставила А. П. Новосельцева покинуть директорский 
пост, спустя два года он скончался. Институт возглавил его заместитель, член-кор-
респондент РАН (1991), автор книг по дипломатии Древней Руси и истории Рос-
сии XVII в. Андрей Николаевич Сахаров (1930–2019). Он руководил Институтом 
до 2010 г., будучи несколько раз переизбран на директорскую должность и оставив 
о себе в коллективе противоречивую память. С 1987 г. и до своей кончины А. Н. Са-
харов также возглавлял Центр «Историческая наука России».

41 Цит. по: Попов И. И. Новосельцев Анатолий Петрович (1933–1995) // Историки России: Биогра-
фии. С. 874.
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ИРИ РАН

В начале 1990-х гг., в условиях кардинальных перемен в стране, был дан 
старт реорганизации Института. Реформу, подготовленную комиссией 
во главе с В. И. Бовыкиным, Ученый совет рассмотрел в марте 1992 г. 
Г. З. Иоффе отметил в своем дневнике: «”Реорганизация” института –  
это: 1) Перемена его названия. СССР больше нет. Какой же может быть 

Институт истории СССР. Говорят, его переименуют в Институт отечественной 
истории, но это не лучшее и не точное имя. Другой вариант –  Институт российской 
истории. Он лучше, точнее. 2) Переименуются и названия секторов. До сих пор 
они назывались в соответствии с марксистско- ленинской периодизацией: сектор 
феодализма, сектор капитализма, сектор империализма и т.д.»1.

В итоге Институт получил современное название –  Институт российской исто-
рии РАН и был разделен на отделы (с 1993 г. –  центры) и группы, созданные на 
базе бывших секторов. Первые были призваны объединять крупные научные 
коллективы, разрабатывающие большие тематические блоки, и построены по 
хронологическому или проблемному принципам. Вторые, меньшие по количе-
ству сотрудников, создавались для решения конкретных задач. В 2000 г. Санкт- 
Петербургский филиал Института был преобразован в самостоятельное научное 
учреждение –  Санкт- Петербургский Институт истории РАН.

Первое постсоветское 20-летие для Института оказалось временем, полным 
противоречий. С одной стороны, сотрудники обрели, наконец, подлинную свободу 
научного творчества с невиданными доселе возможностями в выборе тем и публи-
кации результатов своих исследований, широкого международного взаимодействия, 
длительных зарубежных командировок, получения разного рода грантов и т.д. 
С другой стороны, инфляция 1990-х гг. поставила их, как и все отечественное науч-
ное сообщество, на грань выживания. Катастрофическое сокращение бюджетного 
финансирования заставляло сотрудников искать дополнительных заработков на 
стороне, а сам Институт –  сдавать часть своих помещений в аренду.

Следствием падения престижа науки стало резкое уменьшение численности 
научных сотрудников Института –  с 477 человек в конце 1980-х гг. до 140 –  к 2010 г. 
Не менее тревожной тенденцией явилось «старение» кадров, слабый приток талант-
ливой молодежи; остро встала проблема смены поколений. За период постсоветских 
трансформаций пришел в упадок ряд важных исследовательских направлений 
и научных школ, которыми раньше славился Институт (например, по досоветской 
аграрной истории и истории крестьянства, истории промышленности, рабочих 
и интеллигенции, Революции и Гражданской вой ны, источниковедению). То, что 
в этом списке оказались приоритетные в советские времена направления, отра-
жало политические реалии 1990-х гг. Однако подоплекой принимаемых решений 

1 «Красивых песен об этих днях не будет»: Дневниковые записи историка Г. З. Иоффе 1990–
1993-х гг. / публ. А. А. Чернобаев // Исторический архив. 2008. № 6. С. 88.
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нередко выступали и субъективные соображения. В 1997 г. был закрыт сектор 
истории древнейших государств. В 1999–2001 гг. в знак протеста против действий 
руководства Института его покинули коллектив ведущих специалистов по исто-
рии Древней Руси во главе с членом- корреспондентом РАН С. М. Каштановым 
и председатель Археографической комиссии РАН, академик РАО С. О. Шмидт 
(работал в учреждении с 1956 г.).

Приоритеты научной деятельности Института начали размываться, сохраняв-
шиеся научные школы –  приходить в упадок, традиционная творческая атмосфе-
ра –  угасать. Общественная жизнь замерла, рассыпавшись по секторам.

Тем не менее удалось сохранить богатые традиции и высокий научный уровень 
Института, не допустить засилья конъюнктурных тем. Действительными членами 
Академии наук были избраны сотрудники Института –  ученик Б. А. Романова, круп-
ный петербургский специалист по позднеимперской России Б. В. Ананьич (1994), 
исследователь советской эпохи Ю. А. Поляков (1997), историк Великой Отечественной 
вой ны Г. А. Куманев (2011); членами- корреспондентами РАН стали сотрудник ЛОИИ 
Р. Ш. Ганелин (1991), известный специалист в области источниковедения и россий-
ской истории XI–XVIII вв. В. И. Буганов (1994), историк отечественных спецслужб 
В. С. Христофоров (2016). За вклад в науку премии Президиума РАН им. В. О. Ключев-
ского были удостоены С. М. Каштанов, Е. Л. Рудницкая, Р. А. Киреева, Ю. А. Поляков, 
В. Б. Жиромская, А. А. Горский, А. Е. Иванов, И. Н. Киселев. Е. С. Сенявская стала 
лауреатом Государственной премии РФ для молодых ученых. С момента возрождения 
Макариевской премии в 1997 г. ее лауреатами стали Г. Н. Ульянова, Н. В. Синицына, 
Ю. А. Петров, Я. Н. Щапов, В. Я. Гросул, В. В. Трепавлов, М. Г. Вандалковская, Н. Н. Ли-
совой, И. А. Христофоров и другие сотрудники Института. Признание в России 
и за ее пределами получили исследования специалистов по досоветскому периоду: 
А. И. Аксенова, С. В. Тютюкина, А. Е. Иванова, Я. Е. Водарского, А. П. Корелина, 
Н. М. Рогожина, В. В. Шелохаева, В. А. Кучкина, Б. Г. Литвака.

Проблемы методологии исторических исследований с необходимым переосмыс-
лением пути, пройденного отечественной исторической наукой, разрабатывались 
в таких фундаментальных изданиях, как «Историки России. XVIII –  начало ХХ века» 
(М., 1996) и «Историческая наука России в ХХ веке» (М., 1997). Новый подход к ана-
лизу зарубежной историографии с точки зрения ее вклада в изучение российской 
истории был реализован в книге «Россия XIX–XX вв.: Взгляд зарубежных историков» 
(М., 1996). Институт выступил инициатором проведения международных научных 
конференций, на которых велись дискуссии по ключевым вопросам Новейшей 
истории России. Изданные по их итогам сборники «Россия в XX веке. Историки 
мира спорят» (М., 1994) и «Россия в XX веке. Судьбы исторической науки» (М., 1996) 
оказались знаковыми для своего времени. В них, как и в других работах ученых 
ИРИ РАН 1990–2000-х гг., нашла отражение множественность методологических 
подходов, пришедшая на смену монопольному марксистско- ленинскому прочте-
нию истории, воочию проявились изменения исследовательской проблематики, 
связанные с интеграцией в мировую историографию.

В конце 1980-х гг. А. П. Ненароков (научный сотрудник Института с 1962 г.) 
вошел в руководимый американским профессором Л. Хеймсоном международный 
научно- исследовательский и публикаторский проект по истории меньшевизма2.

2 См.: Меньшевики в 1917 г.: в 3 т. / под ред. З. Галили, А. Ненарокова, Л. Хеймсона. М., 1994–1997.
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В 1990–2000-е гг. в кооперации с американскими и западноевропейскими исто-
риками в крупных международных научных проектах приняли участие А. В. Игнать-
ев, В. М. Хевролина, А. К. Соколов, Ю. А. Петров, С. В. Журавлев, М. Ю. Мухин, 
Т. М. Смирнова, В. С. Тяжельникова. В результате ряд прорывных для своего вре-
мени исторических исследований был издан параллельно в России и на Западе3.

В конце ХХ –  начале XXI в. группа под руководством В. П. Данилова и его 
коллеги из Великобритании, Франции, Украины разрабатывали масштабные 
проекты по российской аграрно- крестьянской тематике, такие как «Крестьянская 
революция в России, 1902–1922 гг.», «Трагедия советской деревни. Коллективи-
зация и раскулачивание. 1927–1939 гг.» и др. Результаты этих разработок заметно 
повлияли на развитие отечественного крестьяноведения4.

После падения железного занавеса в начале 1990-х гг. многие молодые и уже 
имевшие научное имя сотрудники Института стали получать престижные зарубеж-
ные гранты, что дало им возможность быстрее интегрироваться в мировую науку, 
проводить длительные исследования в ведущих библиотеках и архивах США, 
Германии, Франции, Японии и других стран.

Событием в международном сотрудничестве ИРИ РАН стало его участие в ра-
боте Международного семинара исторических исследований «От Рима к Третьему 
Риму», одного из старейших в Европе. Ежегодные научные сессии начиная с 1980 г. 
поочередно проходят в Риме, Москве (ИРИ РАН) и Стамбуле. В 2010 г. по случаю 
30-летия семинара его участников приветствовали президенты: Российской Фе-
дерации –  Д. А. Медведев и Италии –  Дж. Наполитано, а также президент РАН 
академик Ю. С. Осипов.

Высокую научную планку при главных редакторах И. Е. Зеленине, К. Ф. Ша-
цилло, С. В. Тютюкине, С. С. Секиринском, И. А. Христофорове поддерживал 
журнал «Отечественная история» (до 1992 г.– «История СССР», с 2009 г.– «Рос-
сийская история»), в котором публиковались дискуссионные материалы и статьи 
актуальной проблематики.

В 1990-е гг. произошел переворот в техническом оснащении Института. Первые 
компьютеры в его стенах появились на излете советской эпохи. Компьютериза-
ция научных центров при участии привлеченного к этой работе А. Н. Родионова 
завершилась к началу 2000-х гг., был налажен выход в Интернет с доступом к элек-
тронной почте. Пионером здесь выступил Центр А. К. Соколова, где в середине 
1990-х гг. появился и первый институтский модем. В те годы руководство Инсти-

3 См.: Ignat’ev A. V. The Foreign Policy of Russia in the Far East at the Turn of the Nineteenth and Twentieth 
Centuries // Imperial Russian Foreign Policy / ed. and transl. by H. Ragsdale. Cambridge, 1993; Mеrchant 
Moscow: Images of Russia’s Vanished Bourgeoisie / eds. Yu. Petrov, J. West. Princeton, 1997 (на рус. яз.: 
Купеческая Москва. Образы ушедшей российской буржуазии. М., 2007); Хевролина В. М. Власть 
и общество. Борьба в России по вопросам внешней политики. 1878–1894. М., 1999 (в пер. на англ. 
яз.: New York, 1999); Stalinism as a Way of Life: A Narrative in Documents / eds. L. Siegelbaum, A. Sokolov, 
New Haven; London, 2000; Commerce in Russian Urban Culture, 1861–1914 / eds. B. Ananich, Yu. Petrov, 
W. Brumfield. London, 2001 (на рус. яз.: Предпринимательство и городская культура в России, 1861–
1914. М., 2002); Журавлев С. В., Мухин М. Ю. «Крепость социализма»: повседневность и мотивация 
труда на советском предприятии, 1928–1938 гг. M., 2004; Соколов А. К., Маркевич А. М. «Магнитка 
близ садового кольца»: стимулы к работе на Московском заводе «Серп и молот», 1883–2001 гг. М., 
2005; «Советское наследство». Отражение прошлого в социальных и экономических практиках со-
временной России / под ред. Л. И. Бородкина, Х. Кесслера, А. К. Соколова. М., 2010; и др.

4 Кондрашин В. В. Историки- аграрники России ХХ –  начала ХХI вв.: творческий путь и международ-
ное сотрудничество. Вып. 1. Прага, 2014. С. 164.
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тута относилось к Интернету настороженно, и целесообразность подключения 
к сети каждого научного подразделения рассматривалась дирекцией отдельно. 
Ситуация изменилась после соответствующего решения Академии наук в нача-
ле 2000-х гг., когда в ИРИ РАН, как и в других академических институтах, был 
проведен оптико- волоконный кабель. Компьютеризация не только существенно 
упростила процесс научной работы, но и обеспечила ученым оперативный доступ 
к мировым информационным ресурсам, позволила интенсифицировать контакты 
с коллегами из-за рубежа.

В 1997–1998 гг. Институт (одним из первых среди гуманитарных институтов 
РАН) обзавелся собственным сайтом, его созданием одновременно с научной 
деятельностью занимался только что принятый в Институт М. Ю. Мухин. Ныне 
существующий профессиональный сайт был создан в 2011 г.

В 1990–2000-е гг. определяющими направлениями в работе ИРИ РАН стали 
изыскания, связанные с прошлым сословий, социальных групп и ролью лич-
ности в истории. Многое было сделано в изучении внешней политики, военной 
и этно-национальной истории, истории православной церкви, развернулись меж-
дисциплинарные исследования. Новый импульс получило написание биографий 
выдающихся личностей –  от самодержцев и консерваторов до известных реформа-
торов. Вышли в свет работы, посвященные общественной мысли и общественно- 
политическим движениям XIX –  начала XX в., идейным исканиям русской ин-
теллигенции (Н. А. Ивановой, Е. Л. Рудницкой, С. В. Тютюкина, Ю. И. Кирьянова, 
А. П. Корелина, Н. Г. Думовой, И. М. Пушкаревой, В. В. Шелохаева, Б. С. Итенберга, 
В. А. Твардовской).

Усилиями школы В. И. Бовыкина5 с новых позиций исследовалась экономи-
ческая проблематика, в том числе история российского предпринимательства, 
изучение которого приобрело серьезные масштабы6.

М. Г. Вандалковская, В. Я. Гросул, Л. А. Сидорова опубликовали серию работ 
по истории отечественной исторической науки, включая русское зарубежье, уче-
ница П. В. Волобуева и Н. М. Пирумовой Г. Н. Ульянова –  по истории российской 
благотворительности, ученица В. К. Яцунского Э. Г. Истомина –  по исторической 
географии и экологии.

В Центре истории русского феодализма вокруг Н. М. Рогожина cформировалась 
школа по изучению истории России XVII в. Центр успешно продолжил «тихоми-
ровскую» традицию изучения источника на уровне вида или крупных видовых 
комплексов как остатка, феномена породившей его культурно- исторической среды 
(боярские, посольские, разрядные книги, частная переписка XVII в.). В работе 
Центра актуальными остаются разработки новых методик, проблем авторства, 
редакций, изводов, достоверности, взаимовлияния и информационной полноты 
источников разных видов.

5 Подробнее о ней см.: Валерий Иванович Бовыкин: Человек. Исследователь. Педагог. К 90-летию 
со дня рождения. Сб. статей и материалов / отв. ред. Ю. А. Петров. М., 2019; Поткина И. В. Валерий 
Иванович Бовыкин (1927–1998) // Историки России: Послевоенное поколение. С. 21–38.

6 Этим темам были посвящены как монографические исследования, так и коллективные труды:  
Бовыкин В. И., Петров Ю. А. Коммерческие банки Российской империи. М., 1994; Предпринима-
тельство и предприниматели России от истоков до начала ХХ века. М., 1997; История предпри-
нимательства в России. Кн. 1: От Средневековья до середины XIX века / отв. ред. А. В. Семенова. 
Кн. 2: Вторая половина XIX –  начало XX века / отв. ред. Ю. А. Петров. М., 2000.
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С 1990-х гг. ИРИ РАН становится одним из средоточий российской имагологии, 
на базе Центра по изучению отечественной культуры под руководством А.В. Го-
лубева ежегодно проходят заседания завоевавшего международный авторитет 
«круглого стола» «Россия и мир: история взаимовосприятия». 

Важным событием стало появление коллективных обобщающих трудов с углу-
бленным анализом формирования и реализации внешней политики России7, 
проблем российской государственности, динамики населения страны8, в которых 
с учетом современного научного знания подводился итог дискуссиям об эволюции 
Российской империи. Широкое признание получили работы Н. А. Соболевой, 
посвященные российской государственной символике, труды Л. Ф. Писарьковой 
по истории отечественной бюрократии и городского самоуправления.

После распада СССР особую актуальность приобрела тематика межэтнических 
отношений. Д. А. Аманжолова- Киселева, Н. Ф. Бугай, Л. С. Гатагова, К. С. Дроздов, 
Т. Ю. Красовицкая, С. М. Исхаков и другие сотрудники Института представили 
комплекс работ по отечественной национально- государственной проблематике 
XIX–XX вв.

В конце 1990-х –  начале 2000-х гг. Центр истории народов России и межэтни-
ческих отношений (рук. –  В. В. Трепавлов) выступил с серией коллективных работ 
по истории национальных окраин Российской империи.

Разработки Центра по изучению истории религии и церкви (рук. –  А. В. Наза-
ренко) были сосредоточены на исследовании церковного (канонического) права 
в России (Е. В. Белякова, Е. Б. Емченко) и церковно- государственных идеологем 
Нового времени (Н. В. Синицына).

Изучались история церкви домонгольского периода, особенно становле-
ние епархиальной системы Русской митрополии (А. В. Назаренко), агиография 
(Б. М. Клосс), взаимодействие церкви с другими общественными и государствен-
ными институтами (Л. В. Мельникова). Новую страницу в отечественной истории 
открыли работы о влиянии церкви и традиционных церковных приоритетов на 
формирование внешней политики России досоветского периода (Н. Н. Лисовой, 
И. Ю. Смирнова).

В рамках изучения советской эпохи рассматривались взаимоотношения об-
щества и власти (В. П. Булдаков, В. В. Кабанов, А. К. Соколов, С. В. Журавлев, 
Л. В. Борисова); деятельность Русской Православной церкви (О. Ю. Васильева, 
И. А. Курляндский, В. В. Лобанов); семейно- брачные и демографические проблемы 
(Н. А. Араловец, В. Б. Жиромская); судьбы «бывших людей», «лишенцев» и история 
детства (Т. М. Смирнова, В. С. Тяжельникова, Г. М. Иванова); история моды и по-
требления, микроистория и история повседневности (С. В. Журавлев); плановая 
экономика, распределение и рынок в 1920–1930-е гг. (Ю. П. Бокарев, Е. А. Осоки-
на); общественные настроения в послевоенный период (Е. Ю. Зубкова); большой 
7 См.: История внешней политики России (конец XV –  1917 г.): в 5 т. М., 1995–1999; Россия и Чер-

номорские проливы (XVIII–XX столетия) / отв. ред. Л. Н. Нежинский, А. В. Игнатьев. М., 1999; 
Россия: международное положение и военный потенциал в конце XIX –  начале XX вв. М., 2003; 
Геополитические факторы во внешней политике России. Вторая половина XVI –  начало ХХ века. 
К 100-летию академика А. Л. Нарочницкого. М., 2007.

8 Россия в начале ХХ века. Исследования. М., 2002; Земское самоуправление в России. 1864–1918 гг.: 
в 2 кн. / отв. ред. Н. Г. Королева. М., 2005; Российская империя от истоков до начала XIX века: 
очерки социально- политической и экономической истории / отв. ред. Н. М. Рогожин. М., 2011; 
Население России в ХХ веке: Исторические очерки: в 3 т. / под ред. Ю. А. Полякова. М., 2000–2012.
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комплекс вопросов внешней политики Советского государства (Н. Е. Быстрова, 
Л. Н. Нежинский, И. А. Хормач, В. С. Христофоров и др.).

В Центре изучения Новейшей истории России и политологии под руководством 
А. К. Соколова была продолжена разработка теоретико- методологических аспектов 
источниковедения истории ХХ в.9 Кроме того, этот Центр оставался одним из 
немногих в стране, где не прекращались исследования «рабочей» истории, истории 
предприятий и индустриального труда.

Событием явились работы Г. А. Куманева по военной экономике, значитель-
ный резонанс вызвала его книга «Говорят сталинские наркомы: встречи, беседы, 
интервью, документы» (Смоленск, 2005), основанная на беседах автора с когортой 
советских руководителей военных лет.

Одними из важнейших направлений деятельности Центра изучения истории 
территории и населения России (рук. –  В. Б. Жиромская) стали анализ людских 
потерь в годы Великой Отечественной вой ны и последствия этих потерь для де-
мографического развития страны.

Б. С. Илизаров, Ю. Н. Жуков, В. А. Невежин, Г. В. Костырченко внесли суще-
ственный вклад в изучение ранее «закрытых» тем, связанных с личностью Сталина. 
Новое прочтение истории репрессий и ГУЛАГа предложили Н. Ф. Бугай, В. Н. Зем-
сков, Г. М. Иванова. С работами и публикациями документов по истории совет-
ского военно- промышленного комплекса выступили А. К. Соколов, М. Ю. Мухин, 
И. В. Быстрова. Усилиями, прежде всего, Р. Г. Пихои и А. К. Соколова началось 
изучение постсоветской России, ими была обоснована концепция особого пери-
ода отечественной истории –  «современной истории России»10. О. М. Вербицкая 
успешно работала над проблематикой сельского социума в условиях постсоветских 
трансформаций.

Под эгидой Института действовал Научный совет РАН «Человек в повседневно-
сти: прошлое и настоящее» (рук. –  Ю. А. Поляков). Им рассматривались различные 
проблемы российской истории –  от изучения вопросов личности и ментальности 
эпохи Средневековья до исследования темы человека в социально- политических 
катаклизмах XX в.

Благодаря «архивной революции» эти годы стали временем активного введения 
в научный оборот новых источников. Публикаторскую деятельность вели все под-
разделения Института, в том числе занимавшиеся дореволюционным периодом11.

Публиковались документы по истории внешней политики Российского государ-
ства12, продолжалось издание хроники «Рабочее движение в России, 1895 –  фев-

9 См.: Источниковедение Новейшей истории России: теория, методология, практика / отв. ред. 
А. К. Соколов. М., 2004.

10 См.: Пихоя Р. Г., Соколов А. К. История современной России. Кризис коммунистической власти 
в СССР и рождение новой России, конец 1970-х – 1991 гг. М., 2008; Пихоя Р. Г., Журавлев С. В., 
Соколов А. К. История современной России. Десятилетие либеральных реформ. 1991–1999 гг. М., 
2011; и др.

11 См.: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 13. Вып. 1–2 / сост. Г. А. Санин. М., 1992, 
2003; Россия в Святой Земле. Документы и материалы / сост. Н. Н. Лисовой: в 2 т. М., 2000;  
Емченко Е. Б. Стоглав. Исследование и текст. М., 2000; Сочинения преподобного Максима Грека / 
отв. ред. Н. В. Синицына: в 2 т. М., 2008–2014; и др.

12 См.: Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в первой трети 
XIX века. Документы / сост. А. П. Бажова, Е. П. Кудрявцева, В. М. Хевролина, Н. И. Хитрова. М., 
1997; Коренные интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных, 
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раль 1917 г.» (Вып. 1–10. М., 1992–2008) и последних томов «Декретов Советской 
власти» (Т. 14–18. М., 1997–2009).

Однако наиболее значимые результаты, позволившие во многом пересмотреть 
прежние представления о советском прошлом, были достигнуты Институтом в об-
ласти публикации рассекреченных материалов по истории ХХ в., особенно –  ста-
линского периода. В этом отношении в 1990-е гг. Институт вышел на лидирующие 
позиции в мировой историографии.

Событием стало издание «Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие 
итоги. Сборник документов и материалов» (сост. В. Б. Жиромская, Ю. А. Поляков. 
М., 2007), подготовка которого заняла не один год.

Сотрудниками Центра А. К. Соколова была инициирована публикация «писем 
во власть», что для 1990-х гг. стало историографическим феноменом и позволило 
переосмыслить господствовавшее представление о рядовом человеке как «винтике» 
режима. Трудно переоценить вклад В. П. Данилова, инициировавшего в 1990-е гг. 
серию многотомных публикаций: «Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД» 
и «Трагедия советской деревни».

Созданный в Институте Центр публикации источников по истории России XX в. 
(рук. –  В. С. Христофоров) был ориентирован на изучение документов, связанных 
с деятельностью советских спецслужб, и на издание соответствующих материа-
лов. Самым известным и наиболее значимым проектом Центра стало 10-томное 
издание информационных сводок и обзоров спецслужб, на основании которых 
руководство страны принимало политические решения: «“Совершенно секретно”: 
Лубянка Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.)» (отв. ред. А. Н. Сахаров, 
В. С. Христофоров. Т. 1–10. М., 2001–2017).

Во многом указанные направления научного творчества реализуются в Инсти-
туте и сегодня, однако масштабы, тематическое разнообразие, а часто и качество 
этой работы совершенствуются. К концу 2000-х гг. стала очевидной необходимость 
переломить негативные тенденции в жизни Института, сохранить и укрепить здо-
ровую часть его коллектива, в полной мере воссоздать в нем творческий рабочий 
настрой.

21 декабря 2010 г. постановлением Президиума РАН директором ИРИ РАН был 
утвержден ученик В. И. Бовыкина и Б. В. Ананьича Юрий Александрович Петров 
(р. 1955), до этого проработавший в Институте без малого 20 лет (с 1985 по 2004 г.), 
известный специалист по истории российского предпринимательства и банковской 
системы; он победил в соперничестве с другими претендентами –  А. Н. Сахаровым 
и А. А. Даниловым. Вместе с Петровым к руководству Институтом пришла новая 
команда управленцев, заместителями директора стали В. Н. Захаров, С. В. Жу-
равлев, А. В. Юрасов, Д. Б. Павлов, ученым секретарем –  Н. Е. Быстрова. Стало 
больше внимания уделяться пополнению коллектива молодыми перспективными 
историками, а также уже состоявшимися исследователями, придавшими работе 
Института новый импульс. Институт успешно пережил реформу Академии наук 
и ведомственные переподчинения, ныне он входит в систему Минобрнауки, остава-
ясь под научно- методическим руководством Отделения историко- филологических 

публицистов. Документальная публикация / сост. И. С. Рыбаченок. М., 2004; Порт- Артур и Даль-
ний, 1894–1904 гг.: последний колониальный проект Российской империи. Сб. документов / сост. 
И. В. Лукоянов, Д. Б. Павлов. М.; СПб., 2018; и др.
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наук РАН. В 2020 г., по ходатайству коллектива Института, министерство продлило 
директорские полномочия Ю. А. Петрова до 2025 г.

Одним из центральных пунктов предвыборной программы нового директора 
стало создание многотомной «Истории России» с древнейших времен до совре-
менности. В настоящее время подготовка фундаментального двадцатитомного 
издания является важнейшим направлением деятельности Института, нашедшим 
поддержку высшего руководства страны. Работа над ним ведется широким фронтом 
с привлечением лучших отечественных и зарубежных научных сил, ее окончание 
намечено на 2022–2023 гг.

Новациями стало появление в структуре Института Информационно- 
аналитического Центра (2012), Отдела внешних и общественных связей (2014), 
а в 2015–2017 гг. и новых научных подразделений –  центров экономической (рук. –  
В. В. Кондрашин) и социальной истории (рук. –  Е. Ю. Зубкова), а также Центра 
источниковедения истории России (рук. –  А. А. Горский). Одним из важнейших 
направлений деятельности последнего стала реализация поручения Президента 
РФ по подготовке документального издания «Акты Российского государства. 
Государственные и корпоративные архивы XIII–XVII веков». Первые тома этой 
серии уже увидели свет13.

Центр военной истории России ИРИ (рук. –  Г. А. Куманев) стал в главным кон-
сультативным и экспертным органом РАН по отечественной военной тематике. 
В этой связи в 2016 г. по распоряжению Президиума РАН был создан Научный 
совет по проблемам военной истории во главе с академиком Г. А. Куманевым. По-
сле его кончины в 2018 г. Центр военной истории возглавил Д. Ю. Козлов, ранее 
работавший в Институте военной истории МО РФ.

В центре внимания Института находятся проведение представительных кон-
ференций (часто совместно с Российским историческим обществом, Росархивом, 
Государственным Историческим музеем, другими ведущими научными и просвети-
тельскими учреждениями) и подготовка обобщающих научных трудов, приурочен-
ных к памятным датам отечественной истории. В 2012 г. к 200-летию победы России 
в Отечественной вой не 1812 года прошла Международная научная конференция 
«Эпоха 1812 года в судьбах России и Европы», в работе которой приняли участие 
более 100 ученых из многих стран мира.

В 2014 г. состоялась еще более репрезентативная Международная конференция, 
приуроченная к 100-летию начала Первой мировой вой ны. Темами дискуссий 
участников стали общественная и экономическая ситуация в России в годы вой-
ны, проблемы истории самой вой ны и российской внешней политики, народов 
и регионов Российской империи в военные годы, ситуация с пленными и бежен-
цами, образы врагов и союзников. Представленная участникам конференции 
коллективная монография «Россия в годы Первой мировой вой ны: экономическое 

13 Акты, относящиеся к истории Западной России. Вып. 1: 6-я книга записей Литовской метрики. 
Сборник документов канцелярии великого князя Литовского Александра Ягеллончика. 1494–
1506 гг. / сост. И. Е. Бычкова, О. И. Хоруженко, А. В. Виноградов; отв. ред. С. М. Каштанов. М., 
2018; Акты, относящиеся к истории Западной России. Вып. 2: 18-я и 32-я книги записей Литов-
ской метрики: Метрика королевы Боны / сост. Д. И. Алексеева, А. В. Беликов, А. А. Бондаренко, 
А. Петкевич, К. Петкевич, О. И. Хоруженко, М. В. Шумилин; отв. ред. С. М. Каштанов. М., 2018; 
Акты Покровского Суздальского девичьего монастыря XVI –  начала XVII века / сост. А. В. Анто-
нов, А. В. Маштафаров. М., 2019.
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положение, социальные процессы, политический кризис» (отв. ред. Ю. А. Петров. 
М., 2014) стала первым отечественным обобщающим исследованием о положении 
страны в период Великой вой ны.

В 2017 г. к 100-летию Великой российской революции Институт провел мас-
штабный международный форум. На девяти его секциях было заслушано свыше 
150 докладов отечественных и зарубежных историков, виднейших специалистов 
по различным аспектам российской революции 1917 г., представителей стран даль-
него (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай, Польша, Республика 
Корея, США, Финляндия, Франция, Швеция, Япония) и ближнего (Азербайджан, 
Беларусь, Казахстан, Литва, Узбекистан, Украина, Эстония) зарубежья. Основное 
внимание докладчики сосредоточили на историографическом осмыслении собы-
тий столетней давности, выяснении перспектив их дальнейшего исследования. 
На заключительном пленарном заседании состоялась презентация двухтомной 
коллективной монографии «Российская революция 1917 года: власть, общество, 
культура» (отв. ред. Ю. А. Петров. М., 2017).

100-летию Гражданской вой ны в России была посвящена проведенная в 2018 г. 
Международная конференция. Ее участники уделили основное внимание осмысле-
нию итогов изучения в России и за ее пределами проблем Российского государства 
и общества по обе стороны фронтов Гражданской вой ны, рассмотрению ее важных, 
но недостаточно исследованных аспектов –  хронологических рамок, социально- 
психологических, историко- антропологических, социально-демографических, 
культурных и национальных «измерений». В рамках конференции состоялась 
презентация коллективной монографии «Россия в годы Гражданской вой ны, 
1917–1922 гг.: Очерки истории и историографии» (отв. ред. Д. Б. Павлов. М., 2018).

Усилиями В. А. Кучкина, а также вернувшегося в ИРИ РАН в 2010 г. А. А. Горского 
и руководимых ими научных подразделений в последние годы Институт превра-
тился в ведущее научное учреждение страны по изучению Древней Руси. В 2019 г. 
при активном участии Е. Л. Конявской состоялась юбилейная, Х Международная 
научная конференция по древнерусской истории, на которой было заслушано 
свыше полутора сотен докладов отечественных и зарубежных специалистов, по-
священных методике и результатам комплексного исследования Древней Руси. 
Важной особенностью форума стал междисциплинарный характер, обеспеченный 
участием историков, археологов, культурологов, специалистов в области русского 
языка и литературы.

Международные научные конференции, проведенные ИРИ РАН в 2015 и 2020 гг., 
были приурочены, соответственно, к 70- и 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной вой не. Первая из них состоялась в Коломне с участием большой делегации 
Китайского исторического общества во главе с его председателем, академиком 
Чжан Хай-пэном. Вторую, проведенную в Президиуме РАН под эгидой Россий-
ского исторического общества, открыли председатель Общества С. Е. Нарышкин, 
президент РАН А. М. Сергеев, академики Отделения историко- филологических 
наук РАН. Особое внимание участники конференции уделили таким актуальным 
аспектам изучения вой ны, как проблема насилия, состояние экономики, техники 
и технологии, «человек и вой на», вопросы ее социальной и культурной истории, 
а также организации и координации посвященных вой не научных исследований.

В 2020 г., несмотря на тяжелую ситуацию, связанную с пандемией коронави-
руса, состоялись международные конференции, посвященные 400-летию со дня 
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рождения идеолога православного раскола –  протопопа Аввакума и творчеству 
классика отечественной историографии второй половины XIX в. –  С. М. Соловьева 
(к 200-летию со дня его рождения)14.

В 2021 г. в Институте состоялась Международная научная конференция «Алек-
сандр Невский: Личность, эпоха, историческая память», посвященная 800-летию 
со дня рождения великого государственного деятеля, полководца и почитаемого 
святого. Центральной задачей ее участников –  историков, археологов, слави-
стов –  стало исследование свершений Александра Невского как исторического 
деятеля в контексте эпохи и тех многочисленных вызовов, с которыми ему дове-
лось столкнуться.

Большое внимание было уделено исторической памяти о Невском как одной 
из ключевых фигур российского исторического сознания, образ которого нашел 
воплощение в иконописании, храмоздательстве, литературе, кинематографе и го-
сударственных наградах Российской империи, Советского Союза и Российской 
Федерации.

Возобновилось участие Института в работе Симпозиума по аграрной истории 
Восточной Европы, ведущего свое начало со второй половины 1950-х гг. С 2011 г. 
в ИРИ РАН действует Совет молодых ученых (СМУ), призванный аккумулировать 
творческий потенциал молодых сотрудников и представлять интересы научной мо-
лодежи в профессиональной сфере. Ежегодно СМУ ИРИ РАН организует научные 
форумы молодых историков, в том числе международные. Известность получила 
международная школа- конференция «История России с древнейших времен до 
XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды» –  уникальная площадка для обме-
на опытом между молодыми исследователями и их взаимодействия с известными 
историками, что является ключевым элементом сохранения преемственности 
поколений в исторической науке.

В 2011 г. состоялось фактическое открытие для исследователей Научного ар-
хива (НА) ИРИ РАН, началось активное введение в научный оборот его матери-
алов. Большую работу в этом направлении проводит заведующий НА ИРИ РАН 
К. С. Дроздов. Особый интерес ученых, студентов, краеведов, журналистов при-
влекают документы фонда Комиссии по истории Великой Отечественной вой ны 
АН СССР, созданной в 1941 г. академиком И. И. Минцем. На их основе сотрудника-
ми Института в последние годы был подготовлен ряд научных публикаций, которые 
свидетельствуют о вкладе ученых нашего Института в сохранение исторической 
памяти о вой не, позволяют увидеть боевые действия глазами их участников15.

В настоящее время в Институте работает порядка 170 научных сотрудников, 160 
из которых имеют ученые степени кандидатов и докторов наук. Ежегодно они при-
нимают участие в 140–150 научных форумах, в том числе проводимых за пределами 
России, подготавливают по 40–45 монографий, сборников документов и статей, 

14 Материалы конференций опубликованы: Старообрядчество в истории и культуре России: пробле-
мы изучения. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума / отв. ред. В. Н. Захаров. М., 2020; 
С. М. Соловьев и его эпоха: К 200-летию со дня рождения историка / отв. ред. Ю. А. Петров. М., 2020.

15 См.: Вклад историков в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной вой не: На ма-
териалах Комиссии по истории Великой Отечественной вой ны АН СССР, 1941–1945 гг. / С. В. Жу-
равлев (отв. ред.), А. Г. Гуськов, К. С. Дроздов [и др.]. М. ; СПб., 2015; «Здесь кровью полит каждый 
метр…»: Рассказы участников освобождения Крыма. 1943–1944 гг.: сб. документов / С. В. Журавлев 
(отв. ред.), А. Г. Гуськов, К. С. Дроздов [и др.] (ред.-сост., коммент.). М. ; СПб., 2020.
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которые охотно публикуют отечественные и зарубежные издатели. ИРИ РАН 
является единственным среди родственных по тематике российских академиче-
ских институтов, который успешно реализует собственную книгоиздательскую 
программу. Число книг сотрудников, изданных только в рамках начатой в 2015 г. 
серии «Historia Russica», сегодня перевалило за 50. Кроме них к настоящему времени 
в свет вышли 16 выпусков «Трудов Института российской истории» (издание было 
основано в 1997 г.). Регулярно публикуются сборники, подготовленные научными 
подразделениями Института: «Средневековая Русь», «Исследования по источни-
коведению истории России (до 1917 года)», «Россия и мир глазами друг друга: из 
истории взаимовосприятия», «Экономическая история», «История и историки», 
«История народов России в исследованиях и документах», «Церковь в истории 
России», «Источники по истории Русского Средневековья и Нового времени».

В последние годы Институт инициировал сотрудничество с другими научными 
учреждениями, музеями и университетами страны, реализовал крупные проекты, 
посвященные прошлому российских регионов. Изданы «История Новороссии» 
(отв. ред. В. Н. Захаров. М., 2017), освещающая прошлое Северного Причерно-
морья начиная с эпохи античности и заканчивая современностью; обобщающее 
исследование, двухтомная «История Крыма» (отв. ред. А. В. Юрасов. М., 2017, 
2018), которая охватывает период –  от первоначального заселения полуострова 
людьми до его возвращения в состав России в марте 2014 г.

Заместители директора В. Н. Захаров и С. В. Журавлев выступили научными 
редакторами трехтомной истории Севастополя, вышедшей в 2021 г. под общей ре-
дакцией Ю. А. Петрова и члена Совета Федерации от Севастополя Е. Б. Алтабаевой.

В настоящее время авторский коллектив сотрудников Института во главе 
с Р. Г. Пихоей занят созданием 8-томной истории Ханты- Мансийского автоном-
ного округа – от глубокой древности до современности, когда Югра превратилась 
в нефтегазовую столицу России.

Работы ученых ИРИ РАН выходят в переводах на английский, немецкий, 
французский, польский, китайский, другие иностранные языки16, внося весомый 
вклад в мировую историографию отечественной истории. Рейтинг научного цити-
рования работ институтских ученых –  один из самых высоких среди отечественных 
академических учреждений гуманитарного профиля. С 2016 г. в Институте по трем 
номинациям проводится конкурс «Лучшая книга года», победители которого 
представлены в Приложении 2 к настоящему изданию.

Сегодня ИРИ РАН является учредителем двух научных журналов, индекси-
руемых в базе данных Web of Science –  «Российская история» и «Древняя Русь: 
вопросы медиевистики». Оба издания входят в список Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК), индексируются в системах РИНЦ и Russian Science Citation Index 
(RSCI). В России и среди зарубежных ученых- русистов авторитет научной пери-
одики Института всегда был высок. В 2017 г. главным редактором «Российской 

16 См., напр.: Pikhoya R. G. Historia wladzy w Zwiazku Radieckim. 1945–1991. Wydawnictwo naukowe PWN. 
Warszawa, 2011; Kondrashin V. V. La famine en URSS. 1929–1934. Paris, 2013; Zhuravlev S. V. Fashion 
Meets Socialism. Fashion Industry in the Soviet Union after the Second World War. Helsinki, 2015; 
Pavlov D. B. Russia’s Great War and Revolution in the Far East. Re-imagining the Northeast Asian Theatre, 
1914–22. Bloomington, 2018 (в соавт.); Zubkova H.Ü. Raub und Rettung. Russische Museen im Zweiten 
Weltkrieg. Wien; Köln; Weimar, 2019 (в соавт.); Петров Ю. А. Московская буржуазия в начале ХХ века: 
Предпринимательство и политика. Пекин, 2021 (в пер. на кит. яз.).
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истории» стал Р. Г. Пихоя, который за короткий промежуток времени сумел придать 
работе журнала новый импульс. Повышению престижа журнала способствовали 
привлечение в качестве авторов ведущих отечественных и зарубежных ученых, 
а также улучшение качества публикуемых материалов. Более строгие требования 
предъявляются к их рецензированию, удачным оказался курс на подготовку тема-
тических номеров и организацию диалога с читателями. У «Российской истории» 
появился собственный сайт с форумом ученых, архивом номеров журнала, своя 
страница в «Фейсбуке».

В 2013 г. группа сотрудников Института участвовала в подготовке Историко- 
культурного стандарта (ИКС) по истории России для средней школы, вошед-
шего в Концепцию нового учебно- методического комплекса по отечественной 
истории. Он содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, 
основные подходы к преподаванию отечественной истории в школе с перечнем 
рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. 
Сотрудники Института участвуют в обновлении ИКС, последняя версия которого 
была одобрена Российским историческим обществом в 2020 г.

В издательстве «Русское слово» под редакцией Ю. А. Петрова вышла линейка 
учебников по истории России для 6–9 классов средней школы, авторами которых 
выступили сотрудники Института –  В. Н. Захаров, П. В. Лукин, К. А. Соловьев. 
В 2017–2019 гг. Ю. А. Петров, Д. Б. Павлов, И. С. Рыбаченок и другие институтские 
ученые вместе с немецкими коллегами написали серию учебных книг «Россия –  
Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти XVIII–XX вв.», ко-
торые изданы параллельно на русском и немецком языках для учителей истории 
и учеников старших классов средних школ России и Германии.

Успешно развивается другое традиционное направление деятельности Институ-
та –  сотрудничество с высшей школой, особенно с Московским государственным 
университетом им. М. В. Ломоносова, Российским государственным гуманитар-
ным университетом (РГГУ) и Государственным академическим университетом 
гуманитарных наук (ГАУГН).

Д. А. Аманжолова, В. Н. Захаров, Е. Ю. Зубкова, В. В. Кондрашин, Е. Ю. Нача-
рова, Д. Б. Павлов, Ю. А. Петров, Р. Г. Пихоя, И. А. Христофоров и другие ученые 
ИРИ РАН в качестве приглашенных профессоров читали лекционные курсы по 
отечественной истории в университетах США, Китая, Южной Кореи, Японии, 
западноевропейских и центрально- азиатских государств.

С 2015 г. ИРИ РАН является единственным среди отечественных научных уч-
реждений членом Международного совета по центрально- и восточноевропейским 
исследованиям (International Council for Central and East European Studies –  ICCEES) –  
крупнейшего и наиболее авторитетного в современном мире объединения иссле-
дователей восточноевропейской истории. Среди постоянных зарубежных партне-
ров ИРИ РАН –  Германский исторический институт в Москве, родственные по 
тематике научные учреждения и университеты Китайской Народной Республики, 
Казахстана и Беларуси.

Как никогда много внимания в последние годы Институт уделяет научно- 
просветительской работе. С 2013 г. сотрудники проводили экспертизу и участвовали 
в создании контента выставочных экспозиций «Россия –  моя история» в Москве 
и российских регионах. С 2018 г. Институт выступает головным научным учрежде-
нием в реализации поручения Президента РФ –  подготовке по заказу ОАО РЖД 



мультимедийных выставочных экспозиций серии «Исторический багаж». К настоя-
щему времени такие историко- просветительские экспозиции созданы и размещены 
на без малого ста железнодорожных вокзалах по всей России17. По приглашению 
Россотрудничества институтские ученые выступают с популярными лекциями 
перед соотечественниками, живущими за пределами России. Таковы лишь наи-
более значимые научно- просветительские проекты, в которых в последние годы 
участвовал ИРИ РАН.

В полной мере Институт реализует себя как ведущее экспертное учреждение 
России по отечественной истории. Ежегодно по запросам Академии наук, Мини-
стерства науки и высшего образования, органов государственной и муниципальной 
законодательной и исполнительной власти сотрудники Института готовят десятки 
экспертных заключений, информационно- аналитических докладов и справок 
об уточнении датировки основания российских городов и населенных пунктов, 
по законодательным инициативам, связанным с установлением праздничных 
дат российской истории. Наиболее активно в последние годы экспертная работа 
велась в связи с присвоением российским городам почетных званий РФ «Город 
воинской славы» и «Город трудовой доблести».

Большая группа сотрудников Института входит в состав общественных научно- 
консультационных и экспертных советов и комиссий, включая Совет Президента 
РФ по межнациональным отношениям, советы при Государственной думе, Совете 
Федерации, Министерстве иностранных дел и др.

Активное участие Института в патриотическом воспитании граждан и решении 
социально- экономических проблем ветеранов Великой Отечественной вой ны 
в мае 2020 г. было отмечено памятной медалью Оргкомитета «Победа», который 
возглавляет Президент России В. В. Путин.

Свое 85-летие Институт российской истории РАН, главный научно- исследова-
тельский и экспертный центр страны в области отечественной истории, встречает 
на подъеме; он востребован государством и обществом, его мнение весомо в на-
учном мире. Институт активно обновляется в соответствии с вызовами времени, 
не утрачивая при этом своих лучших академических традиций. В этом –  залог его 
дальнейшего процветания.

Д. Б. Павлов, В. В. Тихонов, А. А. Чернобаев

17 См.: URL: http://historical- baggage.ru/.
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А
АВЕРЬЯНОВ
Константин Александрович

(р. 08.08.1959, г. Москва). Окончил МГПИ, истор. фак. (1984); МГУ, 
фак. журн-ки (1986). Учит. –  В.Б. Кобрин.

Канд. дис.: «Формирование территории Московского княжества: 
источниковедч. анализ духов. грамоты Ивана Калиты» (МПГУ, 1996). 
Докт. дис.: «Купли Ивана Калиты: источниковедч. пробл. процесса объ-
единения рус. земель XIV в.» (ИРИ РАН, 2002).

1981–1989 –  ст. инсп. РИСО АН СССР; с 1989 –  мнс, снс, внс 
ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); 1989–2002 –  чл. през. всерос. науч. 
и культурно- просветит. общ-ва «Энцикл. рос. деревень»; 2009–2012 –  чл. 
эксперт. совета ВАК по ист.; с 2007 –  чл. Московск. гор. межведомств. 
комис. по наименованию террит. единиц, улиц и станц. метрополитена; 
с 2014 –  чл. комис. по увековечению памяти выдающ. событий и деятелей 
отеч. ист. и культуры; с 2015 –  чл. комис. по монумент. искусству при 
Московск. гор. думе.

Отеч. ист., источниковедение, регион. ист., истор. географ. Ист. рус. 
средневековья, ист. Москвы и Подмосковья. Истор. биогр.

Соч.: С.Б. Веселовский: жизнь, деят-ть, личность. М., 1989 (в соавт.); 
Ист. сел и деревень Подмосковья XIV–XX вв. Вып. 1–11. М., 1992–1995 
(ред.-сост. и авт. ст.); Московск. княжество Ивана Калиты. Вып. 1–3. 
М., 1993–1994; Одинцовская земля. М., 1994 (ред.-сост. и авт. ст.); Ист. 
Юго- Запада Москвы: уч. пос. М., 1997 (чл. авт. кол.); Лубянка, 2: из ист. 
отеч. контрразведки. М., 1999 (2-е изд. М., 2001; 3-е изд. доп.: М., 2007) 
(чл. авт. кол.); Ист. Юго- Востока Москвы. М., 2000 (2-е изд. М., 2015) (чл. 
авт. кол.); Образование в Москве: ист. и совр-ть. М., 2000 (чл. авт. кол.); 
Купли Ивана Калиты. М., 2001 (2-е изд., доп. под назв.: Загадка завещания 
Ивана Калиты: ист. присоединения Галича, Углича и Белоозера к Московск. 
княжеству в XIV в. М., 2018); Сергий Радонежский: личность и эпоха. М., 
2006 (2-е изд., доп. М., 2018); Ист. московск. р-нов: энцикл. М., 2008 (2-е изд. 
М., 2010; 3-е изд. под назв.: Москва: ист. р-нов. М., 2014) (чл. авт. кол., 
общ. ред.); Московск. власть: управл. Москвой в XII–XVII вв.: ист.-биограф. 
справ. М., 2010 (чл. авт. кол.); Сев.-Восток Москвы: Годы. События. Люди. 
М., 2012 (рук. авт. кол.); Смутное время: рос. гос-во в нач. XVII в.: истор. 
атлас. М.; СПб., 2015 (в соавт.); Рожд. Др. Руси: взгляд из XXI в. М., 2020.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 107; Историки России. Т. 1. С. 30.
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АВЕТЯН
Андрей Сергеевич

(14.06.1929, г. Тбилиси –  07.03.1992, г. Москва). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1952).

Канд. дис.: «Роль воен. миссии Лимана фон Сандерса в ближневост. 
политике герм. империализма (1913–1914 гг.)» (1961). Докт. дис.: «Рус.-
герм. отношения накануне Первой мировой вой ны (1910–1914 гг.)» (1983).

1952–1957 –  преп. ЕреванИИЯ и РусГПИ; 1957–1960 –  нс сектора 
востоковед. АН Арм. ССР; 1961–1968 –  нс ИВ АН СССР; 1968–1975 –  нс 
ИВИ МО СССР; с 1975 –  нс ИИ СССР АН СССР.

Всеобщ. и отеч. ист., востоковедение. Рус.-герм. отношения в нач. ХХ в.
Соч.: К вопр. о роли Лимана фон Сандерса в политике герм. империализма 

на Ближнем Востоке накануне Первой мировой вой ны // Учен. зап. РусГПИ. 
Т. 8. Ереван, 1957; Герм. империализм на Ближнем Востоке: колониальная по-
литика герм. империализма и миссия Лимана фон Сандерса. М., 1966; О некот. 
чертах идеологии западногерм. неоколониализма // ННИ. 1969. № 3; Вел. Окт. 
социалист. рев-ция и освободит. борьба народов Африки // Вооруж. борьба 
народов Африки за свободу и независимость. М., 1974 (переизд. на нем. яз.); 
Внешн. политика России перед Первой мировой вой ной // Итоги и задачи изу-
чения внешн. политики России. М., 1981; Германо-рус. дипломат. отношения 
в 1911–1914 гг. в свете межимпериалист. борьбы // ННИ. 1983. № 2; Рус.-
герм. дипломат. отношения накануне Первой мировой вой ны. 1910–1914 гг. 
М., 1985.

Библиогр.: Список осн. науч. тр. // Народы Азии и Африки. 1989. № 6. 
С. 206.

Лит.: Милибанд С.Д. Востоковеды России. XX –  нач. XXI в.: биобиблио-
граф. словарь: в 2 кн. М., 2008. Кн. 1. С. 12–13; Историки России. Т. 1. С. 30.

АВРЕХ
Арон Яковлевич

(25.04(07.05).1915, г. Кирсанов Тамбовской губ. – 28.12.1988, 
г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1940), там же –  асп. Учит. –   
А.Л. Сидоров.

Канд. дис.: «Блок помещичьих и бурж. партий в III Думе (К вопр. 
о крахе столыпинского бонапартизма)» (МГУ, 1954). Докт. дис.: «Третья 
Дума и провал столыпинского бонапартизма» (ИИ АН СССР, 1967).

Участник ВОВ. С 1954 –  мнс, снс (с 1963), снс –  конс. (с 1982), внс –  
конс. (с 1986) ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР). С 1954 –  зам. отв. 
секр., с 1958 –  отв. секр. «ИЗ».

Отеч. ист., методология. Соц., экон. и полит. ист. Истор. биогр.
Соч.: Третья Дума и нач. кризиса третьеиюньской системы 

(1908–1909) // ИЗ. Т. 53. М., 1955; Аграр. вопр. в III Думе // Там же. 
Т. 62. М., 1958; К вопр. о методах истор. исслед. (По поводу книги 
С.М. Дубровского) // ВИ. 1963. № 10; Царизм и третьеиюньская систе-
ма. М., 1966; Столыпин и III Дума. М., 1968; Раскол фракции октябристов 
в IV Думе // Ист. СССР. 1978. № 4; Царизм и IV Дума. 1912–1914 гг. М., 1981; 
Распад третьеиюньской системы. М., 1985; Царизм накануне свержения. М., 
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1989; Масоны и рев-ция. М., 1990; П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. 
М., 1991.

Лит.: ВИ. 1989. № 3. С. 190; Ист. СССР. 1990. № 4. С. 102–112; 
Петряков Г.В. Аврех А.Я. // Историки России. Т. 1. С. 31.

АГАДЖАНОВ
Сергей Григорьевич

(26.08.1928, г. Мары Туркм. ССР –  11.02.1997, г. Москва). Окончил 
АшхабГПИ, истор. фак. (1950). Учит. –  В.М. Массон, В.А. Ромодин.

Канд. дис.: «Восстание огузов в 1153 г. и падение Вост.-Сельджукского 
гос-ва» (1956). Докт. дис.: «Очерки ист. огузов и туркмен Ср. Азии IX–
XIII вв.» (1970). Проф. (1989). Чл.-корр. АН Туркм. ССР (1973).

1950–1976 –  асп., мнс, снс, зав. сектором, и.о. дир. ИИ АН Туркм. 
ССР; 1976–1997 –  снс, гнс, зав. сектором, зав. отд., рук. Центра ист. на-
родов России и межэтн. отношений ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). 
Чл. Ассоц. центральноазиатских исслед. при Массачусетском ун-те 
(США); чл. Туркм. географ. общ-ва; чл. Общ-ва охраны памятников 
Респ. Туркм. Чл.-корр. РАЕН.

Отеч. ист., историография. Ист. народов России (СССР). Общ. про-
блематика, соц. и полит. ист.

Соч.: Очерки ист. огузов и туркмен Ср. Азии IX–XIII вв. Ашхабад, 1968; 
Вопр. ист. сов. науки. Ист. Туркменистана, ее периодизация и материальная 
культура. Ашхабад, 1971 (в соавт.); Историография Сов. Туркменистана. 
Ашхабад, 1971 (в соавт.); Сельджукиды и Туркмения в XI–XII вв. Ашхабад, 
1973; Осн. пробл. этногенеза туркм. народа. М., 1974 (в соавт.); Ист. Туркм. 
ССР. Ашхабад, 1974 (в соавт.); Гос-во сельджукидов и Ср. Азия в IX–XI вв. 
М., 1991 (переизд. на нем. яз.).

Лит.: Memorium. Г.М. Адибеков, С.В. Константинов, Ю.В. Соколов / 
сост. Д.А. Бордюгов, А.И. Ушаков. М., 2003; Милибанд С.Д. Востоковеды 
России. XX –  нач. XXI вв.: биобиблиогаф. словарь: в 2 кн. Кн. 1. М., 
2008. С. 13; Трепавлов В.В. С.Г. Агаджанов // Тарих. 1998. № 6. С. 99–
101; Трепавлов В.В. Сергей Григорьевич Агаджанов (к 80-летию со дня 
рожд.) // Ист. и историки: историограф. вестн. 2007. М., 2009. С. 309–315; 
Трепавлов В.В. Агаджанов С.Г. // Историки России. Т. 1. С. 33.

АГЕЕВА
Ольга Гениевна

(р. 06.05.1956, г. Братск, Иркутской обл.). Окончила МГУ, истор. фак. 
(1978). Учит. –  Н.Б. Голикова, А.М. Сахаров, Л.Н. Пушкарев.

Канд. дис.: «Обществ. и культ. жизнь Петербурга 1-й четв. XVIII в.» 
(ИИ СССР АН СССР, 1991). Докт. дис.: «Преобразование рус. двора: От 
Петра I до Екатерины II» (ИРИ РАН, 2007).

С 1980 –  ст. лаб., мнс, нс, снс, внс, гнс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).
Отеч. ист. Ист. культуры. Соц. ист. России XVIII в.
Соч.: Ассамблеи петровского времени в рус. дорев. историогра-

фии // Историография и истор. пробл. рус. культуры. М., 1983; К вопр. 
о патриот. сознании в России 1-й четв. XVIII в. // Мировосприятие и само-
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сознание рус. общ-ва (XI–XX вв.). М., 1994; Восприятие рус. зодчества пе-
тровской эпохи западноевроп. дипломатами // Россия и внешний мир: диалог 
культур. М., 1997; Имперский статус России: к ист. полит. менталитета 
рус. общ-ва нач. XVIII в. // Царь и царство в рус. обществ. сознании. М., 1999; 
«Величайший и славнейший более всех градов в свете» –  Град Святого Петра: 
Петербург в рус. обществ. сознании нач. XVIII в. СПб., 1999; Европеизация 
рус. двора, 1700–1796 гг. М., 2006; Светск. ежегод. праздники рус. двора: 
от Петра до Екатерины Великой // ОИ. 2006. № 2; Новые европ. чины рус. 
двора XVIII в. и док-ты об их обязанностях // Имперская Россия, 1700–1825. 
2007. № 1–2; Имп. двор России, 1700–1796 гг. М., 2006; Праздники в честь 
Полтавской победы в XVIII в. // Полтава: к 300-летию Полтавского сра-
жения. М., 2009; Дипломат. церемониал имп. России. XVIII в. М., 2012; 
Императрица Всерос. Анна Иоанновна. 28 янв. 1693–17 окт. 1740. М., 2015. 
Имп. двор России эпохи Павла I. М., 2018.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 154; Историки России. Т. 1. С. 34.

АКСЁНОВ
Александр Иванович

(р. 23.03.1942, д. Гусиловка Скопинского р-на Рязанской обл.). 
Окончил МГИАИ, фак. истор. архивоведения (1969). Учит. –  А.А. Зимин, 
Н.И. Павленко.

Канд. дис.: «Московск. купечество в XVIII в.: опыт генеалог. изуче-
ния» (ИИ СССР АН СССР, 1974). Докт. дис.: «Очерки генеалогии уездного 
купечества XVIII в.» (ИРИ РАН, 1994).

С 1969 –  асп., мнс, снс, внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); в 1978–
1982 –  там же учен. секр. сектора источниковедения ист. СССР доокт. 
периода; с 1992 –  чл. редкол. журн. «Истор. генеалогия»; с 1996 –  чл. 
редкол. журн. «ОИ», чл. оргком. «Демидовского гранта» (Демидовский 
благотв. фонд Тульской обл.). Член Учен. совета ИРИ РАН.

Отеч. ист., источниковедение, историография, генеалогия, регион. 
ист. Соц.-экон. и полит. ист. Истор. биогр.

Соч.: Очерк ист. генеалогии в России // Ист. и генеалогия. М., 1977; 
Библиограф. тр. по отеч. источниковедению и спец. истор. дисциплинам, 
вышедшим в XVIII в. М., 1981 (один из сост.); Генеалогия московск. купе-
чества XVIII в. Из ист. формирования рус. буржуазии. М., 1988; Очерки 
генеалогии уездного купечества XVIII в. М., 1993; С любовью к Отечеству 
и просвещению. А.И. Мусин- Пушкин. Рыбинск, 1994; Рос. гос-во от исто-
ков до XIX в.: Территория и власть. М., 2012 (в соавт.); Л.М. Савелов 
и рус. генеалог. мысль // Культ. наследие рос. эмиграции 1917–1940 гг. 
Кн. 1. М., 1994; Источники для генеалогии непривилегированных сословий 
в России // Истор. генеалогия. 1994. Вып. 2–3; А.И. Мусин- Пушкин –  гос. 
деятель и ученый // Мусин- Пушкин в ист. России. Рыбинск, 1998; Ист. 
предпринимат-ва в России. Кн. 1. М., 2000 (чл. авт. кол.); Ист. и филосо-
фия отеч. истор. науки: уч. пос. М., 2006 (чл. авт. кол.); Экон. ист. России 
с древн. времен до 1917 г.: энцикл.: в 2 т. М., 2008–2009 (чл. авт. кол., 
чл. редкол.); Рос. империя от истоков до нач. XIX в.: очерки соц.-полит. 
и экон. ист. М., 2011 (в соавт.); Купеч. дневники и мемуары как источник 
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для создания биографий рос. предпринимателей // В.И. Бовыкин: Человек. 
Исслед-ль. Педагог. К 90-летию со дня рожд. Сб. ст. и мат-лов / отв. ред. 
Ю.А. Петров. М., 2019 (в соавт.); Тайные миссии Александра Ивановича 
Румянцева (штрихи к портрету рус. Д’Артаньяна) // Чтобы не переста-
ла память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла. К 70-летию 
Н.М. Рогожина. М., 2019.

Лит.: Москвоведы: справ. М., 1996. С. 12; Рус. генеалог. общ-во: кратк. 
биобиблиограф. справ. СПб., 1997. С. 11–12; ИРИ РАН сегодня. С. 37; 
Историки России. Т. 1. С. 41–42.

АКСЁНОВ
Владислав Бэнович

(р. 07.12.1976, г. Кишинев Молд. ССР). Окончил Владимирский ГПУ, 
истор. фак. (1999), аспирантуру МПГУ (2002). Учит. –  С.А. Павлюченков, 
В.П. Булдаков.

Канд. дис.: «Повседн. жизнь Петрограда и Москвы в 1917 г.» (МПГУ, 
2002). Докт. дис.: «Общественные настроения в России в годы Первой 
мировой вой ны и революции (1914–1917)» (ИРИ РАН, 2021).

2002–2015 –  ст. преп., доц. ряда московских вузов (МПГУ, ГУГН, 
МИРЭА); с 2015 –  снс ИРИ РАН.

Отеч. ист., источниковедение, историография, методология ист. Соц. 
ист., ист. повседневности и массового сознания.

Соч.: Милиция и город. слои в период рев. кризиса 1917 г. Проблемы 
легитимности // ВИ. 2001. № 8; Слухи и страхи петроградцев и москви-
чей в 1917 г. // Соц. ист. Ежегодник, 2004. М., 2005; Веселие Руси. ХХ в. 
Градус новейш. Рос. ист.: от пьяного бюджета до сухого закона. М., 2008 
(в соавт.); «Сухой закон» 1914 г: от придворной интриги до рев-ции // РИ. 
2011. № 4; Вой на и власть в массовом сознании крестьян в 1914–1917 гг.: 
архетипы, слухи, интерпретации // РИ. 2012. № 4; Царь в кривом зеркале. 
Образы монарха и их народная интерпретация в 1914–1917 гг. // Родина. 
2014. № 11; Россия в годы Первой мировой вой ны: эконом. положение, соц. 
процессы, полит. кризис. М., 2014 (в соавт.); Рев-ция и насилие в вооб-
ражении современников: слухи и эмоции «медового месяца» 1917 г. // РИ. 
2017. № 2; Рос. Рев-ция 1917 г.: власть, общ-во, культура: в 2 т. Т. 2. М., 
2017 (в соавт.); «Черное авто» как символ рев. насилия в 1917 г.: фобия, 
мифологема, эмоцион. стимул // Антрополог. форум. 2017. № 32; Нар. 
религиозность и образы духовенства в годы Первой мировой вой ны и рев-
ции // Гос-во, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 1–2(37); 
Техника и ее фобические образы в повседн. сознании рос. обывателей в 1914–
1917 гг. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2019. № 1(25); Слухи, 
образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы вой ны и рев-ции 
(1914–1918). М., 2020.

АЛАТОРЦЕВА
Алевтина Ивановна

(07.03.1935, г. Стерлитамак Башк. АССР –  21.08.1993, г. Москва). 
Окончила МГУ, истор. фак. (1958).
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Канд. дис.: «Журн. “Историк- марксист” и его роль в развитии сов. 
истор. науки» (ИИ СССР АН СССР, 1973). Докт. дис.: «Становление сов. 
истор. периодики» (Там же, 1991).

С 1958 –  нтс, с 1962 –  снтс, с 1965 –  мнс ИИ АН СССР, с 1980 –  снс, 
с 1993 –  внс ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН.

Отеч. ист., историография. Ист. сов. истор. науки и культуры.
Соч.: 50 лет сов. истор. науки. М., 1971 (сост., в соавт.); Журн. 

«Историк- марксист». 1926–1941 гг. М., 1979; Изучение отеч. ист. 
в СССР между XXV и XXVI съездами КПСС. М., 1982 (чл. авт. кол.); Очерки 
ист. истор. науки в СССР. Т. 5. М., 1985 (чл. авт. кол.); Изучение ист. 
СССР в сов. историографии. М., 1985 (чл. авт. кол.); Сов. истор. перио-
дика. 1917 –  сер. 1930-х гг. М., 1989; Сов. истор. наука: хроника. М.,  
1990 (сост.).

Лит.: Попов И.И. Алаторцева А.И. // Историки России. Т. 1. С. 42–43.

АЛАФАЕВ
Анатолий Азретович

(р. 08.02.1948, г. Кизыл- Кая, Киргиз. ССР). Окончил Кабардино- 
Балкарский ГУ, истор. фак. (1974). Учит. –  Б.С. Итенберг,  
К.Ф. Шацилло.

Канд. дис.: «Журн. “Вестн. Европы” в период второй рев. ситуации 
в России» (ИИ СССР АН СССР, 1985).

С 1972 –  учит. сельск. шк.; 1976–1992 –  асп., снс ИИ СССР АН СССР; 
1992–1996 –  нач. отд. Миннац России; с 1994 –  доц. МГОУ; 2002–2004 –  
декан. юр. фак. МГОУ.

Отеч. ист., регион. ист. Полит. ист. Ист. либерал. и рев. движения. 
Нац. пробл. Истор. биогр.

Соч.: Рус.-тур. вой на 1877–1878 гг. на страницах журн. «Вестн. 
Европы» // Ист. СССР. 1984. № 4; «Берег, милый для меня» // Памятники 
ист. и культуры Калининской обл.: путевод. М., 1988; Рус. либера-
лизм на рубеже 1870–1880-х гг. М., 1991; Ногайский князь Измаил 
Алиев // Историограф. аспекты развития Ногайской Орды. Махачкала, 
1993; Балкарцы // Отеч. ист. Ист. России с древн. времен до 1917 г.: энцикл. 
Т. 1. М., 1994 (в соавт.); Апостолы реформ. М., 1997; Рус. европейство. М., 
1998; Реформа или рев-ция? М., 1998; Миннац России и проблемы реабили-
тации репрессир. народов // Тоталитаризм в России (СССР) 1917–1991 гг. 
Пермь, 1996; Полемика между либералами и народниками о путях развития 
России на рубеже 1870–1880-х гг. // Рус. либерализм: Истор. судьбы и пер-
спективы: мат-лы междунар. науч. конф. М., 1999; К.Д. Кавелин // Рос. 
либералы: сб. ст. М., 2001 (в соавт.); Рус. либерализм и самодержавие на 
рубеже 1870–1880-х гг. М., 2002; Либерализм в России на рубеже 1870–
1880-х гг. М., 2004; Идея правового гос-ва в рус. либерал. мысли на рубеже 
1870–1880-х гг. // Гос-во и право. 2005. № 1; Власть, народ и либераль-
ное общ-во в период рев. террора в России на рубеже 70–80-х гг. XIX в.  
М., 2008.

Лит.: Кто есть кто в изучении народов и нац. проблем России. М., 1995. 
С. 16; Историки России. Т. 1. С. 43.
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АЛЕКСАНДРОВ
Сергей Александрович

(р. 08.10.1960 г., г. Самара). Окончил истор. фак. ЧелябГУ (1989).
Канд. дис.: «Обществ.-полит. деят-ть П.Н. Милюкова в эмиграции» 

(МГУ, 1995).
1989–1991 –  асс. каф. соц.-полит. ист. XX в. Челяб. техн. ун-та; 2002–

2003 –  снс фак. гос. управления МГУ; 2003–2008 –  снс ИРИ РАН.
Отеч ист., историография. Ист. рус. эмиграции.
Соч.: Газета «Последние новости». Париж (1920–1940 гг.) //  

Россия и соврем. мир. 1994. № 2. С. 180–186; Россия в прогнозах Павла 
Милюкова // Социум. 1995. № 1. С. 7–76; Лидер рос. кадетов П.Н. Милюков 
в эмиграции. М., 1996; Истор. наука рус. эмиграции. 20–30-е гг. XX в. (хро-
ника). М., 1998; Сатира и юмор рус. эмиграции. Альбом. М., 1998.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
Михаил Иванович

(10(22).10.1865, г. Москва –  07.03.1943, там же). Окончил МУ,  
ист.-филолог. фак. (1887).

1887–1895 –  сотр. каф. сравнит. языкознания МУ; 1896–1910 –  
преп. в гимназиях Виленской губ. Около 1911 переселился в Москву. 
В 1912–1918 участвовал в работе церк.-археолог. отдел. (ЦАО) Общ-ва 
любителей духов. Просвещения; с 1918 –  сотр. Комис. по делам музеев 
и охраны памятников при Моссовете, зав. отд. архитект. графики ГИМ 
(1918–1930), секр. Общ-ва «Старая Москва» (1922–1926). В 1927–1929 
читал лекции в Общ-ве друзей ГИМ. В конце 1920 –  нач. 1930-х неск. 
месяцев содержался в заключении по делу церковников. В 1934–1937 
сотрудничал с арх.-истор. бригадой Комис. по стр-ву московск. ме-
трополитена. В 1938–1942 работал в Комис. по ист. Москвы при  
ИИ АН СССР.

Отеч. ист., регион. ист. Москвоведение. Топонимика архитект. па-
мятников Москвы.

Соч.: Указ-ли кремлевских церквей. М., 1916; Указ-ли древн. церквей 
в местности Ивановского сорока. М., 1917; Происхождение новых названий 
московск. улиц // Коммунальное хоз-во. 1922. № 8–9; К ист. шатровых 
храмов XVII в. // Сб. Общ-ва изучения рус. усадьбы. Вып. 4–5. М., 1927.

Лит.: Авшаров Е.Г. «Исключительный знаток ист. г. Москвы» //  
Краеведы Москвы. Вып. 1. М., 1991. С. 121–131; Историки и краеведы 
Москвы. Некрополь: биобиблиограф. справ. М., 1996. С. 8; Москва: энцикл. 
М., 1997. С. 59–60; Историки России. Т. 1. С. 45.

АЛЕКСЕЕВ
Александр Иванович

(08.03.1921, с. Щурово, Борисоглебский у., Ярославская губ.– 
27.05.1993, г. Москва). Учился на гидрограф. фак. Высш. воен.-морск. 
уч-ща им. М.В. Фрунзе (1938–1941), на гидрограф. фак. Воен.-морск. 
акад. кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова (1947–1950), 
в асп. географ. фак. МГУ (1956–1959).
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Канд. географ. наук (дис.:«Рус. гидрограф. исслед. Берингова, Охотского 
и Японского морей», МГУ, 1959). Докт. дис.: «Амурская экспедиция 1849–
1855 гг.» (Дальневост. фил. им. В.Л. Комарова СО АН СССР, 1971).

Участник ВОВ, кап. 3-го ранга; мнс ИИЕТ АН СССР (1956–1962); снс 
ВИНИТИ (1963–1967), снс (1967–1986), внс (1986–1990) ИИ СССР АН СССР.

Отеч. ист. Истор. география. Истор. биогр.
Соч.: Братья Шмалевы. Истор. очерк. Магадан, 1958; Гавриил Андреевич 

Сарычев. (1763–1831). М., 1966; Федор Петрович Литке. М., 1970; Сыны от-
важные России. Магадан. 1970; Амурская экспедиция 1849–1855 гг. М., 1974; 
Рус. географ. исслед. на Дальнем Востоке и в Сев. Америке (XIX –  нач. XX в.). 
М., 1976; Илья Гаврилович Вознесенский. (1816–1871). М., 1977; В морск. 
пехоте // В годы вой ны. Статьи и очерки. М., 1986; Освоение рус. Дальнего 
Востока, конец XIX в. – 1917 г. М., 1989. (в соавт.); Геннадий Иванович 
Невельской. 1813–1876. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1998; «Якоря помалу 
травить!..»: Так начинался Владивосток. 2-е изд., доп. Владивосток. 2000.

АЛЕКСЕЕВ
Глеб Алексеевич

(р. 21.08.1931, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак (1955).
Канд. дис.: «Капитал К. Маркса и рус. подцензурная печать 1870-х гг.» 

(Ун-т дружбы народов им. П. Лумумбы, 1984).
Инструктор отд. агитации РК ВКЛСМ Пролетарского р-на г. Москвы 

(1955–1957); ст. ред. ред-ции Ин-та междунар. отношений, г. Москва 
(1957–1959); асп. (1959–1962), мнс (1962–1969) ИИ АН СССР, ИИ СССР 
АН СССР; мнс ИВИ АН СССР (1970–1973); мнс (1973–1984), нс (1984–
1989), снс (1989–2004) ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); зав. отд. ист. 
кап-ма в журн. «Ист. СССР» (1982–1990).

Отеч. ист. Теоретико- методолог. проблемы развития обществ. мысли 
в России.

Соч.: Алексеев Г.Б., Лельчук В.С. Некот. вопр. социалист. индустриали-
зации СССР // Сов. истор. наука от XX к XXII съезду КПСС. Ист. СССР. Сб. 
ст. М., 1962; Рус. 1905 год и рев. концепция Р. Люксембург // Истор. наука 
и некот. проблемы соврем-ти. Ст. и обсуждения. М., 1969; Рев.-демократ. 
публицистика Карла Маркса // ВИ. 1977. № 1; Начало идейной борьбы 
марксизма с междунар. ревизионизмом // ВИ. 1979. № 6; К ист. разобла-
чения Марксом и Энгельсом нападок Брентано // Бюллетень сектора ист. 
марксизма- ленинизма ИМЭЛ при ЦК КПСС. Мат-лы к ист. марксизма- 
ленинизма. М., 1981. № IX; Отклик на первый том «Капитала» К. Маркса 
в публицистике Н.К. Михайловского 1870–1873 гг. // Ист. СССР. 1983. № 1.

АЛЕКСЕЕВА
Галина Дмитриевна

(09.03.1932, г. Москва –  06.11.2016, там же). Окончила МГУ, истор. фак. 
(1955). Учит. –  А.И. Неусыхин, С.Д. Сказкин, Е.В. Гутнова, Е.Н. Городецкий.

Канд. дис.: «Развитие сов. истор. науки в 1917–1923 гг. (на мат-лах 
ист. СССР)» (МГПИ, 1961). Докт. дис.: «Парт. рук-во истор. наукой в пе-
реходный период. 1917–1936 гг.» (МГУ, 1984). Проф. (1991).
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С 1959 –  нс ГИМ; с 1960 –  нс, снс, внс ИИ АН СССР (ИИ СССР 
АН СССР, ИРИ РАН); одноврем. в 1990–1996 –  проф. МПГУ.

Отеч. ист., историография, методология ист. Ист. учреждений, об-
ществ. мысли.

Соч.: Очерки ист. истор. науки в СССР. Т. 3. М., 1963 (чл. авт. кол.); Т. 4. 
М., 1966 (чл. авт. кол.); Окт. рев-ция и истор. наука. 1917–1923. М., 1968; 
Становление и развитие сов. системы науч.-истор. учреждений. Ташкент, 
1977 (в соавт.); Историография ист. СССР. Вып. 2. М., 1982 (в соавт.); 
Критика эсеровской концепции Октяб ря. М., 1989; Народничество в России 
в XX в. Идейная эволюция. М., 1990; Истор. наука в России в поисках новых 
концепций // Россия в ХХ в. Историки мира спорят. М., 1994; Истор. наука 
России в XX в. М., 1997 (отв. ред.; чл. авт. кол.); «Совершенно секретно»: 
Лубянка –  Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). Т. 3. 1925 г. Ч. 1–2. 
М., 2002 (публ.; отв. ред.); Истор. наука в России. Идеология. Политика 
(60–80-е г. ХХ в.). М., 2003; Истор. наука в России XXI в. М., 2011 (в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 50.

АЛЕКСЕЕВА
Людмила Дмитриевна

(р. 16.06.1940, г. Москва). Окончила МГПИ (заочно) (1970).
Нтс (1968–1971), мнс (1971–1989), нс (1989–1995) ИИ СССР 

АН СССР (ИРИ РАН).
Отеч. ист. Ист. сов. общ-ва, ист.-социолог. исслед.
Соч.: Алексеева Л.Д., Корнаковский И.Л., Петрова Н.К. и др. Соц. об-

лик раб. молодежи (по мат-лам социолог. обслед. 1936 и 1972). М., 1980; Из 
ист. развития металлург. пром-ти Москвы 1883–1932 гг. М., 1981; Ист. 
сов. раб. класса: в 6 т. / гл. ред. С.С. Хромов. Т. 5. М., 1984; Т. 6. М., 1988 
(чл. авт. кол.).

АЛЕКСИНСКАЯ
Татьяна Николаевна

(р. 15.06.1951, г. Москва – 07.08.2020 г., там же). Окончила МГИАИ 
(1975).

Нтс (1968–1978), мнс (1978–1999), нс (1999–2001) ИИ СССР 
АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. Архивоведение.
Соч.: Акты московск. монастырей и соборов. М., 1984 (сост.); Акты 

Рос. гос-ва: Архивы Московских монастырей и соборов XV –  нач. XVII в. М., 
1998 (подг., публик., в соавт.).

АЛЕЩЕНКО
Николай Михайлович

(30.03.1920, с. Буда Воробьевская Малинского р-на Киевской 
обл.– 27.04.2009, г. Москва). Окончил МГПИ, истор. фак. (1948). 
Учит. –  Ю.А. Поляков.

Канд. дис.: «Борьба КПСС за труд. подъем раб. класса в восстановит. 
период. 1923–1925 гг. (На мат-лах Московск. парторганизации)» (МГПИ). 
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Докт. дис.: «Моссовет в годы стр-ва соц-ма (1917–1936 гг.)» (ИИ СССР 
АН СССР, 1976).

С 1939 по 1964 –  служба в СА; участник ВОВ; четырежды ранен. 
1964–1965 –  ст. библиограф ГПБ; с 1965 –  мнс, снс, внс ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН). Чл. през. гор. совета профсоюза ра-
ботников просвещения, высш. шк. и науч. учрежд. (1976–1982); чл. през. 
гор. общ-ва «Знание» (1950–1987); чл. Совета общ-в дружбы с заруб. 
странами (1972–1985).

Отеч. ист. Ист. народов России, ист. Москвы, ист. Вел. Отеч. вой ны. 
Пробл. госуд-ти, организаторск. деят-ти Советов.

Соч.: Они защищали Одессу. М., 1970; Орг.-массовая работа Советов 
в 1925–1973 гг. М., 1974; Московск. Совет в 1917–1941 гг. М., 1976; 
Московск. Совет в 1941–1945 гг. М., 1980; Долг и подвиг. М., 1981; 
Образование СССР и его междунар. значение. М., 1982; Во имя победы. М., 
1985; 70 лет Октяб ря. М., 1987; Московск. Совет в 1945–1961 гг. М., 1988; 
Московск. Совет в 1961–1977 гг. М., 1993; Московск. Совет в 1977–1993 гг. 
Кризис власти? М., 1997.

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 54.

АЛЕФИРЕНКО
Пелагея Кузьминична

(08.1902, слободка Малый Узень, Новоузенский у., Саратовская 
губ.– 14.03.1962, г. Москва). Окончила II МГУ, педагог. фак. (1921–1925). 
Учит. –  Ю.В. Готье.

Канд. дис.: «Отношение Екатерины II к бурж. Франц. рев-ции 1789 г.» 
(ИИ АН СССР, 1940). Докт. дис.: «Крестьянск. движение и крестьянск. 
вопр. в России в 30–50-х гг. XVIII в.» (Там же, 1958).

Преп. ист. в ср. шк., в Московск. педагог. техникуме (1925–1935). 
Училась в ИКП, фак. ист. (1935–1938); асп. (1938–1940); уч. секр. (1940–
1943); снс (с 1943) ИИ АН СССР. Доц. (с 1947).

Отеч. ист. XVIII в. Экон. ист. Истор. биогр.
Соч.: Экон. записки В.Н. Татищева // ИА. Т. VII. М., 1936; Прав-во 

Екатерины II и франц. бурж. рев-ция // ИЗ. Т. 22. М., 1947; Чумной бунт 
в Москве в 1771 г. // ВИ. 1947. № 4; Крест. движ. и крест. вопр. в России 
в 30–50-х гг. XVIII в. М., 1958; Крупное вотч. хоз-во гр. М.Г. Головкина 
в России 1-й пол. XVIII в. // Ежег. по аграрн. ист. Вост. Европы 1959 г. М., 
1961; Волнения монастырск. крестьян в 1-й пол. XVIII в. // Религия и церковь 
в ист. России. М., 1975.

Лит.: Пелагея Кузьминична Алефиренко // Ист. СССР. 1962. № 4. С. 236.

АЛПАТОВ
Михаил Антонович

(20.11(03.12).1903, ст. Сибилев Донецкого округа, ныне Каменский 
р-н Ростовской обл. – 17.12.1980, г. Москва). Окончил МИФЛИ, истор. 
фак. (1937). Учит. –  Е.А. Косминский, Р.Ю. Виппер.

Канд. дис. посвящ. полит. идеям франц. бурж. историографии XIX в. 
(АОН, 1947). Докт. дис.: «Рус. истор. мысль и Зап. Европа» (1966).
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1937–1940 –  преп. ист. Ср. веков Сталинград ГПИ; 1940–1941 –  преп. 
на Ленинских курсах; 1944–1948 –  преп., зам. зав. каф. всеобщ. ист. ВПШ 
при ЦК ВКП(б); 1948–1951 –  зав. истор. ред-цией Изд-ва иностр. лит.; 
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бес пояса»: моление мусульман в ПВЛ // Вост. Европ. в древности и средне-
вековье. ΧΧΧ Юбил. чт. пам. чл.- кор. АН СССР В.Т. Пашуто. Матер. конф. 
М., 2018; Семантика пояса в описании мусульман в ПВЛ // Вестн. РГГУ. Сер. 
«Полит. Ист. Междунар. отношения». 2018. № 4; Древнерус. Этногенеалог. 
трактат (Ч. 1) // Др. Русь. Вопр. медиевистики. 2019. № 1(75) (в соавт.); 
Образы иноверцев в ПВЛМ; СПб., 2019; Древнерус. этногенеалог. трактат 
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(Ч. 2. Текстолог. и источниковедч. комм.) // Др. Русь. Вопр. медиевистики. 
М., 2020. № 1(79). (в соавт.).

АНДРУЩЕНКО
Андрей Иосифович

(23.09.1906, д. Закусиловка Иванковского р-на Житомирской обл. – 
08.03.1967, г. Москва). Окончил Волынский ин-т нар. образ. (г. Житомир) 
(1924), истор. фак. МГПИ им. В.П. Потемкина (1939).

Канд. дис.: «Архипелагская экспедиция рус. флота 1769–1774 гг.» 
(МГУ, 1947). Докт. дис.: «Крестьянская вой на 1773–1775 гг. (на Яике, 
в Приуралье, на Урале и в Сибири)» (ИИ АН СССР, 1967).

Участник ВОВ; асп. МГУ (1943–1947); 1947–1948 –  декан ист.-меж-
дунар. фак., 1948–1952 –  ст. преп., с 1952 –  доц. МГИМО; с 1957 –  нс 
ИИ АН СССР.

Отеч. ист. XVIII в. Истор. биогр.
Соч.: Адмирал Ушаков. М., 1951; О самозванстве Е.И. Пугачева и его 

отношениях с яицк. казаками // Вопр. соц.-эконом. ист. и источнико-
вед. пер-да феод-ма в России. М., 1961; Пугачевское восстание и Кючук- 
Кайнарджийский мир // Вопр. воен. ист. России XVIII и 1-й пол. XIX в. М., 
1969; Крестьянская вой на 1773–1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале, 
в Сибири. М., 1969.

Лит: А.И. Андрущенко // Ист. СССР. 1968. № 1. С. 236.

АНИСИМОВ
Максим Юрьевич

(р. 13.12.1974, г. Капустин Яр-1 Астраханской обл.). Окончил ТверГУ, 
истор. фак. (1997). Учит. –  И.Г. Воробьева, А.В. Чернышов, О.Г. Усенко.

Канд. дис.: «Россия в системе междунар. отношений в 1749–1756 гг.» 
(ИРИ РАН, 2006).

С 2001 –  асп., с 2005 –  мнс, нс, снс ИРИ РАН.
Отеч. ист. Ист. внешн. полит. и междунар. отношений в сер. XVIII в., 

рус.-южнослав. связи XVIII –  нач. XX вв.
Соч.: Россия и Швеция в сер. XVIII в.: от конфронтации к союзу // ОИ. 

2004. № 6; Рос. дипломат А.П. Бестужев- Рюмин // ННИ. 2005. № 6; Влияние 
геополитики на дипломатию России в сер. XVIII в. // Геополит. факторы во 
внешн. политике России. М., 2007; Заветная мечта кн. Фердинанда // Родина. 
2009. № 6 (в соавт.); Первые годы австрийск. оккупации Боснии 
и Герцеговины в донесениях рус. консула в Сараево Н.Н. Лодыженского 
(1878–1880) // Стогодишњица анексиjе Босне и Херцеговине. Бања 
Лука, 2009; Косово и Метохия в донесениях первого рус. вице-консула 
в Призрене Е.М. Тимаева (1866–1869) // Косово и Метохиjа у цивили-
зациjским токовима: међународни тематски зборник. Књ.3, Историjа; 
Историjа уметности. Косовска Митровица, 2010; Рос. дипломатия в сер. 
XVIII в. (от Ахенского мира до начала Семилетней вой ны). М., 2012; Петр II 
Петрович Негош и Россия (Рус.-черногорск. отношения в 1830–1850-е гг.). 
Док-ты. М., 2013 (чл. редкол., сост., комм.); Полит. и культ. отноше-
ния России и Сербии в 30–50-е гг. XIX в.: Док-ты рос. МИД / отв. ред. 
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и сост. Е.П. Кудрявцева. М., 2013 (чл. редкол., комм.); Russland und die 
Genese Preußens als Großmacht unter Friedrich dem Grossen // Kurilo O. (Hrsg.) 
Friedrich II. und das östliche Europa. Deutsch- polnisch-russische Reflexionen. 
Berlin, 2013; Семилетняя вой на и рос. дипломатия в 1756–1763 гг. М., 2014; 
Кризис Утрехтско- Ништадтской системы и Россия // От царства к им-
перии. Россия в системах междунар. отношений. 2-я пол. XVI –  нач. XX в. 
М., 2015; Зап. граница России в 1686–1772 гг. // Формирование территории 
Рос. гос-ва XVI –  нач. XX в. (границы и геополитика). М., 2015; Россия и Сев. 
Причерноморье в 1-й половине и сер. XVIII в. Нач. освоения Новороссии // Ист. 
Новороссии / отв. ред. В.Н. Захаров. М., 2017; Елизаветинская Россия 
и междунар. конгрессы в сер. XVIII в. // ННИ. 2018. № 1; Рос. дипломатия 
и Семилетняя вой на. М., 2020; Россия в системе вел. держав в царствование 
Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.). М., 2020.

АНПИЛОГОВ
Григорий Николаевич

(23(05).01(02).1902, с. Вязовое Щигровского у. Курской губ. – 
31.10.1987, г. Москва). Учился на фак. сов. права I МГУ (1926–1930), 
в ИКП, истор. фак. (1933–1936).

Канд. дис.: «Петровский Сенат до образования коллегий 1711–
1718 гг.» (МИФЛИ, 1941).

1937–1938 –  асп., 1938–1941 –  доц. МИФЛИ; с 1942 –  доц. истор. фак. 
МГУ; 1942–1945 –  снс Комис. по ист. Вел. Отеч. вой ны АН СССР; 1945–
1949 –  мнс ИИ АН СССР; 1950–1952 –  проф., зав. каф. Будапештского 
ун-та; с 1953 –  доц. истор. фак. МГУ.

Отеч. ист. XVI–XVII вв., источниковедение. Регион. ист.
Соч.: Новый док. об отводе земельного жалованья елецким служилым 

людям (1593–1594 гг.) // АЕ за 1962 г. М., 1963; Бортные знамена как истор. 
источник (по Путивльским и Рыльским переписным мат-лам конца XVI 
и 20-х гг. XVII в.) // СА. 1964. № 4; Новые мат-лы о Крестьянской вой не под 
рук-вом И. Болотникова // ВИ. 1966. № 12; Новые док-ты о России конца 
XVI –  нач. XVII в. М., 1967; К вопр. о законе 1592–1593 гг., отменившем 
выход крестьянам, и урочных летах в конце XVI –  1-й пол. XVII в. // Ист. 
СССР. 1972. № 5; Положение город. и сельск. населения Курского у. накануне 
восстания 1648 г. // Вестн. МГУ. Сер. 8. «Ист.». 1972. № 5; Нижегородские 
док-ты XVI в. (1588–1600). М., 1977; О городе Курске X–XVI вв. // Вестн. 
МГУ. Сер. 8. «Ист.». 1979. № 5; Рязанская писцовая приправочная книга 
конца XVI в. М., 1982.

Лит.: Григорий Николаевич Анпилогов (1902–1987) // Вестн. Московск. 
ун-та. Сер. 8. «Ист.». 1988. № 3. С. 96; Энциклопед. словарь Московск. ун-
та. С. 17–18.

АНФИЛОВ
Виктор Александрович

(10.07.1919, с. Ягубовка Бутурлинского у. Нижегородской губ. – 
12.02.2002, г. Москва). Окончил ВИА (1949) и ВА им. М.В. Фрунзе, во-
ен.-истор. фак. (1953). Учит. –  Е.В. Тарле.
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Канд. воен. наук. Докт. дис.: «Исслед. кануна и нач. пер-да Вел. Отеч. 
вой ны» (ИИ СССР АН СССР, 1973). Проф. (1975). Засл. деятель науки 
РСФСР (1989).

Участник ВОВ. 1953–1957 –  преп. ВИА; 1957–1964 –  снс воен.-истор. 
отдел. ВНЦ Генштаба; 1964–1970 –  ст. преп. ВА Генштаба. С 1970 –  доц., 
проф., зав. каф. ист. СССР, декан фак. междунар. журналистики, проф.-
конс. МГИМО. 1970–1975 –  по совмест. снс ИИ СССР АН СССР. Чл. ис-
полнит. совета Ассоц. историков Второй мировой вой ны. Акад. АВН (1996).

Отеч. ист. Воен. ист. Ист. Вел. Отеч. вой ны. Истор. биогр.
Соч.: Инженерные вой ска в битве под Москвой // Инженерные вой ска 

Сов. Армии в важнейших операциях Вел. Отеч. вой ны. М., 1958; Начало Вел. 
Отеч. вой ны: воен.-истор. очерк. М., 1962; Бессмертный подвиг. Исслед. 
кануна и первого этапа Вел. Отеч. вой ны. М., 1971; Провал «блицкрига». 
М., 1974; Незабываемый 41-й. М., 1982 (2-е изд. 1989); Сов. Союз в годы 
Вел. Отеч. вой ны. М., 1985; Крушение похода Гитлера на Москву, 1941. М., 
1989; Грозное лето 41-го г. М., 1995; Дорога к трагедии 41-го г. М., 1997; 
«…Держится на силе нравственной» // ВИЖ. 2002. № 10.

Лит.: Рубцов Ю.В. Анфилов В.А. // Историки России. Т. 1. С. 76.

АНФИМОВ
Андрей Матвеевич

(15(28).10.1916, с. Полтевы Пеньки Тамбовской губ., ныне с. Восход 
Кадомского р-на Рязанской обл. – 30.09.1995, г. Москва). Окончил МГУ, 
истор. фак. (заочн. отдел., 1952). Учит. –  А.Л. Сидоров.

Канд. дис.: «Сельск. хоз-во России в годы Первой мировой вой ны 
(до Февр. рев-ции 1917 г.)» (ИИ АН СССР, 1958). Докт. дис.: «Крупное 
помещичье хоз-во Европ. России. Конец XIX –  нач. ХХ в.» (Там же, 1966).

1939–1953 –  служба в СА; участник ВОВ; 1953–1956 –  асп. МГУ; 
с 1956 –  мнс, 1962–1971 и 1974–1986 –  снс, 1971–1974 –  зав. секторами; 
с 1986 –  внс; 1991–1992 –  внс-конс. ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР). 
1967–1972 –  пред. Комис. по ист. сельск. хоз-ва и крестьянства СССР.

Отеч. ист., историография, источниковедение. Ист. крестьянства 
и сельск. хоз-ва 2-й пол. XIX –  нач. ХХ в.

Соч.: Земельная аренда в России в нач. ХХ в. М., 1961; Рос. деревня в годы 
Первой мировой вой ны (1914 –  февр. 1917 г.). М., 1962; Ист. СССР с древн. времен 
до наших дней. Т. 6. М., 1968 (чл. авт. кол.); Крупное помещичье хоз-во Европ. 
России (конец XIX –  нач. ХХ в.). М., 1969; Изучение отеч. ист. в СССР между 
XXIV и XXV съездами КПСС: доокт. период. М., 1978 (чл. авт. кол.); Сов. истори-
ография аграр. ист. СССР (до 1917 г.). Кишинев, 1978 (чл. авт. кол.); Крестьянск. 
хоз-во Европ. России (1881–1904). М., 1980; Экон. положение и классовая борьба 
крестьян Европ. России. 1881–1904 гг. М., 1984; Ист. сев. крестьянства. Т. 2. 
Архангельск, 1985 (чл. авт. кол.); Столыпин и рос. крестьянство. М., 2002.

Библиогр.: Слепнев И.Н. Список печ. тр. А.М. Анфимова // Россия сель-
ская. XIX –  нач. XX в. М., 2004. С. 12–24.

Лит.: Корелин А.П., Слепнев И.Н. Памяти А.М. Анфимова // Россия сель-
ская. XIX –  нач. XX в. М., 2004. С. 5–11; Попов И.И., Анфимов А.М. // Историки 
России. Т. 1. С. 77.
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АПОЛЛОВА
Наталия Геннадиевна

(20.06.1898, с. Саполга Петровского у. Саратовской губ. – 1993, 
г. Москва). Окончила СаратГУ, ФОН (1924).

Канд. дис.: «Присоединение Казахстана к России в 30-е гг. XVIII в.» 
(ИИ АН СССР, 1945). Докт. дис.: «Экон. и полит. связи Казахстана 
с Россией в XVIII –  нач. XIX в.» (ИЭ АН СССР, 1963).

1931–1935 –  нс Музея народов СССР Комитета Севера при 
Президиуме ВЦИК; 1936–1941 –  нс археограф. сектора ИИ АН СССР; 
1942–1943 –  гл. библиограф отд. библиогр. Отеч. вой ны ГБЛ; 1945–1946 –  
библиограф ФБОН АН СССР; 1946–1955 –  снс сектора дорев. периода ист. 
Казахстана ИИАЭ АН Казах. ССР; 1955–1970 –  снс сектора феодализма 
ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист. XVI–XIX вв. Экон. и полит. связи России и Казахстана.
Соч.: Присоединение Казахстана к России в 30-х гг. XVIII в. Алма- 

Ата, 1948; Экон. и полит. связи Казахстана с Россией в XVIII –  нач. XIX в. 
М., 1960; Особ-ти возникновения и развития городов Оренбургского края 
в XVIII в. // Города феод. России. Сб. ст. памяти Н.В. Устюгова. М., 1966; 
Истор. значение торг. связей России со Ср. Азией (конец XVI–XVII в.) // Феод. 
Россия во всемирно- истор. процессе. М., 1972; Хоз. освоение Прииртышья 
в конце XVI –  1-й пол. XIX в. М., 1976.

Лит.: Биобиблиогр. обществоведов Казахстана. Алма- Ата, 1986. 
С. 29–30.

АРАЛОВЕЦ
Наталья Аркадьевна

(р. 21.06.1952, г. Порт- Артур, Китай). Окончила МГУ, истор. фак. 
(1979). Учит. –  И.Е. Зеленин, Ю.А. Поляков.

Канд. дис.: «Рабочие совхозов РСФСР (1921–1927)» (ИИ СССР АН 
СССР, 1991). Докт. дис.: «Рос. город. население в 1897–1926 гг.: браки 
и семья» (ИРИ РАН, 2004).

1976–1983 –  ст. б-рь, ред., ст. ред. отдел. ИНИОН при ИИ и ИВИ 
АН СССР; с 1983 –  ст. лаб., мнс, снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист., историография, регион. ист. Истор. демография и эколо-
гия. Ист. России (СССР) XX в.

Соч.: Потери населения сов. общ-ва в 1930-е гг: проблемы, источники, 
методы изучения в отеч. историографии // ОИ. 1995. № 1; Смертность 
город. населения тыловых р-нов России, 1941–1945 // Людские потери 
СССР в период Второй мировой вой ны. СПб., 1995; Межнац. браки в России 
в 1920-е гг. // Россия в ХХ в.: проблемы нац. отношений. М., 1999; Население 
России в XX в.: истор. очерки. Т. 1. М., 2000 (чл. авт. кол.); Т. 2. М., 2001. 
(чл. авт. кол.); Т. 3. Кн. 1. М., 2005 (чл. авт. кол.); Осн. тенденции развития 
город. семьи в России в конце XIX –  нач. ХХ в. // Этот противоречивый 
XX в. М., 2001; Семейные отношения у горожан России в первые 20 лет 
ХХ в. // Человек в рос. повседневности. М., 2001; Город. семья в России, 1897–
1926 гг.: ист.-демограф. аспект. М., 2003; «Демограф. эхо» вой ны // Вой-
на и общ-во, 1941–1945. Кн. 2. М., 2004 (в соавт.); Город. семья в России, 
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1927–1959 гг. Тула, 2009; Демограф. последствия Вел. Отеч. вой ны // Вел. 
Отеч. вой на и Вел. Победа народа: к 65-летию победы в Вел. Отеч. вой не. 
Кн. 2. М., 2010 (в соавт.); Вел. Отеч. вой на 1941–1945 гг.: в 12 т. Т. 10. М., 
2014 (чл. авт. кол.); Ист. Крыма. М., 2017 (чл. авт. кол.); Рос. дети в конце 
ХIХ –  нач. ХХI в.: ист.-демограф. очерки. М.; СПБ., 2018 (в соавт.); Россия 
и мир: полит., соц.-экон., демограф. измерения. М., 2018 (чл. авт. кол.); 
Здравоохранение тыла в годы Вел. Отеч. вой ны // РИ. 2019. № 3; Город. 
семья в России 1897–1926 гг.: ист.-демограф. аспект. М., 2019.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 108; Историки России. Т. 1. С. 79.

АРТАМОНОВ
Владимир Алексеевич

(р. 09.02.1940 г., Москва). Окончил МИИТ, строит. фак. (1962). 
Учит. –  В.Д. Королюк.

Канд. дис.: «Россия и Речь Посполитая в годы конфликта с Османской 
империей 1709/1710–1714 гг.» (ИСБ АН СССР, 1975).

1962–1969 –  ст. инженер Путеиспытательной лаборатории МИИТ; 
асп. ИСБ АН СССР; 1970–1974 –  ст. ред. ИНИОН АН СССР; с 1974 –  снс 
Центра воен. ист. России ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). Чл. Междунар. 
Славянск. Акад. наук, образования, искусств и культуры (1997).

Отеч. и всеобщ. ист. Ист. славянск. стран. Воен. ист. России.
Соч.: О рус.-крымск. отношениях конца XVII –  нач. XVIII в. // Обществ.-

полит. развитие феод. России. Сб. ст. М., 1985; Россия и Речь Посполитая 
после Полтавской победы (1709–1714). М., 1990; Национ. характер 
и ист. // Стили мышления и поведения в ист. мировой культуры. М., 1990; 
Символы России. Очерки ист. гос. символики России. М., 1993 (в соавт.); 
Катастрофы в ист. рос. госуд-ти // ОНС. 1994. № 3; Герб и флаг России Х–
ХХ вв. М., 1997 (в соавт.); Болгарск. и молдаво- валашск. очаги державно-
сти в Средневековье // Молдавск.-болгарск. отношения в Ср. века и Новое 
время. Кишинев, 1998; Боевой дух рус. армии XV–XX вв. // Воен.-истор. 
антропология. Ежегодник 2002 г. Предмет, задачи, перспективы развития. 
М., 2002; Калишская баталия 18 окт. 1706 г. К 300-летию победы генерала 
А.Д. Меншикова. М., 2007; Польск.-чешск.-венгерск. уния и Османская им-
перия на рубеже XV–XVI вв. // Ţara Moldovei ȋn contextul civilizaţiei europene. 
Chişinău, 2008; Полтавское сражение. К 300-летию Полтавской победы. 
М., 2009; Героика патриотизма: патриотизм и державное сознание рус. 
народа: X–XХ вв. // Меншиковские чт. – 2014: науч. альманах. Вып. 5(12). 
СПб., 2014; Дунайский поход Петра I: Рус. армия в 1711 г. не была побеждена. 
М., 2015; Россия и восстание Ференца II Ракоци 1703–1711 гг. М.; Берлин, 
2019; Турецк.-рус. вой на 1710–1713 гг. М., 2019.

АРТАМОНОВ
Юрий Александрович

(р. 23.12.1972, г. Москва). Окончил ИАИ РГГУ (1995). Учит. –  
В.А. Муравьев, О.М. Медушевская, И.Н. Данилевский, С.М. Каштанов.

Канд. дис.: «Княжеск. власть и рус. агиография XI–XII вв. (ист. соз-
дания агиограф. соч. Киево- Печерской традиции)» (МГПУ, 2001).
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1995–1998 –  асп. ИРИ РАН; 2000–2019 –  преп., доц., проф., нач. 
каф. ист. Московск. акад. МВД России; с 2014 –  снс ИРИ РАН.

Отеч. ист., источниковедение. Эпиграфика, агиография и летописа-
ние. Ист. гос-ва и церкви, ист. правоохранит. органов.

Соч.: Проблема реконструкции древнейшего Жития Антония 
Печерского // Средневек. Русь. Ч. 3. М., 2001; Житие Феодосия Печерского: 
пробл. источниковед. // Древнейш. гос-ва Вост. Европы: 2000 г.: Пробл. 
источниковед. М., 2003; Жизнь и подвиги преп. Антония Печерского: факты 
и вымыслы // От Др. Руси к России нов. времени: Сб. истор. ст.: К 70-летию 
Анны Леонидовны Хорошкевич. М., 2003; Бугославский С.А. Текстология 
Др. Руси. Т. I–II. М., 2006–2007 (сост.); Монастырск. строит-во на 
Руси в эпоху Ярослава Владимировича // Ярослав Мудрый и его эпо-
ха. М., 2008; «Аще кто поидет в Константинополе…»: Рус. люди 
в храме Св. Софии // Родина. 2008. № 7; Древнерус. надписи Софии 
Константинопольской // Славянск. альманах: 2011. М., 2012; «Гипотеза, 
выстроенная на гипотезах»: по поводу нов. исслед. А. Поппэ // Вестн. церк. 
ист. 2013. № 1–2(29–30); Крещение Руси // Правосл. энцикл. Т. 38. М., 
2015; «Древнерус. Фиваида»: к ист. становления монастырск. культуры 
Др. Руси // РИ. 2016. № 2; К вопр. о монастырск. землевладении в Др. Руси // 
Др. Русь: Вопр. медиевистики. 2016. № 1(63); Время и обстоятельства воз-
никновения первой рус. архимандритии // Др. Русь: Вопр. медиевистики. 
М., 2017. № 4(70); Рюрикович в монашеск. рясе // ЭНОЖ «Ист.»: Проблемы 
всеобщ. ист.: факты, осмысления, репрезентации. 2018. Вып. 10(74); URL: 
https://history.jes.su/issue.2018.4.10.10–74; Анна Далассина и Анна (Янка) 
Всеволодовна: византийск. опыт монастырск. строит-ва на Руси // ЭНОЖ 
«Ист.»: Внешн. связи Вост. Европы в Древности и раннем Средневековье. 
2019. T. 10. Вып. 9(83).

АРТЁМОВА
Елена Юрьевна

(р. 04.07.1962, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1984).
Канд. дис.: «Культура и быт России в записках франц. путешествен-

ников посл. трети XVIII в.» (ИИ СССР АН СССР, 1990).
1989–1993 –  мнс, 1993–2001 –  нс, 2001–2008 –  снс ИИ СССР АН 

СССР (ИРИ РАН).
Отеч. ист. Ист. рус. культуры XVIII–XIX вв.
Соч.: Записки франц. путешественников о культуре России посл. трети 

XVIII в. // Ист. СССР. 1988. № 3; Восприятие других культур народами 
Центр., Юго- Вост. Европы: историография // Россия и Европа в XIX–XX вв.: 
проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. М., 1996; Франц. 
путешественники в Москве (2-я пол. XVIII –  1-я пол. XIX в.) // Россия и мир 
глазами друг друга: из ист. взаимовосприятия. Вып. 1. М., 2000; Культура 
России глазами посетивших ее французов. Посл. треть XVIII в. М., 2000.

АРУТЮНОВ
Георгий Анастасович

(19.12.1913, г. Баку –?). Окончил Азерб. ГУ, истор. фак. (1934–1939).
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Канд. дис. (АОН при ЦК ВКП(б), 1948). Докт. дис.: «Раб. движение 
в Закавказье в период нов. рев. подъема (1910–1914 гг.)» (АГУ, 1962).

Участник ВОВ. 1948–1952 –  доц. каф. ист. 1-го МГПИИЯ; 1951–
1960 –  мнс, 1960–1972 –  снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист. Ист. раб. движения в нач. ХХ в.
Соч.: Раб. движение в Закавказье в период нов. рев. подъема (1910–

1914 гг.). М.; Баку, 1963; Раб. движение в России в период нов. рев. подъема 
(1910–1914 гг.). М., 1975.

АРУТЮНЯН
Юрик (Юрий) Вартанович

(20.08.1929, г. Ростов н/Д –  26.06.2016, г. Москва). Окончил 
ЕреванПИ, истор. фак. (1949).

Канд. дис.: «Роль США в организации мюнхенск. сговора 1938 г.» 
(ИИ АН СССР, 1952). Докт. дис.: «Возникновение и разв. массовых ин-
дустриальных кадров сельск. хоз-ва СССР (1929–1958 гг.)» (Там же, 1964). 
Проф. (1971). Чл.-корр. РАН (1991).

1950–1952 –  асп. ИИ АН СССР; 1953–1960 –  мнс, с 1960 –  снс 
ИИ АН СССР. 1964–1965 –  ст. преп, 1966–1969 –  зав. Социолог. лаб. 
филос. фак. МГУ. С 1967 –  зав. сектором, с 1986 –  зав. отд. социологии 
в ИЭ АН СССР (ныне –  группа этносоциологии ИЭА РАН). Советник 
РАН (2000). Иностр. чл. НАН Армении (2008).

Отеч. ист. Социология города и села, этносоциология и ист. социологии.
Соч.: Истор. роль МТС и их реорганизация. М., 1958; Механизаторы 

сельск. хоз-ва СССР в 1929–1957 гг. М., 1960; Сов. крестьянство в годы 
Вел. Отеч. вой ны. 2-е изд. М., 1970; Опыт социолог. изучения села. М., 1968; 
Соц. структура сельск. населения СССР. М., 1971; Этносоциология: цели, 
методы и некот. результаты исслед. М., 1984 (в соавт.); Соц.-культ. об-
лик сов. наций: по результатам этносоциолог. исслед. М., 1986 (в соавт.); 
Многообразие культ. жизни народов СССР. М., 1987 (в соавт.); Россияне: 
столичные жители М., 1994; Россияне: жители города и деревни М., 1995; 
Этносоциология М., 1998; 2-е изд. 1999 (в соавт.); Постсов. нации. М., 1999; 
Трансформация постсов. наций: по мат-лам этносоциолог. исслед. М., 2003; 
Москвичи глазами этносоциолога М., 2006; Москвичи: этносоциолог. исслед. 
М., 2007; Русские: этносоциолог. исслед. М., 2011 (в соавт.); Об армянск. 
диаспоре в России. М., 2011.

АРХАНГОРОДСКАЯ
Нинель Степановна

(22.04.1929, г. Рига –?). Окончила МГИАИ (1952).
1952–1966 –  нс, снс ЦГАОР СССР, ЦГАНХ СССР, публикаторского 

отдела ГАУ при Совмине СССР; 1967–1968 –  ред. в журнале «СА»; 1968–
1986 –  мнс, нс, снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР); с 1974 –  зав. 
науч. архивом ИИ СССР АН СССР.

Отеч. ист., источниковедение, археография.
Соч.: Великий Октябрь: сб. док. М., 1962 (сост.); Последние дни 

Колчака (соавтор –  А.П. Кладт) // СА. 1966. № 1; Документ. сборники 
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по истории индустриализации СССР // Рабочий класс и индустриальное 
развитие СССР. М., 1975 (в соавт.); О создании Комиссии по истории ВОВ 
АН СССР и ее архива (к 40-летию со дня образования) // АЕ за 1981 г. М., 
1982 (в соавт.).

АУРОВА
Надежда Николаевна

(р. 23.11.1968, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1992). Учит. –  
В.А. Федоров, В.А. Плугин, А.А. Левандовский, А.П. Шевырев.

Канд. дис.: «Кадетские корпуса в системе дворянск. образования 
и культ. жизни России конца XVIII –  1-й пол. XIX в.» (МГУ, 1999).

1987–1992 –  лаб., 1993–2006 –  мнс, с 2006 –  снс Центра по изуч. 
отеч. культуры ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. XVIII –  1-й пол. XIX в. Ист. культ. России, воен. образо-
вание XVIII–XIX вв. Отеч. вой на 1812 г. и Загран. походы 1813–1814 гг., 
движение декабристов.

Соч.: Рус. усадьба на страницах журн. «Старые годы» и «Столица 
и усадьба». М., 1994 (в соавт.); «Из окна старого дома…»: Введенское // Мир 
рус. усадьбы. М., 1995; Идеи Просвещения в Первом кадетск. корпусе 
(конец XVIII –  1-я четв. XIX в.) // Вестн. МГУ. Сер. «Ист.». 1996. № 1; 
Система воен. образ. в России в XVIII в. // Исслед. по ист. России XVI–
XVIII вв. М., 2000; Усадебные б-ки в России в XVIII –  нач. XX в. // Дворянск. 
и купеч. сельск. усадьба в XVI–XX вв. М., 2001; Система воен. образ. 
в России: кадетск. корпуса во 2-й пол. XVIII –  1-й пол. XIX в. М., 2003; 
Образ жизни рус. дворянина XVIII в.: (по мат-лам дворянск. б-к) // Рос. 
реальность конца XVI –  1-й пол. XIX в.: Экономика. Обществ. строй. 
Культура. М., 2001; От кадета до генерала: Повседн. жизнь рус. офицера 
конца XVIII –  1-й. пол. XIX в. М., 2010; Отеч. вой на 1812 г. в культ. па-
мяти России. М., 2012 (в соавт.); Рус. офицерск. корпус в Загран. походах 
1813–1814 гг. // Освободит. походы рус. армии 1813–1814 гг. в ист. России 
и Европы. М., 2014; Загран. походы рус. армии. 1813–1814 гг. Социокульт. 
аспект. М.; СПб., 2015; Пажеский Его имп. величества корпус: от придвор-
ного пансиона к элитарному воен.-учеб. заведению // Культура и мента-
литет России Нов. и Новейш. времени. К 80-летию Анатолия Евгеньевича 
Иванова. М., 2018; Кадетские корпуса как источник подготовки профес. 
воен. кадров (XVIII –  1-я пол. XIX в.) // Многогранный талант историка: 
памяти докт. ист. наук проф. Авенира Павловича Корелина. М., 2019; 
Н.Д. Дурново: портрет на фоне эпохи // Истор. память России и декабри-
сты. 1825–2015. Сб. мат. междунар. науч. конф. СПб., 14–16 дек. 2015 г.  
СПб.; Иркутск, 2019.

АФАНАСЬЕВ
Владимир Александрович

(01(13).10.1873, г. Москва –  04.10.1953, там же). Окончил 3-е воен. 
Александровское уч-ще (1893) и Николаевскую акад. Генштаба (1899). 
Генерал- майор (1917).

Канд. ист. наук (1944). Проф. (1945).
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С 1904 рук. службами орг-ции передвижения вой ск по ж.-д. и воен. 
путям. Участник Первой мир. вой ны. С 1918 –  в Красной армии, руково-
дил воен. сообщениями ряда фронтов в годы Гражд. вой ны. В 1921–1928 –  
преп. в воен.-учеб. заведениях и Наркомате путей сообщения; с 1928 –  
хранитель Музея транспорта. В 1930 арестован, до 1935 –  в заключении 
и ссылке в Сибири. С 1939 –  сотр. ГПИБ, ИИ АН СССР, с 1948 –  нс ГИМ.

Отеч. ист. Воен. ист. конца XVIII –  нач. XIX в. Истор. биогр.
Соч.: Алфавитный указ. частей вой cк, участвовавших в делах и сра-

жениях Отеч. вой ны 1812 г., вой н 1813–1814 гг. и участников этих войн… 
на стенах храма Христа Спасителя в Москве. СПб., 1911 (сост., в со-
авт.); Подлинные док-ты о Бородинском сражении 26 авг. 1812 г. М., 1912; 
Павловцы на Бородинском поле 26 авг. 1812 г. М., 1912; Жизнь и подвиги 
генерал-лейт. Д.П. Неверовского. М., 1912.

Лит.: Сапожников С.А. В.А. Афанасьев –  боевой генерал, учен.-историк, 
обществ. деятель // Отеч. вой на 1812 г.: Источники. Памятники. Пробл. 
Можайск, 2000; Отеч. вой на 1812 г.: энцикл. М., 2004. С. 38; Историки 
России. Т. 1. С. 92.

АФАНАСЬЕВ
Олег Александрович

(р. 08.10.1923, г. Москва –?). Окончил Московск. ин-т Востоко-
ведения, индийск. отдел. (1953).

Участник ВОВ. 1953–1956 –  индолог Гос. б-ки им. В.И. Ленина; 
1956–1957 –  преп. яз. хинди Мин-ва внешн. торг. СССР; 1957–1959 –  
в Гос. комит. по внешн. экон. связям, зав. бюро переводов; 1957–1961 –  
преп. яз. хинди каф. инд. яз. МГУ; 1961–1963 –  переводчик в Минстрое 
РСФСР; с 1963 –  преп. каф. этнографии МГУ; с 1964 –  преп. каф. ин. 
яз. АН СССР; 1964–1991 –  мнс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР). 
Чл. Науч. совета «Ист. истор. науки» при отдел. ист. АН СССР (1974).

Отеч. ист., историография.
Соч.: Обсуждение в Ин-те ист. АН СССР проблемы «Азиатск. способ 

произв-ва» // Сов. этнография. 1965. № 6; Науч. сессия «Ленин –  осново-
положник сов. истор. науки» // Народы Азии и Африки. 1970. № 4; Америк. 
издания «Курса рус. ист.» Ключевского (рец.) // Ист. СССР. 1970. № 4;  
Хо-ши-мин // Их именами названы улицы Черемушкинского р-на. М., 
1971; Канд. и докт. диссертации по историографии, защищенные в 1964–
1973 гг. // Ист. и историки. Вып. 1973 г. М., 1975; XXV съезд КПСС и задачи 
изуч. и преподавания ист. истор. науки // Ист. СССР. 1977. № 3; Рецензия 
на кн.: «Становление сов. востоковедения. Сб. ст.» / отв. ред. А.П. Базиянц. 
М., 1983 // ВИ. 1984. № 3; Чт. памяти М.С. Волина // ВИ. 1984. № 10.

АФИАНИ
Виталий Юрьевич

(р. 19.02.1946, г. Калининград Московск. обл.). Окончил МГИАИ 
(1970). Учит. –  С.О. Шмидт.

Канд. дис.: «Публикации истор.  док-тов в отеч. журн. 1-й трети XIX в. 
(Опыт истриограф. анализа)» (МГИАИ, 1982).
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В 1971 –  ст. нтс Летописной группы ИИ СССР АН СССР; 1971–
1992 –  снс Археограф. комис. АН СССР; 1992–2003 –  снс Археограф. 
комис. АН СССР; 1992–2003 –  зам. дир. ЦХСД (РГАНИ); с 2003 –  дир. 
Архива РАН; отв. секр., зам. гл. ред. (с 1992) журн. «ИА». Координатор 
программы «Культура рус. провинции XVIII–XX вв.» (с 1991), рос.-гол-
ланд. программы «Рус. провинция XVIII–XX вв.». Чл. правл. Общ-ва 
изучения рус. усадьбы, чл. редкол. публ.  док-тов, сб. по ист. культуры 
рус. провинции. Чл. Центр. совета Союза краеведов России (с 1999). 
Эксперт РАН.

Отеч. ист. XVIII–XX вв., историография, источниковедение, археогра-
фия, архивоведение. Ист. обществ. мысли, отеч. журналистики, культуры.

Соч.: Нач. журн. археографии в России XVIII в. // АЕ за 1987 г. М., 
1988; Науч. принципы издания // Карамзин Н.М. Ист. гос-ва Российского. 
Т. 1. М., 1989 (в соавт.); Карамзин Н.М. Ист. гос-ва Российского. Т. 1–6. 
М., 1989–1998 (сост., комм.); Становление журн. археографии в России 
в 1-й трети XIX в. // АЕ за 1989 г. М., 1990; Археограф. особенности изд. 
«Ист. гос-ва Российского» Н.М. Карамзина // АЕ за 1991 г. М., 1994; Мир 
рус. провинции // Культура рус. провинции XVIII–XX вв. М., 1995; Идеолог. 
комис. ЦК КПСС (1958–1964 гг.) в механизме управл. культурой // Идеолог. 
комис. ЦК КПСС 1958–1964 гг.: сб.  док-тов. М., 1998; Каталог личных 
арх. фондов отеч. историков. Вып. 1. М., 2001. (сост., в соавт.); Россия: 
хроника осн. событий. IX–XX вв. М., 2002 (отв. сост., чл. редкол.); Доклад 
Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС: док. М., 2002 
(отв. сост., чл. редкол.); Архив Рос. акад. наук. Путевод. по фондам (Москва). 
Фонды личного происхождения. М., 2008; Фундаментальная наука: проблемы 
изучения, сохранения и реставрации документ. наследия: мат-лы Междунар. 
науч. конф. М., 2013 (отв. ред.; чл. авт. кол.); Об эволюции обществ.-полит. 
взглядов В.И. Вернадского // Вклад В.И. Вернадского в развитие мировой ци-
вилизации: к 150-летию со дня рожд. М., 2013; Историография ист. России: 
уч. пос. М., 2013 (чл. авт. кол); Флоровский А.В. 1884–1968 // Историки 
России: иконогр. Вып. 3. М., 2015 (в соавт.); С.О. Шмидт и развитие отеч. 
археографии // ОА. 2015. № 1; Источники по ист. Акад. наук: проблемы 
выявления, изучения и публ. // Ист. науки: источники, памятники, наследие. 
Вторые чт. по историографии и источниковедению ист. науки и техники. 
Москва, 19–20 окт. 2016 г. М., 2016; Истор. и докум. память: проблемы 
трансляции // Докум. память России: проблемы сбережения и трансля-
ции. М., 2017; Archivní dědictví Antonije Florovského: o historii formování a 
perspektivách studia // Slovanský přehled. Т. 105. № 1 (в соавт.); Летопись Рос. 
акад. наук. Т. V. М., 2020 (отв. ред.); Флоровский А.В. Тр. по ист. России, 
Центр. Европы и историографии. Из арх. наследия. СПб., 2020 (отв. ред.); 
Науч. наследие А.А. Зимина в соврем. информац. пространстве // Докум. 
источник в истор. исслед. и в исслед. по ист. науки: опыт использования, 
соврем. проблемы и задачи. К 100-летию А.А. Зимина. Мат-лы междунар. 
науч. конф. VII Зиминские чт. М., 2020; Цифровая археография –  новые 
возможности и новые проблемы // Вспомогат. истор. дисц. в соврем. науч. 
знании. XXXIII Междунар. науч. конф. К 100-летию Е.И. Каменцевой. 
(1920–2020). М., 2020.



106

Библ.: Виталий Юрьевич Афиани. Биобибл. указ. М., 2016.
Лит.: Шмидт С.О. Виталий Юрьевич Афиани // Там же. С. 3–20; 

Чернобаев А.А. Историк, археограф, архивист. К 70-летию со дня рожд. 
В.Ю. Афиани // ИА. 2016. № 1. С. 125–126; Историки России. Т. 1. С. 95.

Иконограф.: Историк, археограф, архивист. К 70-летию со дня рожд. 
В.Ю. Афиани // ИА. 2016. № 1. С. 127–142.

АХМАДУЛЛИН
Салават Зямилович

(р. 04.01.1988, д. Старокочкильдино Аскинского р-на Башк. АССР). 
Окончил БашкГУ, фак. башк. филологии и журналистики (2011). Учит. –  
И.Г. Галяутдинов, М.Х. Идельбаев.

Канд. дис.: «“Талфик ал-ахбар…” (Свод сведений) Мурада Рамзи как 
источник по ист. башкир» (Ин-т востоковедения РАН, 2019).

2011–2012 –  преп. в Башк. ГПУ им. М. Акмуллы; 2011–2016 –  асп. 
Ин-та востоковедения РАН; 2014–2016 –  Всерос. б-ка иностр. лит-ры 
им. М. Рудомино, координатор науч. программ, библиограф- арабист, 
преп. курса «поволжск. тюрки»; с 2016 –  нс Центра ист. народов России 
и межэтн. отношений ИРИ РАН, одноврем. с 2016 –  рук. науч.-просвет. 
направл. Культ. центра «Дар», зав. Б-кой им. Ш. Марджани (базируется 
в Культ. центре «Дар», г. Москва), одноврем. с 2019 –  преп. дисц. «Ист. 
ислама в России» в Московск. исламск. колледже.

Отеч. ист., истоиография, источниковедение. Ист. мусульм. народов 
Урало- Поволжья.

Соч.: Мурад Рамзи и его касыда о Зайнулле Расулеве // Проблемы 
Востоковедения. 2013. № 2(60); Соврем. Туркестан и его недавняя ист. 
Зап. и Сев. Туркестан / Ахметзаки Валиди Тоган. Ч. 1–2. Уфа, 2014 (пере-
водч., в соавт.); Труд «Соврем. Туркестан и его недавняя ист.» Ахмет- Заки 
Валиди как источник по ист. Среднеаз. восстания 1916 г. // Восстания 
1916 г. в Азиат. России: неизв. об известном (К 100-летию Высочайшего 
повеления 25 июня 1916 г.). М., 2017; Освещение ист. башкир в «Мустафад 
ал-ахбар» Ш. Марджани и «Талфик ал-ахбар» М. Рамзи: источниковая 
база и методолог. подходы // Истор., философские, полит. и юрид. науки, 
культурология и искусствоведение. Вопр. теории и практики. 2017. № 6(80). 
Ч. 1; «Талфик ал-ахбар» Мурада Рамзи и цензорск. донесение Н.Ф. Катанова: 
обстоятельства, причины запрета // Соврем. наука: актуальные пробле-
мы теории и практики. Сер. «Гуманит. науки». 2017. № 8; «Талфик ал- 
ахбар» Мурада Рамзи: наперекор цензурным запретам и судебным пресле-
дованиям // Соврем. наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер. 
«Гуманит. науки». 2017. № 7; Мурад Рамзи: штрихи к науч. биогр. // Вопр. 
нац. и федеративных отношений. 2018. № 6(45); Мурад Рамзи и Шихабуддин 
Марджани о средневек. ист. башкир // Мат-лы регион. науч.-практ. конф. 
«Третьи Якуповские чт.». Сб. ст. Казанчи, 2018; Мурад Рамзи о средневек. 
ист. башкир (фрагм. перевода «Талфик ал-ахбар…») // Ист. народов России 
в исслед. и док-тах. Вып. 8. М., 2018; К 100-летию образования автон. 
Башкортостана // Сб. мат-лов IV регион. научн.-практ. конф. (Четвертые 
Якуповские чт.). Сб. ст. Казанчи, 2019.



АЩЕУЛОВ
Олег Евгеньевич

(р. 25.02.1980, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (2002). Учит. –  
О.Р. Айрапетов, А.Ю. Ватлин, Г.А. Куманев.

Канд. дис.: «Роль сов. артиллерии в решающих битвах и операциях 
Вел. Отеч. вой ны» (ИРИ РАН, 2008).

С 2011 –  нс ИРИ РАН.
Отеч. ист. Ист. Вел. Отеч. вой ны, Второй мир. вой ны, воен. техники 

(ист. Вооруж. сил СССР, фортификация периода Второй мир. вой ны).
Отеч. ист. Воен. ист.
Соч.: «Рус. танки продолжали наступать, и все наши бронебой-

ные снаряды просто отскакивали от их брони» // ВИЖ. 2005. № 6; 
Артиллерия 1-го Белорус. фронта в Берлинской наступ. операции 
(16 апр.– 2 мая 1945 г.) // ОИ. 2005. № 2; «Целые батальоны опуска-
лись на колени и молились Богу, прося о спасении…» // ВИЖ. 2007. № 6; 
Донесение И.В. Сталину о боях под Прохоровкой // ВИЖ. 2007. № 9; «Бог 
вой ны» в окопах Сталинграда // Родина. 2008. № 2; 19-я танковая дивизия 
вермахта на Курской дуге // ВИЖ. 2009. № 1; Как минометчики сбива-
ли «Юнкерс» // Родина. 2009. № 12; Артиллерия Красной армии (1941–
1943): ист. орг-ции и боевого применения. М., 2009; «Небо упало на землю»: 
сов. «огненный шторм» 14 янв. 1945 г. // Родина. 2010. № 5; «Жало ядо-
витой прусск. гадюки…»: Артиллерия Красной армии против укреплений 
Кенигсберга // Родина. 2011. № 6; Артиллерия Красной армии в боях за 
Познань. М., 2011; Реактивная артиллерия в боях за г. Познань // ВИЖ. 
2012. № 7; «Небо гремит канонадой…» // Родина. 2013. № 1; «Гром орудий 
разорвал предрассветную тишину» // Родина. 2013. № 7; «Мудрые мысли 
наркома Малышева…» // Родина. 2013. № 7; «Рус. орудие, метающее раке-
тообразные снаряды…» // Родина. 2015. № 5; Артиллерия Первого Белорус. 
фронта в 1945 г. М., 2015; «Репетиция штурма Берлина…» // Родина. 2016. 
№ 5.
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Б
БАГДАСАРЯН
Вардан Эрнестович

(р. 05.01.1971, г. Кольчугино Владимирской обл.). Окончил МПУ, 
истор. фак. (1993). Учит. –  А.И. Зевелев, О.В. Волобуев, В.И. Дурновцев.

Канд. дис.: «Истор. взгляды Николая Ивановича Ульянова» (ГАСБУ, 
1996). Докт. дис.: «“Теория заговора” в отеч. историографии 2-й пол. 
XIX–ХХ вв.: Критика мифологизации ист.» (МПУ, 2001). Проф. (2001).

1993–1996 –  асс., с 1996 –  доц., с 2001 –  проф., зам. зав. каф. ист. 
и культуры (ист. и политологии) (до 2013) ГАСБУ (МГУС, РГУТиС), 
с 2002 –  там же зам. дир. Ин-та гуманит. технологий. В 1999–2000 –  
дир. Ин-та прикладной ист. и культурологии ГАСБУ (МГУС), одноврем. 
(2001–2002) –  проректор Сергиево- Посадского гуманит. ин-та. В 1997–
2013 –  доц., проф. каф. ист. России Ср. веков и Нового времени МОПИ 
(МПУ–МГОУ); 2013–2017 –  внс ИРИ РАН; с 2013 –  проф. каф. ист. 
России Ср. веков и Нового времени, декан истор. фак. МГОУ; науч. ред. 
журн. «Армагеддон» (с 1999).

Отеч. ист., историография, историософия. Ист. культуры, обществ. 
мысли, пробл. мифологизации ист. Истор. биогр.

Соч.: Историография рус. зарубежья: Н.И. Ульянов. М., 1997; 
Конспиролог. доктрина Ф.М. Достоевского // Россия: идеи и люди. Вып. 4. М., 
1999; «Теория заговора» в отеч. историографии 2-й пол. XIX–XX в. М., 1999; 
Пробл. мифологизации ист. в отеч. лит. 1990-х гг. М., 2000; Религ. истоки 
рус. рев-ции // Мнемозина. 2000. Вып. 1; Эсхатология коммунизма // Там же. 
2001. Кн. 9; Рус. вой на: столетний историограф. опыт осмысления Крымской 
кампании. М., 2002 (в соавт.); Метаист. М., 2003; Традиционализм и ци-
вилизац. идентичность России. М., 2006; Историография сталинизма: сб. 
ст. М., 2007 (рук. и чл. авт. кол.); Гос. полит. вывода России из демограф. 
кризиса. М., 2007 (в соавт.); Рос. истор. процесс и контексте теории ва-
риативности обществ. развития. М., 2008; Вариативность и цикличность 
глобального соц. развития человечества. М., 2009 (в соавт.); Нов. техноло-
гии борьбы с рос. государственностью. М., 2009 (в соавт.); Гос. управление 
в России и труд: оплата, мотивация, производ-ть. М., 2010 (в соавт.); 
Властная идейная трансформация: истор. опыт и типология. М., 2011 
(в соавт.); Высш. ценности Рос. гос-ва. М., 2012 (в соавт.); Религиозное 
и науч. познание. М., 2013 (в соавт.); Превосходство, присвоение, нера-
венство. М., 2013 (в соавт.); Сложная соц. система в витальном подходе. 
М., 2013 (в соавт.); Ист. туризма: учеб. М., 2014 (чл. авт. кол.); Антирос. 
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истор. мифы. СПб., 2016; Октябрь 1917-го: рус. проект. М., 2017; Мир 
под прицелом рев-ции. СПб., 2017; Рос. образование: выбор пути. М., 2019; 
Ист. обществ.-полит. мысли России: уч. пос. М., 2020; Справедливость VS 
любовь: идеалы обществ. стр-ва: ист.-культурные и филос. основания. М., 
2020 (в соавт.).

Лит.: Кн. рекордов МГУС. М., 2002. С. 10; Историки России. Т. 1. М., 
С. 103.

БАЕВА
Лидия Константиновна

(р. 18.12.1933, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1956).
Канд. дис.: «Соц. политика Окт. рев-ции» (МОПИ, 1978).
1957–1984 –  мнс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).
Отеч. ист. ХХ в. Полит. и соц. ист. СССР.
Соч.: Советы в период Окт. рев-ции и Гражд. вой ны: в 3 кн. / отв. ред. 

П.Н. Соболев. М., 1967–1968. [Кн. 2]: Советы в первый год пролетарск. 
диктатуры. Окт. 1917 г. –  нояб. 1918 г. М., 1967 (чл. авт. кол.); В.И. Ленин 
и осуществление первых мероприятий Сов. власти в обл. соц. политики (окт. 
1917 –  нояб. 1918 г.) // ИЗ. 1959. № 84; СССР в 1969–1970 гг. // Преподавание 
ист. в шк. М., 1971 (в соавт.).

БАЕВСКИЙ
Давид Анатольевич

(29.03(09.04).1898, г. Смоленск –  14.05.1979, г. Москва). Учился на 
юрид. фак. МУ (1916–1917), в Ком. ун-те им. Я.М. Свердлова (1921–1923). 
Окончил ИКП, истор. отд. (1929). Учит. –  М.Н. Покровский.

Проф. (1935). Д-р ист. наук (1948).
1918–1919 –  сотр. отд. нар. образования в Смоленске. В 1919–1921 –  

в Красной армии. 1921–1923 –  слуш. Ком. ун-та им. Я.М. Свердлова; 
1923–1925 –  преп. совпартшк. в Ижевске; 1924–1925 –  нс Ин-та Ленина, 
чл. ОИМ; 1925–1929 –  слуш. ИКП, одноврем. –  преп. ист. Ком. ун-та 
им. Я.М. Свердлова; 1929–1931 –  нс Ин-та Ленина; 1928–1931 –  чл. 
редкол. журн. «Пролетарск. рев-ция», 1930–1931 –  зам. дир. Ист.-парт. 
ИКП; 1931 –  рук. сектора ист. ВКП(б) ИМЭЛ. В нояб. 1931 был обвинен 
в троцкизме. С 1931 по 1937 –  преп. учеб. завед. Бежицы, Смоленска, 
Горького. В 1938–1965 –  снс, рук. секции ист. СССР ХХ в. ИИ АН СССР, 
одноврем. с 1940 –  доц. каф. ист. СССР МГУ. С 1965 на пенсии.

Отеч. ист., историография. Ист. ВКП(б), экономики России и по-
ложения раб. класса в период Гражд. вой ны.

Соч.: Очерки ист. раб. печати в России. Вып. 1 (1873–1907). М., 1923; 
Партия в годы империалист. вой ны // Очерки по ист. Окт. рев-ции. М.; 
Л., 1927. Т. 1; Историк- большевик [М.Н. Покровский] // Большевик. 1928. 
№ 22; Ист. ВКП(б) / под общ. ред. Ем. Ярославского. М., 1929. Т. III (чл. 
авт. кол.); Народничество в освещении М.Н. Покровского // Против истор. 
концепции М.Н. Покровского. Ч. 1. М.; Л., 1939; Из ист. сов. крестьянства 
(1918–1920) // ВИ. 1945. № 5–6; Первые социалист. преобразования в эко-
номике России // Победа Вел. Окт. социалист. рев-ции. М., 1957; Очерки 
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по ист. хоз. стр-ва периода Гражд. вой ны. М., 1957; Ист. Гражд. вой ны 
в СССР. Т. 5. М., 1960 (чл. авт. кол.); Раб. класс в первые годы сов. власти 
(1917–1921). М., 1974.

Лит.: РЕЭ. Т. 1. М., 1994. С. 78; Кн. рекордов МГУС. М., 2002. С. 10; 
Зеленов М.В., Крылова А.В. Баевский Д.А. // Историки России. Т. 1. 
С. 104–105.

БАЖАНОВА
Лидия Константиновна

(р. 14.03.1934 г., г. Москва). Окончила МГИАИ (1958).
1959 –  нтс, 1959–1986 –  мнс, 1986–1996 –  нс ИИ АН СССР 

(ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН).
Отеч. ист., археография. Ист. России 1-й четв. XVIII в. Истор. биогр.
Соч.: Письма и бумаги Петра Великого. Т. XII. М., 1977; Т. XIII / 

отв. ред. А.А. Преображенский. М., 1992 (сост., комм., предм., географ., 
имен. указ.); 70-летие докт. истор. наук А.А. Новосельского // Ист. СССР. 
1961; К 90-летию Е.Н. Кушевой // Археограф. ежег. 1990 (в соавт.); 
Памяти Е.Н. Кушевой // Там же. 1991.

БАЖОВА-ГАЙДАР
Ариадна Павловна

(р. 10.08.1925, г. Свердловск). Дочь П.П. Бажова. Окончила УрГУ, 
фак. журн-ки (1946).

Канд. дис.: «Положение рабочих на Ревдинском з-де на Урале 
в 1-й пол. XIX в.» (УрГУ, 1952). Докт. дис.: «Рус.-югославян. отношения 
во 2-й пол. XVIII в.» (ИИ СССР АН СССР, 1985).

1950–1953 –  преп. каф. ист. СССР УрГУ; 1953–1962 и 1964–1966 –  мнс 
ИИ АН СССР; 1962–1964 и 1966–1971 –  секр. корпунктов газ. «Правда» 
в Гаване и Белграде; с 1971 –  мнс, снс (с 1977) ИИ СССР АН СССР. Зав. 
отд. журн. «ВИ» (1953–1962); науч. ред. журн. «ННИ» (1964–1966).

Отеч. и всеобщ. ист., источниковедение. Внешн. политика России, 
рус.-югославян. отношения XVIII–XIX вв.

Соч.: Источники для изучения культ. связей России с Сербией 
и Черногорией во 2-й пол. XVIII в. // Слав. культуры в эпоху формирова-
ния и развития слав. наций, XVIII–XIX вв. М., 1978; Из ист. культ. связей 
югославян с Россией в XVIII в. // ВИ. 1979. № 10; Рус.-югославян. отно-
шения во 2-й пол. XVIII в. М., 1982; Полит. и культ. отношения России 
с югославян. землями в XVIII в.: док-ты. М., 1984 (публ., один из ред., авт. 
предисл. и сост.).

Лит.: Славяноведение в СССР: биобиблиограф. словарь. New York, 
1993. С. 64–65; Кн. рекордов МГУС. М., 2002. С. 10; Историки России. 
Т. 1. С. 105–106.

БАЗАНОВ
Сергей Николаевич

(р. 24.12.1946, г. Москва). Окончил МГИАИ, ист.-архивовед. фак. 
(1972). Учит. –  И.И. Минц, Ю.И. Кораблев, М.С. Френкин.
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Канд. дис.: «Солдаты 5-й армии Сев. фронта в борьбе за власть 
Советов в 1917 г. (март-нояб.)» (ИИ СССР АН СССР, 1980). Докт. дис.: 
«Борьба за власть в рос. армии на фронтах Первой мировой вой ны (окт. 
1917 г. –  февр. 1918 г.)» (ИРИ РАН, 2004).

1970–1972 –  ст. нтс, 1972–1986 –  мнс, 1986–1989 –  нс, 1989–2006 –  
снс, с 2006 –  внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). Рук. группы по ист. 
Первой мировой и Гражд. вой н Центра воен. ист. России ИРИ РАН 
(с 2000); чл. редкол. журн. «Ист.» (с 2005); чл. бюро Рос. ассоц. историков 
Первой мировой вой ны (с 2005); чл. Союза писателей России (с 2009), 
чл. РУСО (с 2013).

Отеч. ист., археография. Ист. рус. армии, рев. движения. Ист. Первой 
мир. вой ны. Истор. биогр.

Соч.: Солдаты Сев. фронта в борьбе за мир в нояб.-дек. 1917 г. // Рев. 
движение в рус. армии в 1917 г. М., 1981; Вой сковые комитеты действующей 
армии. Март 1917 г. –  март 1918 г. М., 1982 (публ.; сост.); Большевизация 
5-й армии Сев. фронта накануне Вел. Октяб ря // ИЗ. 1983. Т. 109; В борьбе за 
Октябрь на Сев. фронте (5-я армия). М., 1985; Рев. движение в воен. округах. 
Март 1917 г. –  март 1918 г. М., 1988 (публ.; сост.); Роль воен.-рев. комите-
тов действующей армии в ликвидации мятежа Керенского – Краснова // ИЗ. 
1988. Т. 116; Роль воен.-рев. комитетов действующей армии в осущест-
влении ленинск. декрета о мире // Раб. класс России, его союзники и полит. 
противники в 1917 г. М., 1989; Фронтовые пути рус. армий // ВИЖ. 1996. 
№ 1, 4; Бумеранг братания // ВИЖ. 1997. № 1, 3; Демобилизация рус. ар-
мии // ВИЖ. 1998. № 2; Борьба за власть в действующей рос. армии (окт. 
1917 –  февр. 1918 гг.). М., 2003; Алексей Алексеевич Брусилов. М., 2006; 
Антивоен. выступления на фронте в марте-окт. 1917 г. Причина и послед-
ствия // Забытая вой на и преданные герои. М., 2011; За честь и величие 
России // Забытая вой на: сб. ист.-лит. произв. Сер. «Голоса ист.». М., 2011; 
Россия в Первой мировой вой не // Московск. журн. Ист. гос-ва Российского. 
Прилож. 2014; Первая мировая вой на: энциклопед. словарь (чл. авт. кол.). М., 
2014; Вел. вой на: как погибала Рус. армия. М., 2014; Первая мировая вой на: 
Ист.-биограф. очерки. М.; СПб., 2018.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. М., 2011. С. 144; Магер Н.П. Историк С.Н. Ба-
занов. О забытой вой не // Мир Божий. 2014. № 20 (01.2014–07.2014). С. 43–44; 
Бухерт В.Г. Базанов С.Н. // Историки России. Т. 1. С. 105–106.

БАЗИЛЕВИЧ
Константин Васильевич

(12(24).05.1892, г. Киев –  03.03.1950, г. Москва). Окончил Михай-
ловское артил. уч-ще (1913), авиац. шк. (1914), МГУ, истор. отдел. ФОН 
(1922). Учит. –  С.В. Бахрушин.

Проф. (1935). В мае 1950 посмертно удостоен Ломоносовской пре-
мии 1 степени за монографию о внешн. политике Рус. гос-ва во 2-й пол. 
XV в., текст которой он предполагал, но не успел представить к защите 
в качестве докт. дис.

Участник Первой мировой и Гражд. вой н (в Красной армии с 1918 г.). 
1922–1929 –  нс ГИМ; 1929–1935 –  нс НИИ связи и Инж.-техн. акад.; 
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1930–1950 –  преп., проф. (с 1935) МГУ, одноврем. в 1936–1950 –  снс 
ИИ АН СССР.

Отеч. ист., источниковедение. Ист. России XV–XVII вв., соц.-экон. 
ист. Ист. образования рус. централиз. гос-ва, обществ. движения, внешн. 
политики.

Соч.: Кадашевцы, дворцовые ткачи полотен в XVII в. // Труд в России. 
1924. Кн. 2; В гостях у богдыхана: Путешествия рус. в Китай в XVII в. Л., 
1927; Мятеж в Вел. Устюге в 1648 г. // Учен. зап. ИИ РАНИОН. Вып. 5. 
М., 1928; Тамож. книги как источник экон. ист. России // Пробл. источ-
никоведения. Сб. 1. М.; Л., 1933; Денежная реформа Алексея Михайловича 
и восстание в Москве в 1662 г. М.; Л., 1936; Элементы меркантилизма 
в экон. политике прав-ва Алексея Михайловича // Учен. зап. МГУ. 1940. 
Вып. 41. Ист. Т. 1; Образование Рус. централиз. гос-ва. Иван III. М., 1946; 
Ярлык Ахмед-хана Ивану III // Вестн. Московск. ун-та. Сер. 8. «Ист.». 
1948. № 1; Ист. СССР. От древн. времен до конца XVII в.: курс лекций. М., 
1949; Внешн. политика Рус. централиз. гос-ва. М., 1952; Внешн. политика 
рус. централиз. гос-ва: 2-я пол. XV в. М., 2001.

Библиогр.: Истор. работы К.В. Базилевича // ВИ. 1950. № 7.
Лит.: Черепнин Л.В. К.В. Базилевич // Учен. зап. МГУ. 1952. Вып. 56; 

СИЭ. Т. 2. М., 1962. Стлб. 45–46; БСЭ. Т. 2. М., 1970. С. 525; Энциклопед. 
словарь Московск. ун-та. С. 39–40; Историки России. Т. 1. С. 107.

БАКЛАНОВА
Наталья Аполлинарьевна

(р. 06.12.1891, г. Харьков Харьковской губ. – 1977, г. Москва). 
Окончила Московск. высш. женск. курсы, истор.-филолог. фак. (II МГУ, 
1918); Марксистско- ленинск. ун-т при СНР и ВАРНИТСО (1936).

Канд. дис.: «Класс. лит-ра на службе Вел. Отеч. вой ны» (Ин-т миро-
вой лит-ры, 1944). Докт. дис.: «Торгово- промыш. деят-ть Калмыковых во 
2-й пол. XVII в. К ист. рус. буржуазии» (ИИ АН СССР, 1962).

Отеч. ист. периода феодализма. Ист. пром-ти и торговли, культуры 
и быта России XVIII в.

1922–1924 –  мнс НИИ ист. РАНИОН; 1920–1923 –  нс Центрархива; 
1922–1929 –  нс ГИМ; 1925–1929 –  секр. Комис. по ист. быта Гос. Акад. 
ист. матер. культуры; 1932–1934 –  снс Истринского ист.-худож. музея; 
1934–1938 –  снс Загорского ист.-худож. музея; с 1937 работала по догово-
ру; 1939–1949 –  снс Ин-та мировой лит-ры АН СССР; 1954–1965 –  мнс, 
снс сектора ист. народов СССР периода феодализма ИИ СССР.

Соч.: Стеклянные заводы в Московск. гос-ве XVII в. // Тр. Гос. истор. 
музея. Вып. IV. М., 1928; Торги и промыслы Н.-Новгорода в 60-х гг. 
XVII в. // Учен. записки науч.-исслед. ин-та РАНИОН. Вып. V. М., 1929; Вел. 
посольство 1697–1698 гг. за границей, его жизнь и быт по мат-лам прих.-
расх. книг // Петр Великий: сб. ст. / под ред. А.И. Андреева; Акад. наук СССР. 
Ин-т ист. М.; Л., 1947; О датировке «Повести о Ерше Ершовиче» // Тр. отд. 
др.-рус. лит-ры АН. Вып. X. М.; Л., 1954; Рус. быт XIV –  нач. XV в. // Очерки 
ист. СССР. Т. I. М., 1953; Рус. быт конца XV –  нач. XVII в. // Очерки ист. 
СССР. Т. III. М., 1954; Московск. быт 2-й пол. XVIII в. Ист. Москвы. Т. III. 
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М., 1953; К вопр. о датировке «Повести о Фроле Скобееве» // Тр. отд. 
древнерус. лит-ры Ин-та рус. лит-ры АН СССР. Вып. XIII. М.; Л., 1957; 
Судовые работники в торг.-промышл. предприятии Калмыковых // Вопр. 
о первонач. накоплении в России (XVII–XVIII вв.): сб. ст. М., 1958; Торгово- 
промыш. деят-ть Калмыковых во 2-й пол. XVII в. К ист. рус. буржуазии.  
М., 1959.

БАЛАШОВА
Елена Николаевна

(р. 01.05.1957, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1979). 
Учит. –  Л.В. Милов.

С 1980 –  мнс, нс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).
Отеч. ист., источниковедение. Истор. биограф.
Соч.: Епифаний Премудрый и Пахомий Серб (К вопр. о формальных 

характеристиках стиля) // Математ. методы и ЭВМ в истор. исслед. 
М., 1985; К 80-летию Первой рос. рев-ции // Ист. СССР. 1985. № 5; 
Эггерт В. Истор. произведения в Германии XI в. (некот. характерные чер-
ты и тенденции) // Ср. века. Вып. 52. М., 1989 (пер. с нем.); Купечество 
в России: XV –  1-я пол. XIX в. Сб. ст. в честь проф. А.А. Преображенского. 
М., 1997 (ред.); Что читать [рекомендат. библиогр.] // Энциклопед. сло-
варь юного историка: Отеч. ист. М., 1997; Бонвеч Б. Наступательная 
стратегия –  наступление –  нападение: Историк из Германии о дискуссии 
вокруг событий 1941 г. // ОИ. 1998. № 3 (пер. с нем.); Брендлер Г. Мартин 
Лютер: Теология и рев-ция. М.; СПб., 2000 (комм.); Вебер Марианна. Жизнь 
и творчество Макса Вебера. М., 2007 (комм.); Котляревский Н.А. Николай 
Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из ист. рус. повести и драмы. М., 2009 
(науч. ред.); Котляревский Н.А. Декабристы. М.; СПб., 2009 (науч. ред.); 
Котляревский Н.А. М.Ю. Лермонтов. Личность поэта и его произведения. 
СПб., 2009 (науч. ред.); «Переводчики –  почтовые лошади просвещения»: 
К столетию М.И. Левиной (1915–2007) // Кассирер Э. Избранное. Логика 
наук о культуре. М.; СПб., 2016.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 98.

БАЛУЕВ
Борис Петрович

(12.05.1930, г. Верещагино Пермской обл. – 28.04.2014, г. Москва). 
Окончил МГУ, фак. журн-ки (1954). Учит. –  Б.П. Козьмин, В.А. Архипов.

Канд. дис.: «Печать большевиков Урала в годы реакции (1907–
1910 гг.)» (МГУ, 1960). Докт. дис.: «Полит. реакция 1880-х гг. и рус. журн-
ка» (ИИ СССР АН СССР, 1973). Проф. (1977).

1954–1957 –  зав. отд. культуры, отв. секр. ред. газ. «Армавир. комму-
на»; 1957–1960 –  асп. фак. журн-ки МГУ; 1960–1971 –  преп., ст. преп., 
доц. МГУ; 1971–1978 –  доц., зам. рук., и.о. рук. каф. журн-ки ВПШ при 
ЦК КПСС; 1978–1979 –  проф. АОН при ЦК КПСС; 1979–1985 –  нач. 
отд. Науч. центра, с 1981 –  нач. каф. ист. КПСС и науч. ком-ма Акад. 
МВД СССР; с 1985 –  внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). В 1969 ко-
мандирован в Болгарию на фак. славяноведения Софийского ун-та для 
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чтения лекций по ист. рус. журн-ки. Чл. Союза журналистов (с 1957). 
Чл. правл. Союза журналистов СССР (1977–1982).

Отеч. ист., историография. Философия ист. Ист. обществ. мысли 
и журн-ки. Истор. биогр.

Соч.: В.В. Воровский –  мастер полит. сатиры. М., 1963; Полит. ре-
акция 1880-х гг. и рус. журн-ка. М., 1971; Ленин полемизирует с бурж. 
прессой. М., 1977; Либерал. народничество и Г.В. Плеханов (пробл. интел-
лигенции) // Революционеры и либералы в России (Памяти Б.П. Козьмина). 
М., 1990; Н.К. Михайловский и легальный марксизм (К 150-летию со дня 
рожд.) // ОИ. 1992. № 6; Либерал. народничество на рубеже XIX–XX вв. М., 
1995; Истор. взгляды Н.К. Михайловского // Ист. и историки. М., 1995; 
Споры о судьбах России: Н.Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». 
М., 1999 (2-е изд. М., 2001); Данилевский Н.Я.; Струве П.Б. // Историки 
России: биогр. М., 2001.

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 113–114.

БАРАНОВИЧ
Алексей Иванович

(22.08(03.09).1892, г. Староконстантинов Волынской губ. – 03.05.1961, 
г. Москва). Окончил ПУ, ист.-филолог. фак. (1916).

Канд. дис.: «Помещичий город времен Речи Посполитой» (1947). 
Докт. дис. (1951).

С 1945 –  снс ИИ АН СССР.
Отеч. ист. Соц.-экон. ист. зап. р-нов России XVII–XVIII вв.
Соч.: Магнатск. хоз-во на юге Волыни в ХVIII в. М., 1955; Украина 

накануне освободит. вой ны сер. XVII в. (соц.-экон. предпосылки вой ны). 
М., 1959; Разрушение и восстановление Правобережной Украины в XVII–
XVIII в. // Ист. СССР. 1960. № 5.

Лит.: А.И. Баранович // Ист. СССР. 1961. № 5. С. 246.

БАСОВ
Алексей Васильевич

(25.02.1921, д. Аксеново Раменского р-на Московск. обл. – 23.10.2004, 
г. Москва). Окончил Каспийское Высш. воен.-морск. уч-ще (1941), Воен.-
морск. акад. (1954). Учит. –  Л.Г. Бескровный, К.В. Пензин.

Канд. дис.: «Противолодочная оборона КБФ в Вел. Отеч. вой не» 
(Воен.-морск. акад., 1956). Докт. дис.: «Опыт операт.-стратег. применения 
воен.-морск. флота в Вел. Отеч. вой не» (ИВИ МО СССР, 1976).

Участник ВОВ. 1946–1968 –  служба на ВМФ; 1968–1979 –  зам. нач. 
отд. ИВИ МО СССР; 1979–1991 –  снс ИИ СССР АН СССР. Акад. АВН 
(1995).

Отеч. ист. Ист. рос. флота. Ист. Второй мировой вой ны.
Соч.: Боевой путь Сов. воен.-морск. флота. М., 1964 (4-е изд. М., 1988); 

Осн. этапы Вел. Отеч. вой ны. М., 1971; Флот в вой не: опыт операт.-стратег. 
применения. М., 1980; Крым в Вел. Отеч. вой не. М., 1987; Оборона Рижского 
залива и островов Моонзундского архипелага в 1941 г. М., 1991.

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 122.
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БАТЧЕНКО
Виктория Сергеевна

(р. 09.02.1988, г. Десногорск Смоленской обл.). Окончила Смоленск. ГУ,  
истор. фак. (2010). Учит. –  Е.В. Кодин.

Канд. дис.: «Крестьянск. сопротивление гос. антирелиг. политике 
в 1929–1931 гг. (на мат-ле Зап. обл.)» (БрянскГУ, 2015).

Асп. СмоленскГУ (2010–2015); с 2015 –  мнс, нс ИРИ РАН.
Отеч. ист. Ист. сов. крестьянства.
Соч.: Власть и вера: антирелиг. полит. и ее восприятие населением Зап. 

обл., 1929–1934 гг. СПб., 2019.

БАХРУШИН
Сергей Владимирович

(26.09(08.10).1882, г. Москва –  08.03.1950, там же). Окончил МУ, 
ист.-филолог. фак. (1904). Учит. –  В.О. Ключевский, М.К. Любавский.

Докт. ист. наук (1939) (без защиты дис.). Проф. (1918). Чл.-корр. АН 
СССР (1939). Лауреат Сталинской премии (1941).

1904 –  оставлен при МУ «для приготовл. к проф. званию», с 1909 –  
там же приват-доц., проф.; 1908–1917 –  гласный Московск. гор. думы, 
чл. Московск. ком. партии кадетов, в 1917 –  пред. Союза рус. городов. 
С 1918 –  проф. МУ. Действит. чл. ИИ РАНИОН (1924). В 1930 арестован 
«по акад. делу», сослан в Семипалатинск. С 1934 –  преп., проф. МГУ. 
С 1936 –  нс ИИ АН СССР, в 1940–1950 –  там же зав. сектором ист. России 
до XIX в. Лауреат Сталинской премии (1942). Засл. деятель науки Узб. 
ССР (1943). Акад. АПН (1945).

Отеч. ист., историография, источниковедение, археография, регион. 
ист. Соц.-экон. и полит. ист. России XVI–XVII вв. Пробл. колонизации. 
Ист. Сибири. Москвоведение. Ист. народов СССР. Истор. биогр.

Соч.: Княжеск. хоз-во XV –  1-й пол. XVI в. // Сб. ст., посвящ. 
В.О. Ключевскому. М., 1909; Московск. мятеж 1648 г. // Сб. ст. в честь 
проф. М.К. Любавского. Пг., 1917; Очерки по ист. колонизации Сибири в XVI 
и XVII вв. М., 1927 (переизд.: Науч. тр. Т. III. М., 1955); Ист. СССР: учеб. 
для вузов. М., 1939 (2-е изд. М., 1947) (чл. авт. кол.); Ист. дипломатии. 
Т. 1. М., 1941 (чл. авт. кол.); Иван Грозный. М., 1942 (2-е изд. М., 1945); 
Очерки по ист. ремесла, торговли и городов Рус. централиз. гос-ва XVI –  нач. 
XVII вв.: (К вопр. о предпосылках всерос. рынка) // Бахрушин С.В. Науч. тр. 
Т. I. М.; Л., 1952; Ист. Москвы: в 6 т. М., 1952–1954 (чл. авт. кол. Т. 1–3; 
ред. Т. 1–2); Науч. тр. Т. I–IV. М., 1952–1959; Тр. по источниковедению, 
историографии и ист. России эпохи феодализма. М., 1987.

Библиогр.: Истор. работы С.В. Бахрушина: книги, ст. из журн. и сб., 
ред-ция публ. и книг, рецензии // ВИ. 1950. № 6. С. 126–130; Список науч. 
тр. С.В. Бахрушина // Бахрушин С.В. Науч. тр. Т. I. М., 1952; Библиогр. тр. 
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России XVI–XX вв.). 2019. № 2(4). Ст. 5; Новые тенденции в церк. праве 
в нач. Нов. времени // Церковь в ист. России. Сб. 13. К 90-лет. со дня рожд. 
чл.- кор. РАН Я.Н. Щапова. М., 2020.

Библиогр.: Юбилей Е.В. Беляковой // Вестн. церк. ист. 2015. 
№ 3/4(39/40). С. 379–390.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. М., 2011. С. 169; Юбилей Е.В. Беляковой // Вестн. 
церк. ист. 2015. № 3/4(39/40). С. 379–390; Историки России. Т. 1. С. 143.

БЕРЕЖАНСКАЯ
Ирина Юрьевна

(р. 28.06.1979, г. Хабаровск). Окончила МГПУ, филолог. фак. (2002). 
Учит. –  Л.А. Телегин, Э.А. Сорокина.

Канд. дис.: «Консубстанциональные термины в лингвист. терминологии 
англ. и рус. языков (сравнит. анализ)» (МГОУ, 2006).

С 2012 –  снс Центра публикации источников по ист. России в ХХ в. 
ИРИ РАН.
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Отеч. ист. ХХ в., источниковедение, историография. Евреи в СССР.
Соч.: Некот. особ-ти написания афганск. имен / Советское воен. при-

сутствие в Афганистане (1979–1989): проблемы исслед. // Мат-лы круглого 
стола 4 февр. 2014 г., Москва. М., 2014; Тюремные записки С.П. Мельгунова. 
1920 г. М., 2015 (авт.-сост.); Рев. «реформы» еврейск. языков (по мат-
лам ЦА ФСБ России) // Рус. рев-ция 1917 г. в лит. источниках и док-тах. 
М., 2017; Док-ты ЦА ФСБ России о сионистск. движении в СССР (1923–
1928 гг.) // ОА. 2017. № 3; ВЧК (1917–1922): к столетию создания. М., 2017 
(чл. авт. кол.); «Совершенно секретно»: Лубянка –  Сталину о положении 
в стране (1922–1934): сб.  док-тов: в 10 т. Т. 10 (1932–1934): в 3 ч. М., 2017 
(чл. авт. кол.); Взгляд на рев-цию 1917 г. из Лубянской тюрьмы (записки 
С.П. Мельгунова) // Рус. интеллигенция и рев-ция в лит-ре ХХ в.: к 100-ле-
тию рев-ции 1917 г. К 125-летию со дня рожд. К.А. Федина: сб. науч. ст. 
Саратов, 2018; Влияние Рус. рев-ции на культработу сионистск. орг-ций 
в России // ИВ. Т. 23. Апр. 2018. М., 2018; Социалист. сионизм в пострев. 
России // Уроки Октяб ря и практики сов. системы. 1920–1950-е гг.: Мат-
лы X междунар. науч. конф. Москва, 5–7 дек. 2017 г. М., 2018; Сионистск. 
социалист. молодежные орг-ции в Сов. России 1920-х гг. (по док-там рос. 
и заруб. архивов) // Память о прошлом –  2018. VII ист.-арх. форум, посвящ. 
100-летию гос. арх. службы России (Самара, 15–17 мая 2018 г.): сб. ст. 
Самара, 2018; Гехолуцианское движение в СССР в 1920-е гг. Письмо ЦК Нац. 
труд. орг-ции «Гехолуц» // ИА. 2019. № 3; Социалист. сионистск. орг-ции 
в период антирелиг. кампании в Сов. России 1920-х гг. // 1917 г.: рев-ция, 
гос-во, общ-во и Церковь. М., 2019; Сионистск. партии и орг-ции в СССР. 
1920-е гг.: в 2 кн. М., 2019 (чл. авт. кол.); Сионистск. труд. партия: работа 
в послерев. России // Вестн. ТвГУ. Сер. «Ист.». 2020. № 2(54).

БЕРЕЖКОВ
Николай Георгиевич

(12(24).06.1886, г. Нижн. Новгород –  12.03.1956, г. Москва). Окончил 
МУ, ист.-филолог. фак. (1909).

Докт. дис.: «Литовская метрика как истор. источник» (ИИ АН СССР, 
1946).

1909 –  оставлен при МУ «для приготовл. к проф. званию», одноврем. 
до 1919 –  сотр. МАМЮ; 1918–1919 –  асс. Московск. археолог. ин-та, 
1919–1920 –  преп. Нижегород. ун-та; 1920–1923 –  преп. Рязанского ин-та 
нар. образ.; 1924–1934 –  архивист в Музее рев-ции СССР; 1934–1935 –  нс 
музея «Каторга и ссылка»; с 1936 –  нс, снс ИИ АН СССР. С 1952 –  на 
пенсии.

Отеч. ист., источниковедение. Ист. Вел. княжества Литовского. 
Хронология рус. летописей.

Соч.: Описание книг записей Литовской метрики 5–8 и личный указ. 
к изд. «Описание  док-тов и бумаг, хранящихся в Московск. арх. Мин-ва юсти-
ции». Кн. 21. М., 1918; Музейный учет ист.-рев. мат-лов // Музей рев-ции  
СССР: второй сб. ст. М., 1929; Хронология ист. СССР по XVI в. // Ист. СССР. 
Т. 1. М., 1939 (2-е изд. М., 1947); Литовская метрика как истор. источник. 
Ч. 1. М., 1946; О хронологии рус. летописей по XIV в. включительно // ИЗ. 
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1947. Т. 23; Общая формула для определения дня недели по числу месяца 
в январск. годах н.э. и в сентябрьск., мартовск. и ультрамартовск. годах от 
«сотворения мира» // Пробл. источниковедения. Т. 6. М., 1958; Хронология 
рус. летописания. М., 1963.

Лит.: Н.Г. Бережков // ВИ. 1956. № 6; Улащик Н.Н. Н.Г. Бережков //   
Пробл. источниковедения. Сб. 6. М., 1958. С. 354–357; СИЭ. Т. 2. М., 1962. 
Стб. 343; Науменко Г.И. Бережков Н.Г. // Историки России. Т. 1. С. 145.

БЕРЕЗОВСКИЙ
Владимир Николаевич

(р. 29.06.1957 г., г. Кривой Рог Днепропетровской обл., Укр. ССР –  
27.01.1997–?). Окончил МГПИ им. В.И. Ленина, истор. фак. (1979).

Канд. дис.: «Рос. многопартийность в конце XX в.: (Процесс возник-
новения 1987–1991 гг.)» (ИРИ РАН, 1993).

1979–1981 –  секр. комит. ВЛКСМ Бауманского РК ВЛКСМ 
г. Москвы, преп. ист. Московск. техникума сов. торговли; 1980–1981 –  
преп. Московск. ин-та инженеров землеустройства; 1981–1984 –  преп., 
секр. комитета ВЛКСМ Московск. политехникума Мин. заготовок 
РСФСР; 1984–1986 –  зав. отд. пропаганды и агитации Севастопольского 
РК ВЛКСМ; 1986–1987 –  дир. шк. № 6 г. Москвы; 1987–1988 –  и.о. инстр. 
отд. пропаганды и агитации Севастопольского РК КПСС; 1988 –  инсп. 
районного управл. нар. образ. Севастопольского р-на; 1988–1997 –  мнс 
ИИ АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. Ист. полит. культуры конца XX в. Полит. ист. России 
1980–1990-х гг. Многопартийность и массовое полит. движение в России 
в 1980–1990-е гг. Теория науч. ком-ма, полит. культура соврем. общ-ва 
в России.

Соч.: Неформальная Россия: о неформальных политизированных движе-
ниях и группах РСФСР (опыт справ.). М., 1990 (в соавт.); Россия: партии, 
движения, ассоциации движения, клубы. Т. 1: в 2 ч. Справ. Ч. 1: Всемирные, 
общесоюзные, межрегион. и регион. орг-ции и движения. М., 1991; Ч. 2: 
Местные орг-ции и движения. Доп. мат-лы, не вошедшие в осн. текст книги. 
Алфавит. указ. М., 1991 (в соавт.); Рос. многопартийность: «первая полит. 
пятилетка». Очерк ист. 1988–1992 гг. // Россия: партии, ассоциации, 
союзы, клубы. Сб.  док-тов: в 10 т. Т. 10. М., 1992 (сост., комм., в соавт.).

БЕРКОВ
Евгений Александрович

(р. 02.1911, г. Петроград –?). Окончил Ин-т Госплана СССР им. Кржи-
жановского (1933); истор. фак. Московск. гос. педаг. ин-т, ист. фак.  
(экстерном, 1935).

Канд. дис. (ЛГУ, 1941).
1938–1939 –  Лит-ный ин-т; 1938–1940 –  ун-т искусств ВПШ–ШУКС 

НКВД; 1941–1942 –  МГУ; 1942–? –  ИАИ; 1944–1946 –  мнс ИИ АН СССР.
Отеч. ист. Воен. ист. XVIII–XIX вв.
Соч.: Что читать у Ленина и Сталина по вопр. ист. СССР. Киев, 1938; 

Крымская кампания. М., 1929; Воинск. устав Петра I 1716 г. / стеклография 
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ВЮА. М., 1941; Программа по ист. гос-ва и права СССР для Воен.-юрид. 
акад. М., 1941; Битва за Бородино. М., 1943; Значение Крымской кампании 
в ист. рус. гос-ва. М., 1943.

БЕРХИН
Илья Борисович

(22.12.1908(04.01.1909), г. Кричев Могилевской губ. – 1992, г. Москва). 
Окончил МГПИ, истор. фак. (1937), асп. МГУ (1940).

Д-р ист. наук (1957). Проф. (1961). Засл. деятель науки РСФСР  
(1980).

1940–1942 –  преп. вузов Курска и Молотова; 1942–1944 –  в Красной 
армии, участник ВОВ; 1946–1950 и 1956–1989 –  нс ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР); 1950–1956 –  преп. МГИМО. Лауреат Гос. пре-
мии Коми АССР (1979).

Отеч. ист., историография. Ист. нар. хоз-ва, гос. стр-ва, клас. борьбы 
в России в XIX –  нач. XX в. Воен. ист.

Соч.: Разгром империалист. интервенции и внутр. контррев-ции в годы 
Гражд. вой ны (1918–1920). М., 1958; Воен. реформа в СССР в 1924–1925 гг. 
М., 1958; От гос-ва диктатуры пролетариата к общенар. гос-ву: истор. 
очерк. М., 1963; Осн. этапы развития сов. общ-ва. М., 1967; Экон. поли-
тика сов. власти. М., 1970; Истор. битва за мир: Ист. Брестского мира 
в тр. В.И. Ленина. М., 1976; Первая сов. конституция (Осн. закон РСФСР) 
1918 г. М., 1988.

Лит.: РЕЭ. 2-е изд. Т. 1. М., 1994. С. 132; Историки России. Т. 1. С. 148.

БЕСКРОВНЫЙ
Любомир Григорьевич

(27.09(10.10).1905, г. Харьков –  09.07.1980, г. Москва). Окончил 
КубанскГПИ (1930).

Канд. дис.: «Горские школы на Сев. Кавказе в XIX–XX вв.» (1940). 
Докт. дис.: «Стр-во рус. армии в XVIII в.» (1950). Проф. (1950). Засл. 
деятель науки РСФСР (1970).

С 1931 –  преп. в вузах. Участник ВОВ. 1942–1955 –  служба в СА. 
С 1955 –  зав. отд., сектором ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР). Пред. 
науч. совета по истор. географии и картографии ОИ АН СССР.

Отеч. ист., историография, источниковедение, археография. Воен. 
ист. Рус. армия и флот в XVIII –  нач. XX в., воен. искусство.

Соч.: М.И. Кутузов. Т. 1–5. М., 1950–1956 (публ., ред.); Отеч. вой на 
1812 г. и контрнаступление Кутузова. М., 1951; Очерки по источниковедению 
ист. рус. воен. искусства с древн. времен до Первой мировой вой ны. М., 1954; 
Рус. армия и флот в XVIII в. М., 1958; Очерки воен. историографии России. М., 
1962; Отеч. вой на 1812 г. М., 1962; Рус. армия и флот в XIX в. М., 1973; Рус. 
воен. искусство XIX в. М., 1974; Армия и флот России в нач. XX в. М., 1986.

Лит.: Буганов В.И. Л.Г. Бескровный как археограф и источнико-
вед: к 70-летию со дня рожд. // АЕ за 1975 г. М., 1976. С. 172–177; 
Л.Г. Бескровный // ВИ. 1980. № 11. С. 189; ВЭ. Т. 1. 1997. С. 457; Отеч. 
вой на 1812 г.: энцикл. М., 2004. С. 66; Историки России. Т. 1. С. 148.
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БЕССОЛИЦЫН
Александр Алексеевич

(р. 27.09.1953, г. Киров Кировской обл). Окончил ЛГУ, истор. фак. 
(1979). Учит. –  М.О. Малышев.

Канд. дис.: «Парт. рук-во обществ.-полит. и труд. активностью раб. 
класса (на мат-лах Нижн. Поволжья. 1976–1980)» (СаратовГУ, 1988). 
Докт. дис.: «Формирование и развитие предпринимательских орг-
ций в Поволжье на рубеже XIX–XX вв.: институциональный анализ». 
(ВолгоградГУ, 2005). Проф. (2010).

1979–1985 –  асс., ст. преп. ВолгоградГПИ, Волгоград. политех. ин-т;  
1985–1988 –  асп. СаратГУ, 1989–1995 –  доц., зам. декан. истор. фак. 
ВолгоградГУ; 1996–2005 –  проректор по учеб. работе, первый проректор 
ВИЭСП; с 2005 –  зав. каф., проректор МВШСЭН, с 2012 –  проф. каф. 
ист. экон. ИОН РАНХиГС; с 2017 –  внс Центра экон. ист. ИРИ РАН. Чл. 
науч. совета РАН по экон. ист. Чл. РИО. Ответств. секр. «Экон. ист.: ежег.».

Отеч. ист. Экон. ист. Ист. рос. предпринимат-ва, ист. коммерч. и проф. 
образ.

Соч.: Становление предпринимательск. орг-ций в Поволжье (конец 
XIX –  нач. ХХ в.), Волгоград, 2004; С. Витте и создание системы коммерч. 
образования в России // Вопр. экономики. 2006. № 7; Обеспеч. кач-ва обра-
зования в высш. коммерч. шк. России в нач. ХХ в. // Экон. политика. 2007. 
№ 2; Отраслевые съезды как ин-т предпринимат-ва в России: механизм 
формирования на рубеже XIX–XX вв. // Вопр. новой экономики. 2011. № 1; 
Формирование  ин-тов конкуренции в предпринимат. среде России на рубеже 
XIX–XX вв. // Экон. политика. 2011. № 4; Мин-во финанс. и формир. системы 
коммерч. образования в России на рубеже XIX–XX вв. // Экон. ист. 2012. № 3; 
Развитие теории предпринимат-ва: рос. традиция // Вопр. новой экономики. 
2013. № 2; Гос-во как организатор коммерч. образования в дорев. России: ин-
ституциональное сопровождение // Вестн. РУДН. 2013. № 4; Гос-во и станов-
ление системы коммерч. образования в России на рубеже XIX–XX вв. М., 2014; 
Типология представит. орг-ций буржуазии в России во 2-й. пол. XIX –  нач. 
ХХ в. // Экон. политика. 2015. № 1; Гос-во и отраслевые съезды предприни-
мателей в России в конце XIX –  нач. ХХ в. // Экон. ист.: Ежег. 2014/15. М., 
2016; Роль бизнеса в формировании человеч. капитала через развитие промышл. 
образования в России на рубеже XIX–XX вв. // Экон. ист. 2017. № 1; Частный 
бизнес и рев-ция (к вопр. об экон. причинах Февраля 1917 г. в России) // Экон. 
политика. 2018. № 1; Кадры для модернизации. Дискуссии о подготовке спец-
ов для электротехн. отрасли в России на рубеже XIX–XX вв. // Ист.-экон. 
исслед. 2019. № 3; Формирование системы проф. образования Имп. Рус. техн. 
общ-ва // Экон. ист. 2019. № 3; Гос-во и съезды предпринимателей в России 
(2-я пол. XIX –  нач. XX в.). М., 2020; Обществ. организации России: интел-
лектуальный вклад в экон. модернизацию. М., 2020 (в соавт.).

БЕСТУЖЕВ-ЛАДА
Игорь Васильевич

(р. 12.01.1927, с. Лада Пензенской губ. – 06.12.2015, г. Москва). 
Окончил МГИМО, истор. фак. (1950), асп. ИИ АН СССР (1954).
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Канд. дис.: «Рус. воен. иск-во в Крымской вой не 1853–1856 гг.» 
(ИИ АН СССР, 1954). Докт. дис.: «Борьба в России по вопр. внешн. по-
литики. 1906–1910» (Там же, 1963). Проф. Засл. деятель науки РФ.

1951–1966 –  асп., мнс, снс ИИ АН СССР; с 1967 –  зав. сект. соц. 
прогнозирования Ин-та социолог. исслед. АН СССР; с 1991 –  дир. Исслед. 
центра по прогнозированию. Акад. РАЕН, РАО, Акад. космонавтики, 
МАИ. През. Акад. прогнозирования (1997). Поч. чл. Всемирной фе-
дерации исслед. будущего, през. Ассоц. содействия. Чл. редкол. ряда 
альманахов и журн.

Отеч. ист., социология. Воен. ист., ист. внешней политики. Соц. 
прогнозирование.

Соч.: Крымская вой на 1853–1856 гг. М., 1956; Борьба в России по вопр. 
внешн. политики. 1906–1910. М., 1961; Если мир разоружится. М., 1961; 
Контуры грядущего. М., 1965 (в соавт.); Окно в будущее: соврем. пробл. 
соц. прогнозирования. М., 1970; Мир нашего завтра. М., 1984 (2-е изд. 
М., 1986) (переизд. на нем., франц. и др. яз.); Россия –  1995: перспективы 
процесса трансформации. М., 1994; Альтернативная цивилизация: пути 
преодоления глобальных пробл. совр-ти. М., 1995; В преддверии Страшного 
Суда, или Избежим ли предреченного в Апокалипсисе? М., 1996; Россия 
накануне XXI в., 1904–2004: от колосса к коллапсу и обратно. М., 1997; 
Альтернативная цивилизация. М., 1998; В лабиринтах эмансипации: жен-
щина как соц. проблема. М., 2000 (в соавт.); Впереди XXI в. Перспективы, 
пронозы, футурологи: антология соврем. клас. проностики 1952–1999. 
М., 2000 (ред.-сост. и авт. предисл.); Соц. прогнозирование: курс лекций. 
М., 2001 (в соавт.); Безумная правда жизни: повести и рассказы. М., 
2002; Мир нашего завтра: антология соврем. клас. прогностики. М., 2003 
(ред.-сост.); Альтернативная цивилизация: единствен. спасение челове-
чества. М., 2003; Свожу счеты с жизнью: записки футуролога о прошед-
шем и приходящем. М., 2004; Третья и четвертая мировые вой ны: ход 
и ожидаемый исход. М., 2005; Очень уж кратк. ист. человечества с древн. 
времен до наших дней и даже неск. дольше: кн. для чт. М., 2007; Моя бого-
данная Россия: очерки ист. восьми диктатур (862–2000–20??). М., 2007; 
Россия в XX–XXI вв. 1917–2017: трижды от колосса к коллапсу и обратно.  
М., 2008.

Лит.: Алексеев П.В. Философы России XIX–XX вв. М., 1999. С. 102; 
Историки России. Т. 1. С. 149–150.

БИБИКОВ
Григорий Николаевич

(р. 15.03.1983, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (2005). 
Учит. –  М.М. Шевченко.

Канд. дис.: «А.Х. Бенкендорф и политика императора Николая I» 
(2009, МГУ).

2010–2011 –  внс РГБ; с 2011 –  снс ИРИ РАН; 2015–2019 –  доц. 
ГАУГН.

Отеч. ист. XIX в., методология ист. Полит. ист., ист. гос. управления, 
ист. полит. полиции.
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Соч.: А.Х. Бенкендорф и политика императора Николая I. М., 2009; 
Методология соврем. ист.: Историограф. очерк. М., 2011 (в соавт.); Heroes 
of the Napoleonic Wars in the Ruling Elite of the Russian Empire // Russia and the 
Napoleonic Wars. Palgrave Macmillan, 2015; Учреждение жандармск. надзо-
ра на золотых приисках Сибири в 1841–1842 гг. // Вестн. Томск. ГУ. Сер. 
«Ист.». 2016. № 3 (в соавт.); III Отдел. и надзор за губернск. администра-
цией: случай губернатора И.Д. Талызина // Вестн. Томск. ГУ. Сер. «Ист.». 
2017. № 6(50); Создание жандармских учрежд. на Кавказе в 1820-х –  нач. 
1840-х гг. // РИ. 2018. № 3; Надзор III отдел. за частной жизнью губернск. 
чиновников (1820–1830-е гг.) // Философия. Журн. ВШЭ. 2019. Т. III. № 2.

БИБИКОВ
Михаил Вадимович

(р. 15.02.1951, г. Москва). Окончил МГУ, филолог. фак. (1973).
Канд. дис. (1976). Докт. дис.: «Византийск. прототип древн. славянск. 

книги» (1993).
1973–1991 –  асп., мнс, снс ИИ СССР АН СССР; с 1992 –  внс, зам. 

дир. (с 1999) ИВИ РАН. Одноврем. проф. МГУ и РГГУ, проректор по науке 
ГУГН. Вице-през. Нац. ком. рос. византинистов. Чл. Винкельмановск. 
общ-ва (Берлин), Клуба Фонда А. Гумбольдта (Москва, Бонн), Междунар. 
ин-та экон. ист. Ф. Датини (Прато, Италия). Акад. РАЕН.

Всеобщ. и отеч. ист., источниковедение, методология. Ист. Византии, 
ср.-век. Европы и России.

Соч.: Византийск. источники по ист. Руси, народов Сев. Причерноморья 
и Сев. Кавказа (XII–XIII вв.) // Древн. гос-ва на территории СССР. 1980. 
М., 1981; Византийск. прототип древн. слав. книги: Изборник Святослава 
1073 г. М., 1996; Византийск. истор. проза. М., 1996; Ист. лит. Византии. 
СПб., 1998; Византийск. источники по ист. Др. Руси и Кавказа. СПб., 1999; 
Др. Русь в свете заруб. источников. М., 1999 (чл. авт. кол.); Byzantinorossica: 
свод визант. свидетельств о Руси. Нарративные пам-ки. Т. 1–4. М., 2004–
2021; Заруб. источники по ист. Руси. Т. II: Византийск. источники. М., 2010 
(сост.); Византийск. очерки: тр. рос. ученых к XXII Междунар. конгрессу 
византинистов: науч. изд. СПб., 2011 (чл. редкол.).

Лит.: Аникеев А.А., Егорова Н.И., Родионов О.А. Историки России: Кто 
есть кто в изучении заруб. ист.: биобиблиограф. словарь. Ставрополь, 2004. 
С. 28–29; Историки России. Т. 1. С. 151.

БИЯЗИ
Николай Николаевич

(р. 13(25).04.1893, г. Тифлис Тифлисской губ. – 07.04.1973, г. Ессен-
туки). Окончил ВА РККА им. М.В. Фрунзе, вост. фак. (1928). Генерал- 
лейтенант (1944).

Канд. дис. (ВА РККА им. М.В. Фрунзе, 1950) (канд. воен. наук).
Участник Первой мировой и Гражд. вой н. 1928 –  военрук ТифлисГУ; 

1928–1931 –  военрук ТомскГУ; 1931 –  военрук Сев.-Кавк. гос. ун-та; 
1931–? –  военрук Сев.-Кавк. Коммунист. ун-та им. И.В. Сталина, (Ростов-
н/Д). 1932–1936, 1938–1940 –  преп. Вост. фак. ВА РККА им. М.В. Фрунзе; 
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1936–1938 –  воен. атташе в Италии; 1940–1942, 1944–1947 –  рук. Воен. 
фак. зап. иностр. яз. при 2-м Московск. педагог. ин-те иностр. яз. (с 1942 г. 
Воен. ин-т иностр. яз. Красной армии. 1942 –  Гл. управл. кадров НКО 
СССР; 1942 – нач. штаба Сев.-Кавк. воен. округа; 1942 –  нач. штаба 
Управл. обучения и формир. вой ск Закавк. фронта; 1942–1943 –  зам. 
командующ. вой сками 18-й армии Черноморск. группы вой ск Закавк. 
фронта; 1943 –  зам. командующ. вой сками 56-й армии Черноморск. 
группы вой ск Закавк. фронта; 1943 –  зам. командующ., и.о. команду-
ющ. вой сками 58 армии; 1943–1944 –  командующ. вой сками Прибалт. 
воен. округа; 1947–1952 –  пом. нач. ВА им. М.В. Фрунзе, одноврем. 
с 1948 –? –  ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Воен. ист. и теор., лингвистика.
Соч.: Воен. итал.-рус. словарь. М., 1940; Кратк. рус.-нем. воен. раз-

говорник. М., 1941; Воен. венгеро-рус. словарь. М., 1943 (отв. ред.); Воен. 
румын.-рус. словарь: Около 13 000 слов и терминов из осн. областей воен. 
дела с прил. словаря воен. сокращений. М., 1943 (ред.); Действия в горах 
(Советы солдату и сержанту). М., 1947; Записки старого спортсмена. М., 
1966; В огне трех вой н (Восп.) // Ставрополье: Альм. № 1. Ставрополь, 1970.

Лит.: Цвиллинг М.Я. О переводе и переводчиках. М., 2009; Соловьев Д.Ю. 
Все генералы Сталина. Т. 2. М., 2019. С. 54–56.

БОВЫКИН
Валерий Иванович

(07.01.1927, г. Ростов н/Д –  10.09.1998, г. Барселона, Испания). 
Окончил МГИМО (1949), асп. МГУ (1952). Учит. –  А.Л. Сидоров, 
И.Ф. Гиндин, А.В. Арциховский.

Канд. дис.: «Рус.-франц. отношения накануне Первой мировой вой-
ны (1912–1914)» (МГУ, 1952). Докт. дис.: «Зарождение финанс. капитала 
в России» (Там же, 1967). Проф. (1969).

1949–1951 –  референт, ст. референт, отв. референт, 2-й секр. МИД 
СССР и БССР. С 1952 –  преп., снс, ст. преп., доц., проф. истор. фак. 
МГУ; 1956–1957 –  зам. декана по науч. работе МГУ. С 1969 –  зам. дир., 
зав. сектором, гнс ИИ СССР АН СССР. 1986, 1987, 1988, 1992: Дом наук 
о человеке и Шк. высш. исслед. по соц. наукам в Париже –  directeur d’etudes 
associé; 1992 –  Катол. ун-т в Лувене (Бельгия), Центр экон. исслед. –  
research fellow; 1977–1981 –  чл. исполкома Междунар. орг-ции по ист. 
техники; 1990–1994 –  чл. исполкома Междунар. ассоц. экон. ист.

Отеч. и всеобщ. ист., источниковедение, методология. Полит. и экон. 
ист. Ист. внешн. политики, междунар. отношений.

Соч.: Очерки по ист. внешн. политики России. Конец XIX в. – 1917 г. 
М., 1960; Из ист. возникновения Первой мировой вой ны: отношения России 
и Франции в 1912–1914 гг. М., 1961; Зарождение фин. капитала в России. 
М., 1967; Probleme der industriellen Entwicklung Russlands // K.O. Frh von 
Aretin, W. Conze (eds.). Deutschland und Russland im Zeitalter des Kapitalismus 
1861–1914, Wiesbaden, 1977; Формирование фин. капитала в России. 
Конец XIX в. – 1908 г. М., 1984; International Banking. 1870–1914. N.Y.; 
Oxford, 1991. Ed. (в соавт.); La Société Générale de Belgique, la Société Cockerill 
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et le projet d’un Trust Metallurgique Russe // P. Kler, E. Van Cauwenberghe (eds). 
Entrepreneurship and Transformation of the Economy (10th –  20th cc.). Essays in 
Honour of Herman Van der Wee. Leuven. 1994; Коммерч. банки Рос. империи. 
М., 1994 (в соавт.); Франц. банки в России. Конец XX –  нач. XX в. М., 1999; 
Ист. предпринимат-ва в России. Кн. 2. М., 2000 (чл. авт. кол.); Фин. капи-
тал в России накануне Первой мировой вой ны. М., 2001.

Лит.: Дьяконова И.А. Памяти В.И. Бовыкина // Россия –  XXI.  
1998. № 9–10; Проф. и д-ра наук МГУ. М., 1998. С. 49–50; Памяти 
В.И. Бовыкина // ОИ. 1999. № 2. С. 219–221; Поткина И.В. Бовыкин В.И. //  
Историки России: биогр. М., 2001. С. 847–853; Энциклопед. словарь Московск. 
ун-та. С. 51–52; Историки России. Т. 1. С. 157; Абрамова Н., Черникова Н. 
В.И. Бовыкин и его место в историографии к 90-летию со дня рожд. учено-
го // РИ. 2017. № 6. С. 192–203; Валерий Иванович Бовыкин: Человек. Исслед-
ль. Педагог. К 90-летию со дня рожд. Сб. ст. и мат. М., 2019.

Иконограф.: Кубицкая О.А., Чернобаев А.А. Мастера рус. историогра-
фии: В.И. Бовыкин (1927–1998) // ИА. 2002. № 3. С. 93–108; также см.: 
Историки России: иконогр. Кн. 2. М., 2011. С. 275–291.

БОГДАНОВ
Андрей Петрович

(р. 28.12.1956, г. Мурманск). Из интеллигенции. Окончил МГИАИ 
(1979). Учит. –  А.И. Комиссаренко, А.А. Зимин, В.И. Буганов, 
Е.В. Чистякова.

Канд. дис.: «Летописные и публицист. источники по полит. ист. 
России конца XVII в.» (ИИ СССР АН СССР, 1983). Докт. дис.: «Рус. 
историки последней четв. XVII в.: от летописания к исслед.» (МПГУ, 1994).

С 1983 –  мнс, нс (с 1986), снс (с 1993) ИИ СССР АН СССР (ИРИ 
РАН); 1983–1989 – бригадир и отв. секр. редкол. ежегод. отд. источников 
ист. СССР доокт. периода; непременный секр. Рос. университетск. изд-ва 
(с 1993). Чл.-корр. РАЕН (1996).

Отеч. ист., историография, источниковедение, архивоведение, архе-
ография, палеография, филиграноведение. Полит. ист., ист. учреждений, 
ист. внешн. политики, вой н, армии и флота, ист. культуры, обществ. 
мысли. Истор. биогр.

Соч.: «Да будет потомкам явлено…»: Очерки о рус. историках 2-й пол. 
XVII в. и их трудах. М., 1988. (в соавт.); Летописец и историк конца XVII в.: 
Очерки истор. мысли «переходного времени». М., 1994 (2-е изд., доп. и испр. 
М.; Берлин, 2019); От летописания к исслед.: рус. историки посл. четв. XVII в. 
М., 1995 (2-е изд., испр. и доп. М.; Берлин, 2020); Рус. патриархи. 1589–1700. 
Т. 1–2. М., 1999; Основы филиграноведения: Ист., теория, практика. М., 
1999; Московск. публицистика посл. четв. XVII в. М., 2001; Стих и образ 
изменяющейся России: Посл. четв. XVII –  нач. XVIII в. М., 2004 (2-е изд., доп. 
и испр. М.; Берлин, 2019); Стих торжества: рождение рус. оды, посл. четв. 
XVII –  нач. XVIII в.: в 2 ч. М., 2012; Рус. патриархи от Иова до Иосифа. М., 
2015; Рус. патриархи от Никона до Адриана. М., 2015; А.В. Суворов. Правила 
воен. иск-ва. М., 2017; Царь-реформатор Федор Алексеевич: старший брат 
Петра I. М., 2018; Идеи рус. публицистики: между царством и империей. 
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М.; Берлин, 2018; Филигранология: наука о бумаге ручного произв-ва с водя-
ными знаками. Уч. пос. М.; Берлин, 2019; «Прения с греками о вере» 1650 г.: 
Отношения Рус. и Греч. церквей в XI–XVII вв. М., 2020.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. М., 2011. С. 156; Историки России. Т. 1. С. 158.

БОГДЕНКО
Мария Лукинична

(р. 01.03.1920, с. Иванов Белевского р-на Тульской обл.—?). Окончила 
МГПИ им. В.П. Потемкина, истор. фак. (1948).

Канд. дис.: «Строит-во зерновых совхозов в 1928–1931 гг.» (ИИ АН 
СССР, 1955).

1948–1949 –  снтс, библиограф, 1949–1965 –  мнс, 1965–1980 –  снс, 
1983 –  мнс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист., историография. Ист. социалист. преобразования сельск. 
хоз-ва, сов. крестьянства. Экон. ист.

Соч.: Стр-во зерновых совхозов в 1929–1932 гг. М., 1958; К ист. на-
чального этапа сплошной коллективизации // ВИ. 1963. № 5; Колхозное 
строит-во весной и летом 1930 г. // ИЗ. Т. 76. М., 1965; Коллективизация 
сельск. хоз-ва // Очерки историографии сов. общ-ва. М., 1965 (в соавт.); 
Создание колхозного строя (1929–1932) // Лекции по ист. КПСС. Вып. 2. М., 
1966 (в соавт.); Совхозы СССР 1951–1958 гг. М., 1972; Проблемы массового 
освоения целинных земель в сов. лит-ре // Ист. СССР. 1974. № 4; Совхозы 
СССР: кратк. истор. очерк (1917–1976). М., 1976 (в соавт.); Ист. сов. 
крестьянства. Т. 4: Крестьянство в годы упрочения и развития социалист. 
общ-ва, 1945 –  конец 50-х гг. М., 1988 (в соавт.).

БОГОЯВЛЕНСКИЙ
Сергей Константинович

(17(02)(01.03).1872, г. Москва –  31.08.1947, там же). Окончил МУ, 
ист.-филолог. фак. (1895). Учит. –  В.О. Ключевский, П.Г. Виноградов.

Д-р ист. наук (1943). Проф. (1922). Чл.-корр. АН СССР (1929).
1895 –  участвует в раскопках в Прибалтике, на террит. Московск. 

губ. С 1897 –  учит. ист. и геогр. в Московск. реальном уч-ще 
К.Ф. Воскресенского. С 1898 –  сотр. МГАМИД. В 1909 –  соучредит. 
общ-ва «Старая Москва». 1922–1924 –  проф. каф. археографии МГУ им. 
М.Н. Покровского. В авг. 1930 арестован, в февр. 1931 осужден, сослан 
в Новосибирск, в 1933 досрочно освобожден, вернулся в Москву. С 1935 
возобновилось его сотруд-во с АН. С 1940 –  снс ИИ АН СССР.

Отеч. ист., археография, источниковедение, архивоведение, архе-
ология. Ист. России ХVII в. Ист. рус. дипломатии ХVII–ХVIII вв. Ист. 
Москвы.

Соч.: Некот. статист. данные по ист. рус. города ХVII в. М., 1898; 
Расправочная палата при Боярской думе. М., 1909; Управл. Москвой 
в XVI–ХVII вв. Вой ско в Москве в ХVI–ХVII вв. Театр в Москве при царе 
Алексее Михайловиче. Московск. смуты XVII в. // Москва в ее прошлом 
и наст. Вып. 1. М., 1910; Вып. 4. М., 1910; Вып. 6. М., 1910; Московск. 
слободы и сотни в XVII в. // Москоск. край в его прошлом. Ч. 2. М., 1930; 
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Приказные дьяки XVII в. // ИЗ. 1937. Т. 1; Хованщина // Там же. 1941. 
Т. 10; Приказные судьи XVII в. М.; Л., 1946; Мат-лы к археолог. карте 
Московск. края // Мат-лы исслед. по археологии Москвы. Т. 1. М.; Л., 1947; 
Науч. наследие: о Москве XVII в. М., 1980; Московск. приказный аппарат 
и делопроизводство XVI–XVII вв. М., 2006.

Библиогр.: Список науч. тр. С.К. Богоявленского. Лит. о нем / сост. 
Н.Я. Крайнева // АЕ за 1972 г. М., 1974. С. 286–290.

Лит.: Бахрушин С.В. С.К. Богоявленский как историк // ВИ. 1948. № 8. 
С. 87–88; Черепнин Л.В. С.К. Богоявленский как историк // АЕ за 1972 г. М., 
1974; Функ М.К. Знаток Московск. старины // Краеведы Москвы. Вып. II. М., 
1995. С. 139–152; Шохин Л.И. С.К. Богоявленский в РГАДА // АЕ за 1995 г. М., 
1997. С. 365–371; Дмитриева И.А. Богоявленский С.К. // Историки России: 
биогр. М., 2001. С. 502–509; Дмитриева И.А. Богоявленский С.К. // Историки 
России. Т. 1. С. 160–161.

Иконограф.: Мельников А.В. Мастера рос. историгорафии: С.К. Бого-
явленский (1872–1947) // ИА. 2006. № 2. С. 111–126; также см.: Историки 
России: иконогр. Кн. 1. М., 2008. С. 164–179.

БОЙКО (МЯКИШЕВА)
Татьяна Владимировна

(р. 08.12.1950, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1974).
Канд. дис.: «Проблемы культ. развития рабочих России на страницах 

консервативной и либеральной периодики нач. XX в., 1901–1904 гг.». 
(ИРИ РАН, 1995).

1968–1969 – лаб. Гос. музея изобразит. искусств им. А.С. Пушкина; 
1969–1970 –  секр. учеб. части дневн. отдел. истфака МГУ; 1970–1972 –  мл. 
ред. Изд-ва «Наука»; 1972–1981 –  снтс; 1981–1998 –  мнс; 1998–2002 –  снс 
ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. Ист. рус. культуры 2-й пол. XIX –  нач. XX в.
Соч.: Предварит. список библиограф. источников для подг. библиогр. по 

ист. рус. культуры доокт. периода. М., 1985 (сост., в соавт.); Мат-лы ГИМа 
о кружке Н.В. Стасюлевича. Их публикация и использование // Историограф. 
и истор. проблемы рус. культуры. М., 1983; Журн. «Рус. богатство» о куль-
турном облике рабочих России накануне рев-ции 1905–1907 гг. // Актуальные 
проблемы ист. рус. культуры: сб. ст. М., 1991; Либеральная журналистика нач. 
XX в. о просвещении рабочих России // Обществ. движение в России во 2-й пол. 
XIX –  нач. XX в.: сб. науч. тр. М., 1992; Рабочие России и культура: Полемика 
на страницах консервативной и либеральной периодики нач. XX в. М., 1997.

БОКАРЕВ
Юрий Павлович

(05.09.1947, г. Меленки Владимирской обл. – 16.11.2018, г. Москва). 
Окончил МГУ, истор. фак. (1969). Учит. –  И.Д. Ковальченко.

Канд. дис.: «Бюджетные обслед. крестьянск. хоз-в 20-х гг. как источ-
ник по соц.-экон. ист. сов. доколхозного крестьянства» (ИИ СССР 
АН СССР, 1974). Докт. дис.: «Социалист. пром-ть и мелкое крестьянск. 
хоз-во в СССР в 20-е гг.» (ИРИ РАН, 1998). Проф. (1998).
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1969–1974 –  асп., с 1974–2016 –  мнс, нс, снс, внс ИИ СССР АН СССР  
(ИРИ РАН); 2006–2018 –  зав. сектором экономической ист. Центра 
методологических и историко- экономических исследований Института 
экономики РАН.

Отеч. и всеобщ. ист., источниковедение. Экон. ист., компаративи-
стика, матем. методы в экономике и ист.

Соч.: Бюджетные обслед. крестьянск. хоз-в в 20-х гг. как истор. источник. 
М., 1981; Социалист. пром-ть и мелкое крестьянск. хоз-во в СССР в 20-е гг. 
М., 1989; Рус. руб ль: два века ист. М., 1994 (в соавт.); ЭВМ и матем. ме-
тоды в истор. исслед. М., 1993–1995 (сер. сб., в соавт.); Экон. преобра-
зования в СССР во 2-й пол. 20-х –  нач. 30-х гг. и мировое соц.-экон. разви-
тие // Нэп: завершающая стадия, соотношение экономики и политики. М., 
1998; Предпринимат-во и налоги в начальный период «радикальной реформы» 
в России (1991–1992) // Экон. ист.: предпринимат-во и предприниматели. М., 
1999; Рос. экономика в мировой экон. системе (конец XIX –  1930-е гг.) // Экон. 
ист. России XIX–XX вв.: соврем. взгляд. М., 2000; Мир накануне рождения 
Руси // Россия и мировая цивилизация. М., 2000; Денежные реформы в России 
и Европе 20-х гг. // Нэп в контексте истор. развития России XX в. М., 2001; 
Источниковедение Новейшей ист. России: теория, методология и практика. 
М., 2004 (в соавт.); Две модели индустриализации // Ист. рос. пром-ти в XX в. 
М., 2004; Денежное обращение России: в 3 т. Т. 1: Истор. очерки. с древн. 
времен до наших дней. М., 2010 (в соавт.); Компаративные исслед. экон. ист.: 
сб. ст. М., 2012 (отв. ред.); Экон. реформы: уроки ист.: сб. ст. М., 2013 (отв. 
ред.); Экон. реформы в России и за рубежом: сб. ст. М., 2014 (отв. ред.); Вел. 
Отеч. вой на 1941–1945 гг.: в 12 т. Т. 2. М., 2012 (чл. авт. кол.).

Лит.: ИРИ РАН сегодня. М., 2011. С. 74; Историки России. Т. 1. 
С. 163–164.

БОЛТРУКЕВИЧ
Василий Анатольевич

(р. 11.07.1985, г. Москва). Окончил Правосл. Св.-Тихоновский гума-
нит. ун-т; истор. фак. (2008). Учит. –  отец Андрей Постернак, Ф.А. Гайда, 
А.В. Мамонов, В.В. Олевская, О.Р. Айрапетов.

Канд. дис.: «Развитие Имп. Рос. флота во 2-й пол. XIX в. в восприятии 
воен.-морск. кругов» (МГУ, 2015).

2008–2009 –  секр. каф. иностр. яз. истор. фак. ПСТГУ; 2010–2011 –  
спец. ГА РФ; с 2016 –  нс ИРИ РАН.

Отеч. ист. 2-й пол. XIX –  нач. XX в. Воен. ист.
Соч.: Обсуждение стратегии крейсерской вой ны в воен.-морск. кругах 

России в 1850–1870-е гг. // Вестн. ПСТГУ. Сер. «Ист.». 2011. № 1(38); 
Поповки, проклятые или прóклятые? Круглые суда и их оценка современника-
ми // Родина. 2011. № 12; В поисках втор. Севастополя. Проблема обеспече-
ния крейсерск. вой ны во втор. пол. XIX в. // Родина. 2014. № 6; «Средиземное 
море будущего». Дальневост. и сев. опорные пункты для ведения «крейсер-
ской вой ны» // ВИЖ. 2015. № 11; В сфере интересов рус. морск. офицеров 
оказывался почти весь мировой океан // ВИЖ. 2016. № 1; Эволюция типа 
рус. корабля крейсерск. класса на протяжении 2-й пол. XIX в. в восприятии 
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воен.-морск. кругов // Вестн. Ун-та им. Дмитрия Пожарского. 2018 № 2(10); 
Бой парохода «Веста» (11 июля 1877 г.) в контексте воен.-морск. мысли 
России // Рус. сб.: исслед. по ист. России. Т. XXVII. М., 2020; Кедров М.А. Моя 
биография 1878–1933 гг. / вступ. ст., комм. Д.Ю. Козлова, Л.И. Петрушевой, 
В.А. Болтрукевича; при участии Е.В. Балушкиной и Ю.Г. Орловой. М., 2020 
(Истор. пам-ки).

БОЛТУНОВА
Екатерина Михайловна

(р. 31.10.1975 г., Смоленск). Окончила РГГУ, ист.-филолог. фак. (1997); 
Центр.-Европейск. ун-т, г. Будапешт, Венгрия, истор. фак. (1999).

Канд. дис.: «Гвардия Петра Великого как воен. корпорация» (ИРИ 
РАН, 2003).

Отеч. ист. XVII–XX вв. Ист. памяти.
2002–2006 –  мнс, 2006–2008 –  нс ИРИ РАН; 2006–2013 –  доц. РГГУ; 

2013–2019 –  доц., с 2019 –  проф., зав. Междунар. лаб. регион. ист. России 
НИУ ВШЭ.

Соч.: Unity, Disintegration, and Monarchy: Romanov Russia in recent 
Scholarship // Kritika. 2010. Vol. 11. № 4; Гвардия Петра Великого как воен. 
корпорация М., 2011; Тр. Рус. антрополог. шк. Вып. 8–9: Символ. формы 
репрезентации власти в культуре. М., 2011 (сост., отв. ред.); Жизнь по-
сле смерти: тронные залы Рос. империи в сов./постсов. время (на прим. 
Грановитой палаты Московск. Кремля) // Тр. Рус. антрополог. шк. 2011. 
№ 8; Державность по-советски: Имперское пространство советских 
1970-х гг. // Новое лит. обозрение. 2013. № 123; Russian Officer Corps and 
Military Efficiency: 1800–1914 // Kritika. 2015. № 2(16); Imperial Throne 
Halls and Discourse of Power in the Topography of Early Modern Russia (late 
17th –  18th centuries) // The Emperor’s House. Palaces from Augustus to the Age 
of Absolutism. Berlin, 2015; Рецепция имперск./царск. пространства власти 
в России в 1990-х –  2010-х гг. // Ab Imperio. 2016. № 2; «От тебя, с тобою 
и к славе твоей»: Петр I как Петр II // РИ. 2016. № 2; Пространство 
(ушедшего) героя: образ лидера, истор. память и мемориальная тради-
ция в России (на прим. Ельцин- центра) // Новое лит. обозрение. 2017. 
Т. 2(144); «Пришла беда, откуда не ждали»: как вой на поглотила рев-
цию // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2017. 
№ 116(6); The President Has Entered the Building! The Boris Yeltsin Presidential 
Center and Memorial Tradition in Contemporary Russia // Ab Imperio. 2017. 
№ 3; The Historical Writing of Catherine II: Dynasty and Self- Fashioning in 
«The Chesme Palace» (Chesmenskii Dvorets) // History and Drama: The Pan- 
European Tradition / E. Penskaya, J. Küpper (eds.). Berlin, 2019; War, Peace and 
Territory in Late Eighteenth- Century Russian Outdoor Performances // Theater 
as Metaphor. Berlin, 2019.

БОНДАРЕВА
Елена Анатольевна

(р. 13.10.1956, г. Минск, Белорус. ССР). Окончила МГУ, истор. фак. 
(1978).
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Канд. дис.: «Соц.-экон. взгляды и просветит. деят-ть М.Д. Чулкова 
(к проблеме вклада разночинной интеллигенции в культуру рус. 
Просвещения)» (защита не состоялась в связи с отъездом Бондаревой 
в Югославию).

1982–1984 –  мнс ИИ СССР АН СССР.
Отеч. ист. XVII–XVIII вв., историография, источниковедение. Истор. 

биограф.
Соч.: Источники «Истор. описания рос. коммерции» М.Д. Чулкова // Ист. 

СССР. 1982. № 2; Истор. воззрения М.Д. Чулкова // Проблемы обществ.- 
полит. развития и класс. борьбы в России. XVII–XVIII вв. М., 1983; Творч. 
путь и просветительск. деят-ть М.Д. Чулкова // ИЗ. М., 1984. Т. 111.

БОЛХОВИТИНОВ
Николай Николаевич

(26.10.1930, г. Москва –  01.10.2008, там же). Окончил МГИМО, 
ист.-междунар. фак. (1953). Учит. –  А.В. Ефимов, Е.В. Тарле, 
А.Л. Нарочницкий.

Канд. дис.: «Происхождение и хар-р доктрины Монро, 1823 г.» 
(МГПИ им. В.П. Потемкина, 1959). Докт. дис.: «Становление рус.-аме-
рик. отношений, 1775–1815» (ИИ АН СССР, 1965). Чл.-корр. АН СССР 
(1987). Акад. РАН (1992).

1957–1958 –  в редакц. аппарате Комис. по изд. дипл.  док-тов; 1958–
1962 –  мнс, 1962–1968 –  снс ИИ АН СССР, 1968–1985 –  снс, 1985–
1988 –  внс, 1988–1993 –  зав. отд. ист. США и Канады, с 1993 –  гнс, рук. 
Центра Североамер. исслед. ИВИ АН СССР (РАН). Одноврем. проф. 
МГУ, МГИМО, РГГУ. Зам. акад.-секр. ОИ РАН (1992). Рук. Центра по 
изуч. ист. Рус. Америки и рус.-амер. отношений (1989). Чл. редкол. журн. 
«ННИ» (1969–1987); «ВИ» (с 1988); «ИА» (с 1993); «Рус. Америка» (с 1993). 
Консульт. ред. от СНГ «The Journal of American History» (с 1992); чл. кон-
сульт. совета журн. «America: History and Life» (1991). Чл. ряда иностр. 
акад. и общ-в. Лауреат Гос. премии РФ (1997).

Всеобщ. и отеч. ист., историография, источниковедение, археогра-
фия. Ист. Рус. Америки и рус.-амер. отношений. Ист. США. Ист. внешн. 
политики и междунар. отношений. Полит. и экон. ист. Истор. биогр.

Соч.: Доктрина Монро: происхождение и хар-р. М., 1959; Становление 
рус.-америк. отношений, 1775–1815. М., 1966; Рус.-америк. отношения, 
1815–1832. М., 1976; Россия и вой на за независимость США, 1775–1783. М., 
1976; Россия и США: Становление отношений, 1765–1815. М., 1980; United 
States and Russia. Beginning of Relations, 1765–1815. Vol. LXXXII. Washington, 
1980 (гл. сост. и чл. совм. редкол.); Россия и США: арх. док-ты и истор. ис-
след. М., 1984; Рус.-америк. отношения и продажа Аляски, 1834–1867. М., 
1990; Россия открывает Америку, 1732–1799. М., 1991; О времени и о себе: 
заметки историка // Историки России о времени и о себе. Вып. 1. М., 1997. 
С. 67–80; Становление и развитие рус.-америк. отношений, 1732–1867 гг.: 
некот. итоги исслед. М., 1998; Ист. Рус. Америки. 1732–1867. Т. 1–3. 
М., 1997–1999 (ред., осн. авт.); Рус. учен.-эмигранты: Г.В. Вернадский, 
М.М. Карпович, М.Т. Флоринский и становл. русистики в США. М., 2005.
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Библиогр.: Н.Н. Болховитинов. М., 2002 (Мат-лы к биобиблиогр. учен. 
Истор. науки. Вып. 22).

Лит.: Науч. элита. Кто есть кто в Рос. акад. наук. М., 1993. С. 28; 
Комиссаров Б.Н. Ас отеч. американистики // Рус. открытие Америки: сб. ст., 
посвящ. 70-летию акад. Н.Н. Болховитинова. М., 2002. С. 8–33; Энциклопед. 
словарь Московск. ун-та. С. 55–56; Историки России. Т. 1. С. 166–167.

Иконограф.: Косырева Е.В.: 1) Мастера рос. историографии: Н.Н. Болхо-
витинов (1930–2008) // ИА. 2013. № 5. С. 147–162; 2) Болхо витинов Н.Н. 
1930–2008 // Историки России: иконогр. Кн. 3. М., 2015. С. 344–357.

БОНДАРЕНКО
Андрей Андреевич

(р. 08.09.1989, г. Москва). Окончил ИАИ РГГУ (2011). Учит. –  
С.М. Каштанов, О.М. Медушевская, О.И. Хоруженко.

Канд. дис.: «Грамоты польск. королевы Боны Сфорца правосл. ду-
ховенству Вел. княжества Литовского (1523–1556 гг.): источниковедч. 
исслед.» (ИРИ РАН, 2018).

2011–2014 –  асп. ИАИ РГГУ; с 2017 –  мнс, с 2020 –  нс Центра 
источнико ведения ист. России ИРИ РАН.

Отеч. ист. эпохи Средневековья и раннего Нов. времени, историогра-
фия, археография, источниковедение рос. ист. XV–XVI вв. Дипломатика, 
истор. география.

Соч.: Договор 1440 г. между Псковом и Вел. княжеством Литов-
ским / подг. текста А.А. Бондаренко, О.И. Хоруженко; вступ. ст. 
М.Е. Бычковой // Вестн. РГГУ. Сер. «Истор. науки». М., 2009. № 4; Теорет. 
основания актового источниковедения А.С. Лаппо- Данилевского в дипло-
матике литовск. средневек. актов // Диалог со временем. 2014. № 46; 
Ставленные листы метрики королевы Боны как истор. источник // Гуманит. 
науки в Сибири. 2015. № 4 (Т. 22); Уставные грамоты королевы Боны Сфорца 
Усвятской волости Витебского повета в рус.-литовск. дипломат. отноше-
ниях XVI в. // Россия и Беларусь: ист. и культура в прошлом и в наст. 2018. 
Вып. 4; Хронолог. перечень грамот королевы Боны Сфорца правосл. духовен-
ству Вел. княжества Литовского (1523–1556 гг.) // Вестн. Екатеринбург. 
духовной семинарии. 2018. № 4(24); Акты, относящиеся к ист. Зап. России. 
Вып. 2: 18-я и 32-я кн. записей Литовской метрики: Метрика королевы 
Боны. М., 2018 (сост., в соавт.).

БОНЧ-БРУЕВИЧ
Владимир Дмитриевич

(28.06(10.07).1873, г. Москва –  14.07.1955, там же).
С 1884 учился в Московск. межевом ин-те, участвовал в студ. и рев. 

движении, в 1889 исключен из ин-та и выслан из Москвы. Окончил 
Курское землемерное уч-ще. С 1892 участвовал в Московск. маркс. круж-
ках. В 1896 эмигрировал в Швейцарию, учился в Цюрихском ун-те, был 
связан с группой «Освобождение труда», руководил транспортировкой 
в Россию подпольных печ. изд. Сотрудничал в «Искре» и «Заре», уча-
ствовал в создании б-ки и арх. ЦК РСДРП в Женеве. В 1905 вернулся 
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в Россию, подвергался арестам и ссылкам, участвовал в центр. печ. органах 
большевиков. В 1917–1920 –  упр. делами СНК РСФСР. С 1920 по1933 –  на 
науч. работе. С 1933 –  дир. Гос. лит. музея в Москве, в 1945–1955 –  дир. 
Музея ист. религии и атеизма в Ленинграде; 1947–1953 –  зав. сект. ист. 
религии и атеизма ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Ист. рев. движения и обществ. мысли. Ист. религии. Истор. 
биогр.

Соч.: Животная книга духоборцев. СПб., 1909; Из мира сектантов: сб. 
ст. М., 1922; Как печатались и тайно доставлялись в Россию запрещен-
ные изд. нашей партии. М., 1924; На боевых постах Февр. и Окт. рев-ции. 
М., 1930; На заре рев. пролет. борьбы. М., 1932; В.И. Ленин в Петрограде 
и Москве (1907–1920). М., 1956; Избр. соч.: в 3 т. М., 1959; О религии, религ. 
сектантстве и церкви. М., 1959.

Лит.: Нестерова Н.М., Сурикова К.Б. В.Д. Бонч- Бруевич. М., 1958; 
Демиденко Г.Г. «Дел у рев-ции немало…». Очерки жизни и деят-ти В.Д. Бонч- 
Бруевича. М., 1976.

БОНЮШКИНА
Людмила Евгеньевна

(р. 05.11.1967, г. Арзамас-16 Нижегородской обл.). Окончила МГИАИ, 
фак. арх. дела (1990).

Канд. дис.: «Персональный состав Совнаркома (1917–1941). Создание 
банка данных и методы его использования (ИРИ РАН, 1996).

1993–1994 –  коммерч. агент ТОО «Барк»; 1994–1996 –  сотр. лаб. 
соц.-экон. структуры населения Ин-та экон. проблем переходн. периода; 
1996–1998 –  нс ИРИ РАН. Чл. редкол. журн. «Мир России».

Отеч. ист. ХХ в., источниковедение. Историч. информатика.
Соч.: Истор. источник и компьютер (некот. проблемы взаимодействия 

на прим. изучения процесса формирования номенклатуры в сов. общ-ве 1920–
1930-х гг. // Информ. Бюллетень Ассоц. «Ист. и компьютер». 1995. № 14 
(в соавт.); Источники создания банка данных по персон. составу Совета нар. 
комиссаров (1917–1941 г.) и методология работы с ними. Деп. в ИНИОН, 
1995; Док-ты личных дел как источник банка данных по персон. составу 
СНК // Le Communisme. 1995. № 3; СНК 1937–1941 гг.: опыт изучения проф. 
сов. элиты // Мир России. 1995. № 3, 4.
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фак. (1976), асп. ИИ СССР АН СССР (1983). Учит. –  Ю.С. Борисов, 
С.А. Федюкин, Н.В. Трущенко, Т.И. Карпова.

Канд. дис.: «Культура быта: состояние и тенденции развития в годы 
первых пятилеток, 1928–1941 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1987).

1976–1978 –  ст. преп. ВКШ; 1979–1988 –  асп., мнс ИИ СССР АН 
СССР; 1988–1991 –  снс, внс ИМЛ при ЦК КПСС; с 1989 –  доц. ИППК 
МГУ (по совмест.). Чл. правл. и гл. ред. изд. программ Ассоц. исслед. рос. 
общ-ва ХХ в. («АИРО-ХХ») (с 1992); пред. пост. семинара Московск. 
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центра Карнеги и «АИРО-ХХ» «Межнац. отношения и этн. конфликты 
в России и СНГ» (1993–1996). Рук. Междунар. совета Ассоц. исслед-лей 
рос. общ-ва (АИРО-XXI). Приглашенный проф. ряда  ун-тов США, 
Германии, Дании, Японии и др. стран.

Отеч. ист, историография. Ист. культуры и интеллигенции. Соц. 
и полит. ист. Истор. биогр.

Соч.: Ист. и конъюнктура: Субъективные заметки об ист. сов. общ-ва 
1920–1930-х гг. М., 1992 (в соавт.); Неизв. Богданов: в 3 кн. М., 1994–1995 
(отв. ред.); Тюремные рукоп. Н.И. Бухарина: в 2 кн. М., 1996 (отв. ред.); 
Каждое поколение пишет свою ист. // Истор. исслед. в России: тенден-
ции последних лет. М., 1996; Поиски альтернативных структур в истор. 
науке. М., 1998; «Свое» и «чужое» прошлое, или Поиск новых идентично-
стей в постсов. гос-вах. М., 1999; Нац. ист. в рев-циях и конфликтах сов. 
эпохи. М., 1999 (в соавт.); Новый мир ист. России. М., 2001; Культура 
и власть // Культура и власть в условиях коммуникац. рев-ции XX в. М., 
2002 (в соавт.); Чрезвычайный век рос. ист.: четыре фрагмента. СПб., 
2004; Пространство власти от Владимира Святого до Владимира Путина. 
Кратк. курс. X–XXI вв. М., 2004 (в соавт.); Октябрь. Сталин. Победа. 
Культ юбилеев в пространстве памяти. М., 2010; Вчерашнее завтра: Как 
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Ожидаемая рев-ция не придет никогда. М., 2012; Между канунами. Истор. 
исслед. в России за последние 25 лет. М., 2013 (ред., чл. авт. кол.); Гос. про-
паганда и информац. вой ны: уч. пос. М., 2015 (в соавт.); Пространства рос. 
ист. XX–XXI вв. М., 2019; Сталин: культ юбилеев в пространствах памяти 
и власти. М., 2019; Ленин: культ и антикульт в пространствах памяти, 
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пед. словаря. Екатеринбург, 2002. С. 23–24; Историки России. Т. 1. С. 171.
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рядчиками как истор. источник // ИА. 1962. № 5; Влияние Транссибирской 
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рус. рев-ции. М., 1965.
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клубе (ГДР); 1960–1961 –  нтс; 1961–1966 –  мнс ИИ АН СССР; с 1966 –  
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(ИИ АН СССР, 1956). Докт. дис.: «Пробл. с.-х. кадров и ее решение в рекон-
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как истор. источник (1917–1920 гг.)» (МГИАИ, 1985).
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ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. 1-й трети XX в., источниковедение, архивоведение, архео-
графия делопроизводств.  док-тов и  док-тов личн. происхождения. Экон. 
и соц. ист. России.

Соч.: Протоколы Презид. Госплана СССР. 1923 г. Сб.  док-тов: в 2 ч. 
Ч. 1. М., 1991 (отв. сост., комм.); Сов. деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД 
1918–1939. Док-ты и мат-лы в 4 т. Т. 1–4. 1918–1934. М., 1998–2005 
(отв. сост., предисл., комм., в соавт.); Протоколы Презид. ВСНХ. 1920 г. 
Сб.  док-тов. М., 2000 (сост., комм.); Воен. коммунизм: насилие как элемент 
хоз-го механизма. М., 2001; «Третий враг рев-ции». Борьба со взяточниче-
ством и хоз. преступлениями в начале нэпа // Soviet and Post- Soviet Review. 
2003. Vol. 30. № 3; Источниковедение новейшей ист. России: теория, ме-
тодология и практика. Делопроизводств. док-ты. М., 2004; Нэп в зеркале 
судебных процессов по взяточничеству и хоз. преступлениям // ОИ. 2006. 
№ 1; «Мандат доверия рабочих…». Реакция рос. рабочих на процесс правых 
эсеров // Soviet and Post- Soviet Review, 2006. Vol. 33. № 2–3; Труд. отноше-
ния в сов. России (1918–1924 гг.). М., 2006; Профсоюзы и власть в России: 
от борьбы к взаимодействию (конец XIX –  1-я четв. XX в.) // Soviet and Post- 
Soviet Review. Vol. 34. № 2; «Ист. в человеке» –  акад. М.В. Нечкина. Докум. 
моногр. М., 2011 (чл. авт. кол.); «Изъятие производится без осложнений». 
Отношение населения Москвы и губернии к кампании по изъятию церк. цен-
ностей в 1922 г. // Вестн. РУДН. Сер. «Ист. России». 2011. № 2; Информац. 
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2011. № 2; «Никто за нас, как мы сами за себя»: Соц. практики мотивации 
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Москва, 28–29 окт. 2011. М., 2013 (отв. соред.); Моделирование истор. 
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дис.: «Крупная буржуазия России. Конец XIX в.– 1914 г.» (ИРИ РАН, 1993).

1971–2011 –  мнс, снс, внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). 2011–
2013 –  гнс Рос. ин-та стратег. исслед. Чл. учен. совета науч. центра «Медиц. 
музей» («Дом Шереметева»).

Отеч. ист., историография, археография. Регион. ист. Соц. и полит. 
ист. России XIX–XX вв. Истор. биогр.
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авт.) (2-е изд. М., 2002); Распутин: анатомия мифа. М., 2000; Распутин: 
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Павел I. М., 2010; Правда о Г. Распутине. М., 2011; Алексей Михайлович. 
Монарх эпохи раскола. М., 2012; Сердечные тайны Дома Романовых. М., 
2013 (2-е изд. М., 2015); Мария Федоровна. М., 2013; Александра Федоровна: 
с любовью за царя. М., 2013; Павел I. Заговор против венценосца. М., 2013; 
Григорий Распутин: авантюрист или святой старец? М., 2013; Николай I: 
хранитель рус. устоев. М., 2013; Николай II. Последний Царь всея Руси. 
М., 2013; Александр III. С Россией на плечах. М., 2013; Оклеветанная Анна. 
Жизнеописание А.А. Вырубовой- Танеевой. М., 2013; Царь Иоанн Грозный. М., 
2013; Рос. самодержцы (1801–1917). М., 2014; Ист. России с древн. времен 
до наших дней: учеб.: в 2 т. М., 2015 (в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 179–180.

БОЧКАРЁВ
Валентин Николаевич

(04.02(16.02).1880, г. Москва –  17.01.1967, там же). Окончил МУ, 
ист.-филолог. фак. (1904).

Докт. дис.: «Феод. вой на удельно- княжеск. Руси при Василии Темном» 
(МГУ, 1944). Проф.

С 1905 –  преп. Пречистенских вечерн. общеобраз. курсов для раб., 
Высш. женск. курсов. С 1918 –  преп. ЯрославГПИ, НижегорГУ, МГУ, 
Ин-та тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова, Воен.-инж. акад. 
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им. В.В. Куйбышева и др. вузов, нс ИИ АН СССР; до 1962 –  зав. каф. 
ист. СССР КоломенГПИ.

Отеч. ист., регион. ист. Полит. ист. XV–XIX вв. Ист. рев. движения, 
культуры. Истор. биогр.

Соч.: Ист. России XIX в. М., 1912; Московск. гос-во XV–XVIII вв. по 
сказаниям современников- иностранцев. СПб., 1914; Очерк ист. рев. движения 
в России (XVII–ХХ вв.). М., 1918; Вопр. политики в рус. парламенте XVIII в. 
Опыт изучения полит. идеологии XVIII в. По мат-лам Законодательной ко-
мис. 1762–1768 гг. Тверь, 1923; Предпосылка рев-ции 1917 г. в Ярославском 
крае. По мат-лам секретного арх. губ. канцелярии 1914–1917 гг. Ярославль, 
1924; Ярославск. наместничество в посл. четв. XVIII в. Ярославль, 1926; 
Сказания иностранцев о России XV–XVII вв. как истор. источник. Б.м., 
б.г.; Борьба рус. народа с монг.-татар. завоевателями. Дмитрий Донской. 
М., 1946; В.О. Ключевский: к 120-летию со дня рожд. и 50-летию со дня 
смерти // Зап. НИИ яз., лит., ист. и экономики. Вып. 21. Саранск, 1961; 
Рус. истор. драматургия XVII–XVIII вв.: уч. пос. М., 1988.

Лит.: Бирючков М.: 1) Первый историк // Наша жизнь. 1980. № 2; 2) В 
трудную пору // Наша жизнь. 1991. № 12. С. 16–18; Иванов В.В. Московск. 
тетради. Из дневников воен. времени / предисл. В.В. Иванова // Дружба 
народов. 2001. № 8.

БОЯРСКИЙ
Владимир Анатольевич

(20.08(02.09).1913. г. Дзауджинкау Сев.-Осетин. АССР –?). Окончил 
Ин-т цветных металлов, горный фак., г. Орджоникидзе (1937); МОПИ, 
истор. фак. (1954).

Канд. дис.: «Разгром интервентов и белогвардейцев на Вост. фронте 
(лето 1918 г. –  нач. 1919 г.)» (МОПИ, 1954).

Участник ВОВ. 1954–1957 –  нс ИИ АН СССР; изд-во АН СССР 
(1957–?).

Отеч. и всеобщ. ист. Ист. Гражд. вой ны.
Соч.: Док-ты ист. разоблачают врагов мира и демократии // Междунар. 

жизнь. 1955. № 3; Рев. традиции чешск. пролетариата // Междунар. жизнь. 
1955. № 12.

БРАГИН
Михаил Григорьевич

(23.12.1906(05.01.1907), местечко Краснополье Чериковского у. 
Могилевской губ. – 06.08.1989, г. Москва). Слушатель веч. отдел. ВА 
им. М.В. Фрунзе (1931–1934).

Канд. дис.: «Полководец Кутузов» (МГУ, 1943).
Воен. кор. редакций журн. «Знамя» и газ. «Правда» (1941–1947); 

с 1955 –  снс ИИ АН СССР.
Отеч. ист. Истор. биогр.
Соч.: От Москвы до Берлина. Ст. и очерки воен. корреспондента. М., 

1950; Путь генерала. [Жизнь и деят-ть Н.Ф. Ватутина. 1901–1944]. М., 
1953; Путь лейтенанта. М., 1957; В грозную пору. М., 1972; Кутузов. М., 1995.
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БРЖОСТОВСКАЯ
Нина Валерьяновна

(01(14).10.1915, г. Москва –  14.12.1994, там же). Окончила МГИАИ 
(1937).

Канд. дис.: «Деят-ть губ. учен. арх. комис. в обл. арх. дела» (МГИАИ, 
1951).

1938–1939 –  секр. сект. Новой ист. ИИ АН СССР; 1939 –  б-рь ГПИБ; 
1939–1942 –  асп. МГИАИ; 1943–1944 –  снс науч.-издат. отд. ГАУ НКВД 
СССР; 1944–1948 –  снс ЦГВИА; 1946–1972 –  преп., ст. преп. (с 1948), 
доц. (с 1953) МГИАИ; 1972–1984 –  снс ВНИИДАД.

Отеч. ист., архивоведение, археография. Ист. отеч. и заруб. арх. дела. 
Теор. пробл. архивоведения.

Соч.: Семилетняя вой на: сб.  док-тов. М., 1950 (сост.); Ист. арх. губ. 
учен. арх. комис. // Тр. МГИАИ. Т. 5. М., 1954; Арх. стр-во в ГДР // ИА. 1955. 
№ 3; Арх. и арх. дело в иностр. гос-вах. М., 1957; Арх. Индии и деять-ть 
Индийской комис. истор. арх. // ИА. 1958. № 5 (в соавт.); Развитие арх. 
дела с древн. времен до наших дней // Тр. ВНИИДАД. Т. VIII. Ч. 1–2: Арх. 
дело с древн. времен до 1917 г. М., 1979. (ч. 1 –  в соавт.); Ист.-арх. ин-т 
в первые годы: восп. // ОА. 1998. № 2.

Лит.: Памяти Н.В. Бржостовской // 1995. № 1; Илизаров Б.С. 
Н.В. Бржостовская // ОА. 1998. № 2.

БУГАЙ
Николай Фёдорович

(р. 19.12.1941, стан. Старо- Титаровская Краснодарск. края). Окончил 
Кабард.-БалкГУ, ист.-филолог. фак. (1968). Учит. –  Т.Х. Кумыков, 
И.Ф. Мужев, А.Х. Касумов, А.А. Барсуков.

Канд. дис.: «Рев. комитеты в борьбе за установление и упрочение 
сов. власти на Сев. Кавказе. 1920–1922 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1971). 
Докт. дис.: «Чрезвыч. органы сов. власти. 1918–1921 гг.» (Там же, 1985). 
Проф. (1993). Засл. деятель науки Респ. Адыгея (1996).

1951 –  техник- метеоролог (Камчатское управление гидрометеослуж-
бы); 1968 –  асп. ИИ СССР АН СССР; 1972–1993 –  нс, снс, внс, гнс, 
учен. секр. по междунар. связям, зав. сектором ист. межнац. отношений 
ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). С 1993 –  нач. департамента по Сев. 
Кавказу Миннац РФ. Действительный гос. советник РФ III класса; со-
ветник правительства РФ (2002), советник Минрегион России (2005). 
С 2008 –  гнс ИРИ РАН.

Отеч. ист., историография, археография. Регион. ист. Ист. народов 
России. Ист. рев. движения. Ист. сов. и нац.-гос. стр-ва. Ист. казачества 
и депортаций народов СССР (России).

Соч.: Рев. комитеты нац. округов Сев. Кавказа. Нальчик, 1977; Органы 
защиты завоеваний Октяб ря: проблемы изучения. М., 1982; Чрезвыч. орга-
ны сов. власти. 1918–1921 гг. М., 1990; Операция «Улусы». Элиста, 1991; 
И. Сталин –  Л. Берия: «Их надо депортировать…». М., 1992; Сов. курды: 
время перемен. М., 1992 (в соавт.); Репрессированные народы России: чеченцы, 
ингуши. М., 1994; Л. Берия –  И. Сталину: «Согласно Вашему указанию…». М., 



143

1995; Очерки ист. Тамани. М., 1996 (в соавт.); «Мобилизовать немцев в рабо-
чие колонны… И. Сталин»: сб.  док-тов (1940-е гг.). М., 1998 (сост., предисл., 
комм.); Сев. Кавказ: новые ориентиры нац. политики (1990-е гг.). М., 2004 
(в соавт.); Народы Украины в «Особой папке Сталина». М., 2006; Корейцы 
России: вопр. экономики и культуры. М., 2008; Турки-месхитинцы: Грузия, 
Узбекистан, Россия, США. М., 2009 (в соавт.); Сев. Кавказ. Гос. строит-во 
и федеративные отношения: прошлое и наст. М., 2011; Кавказ. Этн. мень-
шинства: прошлое и наст. М., 2014; Вел. Отеч. вой на 1941–1945 гг.: в 12 т. 
Т. 10. М., 2014 (чл. авт. кол.); Корейцы Юга России: межэтн. согласие, 
диалог, доверие. М., 2015; Кабардино- Балкарск. АССР: «Спасение в единении 
и надежде…». 1920–1960-е гг. М., 2015 (в соавт.); Принудительные пересе-
ления крымск. татар: путь к реабилитации. М., 2015 (авт.-сост.); Казаки 
Юга России: конститутивность, эволюция, совр-ть. (XX–XXI вв.). Истор. 
экскурс. М., 2015; Казаки России в обеспечении безопасности: проблемы 
внутр. угроз. 1990-е –  2015 гг. М.; Краснодар, 2016 (в соавт.); Владимир 
Зорин –  министр Прав-ва РФ: общ-во, личность, время. М., 2017; Фингнгы- 
ингерманландцы. Трансформации этн. общности, забвение, возрождение, 
перспектива. М., 2017; Проблема территорий в условиях принудительных 
переселений ХХ в.: теория, практика. М., 2018; Сталин –  Мао Дзэдун: судь-
бы китайцев в Союзе ССР –  России (1920–1940-е гг). М., 2018; Корейцы 
Камчатского края: «Всегда достойны и уважаемы…». М., 2019.

Библиогр.: Науч. тр.д.и.н. Н.Ф. Бугая // «История… Я обращаюсь в твои 
бойницы». Сб. к 75-летию Н.Ф. Бугая, М., 2016. С. 132–160.

Лит.: Кто есть кто в полит. науке России. М., 1996. С. 42; Соврем. 
кавказоведение: справ. персоналий. Ростов н/Д, 1999. С. 35; Народы и власть 
в ист. России: проблемы исслед. Сб. науч. ст., посвящ. 60-летию со дня рожд. 
Н.Ф Бугая. М., 2002; ИРИ РАН сегодня. М., 2011. С. 185; «История… Я об-
ращаюсь в твои бойницы». Сб. к 75-летию Н.Ф. Бугая, М., 2016; Историки 
России. Т. 1. С. 190.

БУГАНОВ
Виктор Иванович

(16.10.1928, д. Машеново Серебряно- Прудского р-на Московск. обл. – 
23.02.1996, г. Москва). Окончил МГИАИ (1951). Учит. –  М.Н. Тихомиров.

Канд. дис.: «Разрядные книги посл. четв. XV –  1-й пол. XVII в. как 
истор. источник» (МГИАИ, 1955). Докт. дис.: «Московск. восстания 
2-й пол. XVII в.». (ИИ СССР АН СССР, 1969). Проф. (1976). Чл.-корр. 
РАН (1994).

1955–1963 –  мнс, 1963–1975 –  снс, 1975–1984 –  зам. дир., 1975–
1996 –  зав. сект. источниковедения ист. СССР доокт. периода (с 1992 –  
Центр по изуч. и публ. источников) ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, 
ИРИ РАН). Чл.-корр. РАО. Акад. Нью- Йоркской АН, Междунар. слав. 
АН образования, искусств и культуры. Чл. науч. советов науч. учреждений 
г. Москвы и редкол. журн. «ОА», «Источниковедение отеч. ист.», «Ист. 
и историки», «Наука сегодня», «Летописи и хроники». Зам. отв. ред. 
ПСРЛ (Т. 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41); отв. ред. сер. «Разрядные 
книги» (вышло 13 т.).
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Отеч. ист., источниковедение, археография, историография, ар-
хивоведение. Регион. ист. Ист. народов России. Соц., полит. ист., ист. 
учреждений, внешн. политики, ист. вой н, культуры. Истор. биогр.

Соч.: Разрядные книги посл. четв. XV –  нач. XVII в. М., 1962; Московск. 
восстание 1662 г. М., 1964; Отеч. историография рус. летописания: обзор 
сов. лит. М., 1976; Крестьянск. вой ны в России XVII–XVIII вв. М., 1976; 
Эволюция феодализма в России. М., 1980 (в соавт.); Куликовская битва. 
М., 1980 (в соавт.) (2-е изд. М., 1985); Пугачев. М., 1984 (ЖЗЛ); Булавин. 
М., 1988 (ЖЗЛ); Петр Великий и его время. М., 1989; Бунтари и правдоис-
катели в Рус. правосл. церкви. М., 1991 (в соавт.); Полководцы XVII в. М., 
1992 (в соавт.); Разин и разинцы. М., 1995.

Библиогр.: АЕ за 1988 г. М., 1989. С. 278–287; В.И. Буганов: библио-
граф. указ. М., 1993; Библиогр. тр. В.И. Буганова (1928–1996) // Исслед. 
по источниковедению ист. России (до 1917 г.): сб. ст. к 80-летию чл.- кор. 
РАН В.И. Буганова. М., 2012. С. 366–412.

Лит.: Богданов А.П. Исслед. по источниковедению ист. СССР доокт. 
периода в тр. В.И. Буганова // Исслед. по источниковедению ист. СССР 
доокт. периода: сб. ст. М., 1988. С. 3–21; Плигузов А.И. Исслед. отеч. 
ист. в тр. В.И. Буганова // Источниковедение отеч. ист.: сб. ст. М., 1989. 
С. 59–76; Рогожин Н.М. Буганов В.И. // Историки России: биогр. М., 2001. 
С. 854–861; Исслед. по источниковедению ист. России (до 1917 г.): сб. ст. 
к 80-летию чл.- кор. РАН В.И. Буганова. М., 2012; Историки России. Т. 1.  
С. 190–191.

БУДНИЦКИЙ
Олег Витальевич

(р. 27.05.1954, г. Ростов н/Д). Окончил РостовГПИ, истор. фак. (1976).
Канд. дис.: «Терроризм в рос. освободит. движении: идеология, 

этика, психология (2-я пол. XIX –  нач. XX вв.)» (ИИ СССР АН СССР, 
1989). Докт. дис.: «Ист. изучения “Нар. воли” в конце XIX –  нач. XX вв.» 
(ИРИ РАН, 1998).

1976–1977 –  методист Ростовской обл. упр. культуры; 1977–1978 –  
служба в Сов. армии; 1978–1980 –  учит. ист. ср. школы (г. Ростов-на- Дону); 
1980–1992 –  преп., асс., ст. преп. РостовИНХ; 1992–1995 –  докторант 
ИРИ РАН; 1995–1998 –  доц., проф., зав. каф. РостовГПУ; в 1998–2013 –  
снс, внс ИРИ РАН; 2010 –  проф. НИУ «ВШЭ».

Отеч. ист., историография. Ист. Второй мировой вой ны, эмиграции, 
терроризма. Ист. обществ. движения и обществ. мысли в России. Истор. 
биогр.

Соч.: Ист. «Нар. воли» в идейной борьбе Первой рос. рев-ции // Револю-
ционеры и либералы России. М., 1990; Пробл. террора в рус. эмигрантск. пу-
блицистике конца XIX –  нач. XX в. // Россия в XIX –  нач. XX в. Ростов н/Д, 
1992; Бурцев В.Л. // Полит. деятели России. 1917: биограф. словарь. М., 
1993; Группа старых народовольцев // Отеч. ист.: энцикл. М., 1994; «Кровь 
по совести»: Терроризм в России (2-я пол. XIX –  нач. XX в.) // ОИ. 1994. 
№ 6; Истоки терроризма: 1860-е // За строкой учебника ист. Ростов н/Д, 
1995; «Теор.» убийство // За строкой учебника ист. Ростов н/Д, 1995; 
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Посл. народовольцы: к ист. юж.-рус. орг-ции // За строкой учебника ист. 
Ростов н/Д, 1995; Женщины- террористки: политика, психология, патоло-
гия // Женщины- террористки в России. Ростов н/Д, 1996; Терроризм в рос. 
освободит. движении: идеология, этика, психология (2-я пол. XIX –  нач. 
XX в.). М., 2000; Россия и рос. эмиграция в восп. и дневниках: анотир. указ. 
книжных, журн. и газетных публ., изданных за рубежом в 1917–1991 гг. 
М., 2003–2006: в 4 т. (науч. рук-во, ред., введение –  в соавт.); Деньги рус. 
эмиграции: Колчаковское золото, 1918–1957. М., 2008; The Intelligentsia 
Meets the Enemy: Educated Soviet Officers in Defeated Germany, 1945 // Kritika: 
Explorations in Russian and Eurasian History. 2009 (Summer). Vol. 10. № 3; 
Рус.-евр. Берлин, 1920–1941. М., 2013 (в соавт.); «Свершилось. Пришли 
немцы!». Идейный коллаборационизм в СССР в период Вел. Отеч. вой ны. М., 
2014 (сост. и отв. ред.); Терроризм в рос. освободит. движении: идеология, 
этика, психология: (2-я пол. XIX –  нач. XX в.). 2-е изд., доп. М., 2016; 
В ритме времени: фронтовик, учитель, историк: памяти докт. истор. 
наук Б.С. Итенберга: сб. ст. и мат-лов. М., 2018 (отв. ред., в соавт.); 
Люди на вой не. М., 2021.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. М., 2011. С. 110; Историки России. Т. 1. С. 193.

БУДОВНИЦ
Исаак Уриелевич

(26.12.1896 (07.01.1897), Грив- Семгаллене Иллукстского у. 
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Дивеево, 29 сент.– 1 окт. 2005 г. Н. Новгород, 2006; Болгарская Правосл. 
Церковь (1845–1953): роль Экзарха Стефана в возрождении Церкви // Гос-
во, религия, Церковь в России и за рубежом. Вып. 2. М., 2009; Экзарх 
Стефан и новая власть: примирение и противостояние // Церковь в ист. 
России. Сб. 8. М., 2009; Рус. правосл. церковь и Болгарская правосл. церковь 
во 2-й пол. ХХ в. // БАН. Ин-т истор. исслед. Изв. Ин-та истор. исслед. 
Т. XXXIII // Россия между Западом и Востоком. Политика и Дипломатия. 
Мат-лы совместного науч. проекта Ин-та истор. исслед. БАН и ИРИ РАН. 
София, 2016.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 169.
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В
ВАНАГ
Николай Николаевич

(09(21).11.1899, г. Рига –  08.03.1937, г. Москва). Окончил ИКП (1925). 
Учит. –  М.Н. Покровский. Проф. (1925).

1917–1918 –  участник рев. движения в Латвии. С 1919 –  слуш. курсов 
при Ком. ун-те им. Я.М. Свердлова, на парт. работе в провинции. 1921–
1925 –  слуш. Ком. ун-та им. Я.М. Свердлова, ИКП, одноврем. –  преп. 
Московск. вузов (Ком. ун-т труд-ся Востока, МГУ и др.). 1925–1926 –  зав. 
каф. ист. России и Укр. ком. ун-та им. Артема (Харьков). С 1926 –  зав. 
подгот. отдел. и учеб. частью, с 1929 –  зам. пред. РАНИОН. 1930–1931 –  
зав. ист. отд. ИКП; с 1932 –  зав. каф. ист. народов СССР Ин-та заоч. 
обучения парт. кадров ЦК ВКП(б), одноврем. –  зам. дир. ИИ Ком. акад., 
проф. ИКП. В 1933–1936 –  рук. авт. кол. по созданию шк. учеб. по ист. 
СССР. В 1936 арестован. В 1937 расстрелян.

Отеч. ист., историография. Ист. рос. капитализма, формирования 
финанс. капитала в России. Ист. народов СССР.

Соч.: Финанс. капитал в России накануне мировой вой ны. М., 
1925; Историк, поставивший свою науч. работу на службу рев-ции: 
М.Н. Покровский как историк // Ком. рев-ция. 1928. № 20; К методологии 
изучения финанс. капитала в России // ИМ. 1929. № 12; О характере фи-
нанс. капитала в России. М., 1930; Ленинск. концепция двух путей развития 
капитализма в России. М., 1931; Кратк. очерк ист. народов СССР. Ч. 1. М., 
1932; Поворот к ист. конкретности // Борьба классов. 1934. № 5–6; К вопр. 
о роли царск. России на междунар. арене в конце XVIII в. и в XIX в. // ИМ. 
1935. № 10.

Лит.: Артизов А.Н. Н.Н. Ванаг (1899–1937 гг.) // ОИ. 1992. № 6. С. 95–
109; Мухин И.Н. Ванаг Н.Н. // Историки России. Т. 1. С. 213.

ВАНДАЛКОВСКАЯ
Маргарита Георгиевна

(р. 29.02.1932, г. Винница, Укр. СССР). Окончила МГУ, истор. фак. 
(1955). Учит. –  И.А. Федосов, М.В. Нечкина.

Канд. дис.: «М.К. Лемке –  историк рус. рев. движения» (ИИ АН 
СССР, 1967). Докт. дис.: «Ист. изучения рус. освободит. движения XIX в. 
(1890–1917)» (ИИ СССР АН СССР, 1983).

С 1956 –  мнс, снс, внс, гнс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, 
ИРИ РАН). Зам. пред. науч. Совета по историографии и источникове-
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дению. Чл. редкол. мн. изд., в т.ч. историограф. ежег. «Ист. и историки», 
«Историки России XVIII–XX вв.». Вып. 1–4 (М., 1995–1997), журн. «РИ». 
Лауреат I премии памяти митр. Макария (2012).

Отеч. ист., историография, археография. Ист. рев. движения, обществ. 
мысли. Ист. рос. науч. интеллигенции, эмиграции. Истор. биограф.

Соч.: Дневник П.А. Валуева, министра внутр. Дел 1861–1876: в 2 т. 
М., 1961 (публ.); Допросы А.И Герцена в 1834 г. как истор. источник // АЕ 
за 1961 г. М., 1962; Дневник гос. секретаря А.А. Половцова. 1883–1892. 
М., 1966 (публ.); М.К. Лемке –  историк рус. рев. движения сер. XIX в. М., 
1972; Ист. изучения рус. рев. движения сер. XIX в. (1890–1917 гг.). М., 1982; 
«Горячим словом убежденья»: «Современник» Некрасова –  Чернышевского. 
М., 1989; П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер: ист. и политика. М., 1992; Он 
никогда не отделял науку от жизни: П.Н. Милюков // Историки России. 
XVIII –  нач. XX в. М., 1996; Вечный россиянин: А.А. Кизеветтер // Историки 
России. XVIII –  нач. XX в.; М.В. Нечкина // Истор. наука России в XX в. 
М., 1997; Истор. наука рос. эмиграции: «евразийск. соблазн». М., 1997; 
Русская эмиграция 20–30-х гг. в Европе // История человечества. Россия. 
Т. VIII. М., 2003; П.Б. Струве. Дневник политика (1925–1935). М.; Париж, 
2004 (публ.; отв. ред. и авт. предисл.); Либерал.-консервативная мысль 
эмиграции: сущность и особенности (1920–1930-е гг.) // Ист. и исто-
рики, 2004: историограф. вестн. М., 2005; Истор. мысль рус. эмиграции. 
20–30-е гг. XX в. М., 2009; Россия в творчестве П.Б. Струве // П.Б. Струве. 
Философия России 1-й пол. XX в. М., 2012; Истор. память рус. народа об 
Отеч. вой не 1812 г. Тула, 2012 (в соавт.); Россия и Европа в мировоззрении 
Т.-Г. Масарика и П.Н. Милюкова // На рубеже культур: рус. эмиграция 
в межвоен. Чехословакии. М., 2012; П.Н. Милюков. «Русский Европеец». 
Публицистика 20–30-х гг. XX в. (в соавт., подг. текста, Введение). 
М., 2012; Г.П. Федотов и его прогнозы построения постбольшевистк. 
России // Историк и художник. М., 2013; Прогнозы постбольшевистск. 
устройства России в эмигрантской историографии (20–30-е гг. XX в.). 
М.; СПб., 2015; И.А. Бунин и Вторая мировая вой на // История и худ. 
лит-ра. М., 2018.

Лит.: ОИ. 2002. № 3. С. 207–209; Ист. интеллигенции России в биогр.  
ее исслед-лей: опыт энциклопед. словаря. Екатеринбург, 2002. С. 30; ИРИ РАН 
сегодня. С. 186; В.Л. Сабельникова, А.С. Ловцов. Исследователи рус. зарубе-
жья. Биобиблиограф. словарь. Вып. 1. М.; Берлин, 2018. С. 51–53; Историки 
России. Т. 1. С. 213.

ВАСИЛЬЕВ
Александр Филиппович

(р. 19.04.1923, д. Лютоголово Порховского р-на Псковской обл.). 
Окончил МГУ, истор. фак. (1956). Учит. –  П.Н. Патрикеев.

Канд. дис.: «Парторг-ции Юж. Урала во главе перестрой-
ки пром-ти на воен. лад (1941–1942 гг.)» (АОН при ЦК КПСС, 
1961). Докт. дис.: «Мобилизация партией промышл. ресурсов 
Урала на разгром фаш. Германии (1941–1945 гг.)» (ЛГУ, 1972).  
Проф. (1973).
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Участник ВОВ. 1946–1948 –  не работал: инвалид ВОВ; 1948–1951 –  
сотр. артели «Трикотаж» в г. Иваново. Окончил 10-й кл. ШРМ; 1951–
1956 –  учеба в МГУ; 1956–1959 –  асп. МГУ; 1959–1961 –  конс. ред-ции 
журн. «ВИ»; 1961–1965 –  ст. преп. каф. ист. КПСС ВГИК; 1965–1967 –  
доц. каф. ист. КПСС МХТИ; 1967–1970 –  доц. каф. ист. КПСС МАТИ; 
1970–1975 –  зав. каф. ист. КПСС МИЭТ; 1976–1985 –  снс сектора ист. 
Вел. Отеч. вой ны ИИ СССР АН СССР; с 1995 –  проф. каф. культурологии 
и ист. МГАТУ (МАТИ).

Отеч. ист. ХХ в., историография. Ист. Вел. Отеч. вой ны. Экон. ист.
Соч.: Дальнейшее наращивание воен.-экон. мощи СССР // Ист. Второй 

мировой вой ны 1939–1945. Т. 9. М., 1976; Новейш. исслед. по ист. пром-ти 
и раб. класса СССР периода Вел. Отеч. вой ны // ВИ. 1977. № 6; Развитие 
черной металлургии Урала в годы Вел. Отеч. вой ны // ИЗ. 1978. Т. 101; 
Пром-ть Урала в годы Вел. Отеч. вой ны 1941–1945. М., 1982; Освободит. 
борьба против фашизма. М., 1983 (чл. авт. кол.); Раб. класс СССР накануне 
и в годы Второй Мировой вой ны 1939–1945 гг. М., 1985 (чл. редкол., авт. 
кол.); Сов. тыл в первый период Вел. Отеч. вой ны. М., 1988 (в соавт.); Сов. 
тыл в период коренного перелома в Вел. Отеч. вой не. Нояб. 1942–1943. М., 
1989 (в соавт.); Имелись ли объективные причины поражения Красной ар-
мии в 1941 г.? // ВИ. 1994. № 4; Другая вой на: 1939–1945 // ВИ. 1997. № 9.

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 219.

ВАСИЛЬЕВА
Ольга Юрьевна

(р. 13.01.1960, г. Бугульма Татар. АССР). Окончила МГИК, ди-
риж.-хор. отдел. (1979), МПИ, истор. фак. (1985), Дипломат. акад., фак. 
междунар. отн. (2007). Учит. –  Г.А. Куманев, Я.Н. Щапов.

Канд. дис.: (1990) «Сов. гос-во и деят-ть Рус. правосл. церкви в годы 
Вел. Отеч. вой ны» (ИИ СССР АН СССР, 1990). Докт. дис.: «Рус. правосл. 
церковь в политике Сов. гос-ва в 1943–1948 гг.» (ИРИ РАН, 1999). Проф. 
(2006).

1979–1980 –  учит. ср. шк. № 578, г. Москва; 1980–1987 –  учит. шк. 
№ 91 АПН СССР, г. Москва; 1987–1990 –  асп., 1990–1992 –  мнс ИИ СССР 
АН СССР; 1992–2004 –  мнс, нс, снс, рук. центра, внс ИРИ РАН; 
2004–2012 –  зав. каф. гос.-конфессион. отношений РАГС (с 2011 –  
РАНХиГС); 2012–2013 –  зам. дир. Департамента культуры Аппарата 
Прав-ва РФ; с 2013 –  зам. нач. Упр. Президента РФ по обществ. проектам. 
Чл. Междунар. ассоц. историков религии, чл. редкол. журн. «Гос-во, ре-
лигия, церковь в России и за рубежом», «Ист.-религиоведческие исслед.»; 
2016–2018 –  министр Минобрнауки РФ; 2018–2020 –  министр Минпрос. 
РФ. С 18.03.2020 по 30.06.2021 г. –  Председатель Попечительского совета 
РАО; 2021 – академик и президент РАО.

Отеч. ист. Ист. религий, религия и политика, гос.-церковные отно-
шения, безопасность межконфессион. и межэтн. отношений.

Соч.: Рус. правосл. церковь и сов. власть в 1917–1927 гг. // ВИ. 1993. 
№ 8; Kirche und Kommunistischer Staat // Osteuropa. 1993. № 11; (в соавт.); 
Рус. правосл. церковь в 1927–1943 гг. // ВИ. 1994. № 4; Рус. правосл. церковь 
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в Вел. Отеч. вой не // Историки мира спорят: сб. «Россия в ХХ в.». М., 1994; 
Жребий митрополита Сергия (Воскресенского) // Наука и религия. 1995. 
№ 5; Рус. правосл. церковь и ком. гос-во. 1917–1941: сб.  док-тов. М., 1996 
(отв. сост., авт. вступ. статей перед разделами); Рус. правосл. церковь: Дни 
тревог и надежд. 1917–1941. Милан, 1999; Рус. правосл. церковь в политике 
Сов. гос-ва. 1943–1948 гг. М., 1999 (2-е изд. М., 2001); Рус. правосл. церковь 
и экумен. движение: истор. аспекты проблемы // Церковно- истор. вестник. 
1999. № 2/3; Церковь в 20–30-х гг. в ист. России ХХ в. // Москва; Тамбов, 
1999; Il metropolita Nicodim e la sua epoca // La nuova Europa. 1999. № 2; 
Рус. правосл. церковь и Второй Ватиканский Собор. М., 2004; Ист. религий 
в России: учеб. М., 2004 (отв. ред., авт. раздела); Второй Ватиканский 
Собор и Рус. правосл. церковь: Решения и истор. последствия // Церковь 
в ист. России: сб. 6. М., 2005; Гос.-церковные отношения хрущевск. пе-
риода // VITTORIO: Междунар. науч: сб., посвящ. 75-летию Витторио 
Страды. М., 2005; Рус. правосл. церковь: ХХ в. М., 2008 (в соавт., рук. авт. 
кол.); Рус. правосл. церковь в Вел. Отеч. вой не 1941–1945 гг.: сб.  док-тов. 
М., 2009 (в соавт.).

Лит: Историки России. Т. 1. С. 221.

ВАСЮКОВ
Вячеслав Сергеевич

(02.01.1924, с. Муровлянка Богородицкого у. Московск. губ. – 
27.04.1998, г. Москва). Окончил МГИМО (1951). Учит. –  В.Н. Хвостов, 
П.В. Волобуев, А.Л. Нарочницкий.

Канд. дис.: «Внешн. политика Врем. прав-ва» (ИИ АН СССР, 1965). 
Докт. дис.: «Внешн. политика России накануне Февр. рев-ции. 1916 –  
февр. 1917 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1989).

Участник ВОВ. 1951–1954 –  сотр. Всес. объединения «Междунар. 
книга» Мин-ва внешн. торговли СССР; 1954–1998 –  нс, снс ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН). В конце 1990-х гг. –  преп. Московск. 
педагог. ун-та.

Отеч. ист., историография. Ист. внешн. политики России, Первой 
мировой вой ны, Февр. и Окт. рев-ций. Заруб. историография сов. общ-ва.

Соч.: Борьба большев. партии и сов. прав-ва за рев. выход из вой-
ны // Победа Вел. Окт. социалист. рев-ции. М., 1957; Ревизионизм франц. 
социалистов в вопр. маркс. теории пролетарск. рев-ции // Против бурж. 
фальсификации ист. сов. общ-ва. М., 1960; Заруб. антимаркс. историография 
коллективизации сельск. хоз-ва и развития колх. строя в СССР // Ист. сов. 
крестьянства и колх. стр-ва в СССР. М., 1963 (в соавт.); Внешн. политика 
Врем. прав-ва. М., 1966; Предыст. интервенции. М., 1968; Разработка ист. 
внешн. политики России периода империализма // Итоги и задачи изучения 
внешн. политики России. М., 1981 (чл. авт. кол.); Внешн. политика России 
накануне Февр. рев-ции. М., 1989; Мировая вой на. Дискусс. пробл. ист. М., 
1994 (чл. авт. кол.); Ист. внешн. политики России: кон. XIX –  нач. XX в. 
М., 1997 (чл. авт. кол.); Мир на пороге вой ны // Первая мировая вой на. 
Пролог XX в. М., 1998.

Лит.: Федотов Р.А. Васюков В.С. // Историки России. Т. 1. С. 223.
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ВАСЮТИНСКИЙ
Алексей Макарович

(02(14).06.1877, г. Чернигов –  1947, г. Москва).
Окончил МУ, ист.-филолог. фак. (1899). Проф.
1899–1902 –  находился под надзором полиции в Чернигове за 

участие в студенч. движении. 1921–1934 –  проф. II МГУ (МГПИ им. 
А.С. Бубнова). 1938–1939 –  снс ИИ АН СССР.

Отеч. и всеобщ. ист. Ист. Отеч. вой ны 1812 г. Ист. франц. масонства.
Соч.: Французы в России: 1812 г. по восп. современников- иностранцев: 

сб. Ч. I–III. М., 1912 (переизд.: М., 2012) (в соавт.); Франц. масонство 
в XVIII в. // Масонство в его прошлом и наст. / под ред. С.П. Мельгунова 
и Н.П. Сидорова. Т. 1. М., 1914; Орден иллюминатов // Там же.

Лит: Бухерт В.Г. Васютинский А.М. // Историки России. Т. 1. С. 224.

ВАХРОМЕЕВ
Владимир Анатольевич

(р. 07.08.1946, г. Нерехта Костромской обл.). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1976). Учит. –  А.К. Соколов, С.П. Карпов.

Канд. дис.: «Продовольственные комитеты в 1917 г.» (ИИ СССР  
АН СССР, 1984).

С 2000 –  ген. дир. изд-ва «Рус. слово».
Соч.: Продовольственные комитеты в 1917 г.: дис. … канд. ист. наук. 

М., 1984.

ВЕДЮШКИНА (БОРЦОВА)
Ирина Витальевна

(р. 09.06.1959, пос. Троицкий Подольскогой р-на Московск. обл.). 
Окончила МГУ, истор. фак. (1982).

1976–1977– ЦГИА; 1977–1978 –  лаб. МГУ; 1982–1985 –  экскурсовод 
ГИМ; 1985–1999 –  ст. лаб., мнс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. Обществ.-полит. мысль Др. Руси.
Соч.: Легендарные экскурсы о разделении земли в древнерус. лит-ре // Древн. 

гос-ва на территории СССР. Мат-лы и исслед. 1987 г. М., 1989; «Русь» и «Рус. 
земля» в Повести временных лет и летописных статьях 2-й трети XII –  
1-й трети XIII в. // Древн. гос-ва Вост. Европы. Мат-лы и исслед. 1992–1993 гг. 
М., 1995; Этногенеалогии в Повести временных лет // Древн. гос-ва Вост. 
Европы.[материалы и исследования: ежегодник]. 2002 год. Генеалогия как форма 
истор. памяти / отв. ред. И.Г. Коновалова. М., 2004.

ВЕРБИЦКАЯ
Ольга Михайловна

(р. 31.03.1947, г. Запорожье, Укр. ССР). Окончила МГУ, истор. фак. 
(1974). Учит. –  И.М. Волков, И.Е. Зеленин, Ю.А. Поляков.

Канд. дис.: «Колх. крестьянство РСФСР в 1946–1950 гг. (числен-
ность, состав, труд. активность)» (ИИ СССР АН СССР, 1982). Докт. дис.: 
«Сельск. население РФ в 1939–1959 гг. (Демограф. процессы и семья)» 
(ИРИ РАН, 2002).
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С 1969 –  мнс, снс, внс, гнс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). 1983–
1990 –  учен. секр. Науч. совета АН СССР по истор. географии и истор. 
демографии.

Отеч. ист., источниковедение. Истор. демография. Ист. крестьянск. 
семьи в России ХХ в.

Соч.: Изменения численности и состава колх. крестьянства РСФСР 
в первые послевоен. годы // Ист. СССР. 1980. № 5; Плановое с.-х. пересе-
ление в РСФСР в 1946–1958 гг. // ВИ. 1986. № 12; Рос. крестьянство: От 
Сталина к Хрущеву (сер. 1940 –  нач. 1960-х гг.). М., 1992; Рос. крестьянство: 
Демограф. ситуация в 1926 и 1959 гг. // Крестьянское хоз-во: Ист. и совр-ть. 
Вологда, 1992; Новые источники по учету населения в СССР // Население 
России и СССР: Новые источники и методы исслед. Екатеринбург, 1993; 
Особ-ти демограф. развития город. и сельск. населения Рос. Федерации 
в годы Вел. Отеч. вой ны // Людские потери СССР в Вел. Отеч. вой не. СПб., 
1995; Сов. аграр. преобразования и их уроки // Реформы и реформаторы 
в ист. России. М., 1996; Население России в XX в.: истор. очерки: в 3 т. Т. 1: 
1900–1939. М., 2000; Т. 2: 1940–1959. М., 2001; Т. 3: 1960–1979. М., 2005 
(чл. авт. кол.); Население рос. деревни в 1939–1959 гг.: Пробл. демограф. 
развития. М., 2002; Демограф. процессы в годы вой ны // Народ и вой на: 
очерки ист. Вел. Отеч. вой ны 1941–1945 гг. М., 2010; Аграр. реформа и ее 
первые соц.-экон. результаты (1990-е гг.) // Общ-во и власть в России: 
Ист. и совр-ть. М., 2010; Осн. пробл. развития сельск. семьи в России 
в XX в. // Тр. ИРИ РАН. Вып. 8. М., 2011; Вел. Отеч. вой на 1941–1945 гг.: 
в 12 т. Т. 10. М., 2014. (чл. авт. кол.); Сельск. семья на этапе соц.-экон. 
трансформаций 1985–2002 гг. М., 2017.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 87; Историки России. Т. 1. С. 229.

ВЕРШИНИН
Константин Владимирович

(р. 08.10.1991, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (2013). Учит. –  
А.А. Горский, А.Е. Тарасов, В.О. Никишин.

Канд. дис.: «Мерило Праведное как памятник древнерус. книжности 
и права» (МГУ, 2017).

2013–2016 –  асп. МГУ; с 2017 –  мнс, нс Центра источниковедения 
ист. России ИРИ РАН.

Ист. рус. культуры, лит-ры. Слав.-рус. книжность, археография, 
переводная лит-ра. Ист. древнерус. права.

Соч.: К вопр. о происхождении Мерила Праведного // Средневек. Русь. 
Вып. 11. М., 2014; Цитаты из бесед Григория Великого на Евангелие в Мериле 
Праведном и его лит-ном окружении // Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. 
2015. Roč. 84. Seš. 4; Анонимный рассказ о пленении Иерусалима персами 
и его славянск. перевод // «Вертоград многоцветный»: сб. к 80-летию 
Бориса Николаевича Флори. М., 2018; Древнерус. толкование на ирмосы 
Крещения // Тр. Ин-та рус. яз. им. В.В. Виноградова. Вып. 16: Лингвист. 
источниковедение и ист. рус. языка. 2016–2017. М., 2018; Неизв. древ-
нерус. толковый перевод (катена на Псалтырь) // Тр. Ин-та рус. яз. им. 
В.В. Виноградова. Вып. 16; Полный славян. список толкований Феодорита 
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Кирского на Псалтырь // Palaeobulgarica/Старобългаристика. Бр. XLII 
(2018). № 4; Мерило Праведное и особ-ти рецепции византийск. права на 
Руси // Истор. вестн. М., 2016. № 17(164); Мерило Праведное в ист. древ-
нерус. книжности и права. М.; СПб., 2019; Что такое въ… червьчи в вы-
ходной записи Псковского Апостола 1307 г.? // Рус. язык в науч. освещении. 
2019. № 2; Словарь древнерус. яз. (XI–XIV вв.). Т. 12. М., 2019 (чл. редкол.); 
Древнерус. этногенеалог. трактат // Др. Русь. Вопр. медиевистики. 2019. 
№ 1; 2020. № 1 (в соавт.).

ВЕСЕЛОВСКИЙ
Степан Борисович

(04(16).09.1876, г. Москва –  23.01.1952, там же). Окончил МУ, юрид. 
фак. (1902). Учит. –  И.Х. Озеров, В.О. Ключевский, Н.П. Павлов- 
Сильванский, А.Е. Пресняков.

Докт. дис.: «Сошное письмо: исслед. по ист. кадастра и посошного 
обложения Московск. гос-ва» (1917) (докт. ист. рус. права honoris causa). 
Проф. (1917). Чл.-корр. АН СССР (1929). Акад. АН СССР (1946).

С 1903 –  изучение арх.  док-тов по соц.-экон. ист. России XVII в. 
С 1907 –  чл. ОИДР и др. науч. общ-в; с 1912 –  сотр. Московск. археолог. 
ин-та; 1917–1925 –  проф. МУ (МГУ); с 1936 –  снс ИИ АН СССР, одно-
врем. в 1938–1941 –  проф. МГИАИ.

Отеч. и всеобщ. ист., источниковедение, археография, генеалогия, 
топонимика, истор. география. Ист. России XIV–XVIII вв. Истор. биогр.

Соч.: Смутное время Московск. гос-ва. Вып. 4, 5, 7. М., 1910–1915 
(публ.); Акты писцового дела Московск. гос-ва для ист. землеустройства 
и прямого обложения в Московск. гос-ве (1587–1649). Т. 1–2. М., 1913–1917 
(публ.); Сошное письмо. Исслед. по ист. кадастра и посошного обложе-
ния Московск. гос-ва. Т. 1–2. М., 1915–1916; К вопр. о происхождении 
вотчинного режима. М., 1926; Памятники соц.-экон. ист. Московск. гос-
ва XIV–XVIII вв. Вып. 1. М., 1929 (в соавт.); Село и деревня в Сев.-Вост. 
Руси XIV–XVII вв. М., 1936; Феод. землевладение Сев.-Вост. Руси. Т. 1. 
Ч. 1–2. М., 1947; Акты соц.-экон. ист. Сев.-Вост. Руси XIV–XVII вв. Т. 1–2. 
М., 1952–1959; Переписка С.Б. Веселовского с отеч. историками. М., 2001; 
Дневники. Письма. Восп. М., 2002; Семейная хроника. Три поколения рус. 
жизни / подгот. текстов, сост. А.Г. Макарова. М., 2010.

Библиогр.: Библиогр. тр. С.Б. Веселовского / подг. Б.В. Левшин // АЕ за 
1968 г. М., 1970. С. 401–404.

Лит.: Изв. АН СССР. Сер. «Ист. и филос.». 1952. Т. 9. № 1; Кобрин В.Б., 
Аверьянов К.А. С.Б. Веселовский. Жизнь. Деят-ть. Личность. М., 
1989; Тихонов В.В. Московск. историки 1-й пол. XX в.: Науч. творч-во 
Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева, С.В. Бахрушина. М., 2012; 
Тихонов В.В. Борьба с «буржуазным объективизмом» в сов. истор. нау-
ке: С.Б. Веселовский и его книга «Феодальное землевладение в Сев.-Вост. 
Руси» // Др. Русь. Вопр. медиевистики. 2013. № 2. С. 104–113; Поляков И.А. 
С.Б. Веселовский и его наследие в коммеморациях историографии и памяти 
общ-ва // Клио. 2013. № 12(84). С. 153–157; Комочев Н.А. С.Б. Веселовский –  
«Рус. Моммзен» XX в. // Истор. док-ты и актуальные проблемы архео-
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графии, источниковедения, отеч. и всеобщ. ист. Нового и Новейшего вре-
мени «Клио-2015»: сб. мат-лов Пятой междунар. конф. молодых ученых 
и специалистов. М., 2015. С. 148–152; Историки России. Т. 1. С. 234; 
Дубровский А.М. Степан Борисович Веселовский. Брянск, 2018.

ВИЛЕНСКАЯ
Эмилия Самойловна

(29.01(11.02).1909, станция Ханьдоухедзы, (КВЖД) –  16.09.1988, 
г. Москва). Училась в Редакц.-издат. ин-те Объединения гос. книж-
но-журн. изд-в (1931–1933), на истор. фак. МИФЛИ (1933–1936), МГУ 
(1945–1946).

Канд. дис.: «Рев. подполье в России в сер. шестидесятых годов XIX в. 
и его идейные организационные истоки» (ИИ АН СССР, 1963).

Репрессирована (1936–1941) как жена расстрелянного проф. 
Ю.М. Бочарова. Реабилитирована. Нештатный кор. Совинформбюро, 
ВОКС, антифаш. комитетов (1947–1951).  Науч. пом. акад. 
А.М. Панкратовой (1951–1953). Мнс (1954–1966), снс (с 1966 г.) ИИ АН 
СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист. XVI–XIX вв.
Соч.: К ист. рус.-англ. отношений в XVI в. // ИЗ. М., 1949. Т. 29; 

Неопублик. трактат А.Н. Радищева (О добродетелях и награждениях) // ВФ. 
1949. № 1; Истор. взгляды А.Н. Радищева // ВИ. 1949. № 9; Радищев –  
первый идеолог крестьянск. рев-ции // ИЗ. М., 1950. Т. 34; Об особщ-тях 
формирования рус. освободит. мысли в XVIII в. // ВФ. 1951. № 2; О хар-ре 
рус. посессионной мануфактуры // ВИ. 1954. № 2; О спорных вопр. и методах 
изучения наследия А.Н. Радищева // ВФ. 1956. № 5; Пугачевское восстание 
и уральск. крепостные «крестьяне» // Из ист. рабочего и рев. движения. 
М., 1958; Н.Г. Чернышевский и А.И. Герцен о роли нар. масс в освободит. 
борьбе // ВФ. 1960. № 8; Производительные ассоциации России в сер. 60-х гг. 
XIX в. (Из ист. ишутинской орг-ции) // ИЗ. М., 1961. Т. 68; Рев. подполье 
в России (60-е гг. XIX в). М., 1965; Н.К. Михайловский и его идейная роль 
в народническом движении 70-х –  нач. 80-х гг. XIX в. М., 1979; «Полное собр. 
законов Рос. империи» как истор. источник по 20 акционерному учредитель-
ству в дореформ. России // Источниковедение отеч. ист. 1984. М., 1986.

ВИНОГРАДОВ
Александр Вадимович

(р. 13.10.1957, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1979). 
Учит. –  С.Л. Плешкова.

Канд. дис.: «Рус.-крымские отношения в 50-х –  1-я пол. 70-х гг. 
XVI в.» (ИРИ РАН, 2001).

1979–1983 –  учит. ист. СШ № 446 г. Москвы, с 1983 –  мнс, нс, снс 
ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. Ист. внешн. полит. России XVI–XVII вв. Ист. внешн. полит. 
и междунар. отношений.

Соч.: Рус.-крымские отношения. 50-е –  2-я пол. 70-х гг. XVI в. М., 2007; 
Рус.-крымские отношения в первые годы правления хана Гази- Гирея II (1588–
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1591 гг.) в контексте консолидации Крымского ханства по завершении ди-
наст. кризиса Гиреев // Средневек. тюрко- татарск. гос-ва. Вып. 4. Казань, 
2012; Роль полит. элиты Вел. княжества Литовского в осуществлении 
дипломат. связей Рус. гос-ва с Речью Посполитой после третьего бескоро-
левья // Мининские чт., 2012; «Дело Муслы аталыка». К ист. воен.-полит. 
противостояния Речи Посполитой, Рус. гос-ва и Порты в период династ. 
кризиса в Крыму в 1584–1588 гг. // Средневек. тюрко- татарск. гос-ва. 
Вып. 6. Казань, 2014 (в соавт.); Рус.-крымские отношения 1591–1593 гг.: 
от конфронтации к поискам мирных решений // Там же; Формирование 
границ Вел. княжества Литовского и Московск. гос-ва в свете геополит. 
изменений в Вост. Европе в 90-е гг. XV –  80-х гг. XVI в. // Формирование 
территорий Рос. гос-ва XVI –  начала XX в. (границы и геополитика). М., 
2019; Рус. гос-во в системе межгосуд. договоров в 70-х –  начале 80-х гг. 
XVI в. // От царства к империи. Россия в системах междунар. отношений. 
2-я пол. XVI –  нач. XX в. М., 2015; Рус.-крымский посольск. съезд под Ливнами 
осенью 1593 г. // Средневек. тюрко- татарск. гос-ва. Вып. 7. Казань, 2015; 
Состав полит. элиты Крымского ханства в 1560–1590-х гг.: по мат-лам рус. 
и польск.-литовск. посольск. докум-ции // Восток. Афро- Азиатское общ-во: 
ист. и совр-ть. 2016. № 5; Дипломат. докум-ция Крымского ханства в XVI в. 
(1515–1596): к вопр. о соврем. состоянии публикации // Золотоордынское 
обозрение. 2016. Т. 4. № 3; Посольство князя М.А. Щербатова в Крым. 
Заключение Рус.-крымск. договора 1594 г. // Средневек. тюрко- татарск. 
гос-ва. 2017. Вып. 9; Дипломат. деят-ть Богдана Бельского в 90-е гг. 
XVI в. // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2017. № 2; 
Дипломат. противостояние Москвы и Бахчисарая после договора 1594 г.: от 
мирного соглашения до династ. кризиса в Крыму 1596–1597 гг. // Средневек. 
тюрко- татарск. гос-ва. 2018. Вып. 10; Рус.-крымск. отношения в период 
второго правления хана Гази- Гирея II (1597–1607) // Средневек. тюрко- 
татарск. гос-ва. 2019. Вып. 11; Посольство кн. Григория Константиновича 
Волконского в Крым в 1614–1615 гг. // Вестн. Волгоград. ГУ. Сер. 4. «Ист. 
Регионоведение. Междунар. отношения». 2019. Т. 24. № 2.

ВИНОГРАДОВ
Владилен Николаевич

(18.06.1925, г. Москва –  11.02.2017, там же). Окончил МГИМО (1948). 
Учит. –  А.Л. Нарочницкий, Е.В. Тарле.

Канд. дис.: «Крестьянск. восстание 1907 г. в Румынии» (ИИ АН СССР, 
1956). Докт. дис.: «У истоков лейбористск. партии» (Там же, 1966). Проф. 
(1984). Засл. деятель науки РСФСР (1985).

1956–1968 –  мнс, снс ИИ АН СССР. С 1968 –  снс, зам. дир., зав 
сектором, зав. отд., гнс ИСБ АН СССР (РАН). Чл. редкол. журн. «ННИ». 
Чл. рос. части Комис. по ист. «Россия –  Румыния».

Отеч. и всеобщ. ист. Полит. ист., ист. внешн. политики, рев. движения, 
обществ. мысли. Междунар. отношения нового времени на Балканах, 
политика России и Великобритании на Балканах. Истор. биогр.

Соч.: Крестьянск. восстание 1907 г. в Румынии. М., 1958; Россия 
и объединение румынск. княжеств. М., 1961; Интервенция в Бессарабии 
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в 1918 г. // ВИ. 1975. № 4; Дизраэли, Гладстон и Шувалов в канун вой ны 
1877–1878 гг. // ННИ. 1978. № 2–3; Герои Шипки и туманы Лондона // ННИ. 
1979. № 6; 1980. № 1; Англо-рус. отношения и вост. вопрос в 1830-е гг. // ССл. 
1982. № 1, 3; Великобритания и Балканы: От Венского конгресса до Крымской 
вой ны. М., 1985; Николай I в «крымск. ловушке» // ННИ. 1992. № 4; Еще 
раз о новых подходах к ист. Первой мировой вой ны // ННИ. 1995. № 5; 
Бессарабия на перекрестке европ. дипломатии: док-ты и мат-лы. М., 1996 
(отв. ред. и соавт.); Век Екатерины II: Прорыв на Балканы // ННИ. 1996. 
№ 4; Балканская эпопея кн. А.М. Горчакова. М., 2005; Двуглавый рос. орел 
на Балканах. 1683–1914. М., 2010.

Лит.: Сотрудники ИСл РАН. С. 61–62; Историки России. Т. 1. С. 239.

ВИППЕР
Роберт Юрьевич

(02(14).07.1858, г. Москва –  30.12.1954, там же). Окончил МУ,  
ист.-филолог. фак. (1880). Учит. –  В.О. Ключевский, В.И. Герье.

Дис.: «Влияние Кальвина и кальвинизма на полит. учения и движения 
XVI в.: Церковь и гос-во в Женеве XVI в. в эпоху кальвинизма» (МУ, 1894) 
(докт. всеобщ. ист., минуя магистра). Проф. (1899). Акад. АН СССР (1943).

1880–1885 –  преп. Московск. гимназий; 1885–1887 –  загран. науч. 
командировка; 1887–1894 –  преп. Московск. уч-ща живописи, ваяния 
и зодчества, одноврем. в 1891–1894 –  приват-доц. МУ; 1894–1897 –  
экстраордин. проф. Новороссийск. ун-та (Одесса); в 1897–1922 –  при-
ват-доц., проф. МУ; 1923–1940 –  проф. Рижск. ун-та; 1941–1954 –  проф. 
МГУ, снс ИИ АН СССР.

Всеобщ. и отеч. ист., теория и методология ист., историография. Ист. 
античности, Древн. мира. Ист. христианства. Ист. Латвии. Истор. биогр.

Соч.: Учеб. др. ист. М., 1900 (13-е изд. М., 1923; переизд.: Ист. Др. мира. 
1997.); Лекции по ист. Греции. Ч. 1. М., 1905 (3-е изд. М., 1909); Очерки 
ист. Римской империи. М., 1908 (2-е изд. Берлин, 1923); Очерки теории 
истор. познания. М., 1911; Ист. Греции в класс. эпоху, IX–IV вв. до Р. Х. 
М., 1916 (2-е изд. Ч. 1. М., 1918); Возникновение христианства. М., 1918 
(переизд.: М., 1923); Кризис истор. науки. Казань, 1921; Иван Грозный. М., 
1922 (3-е изд. М., 1944); Возникновение христианск. лит. М.; Л., 1946; Рим 
и раннее христианство. М., 1954 (переизд.: Ростов н/Д, 1995).

Библиогр.: Список науч. тр. акад. Р.Ю. Виппера по др. ист. // ВДИ. 
1995. № 2; Список тр. Р.Ю. Виппера, имеющих филос. направленность // 
Володихин Д.М. «Очень старый акад.»: Оригинальная философия историка 
Р.Ю. Виппера. М., 1997.

Лит.: Сафронов Б.Г. Истор. мировоззрение Р.Ю. Виппера и его время. 
М., 1976; Данилова А.П. Р.Ю. Виппер как историк античности // Портреты 
историков. Время и судьбы. Т. 2: Всеобщ. ист. М.; Иерусалим, 2000. 
С. 7–15; Новиков М.В., Перфилова Т.Б. Р.Ю. Виппер и истор. образова-
ние: вопр. дидактики // Ярославск. педагог. вестн. 2007. № 3(52). С. 42–48; 
Малинов А.В. Теория истор. познания Р.Ю. Виппера // Клио. 2009. № 3–4; 
Историки России. Т. 1. С. 241–242; Ковальчук С.Н. Московск. проф. на каф. 
Латвийского ун-та // Вестн. СПбУ. Сер. «Ист.». 2019. Т. 64. № 1. С. 235–255.
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Иконограф.: Афиани В.Ю., Лаптева Т.Н. Мастера рос. историографии: 
Роберт Юрьевич Виппер (1859–1954) // ИА. 2016. № 6. С. 53–67; также 
см.: Историки России: иконогр. Кн. 4. М., 2019. С. 48–61.

ВИТОВ
Михаил Владимирович

(06.03.1923, г. Москва –  1968, там же). Окончил МГУ, истор. фак. 
(1947), асп. ИЭ АН СССР (1951).

Канд. дис.: «Поселения Заонежья в XVI–XVII вв.» (ИЭ АН СССР, 
1952).

1952–1953 –  преп., 1953–1957 –  ст. преп., 1957–1960 –  доц. истор. 
фак. МГУ; с 1960 –  снс ИИ АН СССР.

Отеч. ист. XV–XVII вв., источниковедение. Истор. география.
Соч.: Приемы составления карт поселений XV–XVII вв. по данным 

писцовых и переписных книг (На прим. Шунгского погоста Обонежской 
пятины) // Проблемы источниковедения. Т. 5. М., 1956; Старорус. топо-
нимия XV–XVIII в. (К постановке топоним. источниковедения) // Вопр. 
языкознания. 1967. № 4; Ист.-географ. очерки Заонежья XVI–XVII вв. Из 
ист. сельск. поселения. М., 1962; География боярщин на Новгородском Севере 
в XV в. // Славяне и Русь. М., 1968.

Лит.: М.В. Витов // СЭ. 1969. № 2. С. 156–157; Власова И.В. 
М.В. Витов –  этнограф и антрополог (1923–1968) // ЭО. 2003. № 4.

ВОДАРСКИЙ
Ярослав Евгеньевич

(26.02.1928, г. Н. Новгород –  16.12.2007, г. Москва). Окончил МГИАИ 
(1952). Учит. –  В.К. Яцунский, А.А. Новосельский, Н.В. Устюгов, 
Л.В. Черепнин, А.А. Зимин.

Канд. дис.: «Формирование промышл. селений Центр. России в пе-
риод генезиса и развития капитализма» (ИИ АН СССР, 1966). Докт. дис.: 
«Население России в конце XVII –  нач. XVIII в.» (ИИ СССР АН СССР, 
1975).

С 1957 –  нс, снс, гнс, рук. группы истор. географии ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН); 1968–1982 –  учен. секр. Науч. совета 
АН СССР по истор. географии и картографии, с 1983 –  зам. пред. Науч. 
совета АН СССР (РАН) по истор. демографии и истор. географии.

Отеч. ист., источниковедение. Регион. ист., истор. география, истор. 
демография, соц. ист.

Соч.: Численность и размещение посадск. населения в России во 2-й пол. 
XVII в. // Города феод. России. М., 1966; Промышл. селения Центр. России 
в период генезиса и развития капитализма. М., 1972; Переписи населения 
России: Итоговые мат-лы подворных переписей и ревизий населения России 
(1646–1858). М., 1972 (в соавт.); Население России за 400 лет (XVI –  нач. 
ХХ в.). М., 1973; Население России в конце XVII –  нач. XVIII в. М., 1977; 
Дворянство России и его крепостные крестьяне. XVII –  1-я пол. XVIII в. 
М., 1989; Дворянское землевладение в России в XVII –  1-й пол. XIX в. М., 
1988; Землевладение Рус. правосл. церкви и ее хоз.-экон. деят-ть (XI –  нач. 
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ХХ в.) // Рус. православие: Вехи ист. М., 1989; Петр I // ВИ. 1993. № 6; 
Население России в XX в.: истор. очерки: в 3 т. Т. 1: 1900–1939 гг. М., 2000 
(чл. авт. кол.); Население Крыма в кон. XVIII –  кон. XX вв.: Численность, 
размещение, этн. состав. М., 2003 (в соавт.); Загадки Прутского похода 
Петра I. М., 2004; Сельск. кустарные промыслы Европ. России на рубеже 
XIX–XX вв. М., 2004 (в соавт.); Исслед. по ист. рус. города: (Факты, обобще-
ния, аспекты). М., 2006; Участие Молдавии в рус.-тур. вой не 1711 г. // Русин. 
2006. № 2(4); Правосл. монастыри России и их роль в развитии культуры 
(XI –  нач. XX в.). М., 2009 (в соавт.).

Лит.: Загоровский В.П. Ист. Волжского края от А до Я. Воронеж, 
1982; Горская Н.А. Истор. демография России эпохи феодализма. М., 1994; 
Историки России. Т. 1. С. 245.

ВОЛИН
Марк Самойлович

(09(31).08.1900, г. Варшава –  1983, г. Москва). Окончил Укр. ин-т 
марксизма- ленинизма (г. Харьков) (1927).

Проф. (1936). Докт. истор. наук (1964). Засл. деятель науки РСФСР 
(1981).

Участник Гражд. вой ны. 1927–1931 –  преп. Комвуза им. Артема 
(г. Харьков); с 1931 –  нс Ин-та Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК 
ВКП(б), одноврем. преп. Ком. ун-та труд-ся Востока, Высш. шк. про-
пагандистов и ИКП; 1945–1959 –  проф. МГУ; с 1959 –  снс ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист., историография, археография. Ист. рос. социал- демократии 
(гл. обр. большевизма), рев. движения конца XIX –  нач. XX вв.

Соч.: Ист. КП(б)У в сжатом очерке. Харьков, 1929 и 1931 (на укр. 
и рус. яз.); Протоколы VII (апр.) конф. РСДРП(б). М., 1934 (публ.; сост.); 
Протоколы III съезда РСДРП. М., 1937 (публ.; сост.); Ленинградская «Искра». 
М., 1964; Ист. КПСС. Т. 1. М., 1964 (чл. авт. кол.); ист. II Интернационала. 
Т. 2. М., 1966 (чл. авт. кол.); Очерки ист. истор. науки в СССР. Т. 3. М., 1964; 
М., Т. 4. 1966 (чл. авт. кол.); Ист. СССР с древн. времен до наших дней. Т. 4. 
М., 1968 (чл. авт. кол.); Ист. раб. класса СССР. Т. 1. М., 1983 (чл. авт. кол.).

Лит.: РЕЭ. 2-е изд. Т. 1. М., 1994. С. 239; Историки России. Т. 1. С. 247.

ВОЛКОВ
Иван Мефодьевич

(р. 28.01(09.02).1915, д. Башмаково Кашинского у. Тверской губ. – 
1991(?), г. Москва). Окончил истор. фак. МИФЛИ (1938).

Канд. дис.: «Деят-ть Всерос. коллегии по формированию Красной 
армии» (ВПА, 1951). Докт. дис.: «Колх. и колх. крестьянство в первые 
послевоен. годы (1946–1950)» (МГУ, 1968). Проф. (1969).

1932–1940 –  учит., дир. сельск. шк.; 1940–1945 –  служба в армии, 
участие в ВОВ; 1945–1950 –  работа в политорганах в Польше, воен. окру-
гах СССР; 1950–1960 –  адъюнкт, преп. ВПА; 1960–1969 –  доц. каф. ист. 
СССР МГУ; 1969–1987 –  зав. сектором ист. крестьянства ИИ СССР АН 
СССР; 1987–1991 –  там же науч. конс.
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Отеч. ист., историография. Ист. сов. деревни, сельск. хоз-ва.
Соч.: СССР в период коллективизации сельск. хоз-ва (1930–1934). М., 

1955; СССР в годы социалист. индустриализации (1926–1929). М., 1957; 
Колх. деревня в первые послевоен. годы // ВИ. 1966. № 1; Труд. подвиг колх. 
крестьянства: Колх. СССР в 1941–1950 гг. М., 1972; Пробл. ист. сов. кре-
стьянства // Ист. СССР. 1977. № 3 (в соавт.); Сов. деревня на соврем. 
этапе // Там же. 1979. № 2 (в соавт.); Аграр. ист. сов. общ-ва // Изучение 
отеч. ист. в СССР между XXV и XXVI съездами КПСС. М., 1982 (в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 250.

ВОЛКОВ
Михаил Яковлевич

(02.03.1924, д. Сергиевская, ныне Павловского р-на Тульской 
обл. – 10.04.1997, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1948). Учит. –  
Б.Д. Греков, М.Н. Тихомиров.

Канд. дис.: «Тамож. реформа 1753–1757 гг.» (ИИ АН СССР, 1961). 
Докт. дис.: «Очерки ист. промыслов в России. 2-я пол. XVII –  1-я пол. 
XVIII в.» (ИИ СССР АН СССР, 1982).

Участник ВОВ. 1957–1962 –  зав. публикат. отд. ЦГАДА; 1962–1969 –  
сотр. ред-ции ист. СССР изд-ва «Сов. энцикл.»; 1969–1997 –  снс, внс ИИ 
СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. Соц.-экон. ист. 2-й пол. XVII –  1-й пол. XVIII в. Ист. горо-
дов и город. населения, развитие обмена, формирование всерос. и регион. 
рынков.

Соч.: Тамож. реформа 1753–1757 гг. // ИЗ. 1961. Т. 71; Формирование 
город. буржуазии в России XVII–XVIII вв. // Города феод. России. М., 1966; 
Купеческ. кожевенные предприятия 1-я четв. XVIII в. // Ист. СССР. 1966. 
№ 1; Ремесленное и мелкотоварное произв-во юфти в России во 2-й пол. 
XVII –  1-й пол. XVIII в. // ИЗ. 1973. Т. 92; Города Верхн. Поволжья и Сев.-
Запада России. 1-я четв. XVII в. М., 1994; Очерки ист. промыслов в России. 
2-я пол. XVII –  1-я пол. XVIII в. М., 1979.

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 250.

ВОЛКОВ
Николай Сергеевич

(04.1907, станция Никитовка Бахмутского у. Екатеринославской 
губ. —?). Учился на обществ.-экон. отдел. Московск. индустриально- 
педагог. ин-та им. К. Либкнехта (1927–1930), на фак. мирового хоз-ва 
и мировой политики ИКП (1933–1936).

Канд. дис.: «Некот. тенденции развития авиации в период кризиса 
и депрессии особого рода (1929–1935 гг.)» (Квалифик. комис. обществ. 
наук при АН СССР, 1936). Докт. дис.: «Возникновение и первые этапы 
развития сов. авиации» (ИИ АН СССР, 1940).

1931–1937 –  доц., 1949–1951 –  зав. каф. МАИ; 1938–1940 –  докторант 
ИИ АН СССР. 1942–1948 –  зав. сект. воен. экономики Комис. по ист. 
Вел. Отеч. вой ны АН СССР; с 1948 –  гл. ред. журн. «Техника воздушного 
флота»; 1952–1958 –  снс ИИ АН СССР.
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Отеч. ист. Ист. авиации, науки и техники.
Соч.: Некот. вопр. ист. науки и техники // Под знаменем марксизма. 

1933. № 4; Ленин и вопр. техн. рев-ции // Под знаменем марксизма. № 6; 
Осн. вопр. ист. авиации // Ист. авиации: сб. ст. и мат-лов. М., 1934; Осн. 
этапы жизни К.Э. Циолковского // Под знаменем марксизма. 1935. № 6; 
СССР –  вел. авиационная держава. М., 1938; Непобедимая авиация Страны 
Советов. М., 1939; Ленин –  Сталин и авиация // ИМ. 1939. № 1; Могучая 
сов. авиация. М., 1940.

ВОЛКОВ
Сергей Иванович

(6.10.1919, г. Лебедянь Тамбовской губ. – 09.1960, г. Москва). Учился 
на музейно- краеведч. фак. Коммунист. политико- просветит. ин-та им. 
Н.К. Крупской (г. Ленинград) (1938–1941), в МГИАИ (1940–1941, 1946–
1949). Учит. –  Н.В. Устюгов.

Канд. дис.: «Крестьяне подмоск. дворцовых владений и дворцовое 
хоз-во во 2-й четв. XVIII в. (К изучению проблемы начала разложения 
феод.-крепостн. хоз-ва)» (ИИ АН СССР, 1953).

1941 –  снс музея «Александровская слобода». Участник ВОВ. 1951–
1953 –  асп., с 1959 –  снс ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Ист. крестьянства в России. Истор. биогр.
Соч.: Инструкция управителям дворцовых волостей 1731 г. // ИА. 1951. 

Т. VI; Хорошевская конюшенная шк. в 30–40-х гг. XIX в. // ИЗ. М., 1951. Т. 38; 
Из ист. управления дворцовыми крестьянами // Акад. Борису Дмитриевичу 
Грекову ко дню семидесятилетия: сб. ст. М., 1952; Подмоск. дворцовые кре-
стьяне в сер. XVIII в. // ИЗ. М., 1955. Т. 53; Крестьяне дворцовых владений 
Подмосковья в сер. XVIII в. (30–70 гг.). М., 1959; Фонд В.И. Семевского 
(Из фондов Арх. Акад. наук СССР) // АЕ за 1958 г. М., 1960; В.И. Семевский 
(К науч. биографии) // Ист. СССР. 1959. № 5.

Лит.: С.И. Волков: некролог // ВИ. 1960. № 11. С. 216.

ВОЛОБУЕВ
Олег Владимирович

(р. 23.12.1931, г. Ялта). Окончил КрымГПИ, истор. фак. (1954). Учит. –  
С.А. Секиринский, В.Ф. Антонов.

Канд. дис.: «Н.А. Рожков –  методист- историк» (МОПИ, 1965). Докт. 
дис.: «Идейно- теорет. борьба по вопр. рев-ции 1905–1907 гг. в рус. исто-
риографии периода империализма» (МГИАИ, 1984). Проф. (1986).

1954–1962 –  учит. ист. в шк. г. Алупки; 1962–1965 –  асп. МОПИ; 
1965–1972 –  ст. преп., доц. КрымГПИ; 1972–1975 –  снс ИИ СССР 
АН СССР; 1975–1987 –  зав. каф. методики преп. ист. МОПИ; 1987–
1991 –  проф. МВПШ; 1991–1993 –  нач. отд. использования и пуб-
ликации  док-тов Росарх.; 1993–2016 –  зав. каф. (1993–2002), проф. 
МПУ–МГОУ; гл. советник при ректорате (2016–2018); гнс отд. науки 
МГОУ (с 2018). Чл. редсов. журн. «ИА», зам. отв. ред. журн. «Вестник 
МГОУ. Сер. «Ист. и полит. науки», эксперт РФФИ. Акад. МАНВШ 
(1994), почетн. проф. МГОУ (2006), почетн. работн. высш. проф. образ. 



170

РФ (2007). Лауреат премии През. РФ в области образования (1998). 
Honored director Rozhkov Historical Research Centre New South Wales 
(Австралия) (2020).

Отеч. ист., историография. Регион. ист., ист. народов СССР, полит. 
ист., ист. обществ. мысли, рев. движения. Истор. биогр.

Соч.: Историография рев-ции 1905–1907 гг. М., 1981; Крепость 
в Судаке. Симферополь, 1980 (в соавт.), (2-е изд. Симферополь, 1983); 
Идейно- теоретическая борьба по вопросам революции 1905–1907 гг. 
М., 1984; Непролетарск. партии России: Урок ист. М., 1985 (в соавт.); 
Очищение: Ист. и перестройка. М., 1989 (в соавт.); ХХ съезд КПСС: 
Новации и догмы. М., 1990 (в соавт.); Наше Отечество: Опыт полит. ист. 
Т. 1–2. М., 1991 (в соавт.); Власть и оппозиция: Рос. полит. процесс ХХ в. 
М., 1995 (в соавт.); Полит. ист. Россия –  СССР –  Рос. Федерация. Т. 1–2. 
М., 1996 (в соавт.); Н.А. Рожков: Историк вместе с рев-цией и в споре 
с рев-цией // Проблемы полит. и экон. ист. России. М., 1998; Что нужно 
знать о народах России: справ. М., 1999 (чл. авт. кол.); Россия: Гос. прио-
ритеты и нац. интересы. М., 2000 (рук. проекта, отв. ред., чл. авт. кол.); 
Россия и мир: учеб. для общеобраз. учеб. завед. Ч. 1–2. М., 2001–2002 (рук. 
и чл. авт. кол.); Ленин В.И., Рожков Н.А., Троцкий Л.Д. // Обществ. мысль 
России XVIII –  нач. XX в.: энцикл. М., 2005; Н.А. Рожков: Историк и об-
ществ. деятель. М., 2012. Историография ист. России: уч. пос. М., 2013 (чл. 
авт. кол. и редкол.); Леонид Ильич Брежнев: человек в политике и политика 
в человеке. М., 2013 (в соавт.); Школьные учебники нач. ХХ в. по рус. ист.: 
функциональность и типология // РИ. 2014. № 1; Ист. России XIX –  нач. 
XX в. 9 кл.: учеб. М., изд. 2015–2020 (в соавт.); Ист. России XX –  нач. XXI в. 
10 кл.: учеб. М., изд. 2015–2020 (в соавт.); Что волновало в 1946–1947 гг. 
авторов писем тов. Сталину // В поисках истины: сб. ст. и восп. памя-
ти проф. Н.В. Блинова. М., 2016; Ист. Крыма. Т. 2. М., 2017 (в соавт.); 
К. Маркс и целеполагающая ист. // Клио. 2018. № 10; Из ист. сов. востоко-
ведения: «Аграр. вопр. в колониальной рев-ции» О. Тарханова // Вестн. 
МГОУ. Сер. «Ист. и полит. дисц.». 1920. № 2; The Redistribution of the 
Crime as Owner ship in 1954 and the Boundary Change betwe en the RFSSR 
and USSR // Journal of Boundary and Ocean Studies. Wuhan University. 
2018. Vol. 3. № 2 (на кит. яз.) (в соавт.); V.I. Lenin in the Assessments 
of Contemporaries Participating in the Revolutionary Movement // Herald of 
the Russian Academy of Sciences. 2020. Vol. 90. № 5; Мастера рос. исто-
риографии: Николай Александрович Рожков (1868–1927) // ИА. 2021.  
№ 1 (в соавт.).

Библиогр.: Список печ. работ Волобуева О.В. // Кулешов С.В. Историк 
О.В. Волобуев: штрихи к творч. портрету. М., 2001. С. 169–190; Список 
науч. и науч.-метод. публ. Волобуева О.В. за 2001–2006 гг. // Задавая во-
просы прошлому… К 75-летию проф. О.В. Волобуева. М., 2006. С. 461–466.

Лит.: Кулешов С.В. Историк О.В. Волобуев: штрихи к портрету. М., 
2001; Историки России. Т. 1. С. 252.

Иконограф.: Чернобаев А.А. Мастера рос. историографии: О.В. Волобуев //  
ИА. 2012. № 3. С. 128–143; также см.: Историки России: иконогр. Кн. 4. М., 
2019. С. 170–185.
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ВОЛОБУЕВ
Павел Васильевич

(01.01.1923, д. Евгеновка, ныне Тараньковского р-на Кустанайской 
обл. – 22.09.1997, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1950). Учит. –  
А.Л. Сидоров, К.В. Базилевич, Н.А. Сидорова, И.Ф. Гиндин.

Канд. дис.: «Монополии и топливный “голод” в России в 1911–
1914 гг.» (МГУ, 1953). Докт. дис.: «Экон. политика Врем. прав-ва» (Там 
же, 1963). Проф. (1970). Чл.-корр. АН СССР (1970). Акад. АН СССР 
(1990), акад. РАН (1991).

Участник ВОВ. 1953 –  асс. каф. ист. СССР истор. фак. МГУ; 1954–
1955 –  инструкт. отд. науки и культуры ЦК КПСС; 1956–1965 –  снс, 
1966–1968 –  зав. сектором ИИ АН СССР, 1969–1970 –  зам. дир., 1970–
1974 –  дир. ИИ СССР АН СССР; 1974–1990 –  снс, гнс ИИЕТ АН СССР; 
с 1990 –  гнс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). С 1988 –  пред. Науч. совета 
АН СССР (РАН) «Ист. рев-ций в России»; с 1990 –  през. Междунар. ко-
мис. по ист. Окт. рев-ции при Междунар. ком. истор. наук; с 1993 –  през. 
Ассоц. историков Первой мировой вой ны.

Отеч. ист. Методология и теория ист. Ист. рус. науки в конце XIX –  
нач. ХХ в., ист. сов. науки. Экон., соц. и полит. ист., ист. рев. движения. 
Истор. биогр.

Соч.: Экон. политика Врем. пр-ва. М., 1962; Пролетариат и буржуазия 
России в 1917 г. М., 1964; Ист. СССР с древн. времен до наших дней. Т. 6. Гл. 4. 
М., 1968 (в соавт.); Курс лекций по ист. СССР. Вып. 1–4. Гавана, 1965–1967 
(на исп. яз.); Характер и особенности Февр. рев-ции // Свержение самодержа-
вия. М., 1970; Выбор путей обществ. развития: Теория, ист., совр-ть. М., 1978; 
Сов. Россия на Генуэзской конф. // Из ист. Европы в Новое и Новейшее время. 
М., 1984; О пробл. выбора путей обществ. развития // ВФ. 1984. № 1, 2; Рус. 
наука накануне Окт. рев-ции // ВИЕТ. 1987. № 3; Истор. место Финляндской 
рев-ции 1918 г. // ННИ. 1988. № 5; 1917 г.: Была ли альтернатива? // Родина. 
1989. № 3; В.И. Ленин // Полит. деятели России 1917: биограф. словарь. М., 
1993; А.Л. Сидоров как университетск. проф. // ОИ. 1993. № 2.

Библиогр.: Список науч. работ П.В. Волобуева // 1917 г. в судьбах России 
и мира: Окт. рев-ция: От новых источников к новому осмыслению. М., 1998. 
С. 483–508.

Лит.: Науч. элита. Кто есть кто в Рос. акад. наук. М., 1993. 
С. 37–38; Акад. П.В. Волобуев. Неизданные тр. Восп. Ст. М., 2000; 
Телицын В.Л. Волобуев П.В. // Историки России: биогр. М., 2001. С. 823–832; 
Markwick R.D. Rewriting History in Soviet Russia: The Politics of Revisionist 
Historiography 1956–74. Macmillan, 2001; Булдаков В.П. Акад. Волобуев. 
Портрет историка на фоне недавнего прошлого (К 90-летию со дня 
рожд.) // РИ. 2013. № 3. С. 35–49; Булдаков В.П. «Новое направление» в исто-
риографии (К 90-летию со дня рожд. акад. П.В. Волобуева) // Преподавание 
ист. и обществознания в шк. 2013. № 5. С. 3–14; Историки России. Т. 1. 
С. 252–253.

Иконограф.: Телицын В.Л., Чернобаев А.А. П.В. Волобуев // ИА. 2002. 
№ 1. С. 85–100; также см.: Историки России: иконогр. Кн. 1. М., 2008. 
С. 356–371.
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ВОЛОДАРСКАЯ
Анна Моисеевна

(30.01(12.02).1902, г. Богуслав Каневского у. Киевской губ. —?). 
Окончила ЛГПИ им. А.И. Герцена (1927), истор. отдел. ИКП (1933–1936).

Канд. дис.: «Поронинское («летнее») 1913 г. совещание ЦК РСДРП 
с партийными работниками» (ИМЭЛ, 1951).

1942–1951 –  снс, гл. 1951–1952 –  библиограф ИМЭЛ при ЦК ВКП(б); 
1954–1956 –  снс ред-ции журн. «Ист. арх.», с 1956 –  мнс ИИ АН СССР.

Отеч. ист. нач. XX в.
Соч.: Аграр. программа большевиков в Первой рус. рев-ции. Л., 1941; 

Подготовка большевиками съезда РСДРП в 1914 г. // Большевистск. печать 
и раб. класс России в годы рев. подъема 1910–1914 гг. М., 1965; В поисках 
ленинск. наследия (из опыта работы по установлению авторства статей 
В.И. Ленина) // АЕ за 1968 г. М., 1970.

ВОРОБЬЁВ
Александр Владимирович

(10.03.1987, г. Елец Липецкой обл.). Окончил ЕлецкГУ им. И.А. Бунина, 
истор. фак. (2009). Учит. –  Н.М. Рогожин, В.Н. Глазьев, Н.А. Тропин.

Канд. дис.: «Делопроизводство Разбойного приказа как истор. источник 
по ист. гос. управления в России XVI –  1-й пол. XVII в.» (ИРИ РАН, 2012).

С 2010 –  вед. спец., спец. 1-й кат. РГАДА, с 2013 –  нс Центра ист. рус. 
феодализма ИРИ РАН, 2014–2019 –  доц. каф. ист. медицины и соц.-гу-
манит. наук РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Отеч. ист. эпохи Средневековья и раннего Нового времени. Соц. 
и полит. ист. России.

Соч.: Елецкая тюрьма в 1-й пол. XVII в. // Истор. зап. ВГУ. Вып. 13. 
Воронеж, 2007; Осада Ельца вой сками гетмана Сагайдачного летом 
1618 г. // Верхнее Подонье: Природа. Археология. Ист: сб. ст.: в 2 т. Т. 2. 
Тула, 2008; Восставшие рубежи: нар. движения на юж. окраине России 
в 1604–1612 гг. // Ист. в подробностях. 2010. № 5 (в соавт.); «А которых 
разбойников или татей где поимаете, доведчи на них, да их казните…». 
Вельская губная грамота 1539/40 г. // ИА. 2011. № 3 (в соавт.); Уложение 
по организации губного дела 1600/01 г. о делопропроизводстве московск. при-
казов и фискальной политике Бориса Годунова // ОА. 2012. № 1; Разбойный 
приказ в XVI–XVII вв.: эволюция, делопроизводство и администрат. прак-
тика // РИ. 2012. № 1; Южнорус. города на исходе Смутного времени (1611–
1613 гг.) // Canadian- American Slavic Studies. Vol. 48. 2014. Is. 1–2; «Приказ 
малоделной и безкорысной»: финанс. деят-ть Сыскного (Разбойного) приказа 
и его упразднение в нач. XVIII в. // Чтобы не перестала память родителей 
наших и наша, и свеча бы не угасла… к 70-летию Николая Михайловича 
Рогожина. М., 2019.

ВОРОНЕЦКАЯ
Антонина Александровна

(16(29).08.1910 г., Ростов-на- Дону –?). Окончила МГПИ им. 
В.П. Потемкина (1938), асп. каф. ист. СССР АОН при ЦК ВКП(б) (1950).
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Канд. дис.: «Организация Высш. совета нар. хоз-ва» (АОН при ЦК 
ВКП(б), 1950).

1942–1947 –  лектор, консультант лекционного бюро Отд. пропаганды 
и агитации ЦК ВЛКСМ; с 1950 –  снс ИИ АН СССР.

Соч.: Организация Высш. совета нар. хоз-ва и его роль в национализации 
пром-ти // ИЗ. М., 1953. Т. 43; Вопр. ист. СССР в трудах некот.  ун-тов 
и педагог.  ин-тов РСФСР // ВИ. 1956. № 6 (в соавт.); О методике использо-
вания источников в некот. трудах по ист. раб. класса // Источниковедение 
отеч. ист. М., 1975 (в соавт.).

ВОСКРЕСЕНСКАЯ
Нина Александровна

(08.12.1921, г. Москва –?). Окончила МГПИ им. В.И. Ленина, истор. 
фак. (1948), Московск. межобл. парт. шк. (1948).

Канд. дис.: «Комсомол Москвы –  верный помощник Ком. пар-
тии в период героической обороны столицы и разгрома немецко-фаш.  
вой ск под Москвой (июнь-декабрь 1941 г.) (АОН при ЦК КПСС, 1955). 
Д-р ист. наук (1970).

Участник ВОВ. 1943–1946 –  секр. Свердловск. район. комитета 
ВЛКСМ (г. Москва); 1948–1953 –  лектор Центр. музея В.И. Ленина; 
1953–1955 –  асп. АОН при ЦК КПСС; 1955–1971 –  асс., ст. преп., доц., 
1971–1974 –  проф. каф. ист. КПСС Московск. автомехан. ин-та. 1974–
1978 –  и.о. снс, 1978–1982 –  снс, 1982–1986 –  снс-консультант ИИ СССР 
АН СССР.

Отеч. ист. Ист. комсомола.
Соч.: Из ист. комсомола Москвы периода Вел. Отеч. вой ны // Науч. тр. 

Московс. Автомехан. ин-та. Вып. 8. М., 1958. С. 23–40; В.И. Ленин –  ор-
ганизатор социалист. контроля. М., 1970.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ
Юрий Владимирович

(21.06.1931, г. Тула –  02.1973, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. 
(1954).

Канд. дис.: «Ком. партия –  вдохновитель и орг-р полит. и труд. 
подъема раб. класса в 1926–1929 гг.» (МГУ, 1958). Докт. дис.: «Переход 
ком. партии к осуществлению политики социалист. индустриализации 
(1925–1927 гг.)» (Там же, 1967). Проф. (1970).

С 1958 –  преп. истор. фак. МГУ, ИПК при МГУ; с 1971 –  зав. сек-
тором ист. социалист. индустриализации ИИ СССР АН СССР, одно-
врем. –  проф. МГУ.

Отеч. ист., историография. Ист. социалист. индустриализации, раб. 
класса.

Соч.: Коммунисты во главе полит. и труд. подъема (1926–1929 гг.). 
Тула, 1958; Подвиг тульск. раб. в годы первой пятилетки (1928–1932). 
Тула, 1962 (в соавт.); Шаги индустрии. М., 1965; В.И. Ленин –  создатель 
плана социалист. индустриализации СССР. М., 1967; В.И. Ленин о крупной 
индустрии. М., 1969; Переход ком. партии к осуществлению политики 
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социалист. индустриализации СССР (1925–1927). М., 1969; Ведущая роль 
раб. класса в реконструкции пром-ти СССР. М., 1973.

Лит.: Ю.В. Воскресенский // Ист. СССР. 1973. № 5. С. 229; Науменко Г.И.  
Воскресенский Ю.В. // Историки России. Т. 1. С. 261.

ВЫЛЦАН
Михаил Августович

(р. 28.07.1928, д. Борзуновка Кожевниковского р-на Томской 
обл.). Окончил ТомскГПИ (1952). Учит. –  В.С. Флеров, А.И. Данилов, 
А.П. Кучкин.

Канд. дис.: «Рост и укрепление МТС во второй пятилетке» (ИИ АН 
СССР, 1955). Докт. дис.: «Упрочение колх. строя в довоен. годы» 
(ИИ СССР АН СССР, 1971).

С 1956 –  мнс, снс (с 1966) ИИ АН СССР; внс (с 1986) ИИ СССР 
АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. XX в. Соц. и полит. ист. Ист. крестьянства.
Соч.: Сов. деревня накануне Вел. Отеч. вой ны. М., 1969; Завершающий 

этап создания колх. строя. М., 1976; Колх. крестьянство накануне и в годы Вел. 
Отеч. вой ны. М., 1986 (чл. авт. кол.); Крестьянство России в годы Большой 
вой ны: Пиррова победа. М., 1995; Судьбы рос. крестьянства. М., 1996 (чл. авт. 
кол.); Кооперативный план: Иллюзии и реальность. М., 1996 (чл. авт. кол.); 
Депортация народов в годы Вел. Отеч. вой ны // Этнограф. обозрение. 1995. 
№ 3; Индивидуализм и коллективизм крестьян // Менталитет и аграр. раз-
витие России (XIX–XX вв.). М., 1996; Сталинский продуктообмен и товарное 
произ-во «особого рода» в 1930-е гг. // Экон. ист. России XIX–XX вв.: Соврем. 
взгляд. М., 2001; Виктор Петрович Данилов –  фронтовик, гражданан, ученый, 
борец за демократию и свободу // Ист. крестьянства России в XX в.: избр. 
тр.: в 2 ч. (чл. редкол., один из сост.). Ч. 1. М., 2011 (в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 262.

ВЯТКИН
Михаил Порфирьевич

(09(21).08.1895, г. Оренбург –  07.12.1967, г. Ленинград). Учился на 
ист.-филолог. фак. СПб. (Петроградск.) ун-та (1913–1917), на истор. фак. 
ТомскГУ (1919–1921).

Докт. дис.: «Батыр Срым: (Освободит. движение в Казахстане в конце 
XVIII в.)» (ИИ АН СССР, 1944). Проф. (1945).

1917–1918 –  статистик, преп. Шадринского реального уч-ща; 1922–
1933 –  преп. ист. в ср. шк., на рабфаке, в вузах Петрограда (Ленинграда); 
1934–1967 –  нс, снс Ист.-археограф. ин-та (с 1936 –  ЛОИИ) АН СССР, 
в 1953–1961 –  зав. ЛОИИ, одноврем. преподавал в ряде ленинградск. 
вузов; 1945–1957 –  зав. каф. ист. СССР ЛГПИ. Чл.-корр. АН Киргиз. 
ССР (1954). Лауреат Сталинской премии (1948).

Отеч. ист. Ист. народов СССР. Историография. Экон. ист., соц. ист., 
полит. ист. Истор. биогр.

Соч.: Мануфактура и промышл. переворот. Л., 1925; Торг. капитализм 
в России: кн. для чтения. М.; Л., 1927; Мат-лы по ист. Казах. ССР. Т. 4. М.; 



Л., 1940; Очерки по ист. Казах. ССР. Т. 1: С др. времен по 1870 г. М., 1941; 
Ист. Казах. ССР с др. времен до наших дней. Алма- Ата, 1943 (2-е изд. Алма- 
Ата, 1949) (авт. введ. и семи глав); Батыр Срым: (Освободит. движение 
в Казахстане в конце XVIII в.). М.; Л., 1947 (на казах. яз. Алма- Ата, 1951); 
Емельян Пугачев. Л., 1951; Монополист. капитал в Ср. Азии. Фрунзе, 1962; 
Горнозаводской Урал в 1900–1917 гг. М.; Л., 1965; Соц.-экон. развитие 
Ср. Азии: (Историограф. очерк. 1865–1965). Фрунзе, 1974.

Библиогр.: ИЗ. М., 1968. Т. 81. С. 289–291.
Лит.: Новиков Ю.Е., Потолов С.И. Памяти М.П. Вяткина // ИЗ. 

1968. Т. 81. С. 287–288; Лейберов И.П., Потолов С.И., Селезнев В.А., 
Спасов А.И. Пробл. соц.-экон. развития России кон. XIX –  нач. ХХ в. 
в тр. проф. М.П. Вяткина // Монополии и экон. политика царизма в кон-
це XIX –  нач. ХХ в. Л., 1987. С. 222–236; М.П. Вяткин: Учен. Человек. 
Учит.: К 100-лет. со дня рожд. / отв. ред. С.И. Потолов. СПб., 1996; 
Потолов С.И. Служение науке и общ-ву (К 110-летию проф. М.П. Вяткина, 
1895–1967) // М.П. Вяткин. Страницы жизни и работы (К 110-летию со 
дня рожд.). 2-е изд. СПб., 2007; Потолов С.И. Вяткин М.П. // Историки 
России. Т. 1. С. 263.

Иконограф.: Вяткина К.В., Михайлов Н.В., Потолов С.И. Мастера 
рос. историографии: М.П. Вяткин (1895–1967) // ИА. 2016. № 6. С. 67–82.
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Г
ГАВРИЛОВ
Борис Иванович

(04.08.1946, г. Москва –  07.10.2003). Окончил МГУ, истор. фак. (1970). 
Учит. –  В.И. Бовыкин.

Канд. дис.: «Восстание на броненосце “Потемкин”» (ИИ СССР АН 
СССР, 1981).

С 1971 –  мнс, с 1986 –  нс, с 1989 –  снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ 
РАН).

Отеч. ист. Соц., воен. ист., ист. культуры.
Соч.: К ист. восстания на броненосце «Потемкин» // ИЗ. 1975. № 95; 

Восстание на «Георгии Победоносце» // ВИ. 1975. № 6; В борьбе за свободу: 
Восстание на броненосце «Потемкин». М., 1987; Памятники Вел. Отеч. 
вой ны. М., 1989; Мясной Бор –  памятное истор. место // Вопр. охраны 
и использования памятников ист. и культуры. М., 1992; Ближе к фактам 
ист. // Ист. СССР. 1992. № 1; Памятники Вел. Отеч. вой ны: Гос-во и общ-
во // Вопр. охраны и использования памятников ист. и культуры. М., 1994; 
«Время было прекрасное» // Мир рус. усадьбы. М., 1995; «…Несказанно ве-
селее всех моих деревень» // Мир рус. усадьбы; Ист. России: пос. для абит. 
и студ. вузов. М., 1997; «Долина смерти». Трагедия и подвиг 2-й ударной 
армии. М., 1999.

Лит.: Историки России. Т. 1. М., С. 264.

ГАВРИЛОВ
Леонард Михайлович

(29.10.1926, г. Харьков –  06.2014, г. Москва). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1956). Учит. –  Л.Г. Бескровный, А.А. Строков, Д.А. Чугаев.

Канд. дис.: «Солд. комитеты действующей армии в период подгот. 
и проведения Вел. Окт. социалист. рев-ции» (ИВИ МО СССР, 1969). 
Докт. дис.: «Солд. массы действующей армии в борьбе за власть Советов» 
(ИИ СССР АН СССР, 1987).

Участник ВОВ. 1942–1951 –  служба в СА. С 1956 –  мнс ИИ АН СССР; 
с 1970 –  снс ИВИ МО СССР; с 1976 –  учен. секр. (1976–1988), внс ИИ 
СССР АН СССР. Чл. презид. Комитета Маршала Сов. Союза Г.К. Жукова 
(с 1993).

Отеч. ист., источниковедение. Новейш. ист. Ист. вой н, армии и флота. 
Ист. рев. движения. Истор. биогр.
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Соч.: Рев. движение в рус. армии. 27 февр. – 24 окт. 1917 г.: сб.  док-тов.  
М., 1968 (сост.); Борьба большевиков за армию в трех рев-циях. М., 1969 
(авт. 5 глав); Окт. рев-ция и армия: сб.  док-тов. М., 1973 (сост.); Воен.-
рев. комитеты действующей армии: сб.  док-тов. М., 1977 (отв. ред. 
и авт. введ.); Вооруж. силы Вел. Октяб ря. М., 1977 (авт. 5 глав, зам. 
рук. авт. кол.); Вой сковые комитеты действующей армии: сб.  док-тов. 
М., 1982 (отв. ред., авт. предисл.); Солд. комитеты в Окт. рев-ции: 
Действующая армия. М., 1983; Сын Отечества: Маршал Сов. Союза Георгий 
Константинович Жуков. М., 1995 (зам. пред. ред. кол.); Маршал Победы: 
К 100-летию Г.К. Жукова. М., 1996 (сост., авт. введ.); К.К. Рокоссовский. 
М., 1997 (сост., чл. редсов.).

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 266.

ГАГКУЕВ
Руслан Григорьевич

(р. 25.04.1975, г. Москва). Окончил МПГУ, истор. фак. (2000). Учит. –  
С.И. Дегтев, В.Ж. Цветков, А.Ф. Киселев, С.Н. Базанов.

Канд. дис.: «Белые армии Юга России: особ-ти источников ком-
плектования и соц. состава. 1917–1920 гг. (на мат-лах Первого армейск. 
корпуса)» (МПГУ, 2004). Докт. дис.: «Белое движение в России: соц. 
состав и источники комплектования белых армий (1917–1922 гг.)» (ИРИ 
РАН, 2013).

2000 –  учит. ист.; 2000–2003 –  ведущ., гл. спец. РГАЭ; 2003–2004 –  гл. 
спец. Центра информац. технологий Росархива; 2004–2005 –  ред.-кор., 
нач. аналит. отд. журн. «Высш. образование сегодня»; 2005–2006 –  зам. 
ген. дир. лит-го агентства «Университетск. книга»; с 2006 –  зам. гл. ред., 
с 2014 –  гл. ред. изд-ва «Дрофа»; с 2018 –  внс ИРИ РАН.

Отеч. ист. Ист. Рус. армии, Гражд. вой ны и Белого движения, рус. 
офицерства в конце XIX –  нач. XX в.

Соч.: Охотники на охотников. Вербовочные центры Добровольч. ар-
мии // Родина. 2008. № 3; Генерал Каппель // Каппель и каппелевцы. 3-е изд. 
М., 2010 (ред. и сост.); Генерал Марков // Марков и марковцы. 2-е изд. М., 
2012 (сост.); Политика командования белых армий юга России в отно-
шении офицерства // ВИЖ. 2012. № 1; Последний рыцарь // Дроздовский 
и дроздовцы. 2-е изд. М., 2012 (сост.); Белое движение на Юге России. Воен. 
стр-во, источники комплектования, соц. состав. 1917–1920 гг. М., 2012; 
Дроздовский и дроздовцы. М., 2012 (сост. и ред., в соавт.); Белое движение 
на Юге России: воен. стр-во, источники комплектования, соц. состав, 
1917–1920 гг. М., 2012; Вел. вой на. 1914 г.: сб. ист.-лит. произведений. М., 
2014 (сост.); Генералы Вел. вой ны. М., 2014 (сост., прим. и комм.); Вел. вой на. 
Верховные главнокомандующие: сб. ист.-лит. произведений. М., 2015 (сост., 
науч. ред., предисл. и комм.); Мат-лы для ист. Корниловского ударного пол-
ка. (сост., прим. и комм.). М., 2015; Генерал Ренненкампф. М., 2017 (сост., 
прим. и комм.); Вел. рев-ция 1917 г.: иллюстр. летопись (в соавт.). М., 2017; 
Рус. зарубежье. Вел. соотечественники. 100 судеб рус. эмиграции в XX в. 
М., 2018 (сост., прим. и комм., в соавт.); Генерал С.Л. Марков в янв.-апр. 
1917 г. // Новейш. ист. России. 2018. Т. 8. № 2; «Рус. солдат» Лодевейка 
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Грондейса // Журн. рос. и восточноевроп. истор. исслед. М., 2019. № 2; 
«Верю твердо в светлое будущее России». Письма генерала С.Л. Маркова 
к жене. 1917–1918 гг. // ИА. 2019. № 3; Бердичевские узники: арест генерала 
А.И. Деникина и офицеров штаба Юго- Зап. фронта в дни Корниловского 
выступления (авг.-сент. 1917 г.) // Новейш. ист. России. 2019. Т. 9. № 2; 
Китайские добровольцы в Гражд. вой не в России: между красными и белы-
ми // РИ. 2019. № 1 (в соавт.); Грондейс Лодевейк. Вой на в России и Сибири. 
М., 2018 (сост., прим. и комм., в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 268–269.

ГАДЗЯЦКИЙ
Сергей Сергеевич

(05(17).06.1896, г. С.- Петербург –?). Окончил 1-й МГУ, ФОН (1924).
Канд. дис.: «Проблемы и методы истор. библиогр. в применении к би-

блиогр. ист. СССР (Московск. гос. библ. ин-т им. В.М. Молотова, 1943).
1927–1936 –  снс Гос. науч. б-ки ВСНХ; 1936–1941 и с 1944 –  ИИ АН 

СССР; 1939–1940 –  ГАФКЭ; 1942–1943 –  ГПИБ.
Отеч. средневек. ист., библиография, палеография. Регион. ист.
Соч.: Обзор библиограф. работ по вопр. планирования и пятилеток. М., 

1934; Вотская и Ижорская земли Новгородского гос-ва // ИЗ. 1940. Т. 6; 
Карелы и Карелия в Новгородское время. Петрозаводск, 1941; Мат-лы по 
ист. Карелии XII–XVI вв. Петрозаводск, 1941; Карелия и юж. Приладожье 
в рус.-швед. вой не 1656–1658 гг. // ИЗ. 1941. Т. 11; Борьба рус. людей 
Ижорской земли в XVII в. против иноземного владычества // ИЗ. 1945. Т. 16; 
Шведские писцовые книги Ижорской земли 1618–1623 гг. // ИЗ. М., 1946. 
Т. 19; Ижорская земля в нач. XVII в. // ИЗ. М., 1947. Т. 21; Пожалования 
новгородск. служилым и посадск. людям в связи с заключением договора 
с Польшей в 1686 г. // ИЗ. М., 1949. Т. 28; Рус. скоропись XV–XVIII вв. Уч.-
метод. пос. для студ. заоч. фак. М., 1974 (в соавт.).

ГАПОНЕНКО
Лука Степанович

(04(17).01.1916, д. Рудня Почепского р-на Брянской обл. – 19.08.2005, 
г. Москва). Окончил НовозыбковУИ (1937), СмоленскГПИ, истор. фак. 
(1939), АОН при ЦК КПСС (1949). Учит. –  Б.Д. Греков, А.М. Панкратова, 
А.Л. Сидоров.

Канд. дис.: «Солд. массы в борьбе за власть Советов» (АОН при ЦК 
ВКП(б), 1949). Докт. дис.: «Раб. класс России в 1900–1917 гг.» (ИМЛ при 
ЦК КПСС, 1964). Проф. (1964).

1931–1939 –  учит., дир. ср. шк.; инспектор облоно; 1939–1941 –  кур-
сант, затем преп. Воен.-полит. уч-ща (г. Орел), лектор Орловск. обкома 
партии. Участник ВОВ. 1946–1952 –  асп., преп. АОН при ЦК ВКП(б); 
1953–1970 –  зам. дир. ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР); 1970–1988 –  
зав. каф. ист. СССР, 1988–1995 –  проф. АОН при ЦК КПСС (РАУ); 
с 1995 –  на пенсии. Чл. редкол. журн. «ВИ» (1960–1980-е гг.).

Отеч. ист., источниковедение, методология. Ист. народов России, 
рев. движения, крестьянства, раб. класса и солд. масс.
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Соч.: Солд. массы Зап. фронта в борьбе за власть Советов. М., 1953; 
Вел. Окт. социалист. рев-ция: истор. очерк. М., 1957; О численности и кон-
центрации раб. класса России накануне Октяб ря // ИА. 1960. № 1; Раб. 
класс накануне Вел. Октяб ря // ИЗ. 1963. Т. 73; Ист. СССР: учеб. для вузов. 
М., 1966 (2-е изд. М., 1980) (соавт. и чл. редкол.); Ист. СССР: в 12 т. М., 
1966–1980 (чл. редкол., один из авт.); Рев. движение в рус. армии. М., 1968; 
Раб. класс в России в 1917 г. М., 1970; Окт. рев-ция и армия: сб.  док-тов. 
М., 1973 (гл. ред.); Решающая сила Вел. Октяб ря. М., 1977; Истор. наука: 
вопр. методологии. М., 1986 (гл. ред., один из авт.).

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 281.

ГАРСКОВА
Ирина Марковна

(р. 24.06.1948., г. Иваново). Окончила МГУ, мех.-матем. фак. (1971). 
Учит. –  Г.И. Петров, И.Д. Ковальченко, Л.В. Милов.

Канд. дис.: «Количеств. методы в изучении писцовых книг как 
источника по аграр. ист. России 1-й пол. XVII в.» (МГУ, 1985). Докт. 
дис.: «Истор. информатика: методолог. и историограф. аспекты развития» 
(РГГУ, 2018).

1971–1977 –  мнс Лаб. по применению матем. методов и ЭВМ в истор. 
исслед. ИИ СССР АН СССР; 1977–2004 –  мнс, нс, снс каф. источникове-
дения истор. фак. МГУ; с 2004 –  снс, доц. каф. истор. информатики истор. 
фак. МГУ. Чл. Межрегион. Ассоц. «Ист. и компьютер» (АИК) (1992), 
вице-през. АИК (с 2000). Чл. редкол. и выпуск. ред. журн. «Информ. 
бюллетень Ассоц. “Ист. и компьютер”» (1998); Член редкол. журн. «Истор. 
информатика» (2012).

Отеч. ист., историография, источниковедение. Экон. ист., истор. 
информатика., квантитативная ист.

Соч.: Количеств. методы в истор. исслед. Уч. пос. М., 1984; Тенденции 
аграр. развития России 1-й пол. XVII ст. (историография, компьютер и ме-
тоды исслед.). М., 1986 (в соавт.); A Typology of Feudal Estates in Russia in 
the First Half of the Seventeenth Century (Factor Analysis) // The Russian Review. 
1988. Vol. 47. № 4 (в соавт.); Базы и банки данных в истор. исслед. Геттинген, 
1994; Истор. информатика. Уч. пос. М., 1996 (отв. ред., в соавт.); 
Источниковедческ. проблемы истор. информатики // РИ. 2010. № 3; Осн. 
направления развития истор. информатики в конце XX –  нач. XXI в. // Вестн. 
Московск. ун-та. Сер. 8. «Ист.». 2010. № 6; Квантитативная ист. и истор. 
информатика: эволюция взаимодействия // ННИ. 2011. № 1; Информ. 
обеспечение рос. истор. науки в информационном общ-ве: соврем. состояние 
и перспективы // Истор. журн.: науч. исслед. 2013. № 5 (в соавт.); Новые 
тенденции в компьютеризованном анализе текстов: концепции, методы, 
технологии // ЭНОЖ «Ист.». 2015. T. 6. Вып. 8(41). URL: http://history.
jes.su/s207987840001255–9–1; The Past and Present of Digital Humanities: 
A View from Russia // The Status Quo of the Digital Humanities. Berlin, 2015 
(Historisches Forum. Vol. 16). URL: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/index.
asp?id=2409&view=pdf&pn=forum&type=diskussionen; Истор. информатика: 
эволюция междисциплинарного направления. СПб., 2018; О формализо-
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ванной методике анализа комплексов мемуарных источников // Истор. 
информатика. Электрон. журн. 2019. № 1 (в соавт.); «Цифровой поворот» 
в истор. исслед.: долговременные тренды // Истор. информатика. Электрон. 
журн. 2019. № 3; Квантитативная ист. в соврем. информационной среде // 
И.Д. Ковальченко: Ученый. Человек. Проф. Мат-лы VI науч. чт. памяти 
акад. И.Д. Ковальченко (к 95-летию со дня рожд.). СПб., 2020.

ГАТАГОВА
Людмила Султановна

(г. Орджоникидзе, Сев.-Осетинск. АССР). Окончила Сев.-ОсетинГУ, 
истор. фак. (1979). Учит. –  М.М. Блиев, Т.Б. Тургиев, В.В. Дегоев.

Канд. дис.: «Правительств. политика в обл. нар. образ. на Сев. Кавказе 
в 1860–1870-х гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1985).

1980–1983 –  асп.; с 1986 –  мнс, нс, снс, внс Центра ист. народов 
России и межэтн. отношений ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. XIX в., ист. СССР, археография. Соц. ист. (центр и пери-
ферия; межэтн. отношения в рос. ист. и СССР).

Соч.: Правительств. политика и нар. образ. на Кавказе в XIX в. М., 1993; 
Империя: идентификация проблемы // Истор. исслед. в России. Тенденции 
последних лет. М., 1996; Сев. Кавказ: метаморфозы истор. сознания // Нац. 
ист. в сов. и постсов. гос-вах. М., 1999; The Russian Empire and the Caucasus: 
The Genesis of Ethnic Conflicts // Ethnic and National Issues in Russian and East 
European History. Houndmills; Basinstoke; Hampshire; London, 2000; Юдофобия: 
сумма зол // Новый мир ист. России. Форум яп. и рос. исслед-лей. К 60-летию 
проф. Вада Харуки. М., 2001; «Chronik der Exzesse». Die Moskauter Pogrome 
von 1915 gegen die Deutschen // Verfuhrungen der Gewalt. Russen und Deutsche 
im Ersten und Zweiten Weltkrieg (K. Eimermacher, A. Volpert. Hrsg). Wilhelm 
Fink Verlag. München, 2002; Россия в нач. ХХ в. Россия ХХ в. Исслед. М., 2002; 
Orthodoxy, Ethnicity, and Mass Ethnophobias in the Late Tsarist Era // Religion 
and Identity in Modern Russia. The Revival of Orthodoxy and Islam. Ashgate 
Publishing Limited, Ashgate, 2005; РКП(б)–ВКП(б) и нац. вопр. 1918–1933: 
сб.  док-тов. Сер. «Док-ты сов. ист.». М., 2005 (сост., чл. авт. кол.); ВКП(б) 
и нац. вопрос. 1933–1945. Кн. 2: сб.  док-тов. Сер. «Док-ты сов. ист.». М., 
2009 (сост., чл. авт. кол.); Образ Кавказа в рус. обществ. сознании (XVII–
XIX вв.) // Образы регионов в обществ. сознании и культуре России (XVII–
XIX вв.). Тула, 2011; Сов. этнополитика. 1930–1940-е гг.: сб.  док-тов. М., 
2012; Сев. Кавказ в эпоху поздней империи: природа насилия. 1860–1917. М., 
2016; Этн. элиты в нац. политике России. М.; СПб., 2017 (чл. авт. кол.); 
«Перед толпою соплеменных гор». Проблемные вопр. ист. политики России 
на Кавказе (XVIII–XIX вв.). М.; СПб., 2019 (в соавт.).

Лит.: Кто есть кто в изучении народов и нац. проблем России. М., 1995. 
С. 73–74; ИРИ РАН сегодня. С. 100.

ГАФУРОВА
Капитолина Александровна

(р. 12.02.1917, станица Ермаковская Тацинского р-на Ростовской 
обл. —?). Окончила Ташкентск. вечерний педагог. ин-т, истор. фак. (1946).
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Канд. дис.: «К ист. коллективизации сельск. хоз-ва Таджикистана» 
(Таджикск. ГУ, 1955). Докт. дис.: «Борьба за интернац. сплочение трудя-
щихся Ср. Азии и Казахстана в первые годы Сов. власти, 1917–1924 гг.» 
(ИИ СССР АН СССР, 1973).

1946–1948 –  преп. Ташкентск. вечерн. педагог. ин-та; 1948–1949– 
преп. Таджикск. ГУ; 1950–1960 –  нс ИИ Таджикск. АН СССР им. 
А. Дониша; 1965–1970 –  мнс, 1970–1986 –  снс ИИ АН СССР (ИИ СССР 
АН СССР).

Отеч. ист. Нац. ист., ист. Таджикистана, Бухары, Хорезма, Казахстана.
Соч.: Борьба за восстановление и дальнейшее развитие сельск. хоз-ва 

Таджикск. ССР в послевоен. период (1946–1950) // Очерки ист. колхозного  
стр-ва в Таджикистане. Душанбе, 1968; В.И. Ленин и некот. особ-ти  
стр-ва соц-ма на Сов. Востоке // ВИ. 1969. № 8; Ист. Бухарской 
и Хорезмской Нар. Сов. Республик. М., 1971 (в соавт.); Борьба за интернац. 
сплочение трудящихся Ср. Азии и Казахстана в первые годы Сов. власти. 
(1917–1924). М., 1972; Интернационализм в действии. М., 1976; Минуя 
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энцикл. М., 1968 (2-е изд. 1977) (чл. ред., чл. авт. кол.); Владимир Ильич 
Ленин: биограф. хроника. Т. 1–10. М., 1970–1980 (чл. ред., один из сост.).

Лит.: Г.Н. Голиков // ВИ. 1980. № 12. С. 178–179; Науменко Г.И. 
Голиков Г.Н. // Историки России. Т. 1. С. 306–307.

ГОЛУБЕВ
Александр Владимирович

(р. 30.11.1954, г. Курск – 05.10.2021, г. Москва). Окончил ОрловскГПИ, 
истор. фак. (1976). Учит. –  В.Г. Трухановский, Ю.С. Борисов, 
Б.А. Филиппов, З.Я. Яхимович.

Канд. дис.: «Сов.-англ. отношения в 1979–1983 гг.» (МГУ, 1985).
1983–1991 –  асс., ст. преп., доц. каф. ист., 1989–1991 –  зам. декана 

истор. фак. по науке ОрловскГПИ; с 1991 –  снс ИИ СССР АН СССР, 
с 1998 –  рук. Центра по изучению отеч. культуры ИРИ РАН, одноврем. 
с 1998 –  внс Центра соврем. ист. ИАИ РГГУ. Чл. правл. Орловск. ассоц. 
молодых историков (1989–1990). Вице-презид. Орловск. ассоц. ученых 
(1990–1991). Чл. Междунар. ассоц. истор. психологии. Чл. Союза писа-
телей России. Зам. гл. ред. ежег. «Проблемы рос. ист.».

Отеч. и всеобщ. ист., историография. Полит. ист. Ист. внешн. поли-
тики, культуры, менталитета, имэджинология.

Соч.: Сов.-англ. отношения на рубеже 70–80-х гг. // ВИ. 1984. № 7; 
Др. мир глазами совр-ков и историков. Кн. для чт. Ч. 1–2. М., 1994 
(отв. ред.); Мифологизированное сознание как фактор рос. модерни-
зации // Мировосприятие и самосознание рус. общ-ва (XI–XX вв.). М., 
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1994; Запад глазами сов. общ-ва: (Осн. тенденции формирования внеш-
неполит. стереотипов в 30-х гг.) // ОИ. 1996. № 1; Новейш. ист. России 
в учеб-ках 1995 г. // Истор. исслед. в России: Тенденции последних лет. М., 
1996; Россия, век XX… // ОИ. 1997. № 5; Запад глазами сов. руководства 
в 1930-е гг. // Россия XXI. 1997. № 11–12; Россия и Запад: Формирование 
внешнеполит. стереотипов в сознании рос. общ-ва в 1-й пол. XX в. М., 1998 
(отв. ред.; чл. авт. кол.); Тоталитаризм как феномен рос. ист. XX в. // Власть 
и общ-во в СССР: политика репрессий (20–40-е гг.). М., 1999; «Взгляд на 
землю обетованную»: Из ист. сов. культ. дипломатии. М., 2003 (2-е изд. 
М., 2004); «Если мир обрушится на нашу Республику»: сов. общ-во и внешн. 
угроза в 1920-е –  1940-е гг. М., 2008; «Часовой, вооруженный каранда-
шом»: Германия и немцы в сов. полит. карикатуре (1922–1939 гг.) // Россия 
и Германия в XX в. Т. 2. М., 2010; Образ союзника в сознании рос. общ-ва 
в контексте мировых вой н. М., 2011 (в соавт.); Наука, культура, ментали-
тет России: к 80-летию со дня рожд. В.Д. Есакова. М., 2014 (отв. ред.); Вел. 
Отеч. вой на 1941–1945 гг.: в 12 т. Т. 10. М., 2014 (чл. авт. кол.); Генеральный 
секр. ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. М., 2015; Формирование образа Сов. 
России в окружающем мире средствами культ. дипломатии, 1920-е –  1-я 
пол. 1940-х гг. М., 2016 (в соавт.); «Подлинный лик заграницы»: Образ внешн. 
мира в сов. полит. карикатуре, 1922–1941 гг. М., 2018; «Старик Наслышка»: 
неформальные образы внешн. мира в сов. общ-ве 1920-х гг. // РИ. 2018. № 3; 
Человек и общ-во в др. мире глазами совр-ков и историков. Уч. пос. М., 2019 
(в соавт.)

Лит.: Кто есть кто в РГГУ. М., 2002. С. 88–89; Ист. и интеллигенция 
России в биогр. ее исслед-лей: опыт энциклопед. словаря. Екатеринбург, 2002. 
С. 45–46; ИРИ РАН сегодня. М., 2011. С. 153; Историки России. Т. 1. С. 310.

ГОЛУБЕВА
Розалия Ильинична

(09(22).01.1900, г. Умань Уманского у. Киевской губ. – 1990, г. Москва). 
Училась в Уманской гимназии (1909–1918), в Новороссийском (Одесском) 
ун-те (1918–1919).

Канд. дис.: «Вел. Окт. рев-ция в Узбекистане» (МИФЛИ, 1939).
1931–1943 –  мнс, снс секретариата Гл. ред. «Ист. Гражд. вой ны 

в СССР»; 1943–1945 –  снс Комис. по ист. Вел. Отеч. вой ны АН СССР; 
с 1945 –  снс ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Ист. рев-ции 1917 г., Гражд. вой ны, Узбекистана.
Соч.: Вел. Окт. рев-ция в Узбекистане // ИЖ. 1939. № 11; Борьба 

с интервенцией в Закаспии // ВИЖ. 1940. № 4(9); Сентябрьские события 
1917 г. в Ташкенте // ИМ. 1941. № 4; Листовки Гражд. вой ны в СССР. 
1918–1922 гг.: сб. М., 1942 (в соавт.); Орг-ция Красной Армии. 1917–1918: 
сб.  док-тов и мат-лов. М., 1943 (в соавт.).

ГОЛУБИНСКИЙ
Алексей Алексеевич

(р. 17.04.1983, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (2005). Учит. –  
Л.В. Милов, А.А. Горский.



188

Канд. дис.: «Грамотность крестьянства Европ. России по мат-лам 
полевых записок Генерального межевания» (МГУ, 2011).

2007–2018 –  спец. 1 кат., 2018–2019 –  вед. спец., с 2019 –  гл. спец. 
РГАДА; 2016–2019 –  мнс, с 2019 –  нс ИРИ РАН.

Отеч. ист. XVII–XIX вв., методы в ист. исслед. Генеральное межевание, 
картография, кол. грамотность крестьянства.

Соч.: Города Рос. империи в мат-лах Генерального межевания: Центр. 
Россия. Тула, 2016 (в соавт.); Веб- ГИС «Чертежи Рус. гос-ва XVI–XVII вв.» 
(URL: http://rgada.info/geos2) // Истор. информатика. 2017. № 1(19) (в со-
авт.); Новые чертежи XVII в., выявленные в фондах РГАДА // РИ. 2019. № 2 
(в соавт.); Судьба землемера. Степан Хрулев // Русь, Россия: Средневековье 
и Новое время. Вып. 3: Третьи чт. памяти акад. РАН Л.В. Милова. М., 
2013; Крестьянск. грамотность в XVII–XVIII вв. стереотипы и начало их 
преодоления // Ист. России с древн. времен до XXI в.: проблемы, дискуссии, 
новые взгляды: сб. ст. 2018; д’Анжело Ф. Иосиф- Николай Делиль и си-
стема научн. коммуникации 1-й. пол. XVIII в. // Делили в России: сб. ст.  
СПб., 2019.

ГОЛУБЦОВ
Иван Александрович

(8(21).09.1887, г. Сергиев Посад Московск. губ. – 04.11.1966, г. Москва).  
Окончил МУ, ист.-филолог. фак. (1910). Учит. –  В.О. Ключевский, 
М.М. Богословский, Ю.В. Готье, М.К. Любавский.

Канд. дис.: «Вопр. ист. географии, архивоведения, археографии 
и источниковедения» (1963) (утвержден в степени докт. ист. наук).

1912–1919 –  преп. Высш. женск. курсов Полторацкой; 1914–1916 –  
сотр. МГАМИД, с 1918 сотр. ЕГАФ, в 1929–1927 –  сотр. Арх. Красной 
армии; 1927–1930 –  сотр. Центрархива РСФСР. Ссылка в Кудымкар 
(1930–1933); 1933–1937 –  работал в бюро транскрипции НКВД в Кашире; 
1937–1946 –  вел картограф. договорные работы по ист. карт; 1946–1965 –  
сотр. ИИМК (ИА АН СССР).

Отеч. ист., археография, источниковедение. Истор. география и кар-
тография. Архивоведение.

Соч.: «Измена» Нагих // Уч. зап. ИИ РАНИОН. 1928. Кн. 4; «Измена» 
смольнян при Борисе Годунове // Уч. зап. ИИ РАНИОН. 1929. Кн. 5; Аннотир. 
указ. к изд. Московск. летописного фонда // ПСРЛ. 1949. Т. 25; Пути сооб-
щения в бывших землях Новгорода. В XVI–XVII вв. // Вопр. географии. 1950: 
сб. 2; Две неизвестные грамоты из переписки царя Алексея Михайловича 
с Богданом Хмельницким // Слав. арх. 1958. Т. 1; Акты соц.-экон. ист. Сев.-
Вост. Руси с конца XIV по нач. XVI в. Т. 2. М., 1958 (публ.).

Библиогр.: И.А. Голубцов (1887–1966) [прилож.: список печатн. тр. 
и неопубл. рукописей] // АЕ за 1966 г. М., 1968. С. 439–444.

Лит.: [Щапов Я.Н.] И.А. Голубцов // АЕ за 1966 г. М., 1968. С. 439; 
Шаскольский И.П. И.А. Голубцов // Изв. Всесоюз. географ. общ-ва. 1967. 
Т. 99. С. 260; Валк С.Н. И.А. Голубцов // ВИД. 1968. № 1. С. 307–312; 
Черепнин Л.В. И.А. Голубцов –  ученый и человек // АЕ за 1969 г. М., 1971. 
С. 184–191; Голубцов С.А. И.А. Голубцов // Сплоченные верой, надеждой, лю-
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бовью и родом. М., 1999. С. 61–90; Голубцов С.А. Голубцов И.А. // Историки 
России. Т. 1. С. 313.

ГОЛУБЦОВА
Елена Сергеевна

(08.05.1921, г. Москва –  16.09.1998, там же). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1945). Учит. –  Н.А. Машкин.

Канд. дис.: «Сев. Причерноморье и Рим на рубеже Новой эры» (МГУ, 
1949). Докт. ист. наук (1971).

С 1955 –  мнс, снс, в 1977–1988 –  зав. сект., отд. древн. ист., 1989–
1998 –  внс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН), затем –  ИВИ 
РАН, одноврем. –  преп. МГУ. Чл. редкол., зам. гл. ред. журн. «ВДИ» 
(1977–1998). Презид. Всесоюзн. (с 1992 –  Рос.) ассоц. Антиковедов 
(с 1988).

Всеобщ. и отеч. ист. Антиковедение. Ист. Сев. Причерноморья, 
Боспорск. царства, Малой Азии.

Соч.: Сев. Причерноморье и Рим на рубеже нашей эры. М., 1951; Очерки 
соц.-полит. ист. Малой Азии в I–III вв. М., 1962; Сельск. община Малой Азии 
(III в. до н.э. –  III в.н.э.). М., 1972; Идеология и культура сельск. населения 
Малой Азии в I–III вв. М., 1977; Рабство в вост. провинциях Римск. империи 
в I–III вв. М., 1977 (чл. авт. кол.); Культура Др. Рима. Т. 1–2. М., 1985 
(отв. ред., чл. авт. кол.); Эллинизм. Восток и Запад. М., 1992 (отв. ред.); 
Община, племя, народность в антич. эпоху. М., 1999.

Библиогр.: Список науч. тр. Е.С. Голубцовой // Закон и обычай госте-
приимства в антич. мире: сб., посвящ. памяти Е.С. Голубцовой. М., 1998. 
С. 43–48.

Лит.: Е.С. Голубцова // ВДИ. 1999. № 1; Энциклопед. словарь 
Московск. ун-та. С. 92; Маяк И.Л. Е.С. Голубцова // Портреты истори-
ков. Время и судьбы. Т. 3: Др. мир и Ср. века. М., 2004. С. 30–44; Маяк И.Л. 
Голубцова Е.С. // Историки России. Т. 1. С. 313–314.

ГОРИНОВ
Михаил Михайлович

(р. 08.02.1957, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1979). Учит. –  
К.Л. Майданик, В.А. Козлов.

Канд. дис.: «Проблема междунар. значения Вел. Октяб ря в об-
ществ.-полит. лит-ре стран Лат. Америки (60–70-е гг.)» (ИИ СССР АН 
СССР, 1986).

1979–1980 –  б-рь, ст. б-рь ГБЛ; с 1980 –  асп., 1984–1992 –  нс ИИ 
СССР АН СССР (ИРИ РАН); с 1992 –  снс, внс, с 1995 –  зав. отд. на-
уч.-публ. деят-ти, с 1996 –  зам. дир. Центра науч. использования и публ. 
арх. фонда Объединения «Мосгорархив» (Главархив Москвы). Ред. журн. 
«Россия XXI» (1993–1996).

Отеч. ист., историография, археография. Экон. ист., соц. ист. Истор. 
биогр.

Соч.: Ист. Отечества: люди, идеи, решения: Очерки ист. Сов. гос-ва. 
М., 1991 (чл. авт. кол.); Ист. Москвы: хрест.: в 4 т. М., 1995–1997 (отв. 
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ред., сост., соавт.); Москва военная. 1941–1945: Мемуары и арх. док-ты. 
М., 1995 (рук. авт. кол., сост., соавт.); Сов. ист. 1920–30-х гг.: от мифов 
к реальности // Истор. исслед. в России: Тенденции последних лет. М., 1996; 
Евгений Преображенский: становление революционера // ОИ. 1999. № 1; 
Москва послевоенная. 1945–1947: Арх. док-ты и мат-лы. М., 2001 (рук. 
авт. кол., сост., соавт.); Зоя Космодемьянская (1923–1941) // ОИ. 2003. 
№ 1; Е.А. Преображенский: Арх. док-ты и мат-лы: 1886–1920 гг. М., 2006 
(сост.); Партизаны в битве за Москву. 1941–1942: Арх. док-ты и мат-лы. 
М., 2008 (сост., в соавт.); Е.А. Преображенский. Новая экономика (те-
ория и практика): 1922–1928 гг. Т. I: Опыт теорет. анализа сов. хоз-ва; 
Т. II: Конкретный анализ сов. хоз-ва. М., 2008 (сост., в соавт.); О Москве, 
о России: узловые проблемы отеч. ист. ХХ в. М., 2008; Е.А. Преображенский: 
Деньги и мировой капитализм (исслед., науч.-попул. работы): 1921–1931 гг. 
М., 2011 (сост., в соавт.); Зоя Космодемьянская: Док-ты и мат-лы. М., 
2011 (сост., в соавт.); Москва –  Сербия, Белград –  Россия: сб.  док-тов 
и мат-лов. Т. 1–3: Обществ.-полит. связи ХVI–ХVIII вв. Белград –  Москва, 
2009–2012 (рук. авт. кол., отв. ред. (с рос. стороны); Александр III. России 
отдаю всю мою жизнь. М., 2012 (сост., комм.); Евгений Преображенский, 
большевик из поповичей. М., 2014.

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 321.

ГОРОДЕЦКИЙ
Ефим Наумович

(16(29).01.1907, г. Винница –  20.06.1993, г. Москва). Окончил МГУ, 
ист.-этно лог. фак. (1931), асп. МИФЛИ (1935). Учит. –  С.А. Пионтковский, 
С.В. Бахрушин, В.И. Невский, И.И. Минц.

Канд. дис.: «Центральная Рада» (МИФЛИ, 1935). Докт. дис.: «Вел. 
Окт. социалист. рев-ция и создание Сов. гос-ва» (ИИ АН СССР, 1964).

1933–1942 –  снс, зам. отв. секр. секретариата гл. ред-ции «Ист. Гражд. 
вой ны в СССР»; 1942–1949 –  лектор ЦК, рук. группы конс. по обществ. 
наукам, зам. зав. отд. науки Упр. пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), 
одноврем. в 1933–1960 –  доц. МИФЛИ, истор. фак. МГУ; с 1960 –  снс, 
внс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН). Чл. Науч. совета 
АН по ист. истор. науки. Чл. редкол. журн. «ВИ», «ИЗ», «Ист. и исто-
рики». Чл. науч.-метод. совета Всесоюзн. Общ-ва «Знание». Чл. правл. 
Всесоюзн. Общ-ва «СССР –  Италия». Лауреат Сталинской премии (1943) 
и Ломоносовской премии МГУ (1961).

Отеч. ист., методология ист., источниковедение, историография. 
Регион. ист., ист. народов СССР. Соц.-полит. и экон. ист. Ист. Окт. рев-
ции и Гражд. вой ны. Ист. культуры. Истор. биогр.

Соч.: Отеч. вой на против герм. оккупантов на Украине. М., 1941; Ист. 
Гражд. вой ны в СССР. Т. 2. М., 1942 (чл. авт. кол.); Ист. СССР (1870–
1904 гг.). М., 1946 (чл. авт. кол.); Ист. Московск. ун-та. Т. II. М., 1955 
(чл. авт. кол., зам. гл. ред.); Рождение Сов. гос-ва. 1917–1918 гг. М., 1965 
(2-е изд. М., 1988), (изд. на ит. яз. Roma, 1972); Нац.-гос. стр-во от Октяб-
ря до принятия первой сов. конституции // Нац.-гос. стр-во в СССР. М., 
1968 (2-е изд. 1972; 3-е изд. 1979); Ленин –  основоположник сов. истор. 



191

науки: Ист. сов. общ-ва в тр. В.И. Ленина. М., 1970; Свердлов. М., 1971 
(в соавт.); Сов. историография ист. Вел. Октяб ря. 1917 –  сер. 30-х гг. М., 
1981; Историограф. и источниковедч. проблемы Вел. Октяб ря (сер. 30-х –  
60-е гг.): очерки. М., 1982; Проблемы Вел. Октяб ря // Историки спорят. 
Тринадцать бесед: сб. М., 1988 (в соавт.).

Лит: Лавров В.М., Покровский А.С. Диалог об учителе (Памяти 
Е.Н. Городецкого) // Кентавр. 1993. № 6; РЕЭ. 2-е изд. Т. 1. М., 1994. С. 360–
361; Лельчук В.С. Уроки Е.Н. Городецкого (К 90-летию со дня рожд.) // ОИ. 
1997. № 1; Тихонов В.В. Историк Е.Н. Городецкий и кампания по борьбе 
с «безродным космополитизмом» // Истор. журн.: науч. исслед. 2013. № 2. 
С. 127–136; Историки России. Т. 1. С. 322–323.

Иконограф.: Косырева Е.В. Мастера рос. историографии: Горо децкий Е.Н. 
(1907–1993) // Историки России: иконогр. Кн. 4. М., 2019. С. 92–105.

ГОРСКАЯ
Наталья Александровна

(02.10.1930, г. Москва –  18.05.2004, там же). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1952). Учит. –  Б.Д. Греков, В.Т. Пашуто.

Канд. дис.: «Зерновое произв-во в Центре Рус. гос-ва 2-й пол. XVI –  
нач. XVII в.» (ИИ АН СССР, 1956). Докт. дис.: «Монастырск. крестьяне 
Центр. России в XVII в.» (ИИ СССР АН СССР, 1978).

1952–1955 –  асп. ИИ АН СССР; 1957–1970 –  зав. отд. ист. периода 
феодализма, ред. журн. «Ист. СССР»; 1961–1968 –  мнс, 1968–1986 –  снс 
сектора ист. СССР периода феодализма, с 1986 –  внс Центра по изучению 
ист. России в Ср. века и раннее Новое время ИИ АН СССР (ИИ СССР 
АН СССР, ИРИ РАН); 1990–1993 –  и.о. зав. Центром; с 1993 –  рук. пробл. 
группы «Собственность в феод. России». Сопред. I секции Симпозиума 
по аграр. ист. Вост. Европы (1962–1992). Учен. секр. Комис. по ист. сельск. 
хоз-ва и крестьянства СССР (1968–1975). Отв. секр. Симпозиума по 
аграр. ист. Вост. Европы (1965–1975). Зам. пред. Науч. совета по аграр. 
ист. при ОИ РАН и зам. пред. Оргкомитета аграр. Симпозиума (с 1990).

Отеч. ист., историография. Рус. средневек. ист., истор. демография, 
Экон. и соц. ист., ист. культуры. Истор. биогр.

Соч.: Земледельч. орудия в центр. части Рус. гос-ва 2-й пол. XVI –  
нач. XVII в. // Мат-лы по ист. сельск. хоз-ва и крестьянства СССР: сб. 
III. М., 1959; Товарность зернового земледелия в хоз-вах монастырск. 
вотчин Центра Рус. гос-ва к исходу XVI –  нач. XVII в. // Ежегод. по 
аграр. ист. стран Вост. Европы. 1962 г. Минск, 1964; Вненадельное зем-
лепользование монастырск. крестьян в XVII в. // Ист. СССР. 1977. № 1; 
Монастырск. крестьяне Центр. России в XVII в. М., 1977; Очерки рус. 
культуры XVI в. Ч. 1 (разделы: Земледелие и скотоводство; Промыслы; 
Пища). М., 1976; Земледельч. хоз-во монастырск. крестьянина Центра 
Рус. гос-ва в XVII в. // ИЗ. М., 1979. Т. 104; Б.Д. Греков –  историк кре-
стьянства // ВИ. 1982. № 4; Ист. крестьянства СССР. Т. 2: Крестьянство 
в периоды раннего и развитого феодализма. М., 1990 (отв. ред., авт. введ., 
заключ. и ряда разделов); Истор. демография России эпохи феодализма. 
М., 1994; Б.Д. Греков. М., 1998; Собственность в России: Средневековье 
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и раннее Новое время. М., 2001 (отв. ред., чл. авт. кол.); Рус. феод. деревня 
в историографии XX в. М., 2006.

Лит.: Кто есть кто в изучении народов и нац. проблем России. М., 1995. 
С. 79; Историки России. Т. 1. С. 324–325.

ГОРСКИЙ
Антон Анатольевич

(р. 08.02.1959, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1981). 
Учит. –  Л.В. Милов.

Канд. дис.: «Количественный анализ сводных данных Экон. при-
мечаний к Генеральному межеванию» (МГУ, 1984). Докт. дис.: «“Слово 
о полку Игореве” –  “Слово о погибели Рус. земли” –  “Задонщина”: 
источниковедч. проблемы» (ИРИ РАН, 1993). Проф. (2011). Лауреат 
Премии РАН им. В.О. Ключевского (2006).

1985–2005 –  мнс, нс, снс, внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); 
в 2006–2011 –  проф. МГУ; с 2010 –  внс, гнс ИРИ РАН. Рук. Центра 
источниковедения ист. России РАН (с 2017). Отв. ред. сб. «Средневек. 
Русь» (с 1996). Чл. редкол. журн-в «Др. Русь: вопр. медиевистики», «Истор. 
вестник». Чл. редсов. журн. «Средние века». Пред. Программного коми-
тета Симпозиума по аграр. ист. Вост. Европы (с 2020).

Отеч. ист., источниковедение. Рус. средневек. ист. Соц., полит. и экон. 
ист., ист. культуры и обществ. мысли, ист. внешн. политики.

Соч.: Древнерус. дружина. М., 1989; «Слово о полку Игореве и Задонщина»:  
источниковедческие и ист.-культ. проблемы. М., 1992; Рус. земли в XIII–
XIV вв.: пути полит. развития. М., 1996 (2-е изд. СПб., 2016); Вел. переселе-
ние народов: этнополит. и соц. аспекты. М., 1999 (в соавт.) (2-е изд. СПб., 
2011); Москва и Орда. М., 2000 (2-е изд. М., 2016); «Всего еси исполнена 
земля Русская…»: Личности и ментальность Рус. Средневековья. М., 2001; 
Русь: От славянск. расселения до Московск. царства. М., 2004; От земель 
к вел. княжениям: «примыслы» рус. князей 2-й пол. XIII–XV в. М., 2010; 
Средневек. Русь: О чем говорят источники. М., 2016; «Бещисленыя рати 
и великия труды…»: проблемы рус. ист. X–XV вв. СПб., 2018; «Тогда вступи 
князь в златое стремя…»: Личности и тексты Рус. Средневековья. М., 2018; 
Рус. средневековое общ-во: ист.-терминолог. справ. СПб., 2019.

Библиогр.: Список работ А.А. Горского // Др. Русь: вопр. медиевистики. 
2019. № 1(75). С. 157–167.

Лит.: Бобров А.Г. Горский А.А. // Энцикл. «Слова о полку Игореве». Т. 2. 
Г–И. СПб., 1995. С. 51–52; ИРИ РАН сегодня. С. 29; Историки России. Т. 1. 
С. 325; Усачев А.С. Юбилей А.А. Горского // Др. Русь: вопр. медиевистики. 
2019. № 1(75). С. 7–10.

ГОТЬЕ
Юрий Владимирович

(18(30).06.1873, г. Москва –  17.12.1943, там же). Окончил МУ, ист.-  
филолог. фак. (1895). Учит. –  В.О. Ключевский, П.Г. Виноградов.

Магист. дис.: «Замосковный край в ХVII в. Опыт исслед. по ист. 
экон. быта Московск. Руси» (МУ, 1906). Докт. дис.: «Ист. обл. управле-
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ния в России от Петра I до Екатерины II» (Там же, 1913). Чл.-корр. РАН 
(1922). Проф. (1934). Акад. АН СССР (1939).

С 1897 –  сотр. МАМЮ; 1898–1930 –  сотр. Румянцевск. Музея, одно-
врем. в 1902–1918 –  преп. Московск. высш. женск. курсов; 1903–1915 –  
приват-доц. каф. рус. ист. МУ; 1913–1918 –  проф. ун-та А.Л. Шанявского; 
с 1917 –  ординарн. проф. МУ; 1918–1919 –  преп. курсов по подгот. 
арх. работников; 1919 –  сотр. РАИМК; с 1921 –  сотр. ИИ РАНИОН; 
1921–1937 с перерывом –  сотр. ГИМ; в 1930 –  арестован по «делу акад. 
С.Ф. Платонова», сослан в Самару; с 1933 –  проф. МИФЛИ (1934), 
МГИАИ (1936), истор. фак. МГУ (1939), ВПА (1933–1941). Чл. Науч. 
совета центр. гос. архивов дорев. эпохи (1938).

Отеч. ист., историография, археология, регион. ист., этнография. 
Ист. Московск. края, юж. и зап. славян. Ист. техники.

Соч.: Замосковный край в ХVII в.: Опыт исслед. по ист. экон. быта 
Московск. Руси. М., 1906 (2-е изд. М., 1937); Акты, относящиеся к ист. 
земских соборов. М., 1909 (2-е изд. М., 1920); Крестьяне в ХVIII ст. // Вел. 
реформа: рус. общ-во и крестьянск. вопр. в прошлом и наст. Т. 1. М., 1911; 
Ист. обл. управления в России от Петра I до Екатерины II: Реформа 1727 г.: 
обл. деление и обл. учреждения 1727–1775 гг. М., 1913; Очерк ист. землев-
ладения в России. Сергиев Посад, 1915; Ист. юж. славян: курс лекций. М., 
1916; Развитие техники в первобытные времена. М., 1923; Очерки по ист. 
материальной культуры Вост. Европы до основания первого рус. гос-ва. 
Т. I: Каменный век. Бронзовый век. Железный век на юге России. Л., 1925; 
Железный век в Вост. Европе. М.; Л., 1930; Ист. обл. управления в России от 
Петра I до Екатерины II: Органы надзора. Чрезвыч. и врем. обл. учреждения. 
Развитие мысли о преобразовании обл. управления. Упразднение учреждений 
1727 г. М., 1941; Мои заметки. М., 1997.

Библиогр.: Асафова Н.М. Ю.В. Готье: мат-лы к библиогр. ученых СССР. 
Сер. «Ист.». Вып. 1. М., 1941.

Лит.: Бахрушин С.В. Ю.В. Готье // Истор. журн. 1944. № 2–3; 
Богоявленский С.К. Акад. Ю.В. Готье // Изв. АН СССР. Сер. «Ист. и филос.». 
1944. № 3; Арциховский А.В. Ю.В. Готье как археолог // Доклады и сообщения 
истор. фак. МГУ. 1945. Вып. 1; Пичета В.И. Тр. Ю.В. Готье по ист. Литвы, 
Белоруссии, Украины и слав. народов // Доклады и сообщения истор. фак. 
МГУ. 1945. Вып. 1; Новицкий Г.А. Акад. Ю.В. Готье // Доклады и сообще-
ния истор. фак. МГУ. 1945. Вып. 1; Пичета В.И. Акад. Ю.В. Готье // ИЗ. 
1945. Т. 15; Емельянов Ю.Н. Готье Ю.В. // Историки России: биогр. М., 
2001. С. 516–523; Шаханов А.Н. Рус. истор. наука 2-й пол. XIX –  нач. XX в.: 
Московск. и Петербургск. ун-ты. М., 2003; Тихонов В.В. Ю.В. Готье как 
историк- архивист // Отеч. арх. 2009. № 5. С. 3–11; Тихонов В.В. Московск. 
историки 1-й пол. XX в.: Науч. творчество Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, 
А.И. Яковлева, С.В. Бахрушина. М., 2012; Мандрик М.В. На служ-
бе Клио: акад. М.К. Любавский и Ю.В. Готье // Матвею Кузьмичу 
Любавскому к 150-летию. Тр. истор. фак. СПб., 2013. С. 46–64; 
Емельянов Ю.Н. Готье Ю.В. // Историки России. Т. 1. С. 328–329; Каталог 
личных арх. фондов отеч. историков. 2-я пол. XIX –  нач. XX в. Ч. 2. Г–З. 
М., 2017. С. 266–274.
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ГРАБАРЬ
Таисия Фёдоровна

(р. 08.1919, г. Моршанск Тамбовской губ. —?). Окончила Ленинград. 
педагог. ин-т им. М.Н. Покровского (1939); Высш. парт. шк. при 
ЦК ВКП(б) (1946); АОН при ЦК ВКП(б) (1950).

Канд дис.: «Борьба партии большевиков за использование кадров 
старой интеллигенции в первые годы Сов. власти» (АОН при ЦК ВКП(б), 
1949).

1941–1942 –  лектор полит. упр. Сев.-Зап. фронта; 1942 –  лектор 
Ленинград. обкома ЦКП(б); 1942–1943 –  зав. парткаб. ГК ВКП(б), 
г. Боровичи Ленинградск. обл.; 1950–1952 –  снс ИИ АН СССР; с 1952 –  
Ин-т Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б).

Соч.: Ленинск. план культурной рев-ции и его осуществление в СССР 
(1917–1937 гг.). М., 1967 (в соавт.); Культурная рев-ция в СССР –  составная 
часть ленинск. плана построения соц-ма (1917–1937 гг.). М., 1968.

ГРАДЕЦКАЯ
Любовь Николаевна

(р. 23.02.1960, г. Москва). Окончила МГПИ им. В.И. Ленина, фак. 
ин. яз. (1983).

1984–1988 –  ст. лаб. ИИ СССР АН СССР; 1988–1991 –  ст. лаб. ИВИ 
АН СССР; с 1991 –  ст. лаб., переводчик, нс, вед. спец. ИИ СССР АН 
СССР (ИРИ РАН).

Соч.: Проблема Святых и святости в ист. России: Мат-лы к XX Междунар.  
семинару истор. исслед. «От Рима к Третьему Риму». М., 2006 (сост., пе-
реводчик); Россия и Финляндия: проблемы взаимовосприятия. XVI–XX вв. 
М., 2006 (сост., переводчик); Религ. свобода от Рима к Константинополю 
и Москве: мат-лы к XXXI Междунар. семинару истор. исследований «От 
Рима к Третьему Риму». М., 2011 (сост., переводчик); Рос.-итал. обществ. 
и культурные связи. XV–XX вв. М., 2013 (сост., переводчик); Петр II 
Петрович Негош и Россия. Рус.-черногорск. отношения в 1830–1850-е гг. 
Док-ты. М., 2013 (сост., переводчик).

ГРАКИНА
Элеонора Ивановна

(р. 22.07.1932, г. Москва –  09.02.2011). Окончила МГУ, истор. фак. 
(1954).

Канд. дис.: «Из опыта работы КПСС по укреплению связи театра 
с жизнью в 1-й пол. 30-х гг.» (МГУ, 1966).

1954–1957 –  Тульск. горный ин-т; 1961–1968 –  ред. Изд-ва МГУ; 
1968–1974 –  науч. ред. Изд-ва «Наука»; 1974–1986 –  мнс, 1986–1989 –  нс, 
1989–2004 –  снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. Ист. Вел. Отеч. вой ны.
Соч.: Источники победы сов. народа в Вел. Отеч. вой не, 1941–1945 / 

отв. ред. Г.А. Куманев. М., 1985 (чл. авт. кол.); Науч. и культурные связи 
СССР с заруб. странами в годы Вел. Отеч. вой ны // Ист. СССР. 1985. № 4; 
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Ученые –  фронту, 1941–1945. М., 1989; Ученые России в годы Вел. Отеч. 
вой ны, 1941–1945. М., 2000.

ГРАНСБЕРГ
Сара Рахмильевна

(09.12.1895, г. Одесса –  1980). Окончила Ун-т Шанявского, коопе-
ративный курс (1918).

1920–1921 –  Алтайск. губ. комитет; 1921–1923 –  ред. газ. «Красный 
Алтай»; 1923–1925 –  зав. печати Омск. губ. Комитета; 1925–1929 –  секр. 
ред. «М. Жизнь» при отд. печати ККИД; 1930–1933 –  газ. «Правда»; 
1933–1934 –  зам. зав. Междунар. женск. секретариата Коминтерна; 1934–
1937 –  чл. правл. ВОКС; 1939–1941 –  преп. Мосгороно; 1943–1945 –  Ин-т 
внешн. торг.; 1946–1947 –  мнс ИМХ АН СССР; 1947 –  мнс ИИ АН СССР. 
В 1947 г. арестована, реабилитирована после ХХ съезда КПСС.

Соч: Англия: Полит.-эконом. очерк. М., 1927; Польша и Румыния: 
Полит.-эконом. очерки / под ред. Г. Кирдецова. М., 1927; Колониальный 
мир: Справ. для пропагандиста / под ред. и с предисл. А. Лозовского. М.; Л., 
1929 (в соавт.); Работницы в боях против капитала. М., 1934.

ГРАЦИАНСКАЯ
Любовь Игоревна

(р. 31.01.1949, г. Москва). Окончила МГУ, филолог. фак. (1971).
Канд. дис.: «“География” Страбона как истор. источник» (1982).
1971–1973 –  машинистка ИИ АН СССР; 1973–1986 –  мнс, 1986–

1992 –  нс ИИ СССР АН СССР; с 1992 –  РГГУ. Чл. редкол. ежег. «Древн. 
гос-ва на территории СССР».

Отеч. и всеобщ. ист., историография. Источниковедение и истор. 
география античности, ист. народов Сев. Причерноморья антич. периода.

Соч.: Место полит. ист. Боспора в «Географии» Страбона // Древн. гос-
ва на территории СССР: Мат-лы и исслед. М., 1976; Особенности компиля-
тивного метода Страбона (определение истинного – ложного) // Методика 
изучения древн. источников по ист. народов СССР. М., 1978; Англоязычная 
периодика на территории СССР // Древн. гос-ва на территории СССР: 
Мат-лы и исслед. М., 1980; «География» Страбона. Проблемы источнико-
ведения // Древн. гос-ва на территории СССР: Мат-лы и исслед. М., 1988.

ГРАЦИАНСКИЙ
Николай Павлович

(01(13).10.1886, с. Ерлино Скопинского у. Рязанской губ. – 04.11.1945, 
ст. Рассудово близ Москвы). Окончил Казанск. ун-т, ист.-филолог. фак. 
(1910). Учит. –  В.К. Пискорский, М.М. Хвостов.

Проф. (1917). Д-р ист. наук (без защиты дис.) (1938).
1910 –  оставлен при Казанск. ун-те «для приготовл. к проф. званию»; 

в 1910–1920 –  преп. ист. Ср. веков Казанск. высш. женск. курсов; с 1914 –  
приват-доц., с 1918 –  проф. Казанск. ун-та. В 1922–1934 –  проф. II МГУ 
и др. вузов Москвы; 1934–1945 –  зав. каф. ист. Ср. веков МГПИ, одноврем. 
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с 1934 –  проф. МГУ, с 1937 –  снс ИИ АН СССР. Действит. чл. ИИ РАНИОН 
(1923–1929). Учен. секр. ГАИМК (1932–1937). Чл. редкол: сб. «Ср. века».

Всеобщ. ист., источниковедение, историография, археография, реги-
он. ист. Славяноведение. Ист. Зап. Европы, Франции в Ср. века. Истор. 
биогр.

Соч.: Парижск. ремесленные цехи в XIII–XIV ст. Казань, 1911; Ист. 
промышл. развития Зап. Европы в Ср. века. Казань, 1911; Салическая 
Правда. Казань, 1913 (авт. введ., пер.); Ист. Зап. Европы в Ср. века. 
Ч. 1: Раннее средневековье. Казань, 1914; М.М. Ковалевский как историк 
Средневековья // Вестн. Европы. 1916. Кн. 6; Крестьянск. и раб. движения 
в Ср. века: ист.-социол. очерки. М., 1924; Зап. Европа в Ср. века. Источники 
соц.-экон. ист. М.; Л., 1925; Бургундск. деревня в X–XII ст. М.; Л., 1935; 
Карл Великий и славяне // ИЖ. 1945. № 3; Из соц.-экон. ист. западноевроп. 
средневековья: сб. ст. М., 1960.

Библиогр.: Библиогр. тр. Н.П. Грацианского / сост. А. Крушинская // 
Грацианский Н.П. Из соц.-экон. ист. западноевроп. средневековья. М., 1960.

Лит.: Неусыхин А.Н.П. Грацианский как историк Ср. веков // ВИ. 1946. 
№ 7; Пичета В.Н.П. Грацианский и его тр. по ист. слав. народов // ВИ. 
1946. № 7; Москаленко А.Е. Н.П. Грацианский // Ср. века. 1976. Вып. 40; 
Мильская Л.Т. Н.П. Грацианский // Портреты историков. Время и судь-
бы. Т. 2: Всеобщ. ист. М.; Иерусалим, 2000. С. 177–186; Мягков Г.П., 
Хамматов Ш.С. Н.П. Грацианский: путь в науку // Мир историка: исто-
риограф.: сб. Вып. 3. Омск, 2007. С. 259–289; Историки России. Т. 1. 
С. 331–332.

ГРЕБЕНИЧЕНКО
Сергей Фёдорович

(19.10.1962, пос. Усть- Камчатск Камчатского края –  2017, г. Москва). 
Окончил Дальневост. ун-т, истор. фак., г. Владивосток (1984).

Канд. дис.: «Массовые источники по ист. мелкой пром-ти СССР 
1920–1930-х гг.» (МГУ, 1989). Докт. дис.: «Эволюция властного регули-
рования промысловой сферы села в 1920-е гг. на основе анализа законов 
и нормативных актов» (РУДН, 2001).

1989–1991 –  мнс, снс АОН при ЦК КПСС; 1992–1996 –  докторант, 
снс ИРИ РАН; 1997–1999 –  зав. сект. РАГС при През. РФ; с 2000 –  зав. 
отд. Центра социолог. исслед. и маркетинговых технологий. Чл. сов. 
(рос.) Социолог. ассоц. (с 1989). Чл. Межунар. ассоц. «Ист. и компьютер» 
(с 1993).

Отеч. ист., источниковедение. Экон. ист., ист. междунар. отношений. 
Истор. информатика.

Соч.: Массовые источники для изучения структуры мелкой пром-ти 
СССР 1920-х гг. // Источниковедение массовых источников. М., 1988; Мелкая 
пром-ть в условиях НЭПа. Задачи, источники, методы исслед. М., 1990; 
Статистика мелких предприятий, кустарно- ремес. произв-ва и сельск. 
промыслов (1917–1929 гг.). Челябинск, 1990; Россия на пути в цивилизацию: 
проблемы и перспективы. Челябинск, 1992 (в соавт.); Технология обнаружения 
истор. ситуаций альтернативности в процессах истор. эволюции. М., 1995; 
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Диктатура и промысловая Россия в 1920-е гг. М., 2000; Глобализируемый 
мир и Россия. М., 2005; Путинская Россия. М., 2007 (в соавт.); Россия перед 
выбором. М., 2009 (в соавт.).

ГРЕБЕНЮК
Андрей Владимирович

(р. 14.02.1950, г. Рига Латв. СССР). Окончил истор. фак. Калининск. 
ГУ (1973).

Канд. дис.: «Критика источниковедч. основы англо-амер. бурж. исто-
риографии Вел. Окт. социалист. рев-ции» (ИИ СССР АН СССР, 1977).

1978–1979 –  асс. каф. источниковедения и историографии Кали-
нинск. гос. ун-та; 1979–1986 –  мнс, 1986–1987 –  нс ИИ СССР АН СССР; 
с 1987 –  МГИМО.

Отеч. ист. Заруб. историография ист. СССР. Ист. Вел. Отеч. вой ны.
Соч.: Истор. факт и проблема «синтеза методологии» в соврем. англо-

амер. бурж. историографии // Критика новейшей бурж. историографии 
СССР. М., 1982; Ленинск. принципы нац. политики в «освещении» англо-амер.  
советологов // Бурж. и ревизионистская историография образования и разви-
тия СССР. М., 1982; Критика осн. концепций соврем. бурж. историографии 
трех рос. рев-ций / отв. ред И.И. Минц. М., 1983 (в соавт.); Критика мето-
дики тенденциозного цитирования произведений В.И. Ленина в англо-амер. 
советологии // Источниковедение ист. переходного периода в СССР. Калинин, 
1984; РККА накануне Вел. Отеч. вой ны // Вестн. МГИМО-Университета. 
2010. № 2(11); Красная армия и дипломатия между двумя мировыми вой-
нами ХХ в. М., 2013.

ГРЕКОВ
Борис Дмитриевич

(09(21).04.1882, г. Миргород Полтавской губ. – 09.09.1953, г. Москва). 
Окончил Варшавский ун-т (1905). Учит. –  Д.М. Петрушевский, И.М. Гревс,  
С.Ф. Платонов.

Магист. дис.: «Новгородский дом св. Софии: Опыт изучения орг-ции 
и внутр. отношений крупной церк. вотчины» (ПУ, 1914). Д-р ист. наук (без 
защиты дис.) (1934). Чл.-корр. АН СССР (1934). Акад. АН СССР (1935).

1910–1916 –  преп. в гимназиях Петербурга, на Петербургск. высш. 
женск. курсах, приват-доц. ПУ; с 1916 –  проф. ист.-филолог. фак. фил. 
ПУ в Перми; 1918–1920 –  проф. Таврического ун-та; с 1921 –  проф. ПУ, 
одноврем. –  сотр. Археограф. комис., Ист.-археограф. ин-та; в 1930 –  
арестован, через неск. месяцев освобожден; с 1937 –  дир. ИИ АН СССР, 
одноврем. в 1944–1946 –  дир. ИИМК, 1946–1951 –  дир. ИС; рук. каф. 
ист. СССР АОН при ЦК ВКП(б); 1946–1953 –  акад.-секр. отдел. ист. 
и филос. АН СССР. Чл. ряда заруб. акад. Чл. редкол. журн. «ВИ», Изв. 
АН СССР. Сер. «Ист. и филос.», изд. «ИЗ». Лауреат Сталинской премии 
(1943, 1948, 1952).

Отеч. ист., историография, источниковедение, археография. Ист. 
Др. Руси. Слав. этногенез, ранняя ист. юж. и зап. славян. Рус.-слав. и меж-
слав. связи. Ист. культуры.
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Соч.: Новгородский дом св. Софии: Опыт изучения орг-ции и внутр. 
отношений крупной церк. вотчины. Ч. 1. М., 1914; Ч. 2. М., 1927; Очерки 
по ист. феодализма в России. М., 1934; Феод. отношения в Киевском гос-ве. 
М., 1935 (с 3-го изд., 1939 –  Киевск. Русь); Золотая Орда и ее падение. М.; 
Л., 1950 (в соавт.); Крестьяне на Руси с древн. времен до XVII в. Кн. 1. М., 
1952; Кн. 2. М., 1954; Избр. тр. Т. 1–4. М., 1957–1960; Б.Д. Греков. Письма 
(1905–1952 гг.) / сост. В.Г. Бухерт. М., 2019.

Библиогр.: Б.Д. Греков: мат-лы к биобиблиогр. ученых СССР. Сер. «Ист.». 
Вып. 2. М.; Л., 1947; Список науч. работ акад. Б.Д. Грекова // Кратк. сообщ. 
Ин-та славяновед. 1954. Вып. 12.

Лит.: Борис Дмитриевич Греков / вступ. ст. В.И. Пичеты. [«Краткая 
характеристика науч.-исслед. и пед. Деятельности», с. 5–10]; библио-
гр. сост. В.А. Петровым; Шунков В.И. Б.Д. Греков: Творч. путь // Акад. 
Б.Д. Грекову ко дню 70-летия: сб. ст. М., 1952; Исслед. по ист. и исто-
риографии феодализма: К 100-летию со дня рожд. акад. Б.Д. Грекова. М., 
1982; Горская Н.А.: 1) Б.Д. Греков. М., 1998; 2) Греков Б.Д. // Историки 
России: биогр. М., 2001. С. 594–600; Никонов С.А. Б.Д. Греков и новей-
шая историография обществ. строя Др. Руси: дис. … канд. ист. наук. 
СПб., 2005; Комисаренко А.И. Б.Д. Греков: становление ученого // Рос. 
госуд-ть: ист. и совр-ть. М., 2007. С. 59–83; Кривошеев Ю.В. Борис 
Дмитриевич Греков и «академ. дело» // Вестн. СПбУ. Сер. «Ист.». 2016. 
№ 4. С. 237–258; Горская Н.А. Греков Б.Д. // Историки России. Т. 1. С. 334; 
Кривошеев Ю.В. Крым в жизни и творч-ве акад. Б.Д. Грекова // Др. Русь: 
во времени, в личностях, в идеях. 2017. № 7. С. 361–376.

Историограф.: Чернобаев А.А. Б.Д. Греков (1882–1953) // ИА. 2007. 
№ 3. С. 116–131; также см.: Историки России: иконогр. Кн. 2. М., 2011. 
С. 108–123.

ГРЕКУЛ
Филипп Александрович

(29.07(11.08).1915, с. Лунга Дубоссарской вол. Тираспольского у. 
Бессарабской губ. —?). Учился на истор. фак. Тираспольского ГПИ 
(1938–1941), Краснодарского ГПИ (1941), МГУ (1943–1944), асп. ИИ 
АН СССР (1944–1948).

Канд. дис.: «Соц.-экон. и полит. строй Молдавии 2-й пол. XV в.» 
(ИИ АН СССР, 1949). Докт. дис.: «Аграр. отношения в Молдавии в XVI –  
1-й пол. XVII в.» (1962).

Участник ВОВ. 1949–1958 –  снс ИИЯЛ Молд. фил. АН СССР; 1952–
1956 –  докторант ИИ АН СССР; 1958–1963 –  мнс, 1963–1982 –  снс, 
1982–1985 –  снс-конс. ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. и всеобщ ист. Ист. народов СССР, Молдавии.
Соч.: Соц.-экон. и полит. строй Молдавии 2-й пол. XV в. Кишинев, 1950; 

Аграр. отношения в Молдавии в XVI –  1-й. пол. XVII в. Кишинев, 1961.

ГРОМОВА
Лариса Евгеньевна

(р. 19.12.1952, г. Владивосток). Окончила МГУ, истор. фак. (1975).
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Канд. дис.: «Соврем. фр. буржуазная историография новой экон. 
политики в СССР» (ИИ СССР АН СССР, 1987).

Отеч. ист., историография. Экон. ист. Заруб. историография ист. 
СССР.

1975–1977 –  ст. б-рь Московск. ин-та электронного машиностро-
ения; 1978 –  лаб., зав. учеб.-метод. каб. Высш. комсомольская шк. 
при ЦК КПСС; 1984–1989 –  мнс, 1989–1993 –  ИИ СССР АН СССР  
(ИРИ РАН).

Соч.: Новая экон. политика в освещении фр. мелкобурж. историогра-
фии // Соц.-классовые отношения в сов. общ-ве. М., 1984; Соврем. фр. бурж. 
историография новой экон. политики в СССР // Соврем. бурж. историография 
сов. общ-ва: крит. анализ: сб. ст. / отв. ред. А.Н. Сахаров. М., 1988.

ГРОСУЛ
Владислав Якимович

(р. 11.02.1939, г. Тирасполь, Молд. ССР). Окончил КишиневГУ, 
ист.-филолог. фак. (1961). Учит. –  Н.А. Мохов, Р.Ю. Энгельгардт, 
Н.М. Дружинин, Б.Ф. Поршнев, Л.В. Черепнин, Я.С. Гросул.

Канд. дис.: «Реформы в Дунайских княжествах и Россия (1826–
1834 гг.)» (ИИ АН СССР, 1965). Докт. дис.: «Рос. революционеры в Юго- 
Вост. Европе (1859–1874 гг.)» (ИИ СССР АН СССР, 1975). Проф. (1997).

1961 –  нс ИИ АН Молд. ССР; 1961–1964 –  асп. ИИ АН СССР; 1964–
1970 –  мнс, снс ИИ АН Молд. ССР; с 1971 –  снс, внс, гнс ИИ СССР АН 
СССР (ИРИ РАН). Зав. группой обществ. мысли и обществ. движения; 
Чл. редкол. журн. «ОИ». Лауреат премии Ленинского комсомола. Проф. 
Акад. слав. культуры.

Отеч. и всеобщ. ист. Ист. народов СССР. Ист. России и балкан. Стран 
в Новое время. Молдавистика, москвоведение, ист. церкви, воен. ист.

Соч.: Реформы в Дунайских княжествах и Россия (20–30 гг. XIX в.). М., 
1966; Россия и формирование румынского независимого гос-ва. М., 1969; Рос. 
революционеры в Юго- Вост. Европе (1859–1874 гг.). Кишинев, 1973; Рев. 
Россия и Балканы (1874–1883). М., 1980; Рос. рев. эмиграция на Балканах 
в 1883–1895 гг. М., 1988; Рус. консерватизм XIX ст.: идеология и практика. 
М., 2000 (в соавт.); Карагаш –  минувший и нынешний (Ист. одного придне-
стровск. села). М., 2001; Междунар. связи рос. полит. эмиграции во 2-й пол. 
XIX в. М., 2001; Рус. общ-во XVIII–XIX вв.: традиции и новации. М., 2003; 
Образование СССР (1917–1924 гг.). М., 2007; Рус. зарубежье в 1-й пол. XIX в. 
М., 2008; Обществ. мнение в России XIX в. М., 2013; Тр. по теории ист. 
М., 2014; Обществ. движение в России 1-й пол. XIX в. М., 2017; Бессарабия 
в междунар. отношениях нового времени. Кишинев, 2018; Молдавск. элита 
России // Этн. элиты в нац. политике России. М.; СПб., 2018; В.И. Семевский 
об обществ. движении в России 1-й пол. Х1Х в. // Многогранный талант 
историка. Памяти докт. истор. наук, проф. Авенира Павловича Корелина. 
М., 2019.

Лит.: Белоус И.Д., Гораш И.К. Владислав Гросул: дорогой исканий. 
Кишинев, 2009; ИРИ РАН сегодня. М., 2011. С. 56; Историки России. 
Т. 1. С. 343–344; Сердечно поздравляем с юбилеем Владислава Якимовича 
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Гросула // Полит. просвещение. 2019. № 2(109), С. 113–114; В.Я. Гросулу –  
80 лет // Славяноведение. 2019. № 3. С. 137–139.

ГРУЗИНОВ
Алексей Станиславович

(р. 27.04.1974, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1999). Учит. –  
А.П. Шевырев, Ю.А. Петров.

Канд. дис.: «Хоз. комплекс князей Абамелек- Лазаревых во 2-й пол. 
XIX –  нач. XX в.» (ИРИ РАН, 2008).

С 2011 –  снс ИРИ РАН. Лауреат премии им. акад. РАН П.В. Волобуева 
за науч. тр. молодых ученых в области экон. ист. (2010).

Отеч. ист. Экон. ист. Истор. биогр.
Соч.: Эволюция хоз-ва князей Абамелек- Лазаревых во 2-й пол. XIX –  нач. 

XX в. (по бюджетным мат-лам) // ОИ. 2004. № 3; Хоз. комплекс князей 
Абамелек- Лазаревых во 2-й пол. XIX –  нач. XX в. М., 2009; Ст.: «Лесная 
пром-ть», «Металлургия», «Угольная пром-ть», «Хим. пром-ть» // Россия 
в Первой мировой вой не. 1914–1918: Энцикл.: в 3 т. М., 2014; Пром-ть 
в 1905–1907 гг. // Россия в 1905–1907 гг.: Энцикл. М., 2016; Рос. индустрия 
в 1917 г.: динамика и структура произв-ва // Рос. рев-ция 1917 г.: власть, 
общ-во, культура: в 2 т. Т. 1. М., 2017; Экон. коллапс в 1917 г.: последствие 
длительной вой ны или результат рев-ции? // Экон. ист.: Ежег. 2016/17. 
М., 2017; Рост капиталов графа С.Д. Шереметева на рубеже ХIХ–ХХ вв.: 
результат хоз. деят-ти владельца или «паразитической» переоценки сто-
имости принадлежащих ему земель? // Многогранный талант историка. 
Памяти докт. истор. наук проф. Авенира Павловича Корелина. М., 2019.

ГРУНТ
Александр Янович

(24.07(05.08).1915–1986, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1940).
Канд. дис.: «Прогрессивный блок» (МГУ, 1944). Докт. дис.: «Москва, 

1917: Рев-ция и контррев-ция» (1978).
С 1940 –  асп. МГУ; 1944–1948 –  сотр. секретариата Гл. ред-ции «Ист. 

Гражд. вой ны в СССР»; 1948–1963 –  ст. преп., доц. МГИМО; с 1963 –  снс 
ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист. Регион. ист. Ист. Окт. рев-ции 1917 г. в Москве. Истор. 
биогр.

Соч.: Создатель Азовской флотилии [Д.Н. Сенявин]. М., 1945; 
«Прогрессивный блок» // ВИ. 1945. № 3–4; Победа Окт. рев-ции в Москве 
(февр.-окт. 1917 г.). М., 1961; Всемирная ист. Т. 10. М., 1965 (чл. редкол. 
и авт. кол.); О хар-ре и механизме развития рев. творч-ва масс: Из опыта 
Окт. рев-ции 1917 г. // Истор. наука и некот. проблемы совр-ти. М., 1969; 
Москва, 1917-й: Рев-ция и контррев-ция. М., 1976; Петроград –  Москва, 
июль-ноябрь 1917. М., 1984 (в соавт.); Истор. творч-во масс в трех рос. 
рев-циях // Ист. СССР. 1987. № 1.

Лит.: Поляков Ю.А.: 1) А.Я. Грунт // Историки России: Послевоен. 
поколение. М., 2000. С. 106–114; 2) А.Я. Грунт (1915–1986) // 
Поляков Ю.А. Истор. наука: люди и проблемы. Кн. 2. М., 2004. С. 247–256; 
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Булдаков В.П., Иванов А.Е. Время истории и годы историка: к 100-летию 
со дня рожд. А.Я. Грунта // РИ. 2015. № 6. С. 169–179; Историки России. 
Т. 1. С. 345.

ГУБЕР
Александр Андреевич

(19.03(01.04).1902, с. Каменка Чигиринского у. Киевской губ. – 
16.06.1971, г. Москва). Окончил Моск. ин-т востоковедения (1925).

Докт. дис.: «Филиппинская Респ.: 1896–1898» (МГУ, 1943). Проф. 
(1935). Чл.-корр. АН СССР (1953). Акад. АН СССР (1966).

1925–1927 –  нс иностр. отд. ЦСУ; 1927–1937 –  нс Ком. ун-та труд-ся 
Востока; 1938–1945, 1957–1958 –  нс ИИ АН СССР; 1950–1956 –  нс, дир. 
(1954–1956) ИВ АН СССР; с 1968 –  нс ИВИ АН СССР, одноврем. вел 
преп. работу в МГУ (1937–1971), МГПИ (1938–1946), АОН при ЦК КПСС 
(1946–1971). Гл. ред. журн. «ННИ» (1956–1962). Чл. гл. ред. «Сов. истор. 
энцикл.» (с 1958). Презид. Общ-ва сов.-индонез. дружбы (с 1958). Пред. 
Нац. ком. историков СССР (1958–1971). Вице-презид. (1965–1970), 
презид. (с 1970) Междунар. ком. истор. наук.

Всеобщ. и отеч. ист., историография, археография. Востоковедение. 
Ист. стран Юго- Вост. Азии и бассейна Тихого океана (гл. обр. Индонезии, 
Филиппин, Вьетнама). Нац.-освободит. движение колониальных народов. 
Ист. междунар. отношений.

Соч.: Индонезия: соц.-экон. очерки. М.; Л., 1932; Филиппины. М., 
1937; Хозе Ризаль. М., 1937 (в соавт.); Новая ист. колониальных и зави-
симых стран. Т. 1. М., 1940 (чл. авт. кол.); Изучение ист. стран Востока 
в СССР за 25 лет // Двадцать пять лет истор. науки в СССР. М.; Л., 1942; 
Филиппинская Респ. 1898 г. и амер. империализм. М., 1948 (2-е изд. М., 1961); 
Новая ист. стран заруб. Востока. Т. 1–2. М., 1952 (чл. авт. кол.); Рус. рев-
ция 1905–1907 гг. и пробуждение Азии // Большевики во главе рус. рев-ции 
1905–1907 гг. М., 1956; Новая ист. стран заруб. Востока. М., 1961; Ист. 
Вьетнама в новейш. время. М., 1970; Избр. труды. М., 1976.

Библиогр.: Библиогр. осн. тр. А.А. Губера / сост. О.С. Ларионова // 
Губер А.А. Избр. труды. М., 1976.

Лит.: А.А. Губер // ННИ. 1971. № 4; Гневушева Е.И. Акад. А.А. Губер. 
М., 1987; Милибанд С.Д. Востоковеды России. XX –  нач. XXI в.: биоб-
лиограф. словарь: в 2 кн. Кн. 1. М., 2008. С. 279–281; Гаврилов Ю.Н. 
А.А. Губер // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 4. Новая и новейшая 
ист. М., 2004. С. 124–142; Муравьева Л.А. Губер А.А. // Историки России. 
Т. 1. С. 346–347.

ГУКОВСКИЙ
Алексей Исаевич

(26.11(09.12).1895, г. Одесса –  05.03.1969, г. Москва). Окончил 
Одесскую гимн. № 4 (1913), МУ, юрид. фак. (1918), Ин-т красной про-
фессуры (1926).

Докт. дис: «Вооруженная интервенция Антанты на Украине и в Крыму 
в 1918–1919 гг.» (МОПИ, 1939).
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1923–1931 –  преп., доц. (с 1928) Ком. ун-та им. Я.М. Свердлова, 
одноврем. в 1925–1927 –  проф. Акад. ком. восп. им. Н.К. Крупской; 
1928–1932 –  снс Ин-та ист. Ком. акад. при ЦИК СССР, 1932–1937 –  
снс Секретариата «Ист. Гражд. вой ны», 1937–1941 –  снс ИИ АН СССР; 
1939–1941 –  проф. Московск. обл. педагог. ин-та, 1941–1945 –  зав. каф. 
ист. СССР (с 1942 –  зам. дир.) ИАИ.

Отеч. ист., источниковедение. Ист. Гражд. вой ны и воен. интервенции 
в Сов. России. Россия в эпоху империализма.

Соч.: Франц. интервенция на юге России 1918–1919 гг. М.; Л., 1928; 
Антанта и Окт. рев-ция (Популярный очерк). М.; Л., 1931; Ист. Эпоха 
феодализма: учеб. для 6-го и 7-го кл. ср. шк. 2-е изд. М., 1934 (в со-
авт.); Ликвидация Пермской катастрофы. М., 1939; Спец. семинар по 
ист. СССР. Период иностр. воен. интервенции и Гражд. вой ны 1918–
1920 гг. М., 1948; Первая рус. бурж.-демократ. рев-ция 1905–1907 гг. 
(спецкурс). Вологда, 1957; Как создавалась «Рус. ист. с древн. времен» 
М.Н. Покровского (К 100-летию со дня рожд. М.Н. Покровского) // ВИ. 1968.  
№ 8, 9.

Лит.: А.И. Гуковский // ВИ. 1969. № 7. С. 220; Бухерт В.Г. Гуковский А.И. //  
Историки России. Т. 1. С. 347.

ГУРВИЧ-БУХАРИНА
Светлана Николаевна

(24.06.1924, г. Москва –  04.2003, там же). Дочь Н.И. Бухарина. Училась 
в МГУ, на истор. фак., в 1946 исключена; окончила ГорькГУ, ист.-филолог. 
фак. (1954).

Канд. дис.: «Раб. движение и “левый блок” во Франции в 1924–
1926 гг.» (ИИ АН СССР, 1963). Докт. дис.: «Радикал- социалисты и раб. 
движение во Франции в нач. XX в.» (ИВИ АН СССР, 1989).

1949 –  арестована, приговорена к пяти годам ссылки (отбывала 
в с. Пихтовка Новосибирской обл.), освобождена в 1953; 1954–1956 –  
преп. техникума ж.-д. транспорта г. Карталы Челябинской обл.; 1956–
1960 –  асп. ИИ АН СССР; с 1960 –  нс там же; с 1968 –  снс, внс ИВИ 
АН СССР (РАН). С 1986 –  на пенсии.

Всеобщ. и отеч. ист. Раб. движение во Франции. Обществ.-полит. 
взгляды Н.И. Бухарина.

Соч.: Раб. движение и «левый блок» во Франции. 1921–1926 гг. М., 
1966; Европа в новое и новейш. время: сб. ст. М., 1966 (чл. авт. кол.) Ист. 
Франции: в 3 т. Т. 3. М., 1973 (чл. авт. кол.); Радикал- социалисты и раб. 
движение во Франции в нач. XX в. М., 1976; Осн. проблемы соврем. куль-
туры // ННИ. 1988. № 5; Доклад Н.И. Бухарина в Париже как его полит. 
завещание // Бухарин: человек, политик, ученый. М., 1990; Опровержение, 
которое было излишне… // Коммунист. 1991. № 1; Из записей С.Н. Гурвич- 
Бухариной // Россия и Европа. Дипломатия и культура. Вып. 4. М.,  
2007.

Лит.: РЕЭ. 2-е изд. Т. 1. М., 1994. С. 393–394; О С.Н. Гурвич- Бухариной 
(1924–2003) // Россия и Европа. Вып. 4. М., 2007. С. 219–296; Историки 
России. Т. 1. С. 349.
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ГУРЕВИЧ
Абрам Иосифович

(20.11(02.12).1897, г. Харьков –  1937). Учился в Частном реальном 
училище Г.Ф. Буракова в Харькове, на юридич. фак. Харьковского ун-та 
(1915–1918).

Канд. дис.: «Начало массового колх. стр-ва в Узбекской ССР (1929–
1930 гг.)» (ИИ АН СССР, 1946).

1923–1927 –  асп. истор. отдел. Укр. ин-та марксизма- ленинизма 
в Харькове; 1935–1936 –  дир. Гос. б-ки Узбекистана; 1938–1940 –  учен. 
секр. ГБЛ; с 1941 –  мнс ИИ АН СССР.

Отеч. ист., историография. Ист. народов СССР, Узбекистана. Ист. 
Ком. Интернационала.

Соч.: Возникновение и развитие Ком. Интернационала. Харьков, 1931; 
О положении на истор. фронте Ср. Азии // Рев-ция и культура в Ср. Азии: 
Сб. 1. Ташкент, 1934. С. 4–13.

ГУСЬКОВ
Андрей Геннадьевич

(17.10.1973, г. Ступино Московск. обл.). Окончил Коломенский ГПИ, 
истор. фак. (1996). Учит. –  И.О. Князький, Н.С. Ватник, Н.М. Рогожин.

Канд. дис.: «Вел. посольство 1697–1698 гг. Источниковедческое ис-
след.» (ИРИ РАН, 2002).

1996–1999 –  асп. ИРИ РАН; с 1999 –  мнс, нс, снс, внс Центра ист. 
рус. феодализма, зам. учен. секр. (2003–2015) ИРИ РАН. Чл. Совета мо-
лодых ученых РАН (2009–2012). Председ. Совета молодых ученых ИРИ 
РАН (2011–2014). Медаль РАН с премией для молодых ученых (2006).

Отеч. ист., источниковедение, археография. Ист. России в Ср. века 
и раннее Новое время (XVII –  1-я четв. XVIII в.): полит., дипломат., воен. 
Ист. приказной системы.

Соч.: Источники и приемы составления посольских книг Вел. посольства 
Петра I // Исслед. по источниковедению ист. России (до 1917 г.): сб. ст. М., 
2003; От Андруссово до Эгера: 45 лет на службе Отечеству (очерки жизни 
Е.И. Украинцева) // Сб. рус. истор. общ-ва. Т. 9(157). Мальтийский орден 
и Россия. М., 2003; Особ-ти делопроизводства Вел. посольства 1697–1698 гг.: 
черновой статейный список // Исслед. по источниковедению ист. России 
(до 1917 г.): сб. ст. М., 2004; Вел. посольство Петра I. Источниковедческое 
исслед. М., 2005; Источники Вел. посольства 1697–1698 гг.: грамоты // Связь 
веков: Исслед. по источниковедению ист. России до 1917 г. Памяти проф. 
А.А. Преображенского: сб. ст. М., 2007; Витсен Н. Сев. и Вост. Тартария, 
включающая области, расположенные в сев. и вост. частях Европы и Азии. 
Т. 1–3. Амстердам, 2010 (сост., в соавт.); Вклад историков в сохранение 
истор. памяти о Вел. Отеч. вой не. На мат-лах Комис. по ист. Вел. Отеч. 
вой ны АН СССР, 1941–1945 гг. М.; СПб., 2015 (в соавт.); Участие России 
в Карловицком конгрессе (1698–1699 гг.): рус. дипломатия в раннее Новое 
время // ННИ. 2018. № 3; Судебная деятельность Посольского приказа 
(на мат-лах 2-й пол. XVII в.) // РИ. 2018. № 5; Переводчики Посольского 
приказа в XVII в.: персональный состав (предварит. данные) // Переводчики 



и переводы в России конца XVI –  нач. XVIII ст.: мат-лы Междунар. науч. 
конф. (Москва, 12–13 сент. 2019 г.). М., 2019 (в соавт.); Языки и переводчи-
ки: о жизни и деят-ти крупнейшего полиглота Посольского приказа Ивана 
Тяжкогорского // Др. Русь. Вопр. медиевистики. 2019. № 4(78) (в соавт.); 
Рус.-турецк. вой на 1686–1700 гг. // РИ. 2020. № 6 (в соавт.); Переводчики 
Посольского приказа в XVII в.: мат-лы к словарю. М., 2021 (в соавт.).

ГУТНОВ
Дмитрий Алексеевич

(р. 11.03.1963, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1985). 
Учит. –  И.Д. Ковальченко.

Канд. дис.: «Подготовка кадров историков в Московск. ун-те в конце 
XIX –  нач. ХХ в.» (МГУ, 1991). Докт. дис.: «Рус. высш. шк. обществ. наук 
в Париже и ее влияние на развитие образ. в России в нач. ХХ в.» (МГУ, 
2006). Проф. (2008)

1986–1995 –  нс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); 1992–1999 –  
доц. ГИТИС–РАТИ; 1995–2014 –  снс Музея ист. МГУ; с 1999 –  доц., 
проф. МГУ, одноврем. с 2008 –  проф. Московск. гос. консерватории им. 
П.И. Чайковского.

Отеч. ист. Ист. высш. образования в России. Истор. биогр.
Соч.: Ректоры Московск. ун-та. Биограф. словарь. М., 1996 (в соавт.); 

Гутнова Е.В. Пережитое. М., 2001 (сост. и отв. ред.); Рус. высш. шк. об-
ществ. наук в Париже (1901–1906 гг). М., 2004; Социолог. образ. в России. 
М., 2009 (в соавт.); Имп. Московск. ун-т. 1755–1917. М., 2010 (в сост. 
авт. кол.); Дела и дни генерала В.Ф. Джунковского. Ист. одной жизни. 
Saarbrucken, 2012; Лекции по ист. Отечества. Вып. 1–5. М., 2015–2020; 
Популярный обзор рус. ист. VI–XVII вв. 2-е изд., испр. и доп. Б.м., 2017; 
Курс рус. ист. VI–XVII вв. М., 2020.



205

Д
ДАДЫКИН
Ростислав Петрович

(25.10.1915, г. Архангельск –  07.07.1968, г. Москва). Окончил 
МИФЛИ, истор. фак. (1941).

Канд. дис.: «Социалист. соревнование в пром-ти в первом году первой 
сталинск. пятилетки (1928/29)» (ИИ АН СССР, 1951).

Участник ВОВ. 1948–1951 –  асп. ИИ АН СССР; 1952–1955 –  мнс, 
с 1955 –  снс ИИ АН СССР.

Отеч. ист. XX в., историография. Экон. ист. раб. класса.
Соч.: Могучий труд. подъем раб. класса в год вел. перелома // ИЗ. М., 

1951. Т. 37; Начало массового социалист. соревнования в пром-ти СССР. М., 
1954; О полной и окончат. победе соц-ма в нашей стране // ВИ. 1959. № 8; 
Раб. класс СССР в сов. историографии // Сов. истор. наука от XX к XXII 
съезду КПСС. Ист. СССР: сб. ст. М., 1962; О численности и источниках 
пополнения раб. класса СССР (1928–1937 гг.) // ИЗ. М., 1971. Т. 87.

Лит.: Ростислав Петрович Дадыкин // Ист. СССР. 1968. № 4. С. 236.

ДАНИЛИНА
Галина Яковлевна

(29.06.1929, д. Студенцы Подольского р-на Московск. обл. —?). 
Окончила МГУ, истор. фак. (1953).

1954–1957 –  асп. ИИ АН СССР; 1957–2006 –  мнс, нс ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН). Секр. ред-ции сб. «Истор. записки».

Отеч. ист., археография, источниковедение.
Соч.: Изд. неизв. мемуаров Н.К. Гирса в США // Ист. СССР. 1963. № 2; 

На конф. читателей «Истор. записок» // Ист. СССР. 1963. № 5.

ДАНИЛОВ
Александр Иванович

(25.02(08.03).1916, с. Доброе Лебедянского у. Тамбовской губ. – 
27.11.1980, г. Москва). Окончил ТамбовГПИ, истор. фак. (1936). 
Учит. –  А.И. Неусыхин.

Канд. дис.: «Основные черты иммунитета и фогтства на церк. землях 
в Германии X–XII вв.» (МГУ, 1947). Докт. дис.: «Проблемы аграр. ист. 
раннего Средневековья в нем. историографии конца XIX –  нач. ХХ вв.» 
(ИИ АН СССР, 1958). Проф. (1958). Засл. деят. науки РСФСР (1966). 
Акад. АПН РСФСР (1967).



206

С 1934 –  учит. нач. кл., учит. ист. в сельск. шк.; с 1940 –  асп. каф. 
ист. Ср. веков МИФЛИ; 1941–1946 –  воен. переводчик; участник ВОВ, 
с 1946 –  асп. МГУ; с 1947 –  доц., 1948–1954 –  зав. каф. др. и ср.-век. ист., 
в 1949–1951 –  декан ист.-филолог. фак. ТомскГУ; с 1954 –  докторант, 
в 1956–1958 –  снс сект. ист. Ср. веков ИИ АН СССР; 1958–1961 –  зав. 
каф., проф. Всеобщ. ист. КазанГУ; в 1961–1967 –  ректор ТомскГУ, зав. 
каф. ист. Др. мира и Ср. веков ист.-филолог. фак.; 1967–1980 –  министр 
просвещ. РСФСР, одноврем. –  проф., зав. каф. ист. Ср. веков истор. фак. 
МГУ. Отв. ред: сб. «Методол. и историогр. вопр. истор. науки» (Томск, 
с 1963) и «Ср. века» (1973–1980).

Всеобщ. и отеч. ист., историография, методология ист. Медиевистика. 
Соц.-экон. и полит. ист. раннего Средневековья. Истор. биогр.

Соч.: К вопр. эволюции фогтства как одной из форм права феод. соб-
ственности // Тр. Томск. ун-та. Сер. «Ист.-филолог.». Т. 103. Томск. 1948; 
Т.Н. Грановский и некот. вопр. соц. ист. раннего Средневековья // Уч. зап. 
ТомскГУ. 1951. № 16; Проблемы аграр. ист. раннего Средневековья в нем. 
историографии конца XIX –  нач. XX в. М., 1958; Аграр. ист. западноев-
роп. Средневековья в тр. сов. медиевистов // Ср. века. Вып. 17. М., 1960; 
О некот. вопр. дальнейшего изучения теорет.-методол. проблем истор. 
науки // ВИ. 1961. № 3; Фридрих Мейнеке и нем. бурж. историзм // ННИ. 
1962. № 2; А.И. Неусыхин –  историк- медиевист, ученый и педагог // Ср. 
века. Вып. 32. М., 1969; Истор. событие и истор. наука // Ср. века. Вып. 43. 
М., 1980.

Библиогр.: Науч. тр. А.И. Данилова / сост. А.Е. Москаленко, 
Б.Г. Могильницкий // Ср. века. Вып. 46. М., 1983; Тр. А.И. Данилова / сост. 
И.И. Шарифжанов // Методол. и историогр. вопр. истор. науки. Вып. 18. 
Томск, 1986; А.И. Данилов: библиограф. указ. Томск, 1988.

Лит.: Могильницкий Б.Г. Науч.-педагог. деят-ть А.И. Данилова //  
Методол. и историогр. вопр. истор. науки. Вып. 15. Томск, 1982; Ср. века. 
Вып. 46. М., 1983; Проф-ра Томск. ун-та: биограф. словарь. Т. 3: 1945–1980. 
Томск, 2001. С. 123–129; Могильницкий Б.Г., Смоленский Н.И., Мильская Л.Т. 
А.И. Данилов // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 3: Др. мир и Ср. 
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Канд. дис.: «Отчеты ЭКОСО как истор. источник» (1963). Докт. дис.: 
«Межнац. отношения в СССР» (1981). Проф. (1988).

1963–1968 –  мнс ИИ АН СССР; 1969–1981 –  снс, 1982–1989 –  зам. 
дир., с 1990 –  зав. сектором ИЭ (ИЭА) АН СССР (РАН); с 2000 –  дир. 
Ин-та социологии РАН. Чл. презид. Сов. социолог. ассоц. (1979–1991); 
пред. Комит. этн. социологии ССА; эксперт Верх. Совета СССР (1990–
1991); эксперт Совета Нац. Верх. Совета РФ (1991–1993); эксперт Комит. 
по делам нац. и подкомитета по федерат. отношениям Гос. думы РФ 
(1994–1996); 2000–2005 –  дир. Ин-та социологии РАН; с 2005 –  рук. 
Центра исслед. межнац. отношений Ин-та социологии.

Отеч. ист. Ист. народов СССР, межнац. отношений. Социология.
Соч.: Ленин и использование местного опыта хоз. стр-ва. М., 1965; Ист. 

и социология. М., 1972 (на нем. яз. –  Берлин, 1976); Духов. общность сов. на-
родов. М., 1981; Этносоциолог. цели, методы и некот. результаты. М., 1982 
(в соавт.); Многообразие культ. жизни народов СССР. М., 1986 (в соавт.); 
Штрихи к нац. сознанию русских // Рус. этносоциолог. очерки. М., 1992; 
Повторит ли Россия путь Союза?; Рус. в новых гос-вах. Этнополит. конфлик-
ты: причины и типология // Россия сегодня: трудные поиски свободы. М., 1993; 
Интеллигенция и национализм: Опыт постсов. пространства // Этничность 
и власть. М., 1994; Национализм, этн. самосознание и конфликты в трансфор-
мирующемся общ-ве // Нац. самосознание и национализм в РФ начала 1990-х гг. 
М., 1995; Демократизация и образы национализмов в РФ (90-е гг.). М., 1996 
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(в соавт); Соц. неравенство этн. групп: представления и реальность. М., 2002 
(авт. проекта, отв. ред.); Соц. проблемы межнац. отношений в постсов. 
России. М., 2003; Нац.-гражд. идентичность и толерантность. Опыт России 
и Украины в период транформации. М., 2007; Рос. идентичность в Москве 
и регионах. М., 2009 (отв. ред.); Этничность в соц.-полит. пространстве 
Рос. Федерации. Опыт 20 лет. М., 2013.

ДРОЗДОВ
Константин Сергеевич

(р. 20.11.1976, г. Белгород). Окончил БелгородГУ, истор. фак. (2000). 
Учит. –  Н.Н. Болгов, К.А. Соловьев.

Канд. дис.: «Гос. регулирование рус.-укр. нац. отношений в Центр. 
Черноземье (1923–1933 гг.)» (МГУ, 2010).

2001–2007 –  зав. архивохранилищем Центра документации новейшей 
ист. Белгородск. обл. (ЦДНИ БО); 2007–2011 –  вед. спец., зав. архи-
вохранилищем фондов центр. органов обществ. орг-ций СССР и РФ в ГА 
РФ; 2007–2010 –  асп. МГУ; с 2011 –  нс, снс Центра ист. народов России 
и межэтн. отношений, с 2011 –  рук. Науч. арх. ИРИ РАН.

Отеч. ист. XX в., историография. Этн. ист. народов России и ближн. 
зарубежья, проблемы формирования этносов и наций. Воен. ист.

Соч.: Завоевание Греции Римом в аспекте пассионарной теории этно-
генеза Л.Н. Гумилева // Антич. мир и его наследие. Вып. 2. Белгород, 2002; 
Украинизация в Центр. Черноземье РСФСР в 1923–1928 гг.: К вопр. об особ-
тях нац. политики большевиков в годы НЭПа // The NEP Era: Soviet Russia 
1921–1928. California (USA). Vol. 4. 2010; Голод 1933 г. в юж. украинизированных 
р-нах Центр.-Черноземной обл. РСФСР // Соврем. рос.-укр. историография 
голода 1932–1933 гг. в СССР / под ред. В.В. Кондрашина. М., 2011; Героев было 
не только двадцать восемь // Родина. 2012. № 5, 7; Національна ідентичність, 
мова та культура українців Центрального Чорнозем’я Росії XX –  початку XXI 
ст. // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнарод-
ній спільноті «…землякам моїм в Україні и не в Україні…»: Зб. Мат-лів четвертої 
між народ. науково- практичної конф. (у рамках IV Міжнар. конгресу світового 
українства). Львів, 2013; 1933 г.: украинизация и голод в Центр.-Черноземной 
обл.. РСФСР // Голод 1933. Українці: Зб. наук. праць. Київ, 2013; Так воевал ле-
гендарный «Маэстро» // Родина. 2013. № 5; «У нас люди танков не боялись…». 
Поле боя: 2-й танковый корпус на Прохоровском плацдарме // Родина. 2013. 
№ 7; Вклад историков в сохранение истор. памяти о Вел. Отеч. вой не (На мат-
лах Комиссии по ист. Вел. Отеч. вой ны АН СССР, 1941–1945 гг.). М., СПб., 
2015 (в соавт.); Политика украинизации в Центр. Черноземье, 1923–1933 гг. 
М.; СПб., 2016; «Здесь кровью полит каждый метр…»: Рассказы участников 
освобождения Крыма. 1943–1944 гг.: сб.  док-тов. М.; СПб., 2020 (в соавт.).

ДРОЗДОВ
Пётр Степанович

(05.07.1900, д. Бобры Касимовского у. Рязанской губ. – 02.11.1937, 
г. Москва.). Учился на ФОН 1-м МГУ (1920–1924), окончил ИКП, истор. 
отдел. (1929).
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Канд. истор. наук (без защиты дис.) (1935).
1928–1932 –  зав. каф. ист. СССР Ком. ун-та им. Я.М. Свердлова; 

1932–1934 –  дир. Уральск. ин-та марксизма- ленинизма (г. Свердловск); 
с 1934 –  снс ИИ КА при ЦИК СССР, с 1936 –  снс сектора ист. СССР ИИ 
АН СССР. Репрессирован.

Отеч. и всеобщ. ист. Полит. и экон. ист. Истор. биогр.
Соч.: Очерки по ист. клас. борьбы в Зап. Европе и в России в XVIII–

XIX в.: учеб. для рабфаков, техникумов и воен. шк. 6-е изд. М., 1929; Очерки 
по ист. клас. борьбы в России в XIX–XX вв.: пос. для подгот. в вуз. М.; Л., 
1931; Ист. клас. борьбы на Западе: раб. книга для подгот. в вуз. М.; Л., 1931; 
Заблоцкий –  Десятовский // БСЭ. 1-е изд. Т. 25. М., 1932; Из ист. золото-
пром-ти в Вост. Сибири в 60–70-е гг. XIX в. // Ист. пролетариата СССР. 
1935: сб. 2(22); Помещичьи группировки накануне реформ 60-х гг. // ИМ. 
1935. № 5/6(45/46); Решения партии и прав-ва об учеб-х по ист. и задачи сов. 
историков // ИМ. 1936. № 1(53); К вопр. о разложении крепостного хоз-ва 
в 1-й пол. XIX в. // ИМ. 1936. № 5(57); Образование Московск. гос-ва // Ист. 
в шк. 1936. № 5; Курс ист. СССР. Лекция № 1: Народы Вост. Европы до X в. 
М., 1936; Курс ист. СССР. Лекция № 2: Киевское гос-во. М., 1936; Курс ист. 
СССР. Лекция № 3: Феод. княжества XII–XIV вв. М., 1936; Курс ист. СССР. 
Лекция № 4: Татары и их господство в Вост. Европе. М., 1936.

Лит.: Бухерт В.Г. Дроздов П.С. // Историки России. Т. 1. С. 400.

ДРУЖИНИН
Николай Михайлович

(01(13).01.1886, г. Курск –  08.08.1986, г. Москва). Окончил МУ, 
экон. отдел. юрид. фак. (1911), истор. отдел. ист.-филолог. фак. (1918). 
Учит. –  М.М. Богословский.

Канд. дис. о жизни и деят-ти Никиты Муравьева (ИИ РАНИОН, 
1929). Докт. дис.: «Гос. крестьяне и реформа П.Д. Киселева» (ИИ АН 
СССР, 1944). Чл.-корр. АН СССР (1946). Акад. АН СССР (1953).

В 1905 –  б-рь Московск. комитета РСДРП, арест и высылка 
в Саратов; 1907–1909 –  преп. на курсах «Образование». Участник Первой 
мировой вой ны, 1916–1918 –  офицер 24-го пехотн. запасн. полка. 1919–
1921 –  служба в Красной армии, нач. агит. отд. политпросветотд. Воен. 
комиссариата Москвы, одноврем. с 1920 –  преп. КостромГУ. 1921–1924 –  
сотр. Московск. губполитпросвета; с 1921 –  нс (асп.) ИИ РАНИОН; 
1926–1934 –  учен. секр., зав. отд. Музея рев-ции СССР; 1929–1931 –  асс., 
доц. этнолог. фак., 1934–1952 –  проф. истор. фак. МГУ; с 1937 –  снс, зав. 
сект. ИИ АН СССР; 1943–1948 –  проф. ВПШ, АОН при ЦК ВКП(б); 
с 1953 –  пред. Комис. по ист. сельск. хоз-ва и крестьянства ИИ АН СССР. 
Лауреат Сталинской (1947) и Ленинской (1980) премий.

Отеч. ист., историография, археография. Соц.-экон. ист., ист. рев. и об-
ществ. движений, внешн. политики, Москвы. Музейное дело. Истор. биогр.

Соч.: «Журн. землевладельцев» 1858–1860 гг. // Тр. ИИ РАНИОН. Вып. 1. 
М., 1926; Учен. зап. ИИ РАНИОН. Т. 2. М., 1927; Декабрист Никита Муравьев. 
М., 1933; Гос. крестьяне и реформа П.Д. Киселева. Т. 1. М., 1946; Т. 2. М., 
1958; Крестьянск. движение в России в XIX –  нач. ХХ в. Т. 1–10. М., 1959–
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1968 (публ., гл. ред.); Рус. деревня на переломе. 1861–1880 гг. М., 1978; Избр. 
тр. Кн. 1: Рев. движение в России в XIX в. М., 1985; Кн. 2: Соц.-экон. ист. 
России. М., 1987; Кн. 3: Внешн. политика России. Ист. Москвы. Музейное 
дело. М., 1988; Кн. 4: Восп., мысли, опыт историка. М., 1990; Переписка Н.М. 
и Е.И. Дружининых с историками, литературоведами, писателями. М., 2018.

Библиогр.: Н.М. Дружинин: мат-лы к биобиблиогр. ученых СССР. Сер. 
«Ист.». Вып. 16. М., 1987.

Лит.: Галкин И.С. Выдающ. сов. историк акад. Н.М. Дружинин // ННИ. 
1985. № 6; Дмитриев С.С. Акад. Н.М. Дружинин: его творч-во, опыт, су-
ждения // Вестн. АН СССР. 1986. № 6; Ковальченко И.Д. Творч. путь 
Н.М. Дружинина // Вестн. МГУ. Сер. 8. «Ист.». 1986. № 3; Гросул В.Я. 
«Избр. тр.» акад. Н.М. Дружинина // ВИ. 1992. № 1; Федоров В.А. 
Дружинин Н.М. // Историки России: биогр. М., 2001. С. 601–607; Аврус А.И., 
Саунин И.В., Соломонов В.А. Саратовцы –  акад. и чл.- кор. РАН: био-
библиограф. очерки. Саратов, 2005. С. 53–58; Жибоедов В.В. Защита канд. 
дис. Н.М. Дружининым // Вестн. Брянского ГУ. 2012. № 1. С. 300–307;  
Жибоедов В.В. Н.М. Дружинин –  историк декабристск. движения //  
Историограф. чт. памяти проф. Виктора Александровича Муравьева. Т. II. 
М., 2013. С. 316–331; Гришина Н.В. «Работа… не является марксистской…», 
или формирование канона экспертизы науч. исслед. в 1920-е гг. (на прим. дис. 
Н.М. Дружинина) // Вестн. Омск. ун-та. Сер. «Истор. науки». 2014. № 3(3). 
С. 48–54; Историки России. Т. 1. С. 401–402.

Иконограф.: Чернобаев А.А. Н.М. Дружинин и Е.И. Дружинина // ИА. 
2001. № 1. С. 93–106; также см.: Историки России: иконогр. Кн. 1. М., 
2008. С. 196–211.

ДРУЖИНИНА
Елена Иоасафовна

(30.03(11.04).1916, г. Москва –  12.12.2000, там же). Окончила 
Моск. ин-т новых языков (1934), МГУ (1941). Учит. –  Н.М. Дружинин, 
М.В. Нечкина, Ф. Платтен, С.А. Токарев, М.О. Косвен.

Канд. дис.: «Кючук- Кайнарджийский мир» (ИИ АН СССР, 1950). 
Докт. дис. (по двум моногр., ИИ СССР АН СССР, 1970). АН СССР (1981).

Участник ВОВ. С 1946 –  мнс, снс, внс, гнс ИИ АН СССР (ИИ СССР 
АН СССР, ИРИ РАН). Чл. Комис. историков СССР и ГДР. Чл. Нац. ко-
митета историков СССР. Чл. комис. по ист. городов Европы XII–XIII вв. 
Чл. ВООПИК.

Отеч. и всеобщ. ист. Ист. народов СССР. Этнография, демография. 
Внешн. политика России. Соц.-экон. ист. России. Ист. культуры, обществ. 
мысли и рев. движения в XVIII–XIX вв. Немцы России (СССР).

Соч.: Кючук- Кайнарджийский мир 1774 г. М., 1955; Рус.-тур. вой на 1768–
1774 гг.: Первый раздел Польши // Очерки ист. СССР. Период феодализма: Россия 
во 2-й пол. XVIII в. М., 1956; Ближайшие экон. последствия выхода России на 
Черное море (1774–1782) // Из ист. обществ. движений и междунар. отноше-
ний. М., 1957; Сев. Причерноморье в 1775–1800 гг. М., 1959; Значение рус.-нем. 
науч. связей для хоз. развития Юж. Украины в кон. XVIII в. // Междунар. связи 
России в XVII–XVIII вв. М., 1966; Юж. Украина в 1800–1825 гг. М., 1970; Восп. 
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о Фрице Платтене (к 90-летию со дня рожд.) // Ист. СССР. 1973. № 3; Генезис 
капитализма на юге и юго-востоке Европ. России // Мат-лы по ист. сельск. 
хоз-ва и крестьянства СССР. Т. IX. М., 1980; Юж. Украина в период кризиса 
феодально- крепостн. строя в 1825–1860 гг. М., 1981; Феодализм в России. М., 
1987; Дневник Н.М. Дружинина // ВИ. 1995. № 9 (публ., вступ. ст., прим.); 
Переписка Н.М. и Е.И. Дружининых с историками, литературоведами, писа-
телями. М., 2018.

Лит.: Самсонов А.М., Дудзинская Е.А. 70-летие Е.И. Дружининой // ВИ. 
1986. № 3; Преображенский А.А., Семенова О.В. Жизненный путь и науч. 
тр. чл.- кор. РАН Е.И. Дружининой // Реформы в России XVI–XIX вв.: сб. 
науч. тр. М., 1992; Науч. элита. Кто есть кто в Рос. акад. наук. М., 1993. 
С. 262; Историки России. Т. 1. С. 402.

Иконограф.: Чернобаев А.А. Мастера рус. историографии: Н.М. Дружинин  
и Е.И. Дружинина // ИА. 2001. № 1. С. 93–106; также см.: Историки России: 
иконогр. Кн. 1. М., 2008. С. 196–211.

ДУБРОВСКИЙ
Сергей Митрофанович

(20.01(02.03).1900, с. Корольково Кромского у. Орловской губ. – 
19.10.1970, г. Москва). Окончил ИКП, истор. отдел. (1924).

Проф. (1924). Д-р истор. наук (без защиты дис., 1935).
В 1924–1927 –  проф. Тимирязевск. с.-х. акад. по каф. ист. и аграр. 

отношений, в 1925–1927 –  там же, декан экон. фак., одноврем. с 1925 –  
внештат. сотр. секции рус. ист. РАНИОН, зам. дир. Междунар. аграр. 
ин-та; с 1926 –  канд. в чл. Совета ОИМ, чл. Бюро секции ист. России 
и ВКП(б); с 1925 –  чл. През. Крестьянск. Интернационала. Участник 
«Истор. недели» в Берлине (июль 1928) и VI Междунар. конгресса истори-
ков в Осло (авг. 1928); с 1930 –  действит. чл. ИИ Комакад.; 1930–1933 –  чл. 
деревенск. отд. Коминтерна; 1933 –  чл. през. Комитета по высш. техн. 
образованию; с 1935 –  декан истор. фак. ЛГУ. В 1936 репрессирован. 
В 1946 освобожден, но в 1949 вновь арестован. Реабилитирован в 1954. 
С конца 1950-х –  снс ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Экон. ист. Аграр.-крестьянск. вопр. Ист. рев. движения.
Соч.: Очерки рус. рев-ции. Вып. 1: Сельск. хоз-во. М., 1922; Об одной 

разновидности ревизионизма: О теории декапитализации сельск. хоз-ва, 
развиваемой Н.Н. Сухановым. М., 1925; Крестьянск. вой ны в России в XVII–
XVIII вв. // Крестьянск. Интернационал. 1925. № III–V; Крестьянск. дви-
жение в годы столыпинщины // На аграр. фронте. 1925. № 1; Крестьянство 
в 1917 г. М.; Л., 1927; Григорьевщина [1919 г.] // Вой на и рев-ция. Кн. 4, 5. 
М., 1928; К вопр. о сущности «азиат.» способа произв-ва, феодализма, кре-
постничества и торг. капитала. М., 1929; Крестьянск. движение в рев-ции 
1905–1907 гг. М., 1956; Столыпинск. земельная реформа. М., 1963; Сельск. 
хоз-во России в период империализма. М., 1975.

Лит.: Шестидесятилетие С.М. Дубровского // Ист. СССР. 1960. 
№ 4; С.М. Дубровский // Ист. СССР. 1971. № 3; С.М. Дубровский //  
ВИ. 1971. № 1; Зеленов М.В. Дубровский С.М. // Историки России. Т. 1.  
С. 405–406.
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ДУДЗИНСКАЯ
Евгения Александровна

(13.12.1918, с. Воронцово- Александровское Ставропольск. края 
(ныне –  г. Зеленокумск) –  07.09.2002, г. Москва). Окончила МОПИ, 
истор. фак. (1940). Учит. –  С.С. Дмитриев.

Канд. дис.: «”Рус. беседа”: Истор. журн. как отражение “кризиса вер-
хов” в условиях назревания рев. ситуации 1859–1861 гг.)» (МОПИ, 1952). 
Докт. дис.: «Славянофилы в обществ. борьбе» (ИИ СССР АН СССР, 1985).

1940–1941 –  учит. ист. ср. шк. г. Высоковск Московск. обл.; 1941–1944 –  
преп. ист. техникума с.-х. машин, г. Люберцы Московск. обл.; 1944–1947 –  
асп. МОПИ; 1945–1954 –  преп. Центр. комс. шк. при ЦК ВЛКСМ, пос. 
Вешняки Московск. обл.; 1954–1958 –  зав. отд. ред-ции журн. «ВИ»; 1958–
1961 –  нс-конс. отд. стран нар. демократии АН СССР; 1961–1973 –  снс 
ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР), учен. секр. по междунар. связям; 
с 1973 –  снс, внс (с 1989) ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); с 1993 –  на 
пенсии. 1962–1993 –  чл. женск. комис., секции обществ. наук при Доме 
дружбы; 1968–1993 –  участвовала в работе музеев А.И. Герцена и Абрамцево.

Отеч. ист. Ист. рус. обществ. мысли XIX в. Ист. славянофильства. 
Истор. биогр.

Соч.: Бурж. тенденции в теории и практике славянофилов // ВИ. 
1972. № 1; Идейно- теорет. позиции славянофилов накануне крестьянск. 
реформы // Ист. СССР. 1972. № 5; Н.Г. Чернышевский и спор о рус. об-
щине // Ист. СССР. 1978. № 5; Междунар. науч. связи историков. М., 1978; 
Славянофилы в обществ. борьбе. М., 1983; Обществ. и хоз. деят-ть славяно-
фила Ю.Ф. Самарина в 40–50 гг. XIX в. // ИЗ. 1984. № 110; Стр-во железных 
дорог в России в программе славянофилов // К 100-летию Н.М. Дружинина: 
сб. М., 1986; Эволюция славянофильск. взглядов на пореформ. общину // Ист. 
СССР. 1990. № 3; Славянофилы в пореформ. России. М., 1994; Владимир 
Александрович Черкасский // ВИ. 1998. № 9.

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 407.

ДУМОВА
Наталья Георгиевна

(р. 19.07.1933, г. Москва – 12.10.2021, там же). Окончила МГУ, фак. 
журн-ки (1957); заоч. асп. истор. фак. МГУ (1970). Учит. –  В.Я. Лаверычев.

Канд. дис.: «Провал политики кадетской партии в борьбе за власть 
буржуазии в 1917 г.» (МГУ, 1970). Докт. дис.: «Кадетская контррев-ция 
и ее разгром (окт. 1917–1920 гг.)» (ИИ СССР АН СССР, 1982).

1958–1975 –  ред. журн. «Ист. СССР» (лит. ред., ст. науч. ред., зав. отд.); 
1975–1994 –  снс, внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); 1965–1989 –  чл. 
науч.-метод. совета по истор. знаниям Всесоюзн. общ-ва «Знание».

Отеч. ист., историография. Полит. ист., ист. культуры, ист. рев. дви-
жения. Истор. биогр.

Соч.: Секретарь МК: докум. повесть о В.М. Загорском. М., 1965; 
Кадетская контррев-ция и ее разгром. М., 1982; Кадетская партия в период 
Первой мировой вой ны и Февр. рев-ции. М., 1988; «Кончилось ваше время…». 
М., 1990; Черчилль и Милюков против Окт. рев-ции. М., 1989 (в соавт.); 
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Московск. меценаты. М., 1992; Либерал в России: трагедия несовместимо-
сти: истор. портрет П.Н. Милюкова. М., 1993; Судьба П.Н. Милюкова // Рос. 
науч. эмиграция: Двадцать портретов. М., 2001.

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 408.

ДУНАЕВСКИЙ
Владимир Аронович

(06.12.1919, г. Екатеринослав –  05.08.1998, г. Москва). Окончил МГУ, 
истор. фак. (1942). Учит. –  Б.Ф. Поршнев, И.Н. Бороздин, М.В. Нечкина.

Канд. дис.: «Борьба партий в Нац. собрании и выработка фр. консти-
туции 1875 г.» (МГУ, 1947). Докт. дис.: «Сов. историография новой ист. 
стран Запада в 1917–1941 гг.» (МГПИ, 1970). Проф. (1989).

Участник ВОВ. 1946–1947 –  внешт. преп. каф. Всеобщ. ист. Заочной 
ВПШ при ЦК ВКП(б); 1947–1954 –  доц. каф. Всеобщ. ист. ВоронежГУ; 
1954–1960 –  гл. библиограф ГБЛ; 1960–1962 –  доц. каф. Новой и Новейш. 
ист. ВоронежГУ; с 1962 –  мнс, снс (1964), внс (1987) ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН); с 1985 (по совмест.) –  проф. каф. 
Всеобщ. ист. МГЗПИ (МГОПУ). Чл. Комис. по ист. историографии 
Междунар. ком. истор. наук (1980–1990). Чл. редкол: сб. «Ист. и историки» 
(1965–1990). Чл. редкол. сер. «Памятники истор. мысли» АН СССР (РАН) 
(1986–1996). Чл. Ассоц. Европ. исслед. (1997). Поч. акад. РАЕН (1997).

Отеч. и всеобщ. ист., историография. Воен. ист. Ист. Франции в Новое 
время. Истор. биогр.

Соч.: Междунар. значение рус. рев-ции 1905–1907 гг.: указ. лит. на рус. 
яз. М., 1959; Ист. Франции в сов. послевоен. науч. лит. 1945–1959 // Фр. еже-
год. М., 1959; Вел. фр. рев-ция в сов. историографии (1917–1941 гг.) // Ист. 
и историки: историография всеобщ. ист. М., 1965; Сов. историография Нового 
времени // Очерки ист. истор. науки в СССР. Т. IV. М., 1966; Сов. историогра-
фия новой ист. стран Запада (1917–1941 гг.). М., 1974; Западноевроп. утоп. 
социализм в работах сов. историков. М., 1981 (в соавт.); Н.М. Лукин. М., 1987 
(в соавт.); Освободит. поход рус. армии в 1813 г. // Бессмертная эпоха. М., 1988; 
1812 год на перекрестке мнений сов. историков. 1917–1987. М., 1990 (в соавт.).

Библиогр.: В.А. Дунаевский: библиограф. указ. тр. 1949–1994 / сост. 
А.П. Богданов. М., 1994.

Лит.: Соврем. сов. историография (всеобщ. ист.). М., 1985. С. 48; РЕЭ. 
2-е изд. Т. 1. М., 1994. С. 446; В.А. Дунаевскому –  75 лет // ННИ. 1995. № 2; 
В.А. Дунаевский: Педагог. Ученый. Солдат: к 80-летию со дня рожд. М., 2000; 
Отеч. вой на 1812 г.: энцикл. М., 2004. С. 261; Историки России. Т. 1. С. 408.

ДУХАНИНА
Александра Владимировна

(р. 29.04.1979, г. Москва). Окончила МГУ, филолог. фак. (2002). 
Учит. –  М.Н. Шевелева, В.М. Живов, А.А. Пауткин.

Канд. дис.: «Морфолог. нормы в соч. Епифания Премудрого (система 
глагола)» (МГУ, филолог. фак., 2008).

2003–2010 –  корректор ООО «Газета ПОИСК». С 2017 –  нс, снс 
ИРИ РАН.
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Отеч. ист, источниковедение, текстология, кодикология, палеогра-
фия. Рус. агиография, рус. гимнография. Ист. рус. лит. яз.

Соч.: Ист. создания Похвального слова Сергию Радонежскому в све-
те лингвист. данных // Др. Русь. Вопр. медиевистики. 2009. № 1(35); 
Изд. Жития Стефана Пермского: соврем. состояние и перспективы // 
Др. Русь. Вопр. медиевистики. 2010. № 4(42); Текстолог. классификация 
списков Жития Стефана Пермского и проблема восстановления первич-
ных чтений // Лингвист. источниковедение и ист. рус. яз. 2010–2011. 
М., 2011; Житие Стефана Пермского как источник истор. словарей рус. 
яз. (текстолог. комм.) // Др. Русь. Вопр. медиевистики. 2011. № 4(46); 
2012. № 1(47); Текстология библейских цитат в оригинальных древ-
нерус. соч. (на мат-ле Жития Стефана Пермского) // Письменность, 
лит., фольклор слав. народов. Ист. славистики / XV Междунар. съезд 
славистов (Минск, 20–27 авг. 2013 г.). Доклады рос. делегации. М., 2013; 
Житие Сергия Радонежского (Пространная ред.)(подг. текста, пер., 
комм., иссл.). М.; Брюссель, 2015. (Patrologia Slavica. Вып. 3); Соловецкая 
редакция Жития Стефана Пермского // Тр. ИРЯ им. В.В. Виноградова. 
Вып. 5: Лингвист. источниковедение и ист. рус. яз. 2014–2015. М., 2015; 
Изучение яз. и поэтики Епифаниевской ред. Жития Сергия Радонежского 
в свете текстологии // ТОДРЛ. Т. 65. СПб., 2017; Атрибуция Пахомию 
Сербу старшего Проложного Жития Стефана Пермского // Др. Русь. Вопр. 
медиевистики. 2017. № 4(70); Вторая Проложная ред. Жития Стефана 
Пермского, связанная с общерус. канонизацией святителя // Др. Русь. 
Вопр. медиевистики. 2018. № 4(74); Житие Стефана Пермского в сост. 
печатного Пролога // Др. Русь. Вопр. медиевистики. 2019. № 1(75); Рукоп. 
и старопечатная традиция Жития кн. Ольги // «Державы Русския просве-
тители» равноапостольные кн. Владимир и кн. Ольга: истор. выбор России. 
М., 2019; Проложная ред. Жития Авраамия Ростовского в сост. печатного 
Пролога (к вопр. о происхождении) // Вестн. церк. ист. 2019. № 1/2(53/54); 
Источники Псковской ред. Службы княгине Ольге: к проблеме атрибуции 
текста // ТОДРЛ. Т. 66. СПб., 2019; Пахомий Логофет // Правосл. энцикл. 
Т. 55. М., 2019.

ДЫКОВ
Иван Георгиевич

(09.1912 г., с. Константиново Рязанского у. Рязанской губ. —?). 
Слушатель ВПШ при ЦК ВКП(б) (1943–1945), асп. АОН при ЦК ВКП(б) 
(1947–1949).

Канд. дис.: «Роль Петроградск. воен.-рев. комитета в подг-
ке и проведении Окт. вооруж. восстания» (АОН при ЦК ВКП(б),  
1949).

1949–1954 –  зав. каф. ист. Республиканской парт. шк. при ЦК КП 
Молдавии; 1954–1956 –  и.о. снс, с 1956 –  снс ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Ист. рев-ции 1917 г. в Петрограде, Бессарабии.
Соч.: Роль Петроградск. воен.-рев. комитета в подг-ке и проведении 

Окт. вооруж. восстания. Кишинев, 1955; Хроника событий в Бессарабии 
(Март 1917 г. –  янв. 1918 г.). Кишинев, 1957.
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ДЬЯКОВ
Юрий Леонтьевич

(р. 08.06.1928, г. Ура- Тюбе Таджик. ССР –  30.04.2013, г. Москва). 
Окончил ЧелябГПИ, истор. фак. (1956).

Канд. дис.: «Сев. угольно- металлург. база СССР: возникновение 
и развитие» (ИИ СССР АН СССР, 1971). Докт. дис.: «Капитальное стр-во 
в СССР в годы Вел. Отеч. вой ны» (Там же, 1987).

1950–1971 –  учит., завуч, дир. ср. шк.; с 1971 –  мнс, снс, внс ИИ 
СССР АН СССР (ИРИ РАН). Чл. Науч.-метод. совета Всесоюзн. общ-ва 
«Знание» (1976–1986); пред. секции обществ.-полит. знаний Черемушк. 
р-на г. Москвы (1984–1986).

Отеч. ист., историография, методология. Ист. народов России 
(СССР). Экон. и полит. ист. Ист. внешн. политики, ист. вой н, армии 
и флота.

Соч.: Сев. угольно- металлург. база СССР: возникновение и развитие. 
М., 1973; Ист. Второй мировой вой ны 1939–1945. М., 1973–1982 (соавт. 
и сост.); Подвиг строителей индустрии тыла. М., 1981; Вел. Отеч. вой на 
1941–1945. М., 1985 (чл. авт. кол.); Капитальное стр-во в СССР. 1941–
1945 гг. М., 1988; Фаш. меч ковался в СССР. М., 1992; О некот. причинах 
кризиса истор. науки: Проблемы и перспективы их решения // Россия в ХХ в.: 
Историки мира спорят. М., 1994; The Red Army and the Wehrmacht: How 
the Soviets militarized Germany, 1922–1933, and paved the way for fascism. 
New York, 1995; Мифологизированная историография // Россия в ХХ в.: 
Судьбы истор. науки. М., 1996; Развитие транспортно- дорожной сети 
СССР в 1941–1945 гг. М., 1997; Истор. наука и власть. М., 2008; Идеология 
большевизма и реальный социализм. М., 2009.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 19; Историки России. Т. 1. С. 411.

ДЬЯКОНОВА
Ирина Алексеевна

(р. 24.08.1950). Окончила МГУ, истор. фак. (1972), Московск. 
лингвист. ун-т (1986), курсы яп. яз. (1987). Учит. –  В.И. Бовыкин, 
А.И. Дьяконов.

Канд. дис.: «Из ист. монополизации нефтяной пром-ти России. 
(Нобелевский концерн)» (ИИ СССР АН СССР, 1975). Докт. дис.: «Нефть 
и уголь в энергетике России в междунар. сопоставлениях» (ИРИ РАН, 1996).

С 1991 –  науч. и лекц. работа в Зап. Европе и Японии, в т.ч. в Рурском, 
Цюрихском, Бернском, Базельском, Санкт- Галльском, Иокогамском 
ун-тах; в 1999–2012 –  внс ИРИ РАН. Акад. Амер. АН. Чл. Европ. ассоц. 
ист. бизнеса (1996).

Отеч. и всеобщ. ист., археография, историография. Экон. и соц. ист. 
Компаративная ист. Ист. междунар. отношений.

Соч.: Quelques aspects de l’industrie petroliere en Russie prerevolution-
naire // Technology and Society. Prague, 1976; Нобелевск. корпорация в России. 
М., 1980; Rudolf Diesel und das russische Erdol // Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte. 
Berlin. 1986. № 1; Дневник В.Н. Ламздорфа 1894–1896. М., 1991 (публ.; сост.); 
Экон. ист. России в конце XIX –  нач. ХХ в. глазами яп. исслед-лей // Ист. СССР. 
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1992. № 1; Россия и мировой бизнес: дела и судьбы. М., 1996; Иностр. предпри-
нимат-во и загран. инвестиции в России. М., 1997 (в соавт.); Нефть и уголь 
в энергетике царск. России в междунар. сопоставлениях. М., 1999; Vergleichende 
Wirtschaftsgeschichte und Sowjetmarxismus. Valerij Bovykin // Zeitschift für 
Weltgeschichte. 2000. № 1; Предвестие эры нефти: Проблемы ист. нефтяной 
пром-ти России и США во 2-й пол. XIX –  нач. XX в. М., 2003 (в соавт.); Рус. 
долги и Запад (по швейцарск. арх.). М., 2008.

Библиогр.: Хиромаса Накаяма. Проблемы экон. ист. в тр. Ирины 
Дьяконовой // Мэйдзи гакуин дайгаку. № 8. Иокогама, 1999. С. 91–119 
(на яп. яз.; в кон. ст. –  библиогр. тр.).

Лит.: Хиромаса Накаяма. Проблемы экон. ист. в тр. Ирины 
Дьяконовой // Мэйдзи гакуин дайгаку. № 8. Иокогама, 1999. С. 91–119 
(на яп. яз.); ИРИ РАН сегодня. С. 58; Историки России. Т. 1. С. 413.

ДЮКОВ
Александр Решидеович

(р. 17.10.1978, г. Москва). Окончил РГГУ (2004). Учит. –  И.А. Альтман, 
А.А. Киличенков, Е.П. Малышева, Е.В. Старостин.

2004–2007 –  ред. журн. «Воен.-техн. сотрудничество»; с 2008 –  дир. 
Фонда «Истор. память»; с 2017 –  нс ИРИ РАН. Гл. ред. «Журн. рос. и вос-
точноевроп. истор. исслед.» (2010–2016). Чл. РИО. Чл. попечит. совета 
Ассоц. историков «Союзная инициатива памяти и согласия». Координатор 
правозащитной Группы информации по преступлениям против личности. 
Чл. комис. по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере 
межнац. отношений Совета при Президенте РФ по межнац. отношениям.

Отеч. ист. и всеобщ. ист. ХХ в., источниковедение. Ист. спецслужб, 
междунар. отношений, полит. репрессий, воен. и полит. ист.

Соч.: Истребительная политика нацистов на оккупированной сов. 
территории: Направления исслед. // Вел. Отеч. вой на 1941–1945 гг.: Опыт 
изучения и преподавания. Межвуз. науч. конф. М., 2005; Миф о геноциде. 
Репрессии сов. властей в Эстонии (1940–1953). М., 2007 (на эстон. яз. 
Tallinn, 2009); Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение «еврейского вопр.». 
М., 2008 (на англ. яз.: Riga; Vilnius; Tallinn, 2010; на венгер. яз.: Budapest, 
2011); Милость к падшим: Сов. репрессии против нацистск. пособников 
в Прибалтике. М., 2009; «Пакт Молотова–Риббентропа» в вопр. и ответах. 
М., 2009; Кто командовал сов. партизанами: Организованный хаос. М., 2012; 
Протекторат «Литва». Тайное сотр-во с нацистами и нереализованный сце-
нарий утраты литовской независимости, 1939–1940 гг. М., 2013 (на польск. 
яз.: Warszawa, 2015); Призывал ли Фронт литовских активистов к убийствам 
евреев? Листовка «Дорогие угнетенные братья» и ист. ее бытования // Журн. 
рос. и восточноевроп. истор. исслед. 2015. № 1(6); Ликвидация «враждебного 
элемента». Националист. террор и сов. репрессии в Вост. Европе. Избр. 
исслед. М., 2017; «Dlaczego walczymy z Polakami». Antypolski program OUN 
w kluczowych dokumentach. Warszawa, 2017; К вопр. о численности расстре-
лянных органами НКВД в Куропатах // Междунар. жизнь. 2017. № 7; Откуда 
в куропатских могилах личные вещи расстрелянных // Истор. экспертиза. 
2017. № 4; Участие прибалт. националистов в блокаде Ленинграда: проблемы 



правовой квалификации // Журн. рос. и восточноевроп. истор. исслед. 2018. 
№ 4; «Кулацкая высылка» 1930-х гг. из Белорус. ССР: депортационные акции 
и общая численность выселенных // Тр. ИРИ. Вып. 15. М., 2019; Dokumentai 
atveria paslapčių duris. Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento 
direktoriaus Augustino Povilaičio tardymo byla. Rīga, 2020.

ДЯГИЛЕВ
Дмитрий Викторович

(23.02(08.03).1909, с. Ковалевичи Борисовского у. Минской губ. —?). 
Слушатель курсов диссертантов АОН при ЦК ВКП(б) (1946–1947).

Канд. ист. наук (АОН при ЦК ВКП(б), 1948).
Участник ВОВ. С 1953 –  снс ИИ АН СССР.
Отеч. ист. Ист. Первой рус. рев-ции.
Соч.: Большевики Челябинска в рев-ции 1905–1907 гг. Челябинск, 1949.

ДЯКИН
Валентин Семёнович

(24.07.1930, г. Харьков –  10.01.1994, г. С.- Петербург). Окончил ЛГУ, 
истор. фак. (1952).

Канд. дис: «Борьба Ком. партии Германии за создание единого раб. 
фронта (сент. 1925 –  дек. 1926 гг.)» (ИИ АН СССР, 1956). Докт. дис.: «Рус. 
буржуазия и царизм в годы Первой мировой вой ны (1914–1917)» (ЛОИИ 
АН СССР, 1969).

1955–1958 –  нс ИИ АН СССР; с 1958 –  нс ЛОИИ АН СССР, СПб. 
ФИРИ РАН.

Отеч. ист. Ист. Нового времени. Экон. ист., полит. ист.
Соч.: Рус. буржуазия и царизм в годы Первой мировой вой ны. Л., 1967; 

Первая мировая вой на и мероприятия по ликвидации так называемого нем. 
засилья // Первая мировая вой на. М., 1968; Герм. капиталы в России. Л., 1971; 
Столыпин и дворянство // Проблемы крестьянск. землевладения и внутр. 
политики России. Л., 1972; Чрезвычайно- указное законодат-во в России 
(1906–1914 гг.) // ВИД. Л., 1976. Т. VII; Сфера компетенции указа и закона 
в третьеиюньск. монархии // ВИД. Л., 1976. Т. VIII; Самодержавие, буржу-
азия и дворянство в 1901–1911 гг. Л., 1978; Кризис верхов в России накануне 
Февр. рев-ции // ВИ. 1982. № 3; Кризис самодержавия в России. 1896–1917. Л., 
1984 (отв. ред, авт. 5 глав); Земство в третьеиюньск. монархии (структура 
избирателей и гласных) // ИЗ. М., 1987. Т. 115; Буржуазия, дворянство и ца-
ризм в 1911–1914 гг. (разложение третьеиюньск. системы). Л., 1988; Деньги 
для сельск. хоз-ва. 1892–1914: Аграр. кредит в экон. политике царизма. СПб., 
1997; Нац. вопрос во внутр. политике царизма (XIX –  нач. XX в.). СПб., 1998.

Библиогр.: В.С. Дякин: биобиблиограф. указ. СПб., 1998.
Лит.: Английская набережная, 4. СПб., 1997. С. 413–429; Проблемы соц.- 

экон. ист. России XIX–XX вв.: сб. ст. памяти В.С. Дякина и Ю.Б. Соловьева. 
СПб., 1999. С. 4–8, 44–59; Купайгородская А.П. Дякин В.С. // Историки 
России. Т. 1. С. 413.
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Е
ЕВСТИГНЕЕВ
Владимир Николаевич

(27.05(09.06).1900, станция Тюрлема Московск.-Казанск.ж.д.– 
24.06.1964, г. Москва). Учился в ВА им. М.В. Фрунзе (1933–1936), Акад. 
Ген. Штаба РККА (1938–1940), на истор. фак. МИФЛИ (заочно) (1936–
1940). Генерал- майор.

Канд. воен. наук (ВА им. М.В. Фрунзе, 1952).
1948–1955 –  зав. каф. ист. воен. иск-ва Воен.-возд. инж. акад. им. 

Н.Е. Жуковского; с 1955 –  снс ИИ АН СССР.
Отеч. ист. Ист. Вел. Отеч. вой ны.
Соч.: 70 героических дней. Кратк. истор. очерк обороны Одессы. М., 1964.

ЕГОРОВ
Вадим Леонидович

(р. 24.06.1938, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1962). Учит. –   
Г.А. Федоров- Давыдов.

Канд. дис.: «Города Золотой Орды» (МГУ, 1973). Докт. дис.: «Истор. 
география Золотой Орды. XIII–XIV вв.» (ИИ СССР АН СССР, 1986).

1962–1970 –  мнс, снс Науч.-метод. совета по охране пам-ков ист. 
и культуры Минкультуры СССР; 1970–1992 –  мнс, снс, внс ИИ СССР 
АН СССР (ИРИ РАН); 1992–2011 –  зам. дир. по науч. работе ГИМ.

Отеч. ист., археология, истор. география, музееведение. Ист. Золотой Орды.
Соч.: Причины возникновения городов у монголов // Ист. СССР. 1969. № 4; 

Домостроит-во Сарая ал- Джедид // Поволжье в Ср. века: сб. ст. М., 1970; Гос. 
устройство Золотой Орды // ВИ. 1972. № 8; Золотая Орда перед Куликовской 
битвой // Куликовская битва: сб. ст. М., 1980; Истор. география Золотой 
Орды в XIII–XIV вв. М., 1985 (2-е изд. М., 2008); Истор. музей –  энцикл. отеч. 
ист. и культуры // Тр. ГИМ. Вып. 98. Забелинск. науч. чт. –  год 1994-й. М., 
1997 (отв. ред.); Тр. ГИМ. Вып. 136. М., 2003 (отв. ред.).

Лит.: Кто есть кто: Рус. издание: биограф.-инновац. справ. 9-е изд. 
М., 2006. С. 143–144; Историки России. Т. 1. М., С. 419.

ЕЛИСЕЕВА
Ольга Игоревна

(р. 11.02.1967, г. Москва). Окончила МГИАИ, ФАД (1991).
Канд. дис.: «Переписка Екатерины II и Г.А. Потемкина в период 

второй Рус.-турецк. вой ны 1787–1791 гг.» (ИРИ РАН, 1994).
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1996–2006 –  нс, снс ИРИ РАН; 2006–2012 –  отв. ред. издат. цен-
тра «Аванта+»; 2013–2017 –  доц. Московк. ГУ; с 2018 –  доц. МГИК. 
Чл. Союза писателей России. Награждена Золотой медалью сер. «ЖЗЛ» 
(2010 и 2013), Серебряной медалью им. Е.Р. Дашковой (2008). Лауреат 
премии «Золотой Дельвиг-2015».

Отеч. ист. Ист. внешн. политики. Истор. биогр.
Соч.: Переписка Екатерины II и Г.А. Потемкина периода Второй Рус.-

турецк. вой ны (1787–1791). М., 1997; Ист. России в мелкий горошек. М., 
1998 (в соавт.); Геополит. проекты Г.А. Потемкина. М., 2000; Население 
Крыма. М., 2003 (в соавт.); Ист. на продажу (в соавт.); Потемкин. М., 
2006; Екатерина II. М., 2008; Повседневная жизнь благородного сословия 
в золотой век Екатерины. М., 2008; Екатерина Великая. М., 2010; Дашкова. 
М., 2013; Радищев. М., 2015.

ЕЛОВЦАН
Фанни Львовна

(1895, г. Вильна –?). Училась на Тифлисских высш. женск. курсах 
(1917–1918), на ист.-филолог. фак. истор. отдел. Тифлисского ун-та 
(1918–1921).

1924–1930 –  нс Арх. Окт. рев-ции (г. Москва); 1932–1942 –  мнс  
секретариата Гл. ред-ции «Ист. Гражд. вой ны в СССР»; 1942–1946 –  
Комис. по ист. Вел. Отеч. вой ны АН СССР; 1946–1949 –  нс ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Ист. Гражд. вой ны.
Соч.: Разгром герм. оккупантов на Украине в 1918 г. // ИЖ. 1941. 

№ 10/11 (в соавт.).

ЕМЕЛЬЯНОВ
Юрий Николаевич

(р. 15.12.1934, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1959). 
Учит. –  М.В. Нечкина.

Канд. дис.: «П.Е. Щеголев –  историк рус. рев. движения» (ИИ СССР 
АН СССР, 1982). Докт. дис.: «С.П. Мельгунов: в России и эмиграции» 
(ИРИ РАН, 1998).

1959–2019 –  нтс, мнс, снс, вс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, 
ИРИ РАН). Чл. редкол. ежегод. «Ист. и историки».

Отеч. ист., историография, истор. библиогр. Ист. обществ. мысли, 
рев. движения. Истор. биогр.

Соч.: Нац.-освободит. движение в Италии и «Колокол» // Россия 
и Италия: Из ист. рус.-итал. культ. и обществ. отношений: сб. М., 1968; 
О мемуарах М.М. Ковалевского // Ист. и историки: истор. ежегод. 1973. М., 
1975 (в соавт.); Истор. проблематика период. изданий Акад. наук (1725–
1917 гг.) // Ист. и историки: истор. ежегод. 1975. М., 1978; Обществ.-полит. 
и науч. деят-ть П.Е. Щеголева (1877–1931 гг.) // Ист. и историки: истор. 
ежегод. 1977. М., 1980; Московск. ун-т в восп. современников (1755–1917). 
М., 1989 (публ., подгот. текста, вступ. ст. и комм.); П.Е. Щеголев –  
историк рус. рев. движения. М., 1990; Рус. Берлин (Издат. центры 20–
30-х гг.) // Культ. наследие рос. эмиграции. 1917–1940. Кн. 1. М., 1994; 
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С.П. Мельгунов: в России и эмиграции. М., 1998; Мельгунов С.П. // Историки 
России: биогр. М., 2001; Монарх. движения и монарх. орг-ции рус. эмиграции 
(1920-е –  сер. 1930-х гг.) // Ист. и историки 2003: историограф. вестн. М., 
2003; Ист. в изгнании: истор. периодика рус. эмиграции (1920–1940-е гг.). 
М., 2008; Рус. истор. общ-во в Праге // Сб. Рус. истор. общ-ва. Т. 11(159). М., 
2011; «Арх. рус. рев-ции» и его место в истор. науке рус. зарубежья. М., 2017.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 188; Историки России. Т. 1. С. 424.

ЕМЕЛЬЯНОВА
Надежда Михайловна

(р. 03.04.1966 г., Иркутская обл.). Окончила МГУ (1994). Учит. –  
Я.Н. Засурский, Г.М. Габучан, Д.В. Фролов, А.В. Малашенко.

Канд. дис.: «Ислам как фактор формирования этнорелиг. иденти-
чности кабардинцев: ист. и совр-ть» (ИВ РАН, 1999).

2000–2009 –  снс, учен. секр. ИВ РАН; с 2009 –  снс, внс РИК МК 
РФ; с 2016 –  снс Центра публикации источников по ист. России ХХ в. 
ИРИ РАН.

Отеч. и заруб. ист. ХХ в., востоковедение, кавказоведение, ист. 
религий.

Соч.: Мусульмане Кабарды. М., 1999; Мусульмане Осетии: На перекрест-
ке цивилизаций. М., 2003; Дарваз: Религ. и культурная жизнь таджикско- 
афганск. приграничья (По мат-лам полевых исслед. 2003–2006 гг.). М., 
2007; Культурные символы эпохи имама Шамиля // Ислам в России и за 
ее пределами: Ист. и культура общ-ва. Магас; СПб., 2011; Книга путеше-
ственника. Сев. Кавказ и Закавказье. В стране Абаза. СПб., 2011; Процессы 
мультикультурализма в религ. пространстве Сев. Кавказа // Диалог культур: 
соц., полит. и ценностные аспекты. М., 2015; Торговые связи Российской, 
Османской империй и народов Кавказа в 1-й пол. XIX в. // Диалог культур: 
соц., полит. и ценностные аспекты; Ислам на Сев.-Зап. Кавказе (по мат-лам 
полевых исслед. среди абазин // Гуманит. и соц.-экон. науки. № 5(84). 2015; 
Эрдоган vs Гюлен: новейшие тенденции в полит. развитии Турции // Вестн. 
РГГУ. Сер. «Политология. Ист. Междунар. отношения. Заруб. регионове-
дение. Востоковедение». 2017. № 2(8); Истор. уроки распада Османской 
империи в контексте соврем. развития // Первая мировая вой на и распад 
империй: геополит., экон. и социокультурные последствия. М., 2018; Роль 
обществ. деятеля и антрополога И.Т. Беляева в изучении индейских народов 
Парагвая, их защите и соц. адаптации // Стены и мосты. М., 2018; Один 
в поле воин. Иван Беляев (Белый генерал –  вождь краснокожих). СПб., 2019; 
Абазинский Ренессанс. Кн. 1: Наперекор стихиям. М., 2020.

ЕМЕЦ
Валентин Алексеевич

(11.08.1925, г. Харьков, Укр. ССР –  21.05.2021, г. Москва). Окончил 
МГИМО (1949), асп. МГУ (1952). Учит. –  А.Л. Сидоров, Ф.И. Нотович, 
А.З. Манфред.

Канд. дис.: «Рус.-фр. отношения по воен. вопр. в период Первой 
мировой вой ны» (МГУ, 1955).
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С 1955 –  мнс ИИ АН СССР, с 1969 –  снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ 
РАН), одноврем. в 1980–1985 –  доц. ДА МИД СССР. С 1998 –  на пенсии.

Отеч. и всеобщ. ист., источниковедение, историография. Ист. внешн. 
политики России и междунар. отношений 2-й пол. XIX –  нач. XX в. Истор. 
биогр.

Соч.: Ист. СССР с древн. времен до наших дней. Т. VI: Россия в период 
империализма. 1900–1917 гг. М., 1968 (чл. ред. и авт. кол.); Рус.-яп. вой-
на 1904–1905 гг. М., 1968 (в соавт.); Рев-ция 1905–1907 гг. в России. М., 
1975 (чл. авт. кол.); Очерки внешн. политики России. 1914–1917. М., 1977; 
Очерки истор. науки в СССР. Т. V. М., 1985 (чл. авт. кол.); А.П. Извольский 
и перестройка внешн. политики России // Рос. дипломатия в портретах. 
М., 1992; Механизм принятия внешнеполит. решений в России до и в период 
Первой мировой вой ны // Первая мировая вой на. Дискус. проблемы ист. М., 
1994; Ист. внешн. политики России. Конец XIX –  нач. XX в. М., 1997 (чл. 
авт. кол.); Дипломатия и вой на. 1914 и 1939 гг. // Вой на и политика. 1939–
1941: сб. ст. М., 2000 (в соавт.); К.Н. Тарновский (1921–1987) // Историки 
России: послевоен. поколение: биограф. очерки. М., 2000 (в соавт.); Мин-во 
иностр. дел Рос. империи // Междунар. жизнь. 2000. № 11; 2001. № 6; Мин-во 
иностр. дел России в XIX –  нач. XX в. // Английская набережная, 4. Вып. 4. 
СПб., 2004; Творч. путь В.П. Данилова // ВИ. 2005. № 9 (в соавт.); Виктор 
Петрович Данилов –  фронтовик, гражданан, ученый, борец за демократию 
и свободу // Ист. крестьянства России в XX в. Избр. тр.: в 2 ч. (чл. редкол., 
один из сост.). Ч. 1. М., 2011 (в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 425.

ЕМЧЕНКО
Елена Борисовна

(10.04.1957, пос. Нахабино Московск. обл.). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1981). Учит. –  В.А. Плугин, Н.В. Синицына.

Канд. дис.: «Стоглав: происхождение и рукописная традиция» (ИРИ 
РАН, 1995).

1974–1979 –  лаб. Гос. лит. музея и инспектор ВООПИК; 1979–
2007 –  лаб., мнс, снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); с 2002 –  доц., 
зав. каф. ист. отечества, гос-ва и права Московск. гос. ун-та геодезии 
и картографии.

Отеч. ист., источниковедение. Ист. РПЦ, просвещения и образования 
в XIX в. Древнерус. книжность, церк. право, женск. монашество. Ист. 
повседн. жизни, культуры и обществ. мысли.

Соч.: К изучению публикаций «Дела Висковатого» и формирования его 
состава // АЕ за 1983 г. М., 1985 (в соавт.); Стоглав. Исслед. и текст. 
М., 2000; Церк. суд в постановлениях Стоглавого собора 1551 г. // Истор. 
вестн. Науч. журн. Москва–Воронеж. 2002. № 31(16). Спец. вып.: Церк. 
суд в ист. России; Женск. монастыри в России // Монашество и монастыри 
в России. XI–XX вв.: истор. очерки. М., 2005; «Царствующий град» в исто-
чниках XVI в. // От Др. Руси к новой России. Юбил. сб., посвящ. чл.- кор. 
РАН Я.Н. Щапову. М., 2005; Москва –  «святой град» в публицист. и лит. 
текстах Средневек. и Нового времени // Церковь в ист. России: сб. 7. М., 
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2007; «Женщина в православии: церк. право и рос. практика». М., 2011 (в со-
авт.); Сергей Тимофеевич Аксаков и Константиновский межевой ин-т. М., 
2014 (в соавт.); Соч. преп. Максима Грека М., 2014. (авт.-сост., в соавт.); 
Стоглав: Текст. Словоуказатель. СПб., 2015 (в соавт.); The Great Councils of 
the Orthodox Decision and Synodica (from Moscow 1551 to Moscow 2000 // Corpus 
Christianorum. Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta. Editio 
Critica. IV/2. Brespols Publishers. 2016 (в соавт.); Особ-ти организации жизни 
древнерус. женск. монастырей // Monastische Kultur als transkonfessionelles 
Phänomen: Beiträge einer deutsch- russischen interdisziplinären Tagung in Vladimir 
und Suzdal’, in: Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Moskau, 
B. 4. Hrsg. L. Steindorff und O. Auge in Verbindung mit A. Doronin, De Gruyter 
2016; М.Н. Муравьев и Константиновский межевой ин-т // На службе 
отечеству. Памяти Михаила Николевича Муравьева (1796–1866): сб. науч. 
тр. и докл. СПб., 2017; «Мой ин-т…». К 240-летию Московск. гос. ун-та 
геодезии и картографии. М., 2019 (в соавт.).

ЕПИФАНОВ
Пётр Павлович

(10(23).03.1909, п. Урда Зап.-Казахстанской (Уральской) обл. – 
96.03.1992, г. Москва). Окончил МОПИ (1938).

Канд. дис.: «Воен. реформы Петра Великого (создание регулярной 
армии в России)» (МГУ, 1944). Докт. дис.: «Очерки по ист. армии и воен. 
дела в России 2-й пол. XVII –  1-й пол. XVIII в.» (Там же, 1969). Проф. 
(1970).

1940–1941 –  асп. истор. фак. МИФЛИ. Участник ВОВ. С 1944 –  преп., 
доц, зам. зав. каф., проф. истор. фак. МГУ. Чл. презид. Науч.-метод. со-
вета Минвуз СССР, Учен. совета по координации науч. исслед. ИВИ МО 
СССР, Учен. совета Минкультуры РСФСР. Лауреат Гос. премии СССР  
(1982).

Отеч. ист. Воен. ист. XVI–XVIII вв. Ист. рос. законодательства.
Соч.: Воен. уставы Петра Великого. М., 1946; Полтавск. битва. М., 

1959; Соборное уложение 1649 г.: уч. пос. М., 1961 (в соавт.); Россия в Сев. 
вой не // ВИ. 1971. № 6–7; Вой ско и воен. орг-ция: Крепости. Оружие и сна-
ряжение // Очерки рус. культуры XVI в. Ч. 1. М., 1977; Вой ско. Оружие. 
Крепости // Очерки рус. культуры XVII в. Ч. 1. М., 1979; Ист. СССР с древн. 
времен до 1961 г.: учеб. М., 1983 (соред.).

Лит.: Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 131–132; Тришкан И.Е. 
Епифанов П.П. // Историки России. Т. 1. С. 426.

ЕРМАКОВ
Владимир Тихонович

(19.07.1924, д. Приютовка Долгоруковского р-на Липецкой обл. – 
28.03.2008, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1952). Учит. –  
И.С. Смирнов, М.П. Ким.

Канд. дис.: «Борьба КПСС за перестройку науки в годы первой пя-
тилетки» (МГУ, 1955). Докт. дис.: «Истор. опыт культ. рев-ции в СССР: 
методология, ист., историография» (ИИ СССР АН СССР, 1987).
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Участник ВОВ. 1956–1958 –  науч. конс. журн. «ВИ»; 1958–1961 –  
зам. гл. ред., гл. ред. ред-ции вещания по идеолог. вопр. на заруб. страны 
Госком. по радиовещанию и телевидению СССР; 1961–1971 –  снс каф. 
ист. КПСС естеств. фак. МГУ; 1971–1993 –  снс, внс ИИ СССР АН СССР 
(ИРИ РАН); с 1994 –  зав. лаб. теорет. проблем нац. культуры Ин-та нац. 
проблем образования Мин-ва образования РФ. Чл. Гл. ред-ции док. сер. 
«Ист. культ. стр-ва в СССР»; чл. редкол. «ИЗ»; чл. редкол. «УЗ» Ин-та 
нац. проблем образования. Зам. пред. секции «Проблемы соц. культуры» 
НС АН СССР «Ист. мировой культуры»; зам. пред. Пробл. совета «Парт. 
рук-во культ. стр-вом в СССР» Минвуз РСФСР; чл. Пробл. совета меж-
вуз. центра РФ «Полит. культура интеллигенции, ее место и роль в ист. 
Отечества».

Отеч. ист., историография, культурология. Ист. культуры, интелли-
генции. Истор. биогр.

Соч.: Истор. опыт культ. рев-ции в СССР. М., 1968; Сов. культура 
как предмет истор. исслед. // ВИ. 1974. № 11; Изучение отеч. ист. в СССР 
между XXIV и XXV съездами КПСС. М., 1978 (чл. авт. кол.); Осн. проблемы 
ист. переходного периода. 1917–1937. Т. 1: Победа социалист. рев-ции. 
Начало переходного периода. 1917–1927. М., 1981 (чл. авт. кол.); Культура 
в обществ. системе соц-ма. М., 1984 (чл. авт. кол.); Вел. Окт. социалист. 
рев-ция и становление сов. культуры. 1917–1927 г. М., 1985 (чл. авт. кол.); 
Вел. Октябрь и защита его завоеваний. М., 1987 (чл. авт. кол.); Сов. культу-
ра в реконструктивный период. 1928–1941. М., 1988 (чл. авт. кол.); Россия 
в XX в.: Историки мира спорят. М., 1994 (чл. авт. кол.); У истоков идеи 
нац.-культ. автономии. М., 1997; Акад. М.П. Ким –  сов. историк, граж-
данин, человек // ОИ. 1998. № 6.

Лит.: Ист. интеллигенции России в биогр. ее исслед-лей: опыт энцикло-
пед. словаря. Екатеринбург, 2002. С. 59–60; Историки России. Т. 1. С. 428.

ЕРОФЕЕВ
Николай Александрович

(05(18).04.1907, г. Константиновград Харьковской губ. – 30.04.1996, 
г. Москва). Окончил Ин-т журн-ки (1933) и МГУ, истор. фак. (1940).

Канд. дис.: «Англо-амер. отношения и союзная блокада в 1909–
1917 гг.» (ИИ АН СССР, 1946). Докт. дис.: «Нар. эмиграция и клас. борьба 
в Англии в 1825–1850 гг.» (Там же, 1962).

1931–1937 –  лит. сотр. газ. «Известия»; 1938–1940 –  студ. МГУ; 1940–
1941 –  нс БАН СССР. Участник ВОВ. 1943–1945 –  асп., 1946–1968 –  
мнс, снс ИИ АН СССР; 1968–1986 –  снс, зав. сектором (1969–1974) ист. 
Великобритании ИВИ АН СССР, одноврем. –  преп. МГУ.

Всеобщ. и отеч. ист., историография. Ист. Великобритании, Брит. 
империи, рос.-брит. взаимоотношений. Полит., соц., культ. ист.

Соч.: Очерки по ист. Англии, 1815–1917. М., 1959; Чартистское дви-
жение. М., 1961; Нар. эмиграция и клас. борьба в Англии в 1825–1850 гг. М., 
1962; Промышл. рев-ция в Англии. М., 1963; Империя создавалась так… Англ. 
колониализм в XVIII в. М., 1964; Закат Брит. империи. М., 1967; Л. Немир 
и его место в историографии // ВИ. 1973. № 4; Что такое ист. М., 1976; 
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Англ. колониализм в сер. XIX в.: очерки. М., 1977; Африка в королевстве кри-
вых зеркал // Источниковедение афр. ист. М., 1977; «Туманный Альбион»: 
Англия и англичане глазами русских. 1825–1853 гг. М., 1982.

Библиогр.: Россия и Британия. Вып. 2: Чт. памяти Н.А. Ерофеева. М., 2000.
Лит.: Россия и Британия. Вып. 2: Чт. памяти Н.А. Ерофеева. М., 2000; 

Давидсон А.Б. Н.А. Ерофеев (1907–1996) // Портреты историков. Время 
и судьбы. Т. 4: Новая и новейш. ист. М., 2004. С. 183–194; Энциклопед. 
словарь Московск. ун-та. С. 132; Давидсон А.Б. Ерофеев Н.А. // Историки 
России. Т. 1. С. 431–432.

ЕРУСАЛИМСКИЙ
Аркадий Самсонович

(19.05(01.06).1901, г. Быхов Могилевской губ. – 30.11.1965, г. Москва). 
Окончил МГУ, ФОН (1923). Учит. –  П.Ф. Преображенский.

Канд. ист. наук (по совокупн. науч. тр.) (1935). Докт. дис.: «Внешн. 
политика и дипломатия герм. империализма в кон. XIX в.» (ИИ АН СССР) 
(1948). Проф. (1930).

1924–1925 –  заруб. науч. командировка (Берлин, Париж); 1925–
1941 –  снс Ин-та мирового хоз-ва и мировой экономики АН СССР, од-
новрем. –  проф. ИКП (1930–1932), МИФЛИ (1932–1939), Высш. дипл. 
шк. (1939–1941); в 1941–1945 –  нач. иностр. отд. газ. «Красная звезда»; 
1944–1956 –  проф. истор. фак. МГУ, одноврем. –  снс ИИ АН СССР. 
Лауреат Сталинской премии (1949). Чл.-корр. Герм. АН в Берлине (1956). 
Пред. сов. секции Комис. историков СССР и ГДР (1957–1962).

Всеобщ. и отеч. ист., историография, археография. Ист. междунар. 
отношений. Ист. Германии, сов.-герм. отношений. Истор. биогр.

Соч.: Воен. тревога 1875 г. // Учен. зап. ИИ РАНИОН. 1928. № 6; 
Германия, Антанта и СССР. М., 1928; Бисмарк как дипломат // Бисмарк О. 
Мысли и восп.: в 3 т. Т. 1. М., 1940; Бисмарк как дипломат // Большевик. 
1940. № 18; Из ист. междунар. отношений, 1871–1918 гг. М., 1940; Внешн. 
политика и дипломатия герм. империализма в конце XIX в. М.; Л., 1948 
(2-е изд. М., 1951); Идеология герм. империализма –  идеология вой ны // Герм. 
империализм и Вторая мировая вой на. М., 1961; Герм. империализм: Ист. 
и совр-ть: исслед., публицистика. М., 1964; Бисмарк: дипломатия и милита-
ризм. М., 1968; Англо-герм. переговоры в нач. 1901 г. (гл. из незаверш. моногр. 
«Внешн. политика и дипломатия герм. империализма в нач. ХХ в.») // Ежегод. 
герм. ист. 1969. М., 1970; Колониальная экспансия капиталист. держав и ос-
вободит. движение народов Юж. Африки и Китая в XVII–XIX вв. М., 1974.

Библиогр.: Список науч. работ и лит-ра об А.С. Ерусалимском / сост. 
Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина // Ежегод. герм. ист. 1969. М., 1970.

Лит.: Юбилей А.С. Ерусалимского (к 60-летию со дня рожд.) // ВИ. 1961. 
№ 12; 1966. № 2; Фойгт Э. Из жизни и деят-ти А.С. Ерусалимского // ННИ. 
1991. № 4; Гинцберг Л.И., Поздеева Л.В. А.С. Ерусалимский // Портреты 
историков. Время и судьбы. Т. 2: Всеобщ. ист. М.; Иерусалим, 2000. С. 345–
358; Молок Ф.А. Ерусалимский А.С. // Историки России. Т. 1. С. 433–434.

Иконограф.: Осипова Н.М., Чернобаев А.А. Мастера рос. историографии: 
А.С. Ерусалимский (1901–1965) // ИА. 2012. № 6. С. 90–105.
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ЕСАКОВ
Владимир Дмитриевич

(08.09.1932, г. Москва –  20.05.2015, там же). Окончил МГИАИ 
(1956). Учит. –  М.П. Ким, Н.П. Ерошкин, В.И. Шунков, В.К. Яцунский.

Канд. дис.: «Орг-ция науч.-исслед. работ в СССР в годы первой 
пятилетки» (ИИ АН СССР, 1968). Докт. дис.: «Н.И. Вавилов и орг-ция 
науки в СССР» (ИИ СССР АН СССР, 1990).

1956 –  нс ЦГАОР СССР; 1957–1962 –  сотр. ред-ции журн. «ИА» 
(лит. ред., зав. ред., ст. науч. ред., и.о. отв. секр.); 1963–1966 –  асп. ИИ 
АН СССР; 1966–1967 –  нс, пом. учен. секр. ИИ АН СССР; 1969–1972 –  
учен. секр. отдел. ист. сов. общ-ва; 1974–1976 –  учен. секр. секции 
Учен. совета по ист. сов. об-ва; 1970–1987 –  учен. секр. Науч. совета 
по ист. социалист. стр-ва ОИ АН СССР; с 1987 –  снс, внс Центра отеч. 
культуры ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). Чл. Комис. по сохранению 
и разработке науч. наследия акад. Н.И. Вавилова, отд. общей биологии 
АН СССР (РАН) (с 1974). Чл. редкол. акад. сер. «Науч. наследство» 
и «Ученые России. Очерки, восп., мат-лы».

Отеч. ист., археография. Ист. отеч. культуры и науки. Истор. биогр.
Соч.: Сов. наука в годы первой пятилетки: Осн. направления гос. рук-

ва наукой. М., 1971; Н.И. Вавилов. Из эпистолярного наследия. 1911–
1928 гг. // Науч. наследство. Т. 5. М., 1980; Н.И. Вавилов… Т. 10. М., 
1987; О закрытии журн. «ИА» в 1962 г. // ОА. 1992. № 4; К ист. фи-
лос. дискуссии 1947 г. // ВФ. 1993. № 2; Дело «КР» (закрытое письмо ЦК 
ВКП(б) о деле проф-в Клюевой и Роскине) // Кентавр. 1993. № 2, 3; Новое 
о сессии ВАСХНИЛ 1948 г. // Репрессир. наука. Вып. 2. СПб., 1994; Ист. 
Отечества. XX в.: уч. пос. для 11 кл. общеобраз. шк. М., 1995 (переизд.: М., 
1996) (в соавт.); Акад. наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) –  ВКП(б). 
1922–1952. М., 2000 (сост., чл. редкол.); Дело «КР»: Суды чести в идео-
логии и практике послевоен. сталинизма. М., 2001 (в соавт.); Капица, 
Кремль и наука. Т. 1: Создание Ин-та физ. проблем. 1934–1938. М., 2003 
(в соавт.); Сталинск. «суды чести»: Дело «КР». М., 2005 (в соавт.); Рос. 
акад. наук в XX ст. // Вопр. ист. естествознания и техники. 2007. № 2; 
Николай Иванович Вавилов. Страницы биогр. М., 2008; Петербург. акад. 
наук и трансформация рус.-нем. связей // Россия и Германия в XX в. Т. 1. 
М., 2010; Ботаник Николай Вавилов и судьба его коллекций по генетике 
в годы Второй мировой вой ны // Россия и Германия в XX в. Т. 1.

Библиогр: В.Д. Есаков. Биобиблиограф. указ. / сост. Г.А. Бордюгов, 
Е.С. Левина. М., 2007.

Лит.: Ист. интеллигенции России в биогр. ее исслед-лей: опыт эн-
циклопед. словаря. Екатеринбург, 2002. С. 62–63; Ненароков А.П. А все 
начиналось в Благушах // В.Д. Есаков. Биобиблиограф. указ. М., 2007. 
С. 7–26; ИРИ РАН сегодня. М., 2011. С. 157; Наука, культура, мента-
литет России нового и новейшего времени. К 80-летию со дня рожд. 
Владимира Дмитриевича Есакова. М., 2014; Историки России. Т. 1.  
С. 436–437.



ЕФИМОВ
Алексей Владимирович

(18(30).01.1896, г. Баку –  11.11.1971, г. Москва). Окончил МГУ (1922).
Докт. дис.: «К ист. капитализма в США» (1938). Проф. (1938). Чл.-

корр. АН СССР (1939) и АПН СССР (1947).
С 1922 –  нс Музея рев-ции; 1925–1930 –  асп. ИИ РАНИОН; 

с 1930 –  преп. вузов (с 1932 –  в Акад. ист. материальной культуры, 
с 1934 –  доц., проф. истор. фак. МГУ), одноврем. в 1936–1941 –  нс ИИ 
АН СССР; с 1956 –  зав. сектором народов Америки ИЭ АН СССР. Лауреат 
Сталинской премии (1942) и премии им. С.И. Дежнева (1966).

Всеобщ. и отеч. ист., методология, этнография. Новая и новейшая 
ист. США. Ист. рус. географ. открытий.

Соч.: К ист. капитализма в США. М., 1934; Новая ист.: учеб. для 8 
кл. ср. шк. М., 1940 (30 изд-й); Ист. дипломатии. Т. 1. М., 1941 (чл. авт. 
кол.); Из ист. рус. экспедиций на Тихом океане: 1-я пол. XVIII в. М., 1948; 
Из ист. вел. рус. географ. открытий в Сев. Ледовитом и Тихом океанах. М., 
1950; Очерки ист. США: От открытия Америки до окончания Гражд. вой ны 
(1492–1870 гг.). М., 1955 (2-е изд. 1958); Некот. теорет. вопр. методики 
ист. как науки. М., 1958; США: Пути развития кап-ма (доимпериалист. 
эпоха). М., 1969; Народы Америки. Т. 1–2. М., 1959 (соред.); Народы против 
расизма: сб. ст. М., 1970 (отв. ред.).

Библиогр.: Список осн. тр. А.В. Ефимова // Проблемы ист. и этнографии 
Америки. М., 1979.

Лит.: Проблемы ист. и этнографии Америки: сб. памяти А.В. Ефимова. 
М., 1979; Иванов Р.Ф. А.В. Ефимов // Портреты историков: Время и судь-
бы. Т. 2: Всеобщ. ист. М.; Иерусалим, 2000. С. 369–381; Науменко Г.И. 
Ефимов А.В. // Историки России. Т. 1. С. 439.
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Ж
ЖЕЛТОВА
Валентина Павловна

(р. 15.11.1938, г. Москва). Окончила МГИАИ (1964). Учит. –   
В.Я. Лаверычев.

Канд. дис.: «Стачечная борьба рос. пролетариата на начальном этапе 
нового рев. подъема (1910 –  март 1912 г.)» (ИИ СССР АН СССР, 1986).

1962–1968 –  нтс, 1969–1991 –  мнс, 1992–2006 –  снс ИРИ РАН.
Отеч. ист. конца ХIX –  нач. ХХ в. Соц. ист. Ист. раб. движения.
Соч.: Статистика стачек в России в 1910 –  марте 1912 г. // Ист. СССР. 

1979. № 5; Стачечная борьба горных и горно- заводск. рабочих России в 1910 –  
марте 1912 г. // Раб. класс России в период бурж.-демократ. рев-ций. М., 1979; 
Стачечная борьба рабочих России на начальном этапе нового рев. подъема. 
1910 –  март 1912 г.: Хроника событий. Ч. 1–2. М., 1980; Землеустройство 
и землепользование мастеровых Строгановских заводов в 1861–1917 гг. // Раб. 
класс России в период империализма. М., 1981; Хроника раб. движения в России. 
Апр.-дек. 1912 г. Ч. 1–2. М., 1991; Раб. движение в России. 1895 –  февр. 1917 г. 
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З
ЗАВАДСКАЯ
Светлана Викторовна

(р. 20.11.1948, ст. Тутальская, Яшкинский р-н., Кемеровская обл.). 
Окончила МГУ, истор. фак. (1972). Учителя –  Е.В. Гутнова, Я.Н. Щапов, 
В.Т. Пашуто.

Канд. дис.: «Социальные группы господствующего класса Древней 
Руси: исследование терминологии» (ИИ СССР АН СССР, 1987).

1972–1975 –  асп. в ИИ СССР АН СССР, 1975–1999 –  мнс, нс, снс 
в ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); с 1999 –  зав. сектором, внс, главный 
специалист в РГБ.

История и источниковедение Др. Руси, социальная терминология.
Соч.: О значении термина «княж тиун» в XI–XIII вв. // Древнейшие 

государства на территории СССР. 1975. М., 1976; О «старцах градских» 
и «старцах людских» в Древней Руси // Вост. Европа в древности и средне-
вековье. М., 1978; «Болярин» –  «боярин» в древнерусских письменных исто-
чниках // Древнейшие государства на территории СССР, 1985. М., 1986; К во-
просу о «старейшинах» в древнерусских источниках XI–XIII вв. // Древнейшие 
государства на территории СССР, 1987. М., 1989; Возможности исто-
чниковедческого изучения «праздников» –  «пиров» князя Владимира в ле-
тописных сообщениях 996 г. // Вост. Европа в древности и средневековье. 
Проблемы источниковедения. М., 1990; Термин «болярин» в Изборниках 1073 
и 1076 годов // Вост. Европа в исторической ретроспективе. К 80-летию 
В.Т. Пашуто. М., 1999; Густынская летопись / Подгот. текста. СПб., 
2003 (ПСРЛ. Т. 40); Библейское влияние в летописных описаниях пиров князя 
Владимира // Родное и вселенское. К 60-летию Н.Н. Лисового. М., 2006.

ЗАЙЦЕВ
Алексей Константинович

(р. 28.04.1939, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1964).
Канд. дис.: «Черниговское княжество X–XIII вв.: Ист.-географ. ис-

след.» (ИИ СССР АН СССР, 1976).
1966 –  нс ГИМ; 1966–1982 –  мнс ИИ СССР АН СССР; с 1982 –  нс ГИМ.
Отеч. ист. Истор. география, ист. Др. Руси.
Соч.: К вопр. о формировании территорий древнерус. княжеств 

XII в. // Укр. истор. журн. 1974. № 5; Древнерус. княжества X–XIII вв. М., 
1975 (сост., чл. авт. кол.); Домагош и границы «вятичей» XII в. // Истор. 
география России XII –  нач. XX в. М., 1975.
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ЗАЙЦЕВ
Илья Владимирович

(р. 12.08.1973, г. Москва). Окончил МГИАИ РГГУ, фак. музеологии (1995).
Канд. дис.: «Докум. источники по ист. дипломат. связей постзоло-

тоордынских госуд-в с Россией и Османской империей (XV –  1-я пол. 
XVI в.)» (ИВ РАН, 1998). Докт. дис.: «Крымская историограф. традиция 
XV–XIX вв. Пути развития. Рукописи, тексты и источники» (РАГС, 2011). 
Проф. РАН (2018).

1995–1998 –  асп. ИВ РАН; 1998–2009, с 2012 –  мнс, нс, снс, внс, зам. 
дир., зав. Науч.-издат. отд. ИВ РАН; 2013 –  приглашенный проф. Центра 
евразийск. и слав. исслед. Ун-та Хоккайдо (Саппоро, Япония); 2014 –  зам. 
дир. Бахчисарайского ист.-культ. заповедника; 2012 –  доц. ИСАА МГУ; 
с 2012 –  снс ИРИ РАН, одноврем. 2012–2016 –  советник по науч. деят-ти 
ген. дир. Б-ки иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; 2016–2018 –  врио дир. 
ИНИОН РАН; с 2018 –  зам. дир. Гос. музея Востока.

Отеч. ист., источниковедение. Полит. и культ. ист. Тюркология, вост. 
археография. Ист. ислама, Золотой Орды, Крымского и Казанского ханств. 
Россия и Восток.

Соч.: Астраханское ханство. М., 2004; Крымск. историограф. тради-
ция XV–XIX вв. Пути развития. Рукописи, тексты и источники. М., 2009; 
Арабские и турецкие рукописи Гос. публ. науч.-техн. б-ки Сиб. отдел. РАН 
в Новосибирске: каталог. Новосибирск, 2014 (сост.); Культ. ценности из собр. 
Бахчисарайск. ист.-культ. и археолог. музея- заповедника, утраченные или 
перемещенные в результате Вел. Отеч. вой ны. М., 2015 (подг. текста, сост., 
в соавт.); Карасубазарский трактат 1772 г.: сб.  док-тов. Симферополь, 
2015 (сост., подг. текстов, комм., в соавт.); Торговля России с Ираном 
(1828–1855): сб.  док-тов. М., 2016 (подг. текста, сост.); Посольская книга 
по связям Московск. гос-ва с Крымом. 1571–1577 гг. М., 2016 (общ. ред.); 
Ахмет Кенесарин. «Ист. Кенесары Касымова и Садыка Кенесарина» («Насаб-
наме-йи султан Садык» –  «Родословная султана Садыка»). М., 2017 (подг. 
текста, перевод, комм.); Ахун Мансур ибн Абд ар- Рахман ибн Анас ал- 
Бурундуки. «Ист. Чингиз-хана». М., 2018 (вступ. ст., подгот. текста, 
указ.); Ист. и родословная черкесов. Изд. рукописи тюркск. истор. соч. 
XVIII в. М., 2019 (подг. текста, вступ. ст., комм.); Тюркские, арабские 
и персидские рукописи, литографии и книги Лазаревского ин-та вост. яз. 
в собр. Науч. б-ки МГИМО(У) МИД РФ. М., 2020 (в соавт.); Суфизм без 
границ. Рукописи из б-ки шейха Зияутдина Гюмюшханеви в московск. собр-х. 
К 100-летию установления дипломат. отношений между Россией и Турцией. 
Каталог выставки. Гос. музей Востока, февраль 2020 г. М., 2020.

ЗАОЗЕРСКАЯ
Елизавета Ивановна

(21(07).1897, с. Леонтьевское Угличского у. Ярославской губ. – 
03.04.1974, г. Москва). Учит. –  С.Ф. Платонов, С.В. Рождественский. 
Окончила Петроград. ун-т, ФОН (1921).

Канд. дис.: «Бухара накануне рев-ции» (ЛОИИ АН СССР, 1943). 
Докт. дис.: «Развитие легкой пром-ти в Москве в 1-й четв. XVIII в.» (1951).
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1924–1930 –  нс ГИМ; с 1937 работала по договору, в 1943–1970 –  снс 
ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист. Соц.-экон. ист. России XVI–XVII вв.
Соч: Мануфактура при Петре I. М., 1947; К вопр. о сущности и осн. 

этапах «нового периода» в ист. России // ВИ. 1951. № 12; Развитие легкой 
пром-ти в Москве в 1-й четв. XVIII в. М., 1953; Раб. сила и клас. борьба 
на текстильных мануфактурах России в 20–60-х гг. XVIII в. М., 1960; 
Мой путь в науку // Ист. СССР. 1964. № 3; У истоков крупного произв-ва 
в рус. пром-ти XVI–XVII вв. К вопр. о генезисе кап-ма в России. М., 1970; 
Марксистско- ленинск. учение об обществ.-экон. формациях и дискуссиях 
1920-х и 1960-х гг. // Актуальные проблемы ист. России эпохи феодализма. 
М., 1970.

Лит: Волков М.Я., Курмачева М.Д., Преображенский А.А. Елизавета 
Ивановна Заозерская (некролог) // Ист. СССР. 1974. № 6.

ЗАХАРОВ
Виктор Николаевич

(р. 12.08.1951, г. Красногорск Московск. обл.). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1979), там же –  асп. (1982). Учит. –  Н.Б. Голикова.

Канд. дис.: «Торговая деят-ть западноевроп. купцов в России в конце 
XVII –  1-й четв. XVIII в.» (МГУ, 1983). Докт. дис.: «Западноевроп. купцы 
во внешн. и внутр. торговле России XVIII в.» (МПУ, 2001).

1983–1985 –  мнс Гос. музеев Московск. Кремля; с 1985– асс., с 1988 –  
ст. преп., с 1991 –  доц. МОПИ (с 1992 –  МПУ); 1993–1995 –  докторант 
ИРИ РАН; с 1995 –  доц., в 2001–2002 –  и.о. проф. МПУ (с 2002 –  МГОУ), 
2002–2014 –  там же, зав. каф. ист. России Ср. веков и Нового времени, 
2009–2013 –  там же, декан факультета истории, политологии и права. 
Чл. оргкомитета конф. «Проблемы ист. Московск. края» (1999–2013). 
Чл. редкол. журн. «Вестн. МГОУ». Сер. «Истор. и полит. науки» (с 2006) 
и энцикл. «Экон. ист. России (с древн. времен до 1917 г.)» (с 2004); чл. 
редкол. журнала «Российская история» (с 2013). Координатор междунар. 
проекта «Cliohres (A New History Research Agenda for a Growing Europe)» 
(2005–2010). С 2013 –  зам. дир. ИРИ РАН.

Отеч. ист. Регион. ист. Ист. предпринимат-ва, экон. политика, внешн. 
торговля России XVII–XVIII вв. Истор. биогр.

Соч.: Тамож. управление в России в XVII в. // Гос. учреждения 
России XVI–XVII вв. М., 1991; Западноевроп. купцы в России. Эпоха 
Петра I. М.,1996; Москва московск. поэту // Пушкинская мемориальная 
Москва. М., 1999 (чл. авт. кол.); Предприниматели- иностранцы в России 
в XVIII в. // Ист. предпринимат-ва в России. Кн. 1: От Средневековья до 
сер. XIX в. М., 2000; Die Herkunft und die familiären Verbindungen deutscher 
Kaufleute in Russland im 18. Jahrhundert // Kollektivität und Individualität. 
Der Mensch im östlichen Europa. Hamburg, 2001; Московск. Кремль. Хроника 
истор. событий (1147–1480). М., 2005; Западноевроп. купцы в рос. торговле 
XVIII в. М., 2005; Ист. налогов в России. IX –  нач. XX в. М., 2006 (в соавт.); 
Подмосковье. Из века в век. М., 2006 (отв. ред., чл. авт. кол.); Merchant 
Colonies in the Early Modern Period / Ed. by V.N. Zakharov, G. Harlaftis and 



245

O. Katsiardi- Hering. London, 2012 (отв. ред., чл. авт. кол.); Территория 
и власть в новой и новейшей ист. Рос. гос-ва. М., 2012 (отв. ред., чл. авт. 
кол.); Историография ист. России. М., 2013 (отв. ред., чл. авт. кол.); 
Императрица Всерос. Елизавета Петровна. М., 2015; Kaufleute aus dem 
Baltikum in russischen Städten während des 18. Jahrhunderts // Die baltischen 
Länder und Europa in der Frühen Neuzeit. Köln; Weimar; Wien, 2015; Ист. 
России. XVIII в.: Учеб. для 8 кл. общеобраз. ор-ций. М., 2016 (в соавт.); 
Ист. Новороссии (отв. ред., чл. авт. кол.). М., 2017; Становление торг. 
судоходства в Петербургск. порту при Петре Великом (по данным записей 
о взимании Зундской пошлины) // Петр Великий, рос. власть и общ-во в эпоху 
перемен. СПб., 2019.

Лит.: Историки России. Т. 1. М., С. 464.

ЗАХАРИНА
Вера Филипповна

(02(15).03.1906, г. Воронеж –  21.09.1988, г. Москва). Окончила I МГУ, 
этнолог. фак. ист.-археолог. отдел. (1926–1930).

Канд. дис.: «Рев. пропагандистская лит-ра 70-х гг. XIX в. (Издания 
для народа)» (ИИ АН СССР, 1965).

1934–1936 –  нс НИИ национальностей СССР при ВЦИК СССР. 
Репрессирована (1936–1957). 1957–1963 –  нтс, мнс сект. Ист. СССР 
периода кап-ма ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Ист. рев. движения.
Соч.: Рев. пропагандистская лит-ра 70-х гг. XIX в. // ИЗ. М., 1962. Т. 71; 

Рев. народники 70-х гг. –  идеологи крестьянск. демократии // Ист. СССР. 
1963. № 5; Роман Эркмана- Шатриана «Ист. крестьянина» и его переделка 
в рев. народнической пропаганде // Рус. лит-ра. 1964. № 2; Сов. историки 
о «Народной воле» // Прометей. 1967. Т. 3; Голос рев. России. М., 1971; Из 
ист. обществ. борьбы в период падения крепостного права: К.Д. Кавелин 
и рев. демократы // ИЗ. М., 1983. Т. 109.

ЗВЕРЕВ
Борис Иванович

(28.10.1925, г. Москва –  02.02.2002, там же). Окончил МОПИ, истор. 
фак. (1949). Учит. –  Л.Г. Бескровный, Е.В. Тарле, И.С. Исаков.

Канд. дис.: «Рус. Черноморский флот в Крымской вой не 1853–
1856 гг.» (ИИ АН СССР, 1954). Докт. дис.: «Нач. период стр-ва сов. Воен.-
Морск. Флота» (ЛВВМУ, 1978).

Участник ВОВ. 1950–1960 –  снс Гл. штаба ВМФ; 1960–1969 –  отв. 
секр. журн. «Морск: сб.»; 1969–1985 –  снс, нач. группы, зам. гл. ред. ИВИ 
МО; 1985–1997 –  внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. Воен. ист. Ист. рус. флота XIX–XX вв. Проблемы сов. воен. 
стр-ва и воен. экономики. Ист. Вел. Отеч. и Второй мировой вой н. Истор. 
биогр.

Соч.: Синопское сражение. М., 1953; Синопская победа. Симферополь, 
1954; Выдающ. рус. флотоводец П.С. Нахимов. Смоленск, 1955; 
Севастопольская оборона 1854–1855. М., 1956; Вице-адмирал В.А. Корнилов. 
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Симферополь, 1957; Страницы рус. морск. летописи. М., 1960 (2-е изд. 1981; 
3-е изд. 1992); В.И. Ленин и флот: 1918–1920 гг. М., 1978; Сов. вооруж. силы: 
ист. стр-ва. М., 1978 (чл. авт. кол. и редкол.); Гл. фронт борьбы с фашиз-
мом. М., 1990; Вел. Отеч. вой на 1941–1945: Воен.-истор. очерки. Кн. 1. М., 
1995 (чл. редкол. и авт. кол.); Армия и общ-во. 1900–1945: ст., док-ты. М., 
1999 (чл. авт. кол.).

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 468.

ЗВЕРЕВ
Василий Васильевич

(31.07.1957, с. Отказное Советского р-на Ставропольского края). 
Окончил УДН, ист.-филолог. фак. (1981) Учит. –  В.Ф. Антонов, 
Ж.М. Арутюнова.

Кан. дис.: «Обществ.-полит. взгляды Н.Ф. Даниельсона» (УДН, 
1986). Док. дис.: «Реформаторское народничество и проблема модер-
низации России. От сороковых к девяностым годам XIX в.» (МПГУ, 
1998). Проф. (2000).

1987–1991 –  ст. преп. каф. политич. партий и движений МВПШ; 
1991–1996 –  ст. преп., доц. каф. ист. России Нового времени РГГУ; 
1996–2005 –  доц., проф. каф. ист. МПГУ; 2005–2017 –  проф. каф. ист. 
рос. госуд-ти РАГС (РАНХиГС); с 2017 –  внс ИРИ РАН. Чл.-корр. 
Междунар. акад. наук педагог. образования. Чл. ред. кол. журн-в «РИ», 
«ПИШ».

Отеч. ист. Обществ. мысль России 2-й пол. XIX в. Ист. интелли-
генции, рус. народничество, соц.-антрополог. аспекты ист. России. 
Истор. биогр.

Соч.: Наше Отечество. Опыт полит. ист. Т. 1. М., 1991 (чл. авт. кол.); 
Полит. ист. Россия –  СССР –  Рос. Федерация. Т. 1. М., 1997 (чл. авт. кол.); 
Н.Ф. Даниельсон, В.П. Воронцов. Два портрета на фоне рус. кап-ма. М., 
1997; Реформаторск. народничество и проблема модернизации России. От 
сороковых к девяностым годам XIX в. М., 1997; Народники в ист. России. 
М., 2003; Модели обществ. переустройства России. ХХ в. М., 2004 (чл. авт. 
кол.); Populisme // Histoire de la litterature russe. Le XIX e siecle. Le temps du 
roman. Paris, 2005; Рус. народничество. М., 2009; Народ, патриотизм и на-
ционализм как факторы рос. ист. (конец XVIII в. – 1991 г.). М., 2015. (чл. 
авт. кол.); Неонароднический вариант рос. модернизации // Реформы России 
с древн. времен до конца XX в.: в 4 т. Т. 3: 2-я пол. XIX –  нач. ХХ в. М., 2016; 
Капитализм и будущее России в идейном наследии Н.Ф. Даниельсона. М., 
2018; Опыт полит. биографии Г.П. Сазонова. М., 2019.

Лит.: Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении 
отеч. ист. Биобиблиограф. словарь. Саратов, 2000. С. 182; Междунар. 
акад. наук педагог. образования. Биограф. словарь. Вып. 1. М., 2000. С. 55; 
Арсланов Р.А. Исслед-ль и преподаватель. Василию Васильевичу Звереву –  
50 лет // Вестн. РУДН. Сер. «Ист. России». 2007. № 4. С. 119–120; 
Мокшин Г.Н. Реформаторское народничество в трудах В.В. Зверева (К 60-ле-
тию со дня рожд. ученого) // Вестн. Воронеж. ГУ. Сер. «Ист., политология, 
социология». 2017. № 2. С. 78–83; Историки России. Т. 1. С. 468.
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ЗЕЛЕНИН
Владимир Владимирович

(16.03.1920, г. Москва –  18.05.1998, там же). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1949). Учит. –  С.А. Никитин.

Канд. дис.: «Соц.-экон. отношения в Сербии в период Первого сербск. 
восстания (1804–1813)» (ИС АН СССР, 1959). Докт. дис.: «Югослав. ин-
тернационалисты в Сов. России, 1917–1921 гг.» (Там же, 1979).

Участник ВОВ. 1949–1952 –  сотр. Слав. ком. СССР; 1952–1954 –  сотр. 
Всесоюз. радиокомитета; 1954–1963 –  мнс ИИ АН СССР; 1963 –  мнс, 
1966 –  снс, 1982–1986 –  зав. сект. ист. Центр. и Юго- Вост. Европы в пе-
риод общ. кризиса кап-ма, 1986 –  внс ИСБ АН СССР. Зам. гл. ред. журн. 
«ССл» (1979–1987).

Всеобщ. и отеч. ист. Ист. народов Югославии и их связи с народами 
СССР в XIX–ХХ вв.; деят-ть югослав. интернационалистов в Сов. России; 
рев-ции 1940-х в балк. странах. Истор. биогр.

Соч.: Сов.-югослав. боевое содружество в годы Второй мировой 
вой ны // ВИ. 1965. № 9; Участие сов. людей в нар.-освободит. борь-
бе в Югославии // ССл. 1965. № 6; Интернационалисты: Труд-ся заруб. 
стран –  участники борьбы за власть Советов. М., 1967 (в соавт.); К био-
гр. Дундича // ССл. 1968. № 4; Участие югослав. труд-ся в Окт. рев-ции 
и Гражд. вой не в СССР. М., 1976 (публ.; ред., один из сост.); Под красным 
знаменем Октяб ря: Югослав. интернационалисты в Сов. России, 1917–1921. 
М., 1977.

Лит.: Славяноведение в СССР: биобиблиограф. словарь. New York, 1993. 
С. 189; Сотрудники ИСл РАН. С. 158–159; Историки России. Т. 1. С. 473.

ЗЕЛЕНИН
Илья Евгеньевич

(19.07.1926, г. Москва –  24.05.2004, там же). Окончил НовосибГПИ, 
истор. фак. (заоч. отд., 1950). Учит. –  В.П. Данилов, И.Д. Ковальченко, 
И.М. Волков.

Канд. дис.: «Зерновые совхозы Сев. Кавказа в годы второй пятилетки» 
(МГПИ, 1957). Докт. дис.: «Совхозы СССР. 30–40-е гг.» (ИИ СССР АН 
СССР, 1970). Проф. (1998).

1943–1950 –  служба в СА, участник ВОВ; 1950–1954 –  учит. мо-
сковск. ср. шк.; 1954–1957 –  асп. МГПИ; с 1958 –  мнс, снс (1966–1986), 
внс (с 1986) ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН). Уч. секр. 
Группы по ист. сов. крестьянства (1958 –  конец 1960-х). Чл. Науч. со-
вета по проблемам аграр. ист. при ОИ РАН и Оргком. по проведению 
Всесоюз. симпозиумов по аграр. ист., сопред. секции симпозиума по 
периоду 1917–1990 гг. (с конца 1980-х). Зам. гл. ред., и.о. гл. ред. журн. 
«Ист. СССР» (1975–1990).

Отеч. ист., источниковедение, историография. Ист. Нового и Новейш. 
времени СССР и России, аграр. ист.

Соч.: Совхозы в годы Вел. Отеч. вой ны и послевоен. восстановления. 
1941–1950 гг. М., 1969; Совхозы в первое десятилетие Сов. власти. М., 
1972; Обществ.-полит. жизнь сов. деревни. 1946–1958 гг. М., 1978; Совхозы 
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в годы довоен. пятилеток. 1928–1941 гг. М., 1982; Коллективизация и еди-
ноличник // ОИ. 1993. № 3; Был ли «колхозный неонэп»? // ОИ. 1994. № 2; 
«Рев-ция сверху»: завершение и траг. последствия // ВИ. 1994. № 10; 
Крестьянство и власть в СССР после «рев-ции сверху» // ВИ. 1996. № 7; 
«Закон о пяти колосках»: разработка и осуществление // ВИ. 1998. № 1; 
Аграр. политика Н.С. Хрущева и сельск. хоз-во. М., 2001; Трагедия сов. 
деревни: Коллективизация и раскулачивание: док-ты и мат-лы. Т. 3. М., 
2001 (отв. ред., сост., авт. ввод. ст.); Сов. аграр. политика в 1950-е –  нач. 
1980-х гг. // Россия в XX в. Т. 1. М., 2002.

Лит.: К 60-летию И.Е. Зеленина // Ист. СССР. 1986. № 4; К 70-летию 
со дня рожд. И.Е. Зеленина // ОИ. 1996. № 5; Зеленин И.Е. День первый, день 
последний. Восп.: К 40-летию журн. «Ист. СССР–ОИ» // ОИ. 1997. № 3; 
Историки России. Т. 1. С. 474.

ЗЕМСКОВ
Виктор Николаевич

(30.01.1946, г. Москва –  21.07.2015, там же). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1974).

Канд. дис.: «Вклад раб. класса в укрепление мат.-техн. базы сельск. 
хоз-ва СССР в 1960-е гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1981). Докт. дис.: 
«Спецпоселенцы в СССР. 1930–1960» (ИРИ РАН, 2005).

С 1974 –  мнс, снс, внс, гнс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).
Отеч. ист. Ист. раб. класса, Вел. Отеч. вой ны, эмиграции. Проблема 

сов. перемещенных лиц, спецпоселенцев.
Соч.: Ист. сов. раб. класса. Т. 3. Гл. 3, 5, 9. М., 1984 (в соавт.); Ведущая 

сила всенар. борьбы: борьба сов. раб. класса на временно оккупированной 
фашистами территории СССР, 1941–1944 гг. М., 1986; Вклад раб. класса 
в укрепление мат.-техн. базы сельск. хоз-ва СССР (1960-е –  1970-е гг.). 
М., 1987; ГУЛАГ (ист.-социолог. анализ) // Социолог. исслед. 1991. № 6, 7; 
Die Repatriierung sowjetischer Staatsburger und ihr weiteres Sxhicksal (1944–
1956) // Haus der Geschichte: Sowjetunion. Dusseldorf, 1995; Спецпоселенцы 
в СССР, 1930–1960. М., 2003; «Вторая эмиграция» и отношение к ней 
рук-ва СССР, 1947–1955 // Ист. рос. зарубежья. Эмиграция из СССР –  
России, 1941–2001 гг. М., 2007; Проблема сов. перемещенных лиц (1944–
1956 гг.) // Вел. вой на и Вел. Победа народа. М., 2010; Репатриация переме-
щенных сов. граждан // 65 лет Вел. Победы. Т. 3. М., 2010; Сталин и народ: 
почему не было восстания. М., 2014; Народ и вой на: страницы ист. сов. 
народа накануне и в годы Вел. Отеч. вой ны, 1938–1945 гг. М., 2014; Вел. Отеч. 
вой на 1941–1945 гг.: в 12 т. Т. 10. М., 2014 (чл. авт. кол.); Возвращение сов. 
перемещенных лиц в СССР. 1944–1952 гг. М.; СПб., 2016.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 146; Историки России. Т. 1. С. 475–476.

ЗИМА
Вениамин Фёдорович

(р. 21.07.1945, с. Рудник Сызранского р-на Куйбышевской 
обл.). Окончил РязанГПИ, истор. фак. (1973). Учит. –  В.Т. Анисков, 
В.П. Данилов, В.П. Дмитренко.
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Канд. дис.: «Забота парт. орг-ций о мат.-бытовом обеспечении 
колх. крестьянства в условиях Вел. Отеч. вой ны (по мат-лам Московск., 
Рязанск. и Ярославск. обл.)» (ЯрославГУ, 1981). Докт. дис.: «Голод 
в СССР 1946–1947 гг.: происхождение и последствия» (ИРИ РАН,  
1997).

С 1973 –  преп. в вузах; с 1989 –  снс, внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ 
РАН).

Отеч. ист. XX в. Истор. демография. Соц. и экон. ист. Менталитет 
сов. народа во Второй мировой вой не.

Соч.: Голод в России 1946–1947 гг. // ОИ. 1993. № 1; Потери населения 
сов. тыла от голода и болезней в 1941–1945 гг. // Население России и СССР: 
новые источники и методы исслед.: сб. ст. Екатеринбург, 1993; «Второе 
раскулачивание» (Аграр. политика конца 40-х –  нач. 50-х гг.) // ОИ. 1994. 
№ 3; Послевоен. общ-во: голод и преступность. 1946–1947 гг. // ОИ. 1995. 
№ 5; О смертности сельск. населения в сов. тылу (по арх. сводкам 1941–
1945 гг.) // Людские потери СССР в период Второй мировой вой ны: сб. ст. 
СПб., 1995; Тупики аграр. политики (1945–1953 гг.) // СССР и холодная 
вой на. М., 1995 (чл. авт. кол.); Голод в СССР 1946–1947 гг.: происхождение 
и последствия. М., 1996; Менталитет народов России в вой не 1941–1945 гг. 
М., 2000; Генрих Ягода и необъявленная вой на с сов. деревней // ОИ. 2003. 
№ 4; Голод 1932–1933 гг. в письмах труд-ся России // ОИ. 2006. № 2; 
Человек и власть в СССР в 1920–1930 гг.: политики репрессий. М., 2010; 
Medical expertise and the 1946–1947 Famine… // Soviet Medicine: Culture, 
Practice and Science. Decalb (Illinois), 2010; Голод 1921–1922 гг. в Сов. 
России: власть и церковь. М., 2015; Рус. правосл. церковь в период Первой 
мировой вой ны 1914–1918 гг. М., 2017; Беженцы и эвакуированные в годы 
вой ны // Вел. Отеч. вой на 1941–1945 гг. в нац. памяти народов России. 
М., 2017 (чл. авт. кол.); Издан сб.  док-тов по ист. Псковской правосл. 
миссии // ВА. 2018. № 1; Продовольств. проблема в СССР на первом этапе 
новой экон. политики в 1921–1925 гг. // Изв. ВУЗ. Поволжский регион. 
Гуманит. науки. 2019. № 3.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 171; Историки России. Т. 1. С. 478.

ЗИМИН
Александр Александрович

(22.02.1920, г. Москва –  25.02.1980, там же). В 1938–1941 учил-
ся на истор. фак. МГУ; окончил САГУ, ист.-филолог. фак. (1942). 
Учит. –  С.В. Бахрушин.

Канд. дис.: «Землевладение и хоз-во Иосифо- Волоколамского мо-
настыря в конце XV –  нач. XVII вв.» (ИИ АН СССР, 1947). Докт. дис.: 
«И.С. Пересветов и его современники» (Там же, 1959). Проф. (1971).

1942–1947 –  асп. ИИ АН СССР; 1947 –  ст. референт ОИ АН СССР. 
1947–1980 –  мнс, снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР). По со-
вмест. в 1947–1972 –  ст. преп., доц., проф. МГИАИ, в 1967–1968 –  
доц. МГПИ. Чл. редкол. «ИА», «ИЗ», «Вопр. ист. религии и атеизма», 
«Источниковедение отеч. ист.». С 1957 –  чл. бюро Археограф. комис., 
с 1960 –  зам. пред. НТС Минвуз РСФСР.
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Отеч. ист., источниковедение, историография, археография, ди-
пломатика, генеалогия. Экон., соц. и полит. ист. Руси – России Х –  нач. 
XVII в. Ист. обществ. мысли. Истор. биогр.

Соч.: И.С. Пересветов и его современники. М., 1958; Реформы Ивана 
Грозного: Очерки соц.-экон. ист. России сер. XVI в. М., 1960; Опричнина 
Ивана Грозного. М., 1964; Россия на пороге нового времени: Очерки полит. 
ист. России 1-й трети XVI в. М., 1972; Холопы на Руси (с др. времен до 
кон. XV в.). М., 1973; Крупная феод. вотчина и соц.-полит. борьба в России 
(конец XV–XVI в.). М., 1977; Россия на рубеже XV–XVI ст.: Очерки соц.-по-
лит. ист. М., 1982; В канун грозных потрясений: предпосылки первой кре-
стьянск. вой ны в России. М., 1986; Формирование боярской аристократии 
во 2-й пол. XV –  1-й трети XVI в. М., 1988; Витязь на распутье: феод. вой на 
в России XV в. М., 1991; «Слово о полку Игореве». СПб., 2006; Храм науки 
(Размышления о прожитом) // Судьбы творч. наследия отеч. историков 
2-й пол. XX в. М., 2015.

Библиогр.: АЕ за 1980 г. М., 1981. С. 274–284; Зимин А.А.: Биобиблиограф. 
указ. / сост. В.И. Гульчинский. М., 2000.

Лит.: Каштанов С.М. А.А. Зимин –  исслед. и педагог // Ист. СССР. 
1980. № 6; Кобрин В.Б. А.А. Зимин: Ученый. Человек // ИЗ. М., 1980. Т. 105; 
Хорошкевич А.Л. Памяти А А. Зимина // Историограф: сб. Вып. 10. Саратов, 
1983; Waugh D.C. A.A. Zimin’s Study of the Sources for Medieval and Early Modern 
Russian History // Essays in honor of A.A. Zimin; Hellie R. Zimin, Aleksandr 
Aleksandrovich // The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History / Ed. 
by J.L. Wieczynski. Gulf Breath (Fl.), 1987. Vol. 46; Володихин Д.М. Очерк ме-
тодологии А.А. Зимина // Вестн. Ун-та РАО. М., 1996. № 1; Каштанов С.М., 
Чернобаев А.А. А.А. Зимин // Историки России: биогр. М., 2001. С. 803–
814; А.А. Зимин / сост. В.Г. Зимина, Л.Н. Простоволосова. М., 2005; 
Дубровский А.М. А.А. Зимин: трудный путь исканий // ОИ. 2005. № 4. 
С. 140–150; Историк в России: между прошлым и будущим. Ст. и воспом. 
М., 2012; Базанов М.А. Александр Александрович Зимин: биография историка 
в контексте развития отеч. науки: дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2014; 
Историки России. Т. 1. С. 478–479; Творч. наследие А.А. Зимина и соврем. 
рос. историография. Докл., ст. и восп. М., 2017; Докум. источник в истор. 
исслед. и в исслед. по ист. науки: опыт использования, соврем. проблемы 
и задачи. К 100-летию А.А. Зимина. Мат-лы междунар. конф. VII Зиминские 
чт. М., 2020.

Иконограф.: Каштанов С.М., Чернобаев А.А. Мастера рос. истори-
ографии: А.А. Зимин (1920–1980) // ИА. 2008. № 3. С. 72–87; также см.: 
Историки России: иконогр. Кн. 2. М., 2011. С. 246–261; Чернобаев А.А. Жизнь 
и творч-во А.А. Зимина в фотодок-тах // Историк в России. Между прошлым 
и будущим: ст. и восп. М., 2012. С. 47–50; вклейка С. I–XVI.

ЗИНИЧ
Маргарита Стефановна

(р. 27.01.1941, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1965). Учит. –  
В.З. Дробижев, А.В. Митрофанова, В.И. Кузищин, В.Я. Лаверычев.
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Канд. дис.: «Раб.-машиностроители в годы Вел. Отеч. вой ны» 
(ИИ СССР АН СССР, 1972).

С 1971 –  мнс, снс (1984) ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). Эксперт 
Гос. комис. по реституции культ. ценностей (1993–1998). Чл. Центр. правл. 
Междунар. обществ. Фонда «Победа –  1945 г.» (1994–1998). Чл. общ-ва 
«Россия –  Финляндия» (1992–1998).

Отеч. ист., историография. Ист. вой н, армии и флота, ист. культуры. 
Соц.-экон. проблемы России 30–40-х гг. ХХ в., ист. повседневности 
культуры.

Соч.: Труд. подвиг раб. класса в 1941–1945 гг. М., 1984; Источники 
победы сов. народа в Вел. Отеч. вой не. М., 1985 (в соавт.); Флагман стан-
костроения. М., 1986; Сов. тыл в первый период Вел. Отеч. вой ны. М., 
1988 (в соавт.); Будни воен. лихолетья, 1941–1945: в 2 вып. М., 1994; 
Всерос. Книга Памяти. М., 1995 (в соавт.); Вывоз культ. ценностей из 
СССР в 1941–1945 гг. // Вторая мировая вой на, Вел. Отеч. вой на –  по арх. 
док-там. М., 1995; Оценка потерь рос. худ. музеев в годы Второй мировой 
вой ны // Провинция России. М.; Кострома, 1998; Люди и власть: решение 
соц. проблем в годы Вел. Отеч. вой ны // Личность, общ-во и власть в ист. 
России. М., 1998; Похищенные сокровища: вывоз нацистами рос. культ. 
ценностей. М., 2003 (2-е изд. М., 2005); Проблемы реституции рос. культ. 
ценностей // Вел. вой на и Вел. победа народа. Кн. 2. М., 2010; Вел. Отеч. вой-
на 1941–1945 гг.: в 12 т. Т. 10. М., 2014 (чл. авт. кол.); Всенар. помощь детям 
в период Вел. Отеч. вой ны // Население России: ист.-демограф. измерение. 
М., 2016; Проблема реституции рос. культ. ценностей // Память и время: 
влияние вой н и вооруж. конфликтов ХХ в. на рос. общ-во: сб. ст. Пенза, 2016; 
Иностр. гуманит. помощь СССР в период вой ны 1941–1945 гг. // Население 
и территория России: ист. и совр-ть. М., 2017; Повседн. жизнь народа в годы 
Вел. Отеч. вой ны. М., 2019.

Лит.: Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отеч. 
ист.: Биобиблиограф. словарь. 2-е изд., испр. и доп. Саратов, 2000. С. 187–
188; Историки России ХХ в.: Биобиблиограф. словарь / сост. А.А. Чернобаев. 
Т. 1. Саратов, 2005. С. 350; ИРИ РАН сегодня. С. 147; Историки России. 
Т. 1. С. 480.

ЗИНИЧ
Стефан Иосипович

(20.12.1896, д. Вратечко, округ Сисак, Хорватия –  08.01.1945, 
г. Москва). Окончил университет г. Барбертона (США, штат Огайо) (1920); 
ИКП, отд. истории Запада (Москва, 1934).

Канд. дис.: «Индустриальные рабочие мира накануне мировой  
империалистической вой ны» (ИИ АН СССР, 1938).

1930–1931 –  референт по США и Канаде в Профинтерне, 1931–
1934 –  слушатель ИКП, 1934–1935 –  преподаватель Коммунистического 
ун-та национальных меньшинств Запада; 1936–1941 –  снс ИИ АН СССР, 
1942–1943 –  отв. ред. отд. балканских стран Всесоюзного Радиокомитета; 
1943–1945 –  докторант ИИ АН СССР.
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История русско- славянских связей, международное рабочее движе-
ние, история Второй мировой вой ны.

Соч.: Индустриальные рабочие мира // БСЭ. 2-е изд. Т. 28. М., 1937; 
Об учебниках по истории Нового времени // Историк- марксист. 1938. № 6; 
Новая история: учебник для исторических факультетов государственных 
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ственный секретарь), энциклопедии «Отечественная история» (Т. 1–3, М., 
1994–2000). Автор нескольких сот справочных статей по проблемам отеч. 
ист. (преимущественно XIX –  начала XX в.) в различных энциклопедиче-
ских изданиях (гл. обр. под псевдонимами «Б.И. Юрьев», «Ю.И. Борисов», 
Б.И. Граблев» и др.). с 2018 –  сотр. Гос. музея ист. рос. литературы им. 
В.И. Даля в должности коменданта Дома-музея А.И. Герцена.

Отеч. ист. Библиография.
Соч.: Внешняя политика Рос. XIX –  нач. XX в. Сер. 1–2. Т. 8–10. М., 

1972–1976 (автор-сост., коммент., в сост. авт. кол); Отеч. вой на 1812 года. 
Энциклопедия. М., 2004 (член редкол.); Санкт- Петербург. Энциклопедия. М., 
2004 (науч. ред.); Общественная мысль Рос. XVIII –  нач. XX в. Энциклопедия. 
М., 2004 (науч. ред.); Российский либерализм сер. XVIII –  нач. XX в. 
Энциклопедия. М., 2010 (науч. ред.); Гос. дума Рос. империи 1906–1917. 
Энциклопедия. М., 2008 (науч. ред.); Гос. совет Рос. империи 1906–1917. 
М., 2008 (науч. ред.); Петр Аркадьевич Столыпин. Энциклопедия. М., 2011 
(науч. ред.).

ИВАНОВ
Леонид Михайлович

(27.10(08.11).1909 – 10.01.1972, г. Москва). Окончил ЯрославГПИ, 
ист.-экон. фак. (1932).

Канд. дис.: «Гос. крестьяне Московск. губ. и реформы Киселева» 
(ИИ АН СССР, 1939). Докт. дис.: «Рев-ция 1905–1907 гг. на Украине» 
(Там же, 1956). Проф.

1932–1933 –  преп. веч. Совпартшколы г. Иванова; 1933–1936 –  асп. 
ГИМ; 1936–1937 –  экскурсовод в Музее рев-ции; с 1937 –  мнс ИИ АН 
СССР. Участник ВОВ. Инвалид ВОВ. С 1943 –  учен. секр. ИИ АН СССР, 
1946–1948 –  там же нс, одноврем. –  и.о. зам. дир. ИИ АН Укр. ССР; 1956–
1972 –  зав. сект. ист. СССР периода кап-ма ИИ АН СССР (ИИ СССР АН 
СССР), зам. пред. Науч. совета по комплексной проблеме «Истор. предпо-
сылки Вел. Окт. социалист. рев-ции», рук. Группы по ист. рос. пролетариата.

Отеч. ист., историография, источниковедение, методология, регион. 
ист. Ист. фабрично- заводск. законодат-ва и политика царизма и буржу-
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азии по раб. вопр. Аграр. ист. Соц.-экон. и полит. структура капиталист.  
России.

Соч.: Гос. крестьяне Московск. губ. и реформа Киселева // ИЭ. Т. 17; 
Всерос. окт. полит. стачка и Советы раб. депутатов // Докл. и сообщ. ИИ АН 
СССР. 1956. № 9; Бойкот булыгинской Думы и стачки в окт. 1905 г. // К вопр. 
о расстановке борющихся сил // ИЗ. Т. 83; Рев-ция 1905–1907 гг. в России: док-
ты и мат-лы. Т. 1–18. М., 1955–1965 (чл. гл. ред-ции); К вопр. о формировании 
промышл. пролетариата в России // Ист. СССР. 1958. № 4; Состояние и за-
дачи изучения ист. пролетариата России // ВИ. 1960. № 3; Преемственность 
фабрично- заводск. труда и формирование пролетариата в России // Раб. класс 
и раб. движение в России. 1861–1917. М., 1966; В.И. Ленин о соц. структуре 
и полит. строе капиталист. России. М., 1970 (отв. ред.); К вопр. о страхо-
вании рабочих в России // Исслед. по соц.-полит. ист. России: сб. ст. памяти 
Б.А. Романова. Л., 1971; Идеол. воздействие на пролетариат царизма и бур-
жуазии // Рос. пролетариат: облик, борьба, гегемония. М., 1971.

Лит.: Тарновский К.Н. Памяти Л.М. Иванова // ИЗ. М., 1972. Т. 90. 
С. 355–376; А.М. Иванов. Личность и науч. наследие историка: сб. ст. 
к 100-летию со дня рожд. М., 2009; Шелохаев В.В. Иванов Л.М. // Историки 
России. Т. 1. С. 500–501.

ИВАНОВ
Роберт Фёдорович

(11.12.1925, г. Москва –  28.03.2003, там же). Окончил МГИМО МИД 
СССР, ист.-дипломат. фак. (1925). Учит. –  А.В. Ефимов, Г.Н. Севостьянов.

Канд. дис.: «Борьба негритянск. народа за экон. и полит. права на 
Юге США после окончания гражд. вой ны» (ИИ АН СССР, 1955). Докт. 
дис.: «Авраам Линкольн и гражд. вой на в США, 1861–1865 гг.» (МГПИ, 
1964). Проф. (1969).

С 1955 –  нс ИИ АН СССР; в 1972–1986 –  зав. сект. всемирной ист. 
ИВИ АН СССР; рук. группы по изучению регион. ист. ИВИ РАН. С 1993 –  
зам. през. Ком. памяти Маршала Сов. Союза Г.К. Жукова. С 1992 –  зам. 
през. Общ-ва «Россия –  США».

Всеобщ. и отеч. ист. Регион. ист. Ист. США, междунар. отношений. 
Истор. биогр.

Соч.: Борьба негров за землю и свободу на Юге США (1865–1877). 
М., 1958; Авраам Линкольн и гражд. вой на в США, 1861–1865. М., 1964; 
В.И. Ленин о США. М., 1965; Франклин. М., 1972; Дюбуа. М., 1968; 
Дипломатия Авраама Линкольна. М., 1987; Обществ.-полит. силы СССР 
и США в годы вой ны: 1941–1945. Воронеж, 1995 (в соавт.); Мафия в США. М., 
1996; Сталин и союзники, 1941–1945 гг. Смоленск, 2000; Конфедеративные 
Штаты Америки (1861–1865): в 2 т. М., 2002; Эйзенхауэр: От солдата до 
президента. М., 2005. Негритянск. проблема в гражд. вой не в США (1861–
1865). Ч. 1–2. М., 2005.

Лит.: Кто есть кто в России. М., 1997. С. 164; Россия 2000: Соврем. 
полит. ист. Т. II: Лица России. М., 2000. С. 358; Козенко Б.Д., Курила И.И., 
Иванов Р.Ф. // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 5: Ср. века. Новая 
и Новейш. ист. М., 2010. С. 270–283; Историки России. Т. 1. С. 502.
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ИВАНОВА (урожд. ПУГАЧЁВА)
Галина Михайловна

(р. 24.09.1953, г. Лесозаводск Приморского края). Окончила МГУ, 
истор. фак. (1978). Учит. –  И.А. Федосов, Е.Г. Гимпельсон.

Канд. дис.: «Соц. политика Сов. власти в области охраны труда. 
1917–1920 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1988). Докт. дис.: «ГУЛАГ в сов. 
гос. системе (конец 1920-х –  сер. 1950-х гг.)» (ИРИ РАН, 2002).

1978–1983 –  на преп. работе; 1983 –  асп., мнс, снс, внс, гнс ИИ 
СССР АН СССР (ИРИ РАН); с 2014 –  зам. дир. по науч. работе Гос. 
музея ист. ГУЛАГа. Чл. эксп.-конс. совета Музея и обществ. центра им. 
А.Д. Сахарова;

Отеч. ист. XX в. Полит. репрессии в СССР, рос. пенитенциарная 
система, ист. ГУЛАГа, принудит. труд в СССР.

Соч.: Профсоюзы: независимость или огосударствление // Формирование 
адм.-командной системы. М., 1992; ГУЛАГ в экон. и полит. жизни стра-
ны // СССР и холодная вой на. М., 1995; ГУЛАГ в системе тоталитарного 
гос-ва. М., 1997; ГУЛАГ: гос-во в гос-ве // Сов. общ-во: возникновение, разви-
тие, истор. финал. Т. 2. М., 1997; Послевоен. репрессии и ГУЛАГ // Сталин 
и холодная вой на. М., 1998; ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои: сб. 
мат-лов. М., 1999 (чл. авт. кол.); Пенитенциарная «зона» // Гос. служба. 
2000. № 1; ГУЛАГ языком  док-тов // ННИ. 2001. № 4; Ист. полит. ре-
прессий и сопротивления несвободе в СССР: кн. для учит. М., 2002 (чл. авт. 
кол.); Ист. ГУЛАГа, 1918–1958: Соц.-экон. и политико- правовой аспекты. 
М., 2006; «О, люди, люди с номерами! Вы были люди, не рабы» // Режимные 
люди в СССР. М., 2009; На пороге «гос-ва всеобщ. благосостояния»: соц. 
политика в СССР (сер. 1950-х –  нач. 1970-х гг.). М., 2011; Вел. Отеч. вой на 
1941–1945 гг.: в 12 т. Т. 10. М., 2014 (чл. авт. кол.); Entstalinisierung als 
Wohlfahrt. Sozialpolitik in der Sowjetunion 1953–1970. Frankfurt; New York, 
2015 (в соавт.); Сов. модель «гос-ва благосостояния»: общее и особен-
ное // Тр. ИРИ РАН. Вып. 13. М., 2015; История ГУЛАГа: 1918–1958. М., 
2015; По законам воен. времени: правоохранит. деят-ть гос-ва в условиях 
Вел. Отеч. вой ны // Тр. ИРИ РАН. Вып. 14. М., 2017; «Антикультовые» 
кампании 1956 г. в школьном образовании // РИ. 2017. № 5; Rola niemieckich 
jeńców w rozwoju powojennej gospodarki sowieckiej // Sowieckie obozy dla jeńców 
wojennych i internowanych 1939–1956. Przykłady wybranych narodów, red. Jerzy 
Bednarek, Dariusz Rogut, Łódź; Warszawa, 2018; Сов. шк. в 1950–1960-е  гг. 
М., 2018.

Лит.: Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отеч. 
ист. 2000. С. 196; Историки России. Т. 1. С. 502.

ИВАНОВА
Людмила Васильевна

(18.06.1928, г. Москва –  12.12.1999, там же). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1952). Учит. –  Е.Н. Городецкий, М.В. Нечкина.

Канд. дис.: «Развитие сов. истор. науки в 1917–1929 гг.: Подгот. кадров 
историков- марксистов» (ИИ АН СССР, 1964). Докт. дис.: «Формирование 
сов. науч. интеллигенции. 1917–1927 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1983).
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1952–1954 –  учит. ист. ср. шк. пос. Изварино Ворошиловградск. обл. 
УССР; 1954–1957 –  асп. истор. фак. МГУ; 1957–1962 –  ред. Политиздата; 
с 1962 –  внс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН), рук. пробл. 
группы. Чл. Центр. совета ВООПИК (1986), Комис. по наименованию 
улиц при Прав-ве Москвы, эксперт совета Упр. гос. контроля охраны и ис-
пользования памятников г. Москвы; пред. Общ-ва изучения рус. усадьбы 
(1995–1999). Чл. учен. советов Музея ист. Москвы, Музея-заповедника 
«Пушкинск. Горы».

Отеч. ист., историография. Регион. ист. Ист. гос. учреждений. Ист. 
культуры, рус. усадьбы, рос. науч. интеллигенции. Истор. биогр.

Соч.: У истоков сов. истор. науки: Подгот. кадров историков- марксистов 
в 1917–1929 гг. М., 1968; Формирование сов. науч. интеллигенции. 1917–
1927 гг. М., 1980; Очерки ист. истор. науки в СССР. Т. 4, 5. М., 1985 (разделы 
по ист. учреждений); Краеведы Москвы: очерки. Вып. 1–3. М., 1991–1997 
(сост., соавт.); Возрождение рус. усадьбы. М., 1992 (ред.-сост., соавт.); Рус. 
усадьба: сб. Вып. 1–4. М., 1994–1998 (ред.-сост., соавт.); Мир рус. усадьбы: 
очерки. М., 1995 (науч. ред., авт.); Историки и краеведы Москвы. Некрополь: 
биобиблиограф. справ. М., 1996 (ред.-сост., чл. авт. кол.); Ист. Москвы с древн. 
времен до наших дней. Т. III. XX в. М., 1999 (чл. авт. кол., чл. редкол.).

Лит.: Кто есть кто в изучении народов и нац. проблем России. М., 1995. 
С. 114; Москвоведы: справ. о краеведах, общ-вах и науч. учреждениях. М., 
1996. С. 54–55; Пушкарева И.М. Памяти Л.В. Ивановой // Московск. журн. 
2000. № 6; Ист. интеллигенции России в биогр. ее исслед-лей: опыт энцикло-
пед. словаря. Екатеринбург, 2002. С. 75–76; Историки России. Т. 1. С. 503.

ИВАНОВА
Наталья Анатольевна

(р. 06.05.1938, г. Харьков). Окончила МГУ, истор. фак. (1960). Учит. –  
К.Н. Тарновский, М.С. Волин.

Канд. дис.: «Рев. массовая стачка в России (1905–1907 гг., 1912–
1914 гг.)» (ИИ СССР АН СССР, 1970). Докт. дис.: «Структура раб. класса 
России. 1910–1914» (Там же, 1988).

1960–1962 –  нтс, 1963–1976 –  мнс, 1976–1989 –  снс, с 1989 –  внс, 
с 2012 –  гнс, 1979–1980 –  учен. секр. сект. ист. СССР периода имп-ма 
(ИИ АН СССР, ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН).

Отеч. ист. конца ХIX –  нач. ХХ в., историография. Экон. и соц. ист. 
Ист. рев. движения. Истор. биогр.

Соч.: Вопр. стачечной борьбы пролетариата в России в сов. историо-
графии // ИЗ. 1970. Т. 85; В.И. Ленин о рев. массовой стачке в России. М., 
1976; Борьба за массы в трех рев-циях в России: Пролетариат и ср. слои. 
М., 1981 (в соавт.); Раб. класс России. 1907 –  февр. 1917 г. М., 1982 (гл. 1 
и 2); Структура раб. класса России. 1910–1914. М., 1987; Промышл. центр 
России. 1907–1914 гг.: статист.-экон. исслед. М., 1995; Новый источник 
по ист. речного транспорта России (Перепись судоходных предприятий 
Волжского бассейна и Мариинской водной системы в 1914 г.) // Поволжье 
в системе всерос. рынка: ист. и совр-ть. Чебоксары, 2000 (в соавт.); 
Тарновский К.Н. // Историки России: биогр. М., 2001; Россия в нач. ХХ в. 
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М., 2002 (чл. авт. кол.); Сословно-клас. структура России в конце ХIX –  
нач. ХХ в. М., 2004 (в соавт.); Сословное общ-во Рос. империи (ХVIII –  нач. 
ХХ в.). М., 2009 (в соавт.; 2-е изд. М., 2019); Леонид Михайлович Иванов 
и его детище // Леонид Михайлович Иванов. Личность и науч. наследие 
историка. М., 2009; Россия в годы Первой мировой вой ны: экон. положение, 
соц. процессы, полит. кризис. М., 2014 (чл. авт. кол.); Рос. рев-ция 1917 г.: 
власть, общ-во, культура. Т. 1. М., 2017 (чл. авт. кол.); Россия накануне 
вел. потрясений. Соц.-экон. атлас. 1906–1914. М., 2017 (чл. авт. кол.); 
Формирование ср. класса в Рос. империи в конце ХIX –  начале ХХ в.: теория 
и конкретика. М., 2018.

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 503–504.

ИВИНА
Людмила Ивановна

(04.03.1931, г. Москва –  12.05.2016, г. С.- Петербург). Окончила 
МГИАИ (1954). Учит. –  А.А. Зимин.

Канд. дис.: «Крупная вотчина Сев.-Вост. Руси конца XIV –  1-й пол. 
XVI в.» (1969).

1954–1958 –  мнс арх. г. Иваново, ЦГВИА, ЦГАОР СССР; 1958–1965 –  
мнс ИИ АН СССР; 1965–1980 –  мнс, с 1980 –  снс ЛОИИ (СПб. ИИ РАН). 
Чл. СПб. отдел. Археограф. комис. РАН.

Отеч. ист., историография, археография, дипломатика. Экон., соц. ист.
Соч.: Копийные книги актов Троице- Сергиева монастыря XVII в. // Зап. 

ОР ГБЛ. Вып. 24. М., 1961; Судебные док-ты и борьба за землю во 2-й пол. 
XV –  нач. XVI в. // ИЗ. М., 1970. Т. 86; Крупная вотчина Сев.-Вост. Руси 
конца XIV –  1-й пол. XVI в. Л., 1979; Внутр. колонизация вост. окраины рус. 
гос-ва в XV –  нач. XVII в. // Россия на путях централизации. М., 1982; Акты 
феод. землевладения и хоз-ва: Акты Московск. Симонова монастыря. Л., 1983 
(сост.); Внутр. освоение земель в России в XVI в.: ист.-географ. исслед. по 
мат-лам монастырей. Л., 1985; Соборное Уложение 1649. Л., 1987 (подгот. 
текста); Монография А.И. Копанева «Ист. землевладения Заозерского края 
XV–XVII вв.» и ее историограф. значение // Александр Ильич Копанев: сб. ст. 
Л., 1992; Эволюция состава уездного дворянства во 2-й пол. XV –  1-й трети 
XVII в. (на прим. Угличской земли) // Ср.-век. и новая Россия: сб. науч. ст.: 
К 60-летию проф. И.Я. Фроянова. СПб., 1996; Формулярный анализ данных 
грамот Угличской земли XV в. // У источника: сб. ст. в честь чл.- кор. РАН 
С.М. Каштанова. Вып. 1. Ч. II. М., 1997.

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 506–507.

ИВНИЦКИЙ
Николай Алексеевич

(09.08.1922, хут. Гнилуша Красногвардейского р-на Белгородской обл. – 
27.07.2018, г. Москва). Окончил МГИАИ (1949). Учит. –  Л.В. Черепнин,  
Е.А. Луцкий, В.В. Максаков.

Канд. дис.: «Колхозцентр СССР и РСФСР (1927–1932 гг.)» (МГИАИ, 
1953). Докт. дис.: «Клас. борьба в деревне и ликвидация кулачества как 
класса (1929–1932 гг.)» (ИИ СССР АН СССР, 1971). Проф. (1979).
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Участник ВОВ. С 1953 –  мнс, снс (с 1954) ИИ АН СССР, внс (с 1986) 
ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); 1954–1971 –  доц. (совм.) МГИАИ; 
1976–1990 –  проф. (совм.) МФИ. Зам. гл. ред. журн. «ИА» 1955–1960.

Отеч. ист., источниковедение, историография, археография. Соц. 
и полит. ист., ист. учреждений.

Соч.: Клас. борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса. М., 
1972; Ист. сов. крестьянства. Т. 1. М., 1986; Т. 2. M., 1986 (чл. авт. кол.); 
Из ист. раскулачивания в Карелии. 1930–1931 гг. Петрозаводск, 1991 
(соавт. и науч. ред.); Раскулачивание в нач. 30-х гг. и судьба раскулачен-
ных // Историки мира спорят. М., 1993; Коллективизация и раскулачивание 
(нач. 30-х гг.). М., 1994 (2-е изд. М., 1996); Коллективизация и раскулачи-
вание (по мат-лам Политбюро ЦК ВКП(б) и ОГПУ // Кооперативный план: 
иллюзии и действит-ть. М., 1995 (соавт. и науч. ред.); Голод 1932–1933 гг.: 
кто виноват? // Голод 1932–1933 гг. М., 1995 (соавт. и науч. ред.); Судьбы 
рос. крестьянства. М., 1996 (соавт. и науч. ред.); Трагедия сов. деревни: 
док-ты и мат-лы. Т. 2. М., 2000 (отв. ред.); Репрессивная политика Сов. 
власти в деревне (1928–1933 гг.). М., 2000; Трудный путь в науке: авто-
биограф. заметки. М., 2013.

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 507–508.

ИВЧЕНКО
Лидия Леонидовна

(25.12.1956, г. Москва). Окончила МГПИ, истор. фак. (1981). Учит. –  
А.Г. Кузьмин, Э.М. Щагин.

Канд. дис.: «Бородинское сражение: Историография, источники, 
проблемы истор. реконструкции» (РГГУ, 2005).

1981–1984 –  зав. сект. Гос. Бородинского воен.-истор. музея-зап.; 
1984–1987 –  снс Музея-панорамы «Бородинская битва»; 1987–2010 –  зав. 
сект., зав. отд. Гос. музея А.С. Пушкина; 2010–2016 –  зам. дир. Музея-
панорамы «Бородинская битва»; 2016–2019 –  зам. дир. Гос. Музея обо-
роны Москвы; с 2020 –  снс ИРИ РАН.

Отеч. ист., историография. Воен. ист. Ист. Отеч. вой ны 1812 г. Соц.-
культ. ист. Истор. биогр.

Соч.: Отеч. вой на 1812 г.: энцикл. М., 2004 (в соавт.); Повседн. жизнь 
рус. офицера эпохи 1812 г. М., 2008; Бородинское сражение. Ист. рус. версии 
событий. М., 2009; Отеч. вой на 1812 г. Биограф. словарь. М., 2011 (чл. авт. 
кол.); М.И. Кутузов и теория воен. искусства XVIII–XIX вв. // РИ. 2012. 
№ 6; М.И. Кутузов в отеч. историогрфии. Пробл. изучения биогр. полко-
водца // Фр. ежег. 2012: 200 лет Отеч. вой ны 1812 г. М., 2012; Отеч. вой на 
1812 г. и освободит. поход рус. армии 1813–1814 гг.: энцикл.: в 3 т. М., 2012 
(чл. авт. кол.); Наполеон глазами офицеров рус. армии // Фр. ежег. 2013: 
«Рус. кампания» Наполеона: события, образы, память. М., 2013; Соврем. 
рос. историография Отеч. вой ны 1812 г. // Эпоха 1812 г. в судьбах России 
и Европы. Мат-лы Междунар. науч. конф. (Москва, 8–11 окт. 2012 г.). М., 
2013; Александр I, М.И. Кутузов и начало Заграничных походов 1813–1814 гг. 
в отеч. историографии // Освободит. походы рус. армии 1813–1814 гг. в ист. 
России и Европы: Мат-лы Междунар. науч. конф. (Москва, 25–26 марта 
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2014 г.). М., 2014; Пробл. совем. историографии Наполеоновск. вой н // Эпоха 
1812 г.: Исслед. Источники. Историография (ГИМ). Докл. Междунар. 
науч. конф. «Россия и Наполеоновские вой ны»: сб. мат-лов. XII. 2014; От 
Бородина к Парижу. М., 2017; «Адское дело при Шевардине»: причины и след-
ствия // Отеч. вой на 1812 г.: Источники. Памятники. Пробл.: Мат-лы 
XX Междунар. науч. конф. Бородино, 2017; Два полководца, две стратегии 
(Кутузов и Наполеон) // Отеч. вой на 1812 г. и рос. провинция в событиях, 
человеческих судьбах и музейных коллекциях: Мат-лы XXIV Междунар. 
науч. конф. Малоярославец, 2017; Сев. фланг: к вопр. о хронометрии боя за 
с. Бородино // Отеч. вой на 1812 г.: Источники. Памятники. Пробл.: Мат-лы 
XXII Междунар. науч. конф. Бородино, 2019; Образование глазами офицеров 
эпохи 1812 г. // Эпоха 1812 г.: Исслед. Источники. Историография (ГИМ): 
сб. мат-лов. XVI. М., 2019.

Лит.: Бабенко О.В. Отеч. вой на 1812 г. в трудах Л.Л. Ивченко (Сводный 
реферат) // Отеч. вой на 1812 г. в соврем. историографии: сб. обзоров и ре-
фератов. М., 2012. С. 82–92.

ИГНАТЕНКО
Тамара Александровна

(р. 03.11.1931, г. Москва). Училась на истор. фак. МГУ (1949–1954).
Канд. дис.: «Сов. историография раб. контроля и национализации 

пром-ти в СССР (1917–1966 гг.)» (ИИ АН СССР, 1967).
1954–1964 –  учит. ист. в ср. шк.; 1964–1966 –  асп., с 1966 –  нтс Группы 

ист. истор. науки ИИ АН СССР.
Отеч. ист., историография. Ист. раб. класса.
Соч.: Некот. итоги ист. изучения совнархозов 1917–1932 гг. // ВИ. 

1959. № 11 (в соавт.); Проблемы ист. в тр. В.И. Ленина: Мат-лы к указ. 
сов. истор. лит-ры о В.И. Ленине как историке. 2-е изд. М., 1969 (в соавт.); 
Сов. историография раб. контроля и национализации пром-ти в СССР 
(1917–1967). М., 1971; Деят-ть Учен. комис. по исслед. ист. труда в России 
(1921–1925 гг.) // Проблемы ист. обществ. мысли и историографии. М., 
1976; Изучение ист. раб. класса СССР в Ин-те ист. Ком. Акад. ЦИК 
СССР (1929–1935 гг.) // Ист. и историки: Историограф. вестн. М., 1976; 
Критика меньшевистской концепции ист. Октяб ря в сов. историографии. 
1917 –  сер. 30-х гг. М., 1986; Изучение ист. раб. класса СССР: сов. науч. 
центры (1917 –  нач. 30-х гг.) // Раб. класс в мировом рев. процессе. М., 
1986; Фонд Департамента полиции и хроника раб. движения в России. 
1895–1904 гг. // СА. 1990. № 5.

ИГНАТЬЕВ
Анатолий Венедиктович

(21.03.1930, г. Москва –  07.05.2015, там же). Окончил МГИМО,  
ист.-междунар. фак. (1952). Учит. –  Г.М. Деренковский, И.И. Минц.

Канд. дис.: «Рус.-англ. отношения накануне Первой мировой вой-
ны: Июль 1912 –  авг. 1914 г.» (МГПИ им. В.П. Потемкина, 1956). Докт. 
дис.: «Внешн. политика Врем. прав-ва» (ИИ СССР АН СССР, 1976). 
Проф. (1982).
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С 1956 –  мнс, снс, внс, зав. сект., зам. дир. (1985) ИИ СССР АН СССР 
(ИРИ РАН). Чл. бюро Науч. совета по ист. Вел. Окт. социалист. рев. (1976–
1987). Чл. бюро Науч. совета по ист. междунар. отношений и внешн. 
политики России (с 1991).

Отеч. ист., историография. Ист. внешн. политики. Истор. биогр.
Соч.: Рус.-англ. отношения накануне Первой мировой вой ны (1908–

1914 гг.). М., 1962; Рус.-англ. отношения накануне Окт. рев-ции (февр.-
окт. 1917 г.). М., 1966; Дипломатия соглашателей // ИЗ. М., 1972. Т. 89; 
Внешн. политика Врем. прав-ва. М., 1974; Итоги и задачи изучения внешн. 
политики России: Сов. историография. М., 1981; Внешн. политика России 
в 1905–1907 гг. М., 1986; Внешн. политика России: историография. М., 
1988; С.Ю. Витте –  дипломат. М., 1989; Рос. дипломатия в портретах. М., 
1992; Внешн. политика России, 1907–1914: Тенденции. Люди. События. М., 
2000; Дипломатия и деят-ть МИД России от окончания вой ны с Японией 
до Февр. рев-ции (1905–1917 гг.) // Очерки ист. Мин-ва иностр. дел России: 
в 3 т. Т. 2. Гл. 8. М., 2002 (в соавт.); Внешн. политика России в период 
Врем. прав-ва // Очерки ист. Мин-ва иностр. дел России. Т. 2. Гл. 1; В плену 
геополит. схемы: о книге Дж.П. Ле Дона «Рос. империя и мир, 1700–1917. 
Геополитика экспансионизма и сдерживания» // Полит. факторы во внешн. 
политике России. 2-я пол. XVI –  нач. XX в. М., 2007; Внешн. политика России 
в конце XIX –  нач. XX в. (Россия перед вызовами новой эпохи). М., 2011; 
Россия в системах междунар. отношений. 2-я пол. XVI –  нач. XX в. М., 
СПб., 2015 (в соавт); Армия и флот в геополит. интересах России. М.; 
СПб., 2019 (в соавт).

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 127; Историки России. Т. 1. С. 508.

ИГОЛКИН
Александр Алексеевич

(05.02.1951, пос. Юрино Марийск. АССР –  30.07.2008, г. Москва). 
Окончил МИНХ (1973). Учит. –  В.В. Мотылев, Ю.П. Бокарев, 
И.Н. Шемякин.

Канд. дис.: «Междунар. разделение труда и его отражение в соврем. 
бурж. теориях» (МИНХ, 1977) (канд. экон. наук). Докт. дис.: «Нефт. 
пром-ть России – СССР в 1917–1928 гг.» (ИРИ РАН, 2000) (д-р ист. 
наук). Проф.

1973–1976 –  асп. МИНХ; 1976–1981 –  асс., ст. преп. УдмуртГУ; 
1981–1987 –  ст. преп., доц. Гомельск. кооперат. ин-та; 1987–1988 –  доц. 
ТульскПИ; 1988–1989 –  нс Ин-та Европы АН СССР; 1989–1995 –  снс, 
зав. сектором ГАУ (ГУУ); 1995–1998 –  докторант ИРИ РАН, с 1999 –  там 
же, снс, внс, одноврем. с 1997 –  доц., зав. каф. мировой экономики, 
с 2002 –  проф. каф. отеч. ист. Нового времени РГГУ.

Отеч. и всеобщ. ист. Экон. и полит. ист. Ист. энергетики, нефтега-
зового комплекса.

Соч.: Отеч. нефт. пром-ть в 1917–1920 гг. М., 1999; Сов. нефт. пром-ть 
в 1921–1928 гг. М., 1999; Источники энергии: экон. ист. М., 2001; Финанс. 
рынки России. М., 2002 (в соавт.); Рус. нефть, о которой мы так мало зна-
ем. М., 2003 (в соавт.); Нефт. политика СССР в 1928–1940-х гг. М., 2005; 
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Информац. безопасность. М., 2005 (чл. авт. кол.); Сов. нефт. политика 
в 1940-м –  1950-м гг. М., 2009.

Лит.: Историки России. Т. 1. С. 508.

ИКОННИКОВ
Сергей Николаевич

(26.11.1905, с. Лысково Макарьевского у. Нижегородской губ. —?). 
Учился в ИКП ист. (1935–1937), асп. ИМЛ при ЦК ВКП(б) (1939–1941).

Докт. дис.: «Создание и деят-ть объединенных органов ЦКК–РКИ 
в 1923–1934 гг.» (ВПШ при ЦК КПСС, 1973).

Участник ВОВ. 1946–1948 –  асп. ВПШ при ЦК ВКП(б); 1950–1953–
1-й секр. посольства СССР в МНР; 1955–1982 –  снс, 1982–1986 –  снс-
конс. ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист. Ист. органов нар. контроля.
Соч.: Орг-ция и деят-ть РКИ в 1920–1925 гг. М., 1960; Создание  

и деят-ть объединенных органов ЦКК–РКИ в 1923–1934 гг. М., 1971; Нар. 
контроль в СССР, 1966–1970 гг.: Из ист. орг-ции и деят-ти органов нар. 
контроля. М., 1978; Деят-ть органов нар. контроля Москвы, 1965–1977. 
М., 1984.

ИЛИЗАРОВ
Борис Семёнович

(р. 24.03.1944, г. Уфа Башкир. АССР). Окончил МГИАИ (1970). 
Учит. –  Е.А. Луцкий.

Канд. дис.: «Гос. рук-во сов. печатью. 1917–1921 гг.» (ИИ СССР АН 
СССР, 1973). Докт. дис.: «Соц. функции сов. архивов: (Арх. СССР в свете 
концепции соц. памяти)» (МГИАИ, 1985). Проф. (1986).

1974–1977 –  нс ВНИИДАД; 1978–1996 –  ст. преп., доц., зав. каф., 
проф. МГИАИ; с 1996 –  внс, гнс ИРИ РАН. Чл. науч. совета Главархива 
РФ; эксперт комис. Верх. Совета РСФСР по событиям в г. Тбилиси 
в 1989 г.; чл. Комис. Верх. Совета РСФСР по передаче арх. КПСС, КГБ 
и других орг-ций Росархиву (1991–1993); чл. комис. Моссовета по пе-
редаче арх-в московск. орг-ций КПСС, управления МКГБ Росархива 
(1991–1992); орг. и рук. независимой обществ. орг-ции «Центр докумен-
тации «Нар. архив» (с 1988). Чл. редкол. журн. «Новые вехи» (с 1998).

Отеч. ист., источниковедение, архивоведение, арх. дело, историосо-
фия. Ист. духовной культуры России ХХ в. Истор. биогр.

Соч.: К вопр. о единстве источниковедч. и информац. критериев при 
определении ценности  док-тов // Тр. ВНИИДАД. 1976. Т. 6. Ч. 1; Развитие 
арх. дела с древн. времен до наших дней // Тр. ВНИИДАД. 1979. Т. 8. Ч. 1 
(в соавт.); Новое в изучении первых публикаций декрета «О земле» // АЕ за 
1977 г. М., 1978; Роль докум. памятников в обществ. развитии. М., 1985; 
Моделирование процессов автоэкспертизы истор. источников методами 
документометрии // Матем. методы в археолог. и ист.-культ. исслед. 
М., 1991; Пространство ист. // Истор. источник: человек и простран-
ство. М., 1997; И Слово воскрешает… или «прецедент Лазаря»: по мат-лам 
«Нар. арх.». М., 2007; Роковая трансформация образа Ивана Грозного в тр. 
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Р.Ю. Виппера и ее последствия в эпоху сталинизма: [фрагмент] // Историк 
в России: между прошлым и будущим: мат-лы конф. М., 2010; Тайная жизнь 
Сталина: По мат-лам его б-ки и арх. К историософии сталинизма. М., 2002 
(4-е изд. М., 2012; пер. на чеш. и итал. яз., 2005); Поч. акад. Сталин и акад. 
Марр. О языковедч. дискуссии 1950 г. и проблемах, с нею связанных. М., 2012; 
Нар. арх. Живые голоса эпохи. М., 2014; Иосиф Сталин: в личинах и масках 
человека, вождя, ученого. М., 2015; Сталин, Иван Грозный и другие. М., 2019.

Библиогр.: Список печ. тр. Б.С. Илизарова (К 65-летию со дня 
рожд.) // АЕ за 2009–2010 гг. М., 2013. С. 371–378.

Лит.: Кто есть кто в РГГУ. М., 1993. С. 100–101; ИРИ РАН сегодня. 
М., 2011. С. 160; Историки России. Т. 1. С. 19–20.

ИЛЬИНА
Ирина Николаевна

(02.08.1956, г. Веймар, ГДР – 12.09.2021, г. Москва). Окончила МГУ, 
истор. фак. (1981). Учит. –  В.З. Дробижев, Т.А. Сивохина, Ю.А. Поляков.

Канд. дис.: «Обществ. орг-ции РСФСР в 1920-е гг.» (ИРИ РАН, 1996).
1975–2006 –  нтс, мнс, нс, снс, зам. дир. ИИ СССР АН СССР (ИРИ 

РАН); с 2006 –  зам. дир. по науч. раб., снс Арх. РАН.
Отеч. ист. XX в.. археография. Соц.-полит. ист., ист. обществ. орг-

ций, науки.
Соч.: Обществ. орг-ции России в 1920-е гг. М., 2000 (2-е изд. М., 2001); 

Рос. науч. общ-ва в 1920–1930-х гг. (по мат-лам Арх. РАН) // Арх. Акад. 
наук –  достояние нац. и мировой науки и культуры. Мат-лы Междунар. 
науч. конф., Москва, 10–14 нояб. 2008 г. М., 2009; Науч. общ-ва в составе 
Ком. акад. ЦИК СССР (1925–1936) // Гос-во и общ-во России в ХХ–ХХI вв.: 
Новые исслед. М., 2013; Популяризация рос. ист., науки и культуры (наука 
и СМИ) // Докум. наследие России: теория и практика сохранения и ис-
пользования науч. фондов: сб. науч. ст. к 60-летию Науч. арх. Коми НЦ 
УрО РАН. Сыктывкар, 2013; Арх. фонд РАН как информационный источник 
Электронной б-ки «Науч. наследие России» // Информац. обеспечение на-
уки: новые технологии: сб. науч. тр. Екатеринбург, 2014; «Речь товарища 
Сталина выдвигает… перед работниками науч. фронта задачи работы 
по-новому, по-стахановски…»: Решение дирекции Ин-та ист. Ком. акад. 
ЦИК СССР от 11 дек. 1935 г. // ИА. 2015. № 5; Док-ты Арх. РАН об изу-
чении «снежного человека» в конце 1950-х гг. // ОА. 2015. № 3; Арх. фонд 
секретариата Презид. РАН как объект изучения состояния и развития 
фундамент. науки в 1980–1990-е гг. // ОА. 2016. № 6; Док-ты Ком. акад. 
ЦИК СССР о пропаганде и популяризации марксистск. науки в СССР // Ист. 
науки: источники, памятники, наследия: вторые чт. по историографии 
и источниковедению ист. науки и техники: Мат-лы науч. конф., Москва, 
19–20 окт. 2016 г. М., 2016; Академ. реформа 1990-х гг. в док-тах прези-
диума РАН // Докум. память России: проблемы сбережения и трансляции: 
Мат-лы Круглого стола, г. Москва, Арх. РАН, 27 окт. 2017 г. М., 2017; 
Дискуссии о судьбе Акад. наук в стенограммах заседаний ее презид. в 1980–
1990-е гг. // ОА. 2017. № 6; Профессия историка- архивиста в докум. наследии 
В.В. Максакова // Докум. наследие России: проблемы теории и практи-
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ки. К 100-летию гос. арх. службы России. Мат-лы Всерос. науч.-практ. 
конф. М., 2018; Эвакуированная наука: академ. учреждения в Узбекистане 
в годы Вел. Отеч. вой ны (по док-там Арх. РАН) // Эшелоны идут на восток. 
Эвакуация в Узбекистан в годы Вел. Отеч. вой ны: сб. мат-лов Междунар. 
науч. конф., посвящ. 75-летию Вел. Победы (г. Ташкент, 27 сент. 2019 г.). 
Сер. «Евразийский перекресток». Вып. 12. Оренбург, 2019; Новый казахский 
алфавит 1930-х гг. в док-тах Арх. РАН // ЭНОЖ «Ист.». 2019. № 1(75); 
Михаил Викентьевич Баярунас как исслед-ль п-ва Мангышлак (по док-там 
Арх. РАН) // ЭНОЖ «Ист.». 2020. T. 11.

ИЛЛЕРИЦКАЯ
Екатерина Владимировна

(21.09.1920, с. Тишки Лубнянского у. Полтавской губ., Укр. ССР –?). 
Окончила МГИАИ (1945).

Канд. дис.: «Банкротство аграр. программ и политик правящих бурж. 
и мелкобурж. партий в России, март-окт. 1917 г.» (МГПИ, 1978).

1945–1946 –  нс ЦГИА ГАУ МВД СССР; 1950–1952 –  инсп. отд. ар-
хивов Мин-ва металлург. пром-ти СССР; 1953–1954 –  снс публикаторск. 
отд. ЦГИА СССР; 1954–1990 –  мнс, с 1970 –  снс сект. источниковедения 
и издания  док-тов доокт. периода ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, 
ИРИ АН СССР).

Отеч. ист., историография. Аграр. ист.
Соч.: Второй период рев-ции. 1906–1907 гг. Кн. 1, 2. М., 1964 (сост.); 

В.И. Ленин и разрешение аграр. вопр. в России в период перерастания 
бурж.-демократ. рев-ции в социалист. (март-окт. 1917 г.) // Октябрь 
и Гражд. вой на в СССР. М., 1966; Земельные комитеты в 1917 г. М., 1917 г. 
(в соавт.); Сов. историография о банкротстве аграр. программ и политики 
бурж. и мелкобурж. партий в России // ВИ. 1977. № 7; Аграр. вопр.: провал 
аграр. программ и политики непролетарск. партий в России. М., 1981.

ИНДОВА
Екатерина Иосифовна

(08(21).12.1916, г. Подольск Московск. губ. – 13.12.1995, г. Москва). 
Окончила МГПИ, истор. фак. (1938).

Канд. дис.: «Вотчины и крепостные крестьяне Воронцовых в 1-й 
трети XIX в.» (ИИ АН СССР, 1950).

1934 –  учит. нач. шк.; 1938 –  нс-экскурсовод, 1940 –  мнс ГИМ; 
1941–1942 –  служба в полит. управлении РККА; 1942 –  снс, 1946 –  асп. 
ГИМ; 1949 –  нтс, мнс, 1956 –  снс; 1986–1989 –  внс-конс. ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР). Пред. Комис. по ист. сельск. хоз-ва и крестьянства 
СССР (1972–1995).

Отеч. ист., источниковедение, регион. ист. Соц.-экон. ист. 
XVII–XIX вв.

Соч.: Мат-лы по ист. крестьянск. и помещичьего хоз-ва в 1-й четв. 
XVIII в.: сб.  док-тов. М., 1951 (сост.); Письма и бумаги Петра Великого. 
Т. 9. Вып. 2. М., 1952 (сост.); Очерки ист. СССР: Период феодализма. 
Россия в 1-й четв. XVIII в. Преобразования Петра I. М., 1954 (чл. авт. кол.); 
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Россия во 2-й четв. XVIII в. М., 1957 (чл. авт. кол.); Ист. сев. крестьян-
ства. Т. 1–2. Архангельск, 1984–1985 (чл. авт. кол.); Крепостное хоз-во 
в нач. XIX в. (по мат-лам вотчин. Арх. Воронцовых). М., 1955; Дворцовое 
хоз-во в России: 1-я пол. XVIII в. М., 1964; Аграр. строй в России в XVIII в. 
М., 1966; Крестьянск. вой на 1773–1775 гг. в России: сб.  док-тов. М., 1973 
(сост., в соавт.).

Лит.: Попов И.И. Индова Е.И. // Историки России. Т. 2. С. 26.

ИОАННИСЯН (ИОАНЕСЯН)
Ашот Гарегинович

(05(17).06.1887, г. Шуша Елисаветпольской губ. – 30.06.1972 (по дру-
гим данным –  1974), г. Ереван Арм. ССР). Окончил Мюнхенский ун-т, 
Германия (1913). В 1906–1913 учился в ун-тах Германии (Галле, Иена, 
Мюнхен).

Докт. философии (Мюнхен, 1913). Докт. ист. наук (1956). Акад АН 
Арм. ССР (1960). Засл. деятель науки Арм. ССР (1962). Лауреат Гос. пре-
мии Арм. ССР (1985, посмертно).

1915–1917 –  доц. всеобщ. ист. и политэкономии Эчмиадзинск. 
академии; 1918–1920 –  доц., проф. каф. ист. Передней Азии Московск. 
Лазаревск. ин-та вост. яз.; 1921–1922 –  нарком просвещения Арм. 
ССР; отв. секр. ЦК КП Армении (1922–1927); чл. Заккрайкома ВКП(б) 
и ЦИК СССР ряда созывов, одноврем. в 1921–1926 –  проф. Эриванск. 
ун-та; 1922–1927–1-й секр. ЦК КП(б) Армении; 1928–1931 –  зав. 
каб. ист. междунар. отношений ИМЭ; 1931–1934 –  науч. сотр. НИИ 
народов сов. Востока при ЦИК СССР; 1934–1936 –  чл. правл., дир. 
Московск. отдел. ГАИМК; с июня 1936 по июнь 1937 –  зам. дир. ИИ 
АН СССР. Чл. Общ-ва историков- марксистов. 13 июля 1937 исключен 
из ВКП(б). Репрессирован. Освобожден в 1943. В 1954 полностью 
реабилитирован. С 1954 –  снс, 1961–1972 –  зав. отд. Новейшей ист. 
ИИ Арм. ССР.

Отеч. и всеобщ. ист., историография. Ист. Армении, Кавказа 
и Передней Азии. Соц. и освободит. движения в средневек. Армении, 
культура армянск. народа Нового и Новейшего времени. Истор. биогр.

Соч.: Исраэл Ори и армянск. освободит. идея. Мюнхен, 1014 (на нем. яз.); 
Материалы к историографии армян- униатов // Арарат. 1915 (на арм. яз.); 
Об эчмиадзинских легатах в Турции // Там же. 1916 (на арм. яз.); К вопр. 
о происхождении рус. ориентации армян. Эчмиадзин, 1921 (на арм. яз.); 
Майское восстание. Эривань, 1923; Предисловие // Автономия и Антанта: 
сб.  док-тов. Эривань, 1926; К полемике о дашнаках. М., 1929; Энгельс и ар-
мянск. вопр. // На боевом посту. М., 1920; Абовян. М., 1923; Неизд. тр. 
М. Налбандяна. М., 1935 (предисл., комм., прим.); Н.Я. Марр как исто-
рик // Проблемы ист. докапиталист. общ-в. 1935. № 3/4; Дела и дни 
Захария Акулисского (Новые мат-лы по ист. Азербайджана и Армении 
в эпоху Сефевидов) // ИМ. 1937. Кн. 1; Налбандян и его время. Ереван, 1955 
(на арм. яз.); Очерки ист. армянск. освободительной мысли. Т. 1–2. Ереван, 
1957–1960 (на арм. яз.); Ист. армянск. народа. Ереван, 1967 (гл. ред, на арм. 
яз.); Восп. и высказывания. Ереван, 1969 (на арм. яз.).
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Библиогр.: Ашот Гарегинович Иоаннисян: Библиогр. / сост. Р.А. Баба-
джанян. Ереван, 1973 (на арм. яз.).

Лит.: Н.С. Т-Ман. Ашот Иоаннисян // Возрождающаяся Армения. 1926. 
№ 1. С. 12 (фото); Люди и судьбы: Биобиблиограф. словарь востоковедов –  
жертв полит. террора в сов. период (1917–1991) / сост. Я.В. Васильков, 
М.Ю. Сорокина. СПб., 2003.

ИОНКИНА
Тамара Дмитриевна

(12.1921, с. Лунино Лунинского р-на Пензенской обл. —?). Училась 
на истор. фак. МГУ (1939–1941, 1943–1945).

Канд. дис.: «“Рус. слово” –  демократ. орган 60-х гг. XIX в.» (МГУ, 
1950).

1949–1954 –  преп. ист. СССР в Центр. комс. шк. при ЦК ВЛКСМ; 
1954–1958 –  преп. ист. КПСС в Московск. геологоразведочном ин-те; 
1958–1966 –  доц. каф. марксизма- ленинизма в МИИГАИК; 1966–1974 –  
мнс, с 1974 –  нс, снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист. Ист. съездов Советов.
Соч.: Состав IV Всерос. чрезвычайного съезда Советов // ВИ. 1971. № 3; 

Республиканск. съезды Советов в дек. 1922 г. // ВИ. 1972. № 12; VI Всерос. 
съезд Советов // ИЗ. 1972. Т. 90; Всерос. съезды Советов в первые годы про-
летарск. диктатуры. М., 1974; Делегатки I Всесоюз. съезда Советов // ВИ. 
1982. № 9; Произв-ния В.И. Ленина о трех рев-циях в России. Факульт. курс. 
Пос. для учит. 2-е изд., перераб. М., 1985 (в соавт).

ИОНОВ
Игорь Николаевич

(р. 15.8.1952, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1974).
Канд. дис.: «Мос. рабочее движение во второй период первой рос. 

революции (МГУ, 1978).
1974–1977 –  асп. МГУ; 1977–1991 –  мнс, нс, снс ИИ СССР АН СССР; 

с 1991 –  снс ИВИ РАН; 1993–2015 –  ред. отдела российской цивилизации 
в журнале «Общественные науки и современность».

Теория историч. знания, историч. сознание, интеллектуальная 
истор., цивилизационные представления, глобальная истор., ист. Рос.  
ХХ–XXI вв.

Соч.: Профсоюзы рабочих Москвы в революции 1905–1907 годов. М., 
1986; Рос. цивилизация. IX –  конец ХХ вв.: Учеб. для 10–11 классов общеоб-
разовательных школ. М., 2003; Теория цивилизаций от античности до конца 
XIX в. СПб., 2002 (в соавт.); Цивилизационное сознание и историческое 
знание: Проблемы взаимодействия. М., 2007; Глобальная история и изучение 
прошлого Рос. // Общественные науки и современность. 2011. № 5; 2012. № 6; 
2013. № 5; 2014. № 6; Мировая история в глобальный век: Новое историче-
ское сознание. М., 2015; Проблемы современной макроистории // Диалог со 
временем. Вып. 50. 2015; Вып. 54. 2016.

Лит.: Историки России. Кто есть кто в изучении зарубежной истории: 
Биобиблиографический словарь. 2-е изд., испр., доп. М., 2008. С. 101.
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ИОФФЕ
Александр Евсеевич

06.1918, г. Москва –  29.03.1976, там же). Окончил МГУ, истор. фак. 
(1941).

Канд. дис.: «Рус.-фр. отношения в 1917 г.» (ИИ АН СССР, 1947). 
Докт. дис.: «Внешн. политика Сов. Союза в период первой пятилетки 
(1928–1932)» (Там же, 1966).

1941–1943 –  сотр. газ. «Алтайск. правда», преп. ист. в фил. Московск. 
текстил. ин-та (Барнаул); 1943–1945 –  служба в Красной армии; 1946–
1948 –  асп., 1948–1972 –  нс, снс –  ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. и всеобщ. ист., историография. Ист. междунар. отношений 
в Европе, внешн. политики СССР и интернац. культ. связей Сов. России 
(СССР) в 1920–1930-х гг.

Соч.: Об усилении зависимости России от стран Антанты в годы 
Первой мировой вой ны // ВИ. 1957. № 3; Рус.-фр. отношения в 1917 г. (февр.-
окт.). М., 1958; Всемирная ист.: в 9 т. Т. 8. М., 1961 (чл. авт. кол.); Сов.  
лит-ра по ист. внешн. политики СССР (1954–1960 гг.) // ВИ. 1961. № 1; 
Сов. историография Раппальского договора // Раппальский договор и про-
блема мирного сосуществования. М., 1963; Внешн. политика Сов. Союза 
в 1917–1930 гг. М., 1968; Культ. связи между Сов. Россией и скандинавск. 
гос-ми (1917–1924 гг.). М., 1971; Междунар. связи сов. науки, техники 
и культуры. 1917–1932. М., 1975; Очерки ист. истор. науки в СССР. Т. 4. 
М., 1966; Т. 5. М., 1985 (чл. авт. кол.).

Лит.: А.Е. Иоффе // Ист. СССР. 1976. № 6. С. 237; РЕЭ. 2-е изд. Т. 1. 
М., 1994. С. 511; Историки России. Т. 2. С. 28.

ИОФФЕ
Генрих Зиновьевич

(р. 27.03.1928, г. Москва). Окончил МГПИ, истор. фак. (1950). 
Учит. –  И.И. Минц.

Канд. дис.: «Англо-амер. бурж. историография Февр. рев-ции 
в России» (МГПИ, 1966). Докт. дис.: «Крах рос. монарх. контррев-ции» 
(ИИ АН СССР, 1979).

1950–1956 –  преп. ист. в педагог. уч-ще и шк. г. Кологрива Костромск. 
обл., Москвы; 1956–1964 –  сотр. ГБЛ; 1964–1968 –  сотр. изд-ва «Наука»; 
в 1968–1995 –  мнс, снс (1972), внс (1986), гнс (1992) ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН). С 1980 –  ген. секр. Междунар. ко-
мис. по ист. рос. рев-ций при МКИН. Чл. Бюро Науч. совета РАН «Ист. 
рев-ций в России». С 1995 живет в Канаде.

Отеч. ист., историография. Ист. рев. движения в России. Истор. биогр.
Соч.: Февр. рев-ция 1917 г. в англо-амер. историографии. М., 1970; Крах 

рос. монарх. контррев-ции. М., 1977; Колчаковская авантюра и ее крах. 
М., 1983; Вел. Октябрь и эпилог царизма. М., 1987; Вел. Окт. социалист. 
рев-ция: энцикл. 3-е изд. М., 1987 (чл. авт. кол.); «Белое дело»: Генерал 
Корнилов. М., 1989; Рев-ция и судьба Романовых. М., 1992; «Красивых песен 
об этих днях не будет»: Дневниковые записи историка Г.З. Иоффе. 1990–
1993 гг. // ИА. 2008. № 5; Заметки о рус. рев-ции // ИЗ. М., 2008. Т. 11(129); 
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Было время..: восп. Иерусалим, 2009; Иные времена: восп. Иерусалим,  
2015.

Лит.: РЕЭ. 2-е изд. Т. 1. М., 1994. С. 512; Историки России. Т. 2. С. 29.

ИСАЕВА
Валентина Ивановна

(02.09.1945, пос. Усть- Утиное Магаданской обл. – 28.06.1991, 
г. Москва). Внучка А.К. Воронского. Окончила МГУ, истор. фак. (1969). 
Учит. –  К.К. Зельин.

Канд. дис.: «Соц.-полит. программа Исократа» (ИВИ АН СССР, 1978).
1963–1968 –  нтс ИИ АН СССР; с 1968 –  нтс, в 1970–1973 –  асп., 

с 1973 –  мнс, с 1986 –  нс, с 1989 –  снс ИВИ АН СССР.
Всеобщ. ист., историография, источниковедение. Идеология и по-

литика Др. Греции. Истор. биогр.
Соч.: Полит. программа Исократа в речи «Филипп» // ВДИ. 1974. № 2; 

Особ-ти полит. публицистики Исократа // ВДИ. 1978. № 2; Принципы меж-
полисных отношений в Греции конца V –  сер. IV в. до н.э. // Антич. Греция. 
Т. 2. М., 1983; Фракийские сюжеты у Исократа и Демосфена // Этногенез 
народов Балкан и Сев. Причерноморья. М., 1984; Греция в IV в. до н.э. // Ист. 
Европы. Т. 1: Др. Европа. Ч. 2. М., 1988; Идеолог. подгот-ка эллиниз-
ма // Эллинизм: экономика, политика, культура. М., 1990; Рус. исслед-ли 
античности // Ист. европ. цивилизации в России. М., 1991; Человек анти-
чности: идеалы и реальность: уч. пос. М., 1992 (сост. разд. «Греция», вступ. 
ст., комм., прим. и указ., в соавт.); Антич. Греция в зеркале риторики: 
Исократ. М., 1994.

Лит.: Соврем. сов. историография (всеобщ. ист.): биобиблиограф. справ. 
М., 1986. С. 63; Rischin Huth S.V.I. Isaeva // The Classical Bulletin. 1992. T. 68. 
№ 2. P. 67–69.

ИСМАИЛ-ЗАДЕ
Диляра Ибрагим- Кызы

(11.10.1931, г. Баку –  23.01.2009, г. Москва). Окончила АзербГУ, истор. 
фак. (1954). Учит. –  М.К. Рожкова, В.К. Яцунский, А.В. Фадеев.

Канд. дис.: «Кочевое хоз-во в процессе оседания кочевников 
Азербайджана в XIX –  нач. XX в.» (ИИ АН СССР, 1962). Докт. дис.: «Рус. 
крестьянство в Закавказье (30-е гг. XIX –  нач. ХХ в.)» (ИИ СССР АН 
СССР, 1984).

1959–1965 –  нс Гос. музея ист. Азербайджана АН Азерб. ССР; 1966 –  
науч. ред. изд. «Сов. энцикл.», ред. журн.«Ист. СССР»; 1968–1970 –  мнс 
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риков Первой мировой вой ны; зам. пред. секции историков Центр. 
московск. дома ученых.

Отеч. ист. Воен. ист. России XVIII–XX вв. Истор. биогр.
Соч.: Генерал А.П. Ермолов. Тула, 1977; А.В. Суворов. М., 1980 

(в соавт.); Итальянск. и Швейцарск. походы А.В. Суворова // ННИ. 
1981. № 2, 3; Интеллигенция и рев-ция: XX в. М., 1985 (чл. авт. кол.); 
Воен. специалисты на службе Респ. Советов: 1918–1920 гг. М., 1988; 
Слащев Я.А. Белый Крым, 1920 г.: мемуары и док-ты. М., 1990 (сост., 
авт. предисл.); Деникин А.И. Очерки рус. смуты. Т. 1–2. М., 1990–1991 
(публ.; авт. примеч. и имен. указ.); Епанчин Н.А. На службе трех импе-
раторов. М., 1996 (науч. ред., авт. вступ. ст. и имен. указ.); Воен. акад. 
Генер. штаба. 170 лет. М., 2002 (чл. авт. кол.).

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 41.
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КАЖДАН
Александр Пейсахович (Петрович)

(03.09.1922, г. Москва –  29.05.1997, США). В 1939–1941 учился на 
истор. фак. МГУ. Окончил БашкирГПИ, истор. фак. (1942), асп. ИИ АН 
СССР (1946). Учит. –  Е.А. Косминский, К.К. Зельин.

Канд. дис.: «Крестьянск. собственность и формы феод. зависимости 
в поздней Византии» (ИИ АН СССР, 1946). Докт. дис.: «Деревня и город 
в Византии IX–X вв.» (ИС АН СССР, 1961). Проф.

1946 –  преп., в 1947–1949 –  доц. ИванГПИ; 1949–1952 –  доц. 
ТульскГПИ; 1953–1956 –  доц. ВеликолукскГПИ. С 1956 –  мнс, в 1959–
1968 –  снс ИИ АН СССР; 1968–1970 –  снс ИСБ АН СССР; 1970–1978 –  
снс ИВИ АН СССР. С 1978 жил в США.

Всеобщ. и отеч. ист. Соц.-экон. ист. Византии и юж. славян. Ист. 
религии. Истор. биогр.

Крупнейший византинист XX в.
Соч.: Аграр. отношения в Византии XIII–XIV вв. М., 1952; Славяне 

и падение рабовладельч. отношений в Византии // ПИШ. 1953. № 2; Соврем. 
бурж. историография о слав. переселениях в Византию // КСИС. 1953. № 11; 
Очерки по ист. Византии и юж. славян: пос. для учит. М., 1958 (в соавт.); 
Деревня и город в Византии IX–X вв.: Очерки по ист. визант. феодализ-
ма. М., 1960; Визант. культура X–XII вв. М., 1968 (переизд.: СПб., 1997); 
Славяне в составе господствующего класса Византийск. империи в XI–
XII вв. // Славяне и Россия: К 70-летию со дня рожд. С.А. Никитина. М., 
1972; Книга и писатель в Византии. М., 1973; Соц. состав господствующего 
класса Византии XI–XII вв. М., 1974; The Oxford dictionary of Byzantin. V. 1–3. 
New York; Oxford, 1991; В поисках минувших столетий: У стен Царьграда. 
М., 2002; Два дня из жизни Константинополя. СПб., 2002.

Библиогр.:  Курышева М.А. Опыт библиогр. печатных тр. 
А.П. Каждана // Мир Александра Каждана. СПб., 2003. С. 541–617.

Лит.: Славяноведение в СССР: биобиблиограф. словарь. New York, 
1993. С. 206; Мир Александра Каждана. СПб., 2003; Чекалова А.А. 
А.П. Каждан // Портреты историков: Время и судьбы. Т. 3: Др. мир и Ср. 
века. М., 2004. С. 419–440; Историки России. Т. 2. С. 43.

КАЗАКОВ
Николай Иванович

(20.12.1916, г. Москва –?). Окончил МГУ, истор. фак. (1940).
Канд. дис.: «М.И. Кутузов в период рус.-турецк. вой ны (1811–

1812 гг.)» (ИИ АН СССР, 1950).
Участник ВОВ. 1946–1948 –  асп. ИИ АН СССР; 1949–1954 –  мнс, 

с 1954 –  снс ИИ АН СССР.
Соч.: Внешн. политика России перед вой ной 1812 г. // 1812 год. К стопяти-

десятилетию Отеч. вой ны. М., 1962; Проект привлечения народов Балканского 
п-ва к борьбе против наполеоновск. агрессии в 1812 г. // 1812 год. К стопяти-
десятилетию Отеч. вой ны..; Наполеон глазами его рус. совр-ков // ННИ. 1970. 
№ 3–4; Борьба рус. народа с польск.-шведск. интервенцией в нач. XVII в. Минин 
и Пожарский // Страницы боевого прошлого. Очерки воен. ист. России. М., 1968.
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КАЗАКЕВИЧ
Александр Николаевич

(р. 14.02.1948, г. Москва –  7.06.2021, там же). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1971).

1971–1988 –  мнс сект. источниковедения доокт. периода ист. СССР; 
с 1982 –  мнс сект. ист. рус. культуры доокт. периода ИИ СССР АН СССР.

Отеч. ист., историография, археография. Ист. культуры.
Соч.: Сов. лит-ра о рус. летописании (1960–1972 гг.) // Летописи 

и хроники. 1973. М., 1976; Восстание московск. стрельцов, 1698 г. 
(Мат-лы следств. дела): сб.  док-тов. М., 1980 (сост., авт. ист.-архе-
ограф. обзора и комм.); ПСРЛ. Т. 35: Летописи Белорусско- Литовские. 
М., 1980 (сост. указ.); Следственное дело А.И. Шейна под Воскресенск. 
монастырем // Исслед. по источниковедению ист. СССР доокт. пери-
ода. М., 1982; Новые док-ты по ист. монументальной пропаганды при 
Петре I // Источниковедч. и историограф. аспекты рус. культуры. М., 
1984.

КАЗАНЦЕВ
Борис Николаевич

(р. 02.03.1929, г. Красноярск). Окончил ТульскГПИ, истор. фак. 
(1951). Учит. –  А.С. Нифонтов, П.Г. Рындзюнский, В.И. Крутиков.

Канд. дис.: «Раб. вопрос и фабрично- заводск. законодат-во в кре-
постной России (30–50 гг. XIX в.)» (ИИ АН СССР, 1956). Докт. дис.: 
«Восстановление и развитие черной металлургии СССР: 1943–1950 гг.» 
(ИИ СССР АН СССР, 1988).

1951–1952 –  учит. ср. шк. С 1956 –  мнс, снс (1971–1996) ИИ АН 
СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН). Учен. секр. сект. ист. индустриа-
лизации, сект. ист. сов. раб. класса и индустр. развития СССР (1977–1986).

Отеч. ист., источниковедение, регион. ист. Соц. ист. ХIХ–ХХ вв.
Соч.: Источники по разработке законов о наемном промышл. труде 

в крепостной России (30–60-е гг. XIX в.) // Проблемы источниковедения. 
Вып. XI. М., 1963; O некот. приемах изучения источников по статистике 
стачек периода Первой рус. рев-ции // АЕ за 1965 г. М., 1966; Законодат-во 
рус. царизма по регулированию крестьянск. отхода в XVII–XIX вв. // ВИ. 
1970. № 6; Охрана труда в пром-ти: 1946–1965 гг. // Ист. СССР. 1971. 
№ 4; Раб. Москвы, и Московск. губ. в сер. XIX в. (40–50-е гг.). М., 1976; 
В.И. Ленин о программных требованиях РСДРП в обл. охраны труда (1895–
1903 гг.) // Ист. СССР. 1978. № 2; Восстановление и развитие черной ме-
таллургии СССР: 1945–1950 гг. М., 1984; «Неизв.» статистика уровня 
жизни раб. класса // Социолог. исслед. 1993. № 4; Проблема занятости гор. 
населения (сер. 60-х гг.) // Социолог. исслед. 1996. № 5.

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 44–45.

КАЛИНИНА
Татьяна Михайловна

(р. 19.01.1946, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1970). Учит. –  
П.А. Зайончковский, С.С. Соловьева, В.Т. Пашуто, А.П. Новосельцев.
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Канд. дис.: «Др. Русь и страны Востока в X в.: Средневек. арабо- 
персидск. источники о Руси» (ИИ СССР АН СССР, 1977).

1970–1974 –  нс ФБОН; 1974–1997 –  нс, снс ИИ СССР АН СССР 
(ИРИ РАН). С 1997 –  снс сектора «Вост. Европа в антич. и средневек. 
мире» ИВИ РАН.

Всеобщ. и отеч. ист., источниковедение. Востоковедение. Арабо-
персидск. источ ники о Др. Руси. Истор. биогр.

Соч.: Др. Русь и страны Востока в X в.: Средневек. арабо- персидск. 
источники о Руси. М., 1976; Сведения Ибн Хаукаля о походах Руси времен 
Святослава // Древн. гос-ва на территории СССР: мат-лы и исслед. М., 1976; 
Арабск. источник X в.: (Географ. трактат «Чистых братьев») о территории 
СССР и сопредельных р-нах) // Древн. гос-ва на территории СССР: мат-лы 
и исслед. 1982. М., 1984; Сведения ранних ученых Арабск. халифата: тексты. 
М., 1988 (пер.; комм.); Водные пространства севера Европы в тр. арабск. 
ученых IX–XII вв. // Вост. Европа в истор. ретроспективе: К 80-летию 
В.Т. Пашуто. М., 1999; Вост. Европа в представлениях арабск. географов 
IX–X вв. (водные бассейны) // Арабск. страны Зап. Азии и Сев. Африки (ист., 
экономика и полити ка). М., 2000; Арабск. ученые о нашествии норманнов на 
Севилью в 844 г. // Древн. гос-ва Вост. Европы. 1999 г. Вост. и Сев. Европа 
в средневековье. М., 2001; Этнолог. и этимолог. легенды персидск. писате-
ля XI в. Гардизи о славянах // Славяноведение. 2002. № 4; Волга в географ. 
номенклатуре арабо- персидск. ученых IX–X вв. // Сб. Рус. истор. общ-ва. 
Россия и мусульм. мир. № 7(155). М., 2003; Генеалогии восточноевроп. на-
родов в истор. сознании средневек. арабск. писателей // Древн. гос-ва Вост. 
Европы. 2002 г. Генеалогия как форма истор. памяти. М., 2004; Знать хазар 
в арабо- персидск. средневек. лит-ре // Хазарск. альманах. Вып. 4. Киев; 
Харьков, 2005; Тюрки в «образе мира» средневек. арабо- персидск. писате-
лей // Тюрколог: сб. 2006. М., 2007; Печенеги и путь из Ургенча к ним // Древн. 
гос-ва Вост. Европы. 2009 г. Трансконтинентальные и локальные пути как 
социокультурный феномен. М., 2010; Вост. источники о столице Хазарии 
Итиль (состояние проблемы и переводы) // Хазарск. альманах. Харьков, 
2012; Анахронизмы в рассказах средневек. писателей о хазарах // Хазарск. 
альманах. Т. 11. Киев; Харьков, 2012–2013.

Лит.: Милибанд С.Д. Востоковеды России. XX –  нач. XXI в.: биобибли-
ограф. словарь: в 2 кн. Кн. 1. М., 2008. С. 584; Историки России. Т. 2. С. 49.

КАЛМЫКОВ
Сергей Валерьевич

(24.09. 1960, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1985).
Канд. дис.: «Рус.-Азиатский банк и образование монополий в форме 

холдинг- компаний накануне и в годы Первой мировой вой ны» (ИРИ РАН, 
1993).

1991–2013 –  мнс, нс, снс ИРИ РАН.
Отеч. ист. Экон. и финанс. ист.
Соч.: Сберегательное дело в России: вехи ист. М., 1995 (в соавт); 

Иностранное предпринимат-во и загран. инвестиции в России: Очерки. 
М., 1997 (в сост. авт. кол.); Ист. предпринимат-ва в России. Кн. 2:  
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2-я пол. XIX –  нач. ХХ в. М., 1999 (в сост. авт. кол.); Гл. банк России. От 
Гос. банка Рос. империи к Центр. банку Рос. Федерации. 1860–2000. М., 2000 
(в соавт.); Ист. Мин-ва финансов России: в 4 т. Т. 2, 3. М., 2002 (в сост. 
авт. кол.); Хроника раб. движения в России. 1895 –  февр. 1917 г. Вып. 1–10. 
1895–1904 гг. М.; СПб., 1991–2004 (сост., в соавт.); Mеrchant Moscow: 
Images of Russia’s vanished bourgeoisie. Princeton, 1997 (в сост. авт. кол.); 
100-летие Московск. Окружной железной дороги. М., 2008 (в соавт.); Ист. 
инкассации в России. М., 2010 (в соавт.); Денежное обращение в России. 
Истор. очерки. Т. 1: С древн. времен до наших дней. М., 2010 (в соавт.); 
Деньги эпохи золотого стандарта. М., 2010 (в соавт.)

КАН
Александр Сергеевич

(31.10.1925, г. Москва –  01.2017, г. Стокгольм, Швеция). Окончил 
МГУ, истор. фак. (1949). Учит. –  С.Д. Сказкин, А.И. Неусыхин, 
О.Л. Вайнштейн.

Канд. дис.: «Шведск. крестьянство в борьбе против угнетения и феод. 
помещичьего гнета. 1620–1650 гг.» (ИИ АН СССР, 1952). Докт. дис.: 
«Внешн. политика скандинавск. стран в годы Второй мировой вой ны» 
(МГПИ, 1966). Проф.

Участник ВОВ. 1949–1950 –  ред. скандинавск. ред-ции Радио коми-
тета; 1954–1958 –  зам. зав. отд. всеобщ. ист. журн. «ВИ»; 1958–1959 –  преп. 
каф. всеобщ. ист. КоломенскГПИ; с 1959 –  доц. МГИМО. В 1960–1986 –  
мнс, снс (с 1966) ИИ (с 1968 –  ИВИ) АН СССР. С 1987 –  в Швеции; 
в 1988–1995 –  проф. Истор. ун-та в Упсале и в ун-те в Осло. С 1996 –  
пенсионер. Чл.-корр. Шведск. Акад. словесности и ист. и Акад. Густава 
Адоль фа, действит. чл. Норвежск. АН.

Всеобщ. и отеч. ист., историография. Рус.-скандинавск. отношения, 
ист. скандинавск. стран, междунар. раб. движение. Истор. биогр.

Соч.: Новейшая ист. Швеции. М., 1964; Внешн. полит. скандинавск. 
стран в годы Второй мировой вой ны. М., 1967; Историк Форстен и наука 
его времени. М., 1979; Ист. скандинавск. стран (Дания, Норвегия, Швеция): 
учеб. М., 1971 (2-е изд. М., 1980, перев. на 5 иностр. яз.); Ист. Норвегии. М., 
1980 (отв. ред., соавт.); Сов. истор. наука между Сталиным и Горбачевым. 
Осло, 1988 (на швед. яз.); Швеция и Россия в прошлом и наст. М., 1999; 
«Домашние большевики»: Шведск. социал- демократия, большевики и мень-
шевики в годы мировой вой ны и рус. рев-ции, 1914–1920 гг. Стокгольм, 2005 
(на швед. яз.); Уполномоченный Исполкома Коминтерна А.Г. Шляпников 
в Скандинавии. Март-июнь 1920 г. // ИА. 2007. № 4; Знаменитые шведы. 
СПб., 2009 (в соавт.).

Библиогр.: А.С. Кан: историк- нордист: библиогр. с автобиогр. 
Архангельск, 2008 (переизд.: Архангельск, 2012).

Лит.: А.С. Кан // ННИ. 1995. № 6; Кан А.С. –  историк- нордист (к 80-ле-
тию со дня рожд.) // Вестн. Поморск. ун-та. Сер. «Гуманит. и соц. науки». 
2006. № 2. С. 103–108; А.С. Кан: историк- нордист: библиогр. с автобиогр. 
Архангельск, 2008 (переизд.: Архангельск, 2012); Историки России. Т. 2. 
С. 52–53.
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КАРАСЁВ
Александр Васильевич

(23.11(06.12).1913, д. Борисова Околица Зарайского у. Рязанской губ. –  
30.03.1968, г. Москва). Учился в МОПИ (1936–1940), ВА им. М.В. Фрунзе 
(1945–1948).

Канд. дис.: «О самостоятельных путях развития рус. воен. искус-
ства XIII –  1-й пол. XVII в.» (ВА им. М.В. Фрунзе, 1955). Докт. дис.: 
«Ленинград в годы Вел. Отеч. вой ны» (ЛГУ, 1961).

Участник ВОВ. 1948–1954 –  нс Воен.-науч. управления ГШ ВС 
СССР; с 1955 –  зав. сект. ист. СССР периода ВОВ и послевоен. стр-ва 
ИИ АН СССР.

Соч.: Ленинградцы в годы блокады. 1941–1943. М., 1959; Ленинград 
периода Вел. Отеч. вой ны в сов. истор. лит-ре // Ист. СССР. 1960. № 3; 
Восстановление пром-ти Ленинграда в 1944–1948 гг. // ИЗ. М., 1961, 
Т. 68; У стен Ленинграда. М., 1965.

Библиогр.: Список тр. А.В. Карасева // ИЗ. М., 1968, Т. 82. 
С. 284–286.

Лит.: Куманев Г.А. Александр Васильевич Карасев // Ист. СССР. 
1968. № 4. С. 234–235; Александр Васильевич Карасев (1913–1968) // ИЗ. 
М., 1968. Т. 82. С. 282–283.

КАРИМОВ
Мардон Хусенович

(30.01.1940, с. Зирабад Бухарского р-на Бухарской обл., Узб. 
ССР –?). Окончил Самарканд. ГУ им. А. Навои, истор. фак. (1962).

Канд. дис.: «Развитие классового и нац. самосознания нар. масс 
в условиях перехода от докапиталист. отношений к соц-му» (Ин-т фило-
софии АН СССР, 1971) (канд. филос. наук). Докт. дис.: «Комплексный 
подход к интернац. воспитанию. Проблемы теории и практики» (Ин-т 
философии АН СССР, 1990) (д-р филос. наук).

1962–1967 –  преп. каф. философии и науч. ком-ма Бухарск. ГПИ; 
1976–1970 –  асп. Ин-та философии АН СССР; 1970–1977 –  ст. преп., 
зав. каф. философии и науч. ком-ма Бухарск. фил. Ташкент. ПИ им. 
А. Беруни; 1977–1984 –  зав. каф. философии и науч. ком-ма Бухарск. 
технолог. ин-та пищевой и легкой пром-ти; 1984–1989 –  доц. каф. 
марксизма- ленинизма Навоийского фил. Ташкент. ПИ им. А. Беруни; 
1989–1993 –  снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Ист. интернац. воспитания в производств. коллективах СССР, ист. 
нац. отношений в респ-х Ср. Азии.

Соч.: Соц.-экон. условия формирования класс. самосознания на пу-
тях капиталист. развития // Учен. зап. Вып. 15: Экономика и культура 
Бухарск. обл. после Вел. Октяб ря. Ташкент, 1969 (в соавт.); Комплексный 
подход к интернац. воспитанию: Пробл. теории и практики. Ташкент, 
1983; Некот. проблемы преодоления диспропорций в соц.-экон. развитии 
Узбекистана // Обществ. науки в Узбекистане. 1989. № 7.
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КАТУНЦЕВА
Нина Митрофановна

(20.12.1923, г. Киев –  1991, г. Москва). Из семьи служ. Училась на 
истор. фак. МГУ (1944–1948).

Канд. дис.: «Роль раб. факультетов в создании кадров нар. интеллиген-
ции в СССР в 1926–1930 гг.» (ИИ АН СССР, 1958). Докт. дис.: «Опыт СССР 
по подготовке интеллигенции из раб. и крестьян» (ИИ АН СССР, 1979).

Участница ВОВ. 1949–1971 –  мнс, 1971–1987 –  снс, 1987–1989 снс-
конс. ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Соч.: Возникновение раб. факультетов и их роль в формировании ка-
дров новой сов. интеллигенции (1919–1925 гг.) // ИЗ. 1955. Т. 51; Роль раб. 
факультетов в формировании кадров нар. интеллигенции в СССР. М., 1966; 
К вопр. о нац. самоопределении Финляндии в 1917 г. // Скандинавский сб. 
Т. 16. Таллин, 1971; Опыт СССР по подготовке интеллигенции из рабочих 
и крестьян. М., 1977; «Беспощадный» // Московск. пролетарская: сб. очерков 
и восп. М., 1978.

Лит: Давыдов Л. «Какая вы молодец!» // В тылу и на фронте. Женщины- 
коммунистки в годы Вел. Отеч. вой ны М., 1984. С. 232–243.

КАФЕНГАУЗ
Бернгард (Борис) Борисович

(19.06(01.07).1894, г. Проскуров Подольск. губ. – 27.06.1969, г. Москва).  
Окончил МГУ, ист.-филолог. фак. (1920).

Докт. дис.: «Ист. хоз-ва Демидовых» (ИИ АН СССР, 1946). Проф. 
(1948).

1921–1935 –  экскурсовод в Москве, восп. в дет. колонии, преп. 
РАНИОН, Ин-та нар. хоз-ва; 1936–1937 –  преп. МГУ; 1937–1941 –  преп. 
МИФЛИ; 1940–1965 –  снс ИИ АН СССР.

Отеч. и всеобщ. ист., источниковедение, археография, регион. 
ист., архивоведение. Ист. России XII–XIX вв., европ. средневековье. 
Москвоведение. Истор. биогр.

Соч.: Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1937 (публ.; ред., 
комм.); И.Т. Посошков: Рус. публицист эпохи Петра I: жизнь и деят-ть. 
2-е изд. М., 1951; Внешн. политика России при Петре I. М., 1942; Сев. вой-
на и Ништадтск. мир (1700–1721 гг.). М.; Л., 1944; Петр I и его время 
(1672–1725 гг.). М., 1948; Ист. хоз-ва Демидовых в XVIII–XIX вв.: опыт 
исслед. по ист. уральск. металлургии. Т. 1. М.; Л., 1949; Ист. Москвы. Т. 2. 
Ч. 1. М., 1953 (чл. авт. кол.); Очерки внутр. рынка России 1-й пол. XVIII в.: 
(По мат-лам внутр. таможен). М., 1958; Др. Псков: очерки по ист. феод. 
респ. М., 1969.

Лит.: Павленко Н.И. Творч. путь Б.Б. Кафенгауза // Абсолютизм в России 
(XVII–XVIII вв.): сб. ст. к 70-летию со дня рожд. и 45-летию науч. и педагог. 
деят-ти Б.Б. Кафенгауза. М., 1964; Черепнин Л.В. Б.Б. Кафенгауз –  исто-
рик и источниковед // АЕ за 1970 г. М., 1971; РЕЭ. Т. 2. М., 1995. С. 13; 
Бондаренко А.Ф. Кафенгауз Б.Б. // Историки России. Т. 2. С. 70.
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КАШТАНОВ
Сергей Михайлович

(р. 29.01.1932, г. Ленинград). Окончил МГИАИ (1954). Учит. –  
А.А. Зимин, С.О. Шмидт, Н.П. Ерошкин, А.Н. Насонов.

Канд. дис.: «Жалованные и указные грамоты как источник по ист. 
феод. иммунитета на Руси в 1-й пол. XVI в.» (ИИ АН СССР, 1958). Докт. 
дис.: «Очерки рус. дипломатики» (ИИ СССР АН СССР, 1968). Проф. 
(1990). Чл.-корр. РАН (1997).

С 1956 –  мнс, снс (1967–1986), внс (1986–1992), гнс (с 1992) ИИ АН 
СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН); 1995–2000 –  рук. Центра ист. 
России в Ср. века и раннее Новое время ИРИ РАН; с 2001 –  рук. Центра 
спец. истор. дисц., теорет. и сравнит. источниковедения, гнс ИВИ РАН, 
одноврем. в 1972–1975 –  и.о. проф. МОПИ, с 1987 –  проф. МГИАИ 
(РГГУ). Чл. Междунар. комис. по дипломатике (с 1977). Пред. Археограф. 
комис. (2002). Лауреат премии им. В.О. Ключевского (1994).

Отеч. ист., методология, историография, источниковедение, ди-
пломатика, археография, генеалогия, палеография, филиграноведение, 
кодикология. Соц.-полит. ист., ист. права, учреждений, внутр. и внешн. 
политики, обществ. мысли. Истор. биогр.

Соч.: Хронолог. перечень иммунитетных грамот XVI в. // АЕ за 1957 г. 
Ч. 1. М., 1958; АЕ за 1960 г. Ч. 2. М., 1968; АЕ за 1966 г. Ч. 3. М., 1968 (в со-
авт.); Соц.-полит. ист. России конца XV –  1-й пол. XVI в. М., 1967; Очерки 
рус. дипломатики. М., 1970; Акты Рус. гос-ва 1505–1526 гг. М., 1975 (чл. 
авт. кол., публ.); По следам троицк. копийных книг XVI в.: (Погодинский 
сб. 1846 г. и Арх. Троице- Сергиева монастыря). Ч. 1–4 // Зап. ОР ГБЛ. Ч. 1. 
Вып. 38. М., 1977; Ч. 2. Вып. 40. М., 1979; Ч. 3. Вып. 42. М., 1981; Ч. 4. 
Вып. 43. 1982; Соврем. принципы издания латинск. грамот: Ч. 1–5 // АЕ за 
1983–1987 гг. М., 1985–1988; Рус. дипломатика. М., 1988; Финансы сред-
невек. Руси. М., 1988; Из ист. рус. средневек. источника. Акты X–XVI вв.  
М., 1996; Актовая археография. М., 1998; Собственность в России: 
Средневековье и раннее Новое время. М., 2001 (чл. авт. кол.); Россия и греч. 
мир в XVI в.: в 2 т. Т. 1. М., 2004 (отв. ред., один из сост.); Перечень актов 
Арх. Троице- Сергиева монастыря, 1505–1537 гг. М., 2007 (сост., подгот. 
справ. науч.-справ. аппарата, в соавт.); Книга в Др. Руси (XI–XVI вв.). М., 
2010 (в соавт.); Исслед. о молдавск. грамоте XV в. М., 2012; Исслед. по ист. 
княжеск. канцелярий средневек. Руси. М., 2014; Писцовые книги Оболенск.у. 
1-й трети XVII в.: сб. М., 2014 (отв. ред.); Московск. царство и Запад: 
историограф. очерки. М., 2015; Источники о взаимоотношениях между 
Россией и греч. православным миром в XVI в. Ч. 1. М., 2016.

Библиогр.: Елисеев Г.А. и др. Список печатных тр. С.М. Кашта-
нова // У источника: сб. ст. в честь С.М. Каштанова. Ч. 1. М., 1997. 
С. 29–59; С.М. Каштанов. Мат-лы к биобиблиогр. ученого / отв. ред. 
Л.В. Столярова; сост.: Н.А. Комочев, С.Ю. Королева, Л.В. Столярова. М., 
2017.

Лит.: Кто есть кто в РГГУ. М., 1993. С. 118; Кто есть кто в РГГУ. 
М., 1997. С. 95; Столярова Л.В. С.М. Каштанов. К 70-летию со дня 
рожд. // Сообщения Ростовск. музея. Вып. 13. Россия и проблемы европ. 
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ист.: сб. ст. в честь С.М. Каштанова. Ростов, 2003. С. 8–73; Ad fon-
tem / У источника: сб. ст. в честь С.М. Каштанова. М., 2005. С. 5–107; 
Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии: мат-лы 
XXIV Междунар. науч. конф., Москва, 2–3 февр. 2012 г.: в честь чл.- корр. 
РАН С.М. Каштанова / отв. ред. Ю.Э. Шустова. М., 2012; Историки 
России. Т. 2. С. 72–73.

Иконограф.: Чернобаев А.А., Шмидт С.О. Мастера рос. историографии: 
С.М. Каштанов // ИА. 2007. № 1. С. 63–78; также см.: Историки России: 
иконогр. Кн. 2. М., 2011. С. 364–379.

КЕЙРИМ–МАРКУС
Майя Борисовна

(21.05.1924, г. Москва –  2012, там же). Окончила МГУ, филолог. фак. 
(1949).

Канд. дис.: «Создание центр. гос. аппарата по рук-ву культурой, 
ноябрь 1917 –  сер. 1918 г.» (ИИ СССР АН СССР, 1977).

1949–1984 –  мнс группы ист. Октябрьск. рев-ции, с 1964 –  сектора 
ист. сов. культуры ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист., историография. Ист. культуры.
Соч.: Гос. комиссия по просвещению (1917–1918 гг.) // Ист. СССР. 1969. 

№ 6; Кадры Наркомпроса в первый год Сов. гос-ва // ИЗ. М., 1978. Т. 101; 
Гос. рук-во культурой. Стр-во Наркомпроса (нояб. 1917 –  сер. 1918 г.). М., 
1980; О роли гос-ва в стр-ве социалист. культуры // Из ист. парт.-гос. 
рук-ва культурным стр-вом в СССР. М., 1983.

КИЗЕЛЬШТЕЙН
Григорий Борисович

(08.10.1923, г. Москва –  15.10.1997, там же). Учился на истор. фак. 
КуйбышГПИ (1941–1942), МГУ (1943–1946).

Канд. дис.: «Полит. взгляды Б.Н. Чичерина в 1848–1967 гг.» (ИИ АН 
СССР, 1966).

Мнс (1964–1965), с 1966 –  снс ИИ АН СССР.
Соч.: К 30-летию со дня смерти М.Н. Покровского // ВИ КПСС. 1962. 

№ 3; К эволюции ист.-полит. взглядов Б.Н. Чичерина // Ист. и историки. 
Историография ист. СССР: сб. ст. М., 1965; О рукописи Г.В. Чичерина, по-
свящ. дипломат. деят-ти А.М. Горчакова // ННИ. 1966. № 4; Г.В. Чичерин 
о А.М. Горчакове // СА. 1972. № 3; Б.Н. Чичерин о полит. мысли антично-
сти // Ист. и историки. Историограф. ежег. 1972. М., 1973; Об историках 
и знатоках // Библиография. 1996. № 4.

КИМ
Максим Павлович

(12(25).05.1908, с. Пуциловка Никольско- Уссурийского у. Приморской 
губ. – 11.06.1996, г. Москва). Окончил Ин-т ист. и философии при МГУ 
(1934), асп. ИВ при ЦИК СССР (1936).

Канд. дис.: «Крестьянск. восстание “Тон-хак”» (ИВ при ЦИК СССР, 
1936). Докт. дис.: «Аграр. вопр. и клас. борьба в Казахстане в период Окт. 
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рев-ции» (1946). Проф. (1947). Чл.-корр. АН СССР (1960). Акад. АН 
СССР (1979).

1936–1947 –  декан обществ.-полит. фак. ИВ при ЦИК СССР; преп., 
зав. каф. ряда вузов Москвы; 1947–1951 –  проф., рук. каф. АОН при 
ЦК ВКП(б); 1951–1968 –  зав. отд. ист. сов. общ-ва, с 1968 –  зав. отд. 
ист. сов. культуры ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР). Гл. ред. журн. 
«Ист. СССР» (1957–1960). Пред. Науч. совета «Ист. соц. и ком. стр-ва 
в СССР» при ОИ АН СССР (сер. 1960-х –  сер. 1980-х). Лауреат Гос. 
премии СССР (1986).

Отеч. ист., историография, теория ист. Полит. ист., ист. стр-ва соц-ма 
в СССР, ист. сов. культуры.

Соч.: 40 лет сов. культуры. М., 1957; Коммунизм и культура. М., 1961; 
Ист. и коммунизм. М., 1968; О культуре как предмете истор. изучения. 
М., 1974; Культурная жизнь в СССР: хроника. Т. 1–5. 1917–1977. М., 
1975–1981 (отв. ред., авт. предисл.); Вел. Окт. социалист. рев-ция и ста-
новление сов. культуры: 1917–1927. М., 1985 (отв. ред., чл. авт. кол.); Сов. 
культура в реконструктивный период: 1928–1941 гг. М., 1988 (отв. ред.,  
чл. авт. кол.).

Лит.: Самсонов А.М., Пашуто В.Т., Есаков В.Д., Ненароков А.П. Важный 
вклад в изучение ист. сов. культуры (исслед. акад. М.П. Кима) // Сов. куль-
тура: ист. и совр-ть. М., 1983. С. 5–22; Сов. культура: 70 лет развития: 
К 80-летию акад. М.П. Кима / отв. ред. Б.Б. Пиотровский. М., 1987; 
Борисов Ю.С., Есаков В.Д. Памяти М.П. Кима // ОИ. 1997. № 1. С. 215–217; 
Ист. интеллигенции России в биогр. ее исслед.: опыт энциклопед. словаря. 
Екатеринбург, 2002. С. 86–87; Историки России. Т. 2. С. 80.

КИМ
Сергей Петрович

(р. 12.10.1988, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (2011). Учит. –   
Ю.А. Щетинов.

Канд. дис.: «Яп. военнопленные на территории СССР (1945–1956 гг.)» 
(ИРИ РАН, 2016).

С 2016 –  нс ИРИ РАН.
Отеч. ист. ХХ в., воен. ист., ист. Японии, ист. Кореи. Воен. ист., отеч. 

ист.
Соч.: Яп. военнопленные в СССР: арх. след. Положение военнопленных 

сов.-яп. вой ны в СССР // Родина. 2014. № 12; Продовольств. обеспечение 
яп. военнопленных в 1945–1950 гг. // ВИЖ. 2015. № 2; Репатриация яп. 
военнопленных из СССР в 1946–1950 гг. // ВИЖ. 2015. № 3; Полит. работа 
в лагерях МВД и отдельных раб. батальонов МВС для яп. военнопленных 
(1945–1950) // Клио. 2015. № 4; Дальневост. блицкриг // Живая ист. 2015. 
№ 3; Яп. военнопленные Второй мировой вой ны в СССР // Вел. Отеч. –  из-
вестная и неизвестная: истор. память и совр-ть: мат-лы Междунар. науч. 
конф. (Москва –  Коломна, 6–8 мая 2015 г.). М., 2015; Яп. военнопленные 
в экономике Дальнего Востока и Сибири (1945–1956 гг.) // Соц. ист. Второй 
мировой вой ны: мат-лы Междунар. конф. 26–28 авг. 2016 г. Тамбов, 2017.
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КИН
Давид Яковлевич

(23.12.1899 (05.01.1900), г. Одесса –  08.02.1938, г. Москва). Учился 
в МУ и Новороссийск. ун-т. Окончил ИКП, истор. отдел. (1926).

Участник Гражд. вой ны. 1919 –  зам. нач. агитпропотд. полит. управ-
ления Красной армии; 1923–1926 –  учеба в ИКП; с 1926 –  преп. вузов 
Москвы; 1927–1931 –  зам. зав. науч.-исслед. отд. Ин-та Ленина; 1928–
1929 –  один из сост. «Ист. ВКП(б)» под ред. Ем. Ярославского, одноврем. 
преп. РАНИОН. 1930–1932 –  зам. дир., преп. (с 1931) ист.-парт. ИКП; 
1932–1933 –  зам. пред. Хабаровск. крайплана, зав. АПО Дальневост. 
крайкома ВКП(б); 1934–1937 –  преп. ИИ Комакад. и ИКП; 1936–1937 –  
снс ИИ АН СССР. Чл. редакции «Арх. ВКП(б)» (1930); чл. редкол. «Ист. 
Гражд. вой ны» (с 1931). Репрессирован в 1937. Расстрелян.

Отеч. ист., историография. Ист. ВКП(б), Гражд. вой ны. Истор. биогр.
Соч.: Крестьянство и Гражд. вой на // На аграр. фронте. 1925. № 11–12; 

Семнадцатый год в изображении Т.А. Шляпникова // ИМ. 1927. Т. 3; Борьба 
против «объединит. угара» в 1917 г. // ПР. 1927. № 6; Деникинщина. Л., 
1927; К ист. аграр. программы рус. контррев-ции (аграр. политика де-
никинск. прав-ва) // На аграр. фронте. 1927. № 3; Историк- большевик: 
Н.Н. Батурин // ПР. 1928. № 1; Протоколы седьмого съезда РКП(б). М.; 
Л., 1928 (вступ. ст.); М.Н. Покровский как историк Октяб. рев-ции // ИМ. 
1928. Т. IX; Ист. ВКП(б) / под ред. Ем. Ярославского. Т. IV. М., 1929 (чл. 
авт. кол.); Тактика большевиков в раб. орг-циях в 1917 г. // ПР. 1930. № 11; 
О пролетарск. рев-ции, бурж. реставраторах и мелкобурж. ликвидатор-
стве // ИМ. 1931. Т. 21; Третий поход Антанты (к 15-летию польско-сов. 
вой ны) // Борьба классов. 1935. № 5.

Лит.: Артизов А.Н. Судьбы историков школы М.Н. Покровского (сер. 
1930-х гг.) // ВИ. 1994. № 7. С. 46; Зеленов М.В. Кин Д.Я. // Историки 
России. Т. 2. С. 81.

КИНКУЛЬКИН
Альберт Тимофеевич

(28.07.1917, г. Москва –  30.10.2009, там же). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1943). Учит. –  М.В. Нечкина, А.М. Панкратова, В.М. Хвостов, 
М.А. Мельников, А.М. Арсеньев, Н.В. Савинченко, Г.Д. Костомаров.

Канд. дис.: «Московск. орг-ция большевиков в период борьбы за 
третью сталинск. пятилетку (1938 –  июнь 1941 гг.)» (МГУ, 1947).

Участник ВОВ (участвовал в обороне Москвы). После окончания 
МГУ преп. в ун-те и других вузах, одноврем. в 1944–1946 –  зам. отв. 
ред. газ. «Московск. ун-т», внешт. нс ИИ АН СССР. 1950–1957 –  снс, 
1957–1987 –  зав. лаб., 1988–1990 –  с-ник дирекции, гнс НИИ методов 
обучения АПН РСФСР (с 1995 –  Ин-т общего ср. образ. РАО). Зам. пред. 
комис. АН СССР и АПН СССР по ист. и обществоведч. образованию 
(1970-е). Чл. учен. совета Центр. музея В.И. Ленина (1980-е). Чл. редкол. 
журн. «ПИШ» (1959–1993), «Обществознание в шк.» (с 1997). Чл.-корр. 
АПН РСФСР (1965).
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Отеч. ист., регион. ист. Истор. сознание и пути его формирования 
у молодежи; духовный мир личности. Истор. биогр.

Соч.: Культурная жизнь Москвы в 1935–1941 гг. // ВИ. 1951. № 6, 7; 
Москва в годы третьей пятилетки // Ист. Москвы. Т. 6. Ч. 1. М., 1957 
(в соавт.); Изучение ист. СССР в 10 кл.: Россия в период империализма. М., 
1955 (в соавт.); Роль нар. масс в Первой рус. рев-ции. М., 1955; Страницы 
ист. сов. общ-ва: факты, проблемы, люди. М., 1989 (ред.); Введение в обще-
ствознание: уч. пос. для 8–9 кл. М., 1996 (5-е изд. М., 1999) (соавт.); Человек 
и общ-во: уч. пос. для 10–11 кл. М., 1996 (5-е изд. М., 1999) (в соавт.); Склад 
нравственного ума (о М.Я. Гефтере) // Век XX и мир. 1996. № 3.

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 81.

КИНЯПИНА
Нина Степановна

(10.12.1920, с. Кадом Рязанской губ. – 11.10.2003, г. Москва). Окон-
чила МГУ, истор. фак. (1942). Учит. –  С.С. Дмитриев, М.Г. Седов, 
Н.М. Дружинин.

Канд. дис.: «Рус.-австр. отношения в 1830–1833 гг.» (ИИ АН СССР, 
1950). Докт. дис.: «Промышл. политика рус. самодержавия во 2-й четв. 
XIX в.» (МГУ, 1965). Проф. (1968). Засл. проф. МГУ (1996).

1942–1944 –  учит. ист. ср. шк.; 1944–1946 –  асс. каф. всеобщ. ист. 
МГИМО; 1946–1949 –  асп. ИИ АН СССР; с 1950 –  ст. преп., доц. (1954–
1965), проф. (с 1966) МГУ. Лауреат Ломоносовской премии (1980). В 1992 
удостоена Междунар. биограф. центром (Кембридж, Англия) поч. звания 
«Женщина 1992–1993 гг.» и «Человек ХХ в.».

Отеч. ист. XIX в. и ее связи с мировой ист. Ист. внутр. и внешн. 
политики.

Соч.: Внешн. политика России 1-й пол. XIX в. М., 1963; Политика рус. 
самодержавия в обл. пром-ти (20–50 гг. XIX в.). М., 1968; Внешн. политика 
России во 2-й пол. XIX в. М., 1974; Вост. вопр. во внешн. политике России 
(конец XVIII –  нач. ХХ в.). М., 1978 (отв. ред. и соавт.); Внешн. политика на 
Русия през XIX в. София, 1980; Кавказ и Ср. Азия во внешн. политике России 
(2-я пол. 80-х гг. XVIII в.– 80-е гг. XIX в.). М., 1984 (отв. ред. и соавт.); 
Балканы и проливы во внешн. политике России в конце XIX в. М., 1994.

Библиогр.: Герасимова Г.И. Список науч. тр. Киняпиной Н.С. // Россия 
в XVIII–XX вв.: страницы ист.: К 50-летию науч. и педагог. деят-ти 
в Московск. ун-те заслуж. проф. Н.С. Киняпиной. М., 2000. С. 24–31.

Лит.: Профессора и доктора наук МГУ. 1998. С. 235–236; Россия 
в XVIII–XX вв.: страницы ист. М., 2000. С. 5–23; ВА. 2000. № 5–6. 
С. 314–326; Георгиева Н.Г. Н.С. Киняпина как исслед-ль внешн. полити-
ки России XIX в. // ВИ. 2004. № 12. С. 147–153; Историки России. Т. 2. 
С. 81–82.

КИРЕЕВА
Раиса Александровна

(р. 27.05.1929, г. Москва). Окончила МГИАИ (1952). Учит. –  
Н.В. Устюгов, М.В. Нечкина.
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Канд. дис.: «В.О. Ключевский как историк рус. истор. науки» (ИИ АН 
СССР, 1964). Докт. дис.: «Ист. рус. историографии (1850-е –  1917 г.)» 
(ИИ СССР АН СССР, 1986).

1952–2018 –  мнс, снс, внс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, 
ИРИ РАН). Бригадир «Очерков ист. истор. науки в СССР». Т. 1–3 
(1955–1963); учен. секр. сектора ист. истор. науки (1960–1971); чл. 
Науч. совета по историографии и источниковедению; чл. редкол. ряда 
изданий. Пред. декабристск. комис. при ВООПИК (1970-е –  нач. 
80-х гг.); ректор нар. ун-та культуры «Знания о памятниках прошло-
го» (1978–1991); чл. бюро истор. секции Московск. Дома ученых; чл. 
Совета музея декабристов в Москве. Науч. конс. фильмов «Первенцы 
свободы» (Центрнаучфильм), «Звезда пленительного счастья» 
(Ленфильм), «Вел. реки мира: Волга» (франц.-сов. телефильм, 1976), 
«В.О. Ключевский» (телефильм, 1995, Останкино –  Саратовское ТВ); 
музея «Дом В.О. Ключевского в Пензе» (1986–1991). Лауреат премии  
им. В.О. Ключевского (2015).

Отеч. ист., регион. ист., историография, методология, археография. 
Истор. биогр.

Соч.: В.О. Ключевский как историк рус. истор. науки. М., 1966; 
Ключевский В.О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об ист. М., 1968 
(публ., сост.); Ключевский В.О. Неопублик. произведения. М., 1983 (публ., 
сост.); Изучение отеч. историографии в дорев. России с сер. XIX в. до 
1917 г. М., 1983; Декабристы в Москве. М., 1985; В.О. Ключевский. 
Соч.: в 9 т. Т. 6–7, 9. М., 1989–1990 (публ.); К.Н. Бестужев- Рюмин 
и истор. наука 2-й пол. XIX в. М., 1990; Из ист. сов. истор. науки кон-
ца 1940-х гг.: Первое вето в науч. жизни А.А. Зимина // АЕ за 1993 г. 
М., 1995; «Не мог жить и не писать»: Н.И. Костомаров; «Враг ярлы-
ков»: К.Н. Бестужев- Рюмин; «За художником скрывается мыслитель»: 
В.О. Ключевский // Историки России. XVIII –  нач. ХХ в. М., 1996; 
Бестужев- Рюмин К.Н., Иконников В.С., Ключевский В.О. // Историки 
России: биогр. М., 2001; Письма В.О. Ключевского в Пензу. Пенза, 
2002 (публ.; сост., авт. вступ. ст.); Гос. школа: истор. концепция 
К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. М., 2004; А.-Л. Шлецер о странной уча-
сти рус. ист. // Ист. и историки, 2008: историограф. вестн. М., 2010; 
В.О. Ключевский. Лекции по ист. Зап. Европы в связи с ист. России. 
М., 2012 (общ. ред., сост. и авт. предисл.); В.О. Ключевский: pro et 
contra: антология. СПб., 2013 (вступ. ст.); Взгляд на ист. как на нау-
ку: Малоизвестные источники по рус. историографии (1-й пол. XIX в.). 
М.; СПб., 2015 (сост., в соавт.); Ключевский В.О. Сказания иностран-
цев о Московск. гос-ве; Быт рус. народа. 2-е изд., доп. М., 2019 (ред.); 
Первая книга вел. историка. Предисл. к изд. 2017 г. // Быт рус. народа. 
2-е изд.; Ключевский В.О. (1841–1911) // Рос. историки XVII–XIX вв. 
Иконография / под ред. А.А. Чернобаева. М., 2021.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. М., 2011. С. 189; Историки России. Т. 2.  
С. 83.

Иконограф.: Цамутали А.Н. Р.А. Киреева // ИА. 2014. № 2. С. 52–67; 
также см.: Историки России: иконогр. Кн. 3. М., 2015. С. 328–343.
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КИРСАНОВ
Роман Геннадиевич

(19.06.1983, г. Москва). Окончил МПГУ, истор. фак (2006), МГТУ 
им. А.Н. Косыгина, экон. фак. (2010), МФЮА, юрид. фак. (2019). Учит. –  
Э.М. Щагин, В.Ж. Цветков, В.Е. Воронин.

Канд. дис: «Реформирование банковской системы СССР в период 
«перестройки» (1985–1991 гг.)» (МПГУ, 2010).

С 2003 –  Гос. дума Федерального Собрания РФ, одноврем.: 2007–
2011 –  Упр. по связям с органами законодат. и исполнит. власти Прав-ва 
Москвы; 2011–2012 –  читал лекц. курс по ист. отеч. СМИ на фак. журна-
листики МГУ; 2013–2016 –  читал авт. лекц. курсы по ист. банковск. дела 
и денежного обращения в России, экон. теории для студ. РАНХиГС при 
През. РФ. С 2012 –  снс ИРИ РАН (по совмест.). Чл. Союза журналистов 
России. Чл. Рос. истор. общ-ва.

Отеч. ист. Ист. банковск. дела, финансов, экономики, переходные 
общ-ва, трансформационные процессы, полит. ист.

Соч.: Реформирование банковск. системы СССР в годы «перестройки» // РИ. 
2010. № 2; «Перестройка». «Новое мышление» в банковск. системе СССР. М., 
2011; Закон СССР о гос. предприятии: анализ правоприменит. практики // Ист. 
гос. и права. 2014. № 17; Роль гос. специализированных банков в осуществлении 
финанс.-экон. политики в период «перестройки» // Тр. ИРИ РАН. 2015. № 13; 
Деят-ть Междунар. инвестиционного банка в 1970–1985 гг. // Вестн. КРАГСиУ. 
Сер. «Теория и практика управления». 2015. № 14(19); Реформирование бан-
ковск. системы СССР в период «перестройки»: законодат. аспекты // Ист. 
гос. и права. 2015. № 23; Антиалкогольная кампания периода «перестройки»: 
«новое мышление» и старые методы // Вестн. Рос. нации. 2015. № 6; Развитие 
торг. и кредитно- финанс. отношений между СССР и США в 1970-х –  1-й пол. 
1980-х гг. // РИ. 2015. № 3; Финанс. система ГДР и СССР // Последнее десяти-
летие соц-ма: Трансформационные процессы в ГДР и в Сов. Союзе: сб. ст.. М., 
2016; «Советское –  значит отличное!»: к вопр. о качестве сов. товаров в конце 
1970-х –  нач. 1980-х гг. // Вестн. Рос. нации. 2016. № 49; Кооперативы в годы 
«перестройки»: сложности и противоречия становления частного бизнеса 
в СССР // РИ. 2017. № 1; Экономика продавца: сов. потребит. рынок в конце 
1970-х –  нач. 1990-х гг. // Тр. ИРИ РАН. Т. 14. М., 2017; Централизованное 
планирование в СССР: всесилие контрольных цифр // Вестн. Рос. нации. 2017. 
№ 54 (в соавт.); Финансы и обществ. формации: денежные реформы в России 
в конце 1890-х –  1991 г. // Революции и реформы в XX в. в ист. России и Китая: 
сб. М., 2019; Экономика и финансы СССР. 1979–1991 гг. М., 2019.

КИРЬЯНОВ
Юрий Ильич

(20.05.1930, г. Москва –  26.12.2002, там же). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1953). Учит. –  Л.М. Иванов, А.М. Панкратова.

Канд. дис.: «Рабочие Юга России в 1914 –  февр. 1917 г.» (ИИ АН 
СССР, 1962). Докт. дис.: «Жизненный уровень рабочих России: конец 
XIX –  нач. XX в.» (ИИ СССР АН СССР, 1980). Засл. работник культуры 
РФ (1980). Засл. архивист СССР (1987).
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1953–1958 –  учит. ср. шк.; с 1959 –  мнс, снс, внс ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН). Секр. группы по изучению ист. раб. 
класса капит. России (1959–1972). Пред. редкол. сер. «Раб. движение 
в России. 1895 –  февр. 1917 г.: хроника» (М.; СПб., 1993–1999). С 2002 –  
на пенсии.

Отеч. ист. XIX –  нач. XX в. Соц., экон. и полит. ист. Ист. раб. класса 
и обществ. движений, правых партий. Ист. Москвы.

Соч.: Об облике раб. класса России // Рос. пролетариат: облик, борьба, 
гегемония. М., 1970; Рабочие Юга России: 1914 –  февр. 1917. М., 1971; 
Жизненный уровень рабочих России: конец XIX –  нач. ХХ в. М., 1979; Раб. 
класс России от зарождения до нач. ХХ в. М., 1983 (2-е изд. М., 1993) (один 
из ред. и авт.); Переход к массовой полит. борьбе (1901–1904 гг.). М., 1989; 
Ист. Москвы. XIX в. М., 1997 (в соавт.); Менталитет раб. на рубеже XIX–
XX вв. // Рабочие и интеллигенция России: 1861–1917 гг. СПб., 1997; Труд. 
конфликты в сов. России: 1918–1929 гг. М., 1998 (один из ред. и авт.); Правые 
партии в России: 1905–1917 гг.: док-ты и мат-лы: в 2 т. М., 1998 (сост.); 
Правые партии в России: 1911–1917 гг. М., 2001.

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 86.

КЛЕНОВА
Раиса Алексеевна

(р. 01.10.1931, д. Киндякова Чапаевского р-на Рязанской обл.). 
Окончила МГУ, истор. фак. (1960).

1954–1994 –  нтс, ст. нтс, мнс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, 
ИРИ РАН).

Отеч. ист. сов. периода. Ист. сов. культуры.
Соч.: Из ист. возникновения фабрично- заводск. ученичества в 1921–

1925 гг. // ВИ. 1963. № 12; Культурная жизнь в СССР. 1917–1927. Хроника. 
М., 1975 (чл. авт. кол.); Культурная жизнь в СССР. 1941–1950. Хроника. 
М., 1977 (чл. авт. кол.); Культурная жизнь в СССР. 1966–1977. Хроника. 
М., 1981 (чл. авт. кол.).

КЛИБАНОВ
Александр Ильич

(01(14).11.1910, г. Борисов Минской губ. – 23.05.1994, г. Москва). 
Окончил ЛГУ, фак. обществ. наук (1932). Учит. –  Н.П. Сидоров, 
Б.Д. Греков.

Канд. дис.: «Меннонитская колонизация на юге России в XVIII–
XIX вв.» (Ист.-археограф. ин-т, Ленинград, 1935). Докт. дис.: «Реформац. 
движения в России в XIV –  1-й пол. XVI в.» (ИИ АН СССР, 1962).

1933 –  отв. ред. и уполномоч. по Ленинграду Гос. антирелиг. изд-ва, 
зав. отд. агитации и пропаганды Ленинградск. обл. совета Союза воин-
ствующих безбожников; 1934–1936 –  докторант АН СССР (Ленинград); 
1935–1936 –  доц. Ком. полит.-просветит. ин-та им. Н.К. Крупской (ныне 
СПб ГУКИ); 1941–1942 –  преп. ист. ср. шк., Омск. обл.; 1942 –  доц., зав. 
каф. (1943–1945) ист. СССР КрасноярскГПИ; 1946–1948 –  зав. отд., зам. 
дир. Музея ист. религии АН СССР (Москва); 1947–1993 –  снс, внс ИИ 
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АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН). С 1968 –  снс Ин-та науч. 
атеизма АОН при ЦК КПСС. С 1936 по 1941 и с 1948 по 1954 подвергался 
репрессиям за связь с «врагом народа» проф. Н.М. Маториным. Рук-ль 
этнограф. экспедиций (1959–1961). Лауреат премии им. Б.Д. Грекова 
(1980) и Гос. премии СССР (1983).

Отеч. ист., методология, историография, ист. религии. Религ. сектант-
ство в России, ист. рус. обществ. мысли XV–XIX вв., декабристоведение.

Соч.: Клас. лицо соврем. сектантства. Л., 1928; Меннонитск. колони-
зация на юге России в ХVIII–ХIX вв. Л., 1935; Сиб. письма И.И. Пущина. 
Красноярск, 1945; К проблеме антич. наследия в памятниках древнерус. 
письменности // ТОДРЛ. Т. 13. Л., 1957; Реформац. движение в России 
в XIV –  1-й пол. XVI в. М., 1960; Ист. религиозного сектантства в России 
в 60-е гг. XIX в.– 1917 г. М., 1965; Религ. сектантство в прошлом и наст. 
М., 1973; Нар. соц. утопия в России: период феодализма. М., 1977; Нар. соц. 
утопия в России XIX в. М., 1978; Духовная культура средневек. Руси. М., 1994.

Лит.: Буганов В.И. Проблемы реформац. двжений и обществ.-по-
лит. мысли России в тр. А.И. Клибанова // ИЗ. 1977. Т. 98. С. 257–275; 
РЕЭ. Т. 2. М., 1995. С. 39–40; Науменко Г.И. Клибанов А.И. // Историки 
России. Т. 2. С. 94; Вандалковская М.Г. Ист. истор. науки в творчестве 
А.И. Клибанова // РИ. 2020. № 4. С. 205–213; Исслед. по источниковедению 
ист. России до 1917 г. К 110-летию А.И. Клибанова. М., 2021.

Иконограф.: Горшков П.Д. Мастера рос. историографии: А.И. Клибанов 
(1910–1994) // ИА. 2008. № 4. С. 54–69.

КЛИМОВ
Прохор Иванович

(30.06(13.07).1909, д. Юрово Лихвинского у. Калужской губ. –?). 
Учился на истор. отдел. РязанГПИ (1930–1933), в ВПШ при ЦК ВКП(б) 
(1942–1944), АОН при ЦК КПСС (1953–1957).

Канд. дис.: «Раб. класс в борьбе за союз с крестьянством в Первой 
рус. рев-ции 1905–1907 гг. (По мат-лам губерний Центр.-промышл. р-на)» 
(АОН при ЦК КПСС, 1958).

1960–1962 –  и.о. снс ИИ АН СССР.
Соч.: Рев. деят-ть рабочих в деревне в 1905–1907 гг. М., 1960; Из ист. 

возникновения и развития межколхозных производст. связей // ВИ. 1961. 
№ 2; К вопр. о союзе раб. класса с крестьянством в период рев-ции 1905–
1907 гг. // Особ-ти аграр. строя России в период империализма. М., 1962.

КЛОКМАН
Юрий Робертович

(06.02.1919, г. Одесса –  27.06.1971, г. Москва). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1941).

Канд. дис.: «Фельдмаршал Румянцев- Задунайский в период Рус.-
турецк. вой ны 1768–1774 гг.» (ИИ АН СССР, 1948). Докт. дис.: «Соц.-экон. 
ист. рус. города. 2-я пол. XVIII в.» (ИИ СССР АН СССР, 1968).

Участник ВОВ. 1948–1952 –  мнс, снс (с 1952), нс ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР).
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Отеч. ист., историография, регион. ист. Воен. ист. Истор. биогр.
Соч.: Кольбергская операция 1761 г. // ИЗ. М., 1949. Т. 30; П.А. Румянцев 

как воен. теоретик // ИЗ. М., 1951. Т. 37; Фельдмаршал Румянцев в период 
рус.-турецк. вой ны 1768–1774 гг. М., 1951; Торгово- промышл. деят-ть насе-
ления Осташковск. слободы в сер. XVIII в. // К вопр. о первонач. накоплении 
в России (XVII–XVIII вв.). М., 1958; Неизданный том «Ист. царствования 
Петра Великого» Н.Г. Устрялова // Полтава. К 250-летию Полтавск. сраже-
ния. М., 1959; Города Белгородской черты в губернск. реформе 1775 г. // Вопр. 
соц.-экон. ист. и источниковедения периода феодализма в России. М., 1961; 
Рус. город XVIII в. в соврем. бурж. историографии // Критика бурж. кон-
цепций ист. России периода феодализма. М., 1962; Учреждение городов 
в Ярославской губ. по обл. реформе 1775 г. // Проблемы общест.-полит. ист. 
России и слав. стран. М., 1963; Историография рус. городов 2-й пол. XVII–
XVIII в. // Города феод. России: сб. ст. памяти Н.В. Устюгова. М., 1966; 
Вопр. воен. ист. России XVIII –  нач. XIX в. в сов. историографии // Вопр. 
воен. ист. России XVIII и 1-й пол. XIX в. М., 1969; Проблема торг. капитала 
феод. России в произведениях В.И. Ленина // Актуальные проблемы ист. 
России эпохи феодализма. М., 1970.

Лит.: Бухерт В.Г. Клокман Ю.Р. // Историки России. Т. 2. С. 96–97.

КЛОСС
Борис Михайлович

(р. 19.12.1932, г. Москва). Окончил МГУ, мех.-математ. фак. (1956), там 
же, асп. (1959). Учит. –  А.Н. Колмогоров, Л.В. Черепнин, М.В. Нечкина.

Канд. физико- матем. наук (1960). Докт. дис.: «Никоновский свод 
и рус. летописи XVI–XVII вв.» (ИИ СССР АН СССР, 1989).

1958–1962 –  мнс, с 1962 –  снс Ин-та автоматики АН СССР. 1971–
1989 –  снс, с 1989 –  внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН), одноврем. 
(1980–1990-е) –  преп. МГУ, МГИАИ, МФТИ. Лауреат Макарьевск. 
премии (1999). Акад. РАЕН (2000). Почетн. доктор Европ. ун-та (2001). 
Чл. Ассоц. древнеслав. исслед., США (1992).

Отеч. и всеобщ. ист., источниковедение, археография, книговедение, 
палеография и кодикология, рус. агиография. Ист. Др. Руси. Применение 
математ. методов в истор. исслед.

Соч.: Никоновский свод и рус. летописи XVI–XVII вв. М., 1980; 
Новикова Н.Н. Н.Г. Чернышевский во главе революционеров 1861 г. Некот. 
итоги и перспективы исслед. М., 1981; Методы количеств. анализа текстов 
нарративных источников. М., 1983 (отв. ред.); Математика в изучении 
средневек. повествовательных источников. М., 1983 (отв. ред.); Методы из-
учения источников по ист. рус. обществ. мысли периода феодализма. М., 1989 
(отв. ред.); Избр. тр. Т. 1: Житие Сергия Радонежского. М., 1998; Избр. тр. 
Т. 2: Очерки по ист. рус. агиографии XIV–XVI вв. М., 2001; О происхождении 
названия «Россия». М., 2012; Monasticism During the Formation of a Centralized 
State. Sergius of Radonezh and the Trinity Monastery // Russian Studies in History. 
2013. Vol. 52. № 1; «Никоновский свод и рус. летописи XVI–XVII вв.». М., 
2018; Ист. создания Повести о Николе Заразском // Зарайск. Т. 1. М., 2002; 
Археограф. обзор использованных рукописей (Жития Федора Ярославского) // 



294

Г. Ленхофф. Князь Феодор Черный в рус. ист. и культуре. Исслед. и тексты. 
М.; СПб., 2019; К характеристике Свода 1472 г. // Летописи и хроники. Нов. 
исслед. М.; СПб., 2019; Древн. редакция Вологодско- Пермск. летописи и ее 
автор // Летописи и хроники. Нов. исслед. Отв. ред., сост. и авт. предисл. 
к томам нов. сер. ПСРЛ: Т. 1–18, 20, 22–27, 29, 39, 41 (М., 1994–2009).

Лит.: Очерки феод. России. М., 2003. № 7. К 70-летию Б.М. Клосса; 
ИРИ РАН сегодня. С. 172; Правосл. энцикл. Т. 35. М., 2014. С. 720–721; 
Историки России. Т. 2. С. 97.

КЛЯЦКИН
Саул Маркович

(09(22).02.1908, г. Двинск Витебской губ. – 1982, г. Москва). Учился 
в Ин-те инж. коммунальн. хоз-ва (1931–1933). Окончил Высш. шк. НКВД 
(1938), асп. ИИ АН СССР (1940), ВПА (1953, экстерном).

Докт. дис.: «Строительство Вооруженных Сил Советского государ-
ства: (Опыт организации постоянной регулярной армии и милиционного 
строительства в 1917–1920 гг.)» (1964). Проф. (1969).

1940–1942 –  преп. Высш. шк. НКВД. Участник ВОВ. 1955 –  сотр. ред. 
журн. «ИА», 1955–1958 –  сотр. ИИ АН СССР; 1962–1967 –  учен. секр. 
Науч. совета АН СССР «Ист. Вел. Окт. социалист. рев-ции». С 1968 –  
проф. МГИИЯ.

Отеч. ист. Воен. ист.
Соч.: На защите Октяб ря: Орг-ция регулярной армии и милицейское 

стр-во в Сов. респ. 1917–1920 гг. М., 1965; СССР в Вел. Отеч. вой не. 1941–
1945 гг.: кратк. хроника. М., 1964 (2-е изд. М., 1970) (сост., в соавт.); Вел. 
Окт. социалист. рев-ция: энцикл. 3-е изд. М., 1987 (чл. авт. кол.).

Лит.: РЕЭ. Т. 2. М., 1995. С. 42; Историки России. Т. 2. С. 99.

КНЯЗЬКИЙ
Игорь Олегович

(р. 09.03.1951, г. Флорешты Молд. ССР). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1976). Учит. –  Б.А. Рыбаков, Ю.М. Сапрыкин, В.И. Кузищин, 
А.Г. Вокщанин, В.Т. Пашуто, Г.Г. Литаврин.

Канд. дис.: «Славяне, волохи и кочевники днестровско- карпатск. 
земель сер. XII в. до нашествия монголо- татар» (МПГУ, 1990). Докт. дис.: 
«Этн. ист. днестровско- карпатск. земель (нач. XI –  сер. XII в.)» (Там же, 
1998). Проф. (2000). Поч. работник высш. профес. образования РФ (2003).

1978–1983 –  стажер- исслед. ИИ СССР АН СССР; с 1988 –  преп., 
с 1993 –  доц., с 1998 –  проф. каф. ист., с 2000 –  декан истор. фак. 
КоломенскГПИ.

Отеч. и всеобщ. ист. Ист. Др. мира, Византии. Истор. биогр.
Соч.: Русь и степь. М., 1996; Славяне, волохи и кочевники днестровско- 

карпатск. земель (конец IX в. –  до нашествия монголо- татар). Коломна, 
1997; Россия в ХХ в. Хроника полит. жизни. Коломна, 1997; Ист. России 
в портретах ее правителей. Вып. 1: Правители Киевск. Руси. Коломна, 
1998; Император Диоклетиан и конец антич. мира. М., 1999; Византия 
и кочевники южнорус. степей. Коломна, 2000 (2-е изд. СПб., 2003); Калигула. 
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М., 2009 (сер. «ЖЗЛ»); Нерон. 2-е изд. М., 2013 (сер. «ЖЗЛ»); Ист. России 
в портретах ее правителей (862–1917 гг.). М., 2015 (в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 101.

КОБЗАРЕВА
Елена Игоревна

(28.04.1963, г. Москва –  02.03.2014, там же).
Докт. дис.: «Новгородская земля и шведы в период Смуты XVII в.» 

(ИРИ РАН, 2006).
1989–2014 –  мнс, нс, снс ИРИ РАН.
Отеч. ист., источниковедение. Соц. ист., ист. внешн. политики.
Соч.: Дипломат. борьба России за выход к Балтийскому морю в 1655–

1661 гг. М., 1998; Шведск. оккупация Новгорода в период Смуты XVII в. 
М., 2005; Новгород между Стокгольмом и Москвой (1613–1617 гг.) // ОИ. 
2006. № 5; Шведск. военачальник Я.П. Делагарди в России «Смутного вре-
мени» // ННИ. 2006. № 3; Решения Переяславской Рады с точки зрения норм 
междунар. права XVII в. // Ист. рус.-укр. отношений в XVII–XVIII вв.: 
(к 350-летию Переяславской Рады). М., 2006 (Бюллетень / Науч. совет РАН 
«Ист. междунар. отношений и внешн. политики России». Вып. 2); Рус. и укр. 
дипломатия в междунар. отношениях в Европе сер. XVII в. М., 2007. Разд. 1: 
Рос. арх. мат-лы по рус.-шведск. отношениям сер. XVII в.; разд. 4: Отношения 
России и Бранденбурга в 50-е гг. XVII в.; Новгородск. дворянство в пери-
од Смуты: опыт реконструкции конкретной биогр. // Новгородика 2006: 
мат-лы междунар. науч. конф., 20–22 сент. 2006 г. Ч. 1. В. Новгород, 2007; 
К вопр. об избрании шведск. королевича на рус. престол и пребывании шведов 
в Новгороде: конфессиональный аспект проблемы // Новгородск. истор: сб. 
Вып. 11(21). СПб., 2008; Смута. Иностр. интервенции и их последствия 
(конец XVI –  1-я пол. XVII в.) // Ист. внешн. политики России. Конец XV–
XVII в. (от свержения ордынск. ига до Северной вой ны). М., 2009; От Первой 
сев. вой ны 1655–1660 гг. к Вел. сев. вой не 1700–1721 гг. и Полтаве: Россия 
и ее потенциальные союзники в борьбе против Швеции // Полтава. К 300-ле-
тию Полтавского сражения: сб. ст. М., 2009; Россия и Швеция в системе 
междунар. отношений 1672–1681 гг. М., 2014.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 129; Историки России. Т. 2. С. 102.

КОБЛЕНЦ
Иоэль Нафтальевич

(19(31).03.1900, г. Якобштадт Курляндской губ.– 05.05.1983, 
г. Москва). Учился на ист.-филолог. фак. МУ (с 1918). Окончил МГУ, 
ФОН (1924). Учит. –  Н.А. Дубровский.

Проф. (1935).
1919–1921 –  служба в Красной армии; 1924–1926 –  ред. отд. соц.-экон.  

лит. Госиздата. С 1926 –  зав. библиограф. отд. Междунар. аграр. ин-
та, в 1931–1936 –  зам. пред. правл. по науч. части Всесоюз. ассоц. с.-х.  
библиогр. (создана на базе отдел. аграр. ин-та), одноврем. с 1932 –  доц., 
с 1935 –  проф. МГБИ; 1938–1941 и 1945–1947 –  зав. науч.-исслед. каб. 
(отд.) Всесоюз. кн. палаты; 1941–1943 –  проф. ТомскГУ и УрГУ, 1943–
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1945 –  вновь в МГБИ; 1947–1959 –  учен. конс. ФБОН АН СССР; 1957–
1962 –  зав. группой Комис. по ист. истор. науки ИИ АН СССР.

Отеч. ист., историография, библиогр., книговедение. Ист. и теория 
библиогр. Истор. биогр.

Соч.: Всеоюз. ассоц. с.-х. библиографов // Сов. библиогр. 1933. № 1/3; 
Науч.-исслед. кабинет библиогр., источниковедения и ист. библиогр. // Сов. 
библиогр. 1940. № 1; Андрей Иванович Богданов. 1692–1776 гг.: из прошлого 
рус. истор. науки и книговедения. М., 1958; Н.Н. Бантылш- Каменский 
(1737–1814 гг.) и его мат-лы по рус. библиогр. // Теория и ист. библиогр.: 
сб. ст. в память К.Р. Симона. М., 1969; «Роспись» б-ки А.Ф. Смирдина 
(Ее значение в ист. и статистике печати пушкинск. поры) // Книга. Сб. 26.  
М., 1973.

Лит.: Беленький И.Л. И.Н. Кобленц: Жизненный путь. Науч. 
наследие // АЕ за 1986 г. М., 1987. С. 241–254; Науменко Г.И. 
Кобленц И.Н. // Историки России. Т. 2. С. 103.

КОВАЛЕВСКАЯ
Ирина Донатовна

(р. 31.01.1949, г. Москва  – 16.07.2013, там же). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1973).

1975–2007 –  нтс, мнс, нс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).
Отеч. ист. сов. периода. Ист. междунар. отношений.
Соч.: Сов.-шведск. отношения. 1933–1939 гг. // СССР и страны Европы. 

Внешнеполит. проблемы. 1917–1945. М., 1982.

КОВАЛЕНКО
Дмитрий Александрович

(10(23).10.1910, с. Саратовск, ныне Андреевского р-на Омской обл. – 
16.01.1984, г. Москва). Окончил МИФЛИ, истор. фак. (1937).

Канд. дис.: «Работа петроградск. рабочих на оборону (1918–1919 гг.)» 
(МГУ, 1950). Докт. дис.: «Мобилизация и работа пром-ти на оборону Сов. 
респ. (1917–1920 гг.)» (ИИ СССР АН СССР, 1968).

1930–1942 –  учит. ист., дир. ср. шк. в Ворошиловградск., Киевск. 
и Сталинск. обл.; 1942–1957 –  служба в СА; 1957 –  мнс, 1958–1977 –  снс 
ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист., источниковедение, историография. Ист. раб. класса, пром-
ти, Советов, союза раб. класса с крестьянством.

Соч.: Сов. гос. стр-во в годы иностр. воен. интервенции и Гражд. 
вой ны (1918–1920 гг.). М., 1951 (в соавт.); Кратк. ист. СССР: в 2 ч. Ч. 2: 
От Вел. Окт. Социалист. рев-ции до наших дней М.; Л., 1964 (2-е изд. М.; 
Л., 1972, 3-е изд. М.; Л., 1978, 4-е изд. М.; Л., 1983). (чл. авт. кол.); Ист. 
СССР с древн. времен до наших дней: в 12 т. Т. VII. М., 1967 (чл. авт. кол.); 
Оборонная пром-ть Сов. России в 1918–1920 гг. М., 1970; Ист. нац.-гос. 
стр-ва в СССР. Т. 2: Нац.-гос. стр-во в СССР в период соц-ма и стр-ва 
коммунизма (1937–1972 гг.). М., 1972 (чл. авт. кол.); Ленин и социалист. 
преобразования в пром-ти Сов. России. 1917–1920 гг. М., 1976.

Лит.: Попов И.И. Коваленко Д.А. // Историки России. Т. 2. С. 106–107.
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КОВАЛЬЧЕНКО
Иван Дмитриевич

(26.11.1923, хутор Новенький Стародубского у. Гомельской губ., ныне 
Брянская обл. – 13.12.1995, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1952). 
Учит. –  С.С. Дмитриев, Н.Л. Рубинштейн, С.Д. Сказкин.

Канд. дис.: «Крестьяне и крепостное хоз-во Рязанской и Тамбовской 
губ. в 1-й пол. XIX в. (К ист. кризиса феод.-крепостн. системы хоз-ва)» 
(МГУ, 1955). Докт. дис.: «Рус. крепостное хоз-во в 1-й пол. XIX в.» (Там 
же, 1966). Проф. (1966). Чл.-корр. АН СССР (1972). Акад. АН СССР 
(1987). Засл. проф. МГУ (1994).

Участник ВОВ. С 1952 –  асп., асс., ст. преп., доц., проф., с 1966 –  зав. 
каф. источниковедения (с 1992 –  источниковедения отеч. ист.) истор. 
фак. МГУ, одноврем. с 1972 –  снс, с 1988 –  гнс ИИ СССР АН СССР. 
Один из рук. Оргкомитета Межресп. симпозиума по аграр. ист. Вост. 
Европы (с 1958). Гл. ред. журн. «Ист. СССР» (1969–1988). Пред. Комис. 
ОИ АН СССР по применению количеств. методов в истор. исслед. Сопред. 
Междунар. комис. по квантитативной ист. (с 1982). Пред. Науч. совета 
по историографии, источниковедению и методам истор. исслед. при ОИ 
АН (с 1985). Чл. Исполкома Междунар. ассоц. экон. ист. (1978–1990). 
Акад.-секр. ОИ, чл. Презид. АН СССР (РАН) (1989–1995). Лауреат Гос. 
премии СССР в обл. науки и техники (1989).

Отеч. ист. XIX–XX вв., методология, источниковедение, историогра-
фия. Применение математ. методов и ЭВМ в истор. исслед. Соц.-экон. ист.

Соч.: Крестьяне и крепостное хоз-во Рязанской и Тамбовской губ. 
в 1-й пол. XIX в.: к ист. кризиса феод.-крепостн. системы хоз-ва. М., 1959; 
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модернизация Центр.-Нечерноземн. России в конце XIX –  нач. ХХ в.: по мат-
лам экон. печати. М., 2012; Рус. люди об англичанах в XIX –  нач. ХХ в. М., 
2015; «Сознательно любить отечество»: Сергей Сергеевич Бехтеев (1844–
1911) // Веков неспешный ход: проблемы соц.-экон. и полит. ист. России: 
сб. ст. к 70-летию проф. В.Н. Никулина. Калининград, 2018; Рос. ученые- 
аграрники XIX –  нач. ХХ в.: Ист.-биограф. очерки. М., 2019; «Служение 
интересам всей страны»: Московск. общ-во сельск. хоз-ва (1820–1930 гг.): 
в 3 т. М.; СПб., 2020.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 40; Историки России. Т. 2. С. 118.

КОЗЬМИН
Борис Павлович

(02(14).12.1888, г. Москва –  05.07.1958, там же). Окончил МУ, юрид. 
фак. (1910).

Д-р ист. наук (1935, без защиты дис.).
С 1910 –  пом. присяж. поверенного. Участник Первой мировой вой-

ны. 1918–1919 –  зав. истор. разделом журн. «Вестн. жизни»; 1919–1920 –  
инсп. по делам печати Политуправления РВСР; 1920–1922 –  управ. делами 
Комис. по ист. Красной армии; 1922–1935 –  чл. редкол. и зав. ред. изд-ва 
Общ-ва (с 1924 –  Всесоюз. общ-ва) политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 
одноврем. с 1923 –  нс Ин-та лит-ры РАНИОН, 1924–1932 –  действит. чл. 
Акад. худож. наук, с 1926 –  сотр. ИИ РАНИОН; 1935–1939 –  ред. изд-
ва «Худож. лит-ра»; 1939–1946 –  снс, зав. группой по изуч. лит-ры рев. 
демократии ИМЛИ; 1946–1958 –  снс ИИ АН СССР, одноврем. с 1944 по 
1954 –  зам. дир. по науч. части, дир. (с 1946) Гос. лит. музея, с 1948 –  проф. 
ВПШ при ЦК КПСС. Чл. Союза писателей СССР (1941).

Отеч. ист., литературоведение. Ист. обществ. мысли и освободит. дви-
жения в России; связи рус. революционеров с деятелями рев.-демократ. 
и нац.-освободит. движения Польши, Болгарии и Сербии. Ист. худож. 
лит-ры и журналистики России 1850–1880-х гг. Истор. биогр.
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Соч.: П.Н. Ткачев и рев. движение 1860-х гг. М., 1922; Казанский за-
говор 1863 г. М., 1929; Рев. подполье в эпоху «белого террора». М., 1929; 
П.Г. Зайчневский и «Молодая Россия». М., 1932; От «девятнадцатого февр.» 
к «первому марта». М., 1933; Журналистика 1850-х гг.: Журн.-публицист. 
деят-ть А.И. Герцена. М., 1948 (2-е изд. М., 1952; 3-е изд. М., 1956); 
Журналистика 60-х гг. XIX в. М., 1948; Рус. секция I Интер национала. М., 
1957; Из ист. рев. мысли в России: избр. тр. М., 1961; Лит. и ист.: сб. ст. 
М., 1969 (2-е изд. М., 1982).

Библиогр.:  Виленская Э.С. Хронолог. список печатн. работ 
Б.П. Козьмина // Козьмин Б.П. Из ист. рев. мысли в России. М., 1961.

Лит.: Б.П. Козьмин // ВИ. 1958. № 9; Твардовская В.А., Итенберг Б.С. 
Путь ученого // Ист. СССР. 1989. № 1; Автобиогр. Б.П. Козьмина // ИА. 
1997. № 1 (публ. Н.А. Троицкого); Твардовская В.А. Б.П. Козьмин: историк 
и совр-ть. М., 2003; Науменко Г.И. Козьмин Б.П. // Историки России. Т. 2. 
С. 121.

КОКИЕВ
Георгий Александрович

(04(16).04.1896, с. Христиановское (ныне г. Дигора в Респ. Сев. 
Осетия –  Алания –  1955 (или 1954), лагерь ГУЛАГа). Учился на истор. 
фак. Московск. археолог. ин-та (1920–1923).

1916–1919 –  учит. в Терской обл.; 1925–1928 –  асп. НИИ этн. и нац. 
культур народов Востока; 1929–1931 –  нс ИЭНКНВ; 1931–1939 –  нс 
Музея народов СССР, одноврем. –  преп. МГУ и МИФЛИ; 1940–1943 –  
зав. каф. ист. СССР Казахск. ГПИ, г. Алма- Ата; 1943–1946 –  нс ИИ АН 
СССР; 1946–1949 –  нс Ин-та этнографии АН СССР. В апреле 1949 г. 
арестован по обвинению в антисов. деят-ти, подрывной работе, направ-
ленной на развал социалист. науки.

Соч.: Очерки по ист. Осетии. Ч. I. Владикавказ. 1926; Склеповые соору-
жения горной Осетии. Владикавказ, 1929; Некот. сведения о др. городищах 
Татартуп и Дзулата // Зап. Ростовск. НИИ. Ростов-н/Д, 1929; Борьба 
кабардинск. феодалов за экон. и полит. господство // Рев-ция и горец. 
1929. № 9; Методы колониальной политики царск. России на Сев. Кавказе 
в XVIII в. // Изв. Юго- Осетинск. НИИ краеведения. Вып. I. Сталинир, 1929; 
К вопр. об аталычестве // Рев-ция и горец. 1929. № 3; К ист. междоусоб-
ной борьбы кабардинск. феодалов в XVIII в. // Учен. записки Ин-та этн. 
и нац. культур народов Востока. Т. II. М., 1930; Могильные соору жения 
в Осетии // Учен. записки Ин-та этн. и нац. культур народов Востока. 
Т. I; Кабардино- осетинск. отношения в XVIII в. // ИЗ. 1938; Присоединение 
Грузии к России // ИЗ. 1938. Т. 4; Осетины во 2-й пол. XVIII в. по наблю-
дениям И. Штедера: Док-ты. Орджоникидзе, 1940 (подг. к изд., введ.); 
Крестьянск. реформа в Сев. Осетии. Орджоникидзе, 1940; Об одной фаш. 
фальсификации ист. осетин // Истор. журн. 1944. № 2–3; Шора Бекмурзин 
Ногмов –  выдающ. кабардинск. просветитель. Нальчик, 1944; Истор. 
очерк // Кабардинск. АССР. Нальчик, 1944; Борьба кабардинск. бедноты 
за сов. власть. Нальчик, 1946; Из ист. сношений России с Кавказом (IX–
XIX вв.). Нальчик, 1946; С.А. Туккаев –  этнограф осетинск. народа // Сов. 
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этнография. 1946. № 2; С.В. Кокиев –  этнограф осетинск. народа // Сов. 
этнография. 1946. № 3; Крестьянск. реформа в Кабарде: док-ты по ист. 
освобождения зависимых сословий в Кабарде в 1867 г. Нальчик, 1947 (подг. 
к изд., введ., прим.); Этнограф осетинск. народа С. Туккаев. Дзауджикау, 
1949.

Лит.: Цаллаев X. Вспоминая проф. Г. Кокиева // Сев. Осетия. 
1992. 8 декабря; Анчабадзе Ю.Д. Кавказовед Г.А. Кокиев: Жизнь, твор-
чество, судьба // Репрессированные этнографы. М., 2002. С. 134–151; 
Кокаева И.В. Обществ. и науч. деят-ть Г.А. Кокиева (1896–1954): дис. … 
канд. ист. наук. Владикавказ, 2010; Рахаев Дж.Я. За фасадом нерушимого 
единства: дело Г.А. Кокиева и утверждение идеологемы «добровольного при-
соединения к России» в сов. кавказоведении // Сов. гос-во и общ-во в период 
позднего сталинизма. 1945–1953 гг.: Мат-лы VII междунар. науч. конф. 
М., 2015. С. 378–393.

КОЛЕСНИК
Александр Дмитриевич

(р. 17.09.1921, с. Артемовка Чугуевского у. Харьковской губ.). Из 
крестьян. Окончил ВА, развед. фак. (1947), адъюнктуру ВПА (1953). 
Учит. –  А.А. Строков, В.Е. Разин, Н.А. Таленский.

Канд. дис.: «Освобождение Красной армией Закарпатской Украины 
и воссоединение ее с Сов. Украиной» (ИИ АН СССР, 1961). Докт. дис.: 
«Роль и место нар. ополчения городов- героев в Вел. Отеч. вой не» 
(ИИ СССР АН СССР, 1975). Проф. (1986).

Участник Сов.-фин. и ВОВ. 1949–1961 –  в аппарате Генштаба ВС 
СССР: снс воен.-истор. упр. Гл. воен.-науч. упр. Генштаба, офицер для 
особо важных поручений при зам. нач. Генштаба по воен.-науч. работе; 
1964–1992 –  снс, внс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН).

Отеч. ист. Ист. Вел. Отеч. вой ны, нар. ополчения.
Соч.: Немеркнущая слава защитников Москвы. М., 1964; Разгром нем.-

фаш. вой ск под Москвой. М., 1964 (чл. авт. кол.); Московск. ополчение. 
М., 1969 (чл. авт. кол.); О тех, кто защищал Сталинград. М., 1973; Нар. 
ополчение городов- героев. М., 1974; Ист. Москвы. М., 1974 (чл. авт. кол.); 
РСФСР в годы Вел. Отеч. вой ны. М., 1982; Ополченские формирования Рос. 
Федерации в Вел. Отеч. вой не. М., 1985; Не померкнет в веках. М., 1988; 
Нар. ополчение защищает Родину. М., 1990 (рук. и чл. авт. кол.); Подвиг 
защитников Москвы не померкнет в веках. М., 2001.

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 123–124.

КОЛЕСНИЧЕНКО (урожд. КУЗНЕЦОВА)
Диана Алексеевна

(р. 25.03.1931, д. Трутеево Рузского р-на Московск. обл.). Окончила 
МГУ, истор. фак. (1954).

Канд. дис.: «Труд. группа в первой Гос. думе» (ИИ СССР АН СССР, 
1970). Докт. дис.: «Трудовики в период Первой рос. рев-ции» (Там же, 
1986).

1955–1975 –  мнс, с 1975 –  снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).
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Соч.: Джордж Кеннан и царск. охранка // Прометей. Т. 7. М., 1969; 
Трудовики в период Первой рос. рев-ции. М., 1985; Народнические партии 
и крестьянство в период Первой рос. рев-ции в новейшей сов. историогра-
фии // Реформы или рев-ция? Россия, 1861–1917. СПб., 1992.

КОЛОДНИКОВА
Людмила Павловна

(р. 22.10.1949, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1973). Училась 
на филос. фак. Карлова ун-та, Прага, Чехословакия (1971–1973). Учит. –  
И.А. Воронков, Б.М. Руколь, Л.П. Лаптева, Ю.С. Кукушкин, В. Крал.

Канд. дис.: «Сов.-чехосл. отношения 1945–1955 гг.» (ИИ СССР АН 
СССР, 1979).

1973–1976 –  асп. ИИ СССР АН СССР, 1977–1998 –  мнс, снс ИИ 
СССР АН СССР (ИРИ РАН); 1998–2010 –  зам. дир., зав. отд. междунар. 
науч. связей, с 2011 –  внс ИРИ РАН (Центр публикации источников по 
ист. России в ХХ в.). Уч. секр. Научн. совета РАН «Ист. междунар. отно-
шений и внешн. политики России».

Отеч. и заруб. ист. ХХ в., источниковедение, историография. Соц.-
полит. ист. России/СССР в ХХ в.

Соч.: Россия в ХХ в. Историки мира спорят, М., 1994 (чл. редкол., ред.-
сост., чл. авт. кол.); «Совершенно- секретно: Лубянка –  Сталину о положе-
нии в стране. 1922–1934 гг.». Т. 1–10. М., 2000–2018 (чл. редкол., сост., 
чл. авт. кол.); Общ-во и власть. Рос. провинция. Т. 1–6. М.; Н. Новгород, 
2000–2010 (сост.; чл. авт. кол., чл. редкол, в соавт.); Сов. общ-во 20-х гг. 
ХХ в. По док-там ВЧК–ОГПУ. М., 2009; Истор. память о Сов.-финл. вой не 
1939–1940 гг. // РИ. 2009. № 5; Вел. вой на и вел. Победа народа. К 65-ле-
тию Победы в Вел. Отеч. вой не. Кн. 1–2. М., 2010 (ред.-сост., авт. ст.); 
Протестное движение в СССР (1922–1931 гг.). Монарх., националист., кон-
тррев. партии и орг-ции в СССР: их деят-ть и отношения с властью. По док-
там ВЧК–ОГПУ. М., 2012 (в соавт.); К 70-летию начала Второй мировой 
вой ны. Исслед., док-ты, комм. М., 2009 (авт. гл, чл. редкол.); Проблемы ист. 
сов. общ-ва 20-х гг. ХХ в. по рассекреченным док-там арх-в «Лубянки» // Тр. 
ИРИ РАН. 2010. Вып. 9; Монарх., националист., контррев. партии и орг-
ции в СССР: их деят-ть и отношения с властью. По док-там ВЧК–ОГПУ 
М., 2012 (в соавт); Истор. преемственность традиций рос. цивилизации. 
Знаменательные даты, исслед. и новые док-ты. М., 2013 (в соавт); Сов. 
общ-во. 1920–1941 гг. Цивилизационный феномен. Исслед. Док-ты. М., 
2014 (в соавт); Россия и вел. державы от Первой до Второй мировой вой ны. 
Геополит. реалии и субъективные решения. Исслед. Док-ты. К 100-летию 
начала Первой мировой вой ны. М., 2014 (в соавт); Проблема взаимоотноше-
ний мировых империй в трудах рус. геополитика А.Е. Снесарева // Вой на на 
Кавказе –  уроки ист. Мат-лы междунар. научной конф., посвящ. 20-летию 
начала Отеч. вой ны народа Абхазии 1992–1993. Сухум, 2014; Истор. уроки 
сов.-финл. вооруж. противоборства в 1930–1940-е гг. // Вестн. РГНФ. 2015. 
№ 1; От Первой до Второй мировой вой ны. Противодействие фальсифика-
циям ист. Новые док-ты, исслед. и комм. М., 2016 (в соавт.).

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 197.
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КОЛЫЧЕВ
Василий Григорьевич

(02.08.1926, с. Улей Чернышевского р-на Читинской обл. – 12.06.2000, 
г. Москва). Окончил ВПА им. В.И. Ленина, общевой ск. фак. (1954–1958).

Канд. истор. наук (ВПА им. В.И. Ленина, 1964). Докт. дис.: «Парт.-
полит. работа в Красной армии в период иностр. воен. интервенции 
и Гражд. вой ны (1918–1920 гг.)» (Там же, 1980).

Участник вой ны с Японией. 1968–1975 –  зам. нач., 1975–1978 –  нач. 
отд. ист. парт.-полит. работы ИВИ МО СССР; 1978–1988 –  снс ИИ СССР 
АН СССР.

Отеч. ист. Ист. Гражд. вой ны, Красной армии.
Соч.: Парт.-полит. работа в Красной армии в годы Гражд. вой ны, 

1918–1920 гг. М., 1979.

КОЛЫЧЕВА
Евгения Ивановна

(13.09.1930, г. Москва –  12.05.1998, там же). Окончила МГИАИ 
(1953). Учит. –  Н.В. Устюгов, Л.В. Черепнин, А.А. Зимин, Б.Н. Флоря, 
Н.А. Горская.

Канд. дис.: «Холопство в России XV–XVI вв.» (ИИ АН СССР, 1967). 
Докт. дис.: «Аграр. строй России XVI в.» (Там же, 1992).

С 1954 –  нс фил. ГИМ «Новодевичий монастырь», ст. лаб. МГИАИ; 
с 1990 –  снс, внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). Учен. секр. Комис. 
по изучению сельск. хоз-ва и крестьянства Европ. части России.

Отеч. ист., источниковедение. Соц.-экон. ист. Ист. средневек. права.
Соч.: Xолопство и крепостничество в России: конец XV–XVI в. М., 

1971; Аграр. строй России XVI в. М., 1987; Ист. крестьянства СССР. Т. 2. 
М., 1989 (в соавт).

Лит.: Бондаренко А.Ф. Колычева Е.И. // Историки России. Т. 2. С. 130.

КОМИССАРОВА (урожд. ЛЯГУШИНА) (псевд. БОГРАД)
Элла Яковлевна

(р. 18.03.1938, г. Свердловск). Окончила МГУ, истор. фак. (1960).
Канд. дис.: «Борьба против антинар. деят-ти Правосл. церкви в годы 

Гражд. вой ны и интервенции (1918–1920 гг.)» (ИИ АН СССР, 1965).
1960–1962 –  нтс сект. ист. религии и атеизма, 1962–1965 –  асп. ИИ АН 

СССР; 1990–1993 –  доц., с 1993 –  проф. каф. философии Магнитогорск. 
ГПИ.

Соч.: Опыт изучения соврем. сектантства в Мичуринском р-не // Вопр. 
ист. религии и атеизма. Т. IX. М., 1961; Некот. черты соврем. баптиз-
ма // ВФ. 1964. № 2 (в соавт.); Науч.-атеист. пропаганда в первые годы сов. 
власти // ВИ. 1967. № 9; Деят-ть Советов по осуществлению декрета об 
отделении церкви от гос-ва // Советы в период Окт. рев-ции и Гражд. вой ны. 
[Кн. 2]. Советы в первый год пролетарск. диктатуры. Окт. 1917 г. –  нояб. 
1918 г. М., 1967; Идеолог. борьба вокруг Декрета об отделении церкви от 
гос-ва и шк. от церкви в 1918–1920 гг. // Филос. проблемы обществ. сознания. 
Вып. 1. Челябинск, 1975; «Цветная рубаха судьбы». Магнитогорск, 2008.
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КОМОЛОВА
Нелли Павловна (псевдоним Нелли Лопухина)

(р. 27.01.1929, г. Кострома –  13.08.2010, г. Москва). Окончила МГУ, 
истор. фак. (1952). Учит. –  Н.Е. Застенкер, К.Ф. Мизиано.

Канд. дис.: «Движение крестьян и с.-х. рабочих в Италии в 1947–
1950 гг.» (ИИ АН СССР, 1956). Докт. дис.: «Движение Сопротивления 
и полит. борьба в Италии в 1943–1947 гг.» (ИВИ АН СССР, 1973).

1952–1955 –  асп, 1956–1968 –  мнс, снс ИИ АН СССР; с 1968 –  снс, 
внс, зав. сект. «Соц. движений в Зап. Европе в XX в.» (1988–1998) ИВИ 
АН СССР (РАН). В 1987–1993 –  отв. ред. период. изд. «Проблемы итал. 
ист.» (Вып. 4–5). С 1990 –  отв. ред. ист.-культурного альманаха «Россия 
и Италия» (Вып. 1–4).

Всеобщ. и отеч. ист. Полит. и соц. ист. Италии XX в. Рус.-итал. куль-
турные связи в XV–XX вв. Рус. эмиграция в Италии. Образы Италии в рус. 
культуре. Истор. биогр.

Соч.: Клас. бои в итальянск. деревне (1945–1950 гг.). М., 1968; Движение 
Сопротивления и полит. борьба в Италии (1943–1947 гг.). М., 1972; 
Новейшая ист. Италии: пос. для учит. М., 1970; Пальмиро Тольятти: очерк 
жизни и деят-ти. М., 1983 (в соавт.); Духовные связи России и Италии в нач. 
XX в. // Италия и Европа. Ч. 1. М., 1990; Рус. зарубежье в Италии // Рус. 
эмиграция в Европе: 20-е –  30-е гг. XX в. М., 1996; Италия в судьбе и творч-ве 
Бориса Зайцева. М., 1998; Итал. мотивы в творч-ве Пушкина и Цветаевой // 
А.С. Пушкин –  М.И. Цветаева: 7-я Цветаевск. междунар. науч.-темат. 
конф. М., 2000; Борис Зайцев и Павел Муратов // Проблемы изучения жизни 
и творч-ва Б.К. Зайцева. Калуга, 2001; L’ltalia e la cultura russa // Slavia. 
Roma. 2001. № 3; Комолова Н.П. Италия и рус. культуре Серебряного века. 
М., 2005.

Лит.: Юбилей Н.П. Комоловой // ННИ. 1999. № 3; Корчагина М.Б. 
Две музы Н.П. Комоловой // Италия и рус. культура XV–XX вв. М., 2000. 
С. 237–245; Рябинина Н. Окно в прекрасный мир // Италия и рус. куль-
тура. М., 2001. С. 44–47 [о поэт. творч-ве Н.П. Комоловой]; Памяти 
Н.П. Комоловой // Италия и рус. культура. М., 2015. С. 428–440; Историки 
России. Т. 2. С. 134.

КОНДРАШИН
Виктор Викторович

(р. 04.08.1961, г. Пенза). Окончил Пензенск. ГПИ им. В.Г. Белинского, 
ист.-филолог. фак. (1983). Учит. –  В.И. Лебедев, В.П. Данилов, М. Левин, 
Т. Шанин, С.А. Есиков, П.С. Кабытов.

Канд. дис.: «Голод 1932–1933 гг. в деревне Поволжья» (ИРИ РАН, 
1992). Докт. дис.: «Крестьянское движение в Поволжье в 1918–1922 гг.» 
(Самарский ГУ, 2001). Проф. (2004).

1983–1986 –  уч. ист. ср. шк. № 10 г. Пензы; 1986–1988 –  ст. лаб., 
зав. каб. Пензенск. гос. с.-х. ин-та; 1988–1991 –  асп. ИИ СССР АН 
СССР; 1992–1996 –  нс Центра крестьяноведения МВШСЭН; 1997 –  
докторант ИРИ РАН; с 1997 –  проф., зав. каф. Пензенск. ГУ; с 2016 –  
внс, гнс, рук. Центра экон. ист. ИРИ РАН. Депутат Законодат. собр. 
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Пензенской обл. (с 2013). Чл. Совета Федерации ФС РФ (2015–2017). 
Чл. науч.-эксп. совета при Пред. СФ РФ. Чл. науч. совета РАН по экон. 
ист. Сопред. Программного комит. Симпозиума по аграр. ист. Вост. 
Европы. Гл. ред. журн. Пензенск. ГУ «Изв. вузов Поволжья (Сер. «Гуманит.  
науки»).

Отеч. ист., историография, архивоведение, археография, регион. ист. 
Экон. и полит. ист. России 1-й пол. ХХ в.: крестьянск. движение, голод, 
ист. сталинизма.

Соч.: Крестьянское движение в Поволжье в 1918–1922 гг. М., 2001; 
Голод: 1932–1933 гг. в сов. деревне (на мат-лах Поволжья, Дона и Кубани). 
Самара, 2002 (в соавт.); Нестор Махно. Крестьянское движение на 
Украине. 1918–1921: Док-ты и мат-лы. М., 2006 (в соавт.); Голод 1932–
1933 гг.: трагедия рос. деревни. М., 2008; Крестьянство России в Гражд. 
вой не: к вопр. об истоках сталинизма. М., 2009; Соврем. рос.-укр. истори-
ография голода 1932–1933 гг. в СССР. М., 2011 (науч. ред., соавт.); Голод 
в СССР. 1929–1934 гг.: в 3 т. М., 2011–2013 (отв. ред., отв. сост.); Люди 
во времени: записки историка. Пенза; Саранск, 2012; La famine en URSS. 
1929–1934. Paris, 2013; Хлебозаготовительная политика в годы первой 
пятилетки и ее результаты (1929–1933 гг.). М., 2014; Пензенская губ. 
в годы Первой мировой вой ны. 1914 –  март 1918 гг.: в 2 кн. Прага, 2014 
(отв. ред., отв. сост.); Историки- аграрники России XX –  нач. XXI в.: 
твор. путь и междунар. сотр-во. Вып. 1. Прага, 2014; Политотделы МТС 
в 1933–1934 гг. М., 2017 (в соавт.); Голод 1932–1933 гг.: трагедия рос. 
деревни. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2018; Крестьянство в Гражд. вой не: 
уч. пос. для магистрантов вузов. М.; Берлин, 2019.

Лит.: Терехина (Дорошина) Л.И. Верный рыцарь ист. // Моя малая 
Родина: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. Вып. 6. Степановка; Пенза, 
2009. С. 37–50; Авторитетный крестьяновед // Гос. власть и крестьян-
ство в конце XIX –  нач. XXI в.: сб. науч. ст. Вып. 2. Коломна, 2009. 
С. 22–23; Новейшие исслед. историков Поволжья: сб. ст., посвящ. 50-ле-
тию проф. Виктора Викторовича Кондрашина. Вып. 2. Пенза, 2011; 
Виктор Викторович Кондрашин –  историк сов. крестьянства // Аграр. 
ист. России ХХ в.: историография и источники. Самара, 2014. С. 251–
266; Историки России. Т. 2. С. 137; Истор. экспертиза. 2017. № 1.  
С. 311–325.

КОНОВАЛОВА
Ирина Геннадиевна

(р. 11.09. 1954, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1978). Учит. –  
А.Р. Корсунский, Д.А. Дрбоглав, Н.Г. Ахриев, С.Б. Певзнер.

Канд. дис.: «Социально- экономическая и политическая история 
Карпато- Днестровских земель XII–XIV вв. по данным итальянских и араб-
ских источников» (ИИ СССР АН СССР, 1984). Докт. дис.: «Восточная 
Европа в арабской географии XII–XIV вв.» (ИВИ РАН, 2005).

1978–1979 –  мнс Института истории АН Молдавской СССР; 1979–
1983 –  асп. ИИ СССР АН СССР; 1983–1985 –  ст. лаборант ИИ СССР 
АН СССР; 1985–1998 –  мнс, нс, снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); 
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с 1999 –  снс, внс, гнс ИВИ РАН; с 2009 –  по наст. вр. –  зам. директора 
по научной работе ИВИ РАН; с 2009 по наст. вр. –  зав. Отделом спец. 
ист. дисциплин ИВИ РАН.

С 2012 –  отв. ред. продолжающегося изд. «Историческая география»; 
член ред. кол. и зам. отв. ред. изд. «Средневековая Русь», «Христианский 
Восток: Новая серия».

Ист. география, источниковедение, спец. ист. дисциплины, ист. 
географии и картографии, ист. связей Руси и Вост. Европы с исламским 
миром. Арабские средневековые источники по ист. Вост. Европы.

Соч.: Арабские источники XII–XIV вв. по истории Карпато- 
Днестровских земель // Древнейшие государства на территории СССР: 
Материалы и исследования. 1990 год. М., 1991; Вост. Европа в сочинении 
ал- Идриси. М., 1999; Др. Русь и Нижнее Подунавье. М., 2000 (в соавт.); 
Состав рассказа об «острове русов» в сочинениях арабо- персидских ав-
торов X–XVI вв. // Древнейшие государства Вост. Европы. 1999 г.: Вост. 
и Сев. Европа в Средневековье. М., 2001; Ал- Идриси о странах и народах 
Вост. Европы: Текст, перевод, комментарий. М., 2006; «Русская река»: 
Речные пути Вост. Европы в античной и средневековой географии. М., 2007 
(в соавт.); Вост. Европа в сочинениях арабских географов XIII–XIV вв.: 
Текст, перевод, комментарий. М., 2009; Imagines mundi: Античность 
и Средневековье. М., 2013 (в соавт.); Восточ. источники о восточных 
славянах и руси // Др. Русь в свете зарубежных источников. М., 2013; 
Разграничение как средство описания в средневековой исламской геогра-
фии // Международный журнал исследований культуры. 2015. № 4(21); 
Скифия в историко- географической традиции Античности и Средних веков. 
М., 2016 (в соавт.); Северная Евразия в картографии Античности и Средних 
веков. М., 2017 (в соавт.); Др. Русь в системе евразийских коммуникаций. 
М., 2018 (в соавт.); Рипейские горы в античной и средневековой геокар-
тографии. М., 2019 (в соавт.); Русь на карте мира исламских географов 
X века // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 2019. 
Вып. 69.

Библиогр.: Книга картины Земли: сб. статей в честь Ирины Геннадиевны 
Коноваловой. М., 2014. С. 331–346.

КОНЮХОВ
Григорий Александрович

(06.06.1920, пос. Лебедевский Кировской обл. —?). Окончил Киров-
ский ГПИ, истор. фак. (1942).

1946–1949 –  мнс ИМЭЛ при ЦК ВКП(б); 1951–1956 –  зам. дир. по 
науч. работе ИИ АН Литовск. ССР; 1952–1953 –  ст. преп. каф. основ 
марксизма- ленинизма Вильнюсск. ГПИ; с 1956 –  мнс ИИ АН СССР.

Отеч. ист., историография. Полит. и экон. ист.
Соч.: Тринадцатая конф. ВКП(б). М., 1951; Вел. программа колхозного 

стр-ва // Пограничник. 1951. № 6; Из ист. борьбы ком. партии за решение 
зерновой проблемы // ИЗ. М., 1957. Вып. 59; Об итогах науч. конф. по об-
суждению макета 1 т. «Ист. Литовск. ССР» // ВИ. 1954. № 5; О работе 
историков Литовск. ССР // ВИ. 1955. № 9.



310

КОНЯВСКАЯ
Елена Леонидовна

(р. 06.11.1955, г. Москва). Окончила МГУ, филолог. фак. (1979). 
Учит. –  В.В. Кусков, И.В. Поздеева.

Канд. дис.: «Лит-ра Твери XIV–XV вв.» (МГУ, 1984). Док. дис.: 
«Авторское самосознание древнерус. книжника» (МГОПУ, 2000).

1984–1989 –  ст. ред. науч.-метод. каб. МГУ; 1999–2000 –  преп., ме-
тодист, МПГУ; 2000–2014 –  проф. каф. мировой лит-ры, проф. каф. 
всеобщ. ист. Ун-та РАО; 2014 –  внс ИРИ РАН. Гл. ред. журн. «Др. Русь. 
Вопр. медиевистики».

Отеч. ист. и лит-ра XI–XV вв., источниковедение. Полит., экон., 
воен. ист. Древнерус. письм. источники, хронология.

Соч.: Авторское самосознание древнерус. книжника (XI –  сер. XV в.). 
М., 2000; Проблема общих мест в древнеслав. лит. (на мат-ле агио-
графии) // Ruthenica. Т. 3. 2004; Новгородская летопись XVI в. из собр. 
Т.Ф. Большакова // Новгород. истор: сб. Вып. 10 (20). СПб., 2005; Очерки по 
ист. тверск. лит-ры XIV–XV в. М., 2007; Краткий новгородский летописец 
и его место в новгородском летописании // Др. Русь. Вопр. медиевистики. 
2010. № 1(39); К ист. сложения проложной статьи на 1 августа // Др. Русь. 
Вопр. медиевистики. 2012. № 1(47); Черниговские владыки и князья в церк. 
конфликтах сер.– 2-й пол. XII в. // Чернігівські старожитності: зб. наук. 
пр. Чернігів, 2012. Вип. 1(4); Княжеский двор-усадьба в домонг. письменных 
источниках // Слов’яни і Русь: археологія та історія. Збірник праць на пошану 
дійсного члена НАН України П.П. Толочка з нагоди його 75-річчя. К., 2013; 
Половцы в ранних летописях: оценки и интерпретации летописцев // Словѣне 
(Slovene). 2015. Vol. 4. № 1; Смоленские Ростиславичи и их владения по раннему 
летописанию // РИ. 2018. № 5; Летопись и свод: проблемы терминологии // РИ. 
2019. № 4; Древнерус. преподобный при кончине // Quaestio Rossica. Т. 7. 2019. 
№ 4; Завещание вел. княгини Софьи Витовтовны: утраты текста и дати-
ровка // Тр. ИРИ РАН. Вып. 15. М., 2019; Вел. кн. Ксения и ее роль в полит. 
жизни Тверского княжества // Др. Русь. Вопр. медиевистики. 2019. № 4(78).

Библиогр.: Др. Русь. Вопр. медиевистики. 2015. № 4(62). С. 8–15; Вестн. 
церк. ист. 2015 № 3–4(39–40). С. 373–378.

Лит.: Кириллин В.М. О Е.Л. Конявской // Др. Русь. Вопр. медиевистики. 
2015. № 4(62). С. 7–8; Юбилей Елены Леонидовны Конявской // Вестн. церк. 
ист. 2015. № 3–4(39–40). С. 370–373; Гадалова Г.С. Филолог, педагог… 
и патриот Твери // Тверск. ведомости. 2015. 11 ноября; Юбилей Елены 
Леонидовны Конявской // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории 
в эпоху средневековья. Вып. 9. Тверь, 2016. С. 441.

КОПЫЛОВ
Алексей Николаевич

(05.10.1924, с. Гришино Сорокинского р-на Алтайского края –  
29.09.2007, г. Москва). Окончил МГИАИ (1954). Учит. –  Н.В. Устюгов, 
А.А. Новосельский.

Канд. дис.: «Земледелие, пром-ть и торг. связи рус. населения 
Енисейского у. в XVII в.» (ИИ АН СССР, 1963). Докт. дис.: «Рус. культу-
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ра в Сибири. XVII –  нач. XIX в. (истор. аспекты развития просвещения, 
арх-ры, живописи и театра)» (СО АН СССР, 1974). Проф. (1978).

Участник ВОВ. 1957 –  снс НИО ГАУ СССР; 1958–1960 –  нач. отд. 
ЦГАДА СССР; 1960–1961 –  мнс Постоянной комис. по обществ. наукам 
СО АН СССР; 1961–1965 –  мнс, 1965–1967 –  снс ИЭ СО АН СССР; 
1967–1977 –  снс ИИФФ СО АН СССР; 1977–1980 –  нач. гос. инспекции 
(нач. управления) по охране памятников ист. и культуры Минкультуры 
РСФСР; 1980–1991 –  снс, зав. сект. ист. рус. культуры доокт. периода ИИ 
СССР АН СССР; 1992–1994 –  гнс, внс-конс. ИРИ РАН; с 1994 –  проф. 
каф. культурологии ИМ.

Ист. России, историография. Рус. культура XVII –  сер. XIX в. Соц.-
экон. ист. Сибири.

Соч.: Таможенная политика в Сибири в XVII в. // Рус. гос-во в XVII в. 
М., 1961; Русские на Енисее в XVII в.: Земледелие, пром-ть и торг. связи 
Енисейского у. Новосибирск, 1965; Ист. Сибири. Т. 2: Сибирь в составе феод. 
России. Л., 1968 (чл. редкол, чл. авт. кол., отв. секр.); Культура рус. населения 
Сибири в XVII–XVIII вв. Новосибирск, 1968; Театр в Сибири XVIII –  нач. 
XIX в. // Ист. СССР. 1974. № 4; Очерки культурной жизни Сибири XVII –  нач. 
XIX в. Новосибирск, 1974; О принципах и хар-ре освещения культуры в обоб-
щающих коллективных трудах по ист. СССР доокт. периода // Историограф. 
и истор. проблемы рус. культуры: сб. ст. М., 1983; О сущности культуры 
и роли истор. науки в изучении культурно- истор. процесса // Ист. СССР. 
1984. № 6; Рус. культура IX–XVIII вв. в исслед. сов. авторов: 1917–1984 гг. 
М., 1990 (отв. ред., чл. авт. кол.); Рус. культура в переходный период от 
Средневековья к Новому времени: сб. ст. М., 1992 (отв. ред., чл. авт. кол.).

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 141–142.

КОПЫЛОВ
Владимир Романови

(30.07.1928, с. Ягодное Данковского р-на Липецкой обл. – 10.10.1999, 
г. Москва). Окончил МГИАИ (1952). Учит. –  Е.А. Луцкий.

Канд. дис.: «Национализация земли и первые шаги социалист. пе-
реустройства сельск. хоз-ва в 1917–1918 гг.» (МГИАИ, 1956). Докт. дис.: 
«Заруб. интернационалисты в Вел. Окт. социалист. рев-ции» (1978).

1955–1961 –  мнс, снс, зам. нач. отд. ГАУ при СМ СССР; 1961–1971 –  
и.о. нач., нач., зам. дир. ЦГАОР СССР; 1971–1977 –  зав. сектором архео-
графии, зав. отд. науч. использования  док-тов ВНИИДАД; 1977–1995 –  
снс, внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). С 1995 –  на пенсии.

Отеч. ист., регион. ист. Полит. и соц.-экон. ист. Ист. рев. движения.
Соч.: Конфискация помещичьих имений в Московск. губ. в 1917–

1918 гг. // Тр. МГИАИ. Т. 6. М., 1954; Из ист. коллективных хоз-в 
в Московск. губ. в 1918 г. // Мат-лы по ист. СССР. Вып. 1. М., 1955; Под 
знаменем пролет. интернационализма // Новый мир. 1961. № 2; Пролет. 
солидарность в период Гражд. вой ны в СССР // ВИЖ. 1964. № 2; Руки прочь 
от Сов. России. М., 1964; Как военнопленные в России праздновали 1 мая 
1917 г. // Ист. СССР. 1967. № 3; Об участии интернационалистов в Вел. Окт. 
социалист. рев-ции // ВИ. 1967. № 3; «Которые тут временные? Слазь!». 
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М., 1967; Заруб. интернационалисты в Окт. рев-ции (1917–1918 гг.). М., 
1977; Ликвидация помещ. землевладения в Центр. промышл. р-не // Ленинск. 
декрет «О земле» в действии: сб. М., 1979.

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 142.

КОРАБЛЕВ
Юрий Иванович

(04.12.1918, с. Кунестино Середского р-на Ивановской обл. – 
10.12.1996, г. Москва). Окончил МГПИ, истор. фак. (1940). Учит. –  
В.Д. Блаватский, Б.М. Качаков.

Канд. дис.: «Рев. движение в вой сках Петербургск. воен. округа в годы 
Первой рус. рев-ции» (1951). Докт. дис.: «В.И. Ленин и создание Красной 
армии» (1967). Проф. (1969). Засл. деятель науки РСФСР (1990).

1940–1970 –  служба в СА. Участник ВОВ. 1948–1958 –  преп. ВВПИ; 
1958–1968 –  доц. ВПА; 1968–1970 –  зам. нач. управления ИВИ МО СССР; 
1971–1974 –  зам. дир. ИИ СССР АН СССР; 1976–1990 –  зам. пред. пробл. 
Науч. совета АН СССР по ист. Окт. рев-ции и Гражд. вой ны; 1973–1990 –  
гл. ред. реферативн. журн. «Обществ. науки в СССР». Сер. «Ист.». Акад. 
АВН (1995).

Отеч. ист., историография. Ист. вой н, армии и флота. Ист. рев. дви-
жения. Истор. биогр.

Соч.: Рев. восстания на Балтике. Л., 1956; Петрокрепость: ист.-рев. 
очерки. Л., 1961; Ист. КПСС. Т. 2. М., 1966 (чл. авт. кол.); Ист. Второй 
мировой вой ны. Т. 1. М., 1974 (чл. авт. кол.); Рев-ция 1905–1907 гг. в России. 
М., 1977 (чл. авт. кол.); Сов. Вооруж. Силы: ист. стр-ва. М., 1978 (чл. авт. 
кол.); В.И. Ленин и защита завоеваний Вел. Октяб ря. М., 1979; Гражд. вой-
на: новые подходы. М., 1989; Пред. РВСР Л.Д. Троцкий. М., 1991; Гражд. 
вой на в России: 1917–1921 гг. М., 1996.

Библиогр.: Телицын В.Л., Скробов Б.С. Список опубл. тр. Ю.И. Кораблева //  
Гражд. вой на в России: события, мнения, оценки: памяти Ю.И. Кораблева. 
М., 2002. С. 34–60.

Лит.: Телицын В.Л. Ю.И. Кораблев: кратк. биограф. очерк // Гражд. 
вой на в России… С. 27–33; Историки России. Т. 2. С. 143.

Иконограф.: Телицын В.Л., Чернобаев А.А. Мастера рус. историогра-
фии: Ю.И. Кораблев (1918–1996) // ИА. 2005. № 1. С. 125–140; также см.: 
Историки России: иконогр. Кн. 1. М., 2008. С. 308–323.

КОРЕЛИН
Авенир Павлович

(09.11.1933, г. Архангельск –  08.12.2017, г. Москва). Окончил 
МГУ, истор. фак. (1957). Учит. –  В.И. Бовыкин, Л.М. Иванов,  
А.М. Анфимов.

Канд. дис.: «Монополии в металлообрабат. пром-ти России и их 
антираб. политика в годы Первой мировой вой ны. 1914 –  февр. 1917 г.» 
(МГУ, 1965). Докт. дис.: «Дворянство в пореформен. России: состав, 
численность, корпоративная орг-ция, 1861–1904 гг.» (ИИ СССР АН 
СССР, 1983).
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1957–1960, 1963–1966 –  б-рь, ст. б-рь, гл. б-рь ГБЛ; с 1966 –  мнс, 
снс, внс, гнс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН), там же зав. 
сект. «Ист. СССР периода империализма» (1986–1990); рук. Центра «Ист. 
России в XIX в.» (1990–2014). Лауреат премии памяти митр. Московск. 
и Коломенск. Макария (Булгакова) (2011).

Отеч. ист. Соц.-экон. и полит. ист. России XIX –  нач. XX в., аграр. 
ист., предпринимательство, гос. стр-во. Истор. биогр.

Соч.: Крах идеологии полицейск. соц-ма в царск. России // ИЗ. 1973. 
Т. 92; Дворянство в пореформ. России: состав, численность, корпоративная 
орг-ция: 1861–1904 гг. М., 1979; С.-х. кредит в России в конце XIX –  нач. 
XX в. М., 1988; Россия на рубеже веков: истор. портреты. М., 1991 (ред.-
сост., соавт.); Кооперация в обществ.-полит. жизни России // ОИ. 1992. 
№ 4; Рос. реформаторы. XIX –  нач. XX в. М., 1995 (отв. ред., соавт.); Внутр. 
политика прав-ва: консервативное охранительство и реформы (проблемы 
модернизации страны) // Россия в Новое время. М., 1996; С.Ю. Витте –  фи-
насист, политик, дипломат. М., 1998 (в соавт.); Объединенное дворянство: 
Съезды уполномоченных губернск. дворянск. общ-в. М., 2001; Россия сельская: 
XIX –  нач. XX в. М., 2004 (отв. ред.); С.Ю. Витте: от славянофильск. тра-
диционализма к реалиям рос. капитализма // ОИ. 2005. № 4; Столыпинск. 
реформы: истор. опыт и уроки // ОИ. 2007. № 3; Пробл. местн. управления 
в России на рубеже XIX–XX вв. // Судьба двух империй: Рос. и Автро- Венг. 
монархии в истор. развитии от расцвета до крушения. М., 2006; Аграр. сек-
тор в народнохоз. сист. пореформ. России (1861–1914 гг.) // РИ. 2011. № 1; 
Власть и общ-во в России. Век XIX-й: время ожиданий и перемен. М., 2013; 
Журналы Особого Cовещания для обсуждения и объединения мероприятий 
по обороне гос-ва: в 3 т. М., 2013 (ред., в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 143; Многогранный талант историка. 
Памяти докт. ист. наук, проф. Авенира Павловича Корелина. М., 2019.

КОРЕЦКИЙ
Вадим Иванович

(31.08.1927, г. Воронеж –  28.01.1985, г. Москва). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1952). Учит. –  Л.В. Черепнин.

Канд. дис.: «Очерки по ист. закрепощения крестьян в России в конце 
XVI –  нач. XVII в.» (1958). Докт. дис.: «Формирование крепостного права 
и Первая крестьянск. вой на в России» (1976).

С 1956 –  мнс, снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР). Чл. Археограф.  
комис. АН СССР; чл. учен. советов ЦГАДА, музеев Московск. Кремля, 
«Коломенское».

Отеч. ист., источниковедение. Рус. летописание XVI–XVII вв. Ист. 
крестьянства.

Соч.: Закрепощение крестьян и клас. борьба в России во 2-й пол. XVI в. 
М., 1970; Ист. СССР с древн. времен до наших дней. Т. 2. М., 1968 (чл. 
авт. кол.); Церковь в ист. России (IX в. – 1917 г.). М., 1980 (чл. авт. кол.); 
Крестьянск. вой на в России нач. XVII в.: сб.  док-тов. Т. 1. М., 1981 (сост.); 
Ист. крестьянства СССР с древн. времен до Вел. Окт. социалист. рев. Т. 2. 
М., 1985 (чл. авт. кол.).
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Лит.: В.И. Корецкий // ВИ. 1985. № 6. С. 189; Науменко Г.И. 
Корецкий В.И. // Историки России. Т. 2. С. 143–144.

КОРНАКОВСКИЙ
Игорь Львович

(р. 11.03.1942, г. Куйбышев). Окончил МГУ, истор. фак. (1965).
Канд. дис.: «Ист. завода “Серп и молот”. 1917–1932 гг.» (ИИ СССР 

АН СССР, 1972).
1970–1997 –  ст. нтс, мнс, снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН), 

с 2002 –  снс ИНИОН РАН.
Отеч. ист. сов. периода. Ист. фабрик и заводов.
Соч.: Соц. облик сов. раб. молодежи. М., 1979 (в соавт.); Правофланговые 

сов. раб. класса. М., 1983 (в соавт.); Комплексный подход к изучению соц. 
структуры. Источники и методы. М., 1991 (отв. ред.); От «Гужона» 
К «Серпу и молоту»: (ист. Московск. металлург. з-да «Серп и молот» в док-
тах. 1883–1932 гг.). М., 2009; Размаха шаги саженьи… (Москва довоенная. 
1920–1940). М., 2018 (в соавт.); Города Рос. империи (по данным на 1.01.1914 
со свед. о них на 1.01.1989): справ. М., 2020.

КОРОБКОВ
Николай Михайлович

(05.12.1894, г. Москва –  18.12.1947, там же). Учился на юрид. фак. МУ 
(1915–1919), на археолог. фак. Московск. археолог. ин-та (1915–1918), на 
филолог. фак. ВоронежГУ (1919–1921).

Канд. ист. наук (1938, без защиты дис.).
1918–1922 –  преп., проф. Московск. археолог. ин-та;1920–1926 –  

проф. Воронеж. ГУ; 1926–1930 –  Цент. бюро краеведения; 1930–1936 –  
ЦНИИ методов краеведч. работы; снс МО ИИМК; 1936–1940 –  проф. 
С.-х. акад. им. К.А. Тимирязева; 1941–1946 –  снс НИИ краеведч. и му-
зейной работы, ИИМК; с 1946 –  снс ИИ АН СССР.

Отеч. ист., археография. Ист. Москвы. Воен. ист. Истор. биогр.
Соч.: Скиф. Истор. роман. М., 1930 (2-е изд. М., 1992); Рук-во к из-

учению др. и старинных рудных разработок. М., 1934; Метро и прошлое 
Москвы. Очерки геологии, ист. и археологии Москвы. 2-е изд., М., 1938; 
Суворов как представитель рус. воен. иск-ва // ИЖ. 1941. № 12; Рук-во 
к собиранию мат-лов по ист. Вел. Отеч. вой ны. М., 1942; Кутузов –  стра-
тег // ИЖ. 1942. № 5; Румянцев и оформление нац. воен. иск-ва // ИЖ. 
1942. № 7; Героич. Севастополь. 1854–1855 гг. 1941–1942 гг. Указ. лит-
ры. М., 1942; Вице-адмирал Корнилов. М., 1944; Рус. воен.-морск. тради-
ции // Большевик. 1944. № 5; Воен. иск-во Кутузова // ВИ. 1945. № 3/4; 
Михаил Кутузов. М., 1945; Роль П.А. Румянцева в развитии рус. воен. иск-
ва // Большевик. 1945. № 6; Фельдмаршал Румянцев: сб.  док-тов и мат-лов. 
М., 1947 (отв. ред.); «Генералиссимус Суворов»: сб.  док-тов и мат-лов. М., 
1947 (отв. ред.); Фельдмаршал Кутузов: сб.  док-тов и мат-лов. М., 1947 
(отв. ред.); Крепостная стена Троице- Сергиевой лавры // Ист.-археологич. 
сб. научно- исследовательского института краеведческой и музейной ра-
боты. М., 1948.
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КОРОЛЕВА
Надежда Георгиевна

(05.11.1939, г. Москва). Окончила МГИАИ (1967). Учит. –  
Н.П. Ерошкин, Ю.А. Писарев, В.И. Кострикин.

Канд. дис.: «Внутр. политика царск. России в годы Первой рев-ции 
1905–1907 гг.» (МГИАИ, 1971).

1967–1971 –  асс., асп. МГИАИ; с 1972 –  мнс, нс, снс ИИ СССР АН 
СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. Полит. и экон. ист. России 2-й пол. XIX –  нач. XX в.
Соч.: Первая Рос. рев-ция и царизм. Совет министров России в 1905–

1907 гг. М., 1982; Непролетарские партии. Урок ист. М., 1984 (чл. авт. кол.); 
Правые партии и орг-ции в России (формирование и программы) // Отеч. зап. 
1989. Т. 110; Земство на переломе (1905–1907). М., 1995; Первая рев-ция 
в России. Взгляд через столетие. М., 2005 (чл. авт. кол.); Земское само-
управление в России 1864–1918 гг. Т. 1, 2. М., 2005 (научн. ред.; чл. авт. кол.); 
Хоз.-экон. деят-ть земств в период модернизации рос. деревни (1907–1914). 
М., 2011; Земство и крестьянство в 70–90-е гг. ХIХ в. // Отмена крепост-
ного права в России. М., 2012 (чл. авт. кол.); Власть и земство: проблемы 
взаимоотношений // Рос. госуд-ть: Опыт 1150-летней ист. М., 2013; Соц. 
направленность земской хоз.-экон. деят-ти // Земское самоуправление в ист. 
России. К 150-летию земской реформы. М., 2015 (чл. ред. кол., чл. авт. кол.).

КОРЧАГОВА
Марина Николаевна

(р. 18.10.1939, г. Москва). Окончила МОПИ, истор. фак. Учит. –  
С.Л. Утченко, А.С. Самойлов.

Канд. дис.: «Англо-амер. бурж. историография о крестьянстве в Окт. 
рев-ции» (ИИ СССР АН СССР, 1972). Докт. дис.: «Проблемы аграр. рев-
ции в России 1917–1921 гг. в англо-амер. историографии» (МГУ, 1994). 
Проф. (1996).

1965–1975 –  нс ИИ АИ СССР (ИИ СССР АН СССР); с 1978 –  доц., 
проф. каф. ист. МИУ (ГУУ).

Отеч. ист., историография. Аграр. проблематика. Заруб. историогра-
фия Окт. рев-ции и Гражд. вой ны. Ист. центр. и местного управления.

Соч.: Проблемы аграр. рев-ции в России 1917–1921 гг. в англо-яз. истори-
ографии. М., 1993; Раб. класс –  ведущая сила Окт. социалист. рев-ции // Раб. 
класс и Октябрь в деревне. М., 1976 (в соавт.); Освещение соврем. зап. исто-
риографии различных подходов в партии к аграр. вопросам // Дискуссии 
в РСДРП(б) –  РКП(б) 1917–1920 гг.: сб. М., 1990; Проблемы аграр. ист. Окт. 
рев-ции и Гражд. вой ны в англо-яз. лит. (историограф. обзор) // ОИ. 1994. 
№ 4–5; Проблемы местного самоуправления в России XIX в. в трудах членов 
ВЭО // Науч. тр. Междунар. союза экономистов и Вольного экон. общ-ва 
России. Т. 3. М.; СПб., 1996; Власть. Прав-во России: сб. авторизованных 
биогр. М., 1997 (в соавт.); Ист.: уч. пос. М., 1998 (в соавт.); Эволюция 
Рос. прав-ва // Науч. тр. Междунар. союза экономистов и Вольного экон. 
общ-ва России. Т. 6. М.; СПб., 1999; Крестьянск. самоуправление в России 
(IX –  нач. XX в.): уч. пос. М., 2001; Отеч. ист. IX–XX вв.: уч.-практ. пос., 
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2009 (в соавт.); Обществ. мысль России на рубеже веков (XIX–XX) вв.: уч.-
практ. пос. М., 2014.

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 152.

КОСМИНСКИЙ
Евгений Алексеевич

(21.10(02.11).1886, г. Варшава –  24.07.1959, г. Москва). Учился 
в Варшавск. ун-те, на ист.-филолог. фак. (1904–1905). Окончил МУ (1910). 
Учит. –  А.И. Савин, Д.М. Петрушевский, Р.Ю. Виппер.

1915 –  сдал магист. экзамен. 1922 –  действит. чл. ИИ РАИИОИ. 
1929 –  действит. чл. ИИ Комакад. Докт. ист. наук (1936). Чл.-корр. АН 
СССР (1939). Действит. чл. АПН РСФСР (1945). Акад. АН СССР (1946). 
Засл. деятель науки РСФСР (1947).

1912 –  преп. ист.-филолог. фак. Варшавск. высш. женск. курсов; 
1915–1949 –  преп., проф. МУ (МГУ); 1934–1949 –  зав. каф. ист. Ср. ве-
ков истор. фак. МГУ, одноврем. в 1924–1926 –  зав. каб. по ист. Англии 
в ИМЭ при ЦИК СССР; 1926–1934 –  преп. ИКП; 1932 –  проф. МИФЛИ; 
с 1936 –  снс сект. ист. Ср. веков ИИ АН СССР, 1947–1952 –  там же, зав. 
сект., 1957 –  зав. сект. византиноведения и рук. группы по изучению ист. 
Англии. 1942–1958 –  отв. ред. сб. «Ср. века» (с перерывами); 1947 –  отв. 
ред. сб. «ВВ»; 1952 –  гл. ред. журн. «News» в Москве (на англ. яз.). Лауреат 
Сталинской премии (1942).

Всеобщ. и отеч. ист., источниковедение, историография, мето-
дология, палеография. Соц.-экон. и полит. проблемы западноевроп. 
Средневековья. Аграр. ист. Англии.

Соч.: Ср. века и новое время // Обществ. науки СССР, 1917–1927 гг.: сб. 
М., 1928; Англ. деревня в XIII в. М.; Л., 1935; Роль рус. историков в разработке 
ист. Англии // ИЖ. 1941. № 10–11; Ист. дипломатии. Т. 1. М., 1941 (соред., 
чл. авт. кол.); Исслед. по аграр. ист. Англии XIII в. М.; Л., 1947 (переизд. на 
англ. яз.: Oxford, 1956); Англ. бурж. рев-ция XVII в. Т. 1–2. М., 1954 (соред., 
чл. авт. кол.); Были ли XIV–XV вв. временем упадка европ. экономики // Ср. 
века. Вып. 10. М., 1957; Историография Ср. веков (V –  сер. XIX в.): лекции. М., 
1963; Проблемы англ. феодализма и историографии Ср. веков: сб. ст. М., 1963; 
Из ист. культурных связей России и Англии в XVII и XIX вв. // ИА. 1994. № 6.

Библиогр.: Библиогр. тр. Е.А. Косминского // Косминский Е.А. Проблемы 
англ. феодализма. М., 1963.

Лит.: Гутнова Е.В. Е.А. Косминский // ННИ. 1992. № 2; Шарова А.В. 
Косминский Е.А. // Историки России: биогр. М., 2001. С. 608–616; Историки 
России. Т. 2. С. 154.
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политике России. 2-я пол. ХVI –  нач. ХХ в. М., 2007; Россия и проблема во-
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народа довольно своеобразна». Доклад В.И. Пичеты «25-летие создания 
Белорус. ССР». 1944 г. // ИА. 2016. № 3 (в соавт.); К вопр. о причинах февр. 
событий: соц.-экон. положение России в 1915 –  начале 1917 г. // Рев-ция 
и мiръ. Электронный информ. бюллетень. № 2. М., 2017; Ист. Новороссии. 
М., 2017 (чл. авт. кол.); Передача Крымской области УССР в 1954 г.: ход 
событий, причины и последствия // Крым: память, право, воля. 1954–2014. 
2014–2019. М., 2019; Влияние погодно- климат. фактора на сельск. хоз-
во СССР в 1960–1980-е гг. // Проблемы эколог. ист./ист. окружающей 
среды: сб. ст. Вып. I. М., 2019; Власть и «нац. вопр.»: решение проблемы 
нац.-террит. устройства России в кризисные периоды ее ист. (ХХ в.) // Рев-
ции и реформы в XX в. в ист. России и Китая: сб. ст. М., 2019; Орг-ция 
территории России в 1917–2007 гг.: идеи, практика, результаты. М.; 
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освобождения Крыма. 1943–1944 гг.: сб.  док-тов. М.; СПб., 2020 (ред.-
сост., комм., в соавт.).
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Соч.: Россия и Венеция на рубеже XVII и XVIII вв. // Учен. зап. ЛГПИ 
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и Испании в 1-й четв. XVIII в. // Культура Испании: сб. М., 1940; Франко-
рус. отношения в первую пол. Северной вой ны // ИЗ. М., 1940. Т. 7; Рус.-
тур. отношения во время Северной вой ны // ИЗ. М., 1941. Т. 10; Россия 
и «Великий Союз» // ИВ. М., 1942. Т. 13; Дипломат. подготовка вступления 
рус. армии в Померанию в 1711 г. // ИЗ. М., 1946, Т. 19; Полтавская победа 
и рус. Дипломатия // Петр Великий: сб. ст. М.; Л., 1947; Рус. дипломатия 
на Босфоре в нач. XVIII в. (1700–1709 гг.) // ИЗ. М., 1959. Т. 65.

КУДРЯВЦЕВА
Елена Петровна

(р. 06.04.1953, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1977). Учит. –  
В.Г. Карасев, В.А. Тесемников.

Канд. дис.: «Роль России в образовании автономного Сербского 
гос-ва. 1815–1833 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1986). Докт. дис.: «Россия 
и становление сербск. госуд-ти. 1812–1856 гг.» (ИРИ РАН, 2004).

С 1978 –  мнс, нс, снс, внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). 
Чл. Комис. историков России и Сербии. Лауреат премии Комитета и фон-
да по премиям митр. Московск. и Коломенск. Макария (Булгакова) (2005). 
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Член ред. коллег. журнала «Известия Самарского научного центра РАН. 
Исторические науки».

Отеч. ист., славяноведение. Ист. внешн. политики России и между-
нар. отношения.

Соч.: Россия и образование автономного Сербского гос-ва (1812–
1833 гг.). М., 1992; Любимец имп. Николая I. А.Ф. Орлов и его миссия на 
Ближнем Востоке // Рос. дипломатия в портретах. М., 1992; Политика 
России на Балканах // Ист. внешн. политики России. Первая. пол. XIX в. 
М., 1995; Перипетии престолонаследия в Сербии и Черногории // Монархи 
Европы. Судьбы династий. М., 1996; Воен.-полит. союзы России и Турции 
в кон. XVIII –  1-й трети XIX ст. // Россия и Черноморские проливы. М., 1999; 
Россия и Сербия в 30–40-х гг. XIX в. М., 2002; Дипломатия и МИД России 
во 2-й четв. XIX в. // Очерки ист. Мин-ва иност. дел России. Т. 1. М., 2002 
(в соавт.); Россия и становление Сербской госуд-ти. 1812–1856. М., 2009; 
Русские на Босфоре. Рос. посольство в Константинополе в 1-й пол. XIX в. М., 
2010; Место Сербии во внешн. политике России в 1-й пол. XIX в. // Косово 
и Метохиjа у цивилизациjским токовима. Кн. 3: Косово. Косовска Митровица, 
2010; Консульская сеть России на территории Османской империи в 1-й пол. 
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МИД. М., 2013 (отв. ред. и сост., вступ. ст., комм.); Венская система 
междунар. отношений 1815–1854 гг. и ее крушение // От царства к империи. 
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Кавказская черноморск. линия и проблемы судоходства после заключения 
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XVI –  нач. XX в. Границы и геополитика. М., 2015 (отв. ред.); Мин-во иностр. 
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(р. 15.06.1956, г. Загорск Московской обл. – 16.06.2021, там же). 
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Отеч. ист. Полит., социал., эконом. ист.
Соч.: Органы управления в деревне: сельсовет и сход. 1926–1929 гг. //  

Ист. значение нэпа. М., 1990; Рос. крестьянство накануне коллективиза-
ции // История. 1997. № 12; «Мужик вам наплюет на вашу политику…»: 
отношение крестьян к власти во второй половине 20-х годов // Россия ХХI. 
1997. № 3–4; Труд в системе ценностей русского народа // Этика и органи-
зация труда в странах Европы и Америки М., 1997; Запад в представлении 
российского крестьянства в конце 20-х годов // Рос. и внешний мир: диалог 
культур. М., 1997; Рос. и Запад. Формирование внешнеполитических стерео-
типов в сознании рос. общества пер. пол. ХХ века. М., 1998. (чл. авт. кол.); 
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Отношение рос. крестьянства к власти во вт. пол. 20-х годов // Рос. мен-
тальность: методы и проблемы изучения. М., 1999; Крестьянство и власть 
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ция и модернизация // Чтения по ист. рус. культуры. М., 2000; Зажиточное 
крестьянство в конце 1920-х гг.: попытка выживания // Зажиточное кре-
стьянство Рос. в исторической ретроспективе. Вологда, 2001; Красная армия 
и «военные тревоги» второй половины 1920-х годов // Рос. и мир глазами друг 
друга: из истории взаимовосприятия. Вып. 4. М., 2007; «Вы проигрываете 
свою власть»: Общественно- полит. ситуация в деревне во втор. пол. 1920-х 
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леги к 80-летию Владимира Андреевича Кучкина: сб. ст. М., 2014. С. 11–18.

Лит.: Флоря Б.Н. К 60-летию В.А. Кучкина // АЕ за 1993 г. М., 1995; 
Лукин П.В., Стефанович П.С. Юбилей В.А. Кучкина // Др. Русь. Вопр. меди-
евистики. 2004. № 2(16). С. 110–111; ИРИ РАН сегодня. С. 27; «По любви, 
в правде, безо всякие хитрости». Друзья и коллеги к 80-летию В.А. Кучкина: 
сб. ст. М., 2014; Историки России. Т. 2. С. 210–211.

КУЧУМОВА
Людмила Ивановна

(р. 30.04.1947, с. Марьино Ленинского р-на Московск. обл.). Окончила 
МГУ, истор. фак. (1970).

Канд. дис.: «Сельск. поземельная община Европ. России в пореформ. 
период (60–70 гг. XIX в.) (ИИ СССР АН СССР, 1979).



1970–1971 –  ред. изд-ва «Сов. энцикл.»; 1971–1975 –  ред., ст. ред. 
ГПИБ; 1975–1978 –  асп. ИИ СССР АН СССР; 1978–1996 –  мнс, нс ИИ 
СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. Аграр. ист. Количеств. методы в истор. исслед. 
Историография.

Соч.: Сельск. поземельная община Европ. России в 60–70 гг. XIX в. // ИЗ. 
1981. Т. 106; Док-ты по ист. крестьянск. общины. 1861–1880 гг. Вып. 1–5. 
М., 1983–1991 (сост., авт. вступ. ст.); Ист. сов. раб. класса. Т. 4. М., 1987 
(чл. авт. кол.); Правосл. приход в концепции церкви и гос-ва и обществ. 
мысль России на рубеже 1850–1860 гг. // Православие и рус. нар. культура. 
Вып. 2. М., 1993.

КУШЕВА
Екатерина Николаевна

(24.04(06.05).1899, г. Петровск Саратовской губ. – 19.02.1990, 
г. Москва). Окончила СаратГУ, ФОН (1922).

Канд. истор. наук (без защиты дис.) (1938). Докт. дис.: «Народы Сев. 
Кавказа и их связи с Россией: 2-я пол. XVI –  30-е гг. XVII вв.» (ИИ АН 
СССР, 1964).

1922–1929 –  преп. каф. рус. ист. педагог. фак. СаратГУ; 1929–1935 –  
сотр. изд-ва Всесоюз. общ-ва политкаторжан и ссыльно- поселенцев; 
1935–1936 –  нс Московск. группы Ист.-археограф. ин-та АН СССР; 
1936–1969 –  снс ИИ АН СССР; одноврем. в 1937–1941 –  доц. каф. ист. 
СССР МГПИ им. К. Либкнехта.

Отеч. ист., источниковедение, археография, регион. ист., славянове-
дение. Соц.-экон. отношения в России XVI–XVIII вв. Ист. народов Сев. 
Кавказа и их междунар. связей. Ист. рев. и обществ. движения в России.

Соч.: Хоз-во саратовск. дворян Шахматовых в XVIII в. // Изв. АН 
СССР. Сер. 7. «Гуманит. науки». 1929. № 7; Деятели рев. движения в России: 
биобиблиограф. словарь: от предшественников декабристов до падения 
царизма. Т. 3. Вып. 1–2. М., 1933–1934 (один из сост. и авт.); Науч. рабо-
та каф. ист. СССР МГПИ им. К. Либкнехта // ИМ. 1941. № 6; Торговля 
Москвы в 30–40-х гг. XVIII в. // ИЗ. М., 1947. Т. 23; Народы Сев. Кавказа 
и их связи с Россией: 2-я пол. XVI –  30-е гг. XVII в. М., 1963; Мат-лы 
Астраханск. таможни по соц.-экон. ист. России XVII–XVIII вв. // Из ист. 
экон. и обществ. жизни России. М., 1976; Из ист. рус.-сербск. рев. связей 
1870-х гг. // Учен. зап. ИС АН СССР. Т. 1(а); О подг-ке науч. кадров в ИИ 
АН СССР // Ист. СССР. 1986. № 3; П.Г. Любомиров в Саратовск. ун-те: 
страницы восп. // Иториограф.: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 15. Саратов, 
1991; Восп. Е.Н. Кушевой // ОИ. 1993. № 4; Екатерина Николаевна Кушева –  
Борис Александрович Романов. Переписка 1940–1957 гг. / сост. В.М. Панеях. 
СПб., 2010.

Библиогр.: Список науч. тр. Е.Н. Кушевой // АЕ за 1979 г. М., 1981.
Лит.: Славяноведение в СССР: биобиблиограф. словарь. New York, 1993. 

С. 260; Порох И.В., Максимов Е.К. Жизнь, отданная науке // Четыре века: сб. 
ст., посвящ. 400-летию г. Саратова. Саратов, 1991. С. 141–154; Историки 
России. Т. 2. С. 211.
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Л
ЛАВЕРЫЧЕВ
Владимир Яковлевич

(10.11.1924, г. Вязники Владимирской обл. – 29.12.1992, г. Москва). 
Окончил МГУ, истор. фак. (1951). Учит. –  А.М. Панкратова.

Канд. дис.: «Раб. класс Иваново- Вознесенска в годы империалист. 
вой ны (1914 –  февр. 1917 г.)» (МГУ, 1954). Докт. дис.: «Монополист. капи-
тал в текстильной пром-ти России: 1900–1917 гг.» (Там же, 1964). Проф. 
(1966).

Участник ВОВ. 1954–1973 –  преп., доц., проф. истор. фак. МГУ; 
1973–1975 –  зав. каф. ист. профдвижения ВШПД; с 1975 –  снс, зав. сект. 
ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист., историография, источниковедение. Экон. ист., внутр. 
политика России, царизма, гос. регулирование пром-ти в годы Первой 
мировой вой ны. Ист. раб. класса и крестьянства, рев. и обществ. движение 
в России в конце XIX –  нач. ХХ в.

Соч.: Раб. движение в Иваново- Вознесенске в годы Первой мировой вой-
ны. М., 1954; Монополист. капитал в текстильной пром-ти России: 1900–
1917 гг. М., 1963; Гос. монополии в дорев. России: проблемы вмешательства 
абсолютистск. гос-ва в экон. жизнь и воздействие капиталист. монополий 
на гос. аппарат. М., 1982; Раб. класс России, 1907 –  февр. 1917 г. М., 1982 
(чл. авт. кол.); Боевой почин рос. пролетариата: к 100-летию Морозовской 
стачки 1885 г. М., 1985 (в соавт.); Крупная буржуазия в пореформ. России. 
М., 1987; Воен. гос.-монополист. капитализм в России. М., 1988.

Лит.: Историки России. Т. 2. М., С. 214.

ЛАВРОВ
Владимир Михайлович

(р. 24.05.1957, г. Москва). Окончил МГПИ, истор. фак. (1979).
Канд. дис.: «Источники по ист. Чрезвычайного и Второго Всерос. 

съездов Советов крестьянск. депутатов (нояб. –  дек. 1917 г.)» (ИИ СССР 
АН СССР, 1987). Докт. дис.: «“Крестьянск. парламент” России (Всерос. 
съезды Советов крестьянск. депутатов в 1917–1918 гг.)» (ИРИ РАН, 1998).

1979–1982 –  мнс ИМЛ при ЦК КПСС, 1982–1985 –  асп. ИИ СССР 
АН СССР; с 1985 работает в ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН): 2003–
2011 –  зам. дир. по науке, 2004–2012 –  pук. Центра ист. религии и Церкви, 
2013–2018 –  гнс. С 2018 –  проф. Николо- Угрешской православной ду-
ховной семинарии.
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Отеч. ист., ист. православия, ист. Рус. церкви. Истор. биогр.
Соч.: Мария Спиридонова: террористка и жертва террора: пове-

ствование в док-тах. М., 1995; «Крестьянск. парламент» России: Всерос. 
съезды Советов крестьянск. депутатов в 1917–1918 гг. М., 1996; Партия 
Спиридоновой: (Мария Спиридонова на левоэсеровск. съездах). М., 2001; 
Ист. религий: уч. пос. / под ред. А.Н. Сахарова. М., 2007 (переизд. на 
тат. яз.: Казань, 2009) (чл. авт. кол.); Иерархия Рус. правосл. церкви: 
Патриаршество и гос-во в рев. эпоху. М., 2008 (в соавт.); Церковь в ист. 
России: сб. 7. М., 2007; Сб. 8. М., 2009; Сб. 9. М., 2010 (отв. ред.); Программа 
курса и темат. планирование к уч. пос. «Ист. религий»: для 10–11 кл. М., 
2008 (в соавт.); В.И. Ленин: кто –  гл. герой отечества?, правитель?, му-
ченик?, поэт?, воин?, мыслитель? М., 2008; Рус. истор: сб. Т. 2. М., 2010 
(гл. ред.); Правосл. осмысление ленинск. эксперимента над Россией. М.,  
2015.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 168; Историки России. Т. 2. С. 215–216.

ЛАРЮШКИН
Олег Викторович

(р. 05.08.1988, г. Дубна, Московск. обл.). Окончил МГОУ, фак. ист., 
политологии и права (2010). Учит. –  В.Н. Захаров.

Канд. дис.: «Лица иноэтничного происхождения среди московск. 
горожан (1719–1811 гг.): от интеграции к ассимиляции» (МГОУ, 2015).

2010–2016 –  снс Музея-заповедника «Дмитровский Кремль»; с 2016 –  
нс ИРИ РАН.

Отеч. ист. XVIII –  нач. XX в. Соц. история, этнография, 
этноурбанистика.

Соч.: Иноэтничное население московск. цехов в 20–30 гг. XVIII в.: эт-
нич. процессы // Электрон. Вестн. МГОУ. М., 2013. № 3; Немецкая слобода 
Москвы: статист.-демограф. анализ (сер. XVII –  сер. XVIII в.) // Вестн. 
МГОУ. Сер. «История и полит. науки». 2013. № 3; Иноземное податное 
население московск. слобод в 20–60 гг. XVIII в. по данным мат-лов для ист. 
московск. купечества // Мат-лы VII–X Всерос. студ.-асп. науч.-практ. 
конф. 2009–2012 гг. Вып. 2. М., 2013; Гос. политика Рос. империи по от-
ношению к рос. иноверцам в XVIII в. // Наше Отечество. Страницы ист. 
Вып. 9. М., 2013; Греки в составе московск. купечества в конце XVIII –  нач. 
XIX в.: интеграция в рус. среду // Вестн. МГОУ. Сер. «Ист. и полит. науки». 
2014. № 3; Соц. портрет иностр. военнопленных, вступивших в число гор. 
обывателей Москвы XVIII в. // Средневек. личность в письменных и археолог. 
источниках. Мат-лы Междунар. науч. конф. Москва, 13–14 окт. М., 2016; 
Московск. купцы цыганск. происхождения в конце XVIII –  нач. XIX в. // РИ. 
2018. № 4; Укоренение западноевропейцев, вступивших в московск. купече-
ство в 1780-е гг. – 1812 г. // Сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. молодых 
ученых (25 окт. 2018 г.). М., 2018; Московск. купцы греч. происхождения: 
роль в обществ. и торг. жизни города (70-е гг. XVIII в. –  сер. XIX в.) // Ист. 
России с древн. времен до XXI в.: проблемы, дискуссии, новые взгляды: сб. ст. 
Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых (8–9 окт. 2019 г.). М., 2019.
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ЛЕБЕДЕВ
Вячеслав Владимирович

(13.02.1929, г. Москва –  05.12.2001, там же). Окончил МГУ, истор. фак. 
(1951, экстерном) и МГИМО (1952). Учит. –  В.И. Лебедев, А.Л. Сидоров.

Канд. дис.: «Рус.-амер. экон. отношения в годы Первой мировой 
вой ны» (ИИ АН СССР, 1955). Докт. дис.: «Воздействие второй рус. рев-
ции на междунар. отношения (на прим. Февр. рев-ции 1917 г. в России)» 
(МГПИ, 1979). Проф. (1980).

1952–1955 –  асп. ИИ АН СССР, 1956–1973 –  мнс, снс (с 1978) ИИ 
АН СССР (ИИ СССР АН СССР); 1974–1990 –  доц., проф. МГПИ. 
В 1979–1980 работал преп-лем в Юж. Йемене; 1987–1988 –  советник-преп. 
в Афганистане; 1990–1997 –  проф., вице-през. Междунар. колледжа ин. 
яз., менеджмента и бизнеса; 1997–2001 –  проф. МГИМО. Чл. науч.-метод. 
Совета общ-ва «Знание».

Отеч. и всеобщ. ист., историография. Теория и ист. междунар. отно-
шений. Экон. ист. (рус.-амер. экон. отношения). Ист. внешн. политики.

Соч.: Рус.-англ. торг. отношения и договор 1734 г. // Учен. зап. МГУ. 
1954. Сер. 8. «Ист.»; Док-ты внешн. политики СССР. Т. IX–XIII. М., 1963–
1967 (публ.; комм., в соавт.); Рус.-амер. экон. отношения (1890–1917 гг.). М., 
1964; К историографии проблемы выхода России из вой ны // ВИ. 1971. № 8; 
Междунар. положение России накануне Окт. рев-ции. М., 1987; Критика 
бурж. соц.-полит. последствий НТР в освобожденных странах // Критика 
концепций технолог. детерминизма развития общ-ва и личности. М., 1983 
(в соавт.); Проблема выхода России из вой ны и кризис самодержавия (кон. 
1916 –  нач. 1917 г.) // Февр. рев-ция 1917 г.: от новых источников –  к новому 
осмыслению. М., 1997.

Лит.: 70-летие Вячеслава Владимировича Лебедева // ОИ. 1999. № 4. 
С. 210–211; Памяти Вячеслава Владимировича Лебедева // ОИ. 2003. № 3. 
С. 221; Историки России. Т. 2. С. 226.

ЛЕБЕДЕВ
Владимир Иванович

(14(26).10.1894, г. Рига –  03.04.1966, г. Москва). Окончил МУ, ист.- 
филолог. фак. (1917) и ФОН МГУ (1922).

Канд. истор. наук (1938). Докт. истор. наук (по совокупн. тр. по ист. 
России 1-й четв. XVIII в., без защиты дис.) (МГУ, 1954). Проф. (1964).

С 1924 –  преп. Ком. ун-та труд-ся Востока, Ком. ун-та им. 
Я.М. Свердлова, ИКП, МГПИ, ГАМК (1933–1936 –  там же, зав. каф. 
рус. феодализма); 1935–1942 –  зав. каф., 1942–1555 –  проф. каф. ист. 
СССР МГУ; 1943–1949 –  дир., проф. ВДШ; 1949–1958 –  зав. каф., 1958–
1966 –  проф. каф. ист. СССР МГИМО, одноврем. в 1937–1941 –  зав. сект., 
снс ИИ АН СССР. Зав. секцией отеч. ист. и чл. правл. Всесоюз. общ-ва 
«Знание». Чл. правл. Общ-ва «СССР –  Швеция».

Отеч. ист., археография. Ист. народов СССР. Ист. крестьянск. дви-
жений XVII–XVIII вв. Реформы Петра I. Ист. связей рус. народа с укр., 
белорус., мордовск., казахск. народами.
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Соч.: Булавинское восстание 1707–1708 гг.: сб.  док-тов. М.; Л., 1934 
(сост.); Из ист. сношений казахов с царск. Россией // Красный арх. 1936. 
№ 5(18); Хрест. по ист. СССР. Т. 1. М., 1937; Реформы Петра I: сб.  док-тов. 
М.; Л., 1938 (сост.); Ист. СССР до XIX в.: курс лекций. М., 1939 (5 изд-й); 
Ист. СССР до XIX в. Т. 1. М., 1939 (2-е изд. М., 1947) (ред., чл. авт. кол.); 
К вопр. о характере крестьянск. движения в России в XVII–XVIII вв. // ВИ. 
1954. № 6; Нар. движение под предводительством К. Булавина. М., 1967.

Библиогр.: Лебедев В.И. // Ист. СССР. 1966. № 6. С. 222–224 (со спи-
ском опубл. работ).

Лит.: ВИ. 1965. № 3. С. 161–162; В.И. Лебедев // Мордовск. НИИ 
яз., лит., ист. и экономики. Вып. 34. Саранск, 1968; Лебедев В.И. // Ист. 
СССР. 1966. № 6. С. 222–224 (со списком опубл. работ); Лебедев И.В., 
Лебедева В.В. Поступление личн. фонда В.И. Лебедева в арх. Московск. гос. 
ун-та // АЕ за 1984 г. М., 1986. С. 327–328; Рапов О.М. В.И. Лебедев –  проф. 
Московск. ун-та: к 100-летию со дня рожд. // Вестн. Московск. ун-та. 
Сер. 8. «Ист.». 1995. № 5. С. 43–57; Историки России. Т. 2. С. 226.

ЛЕВАШЁВА
Варвара Павловна

(25.07(07.08).1901, г. С.- Петербург –  26.03.1974, г. Москва). Окончила 
МГУ, археолог. отдел. фак. обществ. наук (1926). Учит. –  В.А. Городцев.

Канд. дис.– «Ист. Хакасии» (ИИ АН СССР, 1945).
1926–1929 –  зав. истор.-археолог. отд. Гос. Западносиб. краеведч. му-

зея; 1929–1946 –  зав. археолог. отд. Минусинск. краеведч. музея; с 1946 –  
снс археолог. отд. ГИМ; нс ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Археология. Археология Зап. Сибири, археология домонг. 
Руси. Ист. холодного оружия.

Соч.: Из прошлого Хакасии. Абакан, 1945; Раскопки кит. дома близ 
Абакана // Кратк. сообщ. о докладах и полевых исслед. ИИМК. 1946. № 12 
(в соавт.); К вопр. о местных особ-тях в погребениях тагарской культу-
ры // СА. 1958. № 1; Добывание и использование вспомогат. производств. 
мат-лов в рус. деревне X–XIII вв. // Тр. ГИМ. 1959. Вып. 33; Изделия из 
дерева, луба и бересты в рус. деревне X–XIII вв. // Тр. ГИМ. 1959. Вып. 33; 
Обработка кожи, меха и других видов животного сырья в рус. деревне X–
XIII вв. // Тр. ГИМ. 1959. Вып. 33; Афанасьевский могильник Красный Яр 
в Хакасии // Истор.-археолог: сб., посвящ. А.В. Арциховскому. М., 1962; 
Древнемонг. города. М., 1965 (в соавт.); Очерки по ист. рус. деревни X–
XIII вв. М., 1967 (в соавт.); Венчики женск. головного убора из курганов 
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№ 3. С. 115–117; Мельникова Л.В., Смирнова И.Ю. Николай Николаевич 
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тию акад. Г.Г. Литаврина. 1999; Милибанд С.Д. Востоковеды России. XX –  
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дение. Ист. крестьянск. движения XVIII–XIX вв., пореформ. деревни.



343

Соч.: Опыт статист. изучения крестьянск. движения в России XIX в. М., 
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ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист., историография. Полит. ист. России конца XIX –  нач. XX в.
Соч.: Итоговая дискуссия в ИИ АН СССР о «западниках» и «славянофи-
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Вел. Отеч. вой ны и ее арх.: реконструкция деят-ти и методов работы // АЕ 
за 2011 год. М., 2014; Вклад историков в сохранение истор. памяти о Вел. 
Отеч. вой не. М., 2015 (в соавт.); Антропософы, розенкрейцеры и рев-ция: 
Деят-ть Владимира Михайловича Викентьева (1882–1960) // Перелом 
1917 г.: Рев. контекст рус. лит-ры. Исслед. и мат-лы. М., 2017; Языковая 
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реформа Н.М. Карамзина и формирование понятий для хар-ки персональной 
идентичности человека в России в XVIII в. // Карамзин и его эпоха: мат-
лы Всерос. науч. конф. (Москва, 18–19 окт. 2016 г.). М., 2017; Тверские 
усадьбы. Каталог с картой расположения усадеб. М., 2019 (в соавт.); «Здесь 
кровью полит каждый метр…» Рассказы участников освобождения Крыма, 
1943–1944 гг. М., 2020 (в соавт.).

ЛУКИН (псевд. Н. АНТОНОВ)
Николай Михайлович

(08(20).07.1885, с. Кусково Спасской вол. Московского у. – 16.07.1940, 
г. Москва). Окончил МУ, ист.-филолог. фак. (1909). Учит. –  Р.Ю. Виппер, 
Д.М. Петрушевский.

Магистр (1913). Проф. (1921). Акад. АН СССР (1929).
Участник рев. движения. С 1904 –  большевик, парт. работник 

Московск. орг-ции РСДРП; в 1917 –  чл. редкол. газ. «Социал- демократ». 
С 1910 –  сотр. ист.-филолог. фак. МУ, 1915 –  там же, в кач-ве доц. читал 
курс, посвящ. кризису Римск. империи; 1920-е –  читал спецкурс на об-
ществ.-педагог. отдел. ФОН МГУ; 1921 –  там же, декан; рук. семинара 
по ист. Фр. рев-ции ИКП, одноврем. читал курс лекций по ист. армий 
в Акад. ГШ; 1926 –  чл. презид. ОИМ; 1927 –  чл. гл. ред., ред. отд. Новой 
и Новейшей ист. БСЭ; 1931 –  зав. каф. Новой и Новейшей ист. МИФЛИ, 
дир. ИИ Ком. акад.; 1934 –  зав. каф. Новой ист. истор. фак. МГУ; 1935 –  
отв. ред. журн. «Историк- марксист»; 1936–1937 –  дир. ИИ АН СССР. 
Репрессирован.

Всеобщ. и отеч. ист. Ист. Фр. бурж. рев-ции конца XVIII в., якобинск. 
диктатуры. Новейшая ист. Германии. Ист. Парижск. Коммуны 1871 г. 
Истор. биогр.

Соч.: Как пало царск. самодержавие: Борьба обществ. сил в России 
(1870–1917). Пг., 1918; Милитаризм. М., 1918; Максимилиан Робеспьер. 
М., 1919 (2-е изд. М.; Л., 1924); Что означает отделение церкви от гос-ва. 
Царицын, 1921; Парижская Коммуна 1871 г. М., 1922 (4-е изд. М., 1932); 
Церковь и гос-во. 4-е изд., испр. и доп. М., 1922; Рев-ция и церковь. М., 
1923; Из ист. рев. армий: Лекции, чит. в Акад. Ген. штаба Раб.-крестьянск. 
Красной армии в 1920 г. М., 1923; Из ист. рев. армий. М., 1923; Новейшая 
ист. Зап. Европы: учеб. для вузов и совпартшкол. М., 1923; Очерки по 
Новейшей ист. Германии, 1890–1914 гг. Л.; М., 1925; Рев. прав-во и с.-х. 
рабочие в период действия II и III максимума // На боевом посту: сб. к 60-ле-
тию Д.Б. Рязанова. М., 1930; Борьба классов во фр. деревне и продовольств. 
политика Конвента в период II и III максимума // ИМ. 1930. № 16; Рус. 
рев-ция 1905 г. и Зап. Европа по донесениям царск. дипломатов. М., 1935; 
Избр. тр.: в 3 т. М., 1960–1963.

Библиогр.: Крайнева Н.Я., Пронина П.В. Тр. Н.М. Лукина и лит-ра 
о нем // Европа в Новое и Новейшее время: сб. ст. памяти акад. Н.М. Лукина. 
М., 1966. С. 62–70.

Лит.: Волгин В.П. Зап. об учен. тр. проф. Н.М. Лукина // Зап. об учен. 
тр. действит. чл. АН СССР по Отд. гуманит. наук, избран. 12 янв. и 13 февр. 
1929 г. Л., 1930. С. 65–70; Н.М. Лукин: биограф. очерк // Лукин Н.М. Избр. 
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тр.: в 3 т. Т. 1. М., 1960. С. 5–12; Дунаевский В.А., Цфасман А.Б. Н.М. Лукин. 
М., 1987; «Дело» акад. Н.М. Лукина // ННИ. 1990. № 6. С. 186–191; 
Дунаевский В.А. Н.М. Лукин // Портреты историков: Время и судьбы: в 2 т. 
Т. 2: Всеобщ. ист. М.; Иерусалим, 2000. С. 310–321; Чудинов А.В. Историк –  
воюющий: Н.М. Лукин // Историк и власть: сов. ист. сталинск. эпохи. 
Саратов, 2006. С. 199–250; Эвальд Ю.П. Лукин // Историки России. Т. 2. 
С. 254–255.

ЛУКИН
Павел Владимирович

(р. 12.02.1973, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1995). Учит. –  
В.С. Шульгин, Б.Н. Флоря.

Канд. дис.: «Нар. представления о гос. власти в России XVII в.» (МГУ, 
1999). Докт. дис.: «Вече в соц.-полит. системе средневекового Новгорода» 
(ИРИ РАН, 2015).

1995–1998 –  асп. истор. фак. МГУ; с 1999 –  нс, снс, внс ИРИ РАН. 
Чл. редкол. жур-в «Др. Русь: Вопр. медиевистики», «Ср. века», «Словаря 
древнерус. яз. XI–XIV вв.».

Отеч. ист. IX–XVII вв. Соц. ис., ист. полит.  ин-тов, истор. антропология.
Соч.: Нар. представления о гос. власти в России XVII в. М., 2000; 

Др. Русь. Очерки полит. и соц. строя. М., 2008 (в соавт.); Новгородское 
вече. М., 2014 (2-е изд., испр., перераб. и доп. М., 2018).

Лит: ИРИ РАН сегодня. С. 30.

ЛУКОНИН
Сергей Алексеевич

(25.10.1914, д. Кондряево Судогодского у. Владимирской губ. —?). 
Окончил МИИГАиК, картограф. фак. (1939); ВМА им. К.Е. Ворошилова, 
гидрограф. фак. (1941).

Участник ВОВ. 1941–1947 –  служба в СФ ВМФ СССР; 1947–1948 –  
ред. карт Морск. картограф. ин-та ВМФ; 1948–1964 –  нач. редакцион. 
группы Гл. редакции морск. атласа ВМФ СССР; 1964–1969 –  нач. отд. 
спец. карт ГУ ГШ ВС СССР; 1969–1970 –  ст. инженер ГУ тяжелого ор-
ганическ. синтеза Мин-ва хим. пром-ти СССР; 1970–1972 –  мнс, с 1972 
и.о. снс ИИ СССР АН СССР.

Отеч. ист., истор. география. Полит. ист. России конца XIX –  нач. 
XX в.

Соч.: Морск. Атлас: в 5 т. М., 1950–1966 (сост.).

ЛУТЧЕНКО
Алексей Иванович

(30.03(12.04).1911, слобода Алексеевка Бирюченского у. Воронежской 
губ. —?). Из рабочих. Учился на истор. фак. ВоронежГПИ (1937–1939), 
в ВПШ при ЦК ВКП(б) (1945–1948).

Канд. ист. наук (АОН при ЦК ВКП(б), 1950).
1947–1950 –  асп. АОН при ЦК ВКП(б); с 1960 –  снс ИИ АН СССР.
Отеч. ист. Инж.-техн. образование в СССР.
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Соч.: Создание инж.-техн. кадров в годы построения соц-ма в СССР 
(1926–1958 гг.). Минск, 1973; Подготовка инж.-техн. кадров в 1941–
1945 гг. // Сов. культура в годы Вел. Отеч. вой ны. М., 1976.

ЛУЦКИЙ
Евгений Алексеевич

(08(21).12.1907, г. Саратов –  20.09.1991, г. Москва). Из семьи воен-
нослуж., участника Гражд. вой ны на Дальнем Востоке А.Н. Луцкого, по-
гибшего вместе с С.Г. Лазо и В.М. Сибирцевым. Окончил МГПИ (1931). 
Учит. –  А.В. Шестаков.

Канд. дис.: «О тамбовск. крестьянск. восстании в 1917 г.» (МГПИ, 
1940). Докт. дис.: «Источники ленинск. декрета “О земле”» (МГПИ им. 
В.И. Ленина, 1970). Проф. (1968).

1931–1940 –  конс., снс Музея рев-ции СССР; 1940–1943 –  доц. МГУ; 
1943 –  учен. археограф Управл. гос. архивами НКВД СССР; 1943 –  снс 
Ин-та Маркса –  Энгельса –  Ленина при ЦК ВКП(б); 1943–1950 –  снс 
ИИ АН СССР; 1950–1960 –  доц. каф. ист. СССР МГИАИ; 1960–1976 –  
там же, зав. каф., проф., проф.-конс. каф. вспомог. истор. дисц. С 1987 
на пенсии.

Отеч. ист., историография, источниковедение, археография. Ист. 
аграр. программы партии большевиков, Декрета о земле, рев-ции 1917 г. 
и Гражд. вой ны.

Соч.: К вопр. о периодизации Гражд. вой ны и «воен. коммунизма»: 
сб. ст. Вып. VI. М., 1932; Ист. СССР, 1861–1917 гг.: пос. для учит. 
М., 1956 (в соавт.); Экон. основы аграр. программы партии больше-
виков в период подг-ки Вел. Окт. социалист. рев-ции. М, 1960; Анализ 
источников Декрета о земле // Источниковедение ист. Вел. Октяб ря. 
М., 1977; Док-ты А.В. Шестакова по работе большевиков среди кре-
стьянства в 1905 г. // АЕ за 1977 г. М., 1978; Ленинск. декрет о зем-
ле // Ленинск. декрет о земле в действии: сб. ст. М., 1979; Историография 
ист. СССР в годы Вел. Отеч. вой ны // Ист. СССР. 1980. № 3 (в соавт.); 
Историография ист. СССР: эпоха соц-ма: учеб. М., 1982 (в соавт.); 
Источники об аграр. политике партии эсеров во время созыва Учредит. 
собрания (1918 г.) // Теория и методы источниковедения и вспомог. истор. 
дисц.: межвуз: сб. М., 1985; Заседание ЦК РСДРП(б) ночью 24–25 окт. 
1917 г. // ВИ КПСС. 1986. № 11; Алексей Луцкий: ист.-биограф. очерк 
(1883–1920 гг.). Владивосток, 2012 (в соавт.).

Библиог.: Список тр. Е.А. Луцкого (К 70-летию со дня рожд.) // АЕ за 
1977 г. М., 1978. С. 336–339.

Лит.: Молчанов Л.А.: 1) Деят-ть Е.А. Луцкого в обл. источнико-
ведения и археографии ист. Вел. Окт. социалист. рев-ции (К 80-летию 
со дня рожд.) // АЕ за 1987 г. М., 1988. С. 177–182; 2) Творч. портрет 
Е.А. Луцкого // ОИ. 1992. № 6. С. 208–210; 3) «Рано стал и до конца жизни 
оставался ученым» (К 100-летию со дня рожд. Е.А. Луцкого) // Вестн. РГГУ. 
Сер. «Истор. науки». 2008. № 4. С. 329–337; Тихонов В.В. Е.А. Луцкий в ИИ 
АН СССР (1943–1950): штрихи к биографии // ВА. 2014. № 2. С. 223–236; 
Историки России. Т. 2. С. 259.



ЛЮБИМОВ
Викторин Павлович

(28.03(09.04).1883, г. Ярославль –?). Из служ. Учился на юрид. фак. 
Московск. археолог. ин-та (1921–1922), на фак. обществ. наук I МГУ 
(1922–1924). Учит. –  М.М. Богословский, А.Н. Филиппов.

Канд. ист. наук (без защиты дис., 1937).
1926–1942 –  асп. ИИ РАНИОН, с 1928 вел работу по подг. к изд. 

текста «Русской Правды»; 1942–1953 –  снс ИИ АН СССР.
Отеч. ист., источниковедение, палеография. «Русская Правда».
Соч.: Четыре дня (21–24 сент. ст[арого] ст[иля] 1905 г. в Москве) // 

Ки С. 1926. № 7/8; Палеограф. наблюдения над Троицким списком «Русской 
Правды» // Докл. Акад. наук. Л., 1929. № 6; Об издании «Русской Правды» // 
Тр. Ист.-археограф. ин-та АН СССР. Т. XVII: Проблемы источниковедения: Сб. 2. 
М.; Л., 1936; Палеограф. наблюдения над Академ. списком Русской Правды // ИМ. 
1938. № 5; «Правда Русская» Изд. Акад. наук СССР: в 3 т. / под ред. акад. 
Б.Д. Грекова // ИЖ. 1939. № 2; Списки «Правды Русской» // Правда Русская / 
под. ред. акад. Б.Д. Грекова. Т. 1. М., 1940; Смерд и холоп // ИЗ. М., 1941. Т. 10.

Лит.: Блащук С.Н. В.П. Любимов как исследователь Русской Правды // 
Др. Русь: вопр. медиевистики. 2012. № 1(47). С. 118–124.

ЛЯЩЕНКО
Петр Иванович

(09(21).10.1876, г. Саратов –  24.07.1955, г. Москва). Окончил ПУ, 
физ.-матем. фак. (1899) и юрид. фак. (1900).

Магист. дис.: «Очерки аграр. эволюции России. Т. 1: Разложение нату-
рального строя и условия образования с.-х. рынка» (Юрьевск. ун-т, 1910) 
(магистр политэкономии). Докт. дис.: «Очерки аграр. эволюции России. 
Т. 2. Ч. 1: Первонач. наделение и осуществление крестьянск. собственности» 
(Харьковск. ун-т, 1914) (докт. политэкономии). Проф. (1913). Чл.-корр. АН 
СССР (1943). Засл. деятель науки РСФСР (1943). Акад. АН УССР (1945).

С 1903 –  приват-доц. ПУ; 1913–1917 –  проф. Томск. ун-та, с 1917 –  
пред. Томск. губпродкома; с 1918 –  проф. Донск. ун-та, ректор Донск. 
ин-та нар. хоз-ва (Ростов-на- Дону); с 1922 –  сотр. Наркомата земледелия, 
с 1926 –  проф. ИКП и МГУ, нс Ком. акад.; с 1927 –  зав. каф. укр. НИИ 
марксизма- ленинизма (Харьков); с 1935 –  нс ИЭ АН СССР, с 1942 –  нс 
ИИ АН СССР. Лауреат Сталинской премии (1949).

Отеч. ист. Ист. экономики. Аграр. проблемы и ист. нар. хоз-ва СССР.
Соч.: Очерки аграр. эвоции России. Т. 1: Разложение натурального строя 

и условия образования с.-х. рынка. СПб., 1908; Т. 2. Ч. 1: Первонач. наде-
ление и осуществление крестьянск. собственности. СПб., 1913; Xлебная 
торговля на внутр. рынке Европ. России: описат.-статист. исслед. СПб., 
1912; Крестьянск. дело и пореформ. землеустроит. политика. Томск, 1915; 
Зерновое хоз-во и хлеботорг. отношения России и Германии в связи с тамо-
женным обложением. Томск, 1915; Ист. нар. х-ва СССР. Т. 1–3. М., 1948.

Библиогр.: П.И. Лященко. 1876–1955: библиограф. указ. / сост. 
Т.П. Киктенко, Е.И. Скокан. Киев, 1961.

Лит.: Широкорад И.И. Лященко П.И. // Историки России. Т. 2. С. 266–267.
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М
МАЙСКИЙ
Иван Михайлович

(07(19).01.1884, г. Кириллов Новгородской губ. (ныне Вологодская 
обл.) –  03.09.1975, г. Москва). Учился на ист.-филолог. фак. ПУ. Исключен 
за участие в рев. движении. Окончил Мюнхенский ун-т, экон. фак. (1912). 
Акад. АН СССР (1946). Проф. (1948).

Участник рев. движения. Чл. РСДРП, меньшевик. Подвергался ре-
прессиям. 1908–1917 –  в эмиграции. В 1919 порвал с меньшевиками. Сотр. 
Центросоюза (Монголия, 1919–1921). В 1922–1946 –  на дипломат. работе: 
1929–1932 –  полпред в Финляндии, 1932–1943 –  посол в Великобритании, 
1943–1946 –  зам. наркома иностр. дел СССР. С 1947 –  нс ИИ АН СССР, 
одноврем. в 1948–1953 –  проф. МГУ. В 1953 арестован, находился под 
следствием в Бутырской тюрьме. В июле 1955 был освобожден, в сент. 
1960 судебное дело прекращено. В 1955–1968 –  нс ИИ АН СССР, в 1968–
1975 –  нс ИВИ АН СССР. Акад. АН МНР (1974).

Всеобщ. и отеч. ист. Востоковедение. Ист. внешн. политики. Ист. 
Монголии, Китая, Японии, Испании. Истор. биогр.

Соч.: Соврем. Монголия. Иркутск, 1921; Сов. Россия и капиталист. 
мир. М., 1922; Внешн. политика РСФСР. 1917–1922 гг. М., 1923; Кит. рев-
ция. М., 1927 (подп.: И. Тайгин); Происхождение капиталист. Японии. М., 
1931 (подп.: В. Светлов); Яп. силуэты. М., 1931 (подп.: И. Тайгин); Испания. 
1908–1917 гг. М., 1957; Монголия накануне рев-ции. 2-е изд., перераб. М., 
1959; Восп. сов. посла в Англии. М., 1960; Испанск. тетради. М., 1962; Восп. 
сов. дипломата. 1925–1945 гг. М., 1971 (2-е изд. М., 1987); Люди. События. 
Факты. М., 1973; Испания, 1918–1972 гг.: истор. очерк. М., 1975 (ред.); 
Дневник дипломата. Лондон. 1934–1943: в 2 кн. Кн. 1. М., 2006; Кн. 2: в 2 ч. 
М., 2009; Избр. переписка с рос. корреспондентами. Кн. 1–2. М., 2005 (отв. 
ред. В.С. Мясников); Избр. переписка с иностр. корреспондентами. 1916–
1975: в 2 кн. Кн. 1: 1916–1941. М., 2011; Кн. 2: 1942–1975. М., 2012 // Науч. 
наследство. Т. 36. Кн. 1–2 (отв. ред. В.С. Мясников).

Библиогр.: Тр. И.М. Майского / сост. Н.Я. Крайнева // Из ист. Европы 
в Новое и Новейшее время. М., 1984. С. 294–314.

Лит.: Акад. И.М. Майскому –  85 лет // ННИ. 1969. № 4. С. 178–185; 
И.М. Майский // ВИ. 1975. № 12. С. 212–213; Из ист. Европы в Новое 
и Новейшее время: к 100-летию со дня рожд. акад. И.М. Майского. М., 
1984; Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 289–290; Пожарская С.П., 
Поздеева Л.В. И.М. Майский // Портреты историков: Время и судьбы. М., 
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2004. Т. 4. ННИ. С. 282–302; Милибанд С.Д. Востоковеды России. XX –  нач. 
XXI в.: биобиблиограф. словарь: в 2 кн. Кн. 1. М., 2008. С. 846–847. Бойко Н.В., 
Мясников В.С., Поздеева Л.В. Предисловие // Майский И.М. Избр. перепи-
ска с иностр. корреспондентами. 1916–1975. В 2 кн. 1942–1975. Кн. 2. М., 
2012. С. 5–18; Чернобаева Т.П. Майский И.М. // Историки России. Т. 2.  
М., С. 274.

Иконограф.: Бойко Н.В., Косырева Е.В. Мастера рос. историографии: 
И.М. Майский (1984–1975) // ИА. 2013. № 3. С. 33–48; также см.: Историки 
России: иконогр. Кн. 3. М., 2015. С. 126–141.

МАКАРОВА
Галина Петровна

(18.11.1921, г. Москва –?). Студентка истор. фак. МГУ (1940–1941, 
1943–1947), там же асп. (1949–1952).

Канд. дис.: «Узбекск. и таджикск. народы под гнетом бухарск. эмира 
и их борьба за создание Бухарской Нар. Сов. респ.» (МГУ, 1952).

1953–1965 –  мнс, 1965–1966 –  и.о. снс, с 1966 –  снс ИИ АН СССР.
Отеч. ист. Ист. сов. нац. политики, Наркомата по делам националь-

ностей РСФСР.
Соч.: Осуществление ленинск. нац. политики в первые годы Сов. вла-

сти (1917–1920 гг.). М., 1969; Из ист. нац.-освободит. движения в России 
в 1917 г.: Вост. р-ны. М., 1979; Нар. комиссариат по делам национальностей 
РСФСР (1917–1923 гг.): Истор. очерк. М., 1987.

МАКАРОВА
Светлана Леонидовна

(25.02.1933, пгт Бакал Саткинского р-на Уральской обл. РСФСР –?). 
Окончила МГИАИ (1956).

Канд. дис.: «Опросные листы Наркомзема РСФСР и Московск. обл. 
исполнит. комитета как источник по ист. аграр. рев-ции (нояб. 1917 –  
июнь 1918 г.)» (ИИ СССР АН СССР, 1970).

1960–1961 –  мнс Группы ист. мировой культуры ИИИ АН СССР; 
с 1961 –  мнс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист., источниковедение. Экон. ист., Наркомзема РСФСР.
Соч.: Опросные листы Бюро печати Наркомзема и отд. связи 

Мособлисполкома как источник о продовольств. положении деревни центр. 
России весной 1918 г. // АЕ за 1969 г. М., 1971; К вопр. об использовании 
массовых источников в исслед. по ист. аграр. рев-ции // Тр. ВНИИДАД. Т. 6. 
Ч. 2. М., 1976; Аграр. преобразования Октябрьск. рев-ции в Центр. р-нах 
России // ИЗ. М., 1977. Т. 100; К вопр. о формах учета использования арх. 
 док-тов // Сов. архивы. 1978. № 3; Изучение орг-ции использования  док-тов 
ЦГАОР СССР через чит. зал // Сов. архивы. 1979. № 2 (в соавт.).

МАКСАКОВА
Лидия Владимировна

(р. 09.01.1919, г. Москва –?). Из служ. Окончила МГУ, истор. фак. 
(1941). Учит. –  А.М. Панкратова.
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Канд. дис.: «Агитпоезд «Октяб. рев-ция» (1919–1920 гг.)» (ИИ АН 
СССР, 1950). Докт. дис.: «Культура Сов. России в годы Вел. Отеч. вой ны» 
(ИИ СССР АН СССР, 1979).

1939–1942 –  летчик- инстр.; 1942–1944 –  инстр. отд. пропаг. и аги-
тации, отд. культуры ЦК ВЛКСМ; 1945–1948 –  асп. ИИ АН СССР; 
1948–1958 –  там же, мнс, 1958–1982 –  снс, 1982–1986 –  снс-конс., 
1986–1989 –  внс.

Отеч. ист. Полит. и экон. ист. России ХХ в. Ист. Вел. Отеч. вой ны. 
Ист. рус. культуры.

Соч.: СССР в период восстановления нар. хоз-ва. 1921–1925 гг. М., 
1955 (в соавт.); Агитпоезд «Октяб. рев-ция» (1919–1920 гг.). М., 1956; 
В рядах воюющего народа (из ист. сов. культуры в годы Вел. Отеч. вой ны 
1941–1945 гг.). М., 1965; Ист. СССР с древн. времен до наших дней. Т. 10. 
М., 1973 (чл. авт. кол.); Сов. культура в годы Вел. Отеч. вой ны. М., 1976 
(ред., сост., чл. авт. кол.); Сов. Союз в годы Вел. Отеч. вой ны 1941–1945 гг. 
М., 1976 (2-е изд. М., 1985) (чл. авт. кол.); Культура Сов. России в годы Вел. 
Отеч. вой ны. М., 1977; Памятники ист. России. М., 1987 (ред., сост., чл. 
авт. кол.); Спасение культурных ценностей в годы Вел. Отеч. вой ны. М., 1990; 
Ист. Москвы с древн. времен до наших дней. Т. 3. М., 2000 (чл. авт. кол.).

Лит.: Храмкова Е.Л. Ист. отеч. культуры 1941–1945 гг. в науч. твор-
честве Л.В. Максаковой // Труженики тыла России в годы Вел. Отеч. вой-
ны: сб. докл. и сообщ. междунар. науч. конф. Кострома, 1995; Историки 
России. Т. 2. С. 282.

МАЛЕТО
Елена Ивановна

(р. 11.09.1966, г. Москва). Окончила истор. фак. МОПИ (1989); фак. 
иностр. яз. МГПИ (1997). Учит. –  Ю.Я. Вин, А.Н. Сахаров.

Канд. дис.: «Русь между Востоком и Западом (ист. обществ. мысли 
и культурных контактов XII–XV вв.): По мат-лам хождений» (ИРИ РАН, 
1993). Докт. дис.: «Повседневная жизнь удельной Руси в контексте «хо-
жений» рус. путешественников XII–XV вв.» (ТамбовГУ, 2011).

С 1985 –  учит. ист. и обществовед., англ. яз. шк. № 816 г. Москвы; 
1989–1992 –асп. ИИ СССР АН СССР, с 1993 –  мнс, снс ИРИ РАН.

Отеч. ист. средневек. Руси, источниковедение, историография, ар-
хеография. Ист. междунар. отношений, дипломатии и дипломат. службы 
средневек. Руси.

Соч.: Дихотомия «свой –  чужой» в восприятии рус. средневек. путеше-
ственниками иноземных стран (этноконфессион. аспект) // Истор. вестн. 
№ 1(5). М.; Воронеж, 2000; Рус. средневек. хождения (изд-я и публ.) //АЕ 
за 1999 г. М., 2000; Хожения рус. путешественников XII–XV вв. М., 2000; 
Дипломатия Др. Руси и рус. средневековья // Очерки ист. Мин-ва иностр. 
дел России. Т. 1. М., 2002 (в соавт.); Рус. средневек. хожения в зеркале 
отеч. и заруб. науки // ВИ. 2004. № 3; Антология хожений рус. путеше-
ственников XII–XV вв.: Исслед. Тексты. Комм. М., 2005 (2-е изд. М., 2014); 
Он свет в ист. вносил. Совр-ки о В.О. Ключевском // Ист. –  Прил. к газ. 
«Первое сентяб ря». М., 2006. № 13. 1–15 июля; Средневек. Русь и Афон: 
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вехи ист.-культ. взаимодействия // Правосл. паломник. М., 2006. № 3(28); 
Ист.-географ. представления средневек. Руси (по мат-лам хожений XII–
XV вв.) // ВИЕТ. 2007. № 4; Игумен Даниил –  основоположник многове-
ковой традиции рус. богомолья // Правосл. Палестинск: сб. Вып. 106. М.; 
СПб., 2008; Средиземноморье колыбель рус. паломничества // Кавказск. 
науч. зап. М., 2011. № 4(9); Дипломатия удельной Руси: историограф. кон-
текст. ИРИ РАН. М., 2013. Деп. в ИНИОН РАН № 61101 от 07.11.2013; 
У истоков рус. дипломатии: купцы- дипломаты и послы удельной Руси XII–
XV вв. // Рус. истор: сб. Вып. 6. М., 2013; Ферраро-Флорентийский собор 
1438–1439 гг. и Вел. княжество Московское // ВИ. 2017. № 11; Средневек. 
Русь и Константинополь. Дипломат. отношения в конце XIV –  сер. XV в. 
М., 2018.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 132.

МАЛОВ
Александр Витальевич

(р. 12.12.1968, г. Казань). Окончил ИАИ РГГУ (1994). Учит. –  
А.И. Комиссаренко, С.М. Каштанов, В.Н. Муравьев, С.О. Шмидт.

Канд. дис.: «Московск. выборные солдатск. полки в начальный пе-
риод своей ист. 1658–1671 гг.» (РАГС, 2002).

1994–1995 –  архивист 1 кат. РГВИА; с 1995–1999, с 2000 –  спец. 
1 кат., вед. спец., зав. архивохранилищем микрофотокопий, спец. 1 кат. 
РГАДА, одноврем. с 2002 –  мнс, нс, снс ИРИ РАН.

Отеч. ист., источниковедение, вспомогат. истор. дисциплины. Воен. 
ист., ист. рус. армии XVII в.

Соч.: Рус.-польск. вой на 1654–1667 гг. М., 2006; Московск. выборные 
полки солдатск. строя в начальный период своей ист. 1656–1671 гг. М., 
2006; Конница нового строя в рус. армии в 1630–1680-е гг. // ОИ. 2006. 
№ 1; Духовная символика знамен московск. конных сотен XVII в. (по докум. 
источникам) // Патриотизм –  духовный стержень народов России. М., 
2006; Начальный период Смоленской вой ны на направлении Луки Великие –  
Невель –  Полоцк до разгрома Полоцка 3 июня 1633 г. // Памяти Лукичева: 
сб. ст. по ист. и источниковедению. М., 2006; Ратные люди Великих Лук 
накануне Смоленской вой ны 1632–1634 гг.: от разбора служилых «горо-
дов» 139-го (1630/31) г. до начала воен. действий в окт. 1632 г. // Арх. 
рус. ист. Вып. 8. 2007; Ратные люди Великих Лук после Смуты и разбор 
служилых «городов» 1621/22 г. // Историография, источниковедение, ист. 
России X–XX вв. М., 2008; «Выход» и «выходцы» на завершающем этапе 
Смуты (1613–1619): определение терминолог. границ (по данным расходных 
книг Казенного приказа) // Смутное время: итоги и уроки: сб. мат-лов 
второй Всерос. науч. конф. Иваново –  Кохма –  Шуя, 20–22 апр. 2012 г. 
Иваново, 2012; Командиры частей нового строя в 1628–1636 гг. (от под-
готовки к Смоленской вой не до роспуска частей нового строя после ее 
окончания) // АЕ за 2009–2010 гг. М., 2013; Materiały wywiadu moskiewskiego 
o wojskowo- politycznej sytuacji w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie 1630 r. 
(Dokumenty Urzędu Wojskowego dotyczące powstania Tarasa Fedorowicza na 
Ukrainie wiosną 1630 r. z zespołu- kolekcji RGADA „Akta urzędowe nowego 
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uporządkowania”) // KLIO. Czasopismo pośwęcone dziejom Polski i powszechnym. 
T. 25(2)/2013 (в соавт.); Zapomniany dowódca i jego armia: wojewoda połocki 
Janusz Kiszka i jego wojska w czasie wojny smoleńskiej // Editorstwo źródeł –  
ograniczenia i perspektywy [Studia edidorskie. T. 2.] Kraków, 2015; URL: 
Пушкарского чина люди по данным расходных книг Казенного приказа 
в завершающий период Смутного времени (1613–1619 гг.) // Ист. воен. 
дела: исслед. и источники. 2016. Спец. выпуск VI: Рус. «бог вой ны»: ис-
след. и источники по ист. отеч. артиллерии. Ч. II; Посольская книга по 
связям Московск. гос-ва с Крымом 1567–1572 гг. М., 2016. (подг., публ., 
в соавт.); Посольская книга по связям Московск. гос-ва с Крымом 1571–
1577 гг. М., 2016 (подг., публ., в соавт.); «А пожаловал Государь их за 
службу»: Тканное жалованье ратным людям в 1613–1621 гг. (номенклатура 
и цены) // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.: 
сб. мат-лов Четвертой междунар. науч. конф. Н. Новгород, 28–30 сент. 
2017 г. Н. Новгород, 2018.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 148.

МАЛХОЗОВА
Фатима Викторовна

(р. 10.01.1978, г. Черкесск Ставропольского края, КЧАО). Окончила 
АдыгейскГУ (2002). Учит. –  Р.Г. Пихоя.

Канд. дис.: «Конституционно- полит. кризис в России 1992–1993 гг.» 
(РАГС, 2005).

2006–2016 –  асс., ст. преп., доц., с 2016 –  зав. каф. ист. рос. госуд-ти 
РАГС (РАНХиГС), одноврем. с 2016 –  снс Центра изучения Новейшей 
ист. России и политологии ИРИ РАН.

Отеч. ист. Полит. ист. соврем. России. Истор. биогр.
Соч.: Человек перемен. Исслед. полит. биографии Б.Н. Ельцина М., 2011 

(в соавт.); Boris Yeltsin. El hombre de los cambios. Мадрид, 2013 (в соавт.); 
Верховный Совет РФ (1990–1993 гг.) и его место в возрождении рос. парла-
ментаризма // Рос. гос-во: опыт 1150-летней ист. М., 2013; Парламент, 
прав-во, общ-во в период становления новой рос. госуд-ти // Таврические 
чт. 2015. Актуальные проблемы парламентаризма: ист. и совр-ть: сб. 
науч. ст. Ч. 2. СПб., 2016; Подготовка и проведение первых выборов нар. 
депутатов России 1989–1990 гг. // Таврические чт. 2016. Актуальные 
проблемы парламентаризма: ист. и совр-ть: сб. науч. ст. Ч. 2. СПб., 2017; 
Советы как полит. наследие рев-ций // Вестн. МГПУ. 2018. № 4; Воен.-
полит. сотр-во бывших сов. респ-к в период распада СССР и образования 
СНГ (по мат-лам Верховного совета РФ) // РИ. 2019. № 6; Первые аль-
тернативные выборы нар. депутатов РСФСР 1990 г. и судьба депутатск. 
корпуса в условиях полит. кризиса 1992–1993 гг. // Распад СССР: дискуссии 
о причинах, обстоятельствах и последствиях: сб. ст. М., 2019; Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы нар. депутатов в период «август. путча» 
1991 г. // Таврические чт. 2018. Актуальные проблемы парламентаризма: 
ист. и совр-ть: сб. науч. ст. Ч. 2. СПб., 2019; Вывод Зап. группы вой ск из 
Германии. 1990–1994 гг. // Рев-ции и реформы в ХХ в. в ист. России и Китая:  
сб. ст. М., 2019.
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МАЛЫШЕВА
Елена Валерьевна

(р. 27.02.1961, г. Гродно, Белорус. ССР). Окончила МГУ, истор. фак. (1984).
Канд. дис.: «Национализация крупной пром-ти Петрограда: осущест-

вление декрета от 28 июня 1918 г.» (ИИ СССР АН СССР, 1990).
1986–1989 –  асп. ИИ СССР АН СССР; 1989–1993 –  мнс отд. ист. Вел. 

Окт. социалист. рев-ции и Гражд. вой ны, с 1991 –  мнс отд. обществ.-полит. 
ист. сов. общ-ва ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. Экон. и полит. проблемы 1920-х гг.
Соч.: Делегаты III Всерос. съезда Советов крестьянск. депута-

тов (анализ анкетных данных) // Истор. опыт Вел. Октяб ря. М., 1986; 
Осуществление декрета о национализации пром-ти: пути дальней шего 
изучения // Полит. и экон. проблемы Вел. Октября и Гражд. вой ны. М., 1988.

МАЛЯВСКИЙ
Александр Давидович

(29.04.1926, г. Москва –  06.03.2000, там же). Окончил МГПИ им. 
В.П. Потемкина, истор. фак. (1949). Учит. –  И.И. Минц.

Канд. дис.: «Ликвидация помещичьего землевладения и первые шаги 
по социалист. переустройству сельск. хоз-ва во Владимирской губ. в 1917–
1918 гг.» (МГПИ им. В.П. Потемкина, 1953). Докт. дис.: «Крестьянск. 
движение в России в 1917 г. (март–окт.)» (ИИ СССР АН СССР, 1982).

1954–1956 –  ст. преп. КурскГПИ; 1956–1961 –  ст. преп. МГЗПИ; 
1956–1989 –  мнс, снс, конс. ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист., регион. ист. Ист. Окт. рев-ции. Аграр. ист.
Соч.: Конфискация помещичьих имений во Владимирской губ. в 1917–

1918 гг. // Учен. зап. КурскГПИ. Вып. 5. Курск, 1956; Крестьянск. движение 
в Курской губ. в рев-ции 1905–1907 гг. // Краеведч. зап. Вып. 1. Курск, 1959; 
Распределение земель во Владимирской губ. в 1918 г. // Октябрь и Гражд. 
вой на в СССР. М., 1966; Движение труд. крестьянства за расширение 
с.-х. произв-ва в 1917 г. // Истор. опыт Вел. Октября. М., 1975; Борьба 
крестьян за вненадельные арендные земли в марте-окт. 1917 г. // ИЗ. М., 
1978. Т. 102; Крестьянск. движение в России в 1917 г. (март-окт.). М., 
1981; Крестьянск. наказ о земле и аграр. программа эсеров (постановка 
проблемы) // Непролетарск. партии России в годы бурж.-демократ. рев-
ций и в период назревания социалист. рев-ции. М., 1982; Вторая соц. вой на 
в деревне в 1917 г. (март-окт.) // Вел. Октябрь: проблемы ист. М., 1987.

Лит.: Календарь знаменат. и памятных дат: из жизни и деят-ти незря-
чих. М., 2000. С. 28–30; Федотов Р.А. Малявский А.Д. // Историки России. 
Т. 2. С. 288–289.

МАМАЕВ
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Ун-та Дмитрия Пожарского. 2017. № 1(5).

МАНСВЕТОВ
Николай Васильевич

(27.11(10.12).1916, с. Молочино Панинской вол. Ржевского у. 
Тверской губ. —?). Окончил МГИАИ (1946).
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функции)» (МГИАИ, 1950).

1946–1949 –  асп. МГИАИ; 1949–1950 –  мнс сект. ист. сов. общ-ва ИИ 
АН СССР; 1950–1953 –  лектор-конс. отд. информации СКК в Германии; 
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1891 гг.)» (ИИ АН СССР, 1950). Проф. (1953).

1940–1948 –  проф., зав. каф. Новой и Новейшей ист. МОПИ; 1953–
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Отеч. ист. XVII–XIX вв. Ист. лит-ры XVIII–XIX вв. Ист. обществ. 
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литика: Амер. бурж. историография сов. общ-ва. М., 1969 (перев. на англ. 
и португ. яз.); Ист. в соврем. идеолог. борьбе. М., 1972; Советология: расчеты 
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(р. 02.06.1987, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (2010). Учит. –  
А.А. Горский, С.П. Карпов, Б.Н. Флоря.
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Канд. дис.: «Ин-ты ордынской власти над Русью (баскаки, даруги, 
послы)» (МГУ, 2015).

2008–2015 –  б-рь, гл. б-рь РГБ; 2015 –  нс, снс ИРИ РАН.
Отеч. ист. Ист. средневек. Руси, ист. Золотой Орды. Полит. ист.
Соч.: Баскаческая орг-ция на Руси: время существования и функ-

ции // Др. Русь. Вопр. медиевистики. 2013. № 1(51); Даруги и баска-
ки: соотношение должностей // Др. Русь. Вопр. медиевистики. 2014. 
№ 4(58); Монгольск. администрация на завоеванных землях: даруги 
и баскаки // ИВ. 2014. Т. 10(157); Роль центр. адм-ции в орг-ции мон-
гольск. власти на Руси // ИВ. М., 2018. Т. 25; Традиции кочевья мон-
гольск. племен и установление власти Монгольской империи в Вост. 
Европе. URL: Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e 
Tradizione Romana. 2018. № 16; Посольство «вост. царя» к Александру 
Невскому // Др. Русь: вопр. медиевистики. 2019. № 1(75).

МАТВЕЕВА
Ольга Валентиновна

(р. 17.03.1956, г. Москва). Окончила МГПИ им. В.И. Ленина, 
истор. фак. (1979).

Канд. дис.: «Проблема народа на дворянском этапе русской рево-
люционной мысли (от декабристов до петрашевцев)» (1986).

1973–1977 –  зав. делопроизводством в Главном военно- 
строительном управлении Министерства обороны СССР; 1977–1994 –  
ст. нтс, м.н.с., н.с. ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист., ист. рус. рев. движения в XIX в.
Соч.: Агитационные сочинения декабристов –  членов Южного обще-

ства –  и Петрашевцев // Ист. СССР. 1984. № 5; Отражение декабрист-
ских взглядов на народ в программных документах и тактических уста-
новках тайных обществ // Общественное движение в Рос. XIX века. М., 
1986; Проблема народа в рус. рев. мысли в 40-е годы XIX в. // Исторические 
записки. Т. 116. М., 1988; Проблема индивидуализма в рус. общественной 
мысли (Пер. четв. XIX века) // Человек и его время. М., 1991.

МАТУЗОВА
Вера Ивановна

(22.08.1944, г. Москва). Окончила МГУ, филолог. фак. (1966). 
Учит. –  Р.М. Самарин.

Канд. дис.: «Роман Томаса Мэлори “Смерть Артура” как произв. 
англ. Предвозрождения», МГУ (1971) (канд. филолог. наук).

1970–1971 –  преп. англ. яз., юрид. фак. МГУ; 1971–1997 –  нтс, мнс 
ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); с 1997 –  снс Центра «Вост. Европа 
в антич. и средневек. мире» ИВИ РАН. Чл. Междунар. истор. комис. по 
изучению Немецкого ордена (с 1992).

Всеобщ. и отеч. ист. Ист. средневек. Вост. Европы, ист. движения 
крестоносцев в Вост. Прибалтике и на Руси, ист. Тевтонского ордена.

Соч.: К проблеме англ. Предвозрождения // Вест. Моск. ун-та. Сер. 
«Филология». 1969. № 6; Послание папы Иннокентия IV кн. Александру 
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Невскому // Studia historica in honorem Hans Kruus. Tallinn, 1971 (в со-
авт.); Англ. средневек. источники. IX–XIII вв. М., 1979; «Хроника 
земли Прусской» Петра из Дусбурга (публ.  фрагм-тов) // ВИ. 1986. 
№ 7; Прусск. нобили и Немецкий орден // Древн. гос-ва на террит. 
СССР. 1987. М., 1989; Anglai Prūsijoja (XIII–XIV a.) // Lietuvos istorijos 
metraštis. 1989. Vilius, 1990; Михалон Литвин. О нравах татар, ли-
товцев и москвитян. М., 1994 (в соавт.); Петр из Дусбурга. Хроника 
земли Прусской. М., 1997; Крестоносцы и Русь. Конец XII в. – 1270 г. 
Тексты, перевод, комм. М., 2002 (в соавт.); Средневек. Немецкий орден 
в соврем. междунар. историографии // Древн. гос-ва Вост. Европы. 
М., 2004; От «нового воинства» к «новым вой нам»: Тевтонский орден 
на пути из Св. Земли в Пруссию // ДГ. 2009 г. Трансконтинент. и ло-
кальные пути как социокульт. феномен. Памяти И.С. Чичурова. М., 
2010; Начало историописания Тевтонского ордена в Пруссии // Древн. 
гос-ва Вост. Европы, 2013: Зарождение историописания в общ-вах 
древности и Средневековья. М., 2016; Изучение письменных венг. истор. 
источников периода Средневековья в России (публ. переводов) // Диалог 
со временем. 2019. № 67.

Лит.: Лит-ра Тевтонского ордена в Пруссии: поэтич. парафразы книг 
Библии (конец XIII–XIV в.) // У истоков и источников: на междунар. 
и междисц. путях. Юбил: сб. в честь А.В. Назаренко. М.; СПб., 2019. 
С. 328–341; Урбанизация Пруссии: XIII в. // Вост. Европа в древности 
и Средневековье. Ранние этапы урбанизации: XXXI Чт. памяти чл.- кор. 
АН СССР В.Т. Пашуто, 17–19 апр. 2019 г.: Мат-лы конф. М., 2019. 
С. 173–178; Матузова В.И. // Историки России. Кто есть кто в изучении 
заруб. ист.: Биобиблиограф. словарь. М., 2008. С. 158.

МАТЮГИН
Александр Андреевич

(24.10(06.11).1904, д. Купениха Гороховского у Владимирской 
губ. —?). Из крестьян. Окончил РязанскийГПИ (1930–1933).

Канд. дис.: «Отеч. вой на укр. народа против белополяков в 1920 г.» 
(ИИ АН СССР, 1941). Докт. дис.: «Раб. класс СССР в годы восстанов-
ления нар. хоз-ва (1921–1925)» (ИИ АН СССР, 1964).

1936–1938 –  асп. ИАИ ЦАУ СССР; 1938–1941 –  нс ИИ АН СССР. 
Участник ВОВ. 1943–1974 –  снс, 1974–1986 –  снс-консульт. ИИ АН 
СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист. Экон. ист. периода нэпа. Ист. раб. класса, Москвы.
Соч.: Москва в период восстановления нар. хоз-ва. (1921–1925 гг.). 

М., 1947; СССР в период перехода на мирную работу по восстановлению 
нар. хоз-ва (1921–1925). М., 1952; Источники пополнения состава про-
мышл. рабочих СССР в восстановительный период (1921–1925 гг.) // Докл. 
и сообщ. Ин-та ист. Вып. 12. М., 1957; Изменения в составе промышл. 
рабочих СССР в восстановительный период (1921–1925 гг.) // Изменения 
в численности и составе сов. раб. класса: сб. ст. М., 1961; Раб. класс СССР 
в годы восстановления нар. хоз-ва (1921–1925). М., 1962; В.И. Ленин об 
истор. роли раб. класса. М., 1974.
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МАЦУК
Михаил Александрович

(р. 11.08.1952, г. Сыктывкар, Коми АССР). Из служ. Окончил 
СыктывкарГУ, истор. фак. (1976). Учит. –  А.А. Преображенский, 
Е.И. Индова, А.И. Копанев, А.И. Комиссаренко.

Канд. дис.: «Налоги и повинности черносошного крестьянства 
Яренского у. в конце XVI–XVII в.» (ИИ СССР АН СССР, 1984). Докт. 
дис.: «Фискальная политика Рус. прав-ва в Вост. Поморье в конце XVI–
XVII в.» (ИРИ РАН, 1995).

1976–1986 –  ст. лаб., 1986–1989 –  мнс, 1989–1990 –  нс, с 1990 –  снс 
ИЯЛИ Коми ФАН СССР (Коми НЦ УрО АН СССР); 1990–1993 –  док-
торант ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); с 1993 –  снс, с 1995 –  внс, 
с 2006 –  гнс ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Учред. и гл. ред. журн. «Вопр. 
ист. и культуры сев. стран и территорий».

Отеч. ист., регион. ист. Полит., соц.-экон. ист. России, Коми XVII–
XX вв. Ист. купечества, РПЦ. Истор. биогр.

Соч.: Крестьяне Коми края в конце XVI–XVII в.: феод. эксплуата-
ция. М., 1990; Коми край от Бориса Годунова до Петра I. Сыктывкар, 
1993; Торговля и пути сообщения в Коми крае в XIX в. Сыктывкар, 1996 
(в соавт.); Фискальная политика Рус. прав-ва и черносошное крестьян-
ство вост. Поморья и Приуралья в XVII в. Ч. I–IV. Сыктывкар, 1998; 
Пути развития торговли в Коми в XX в. Сыктывкар, 1999 (в соавт.); 
Город Ливны и Ливенский у. в 1615/16 г. Ч. 1–3. Сыктывкар, 2001, 2002; 
Русские в Коми. Сыктывкар, 2003 (в соавт.); Ист. Коми с древн. вре-
мен до конца XX в. Т. 1–2. Сыктывкар, 2004 (в соавт.); Православие 
в Коми крае. Сыктывкар, 2005; Фискальная политика Рус. гос-ва и бу-
дущие гос. крестьяне Коми края, Севера и Юга России: общее и особенное 
(XVII в.). Сыктывкар, 2007; Купечество Респ. Коми. Нач. XXI в. Т. I. 
Сыктывкар, 2006 (авт.-сост., в соавт.); Респ. Коми при В.В. Путине: 
дела и люди (очерки новейшей ист.). Т. 1. Сыктывкар. 2012 (авт.-сост.,  
в соавт.).

Лит.: Мацук М.А. // Респ. Коми: энцикл. Т. 2. Сыктывкар, 1999. С. 259; 
Мацук М.А. // Ученые Ин-та яз., лит. и ист. Коми Науч. центра УрО РАН. 
Сыктывкар, 2000. С. 115–116; Мацук М.А. // Доктора наук Респ. Коми. 
Сыктывкар, 2004. С. 213–214; Григорьев В.Н. М.А. Мацук. К 55-летию со 
дня рожд. // Вопр. ист. и культуры сев. стран и территорий. 2008. № 1. 
С. 122–127; Историки России. Т. 2. С. 313.

МАШКИН
Михаил Николаевич

(28.02.1926, г. Москва –  11.02.2014, там же). Окончил МГУ, 
истор. фак. (1947), асп. ИИ АН СССР (1951). Учит. –  Н.А. Машкин, 
А.С. Ерусалимский, Ф.И. Нотович, А.И. Неусыхин, А.Л. Нарочницкий.

Канд. дис.: «Герм. дипломатия и конец рус.-герм. договора о ней-
тралитете в 1890 г.» (ИИ АН СССР, 1951). Докт. дис.: «Фр. социалисты 
и демократы и колониальный вопрос (1830–1871 гг.)» (ИВИ АН СССР, 
1981). Проф. (1993).
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1950–1968 –  мнс, снс, внс, внс-конс. ИИ АН СССР (с 1968 –  ИВИ 
АН СССР (РАН)), одноврем. 1951–1953 –  преп., проф. ИАИ, 1952 –  
МГИМО, 1954–1955 –  истор. фак. МГУ; 1991–2002 –  МПГУ. В 1976, 
1979–1980, 1982 –  приглашен. проф. Ун-та им. Гумбольдта (Берлин). 
Чл. Комис. историков СССР и ГДР. Чл. науч. совета «Ист. истор. науки 
в СССР».

Всеобщ. и отеч. ист., историография, источниковедение. Ист. 
Германии и Франции, рос.-герм. отношений, колониализма. Истор. биогр.

Соч.: К ист. борьбы за Коммуну в Алжире в 1970–1971 гг. // ВИ. 1964. 
№ 6; Zur Geschichte der kolonialen Ziele des kaiserlichen Deutschlands // Jahrbuch 
für Wirtschaftsgeschich-te. Berlin, 1965. Bd. 3; Фр. историография (1945–
1964) // Историогр. Новой и Новейшей ист. стран Европы и Америки. М., 
1968; Парижская Коммуна 1871 г.: Время. События. Люди. М., 1970, 1981 
(пер. на яп. яз.: Токио, 1971, 1989) (в соавт.); Милитаризм и внешн. поли-
тика Германии в конце 80-х гг. XIX в. // Ежег. герм. ист., 1975. М., 1976; 
Пьер Ренувен (1897–1974) // Фр. ежег. 1976. М., 1978; Die Pariser Kommune. 
Chronik einer Revolution. Berlin, 1982; Осн. тенденции взаимоотношений 
Германии и России с XVIII в. до Первой мировой вой ны // Россия и Германия. 
Вып. 3. М., 2004; Бисмарк и остзейский вопр. // Россия и Германия. Вып. 4. 
М., 2007.

Лит.: Соврем. сов. историография (всеобщ. ист.). М., 1985. С. 25–
96; М.Н. Машкину 70 лет // ННИ. 1996. № 5. С. 246–247; Аникеев А.А., 
Егорова Н.И., Родионов О.А. Историки России. Кто есть кто в изучении 
заруб. ист.: биобиблиограф. словарь. Ставрополь, 2004. С. 111–112; Историки 
России. Т. 2. С. 314.

МАХНОВА
Галина Павловна

(р. 01.10.1932, г. Петрозаводск, Автономн. Карельск. ССР). Окончила 
МГИАИ (1955).

1955–1957 –  нс Арх. Воен. мин-ва СССР; 1957–1959 –  мнс ЦГИА 
СССР; 1962–1988 –  мнс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист., источниковедение, историография. Соц. ист., истор. ге-
ография. Ист. Украины.

Соч.: Численность и удельный вес укр. населения на территории СССР 
в 1795–1959 гг. // Ист. СССР. 1965. № 1 (в соавт.); Мат-лы для истор. атла-
са Украины XVII в. // Укр. истор. журн. 1967. № 2 (в соавт.); Сообщ. о выходе 
в свет I-го т. многотомной ист. (доокт. период) // Книжное обозрение. 1967. 
№ 7; Географ., истор. и статист. описания губ. России 2-й пол. XVII –  нач. 
XIX в. как источник по учету численности и составу населения // Ист. 
географ. знаний и истор. география. Этнография. Вып. 3. М., 1969; Адм.-
террит. изменение внутр. границ России по реформе 1775–1785 гг. // Ист. 
географ. знаний и истор. география. Этнография. Вып. 3; Новые док-ты 
о борьбе Кеппена за введение в России науч.-организац. переписей // Сов. 
архивы. 1969. № 4; Ход и проведение адм.-террит. реформы 1775 г. // Вопр. 
географии: сб. 88. 1970; У истоков сов. источниковедения (о науч. деят-ти 
Н.Н. Авдеева) // Археограф. источник за 1971 г. М., 1972; К ист. создания 
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журн. «Красный арх.» // Ист. и историки. М., 1975; Истор. образование 
в высш. шк. // Очерки ист. истор. науки в СССР. М., 1985.

МЕДУШЕВСКИЙ
Андрей Николаевич

(р. 21.02.1960, г. Москва). Окончил МГИАИ (1982), асп. ИИ СССР 
АН СССР (1985).

Канд. дис.: «Феод. верхи и формирование бюрократии в России 
в 1-й четв. XVIII в.: источниковедч. исслед.» (ИИ СССР АН СССР, 1985). 
Докт. дис.: «Полит. философия рус. конституционализма» (МГУ, 1994) 
(д-р филос. наук). Проф.

1985–2011 –  нс, снс, внс, гнс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, 
ИРИ РАН), одноврем. –  проф. ГУ –  ВШЭ, ведущий эксперт Ин-та права 
и публ. политики. В 2007–2011 –  гл. ред. журн. «ОИ» («РИ»). Акад. РАЕН.

Отеч. ист. в сравнит. освещении. Соц. и полит. ист., ист. права и полит. 
учреждений, обществ. мысли. Истор. биогр.

Соч.: Милюков как ученый и политик // Ист. СССР. 1991. № 4; Полит. 
социология и ист. Новосибирск, 1991; Либерализм как проблема соврем. зап. 
науки // ВИ. 1992. № 89; Утверждение абсолютизма в России: сравнит. 
истор. исслед. М., 1993; Ист. рус. социологии. М., 1993; Макс Вебер и рос. 
конституционализм // ОИ. 1993. № 2; Конституц. монархия в России // ВИ. 
1994. № 8; Идея разделения властей в ист. и совр-ти // Вестн. РАН. 1994. 
№ 1. Т. 64; Полит. ист. России. М., 1995; Демократия и авторитаризм: 
рос. конституционализм в сравнит. перспективе. М., 1998; Контитуц. 
проекты в России. XVIII –  нач. XX в. М., 2000; Сравнит. конституц. право 
и полит. ин-ты. М., 2002; Проекты аграр. реформ в России XVIII –  нач. 
XXI в. М., 2005; Теория конституц. циклов. М., 2005; Социология права. 
М., 2006; Размышления о соврем. рос. конституционализме. М., 2007; 
Петражицкий Л.И. Теория права и гос-ва в связи с теорией нравственности. 
М., 2010 (сост., авт. вступ. ст. и комм.); Вишняк М.В. Всерос. Учредительное 
Собрание. М., 2010 (сост., авт. вступ. ст. и комм.); Муромцев С.А. Избр. тр. 
М., 2010 (сост., авт. вступ. ст. и комм.); Ключевые проблемы рос. модерни-
зации: курс лекций. М., 2014; Медушевская О.М. (1922–2007) // Историки 
России: иконогр. Кн. 3. М., 2015 (в соавт); Полит. ист. рус. рев-ции: нормы, 
ин-ты, формы соц. мобилизации в ХХ в. М.; СПб., 2017.

Лит.: Кто есть кто в изучении народов и нац. проблем России. М., 
1995. С. 179; Россия –  2000: Соврем. полит. ист. (1985–1999 гг.). Т. 2: Лица 
России: справ.-энциклопед. изд. М., 2001. С. 594; ИРИ РАН сегодня. С. 43; 
Историки России. Т. 2. С. 321.

МЕЗЕНЦЕВ
Евгений Вячеславович

(р. 07.12.1953, г. Киев). Окончил МГИАИ (1977).
Канд. дис.: «Рус. флот на Тихом океане на рубеже XVIII–XIX вв.» 

(ИИ СССР АН СССР, 1988).
1977–1980 –  мнс ЦГАОР; 1980–1988 –  инспектор ГАУ; 1988–1993 –  нс 

ВНИИДАД; 1993–2019 –  снс ИРИ РАН.
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Отеч. и всеобщ. ист. Воен. ист. средневек. Руси XII–XIV вв., конца 
XVIII –  нач. XIX в., 1-й пол. XX в. Вооруж. конфликты с Японией. Истор. 
биогр.

Соч.: Орг-ция использования  док-тов ГАФ СССР: пос. для архивистов. 
М., 1991; Внешн. политика России на Дальнем Востоке (в конце XIX –  нач. 
XX в.): сб.  док-тов для шк. с метод. рекоменд., заданиями и науч. комм. М., 
1993 (в соавт.); Создатели Московск. гос-ва. М., 1997 (в соавт.); Вой на 
России с наполеоновск. Францией в 1805 г. (действия рус. армии в соста-
ве 3-й антифр. коалиции). М., 2008; Орг-ция использования  док-тов ГАФ 
СССР в идейно- воспит. работе. Опыт архивных учреждений Укр. ССР: об-
зор // Обзорная информация / Отрасл. ЦНТИ по документоведению и арх. 
делу. М., 1988. № 36 (в соавт.); Во славу Отечества: (легендарный бой у мыса 
Чемульпо) // Патриотизм –  духовный стержень народов России. М., 2006; 
Моральное состояние рус. армии в период суворовск. вой н // Патриотизм –  
один из решающих факторов безопасности Рос. гос-ва. М., 2006; «Пали за 
рус. честь»: (об истоках героизма рос. воинов в Рус.-яп. вой не) // Бюллетень / 
Науч. совет РАН «Ист. междунар. отношений и внешн. политики России». 
Вып. 3: Россия в междунар. конфликтах нач. XX в. (Рус.-яп. и Первая миро-
вая вой на). М., 2009; Начало офицерск. карьеры А.А. Брусилова и его боевая 
деят-ть в рус.-турецк. вой не 1877–1878 гг. // Генерал А.А. Брусилов: очерки 
о выдающ. рус. полководце. М., 2010; Причины и дипломат. предыстория 
вой ны России с наполеоновск. Францией в 1805 г. // Мир и политика. 2010. 
№ 10; Рос. армия в наполеоновск. эпоху (1799–1815 гг.): орг-ция, комплек-
тование, тактика. М.; Берлин, 2020.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 149.

МЕЛИХОВ
Георгий Васильевич

(р. 14.06.1930, г. Харбин, КНР –  08.2019, г. Москва). Окончил МГУ, 
ИВЯ (1964). Учит. –  Л.И. Думан, С.Л. Тихвинский, А.Л. Нарочницкий.

Канд. дис.: «К ист. освоения Цинской империей периферии Сев.-
Вост. Китая (1583–1689 гг.)» (ИВ АН СССР, 1968). Докт. дис.: «Россия 
и Цинская империя на Дальнем Востоке. 60-е –  80-е гг. XVII в.» (ИИ СССР 
АН СССР, 1988).

1952–1955 –  преп. рус. яз. ПекинГУ, по совм. –  учит. веч. шк. рус. яз. 
Мин-ва культуры КНР; 1955–1959 –  внешт. переводчик ряда центр. изд-в 
Москвы (Гослитиздат, Географгиз, Детгиз, Молодая гвардия); 1959–1970 –  
нтс, мнс Ин-та китаеведения (ИВ) АН СССР; 1970–1979 –  снс ИМЭМО 
АН СССР; с 1979 –  внс ИИ СССР (ИРИ РАН). Чл. Всесоюз. ассоц. китае-
ведов (1983). Действит. чл. РГО (с 1984). Пред. Ассоц. «Харбин –  Москва» 
(1993–1997).

Всеобщ. и отеч. ист. Востоковедение. Ист. внешн. политики России 
(рус.-кит. и сов.-кит. отношения). Ист. и культура рос. эмиграции. Истор. 
биогр.

Соч.: Маньчжуры на Сев.-Востоке (XVII в.). М., 1974 (пер. на кит. яз.: 
Пекин, 1978); Внешн. политика гос-ва Цин в XVII в. М., 1977 (в соавт.); 
Междунар. отношения в Азиатско- Тихоокеанск. регионе. М., 1979 (в соавт.); 
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Россия и Цинская империя на Дальнем Востоке. М., 1989; Маньчжурия дале-
кая и близкая. М., 1991 (2-е изд. М., 1994); Кит. гастроли: Неизв. страницы 
жизни Ф.И. Шаляпина и А.Н. Вертинского. Владивосток, 1993; Ист. внешн. 
политики России: 2-я пол. XIX в. М., 1997 (в соавт.); Рос. эмиграция в Китае. 
1917–1924 гг. М., 1997; Маньчжурия далекая и близкая. Белый Харбин: cер. 
1920-х гг. М., 2003; Рос. эмиграция в междунар. отношениях на Дальнем 
Востоке (1925–1932 гг.). М., 2007.

Лит.: Харбинцы в Москве: биограф. очерки: в 2 вып. Вып. 2. С. 69; 
Биограф. словарь рус. востоковедов. М., 1995; Милибанд. С.Д. Востоковеды 
России. XX –  нач. XXI в.: биобиблиограф. словарь: в 2 кн. Кн. 1. М., 2008. 
С. 901–902; ИРИ РАН сегодня. С. 116; Историки России. Т. 2. С. 323.

МЕЛЬНИКОВА
Елена Александровна

(р. 25.11.1941, г. Бугуруслан Оренбургской обл.). Окончила МГУ, фи-
лолог. фак. (1964). Учит. –  К.В. Цуринов, А.Р. Корсунский, В.Т. Пашуто.

Канд. дис.: «Англо-саксонск. героич. эпопея “Беовульф”» (МГУ, 
1971). Докт. дис.: «Становление и эволюция представлений о Земле в Зап. 
и Сев. Европе. V–XIV вв.» (ИВИ РАН, 1991).

1964–1970 –  переводчик, преп. англ. яз. на каф. ин. яз.; 1970–1978 –  нс, 
1978–1993 –  снс, 1993–1997 –  внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН), рук. 
группы по изданию свода «Древн. источники по ист. Вост. Европы»; с 1997 –  
внс, зав. центром ИВИ РАН. Заруб. чл. Шведск. акад. Густава Адольфа.

Всеобщ. и отеч. ист., источниковедение, историография, фольклори-
стика. Ист., культура, лит-ра средневек. Англии, Скандинавии, Др. Руси. 
Полит. ист. и ист. внешн. политики Др. Руси. Ист. и культура скандинавск. 
стран эпохи викингов; рунология.

Соч.: Скандинавск. рунические надписи: древн. источники по ист. народов 
Вост. Европы. М., 1977; Древнескандинавск. географ. соч.: древн. источники 
по ист. народов Вост. Европы. М., 1986; Меч и лира. Древнеангл. общ-во 
в ист. и эпосе. М., 1987; Эволюция названия «Русь» в процессе становления 
Древнерус. гос-ва // ВИ. 1989. № 8 (в соавт.); К типологии предгос. и ранне-
гос. образований в Сев. и Сев.-Вост. Европе: постановка проблемы // Древн. 
гос-ва Вост. Европы. 1992–1993 гг. М., 1995; Легенда о призвании варя-
гов и становление древнерус. историографии // ВИ. 1995. № 2 (в соавт.); 
Каменный, бронзовый, железный век: эпоха викингов: культура дохристианск. 
времени // Ист. Дании. М., 1996; The Eastern World of the Vikings. Göteborg, 
1996; Образ мира: эволюция географ. представлений в Зап. и Сев. Европе V–
XIV вв. М., 1998; Скандинавск. рунические надписи. Новые находки и интер-
претации: тексты, перевод, комм. М., 2001; Др. Русь и Скандинавия: избр. 
тр. М., 2011; Две экономики периода образования Древнерус. гос-ва: поста-
новка проблемы // Ежег. аграр. ист.: сб. ст. памяти Н.А. Горской. М., 2013; 
От дара к рынку: Гуннар Хамундарсон между двух экон. систем // ВЕДС. 
2013; Др. Русь в свете заруб. источников. М., 2013 (общ. ред., чл. авт. кол.).

Лит.: Норна у источника Судьбы: сб. ст. в честь Е.А. Мельниковой / под 
ред. Т.Н. Джаксон, Г.В. Глазыриной, И.Г. Коноваловой, С.Л. Никольского, 
В.Я. Петрухина. М., 2001; Историки России. Т. 2. С. 326.
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МЕЛЬНИКОВА
Любовь Владимировна

(р. 03.02.1971, пос. Турки Саратовской обл.). Окончила Саратовск. ГПИ, 
истор. фак. (1994). Учит. –  А.В. Гладышев, Л.А. Ларина, А.С. Майорова,  
И.Я. Эльфонд, П.Н. Зырянов.

Канд. дис.: «Отеч. вой на 1812 г. и Рус. правосл. церковь» (ИРИ РАН, 
2002). Докт. дис.: «Русская Православная Церковь и вой ны Рос. империи 
в XIX в.» (ИРИ РАН, 2021).

1994–1996 –  лаб. каф. всеобщ. ист. и ист. культуры Саратовск. ГПИ; 
1997–2001 –  мнс, нс Музея-панорамы «Бородинская битва»; с 2001 –  мнс, 
нс, снс, внс (с 2013) ИРИ РАН. Лауреат премии памяти митр. Московск. 
и Коломенск. Макария (Булгакова) (2007). Чл. редкол. журн. «РИ» с 2012.

Отеч. ист. Ист. внешн. и внутр. политики Рос. империи в ХIХ в. Ист. 
Рус. Правосл. церкви, взаимодействие Церкви и гос-ва в воен. конфликтах 
Рос. империи; проблемы истор. и культ. памяти. Истор. биогр.

Соч.: Рус. Правосл. церковь в Отеч. вой не 1812 г. М., 2002; Армия 
и Правосл. церковь Рос. империи в эпоху наполеоновских вой н. М., 2007; 
Святые места в центре Вост. вопр.: Церковно- полит. фактор как одна из 
причин Крымской вой ны // ОИ. 2008. № 6; Крестовоздвиженская община 
сестер попечения о раненых как прообраз Красного Креста // РИ. 2009. № 5; 
Рус. Правосл. церковь и Крымская вой на 1853–1856 гг. М., 2012; Отеч. вой на 
1812 г. в культ. памяти России. М., 2012 (в соавт.); Правосл. Россия против 
«безбожной» Франции: священная вой на имп. Александра I // РИ. 2012. № 6; 
Антинаполеоновская пропаганда в России 1806–1814 гг.: формирование об-
раза внешн. врага // Фр. ежег. 2013: «Рус. кампания» Наполеона: события, 
образы, память. М., 2013; Имп. Всерос. Александр I Павлович. М., 2015; 
Orthodox Russia against «Godless» France: The Russian Church and the «Holy 
War» of 1812 // Russia and the Napoleonic Wars. Edited by Janet M. Hartley, Paul 
Keenan and Dominic Lieven (Series «War, Culture and Society, 1750–1850»). 
London, 2015; Общины сестер милосердия и женск. правосл. монастыри во 
время Рус.-турецк. вой ны 1877–1878 гг. // РИ. 2016. № 6; Ист. Крыма: 
в 2 т. М., 2017 (чл. авт. кол., чл. редкол.); Правосл. фактор рус. политики 
на Балканах в конце 1850-х –  1870-х гг. // РИ. 2018. № 6; La France et les 
Français du point de vue des Russes en 1814 // Les Russes en France en 1814. Des 
faits, des imaginaires et des mémoires. Paris, 2019; Рус. Правосл. церковь в Рус.-
турецк. вой не 1877–1878 гг. // Вестн. церк. ист. 2019. № 3–4(55–56); Рус. 
Правосл. Церковь и Рус.-турецк. вой на 1877–1878 гг. М., 2020.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 176; Лауреаты премии памяти митр. 
Московск. и Коломенск. Макария (Булгакова) 1997–2015 гг. М., 2015. С. 92.

МЕРЗОН
Александр Цезаревич

(14.08.1915, г. Москва –  24.11.1959, там же). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1940). Учит. –  С.В. Бахрушин.

Канд. дис.: «Рынок Вел. Устюга во 2-й четв. XVII в.» (МГУ, 1948).
Участник ВОВ. 1940–1941, 1946–1948 –  асп. каф. ист. СССР МГУ; 

1954–1959 –  мнс, с 1959 –  снс ИИ АН СССР.
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Отеч. ист. XVII в., источниковедение. Регион. ист. Истор. биогр.
Соч.: Дмитрий Донской. М., 1940; Устюжск. таможенные книги 

XVII в. // Проблемы источниковедения. Сб. 6. М., 1958; Развитие межобласт-
ных рыночных связей во 2-й пол. XVII в. (по мат-лам г. Вел. Устюга) // ВИ. 1959. 
№ 2; Роль Устюга Вел. в период складывания всерос. рынка. М., 1960 (в соавт.).

Лит.: Александр Цезаревич Мерзон (некролог) // Ист. СССР. 1959. 
№ 6. С. 214.

МЕРЦАЛОВ
Андрей Николаевич

(р. 11.06.1922, с. Воскресенское Нижегородской губ.). Окончил 
КурскГПИ, истор. фак. (1953). Учит. –  Г.А. Аполлов, И.Н. Бороздин.

Канд. дис.: «Причины поражения гитлеровск. Германии в историо-
графии ФРГ» (МГПИ, 1960). Докт. дис.: «Западногерм. историография 
Второй мировой вой ны» (ИИ СССР АН СССР, 1970). Проф. (1971).

1940–1960 –  служба в СА. Участник ВОВ. 1960–1978 –  доц., проф., 
зав. каф. Новейшей ист. Воронежск. и Горьковск. ГПИ; 1978–1986 –  снс, 
внс ИИ СССР АН СССР. С 1986 –  на пенсии.

Всеобщ. и отеч. ист., историография, методология. Ист. Вел. Отеч., 
Второй мировой вой ны. Истор. биогр.

Соч.: Западногерм. историки и мемуаристы Второй мировой вой ны. М., 
1967; Западногерм. бурж. историография Второй мировой вой ны. М., 1978; 
В поисках истор. истины. М., 1984; Вел. Отеч. вой на в историографии ФРГ. 
М., 1989; Ист. и сталинизм. М., 1991 (сост., чл. авт. кол.); Довольно о вой не! 
Воронеж, 1992 (в соавт.); Сталинизм и вой на. М., 1994 (2-е изд. М., 1998) 
(в соавт.); Иной Г. Жуков. М., 1996 (в соавт.); А. Жомини: основатель науч. 
воен. теории. М., 1999 (в соавт.); Историк о предках и о себе. М., 2001.

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 329.

МИЗИАНО
Каролина Франческовна

(11.07.1913, г. Неаполь, Италия –  03.04.1994, г. Москва). Из семьи 
видного деятеля итал. и междунар. раб. движения Франческо Мизиано. 
Окончила Московск. ин-т сов. права (1933), асп. МИФЛИ (1941). Учит. –  
А.С. Ерусалимский, Е.В. Тарле, Ф.В. Потемкин.

Канд. дис.: «Италия на втором этапе рев-ции 1848–1849 гг.» (ИИ АН 
СССР, 1949). Докт. дис.: «Итал. раб. движение на рубеже XIX и ХХ вв.» 
(ИВИ АН СССР, 1976).

1933–1939 –  ред. романск. сект., зам. зав. сект. иностр. экон. ин-
формации ТАСС; 1941 –  преп. ист. Ин-та иностр. яз. Красной армии; 
1941–1950 –  нач. западноевроп. отдел. Всесоюз. радиокомитета; 1949–
1959 –  преп., доц. каф. Новой и Новейшей ист. МГУ; 1959–1968 –  снс 
ИИ АН СССР; 1968–1985 –  снс, 1985–1994 –  снс, конс. ИВИ АН СССР 
(РАН). Чл. правл. и вице-през. Общ-ва СССР–Италия. 1980–1994 –  рек-
тор Ун-та итал. культуры.

Всеобщ. и отеч. ист., археография. Новая и Новейшая ист. Италии. 
Рус.-итал. обществ. связи. Истор. биогр.
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Соч.: Рев-ции 1848–1849 гг. Т. 1. Гл. 41; Т. 2. Гл. 45, 63, 64. М., 1952; 
Некот. проблемы ист. воссоединения Италии. М., 1952; Объединение Италии 
в оценке рус. современников: сб.  док-тов и мат-лов. М., 1964 (авт. введ. 
и зам. отв. ред.); Итал. Рисорджименто и передовое обществ. движение 
в России XIX в. // Россия и Италия. М., 1968; La «fortuna» del pensiero di 
Gramsci nell’Unione Sovietica // Gramsci e la cultura contemporanea. Vol. 2. 
Roma, 1969; Италия в 1900–1906 гг. // Ист. Италии. Т. 2. М., 1970; Рус.-
итал. отношения в нач. ХХ в. // Россия и Италия. М., 1972; Всеобщ. полит. 
забастовка 1904 г. в Италии (Истор. проверка концепции «рев. синдика-
лизма») // Проблемы итал. ист. М., 1975; Итал. раб. движение на рубеже 
XIX и ХХ вв. М., 1976; Пальмиро Тольятти: к полит. портрету (восп. и раз-
мышления) // Италия и Европа. Ч. 2. М., 1990.

Лит.: 80 лет К.Ф. Мизиано // Проблемы итал. ист. 1993. М., 1993; 
Комолова Н.И. Слово о К.Ф. Мизиано; Драбкин С.К. Ф. Мизиано (осколки 
восп.) // Россия и Италия. Вып. 2. М., 1996; Энциклопед. словарь Московск. 
ун-та. С. 303–304; Историки России. Т. 2. С. 330–331.

МИЛЛЕР
Анатолий Филиппович

(16.02 (01.03).1900, г. Новороссийск –  03.10.1972, г. Москва). Окончил 
Московск. ин-т востоковедения (1926).

Канд. дис.: «Нац.-освободит. движение в Турции» (1939). Докт. дис.: 
«Мустафа паша Байрактар» (МГУ, 1943). Проф. (1943).

1920–1938 –  сотр. НКИД СССР, одноврем. в 1925–1926 –  зав. турецк. 
кабинетом, 1926–1930 –  преп. МИВ; 1944–1946 –  зав. каф. стран Ближн. 
Востока; 1932–1938 –  Курсы дипломат. работников;1940–1941 –  ВДШ 
МИД СССР; 1945–1948 –  ВПШ при ЦК ВКП(б); 1937–1941– МИФЛИ; 
1937–1960 –  истор. фак. и ИВЯ при МГУ; 1941–1965 –  снс, зав. сект. по 
подг-ке «Всемирной ист.» ИИ АН СССР; 1945–1947– учен. секр. Отдел. 
ист. и филос. АН СССР; 1966–1973 –  ИВ АН СССР. Иностр. чл. Болг. 
АН (1969).

Всеобщ. и отеч. ист. Востоковедение. Ист. Турции. Сов.-турецк. от-
ношения. Истор. биогр.

Соч.: Турция: ее истор. прошлое и наст. М., 1929; Ближн. Восток после 
Первой мировой вой ны (1918–1923 гг.): Севр и Лозанна. М., 1945; Рамиз 
паша в России // Изв. АН СССР. 1945. № 5. Т. 2. Сер. «Ист. и философия»; 
Вступление Турции в Первую мировую вой ну // Изв. АН СССР. 1946. Т. 3. 
№ 4; Мустафа паша Байрактар: Оттоманск. империя в нач XIX в. М.; Л., 
1947 (то же: Будапешт, 1975, на фр. яз.); Турция и проблемы проливов. М., 
1947; Из ист. сов.-турецк. отношений // Междунар. жизнь. 1956. № 2; 
Младотурецкая рев-ция // Первая рус. рев-ция 1905–1907 гг. и междунар. 
рев. движение. Ч. 2. М., 1956; Всемирная ист. Т. 5, 7, 8. М., 1958–1961 (ред., 
чл. авт. кол.); Турция: актуальные проблемы Новой и Новейшей ист. М., 1983.

Библиогр.: Народы Азии и Африки. 1961. № 2. С. 237–240; От Стамбула 
до Москвы: сб. в честь проф. А.Ф. Миллера. М., 2003. С. 355–365.

Лит.: ВИ. 1973. № 11. С. 220–221; Лазарев М.С. Шк. проф. 
А.Ф. Миллера // Слово об учителях: московск. востоковеды 30–60-х гг. М., 
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1988. С. 262–283; Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 304; Лазарев М.С., 
Мейер М.С. А.Ф. Миллер // Портреты историков: Время и судьбы. Т. 4: 
Новая и Новейшая ист. М., 2004. С. 303–311; Милибанд С.Д. Востоковеды 
России. XX –  нач. XXI в.: биобиблиограф. словарь: в 2 кн. Кн. 1. М., 2008. 
С. 916–917; Историки России. Т. 2. С. 331–332.

МИЛЛЕР
Виктор Иосифович

(20.02.1930, г. Харьков –  25.05.1995, г. Москва). Из служ. Окончил 
МГПИ им. В.П. Потемкина, истор. фак. (1952). Учит. –  И.И. Минц.

Канд. дис.: «Солдатск. комитеты рус. армии в 1917 г. Возникновение 
и начальный период деят-ти комитетов действующей армии (март- апр. 
1917 г.)» (ИИ СССР АН СССР, 1970). Докт. дис.: «Рев-ция в России. 1917–
1918 гг. Проблемы изучения» (дис. в форме науч. доклада по совокупн. 
опубл. тр., 1995).

1952–1954 –  служба в СА; 1954–1964 –  учит. ист. ср. шк. г. Москвы. 
1964–1995 –  мнс, снс (с 1978) ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ 
РАН). Сотр., с 1991 –  зам. пред. Науч. совета АН СССР по комплексной 
проблеме «Ист. Вел. Окт. социалист. рев-ции». Чл. редкол. РЕЭ (с 1993).

Отеч. ист., источниковедение, историография. Ист. рос. армии, рев. 
движения.

Соч.: Вел. Окт. социалист. рев-ция: энцикл. М., 1968 (2-е изд. М., 1977; 
3-е изд. М., 1987) (чл. авт. кол.); Солдатск. комитеты рус. армии в 1917 г. 
М., 1974; Сов. историография Февр. бурж.-демократ. рев-ции. М., 1979 
(чл. авт. кол.); Сов. историография Вел. Окт. социалист. рев-ции. М., 1981 
(чл. авт. кол.); Гражд. вой на и воен. интервенция в СССР: энцикл. М., 1983 
(чл. авт. кол.); Непролетарск. партии России: урок ист. М., 1984 (чл. авт. 
кол.); Полит. деятели России 1917 г.: биограф. словарь. М., 1993 (чл. редкол. 
и авт. кол.); Осторожно, ист.: сб. избр. тр. М., 1997.

Лит.: РЕЭ. Т. 2. М., 1995. С. 281, 525; ОИ. 1996. № 2. С. 220–221; 
Попов И.И. Миллер В.И. // Историки России. Т. 2. С. 332.

МИЛЛЕР
Пётр Николаевич

(28.11.1867, г. Саратов –  23.01.1943, г. Москва). Окончил Алексан-
дровск. воен. уч-ще в Москве (1888).

Участник Первой рус. рев-ции. 1919–1926 –  хранитель музея «Старая 
Москва», 1926–1930 –  рук. секции «Старая Москва» в Общ-ве изуче-
ния Московск. губ., зам. пред. Общ-ва. С 1939 –  учен. секр. Комис. ист. 
Москвы ИИ АН СССР. В 1941–1943 работал над составлением летописи 
Москвы.

Отеч. ист., регион. ист. Москвоведение. Ист. промышл. предприятий.
Соч.: Указ. к бумагам, относящимся до Отеч. вой ны 1812 г., собр. 

и изданным П.И. Щукиным. М., 1912; «Кулишки» // Старая Москва: 
Тр. комис. по изучению старой Москвы. Вып. 2. М., 1914; Московск. му-
сор // Московск. краевед. Вып. 3. М., 1928; Первый в России стекольный 
завод // Московск. краевед. Вып. 4. М., 1928; Черноголовск. стекольный 
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завод // Московск. краевед. Вып. 6. М., 1928; Подмосковный железный завод 
XVII в. // Московск. краевед. Вып. 4(9). М., 1929; Пушкинск. Москва. М., 
1937 (в соавт.); Происхождение названий Московск. улиц, переулков и пло-
щадей. М., 1938 (в соавт.); Комис. по ист. города Москвы // ИМ. 1940. № 11 
(в соавт.); Сельск. пейзаж Московск. губ. на рубеже XVIII в. // Памятники 
Отечества. 1995. № 31; Гор. благоустройство в связи с внешн. окраской 
домов // Московск. журн. 2000. № 6.

Лит.: Рюмина Т.Д. Арх. москвоведа П.Н. Миллера в ОПИ ГИМ // АЕ за 
1971 г. 1972; Рабинович М.Г. Неутомимый москвовед // Краеведы Москвы. 
Вып. 2. М., 1995; Богоявленский С.К. Памяти П.Н. Миллера // Краеведы 
Москвы. Вып. 2; Шмидт С.О. Послесловие // Краеведы Москвы. Вып. 2; 
Уваров С. Неутомимый москвовед // Московск. журн. 2000. № 1; Историки 
и краеведы Москвы. М., 1996; Историки России. Т. 2. С. 333.

МИЛОВ
Леонид Васильевич

(28.07.1929, г. Москва –  17.11.2007, там же). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1953). Учит. –  М.Н. Тихомиров, С.Д. Сказкин, И.М. Рейснер, 
М.М. Смирин.

Канд. дис.: «Экон. примечания к Генеральному межеванию 2-й пол. 
XVIII –  нач. XIX в. (некот. вопр. источниковедения)» (МГУ, 1958). Докт. 
дис.: «Формирование аграр.-товарного рынка Европ. России в сер. XVIII –  
конце XIX в. (опыт количеств. анализа)» (ИИ СССР АН СССР, 1973). 
Проф. (1978). Чл.-корр. АН СССР (РАН) (1990). Засл. проф. МГУ (1999). 
Акад. РАН (2000).

Отеч. ист., источниковедение.
1956–1960 –  мнс ИС АН СССР; 1960–1966 –  асс., ст. преп., доц. 

МГУ; 1966–1976 –  снс, зав. лаб. ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР); 
с 1976 –  доц., проф., зав. каф. ист. России до нач. XIX в. МГУ. Зам. гл. 
ред. журн. «Ист. СССР» (1966–1972), чл. редкол. журн. «Ист. СССР» 
(1972–1975), чл. редкол. журн. «ОИ» (1992–1996), чл. Бюро ОИ РАН 
(1991–2002), пред. секции Учен. совета истор. фак. МГУ, чл. Учен. совета 
ГИМ, чл. Междунар. клиометр. общ-ва. Лауреат Гос. премии РФ (2000) 
и Ломоносовской премии (2003).

Отеч. ист., источниковедение, палеография, количеств. методы в ист. 
исслед. Соц.-экон. ист. России XVII–XIХ вв., аграр. ист. рус. средневе-
ковья, генезис капитализма в России. Древнерус. право.

Соч.: Исслед. об «Экон. примечаниях» к Генеральному межеванию (к ист. 
рус. крестьянства и сельск. хоз-ва 2-й пол. XVIII –  нач. XIX в.). М., 1965; 
Всерос. аграр. рынок. XVIII –  нач. ХХ в. М., 1974 (в соавт.); О древнерус. 
переводе византийск. кодекса законов VIII в. (Эклога) // Ист. СССР. 1976. 
№ 1; О причинах возникновения крепостничества в России // Ист. СССР. 
1985. № 3; Тенденции аграр. развития России 1-й пол. XVII ст. (исто-
чник, компьютер и методы исслед.). М., 1986 (в соавт.); От Нестора до 
Фонвизина: новые методы определения авторства. М., 1994 (в соавт.); 
Общее и особенное рос. феодализма (постановка проблемы) // Ист. СССР. 
1989; Природно- климат. фактор и особенности рос. истор. процесса // ВИ. 
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1992. № 45; Легенда или реальность (о неизв. реформе Владимира и Правде 
Ярослава) // Др. право. М., 1996. № 1; Великорус. пахарь и особенности рос. 
истор. процесса. М., 1998 (2-е изд. М., 2006); Исслед. по ист. памятников 
средневек. права: сб. ст. М., 2009.

Библиогр.: Список печатн. тр. // Россия в Ср. века и Новое время: сб. 
ст. М., 1999. С. 29–44.

Лит.: Профессора и доктора наук МГУ. М., 1998. С. 360–361; 
Булгаков М.Б., Вдовина Л.Н., Горский А.А., Флоря Б.Н. Л.В. Милов –  уче-
ный и педагог // Россия в Ср. века и Новое время: сб. ст. к 70-летию чл.- кор. 
РАН Л.В. Милова. М., 1999. С. 3–28; Энциклопед. словарь Московск. ун-та. 
С. 304–306; Историки России. Т. 2. С. 333–334.

Иконограф.: Милова О.Л. Мастера рус. историографии: Л.В. Милов 
(1929–2007) // ИА. 2009. № 3. С. 80–95; также см.: Историки России: 
иконогр. Кн. 2. М., 2011. С. 306–317.

МИЛЮКОВА
Валентина Ивановна

(11.08.1923, г. Москва –?). Училась на немецком отдел. переводч. 
фак. МГПИИЯ (1941–1945).

Канд. дис.: «Реваншизм во внешн. политике ФРГ в Европе в 1955–
1962 гг.» (МГИМО, 1963).

1945–1953 –  сотр. МГБ СССР; 1954–1959 –  референт отд. европ. 
капиталист. стран ред-ции журн. «Междунар. жизнь»; 1959–1962 –  асп. 
МГИМО; 1963–1971 –  мнс, с 1971 –  снс, и.о. зав. сект. ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР).

Отеч. и всеобщ. ист., историография. Ист. междунар. отношений, 
Германии.

Соч.: Западногерм. империализм и политика «европ. интеграции» // Герм. 
империализм и милитаризм: сб. ст. М., 1965; Дипломатия реванша (Внешн. 
политика ФРГ в Европе). М., 1966; Отношения между СССР и ФРГ во 2-й пол. 
70-х –  нач. 80-х гг. // Ленинск. политика мира и безопасности народов: 
от XXV к XXVI съезду КПСС. М., 1982; Сов. историки о заруб. историо-
графии // ННИ. 1992. № 1; О сов.-амер. и рос.-амер. отношениях в 1933–
1992 гг. // ННИ. 1992. № 4.

МИНЦ
Исаак Израилевич

(22.01(03.02).1896, с. Кринички Екатеринославской губ. – 05.04.1991, 
г. Москва). Окончил ИКП, истор. отдел. (1926).

Д-р ист. наук (1935) (без защиты дис.). Чл.-корр. АН СССР (1939). 
Акад. АН СССР (1946).

Участник Вел. Окт. социалист. рев-ции и Гражд. вой ны, комиссар 
1-го конного корпуса червонного казачества (1920); 1923–1926 –  слуш., 
с 1926 –  зам. дир., рук. истор. отдел. ИКП, одноврем. с 1920-х –  преп., 
проф., зав. каф. ряда вузов (Междунар. ленинск. курсы, МИФЛИ, 
МГУ (в 1941–1949 –  зав. каф. ист. СССР истор. фак.), ВПШ и АОН 
при ЦК КПСС, МГПИ). Участник ВОВ. Фактический руководитель 
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Комиссии по истории ВОВ (1941–1946). Отв. секр., гл. ред. «Ист. Гражд. 
вой ны в СССР» (с 1931). Пред. Науч. совета АН СССР «Ист. Вел. Окт. 
социалист. рев-ции» (1962–1989). Лауреат Сталинских премий (1942, 
1945) и Ленинской премии.

Отеч. ист., историография. Полит. и соц.-экон. ист., ист. рев. дви-
жения. Ист. Окт. рев-ции и Гражд. вой ны. Междунар. отношения и сов. 
внешн. политика.

Соч.: Англ. интервенция и сев. контррев-ция. М.; Л., 1931; Ист. Гражд. 
вой ны в СССР. Т. 1–2. М., 1935–1942 (чл. авт. кол.); Ист. дипломатии. Т. 2, 
3. М., 1945 (чл. авт. кол.); Вел. Октябрь в Москве. М., 1947; Вел. Отеч. вой на 
Сов. Союза. М., 1947; Раб. класс и раб. движение в России в 1917 г. М., 1964 
(отв. ред., чл. авт. кол.); Вел. Окт. социалист. рев-ция и прогресс человече-
ства. М., 1967; Ист. Вел. Октября: в 3 т. М., 1967–1973 (2-е изд. М., 1977); 
Год 1918-й. М., 1982; «Из памяти всплыли воспоминания…». Дневниковые 
записи, путевые заметки, мемуары акад. АН СССР И.И. Минца. М., 2007.

Библиогр.: Истор. опыт Вел. Октября: сб. ст. к 80-летию И.И. Минца. 
М., 1977. С. 66–99.

Лит.: Октябрь и Гражд. вой на в СССР: сб. ст. к 70-летию акад. 
И.И. Минца. М., 1966; Самсонов А.М., Спирин Л.М. Акад. И.И. Минц: 
творч. путь // Истор. опыт Вел. Октября: сб. ст. М., 1977; Поляков Ю.А. 
Памяти И.И. Минца // Ист. СССР. 1991. № 5. С. 221; РЕЭ. Т. 2. М., 
1995. С. 230; Энциклопед. словарь Московск. ун-та: Истор. фак. М., 2004. 
С. 307. Тихонов В.В. «…Забить последний гвоздь в крышку полит. гроба 
Исаака Минца и его прихвостней»: разгром «группы» историка И.И. Минца 
в годы идеолог. кампаний «позднего сталинизма» // Genesis: Истор. исслед. 
Электронный журн. 2013. № 2; Историки России. Т. 2. С. 340–341.

Иконограф.: Телицын В.Л. Мастера рус. историографии: И.И. Минц 
(1896–1991) // ИА. 2007. № 5. С. 101–116; также см.: Историки России: 
иконогр. Кн. 2. М., 2011. С. 154–169.

МИРОНЕНКО
Сергей Владимирович

(р. 04.03.1951, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1973). Учит. –   
П.А. Зайончковский.

Канд. дис.: «Секретный комитет 1839–1842 гг. и указ об обязанных 
крестьянах» (МГУ, 1978). Докт. дис.: «Самодержавие и реформы. Полит. 
борьба в России в 1-й четв. XIX в.» (ИИ СССР АН СССР, 1992). Чл.-корр. 
РАН (2019).

С 1973 –  мнс, снс ИИ СССР АН СССР; 1991–1992 –  зам. дир. 
ЦХСД; с 1992 –  дир., с 2016 –  науч. рук. ГА РФ; с 2007 –  зав. каф. ист. 
России XIX –  нач. XX в. истор. фак. МГУ. Чл. коллегии Росархива. Чл. 
редсовета журн. «ИА».

Отеч. ист., источниковедение, археография, арх. дело. Полит. и соц. 
ист. Декабристоведение. Истор. биогр.

Соч.: Декабристы: биограф. справ. М., 1988; Самодержавие и реформы: 
полит. борьба в России в 1-й четв. XIX в. М., 1989; Тайные страницы ист. 
России. М., 1990; Имп. Николай I // Рос. самодержцы. М., 1993 (2-е изд. 
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М., 1996); Николай и Александра: любовь и жизнь. М., 1998 (в соавт.); Соч. 
и письма И.И. Пущина: в 2 т. М., 1999–2001 (публ.; в соавт.); ГА РФ: пу-
тевод. Т. 1–6. М., 1994–2004 (отв. ред.); 14 дек. 1825 г.: восстания могло 
не быть // ОИ. 2002. № 3; Восстание декабристов: Док-ты. Дела Верх. 
уголовного суда и Следств. комис. Т. XIX. М., 2001 (отв. ред., в соавт.); 
Ист. сталинск. ГУЛАГа: собр.  док-тов: в 7 т. Т. 1. М., 2004 (отв. ред., в со-
авт.); Переписка наследника престола цесаревича Александра Николаевича 
с имп. Николаем I. 1838–1839 гг. М., 2007 (ред.); П.А. Зайончковский: сб. 
ст. и восп. к 100-летию историка. М., 2008 (чл. авт. кол.; сост. в соавт.); 
Имп. Мария Федоровна: жизнь и судьба: каталог выставки. СПб., 2008 
(в соавт.); Дневники имп. Николая II, 1894–1918 гг. М., 2011 (отв. ред.); 
Правительств. конституционализм в России в 1-й четв. XIX в.: уч.-метод. 
пос. М., 2010; Репрезентация политики. М., 2010; Изобразит. мат-лы XIX –  
нач. XX в.: каталог собр. СПб., 2012 (отв. ред.); Ист. России. XX –  нач. XXI в. 
11 кл.: учеб. М., 2014 (в соавт.); Следствие длиною в век: гибель семьи имп. 
Николая II. М., 2014 (авт. концепции, в соавт.); Александр I и декабристы: 
Россия в 1-й четв. ХIХ в. Выбор пути. М., 2016; Сто событий, которые 
изменили Россию. М., 2019.

Лит.: Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 308; Историки России. 
Т. 2. С. 343.

МИТРОФАНОВА
Августа Васильевна

(14(27).11.1910, г. Петропавловск Акмолинской губ. – 03.11.2003, 
г. Москва). Окончила Челябинск. ГПИ, истор. фак. (1940); АОН при 
ЦК ВКП(б) (1950). Учит. –  И.М. Волков, П.Б. Жибарев, М.П. Ким, 
А.П. Кучкин, Д.И. Надточеев, А.М. Панкратова, Э.Б. Генкина.

Канд. дис.: «Партия большевиков –  вдохновитель и орг-р социалист. 
соревнования в пром-ти в годы Вел. Отеч. вой ны (1941–1945 гг.)» (АОН 
при ЦК ВКП(б), 1950). Докт. дис.: «Раб. класс Сов. Союза в годы Вел. 
Отеч. вой ны 1941–1945 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1971). Проф. (1980). 
Засл. деятель науки РСФСР (1980).

1929–1931 –  на комс. работе; 1932–1933 –  сотр. ред-ций газет 
«Ленинск. путь», «Копейский рабочий» Челябинск. обл.; 1934–1941 –  
учит. ист. ср. шк.; 1941–1944 –  лектор Челябинск. обкома ВКП(б); 1944–
1946 –  чл. пропгруппы Управл. пропаганды и агитаци и ЦК ВКП(б); 1946–
1947 –  слуш. ВПШ, 1947–1950 –  асп. АОН при ЦК ВКП(б); 1950–1953, 
1957–1972 –  снс; 1954–1956, 1973–1987 –  зав. сект., 1987–1990 –  гнс, 
внс-конс. ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист., историография. Регион. ист. Экон. ист. Раб. класс Сов. 
Союза и РСФСР в 30–70-е гг. ХХ в. Ист. Вел. Отеч. вой ны. Истор. биогр.

Соч.: К вопр. об изучении ист. Вел. Отеч. вой ны // Доклады и сообщения 
Ин-та ист. Вып. 8. М., 1955; Ист. Вел. Отеч. вой ны Сов. Союза 1941–1945 гг. 
Т. 2, 4, 5. М., 1961–1963 (чл. авт. кол.); Раб. класс СССР в годы Вел. Отеч. 
вой ны. М., 1971; Ист. СССР с древн. времен до наших дней. Т. 10. М., 1973 
(чл. авт. кол.); Т. 11. М., 1980 (чл. редкол., авт. двух гл.); Некот. вопр. 
развития раб. класса РСФСР // Формирование и развитие многонац. раб. 
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класса СССР: сб. ст. Тбилиси, 1980; Раб. класс СССР накануне и в годы Вел. 
Отеч. вой ны 1938–1945 гг. Т. 3. М., 1984 (отв. ред., чл. авт. кол.); Сов. тыл 
в период коренного перелома в Вел. Отеч. вой не, нояб. 1942–1943 гг. М., 1989 
(отв. ред., чл. авт. кол.); Мобилизация труд. ресурсов в годы Вел. Отеч. вой-
ны // Россия в ХХ в.: сб. ст. М., 1994; Маршал А.М. Василевский –  стратег, 
полководец, человек. М., 2000 (чл. авт. кол.).

Библиогр.: Митрофанова А.В.: библиогр. и историография ученого. СПб.; 
Н. Новгород, 2002.

Лит.: Павленко Г.К., Павленко В.Д. А.В. Митрофанова –  первоисслед-ль 
ист. раб. класса Урала 1941–1945 гг. // Истор. науки. Вестн. ЧелябГУ 1997. 
№ 1/3; Историки Урала XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 233–234; 
Историки России. Т. 2. С. 345–346.

МИХАЙЛОВ
Владимир Борисович

(р. 25.07.1953, г. Березовский Свердловской обл.). Окончил МГУ, 
истор. фак. (1975).

1975–1978 –  асп. МГУ; 1979–1998 –  нтс отд. публ. дипломат.  док-тов 
МИД СССР, с 1983 –  ст. лаб., с 1984 –  мнс сект. ист. внешн. политики, 
с 1993 –  нс Центра «Россия в междунар. отношениях», с 1994 –  и.о. зав. 
Науч. арх. ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); с 1997 –  в МИД РФ.

Отеч. и всеобщ. ист. Ист. внешн. политики России 1-й пол. XIX в.
Соч.: Внешн. политика России XIX –  нач. XX в: сб.  док-тов. Т. XII–XIX. 

М., 1980–1985 (ред., сост.); К.О. Поццо-ди- Борго: дипломат реставрации 
на службе Рос. империи // Портреты рос. дипломатов: сб. науч. тр. М., 
1991; Ист. внешн. политики России (конец XV в. – 1917 г.). 1-я пол. XIX в.: 
От вой ны России против Наполеона до Парижского мира 1856 г. М., 1995 
(в соавт.); К.В. Нессельроде. 40 лет во главе рос. дипломатии // Междунар. 
жизнь. 2001. № 9–10; 200-летие С.- Петербурга // Междунар. жизнь. 
2003. № 5.

МИХАЙЛОВ
Игорь Васильевич

(р. 11.07.1945, пос. Каменка- Белинская Пензенской обл.). Окончил 
МГПИ им. В.И. Ленина (1968)

Канд. дис.: «Англо-америк. бурж. историография пролетариата в Окт. 
лит-ре» (ИИ СССР АН СССР, 1978).

1971–1985 –  мнс ИИ СССР АН СССР; с 1985 –  доц. МГИМО.
Отеч. ист. Заруб. историография сов. периода. Ист. рос. рев-ции 

и Гражд. вой ны.
Соч.: Англо-америк. бурж. историография в период Вел. Октября //  

Ист. СССР. 1976. № 5; Соврем. заруб. немарксистск. историография. 
М., 1989 (чл. авт. кол.); Гражд. вой на в России. События, мнения, оцен-
ки. М., 2002; «Укр. рев-ция» или рев-ция на Украине // Вестн. МГИМО- 
Ун-та. 2010. № 1; Из ист. изучения Белого движения в соврем. рос. 
историо графии // Вестн. РГГУ. Сер. «Ист. Филология. Культурология. 
Востоковедение». 2013. № 10.
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МОИСЕЕВА
Ольга Николаевна

(15.01.1929, г. Москва –?). Окончила МГУ, истор. фак. (1951).
Канд. дис.: «Ликвидация земельных банков в СССР в 1917–1918 гг.». 

(МГПИ им. В.П. Потемкина, 1955).
1955–1956 –  ст. инсп. ГАУ МВД СССР; 1956–1968 –  мнс ИИ АН 

СССР; с 1968 –  доц. МИЭТ.
Отеч. ист. сов. периода. Ист. рев-ции.
Соч.: Ликвидация земельных банков в 1917–1918 гг. // ИЗ. 1957. Т. 61; 

Советы крестьянск. депутатов в 1917 г. М., 1967.

МОИСЕЕНКО
Татьяна Леонидовна

(06.12.1954, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1977).
Канд. дис.: «Земск. статистика как источник для изучения крестьянск. 

аренды в России в конце XIX в.» (МГУ, 1981).
1977–1980 –  асп. истор. фак. МГУ; с 1980 –  мнс, с 1986 –  нс ИНИОН 

АН СССР; 1990–1993 –  снс отд. ист. империализма ИИ СССР АН СССР 
(ИРИ РАН).

Отеч. ист., истор. информатика. Аграр. ист. России XIX–XX вв.
Соч.: Методы изучения крестьянск. аренды в России по данным земск. 

статистики конца XIX в. // Ист. СССР. 1979. № 4; О методах изучения 
«демограф. перехода» (рев-ции) // Соц.-демограф. процессы в рос. деревне 
(XVI –  нач. XX в.). М., 1986; Соц.-экон. строй крестьянск. хоз-ва Европ. 
России в эпоху капитализма. М., 1988 (в соавт.); Создание банков инфор-
мации в истор. науке. М., 1990; Методы анализа маркетизации крестьянск. 
хоз-ва России // ЭВМ и матем. методы в истор. исслед. М., 1994; От аграр. 
общ-ва к гос-ву всеобщ. благосостояния: модернизация Зап. Европы с XV в. 
до 1980-х гг. Уч. пос. М., 1998 (в соавт.).

МОДОРОВ
Николай Семёнович

(р. 16.12.1939, с. Усть- Кан Горно- Алтайской АО). Окончил Горно- 
АлтайскГПИ, ист.-филолог. фак. (1965). Учит. –  А.А. Грищенко, 
С.С. Суразаков, Л.В. Черепнин, Н.И. Павленко, С.Г. Агаджанов.

Канд. дис.: «Рус.-алтайск. отношения в XVII –  1-й пол. XVIII в.» 
(ИИ СССР АН СССР, 1970). Докт. дис.: «Россия и Горный Алтай: полит., 
соц.-экон. отношения (XVII–XIX вв.)» (ИРИ РАН, 1995). Проф. (1992).

1965–1968 –  асп. ИИ АН СССР; 1968–1970 –  мнс Горно- Алтайск. 
НИИИЯЛ; 1970–1974 –  доц. каф. ист., декан ист.-филолог. фак. Горно- 
АлтайскГПИ; 1974–1988 –  зав. лект. группы Горно- Алтайск. обкома 
партии; 1988–1993 –  доц. каф. ист., проректор по учеб. работе Горно- 
АлтайскГПИ; 1994–1995 –  снс ИРИ РАН; с 1995 –  проф., зав. каф. ист. 
России Горно- АлтайскГУ.

Отеч. ист., историография, источниковедение. Ист. Сибири, Алтая. 
Рус.-алтайск. полит., соц.-экон. и культурные контакты XVII–XIX вв. 
Межэтн. отношения народов Саяно- Алтая.
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Соч.: Отражение ист. присоединения Сибири к Рус. гос-ву в отеч. историо-
графии // Из ист. Горного Алтая (с древн. времен до нач. ХХ в.). Горно- Алтайск, 
1996 (чл. авт. кол.); К вопр. о земельной собственности и землепользовании 
в Горном Алтае // ВИ (Горно- Алтайск). 1996. Вып. 1 (чл. авт. кол.); Из ист. 
пятнадцатой по счету сибирск. крепости // Кан- Алтай. Горно- Алтайск, 1996. 
№ 4; Россия и Горный Алтай: полит., соц.-экон. и культурные отношения (XVII–
XIX вв.). Горно- Алтайск, 1996; Крестьянск. переселения на окраины страны и от-
ношение к ним местных и центр. властей (2-я пол. XIX–ХХ в.) // Горный Алтай: 
истор: сб. Вып. 1. Горно- Алтайск, 1997; Из ист. торг. связей бийских. купцов 
с Монголией и Китаем во 2-й пол. XIX в. // Природные условия, ист. и культура 
Зап. Монголии и сопредельных районов. Томск, 1997 (чл. авт. кол.); Из ист. 
Томских бунтов // Кан- Алтай. Горно- Алтайск, 1992. № 2; Ясачные книги как 
источник по ист. Алтая XVII в. // Вопр. археологии и ист. Юж. Сибири XVII–
XIX вв. Барнаул, 1998; Вел. князь большого Телеутского Улуса: Абак и его роль 
в сближении алтайцев с Россией // Кан- Алтай. Горно- Алтайск, 1998. Вып. 2; 
«Надежд вел. начало»: очерки по ист. Горного Алтая и его населения в XVII в. 
Горно- Алтайск, 2000; Боевая слава Горного Алтая. Горно- Алтайск, 2010.

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 353–354.

МОЗОХИН
Олег Борисович

(р. 27.09.1956, пос. Барыбино Домодедовского р-на Московск. обл.). 
Окончил ВШ КГБ СССР (1988). Учит. –  В.Н. Хаустов.

Канд. дис.: «Деят-ть ВЧК–ОГПУ по обеспечению экон. безопасности 
гос-ва в условиях нэпа (1921–1928 гг.)» (Акад. ФСБ РФ, 1997). Докт. дис.: 
«Деят-ть ГПУ–ОГПУ по обеспечению экон. безопасности сов. гос-ва: 
1922–1934 гг.» (СамарГУ, 2011).

С 1979 –  сотр. органов гос. безопасности. 1999–2002 –  зам. нач. каф., 
зав. ист.-археограф. лаб. Акад. ФСБ РФ; 2002–2004 –  нач. отд. НИЦ; 
2004–2007 –  первый зам. нач. Центра управления ФСБ РФ; 2007–2016 –  
сотр. АП РФ; с 2016 –  внс, учен. секр. Центра экон. ист. ИРИ РАН.

Отеч. ист., археография. Экон. ист., ист. спецслужб СССР.
Соч.: Карающий меч диктатуры пролетариата. М., 2004; Право на ре-

прессии: Внесудебные полномочия органов гос. безопасности (1918–1953 гг.). 
М., 2006; ВЧК–ОГПУ в борьбе с коррупцией в годы нэпа (1921–1928 гг.). М., 
2007 (в соавт.); Деят-ть ГПУ–ОГПУ по обеспечению экон. безопасности Сов. 
гос-ва. М., 2009; Борьба сов. органов гос. безопасности с терроризмом. М., 
2011; Противоборство: спецслужбы СССР и Японии (1918–1945 гг.). М., 2012; 
ВЧК–ОГПУ–НКВД на защите экон. безопасности гос-ва. 1917–1941 гг. М., 
2016; Статист. сведения о деят-ти органов ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ 
(1918–1953 гг.). М., 2016; Сталин и органы гос. безопасности. М., 2017; 
Политотделы МТС в 1930-е гг. М., 2017 (в соавт.); Репрессии в цифрах 
и док-тах. Деят-ть ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ. М., 2018; Особый отдел ВЧК 
против польской разведки. М., 2018 (в соавт.); Операция «Синдикат-2». ГПУ 
против Савинкова. М., 2018 (в соавт.); ОГПУ–НКГБ в борьбе со спецслуж-
бами Японии 1918–1945 гг. М., 2019; Сталин и Дальний Восток. М., 2020.

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 354–355.
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МОЛОДЦЫГИН
Марк Андреевич

(21.07.1923, г. Ростов Ярославской обл. – 09.05.1999, г. Москва). 
Окончил ЧелябГПИ, ист.-филолог. фак. (1952). Учит. –  Ю.И. Кораблев.

Канд. дис.: «Воен. комиссариаты на Урале» (ВПА, 1968).
1941–1972 –  служба в СА, участник ВОВ; 1973–1994 –  снс ИИ СССР 

АН СССР (ИРИ РАН).
Отеч. ист., историография. Ист. Урала. Ист. Гражд. вой ны, армии 

и флота.
Соч.: Уральцы бьются здорово: очерки ист. воен. стр-ва на Урале. 

Свердловск, 1968 (чл. авт. кол.); Гражд. вой на и воен. интервенция на Урале. 
Свердловск, 1969 (чл. авт. кол.); Ист. Уральск. воен. округа. М., 1970 (чл. 
авт. кол.); Вел. Окт. социалист. рев-ция: хроника событий. Т. 6. М., 1986 
(один из сост.); Раб.-крестьянск. союз. 1918–1920 гг. М., 1987; Союз раб. 
и крестьян в Гражд. вой не: проблемы изучения. М., 1987; Красная армия: 
рождение и становление, 1917–1920 гг. М., 1997.

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 358–359.

МОЛЧАНОВА
Александра Павловна

(07(20).04.1904, г. Пенза –?). Училась в Саранской учительск. 
семинарии (1917–1921), Московск. индустриально- педагог. ин-те 
им. К. Либкнехта (1930–1932), на заоч. отдел. ВПШ при ЦК ВКП(б) 
(1944–1948).

Канд. дис.: «Партийно- массовая работа в деревне в 1924–1925 гг. 
и дальнейшее укрепление союза рабочих и крестьян» (ИИ АН СССР, 
1952).

1948–1953 –  мнс, 1953–1957 –  снс, с 1957– учен. секр. ИИ АН СССР.
Отеч. ист. 20-х гг. XX в.
Соч.: Из ист. борьбы за упрочение союза раб. класса и крестьянства 

(Партийно- массовая работа в деревне в 1924–1925 гг.). М., 1956.

МОРДВИНОВ
Ростислав Николаевич

(20.12.1903, г. С.- Петербург –?). Учился в Воен.-морск. полит. 
училище им. С.Г. Рошаля (г. Ленинград) (1923–1925), в Воен.-морск. 
училище им. М.В. Фрунзе (там же) (1928–1931), в адъюнктуре ВПА 
им. Н.Г. Толмачева (там же) (1934–1936).

Канд. дис.: «Волжская воен. флотилия в обороне Сталинграда 
(1942 г.)» (Воен.-морск. акад. им. К.Е. Ворошилова, 1947) (канд. во-
ен.-морск. наук). Докт. дис.: «Формирование сов. воен.-морск. флота 
и начало его боевой деят-ти (нояб. 1917 –  март 1919 г.)» (ИИ АН СССР, 
1964).

Участник Гражд. вой ны. 1936–1938 –  преп. Высш. воен.-морск. учи-
лища им. М.В. Фрунзе. Ред. Воен.-морск. изд-ва (1938–1941); 1941–1944 –  
снс Гл. морск. штаба; 1944–1949 –  нач. каф. Воен.-морск. полит. курсов; 
1949–1953 –  нач. истор. отд. Гл. морск. штаба; с 1953 –  снс ИИ АН СССР.



381

Отеч. ист. Ист. рус. флота в Первой мировой и Гражд. вой нах.
Соч.: Мат-л к теме: Роль рус. флота в Первой мировой вой не 1914–

1918 гг. М., 1944; Наваринский бой. М., 1945; Курсом 75 «Авроры» (Сов. 
флот с нояб. 1917 по март 1919 г.). М., 1962; В грозные годы Гражд. вой ны. 
М., 1971.

МОРЕХИНА
Галина Георгиевна

(27.10.1914, г. Белев Белевского у. Тульской губ. –?). Окончила МГПИ 
им. К. Либкнехта, истор. фак. (1938).

Канд. дис.: «Московск. пролетариат в годы рев. подъема накануне 
Первой империалист. вой ны» (МГУ, 1945).

Отеч. ист. Ист. Москвы накануне Первой мировой вой ны, периода 
Вел. Отеч. вой ны.

1938–1941 –  асп., 1943–1946 –  доц. МГУ; с 1944 –  мнс ИИ АН СССР.
Соч.: Раб. класс –  фронту. Подвиг раб. класса СССР в годы Вел. Отеч. 

вой ны. 1941–1945 гг. М., 1962; Партийное стр-во в период Вел. Отеч. вой-
ны, 1941–1945 гг. М., 1986.

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 361–262.

МОРОЗОВ
Игорь Лазаревич

(04(17).03.1908, Новочеркасск, Область Вой ска Донского –?). Учился 
на обществ.-экон. отдел. педагог. фак. СаратовскГУ (1925–1928), на 
истор. отдел. фак. языкознания и материальной культуры (Ямфак) ЛГУ 
(1928–1930).

Канд. ист. наук (1935) (без защиты дис.).
1931–1936 –  нс ИАИ АН СССР; 1936–1937 –  снс ИИ АН СССР.
Отеч. ист., историография, источниковедение. Ист. крестьянства. 

Истор. биогр.
Соч.: Актовый мат-л на службе помещичье-бурж. историогра-

фии (спор 1856 г. о сельск. общине в России) // Тр. ИАИ АН СССР. Т. IX. 
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Россия и отмена нейтрализации Черного моря 1856–1871. М., 1989.

НАРОЧНИЦКИЙ
Алексей Леонтьевич

(03(16).02.1907, г. Чернигов –  14.06.1989, г. Москва). Окончил КиевГУ, 
истор. фак. (1930), асп. МГУ (1937).

Канд. дис.: «Внешн. политика якобинск. диктатуры» (1942). Докт. 
дис.: «Агрессия европ. держав и США на Дальнем Востоке в 1882–1895 гг.» 
(ИИ АН СССР, 1955). Проф. (1956). Акад. АН СССР (1972). Акад. АПН 
(1968). Засл. деятель науки РСФСР (1972).

1928–1934 –  на преп. работе в Киеве; 1937–1940 –  ред. Учпедгиза 
и одноврем. в 1938–1940 –  доц. МГПИ; 1941–1943 –  доц. каф. Новой ист. 
МГУ; 1943–1946 –  зав. каф. междунар. отношений МГИМО и одноврем. 
в 1944–1960 –  снс ИИ АН СССР; 1946–1960 –  доц., проф. каф. между-
нар. отношений АОН при ЦК КПСС и одноврем. в 1949–1960 –  доц., 
проф., зав. каф. Новой и Новейшей ист. МГПИ им. В.П. Потемкина; 
1960–1974 –  зав. каф. Новой и Новейшей ист. МГПИ; 1974–1979 –  дир. 
ИИ СССР АН СССР; 1975–1989 –  там же, зав. отд. ист. внешн. политики 
России. Пред. науч. совета «Ист. внешн. политики СССР и междунар. 
отношений» АН СССР (1972–1989). Лауреат Сталинской (1942) и Гос. 
(1983) премий СССР, премии Презид. АН СССР за 1952 г. Гл. ред. журн. 
«ННИ» (1963–1974); чл. редкол. журн. «ВИ» (1956–1964 и 1981–1989) 
и «Ист. СССР» (1974–1981); чл. редсовета редкол. журн. «Обществ. науки 
и совр-ть» (1973–1989). Иностр. чл. Сербск. акад. наук и искусств (1981).

Отеч. и всеобщ. ист., историография, методология ист. Ист. внешн. 
политики России, междунар. отношений.

Соч.: Ист. дипломатии. Т. 1. М., 1941 (2-е изд. М., 1959) (чл. авт. кол.); 
Рев-ции 1848–1849 гг. Т. 1–2. М., 1952 (в соавт.); Колониальная политика 
капиталист. держав на Дальнем Востоке. 1860–1895 гг. М., 1956; Внешн. 
политика России XIX и нач. XX в. Т. 1–15. М., 1961–1992 (публ.; отв. ред., 
рук. подг-ки); Дипломат. словарь. Т. 1. М., 1948, переизд.: 1950, 1960, 1971 
(в соавт.); Новая ист.: учеб. Ч. 1: 1640–1870 гг. М., 1963 (3-е изд. М., 1978; 
4-е изд. М., 1986) (в соавт.); Историография Новой и Новейшей ист. стран 
Европы и Америки. Т. 1–2. М., 1968 (в соавт.); Междунар. отношения на 
Дальнем Востоке. Кн. 1: С XVI в. до 1917 г. М., 1973 (в соавт.); Россия 
и нац.-освободит. борьба на Балканах, 1875–1876 гг. М., 1978 (отв. ред.); 
Итоги и задачи изучения внешн. политики России: сов. историография. М., 
1981 (отв. ред. и соавт.); Россия и Юго- Вост. Европа. Кишинев, 1984 (отв. 
ред. и соавт.); Исслед. русских на Тихом океане в XVIII –  1-й пол. XIX в. 
Т. 1. М., 1984 (гл. ред. и соавт. вступ. ст.); Полит. и культурные отноше-
ния России с югославянск. землями в XVIII в.: док-ты. М., 1984 (отв. ред.); 
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Jyгослоенские зеьлье и Русиjа у XVIII в. Београд, 1986 (в соавт); Пробл. 
методологии и источниковедения ист. внешн. политики России. М., 1986 
(отв. ред. и соавт.); Новая ист., 1640–1870 гг.: учеб. М., 1987 (в соавт.); 
Ист. народов Сев. Кавказа (конец XVIII в.– 1917 г.). М., 1988 (отв. ред. 
и соавт.); Вел. фр. рев-ция и Россия. М., 1989 (отв. ред. и соавт.).

Библиогр.: А.Л. Нарочницкий. Мат-лы к библиогр. ученых СССР. М., 
1988.

Лит.: Гаджиев В.Г. Мастера отеч. кавказоведения. Махачкала, 2005. 
С. 317–338; Мясников В.С и др. А.Л. Нарочницкий // Геополит. факторы во 
внешн. политике России: к 100-летию акад. А.Л. Нарочницкого. М., 2007. 
С. 8–29; Болховитинов Н.Н. Акад. А.Л. Нарочницкий // Геополит. факторы 
во внешн. политике России… С. 30–31; Дмитриева Е. Нарочницкий А.Л. 
(к 100-летию со дня рожд.) // Междунар. жизнь. М., 2007. № 3. С. 99–104; 
Хевролина В.М. Ист. была его призванием. К 100-летию со дня рожд. акад. 
А.Л. Нарочницкого // Вестн. РАН. Т. 77. № 3. Март. М., 2007. С. 245–249; 
Мясников В.С. и др. Нарочницкий А.Л. (1907–1989) // Портреты исто-
риков: Время и судьбы. Т. 5. М., 2010. С. 350–372; Историки России. Т. 2. 
С. 392–393.

НАСОНОВ
Арсений Николаевич

(15(27).08.1898, г. Евпатория Таврической губ. – 23.04.1965, г. Москва). 
Окончил ПУ, ФОН (1922).

Канд. дис.: «Монголы и Русь» (1941). Докт. дис.: «Очерки по ист. 
древнерус. летописания» (1944).

С 1924 –  нс Гос. Эрмитажа; в 1935–1965 (с небольшими перерыва-
ми) –  нс Московск. группы ИАИ ИИ АН СССР.

Отеч. ист., археография, источниковедение, истор. география. 
Древнерус. летописание. Экон. и соц. ист.

Соч.: Юсуповск. вотчины в XIX в. // Докл. АН СССР. Сер. «В», янв.-февр. 
1926 г.; Из ист. крепостной вотчины XIX в. в России // Изв. АН СССР. VI сер. 
Т. XX. 1926. № 78; Хоз-во крупной вотчины накануне освобождения кре-
стьян в России // Изв. АН СССР. VII сер., отдел. гуманит. наук. 1928. № 47; 
Монголы и Русь: ист. татарск. политики на Руси. М.; Л., 1940; Псковские 
летописи. Вып. 1. М.; Л., 1941 (публ.); «Рус. земля» и образование территории 
Древнерус. гос-ва: ист.-географ. исслед. М., 1951; Летописные памятники 
хранилищ Москвы (новые мат-лы) // Проблемы источниковедения. Т. IV. 
М., 1955; Мат-лы и исслед. по ист. рус. летописания // Проблемы источни-
коведения. Т. VI. М., 1958; Ист. рус. летописания XI –  нач. XVIII в.: очерки 
и исслед. М., 1969; «Рус. земля» и образование территории Древнерус. гос-ва: 
ист.-географ. исслед.; Монголы и Русь: ист. татарск. политики на Руси / 
послесл. Ю.В. Кривошеев, М.В. Мандрик. 2-е изд. СПб., 2006.

Лит.: Ист. СССР. 1965. № 6; СИЭ. Т. 9. М., 1966. Стлб. 991; Кучкин В.А. 
А.Н. Насонов: биогр. и творч. путь // Летописи и хроники: сб. ст. 1973 г. 
М., 1974; Станиславский А.Л. Личный фонд А.Н. Насонова в Арх. Акад. 
наук СССР // АЕ за 1974 г. М., 1975; Историки России. Т. 2. С. 395; 
Кучкин В.А. Вспоминая Арсения Николаевича Насонова // Slověne. 2018. 



399

Т. 7. № 2. С. 342–355; Усачев А.С. А.Н. Насонов, Д.М. Петрушевский и отеч. 
медиевистика в 20–30-е гг. XX в. // Средние века. 2020. Т. 81(4). С. 56–86.

НАУМОВ
Владимир Павлович

(11.08.1925, г. Владимир –  04.10.2012, г. Москва). Окончил ГорькГУ, 
ист.-филолог. фак. (1951). Учит. –  С.И. Архангельский, Н.П. Соколов, 
В.Т. Илларионов, А.М. Панкратова, И.И. Минц, М.В. Нечкина.

Канд. дис. (АОН при ЦК КПСС, 1958). Докт. дис.: «Сов. истори-
ография Гражд. вой ны и империалист. интервенции в СССР» (Там же, 
1971). Проф. (1972).

С 1960 –  доц. МГУ; с 1965 –  доц., проф. АОН при ЦК КПСС; с 1975 –  
зав. сект. ист. истор. науки ИИ СССР АН СССР; с 1987 –  в Комис. 
Политбюро ЦК КПСС по подг-ке очерков по ист. КПСС, чл. раб. груп-
пы по доп. изучению мат-лов, связанных с репрессиями 30–40-х и нач. 
50-х гг.; с 1992 –  отв. секр., зав. отд. (до 1999) Комис. при През. РФ по 
реабилитации жертв полит. репрессий.

Отеч. ист., историография, методология. Полит. ист. ХХ в. Ист. Гражд. 
вой ны. Истор. биогр.

Соч.: Очерки по ист. сов. общ-ва. М., 1965 (чл. редкол. и авт. кол.); 
Летопись героич. борьбы: Сов. историография Гражд. вой ны и империалист. 
интервенции в СССР. М., 1972; Соврем. историография Вел. Окт. социалист. 
рев-ции // ИЗ. М., 1977. Т. 100; Сов. историография Февр. бурж.-демо-
крат. рев-ции М., 1979 (чл. ред. кол. и авт. кол.); Сов. историография Вел. 
Окт. социалист. рев-ции. М., 1981 (ред., чл. авт. кол.); Очерки ист. истор. 
науки в СССР. Т. V. М., 1985 (чл. авт. кол.); К ист. секретного доклада 
Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС // ННИ. 1996. № 4; Кронштадт 1921 г.: 
док-ты о событиях в Кронштадте весной 1921 г. М., 1997 (сост., введ. 
и прим., в соавт.); Н.С. Хрущев и реабилитация жертв массовых полит. 
репрессий // ВИ. 1997. № 4; Лаврентий Берия. 1953: стенограмма июльск. 
пленума ЦК КПСС и другие док-ты М., 1999 (сост., в соавт.); Георгий Жуков: 
стенограмма окт. (1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие док-ты. М., 2001 
(науч. ред.; сост., в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 396.

НАЧАРОВА
Екатерина Юрьевна
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истор. фак. (2012). Учит. –  Л.Е. Гришаева, Ю.С. Кукушкин, А.И. Вдовин.

Канд. дис.: «Деят-ть СССР в ООН по урегулированию междунар. 
регион. конфликтов (1945–1953)» (МГУ, 2016).

2014–2019 –  учит. ист. и обществозн. шк. № 109 г. Москвы, с 2016 –  
нс ИРИ РАН.

Отеч. ист. Ист. внеш. политики СССР, ист. холодной вой ны. Полит. 
ист.

Соч.: Истоки корейск. конфликта // Дипломат. служба. 2013. № 5; 
Корейск. конфликт: первые попытки урегулирования // Родина. 2014. № 1; 
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СССР и иранск. кризис в ООН // Клио. 2014. № 1; ООН на Ближн. Востоке: 
планы СССР по созданию палестинск. гос-ва в 1947–1948 гг. // Дипломат. 
служба. 2014. № 6; Экон. проблемы орг-ции пром-ти Сев. Кореи (1945–
1948 гг.) // Ист. России с древн. времен до XXI в.: проблемы, дискуссии, 
новые взгляды. М., 2018.

НЕВЕЖИН
Владимир Александрович

(р. 04.08.1954, п. Нексикан Сусуманского р-на Магаданской обл.). 
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Канд. дис.: «Культурные связи СССР с Великобританией и США 
в рамках антигитлеровск. коалиции» (МГИАИ, 1990). Докт. дис.: «Сов. 
пропаганда и идеолог. подготовка к вой не (2-я пол. 1930-х –  нач. 40-х гг.)» 
(ИРИ РАН, 1999).

С 1984 –  ст. лаб., мнс, нс, снс, внс, гнс ИИ СССР АН СССР (ИРИ 
РАН).

Отеч. ист. Сов. культурная дипломатия; сов. пропаганда. Ист. Второй 
мировой вой ны 1939–1945 гг.

Соч.: Готовил ли Сталин наступат. вой ну против Гитлера?: Незапланир. 
дискуссия: сб. мат-лов. М., 1995 (сост., чл. авт. кол.); Ideologische 
Entwaffnung. Die Rolle der Hauptabteilung für politische Führung der Roten 
Armee // Kriegsgefangene. Sowjetische Kriegsgefangene in Deutschland. Deutsche 
Kriegsgefangene in der Sowjetunion. Düsseldorf, 1995; The Pact With Germany and 
The Idea Of An «Offensive War (1939–1941)» // The Journal of Slavic Military 
Studies. 1995. Vol. 8. № 4 (December); Две директивы 1941 г. о пропагандистск. 
подготовке СССР к вой не // АЕ за 1995 г. М., 1997 (вступ. ст.); Синдром на-
ступат. вой ны: сов. пропаганда в преддверии «священных боев», 1939–1941 гг. 
М., 1997 (переизд. на польск. яз); Россия и Запад: Формирование внешнеполит. 
стереотипов в сознании рос. общ-ва 1-й пол. ХХ в. М., 1998 (чл. авт. кол.); 
Образы европейцев в застольных речах И.В. Сталина // Европа (Варшава). 
2002. № 2; Застольные речи Сталина: док-ты и мат-лы. М.; СПб., 2003; 
Большие кремлевск. приемы Сталина (1930-е –  нач. 1940-х гг.) // ОИ. 2005. 
№ 3, 4; Сталин о вой не: застольные речи 1933–1945 гг. М., 2007; «Если зав-
тра в поход»: Подготовка к вой не и идеолог. пропаганда в 30-х –  40-х гг. М., 
2007; Застолья Иосифа Сталина. Кн. 1: Большие кремлевск. приемы 1930-х –  
1940-х гг. М., 2011 (2-е изд. М., 2019); Вел. Отеч. вой на 1941–1945 гг.: 
в 12 т. Т. 10. М., 2014 (чл. авт. кол.); Формирование образа Сов. России 
в окружающем мире средствами культурной дипломатии, 1920-е –  первая 
пол. 1940-х гг. М., 2016 (в соавт.); И.В. Сталин о внешн. политике и ди-
пломатии: по мат-лам личного арх. вождя (1939–1941) // РИ. 2019. № 6; 
Отпускник Сталин: лечение и отдых на Кавказе в 1920-е гг. // Истор. вестн. 
2019. Т. 28; Застолья Иосифа Сталина. Кн. 2: Обеды и ужины в узком кругу 
(«симпосионы»). М., 2019; Застолья Иосифа Сталина. Кн. 3: Дипломат. 
приемы 1939–1945 гг. М., 2020.

Библиогр.: В.А. Невежин: библиограф. указ. / сост. Е.С. и М.С. Сапры-
кины. М., 2014.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 163; Историки России. Т. 2. С. 401.
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(23.10.1929, г. Винница –  06.08.2014, г. Москва). Окончил КиевГУ, фак. 
междунар. отношений (1952). Учит. –  В.А. Жебокрицкий, В.М. Хвостов.

Канд. дис.: «Венгерск. компартия в борьбе за единство раб. класса. 
1945–1948 гг.» (ИИ АН СССР, 1956). Докт. дис.: «Очерк ист. нар. Венгрии. 
1949–1962 гг.» (ИСБ АН СССР, 1970). Проф. (1995).

1956–1968 –  нс ИИ АН СССР; 1968–1973 –  снс, с 1970 –  зам. дир. 
ИСБ АН СССР; 1973–1991 –  снс, с 1989 –  зав. отд. ист. сов. внешн. 
политики ИИ СССР АН СССР; с 1992 –  рук. Центра «Россия в между-
нар. отношениях» ИРИ РАН. Зам. пред. Науч. совета АН СССР «Ист. 
междунар. отношений и внешн. политики СССР» (1975–1991). Зам. 
пред. Науч. совета РАН «Ист. внешн. политики России и междунар. от-
ношений» (с 1992).

Отеч. и всеобщ. ист. Ист. внешн. политики и рев. движения.
Соч.: У истоков социалист. содружества: СССР и страны Центр. и Юго- 

Вост. Европы во 2-й пол. 40-х гг. XX ст. М., 1987; 133 дня 1919 г.: Сов. Россия 
и Венгерск. Сов. Респ. М., 1989; Сов. внешн. политика. 1917–1945 гг.: поиски 
новых подходов. М., 1992 (ред.); Сов. внешн. политика в годы «холодной вой-
ны» (1945–1985 гг.): новое прочтение. М., 1995 (отв. ред. и соавт.); Россия 
и черноморск. проливы (XVIII–XX ст.). М., 1999 (ред.); В интересах народа 
или вопреки им? Сов. междунар. политика в 1917–1933 гг. М., 2004; Пути 
и перепутья сов. междунар. политики в 1934–1941 гг. Тула, 2008; Рос. гео-
политика XX в.: преемственность и противоречия. М., 2013 (отв. ред.).

Лит.: Сотрудники ИСл РАН. С. 291–292; ИРИ РАН сегодня. С. 133; 
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НЕКРАСОВ
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ханство в XV–XVI вв. // Крым: прошлое и наст. М., 1988; Междунар. от-
ношения и народы Зап. Кавказа посл. четв. XV –  1-й пол. XVI в. М., 1990; 
Средневековое Сев. Причерноморье как погран. регион // Russian History. V. 19. 
№ 14. L.A., 1992; Контактные зоны в ист. Вост. Европы: перекрестки 
полит. и культурных взаимовлияний. М., 1995 (отв. ред. и чл. авт. кол.); 
Брит. источник XVIII в. об Азовских походах Петра I // ИА. 1997. № 3 
(публ.; в соавт.); Избр. тр. Нальчик, 2015.
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Лит.: Милибанд С.Д. Востоковеды России. XX –  нач. XXI в.: биобиб-
лиограф. словарь: в 2 кн. Кн. 2. М., 2008. С. 21–22; Историки России. Т. 2. 
С. 405–406.

НЕКРАСОВ
Георгий Александрович

(16(29).09.1916, г. Богородицк Тульской губ. – 26.07.2004, г. Москва). 
Окончил ЛГУ, истор. фак. (1940). Из семьи учит. Учит. –  Е.В. Тарле, 
Л.В. Черепнин.

Канд. дис.: «Рус.-шведск. торг. отношения в связи с соц.-экон. поло-
жением Швеции после Ништадтского мира (по данным сов. архивохрани-
лищ)» (МГИМО, 1949). Докт. дис.: «Рус.-шведск. отношения и политика 
вел. держав в 1721–1726 гг.» (ИИ АН СССР, 1964).

Участник ВОВ. Блокадник г. Ленинграда (1941–1942). 1942–1944 –  ст. 
преп. КазанГПИ; 1944–1946 –  лектор Центр. лекц. бюро Наркомпроса 
СССР (г. Ленинград), обл. лектория при обкоме ВКП(б); 1946–1958 –  ст. 
преп. МГИМО, МГУ; с 1958 –  мнс, снс, снс-конс. (1982–1991) ИИ АН 
СССР (ИИ СССР АН СССР). Чл. редкол. «Скандинавск. сб.».

Отеч. и всеобщ. ист., историография, регион. ист. Проблемы внешн. 
политики. Ист. Швеции, рус.-шведск. отношений.

Соч.: Очерки ист. СССР. Период феодализма. Россия во 2-й четв. 
XVIII в. Народы СССР в 1-й пол. XVIII в. М., 1974 (чл. авт. кол.); Изучение 
ист. феод. России в капиталист. странах в послевоен. период. М., 1962 
(гл. ред., чл. авт. кол.); Рус.-шведск. отношения и политика вел. держав 
в 1721–1726 гг. М., 1964; Ист. Швеции. М., 1974 (чл. авт. кол); Роль России 
в европ. междунар. политике 1725–1739 гг. М., 1976; Х.Г. Портан. Осн. 
черты рус. ист. М., 1982 (публ., в соавт.); Внешн. торговля России через 
Ревельский порт в 1721–1756 гг. М., 1984; Тысяча лет рус.-шведско- финск. 
культурных связей, XI–XVIII вв. М., 1993; Улицы Торжка в истор. развитии.  
Торжок, 2001.

Лит.: Федотов Р.А. Некрасов Г.А. // Историки России. Т. 2. С. 406.

НЕКРАСОВА
Идлена Максимовна

(р. 25.09.1924). Окончила МГУ, истор. фак. (1947). Учит. –  
Г.Г. Морехина, И.А. Гладков, В.А. Виноградов.

Канд. дис.: «Борьба Ком. партии Сов. Союза за осуществление ле-
нинск. плана электрификации страны (1921–1931 гг.)» (МГУ, 1957). Докт. 
дис.: «Развитие электрификации СССР. 1940–60-е гг.» (ИИ СССР АН 
СССР, 1975). Проф. (1988).

1948 –  экскурс., нс, 1950 –  нс отд. фондов, 1953 –  нс экспозиции 
Выставки Музея рев-ции; 1954 –  мнс ред.-изд. Совета АН СССР; 1955 –  
мнс; 1965 –  снс; 1986 –  внс; с 1993 –  внс-конс. ИИ АН СССР (ИИ СССР 
АН СССР, ИРИ РАН), одноврем. преп. в МИУ, ВШПД, МИФИ.

Отеч. ист., историография. Индустриальное развитие, НТР, элек-
трификация, ист. раб. класса, промышл. предприятий СССР. Межэтн. 
отношения, проблемы экологии. Кавказоведение.
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Соч.: Развитие электротехн. пром-ти СССР. М., 1959; Ленинск. план 
электрификации страны и его осуществление в 1921–1931 гг. М., 1960; 
Ист. завода «Динамо»: в 3 кн. Кн. 1. М., 1961; Кн. 2. М., 1964; Кн. 3. 
М., 1973 (отв. ред., рук. и чл. авт. кол.); Работа профсоюзов по внедре-
нию достижений науки в произв-во. М., 1965; Развитие пром-ти СССР 
в 1959–1965 гг. // Раб. класс СССР. 1951–1965 гг. М., 1969 (чл. авт. кол.); 
Разработка проблем электрификации в сов. истор. науке // Истор. наука 
в Сибири за 50 лет. Новосибирск, 1972 (чл. авт. кол.); Развитие электри-
фикации СССР (1940–60-е гг.). М., 1974; Изучение ист. фабрик и заво-
дов // Ист. предприятий союзных, автон. республик и регионов СССР: 
историография проблемы. М., 1986 (чл. авт. кол.); Флагман станкострое-
ния: страницы ист. завода «Красный пролетарий им. А.И. Ефремова». М., 
1986 (отв. ред., рук. и чл. авт. кол.); Россия в ХХ в.: судьбы истор. науки. 
М., 1996 (чл. авт. кол.).

Лит.: Соврем. кавказоведение: справ. персоналий. Ростов н/Д, 1999. 
С. 114–115.

НЕКРИЧ
Александр Моисеевич

(03.03.1920, г. Баку –  31.08.1993, г. Бостон, США). Окончил МГУ, 
истор. фак. (1941).

Канд. дис.: «Англ. политика в Европе накануне Второй мировой вой-
ны» (ИИ АН СССР, 1950). Докт. дис.: «Внешн. политика Англии в годы 
Второй мировой вой ны (сент. 1939 –  июль 1941 г.)» (Там же, 1963).

Участник ВОВ. 1950–1976 –  мнс, снс (с 1956) ИИ (ИВИ) АН СССР. 
В 1976 эмигрировал из СССР. 1976–1993 –  исслед-ль, ст. исслед-ль (с 1987) 
Рус. исслед. центра Гарвардск. ун-та (Бостон, США).

Ист. СССР (России) и Великобритании; междунар. отношения. Ист. 
Второй мировой вой ны. Нац. политика в СССР. Тоталитаризм. Интеллект. 
элита и власть.

Соч.: Политика англ. империализма в Европе (окт. 1938 –  сент. 1939 г.). 
М., 1955; Как возникла Вторая мировая вой на. М., 1959 (в соавт.); Вой-
на, которую называли «странной». М., 1961; Внешн. политика Англии, 
1939–1941 гг. М., 1963; Всемирная ист. Т. 10. М., 1965 (зам. отв. ред., чл. 
авт. кол.); 1941 г., 22 июня. М., 1965 (2-е изд. М., 1995); Наказанные наро-
ды. Нью- Йорк, 1978; Отрешись от страха: восп. историка. Лондон, 1979; 
Утопия у власти: ист. Сов. Союза с 1917 г. до наших дней: в 3 кн. М., 1995 
(в соавт.); Ист. России. 1917–1995 гг.: уч. пос. для вузов: в 4 т. М., 1996 
(в соавт.); Pariahs, Partners, Predators: German- Soviet Relations, 1922–1941. 
Columbia, 1997 (в соавт.)

Лит.: РЕЭ. Т. 2. М., 1995. С. 326; Отрешившийся от страха. 
Памяти А.М. Некрича. М., 1996; Историки России. Т. 2. С. 407.

НЕЛИПОВИЧ
Сергей Геннадьевич

(р. 05.04.1963, г. Москва). Окончил МГИАИ (1985). Учит. –  
А.И. Комиссаренко, Н.П. Ерошкин.
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Канд. дис.: «Рус.-австрийск. союзные связи второй четв. XVIII в. 
(1725–1750 гг.)» (МГОПУ им. М. Шолохова, 1993).

1984–1997 –  ст. археограф, зам. зав. архивохранилищем, зав. архи-
вохранилищем микрофотокопий, зав. отд. микрофотокопирования, зам. 
нач. отд. учета и хранения  док-тов ЦГВИА СССР (РГВИА); 1997–2018 –  
Админ. Балашихинск. р-на Московск. обл. (с 2006 –  Админ. гор. округа 
Балашиха) –  нач. арх. отд., нач. арх. упр.; 2018–2019 –  зав. отд. докумен-
товедения ВНИИДАД; с 2019 –  снс Центра изучения воен. ист. России 
ИРИ РАН. Чл. Рос. ассоц. историков Первой мировой вой ны, Междунар. 
союза немецк. культуры, Междунар. ассоц. историков рос. немцев.

Отеч. ист. Регион. ист. Воен. ист., ист. междунар. и межнац. отно-
шений, полит. ист.

Соч.: В поисках внутр. врага: Депортационная политика России в 1914–
1918 гг. // Первая мировая вой на и участие в ней России. Т. 1. М., 1994; 
Переселение немцев из Вост. Пруссии в Россию: «Вольнопленные», или злоклю-
чения восточнопрусск. немцев в России (1914–1917) // Миграционные про-
цессы среди рос. немцев: Истор. аспект. М., 1998; Dokumente von Deutschen 
im russischen Dienst in den Nachlässen des Militärhistorischen Staatsarchivs 
Rußlands // Der Beitrag der Deutschbalten und der städtischen Rußlanddeutschen 
zur Entwicklung des Russischen Reiches 1850–1917. Köln, 1999; Немцы на 
рос. воен. службе: истор. и историограф. феномен // Немцы России в кон-
тексте отеч. ист.: Общие проблемы и регион. особ-ти. М., 1999; Подмоск. 
Балашиха: Город, ист., люди. М., 2000 (в соавт.); Альтернативная служба 
в России во время Первой мировой вой ны 1914–1918 гг. // Рос. госуд-ть 
ХХ в. М., 2001; Рос. немцы. Отеч. библиогр. 1991–2000 гг.: Указ. новейшей 
лит. по ист. и культуре немцев России (Прил.: Этн. немцы в Рос. импе-
рии и в СССР: Кратк. библиограф. указ. лит-ры. 1945–1991). М., 2001; 
Брусиловский прорыв: Кампания 1916 г. М., 2006; Варшавское сражение. 
Окт. 1914 г. М., 2006; Балашихинск. истребит. батальон в боях за освобо-
ждение Подмосковья // Балашиха: Голоса сердец. Лит.-публицист. альманах. 
2006. № 2; Воен. ведомство и меннониты России в Первой мировой вой не 
(1914–1918 гг.) // Этн. немцы России: Истор. феномен «народа в пути». 
М., 2009; Союз двуглавых орлов: Рус.-австрийск. воен. альянс второй четв. 
ХVIII в. М., 2010; Первый блин комом: Вост.-Прусская операция 1914 г. 
Saarbruecken, 2012; Кровавый окт. 1914 г. М., 2013; Krwawy Pażdziernik 
1914. T. 1–2. Oświęcim: Napoleon V, 2015; Рус. фронт Первой мировой вой ны: 
Потери сторон 1914. М., 2017. (2-е изд. М., 2019); Лодзинская кампания 
1914 г. М., 2019; Варшавско- Ивангородская операция 1914 г. М., 2020; Два 
похода: Борьба за Вост. Пруссию в авг.-окт. 1914 г. М., 2020.

Лит.: Балашиха в лицах и биографиях. М., 2005. С. 232; Междунар. 
ассоц. исслед-лей ист. и культуры рос. немцев 1995–2010. Справ. М., 2010. 
С. 153–155.

НЕНАРОКОВ
Альберт Павлович

(02.09.1935, г. Ростов-на- Дону –  03.05.2020, г. Москва). Окончил 
МГПИ, истор. фак. (1956). Учит. –  И.И. Минц.
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Канд. дис.: «Вост. фронт в 1918 г. и вопр. стр-ва Красной армии» 
(РостовГУ, 1962). Докт. дис.: «Культурные факторы объединит. движения 
сов. народов. 1917–1924 гг.» (МГПИ, 1989). Проф. (1994).

С 1956 –  учит. ист. ср. шк.; 1958–1961 –  асп. МГПИ; 1962–1989 –  мнс, 
снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР); 1989–1991 –  зав. сект. ИМЛ 
при ЦК КПСС; 1991–2001 –  рук. исслед. программы Центра полит. и соц. 
ист. России РНИСиНП. С 2002 –  гл. спец. РГАСПИ. Акад. АВН (1995). 
Лауреат Гос. премии РФ в обл. науки и техники (2002).

Отеч. ист. Ист. народов России (СССР). Соц.-полит. ист., культура, 
обществ. мысль, рев. движение, нац. вопр., межнац. отношения. Истор. 
биогр.

Соч.: 1917-й: кратк. ист., фотогр., док-ты. М., 1968 (переизд.: 1976, 1977, 
1988; перев. на многие иностр. яз.); Вост. фронт. 1918-й. М., 1969; Верность 
долгу: о Маршале Сов. Союза А.И. Егорове. М., 1973 (переизд.: 1983, 1989); 
Александр Аросев. Казань, 1974 (в соавт.); Волей народов: 30 дек. 1922 г. М., 
1983 (в соавт.); От букваря к интегралу. М., 1983 (в соавт.; перев. на многие 
иностр. яз.); Решение нац. вопр. в  СССР. М., 1983 (в соавт.; переизд. на многие 
иностр. яз.); Ист. СССР: учеб. для 10 кл. М., 1984–1987 (в соавт.); Истор. 
наука и худож. лит-ра. М., 1986 (в соавт.); За свободный союз свободных 
народов. М., 1989; К единству равных: культурные факторы объединит. дви-
жения сов. народов. 1917–1924 гг. М., 1991; Меньшевики в 1917 г.: в 3 т. М., 
1994–1997 (публ.; отв. ред., соавт. комм. док., вводных очерков); Последняя 
эмиграция Павла Аксельрода: из цикла в поисках жанра. М., 2001; Меньшевики 
в большевистск. России 1918–1924 гг. Кн. 1–4. М., 2001–2004 (публ., отв. 
ред.); Ист. России XX –  нач. XXI в. 9 кл.: учеб. для общеобраз. учр. М., 2010 
(чл. авт. кол.); Правый меньшевизм: прозрения рос. социал- демократии. М., 
2011; В поисках жанра: Записки архивиста с док-ми, комм. и посвящениями: 
в 2 кн. Кн. 1: Вдаль к началу; Кн. 2: Свеча в доме. М., 2010.; Правый меньше-
визм: прозрение рос. социал- демократии. М., 2011; Ист. СССР для 11 кл. М., 
2014 (чл. авт. кол.); Первая мировая вой на в оценке совр-ков: Власть и рос. 
общ-во. 1914–1918 гг.: в 4 т. М., 2014 (отв. ред., чл. авт. кол.).

Лит.: Крайности ист. и крайности историков: сб. по мат-лам науч. 
чт. в Центре полит. и соц. ист. России РНИСиНП, посвящ. 60-летию 
А.П. Ненарокова. М., 1996; Ненароков А.П. Хроника пасыночьего жи-
тья // Историки России о времени и о себе. Вып. 2. М., 1998. С. 45–56; 
Историки России. Т. 2. С. 409; Пусть горит свеча: Памяти доктора исто-
ричесских наук профессора А.П. Ненарокова. Сб. ст. и материалов. М., 2021.

НЕРЕТИНА
Людмила Алексеевна

(03.05.1947, г. Дмитров Московск. обл.). Окончила МГУ, истор. фак. 
(1971).

С 1970 –  нтс, мнс (с 1973) сект. комплексных проблем ист. социалист. 
и ком. стр-ва ИИ СССР АН СССР.

Отеч. ист., источниковедение. Экон. ист.
Соч.: Питерск. рабочий в обществ. орг-циях в первые годы пролетарск. 

диктатуры» // ВИ. 1971. № 9 (в соавт.); Задачи изучения источников по 
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ист. развитого социалист. общ-ва в СССР // Ист. СССР. 1973. № 2 (в со-
авт.); Регион. особенности экон. политики переходного периода в СССР. М., 
1983 (ред.); Система упр. гос. пром-тью в период Гражд. вой ны. Принципы 
и тенденции развития // Экон. политика Сов. гос-ва в переходный период 
от кап-ма к соц-му: сб. ст. М., 1986; НЭП –  идеи, практика, уроки // Ист. 
СССР. 1992. № 1; Соотношение политики и экономики. Завершающая ста-
дия НЭПа // ОИ. 1996. № 2; Адмирал Кузнецов. Москва в жизни и судьбе 
флотоводца: сб.  док-тов и мат-лов. М., 2004 (сост.).

НЕУПОКОЕВ
Валентин Иванович

(23.02.1912, г. Курган Курганской обл. —?). Окончил МИФЛИ (1939).
Канд. дис.: «Крестьянск. волнения в Виленской и Ковенской губ. 

накануне реформы 1861 г.» (МГУ, 1951). Докт. дис.: «Аграр.-крестьянск. 
вопр. в Литве во второй трети XIX в.» (ИИ СССР АН СССР, 1973).

1939–1942 –  ст. преп. ист. СССР Красноярск. ГПИ. Участник ВОВ. 
1946–1957 –  ст. преп. ист. народов СССР Виленск. ГУ; 1957–1960 –  доц. 
каф. ист. СССР ВПА им. В.И. Ленина; 1960–1968 –  учен. секр. Отдел. ист. 
АН СССР; 1868–1981 –  снс, 1981–1986 –  снс-конс. ИИ СССР АН СССР.

Отеч. ист. XIX в.
Соч.: Крестьянск. вопр. в Литве во второй трети XIX в. М., 1976; Гос. 

повинности крестьян Европ. России в конце XVIII –  нач. XIX в. М., 1987.

НЕЧКИНА
Милица Васильевна

(12(24).02.1899, г. Нежин Черниговской губ. – 16.05.1985, г. Москва). 
Окончила КазанГУ (1921). Учит. –  М.Н. Покровский.

Докт. дис.: «А.С. Грибоедов и декабристы» (МГУ, 1936). Проф. (1935). 
Акад. АПН (1947). Чл.-корр. АН СССР (1953). Акад. АН СССР (1958).

С нач. 1920-х –  преп. Казанск. худож.-техн. ин-та, КазанПИ, 
КазанГУ; с 1924 –  вольнослушатель ИКП, преп. 1-го МГУ, Ком. ун-
та труд-ся Востока, доц. II МГУ; 1924–1929 –  нс ИИ РАНИОН; с сер. 
1930-х –  преп., проф. МГУ; 1941–1943 –  проф. СреднеазГУ; 1946–1958 –  
проф., зав. каф. ист. СССР АОН при ЦК ВКП(б) (КПСС). Гл. ред. изд. 
«Восстание декабристов» (с 1950). Гл. ред. сер.  док-тов «Полярная звезда» 
(с 1979). Пред. Науч. совета «Ист. истор. науки в СССР» при ОИ АН 
СССР (1961–1985). Ред. сб. ст. «Ист. и историки». Лауреат Сталинской 
премии (1948).

Отеч. ист., историография, археография. Ист. освободит. движения, 
обществ. мысли, культуры. Декабристоведение. Истор. биогр.

Соч.: Рус. ист. в освещении экон. материализма: историограф. очерк. 
Казань, 1922; Общ-во соединенных славян. М., 1927; А.С. Грибоедов и дека-
бристы. М., 1947 (3-е изд. М., 1977); Движение декабристов. Т. 1–2. М., 
1955; Василий Осипович Ключевский: ист. жизни и творч-ва. М., 1974; 
Декабристы и проблема «трех рев-ций» // Ист. СССР. 1976. № 2; Встреча 
двух поколений. М., 1980; Функции худож. образа в истор. процессе: сб. работ. 
М., 1982; Декабристы. М., 1983; День 14 дек. 1825 г. М., 1985; Восстание 
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декабристов. Т. 7, 9, 15, 17, 18. М., 1950–1984 (публ., гл. ред.); «…И мучилась, 
и работала невероятно». Дневники М.В. Нечкиной. М., 2013.

Библиогр.: М.В. Нечкина // Мат-лы к биобиблиогр. учен. СССР. Сер. 
«Ист.». Вып. 17. М., 1987.

Лит.: Черепнин Л.В. Акад. М.В. Нечкина: творч. путь // Проблемы ист. 
обществ. движения и историография: к 70-летию акад. М.В. Нечкиной. М., 
1971; Городецкий Е.Н., Рудницкая Е.Л. 75-летие акад. М.В. Нечкиной // ВИ. 
1976. № 2; Федоров В.А. Акад. М.В. Нечкина (1899–1985) –  историк дви-
жения декабристов // Вестн. МГУ. Сер. 8 «Ист.». 1986. № 3; Федоров В.А. 
М.В. Нечкина // Историки России: биогр. М., 2001. С. 691–696; Энциклопед. 
словарь Московск. ун-та. С. 326–327; Андреева Т.В. и др. Ист. в че-
ловеке –  акад. М.В. Нечкина: докум. моногр. М., 2011; Курапова Е.Р. 
М.В. Нечкина: образ в ист. // «…И мучилась, и работала невероятно». 
Дневники М.В. Нечкиной. М., 2013. С. 7–58; Черная Е.Ю. Милица Васильевна 
Нечкина –  историк отеч. истор. науки: дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 
2014; Сидорова Л.А. Сов. истор. наука в лицах: акад. М.В. Нечкина // РИ. 
2014. № 6; Историки России. Т. 2. С. 413; Тихонов В.В. Историк Милица 
Нечкина и культурно- интеллектуальная рев-ция // Вестн. СПбГУ. Ист. 
2019. Т. 64. Вып. 1. С. 256–265.

Иконограф.: Вандалковская М.Г., Чернобаев А.А. Мастера рус. исто-
риографии: М.В. Нечкина (1899–1985) // ИА. 2003. № 5. С. 93–108; также 
см.: Историки России: иконогр. Кн. 1. М., 2008. С. 244–259.

НИКИТИН
Николай Иванович

(р. 10.05.1946, пос. Куровская Московск. обл.). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1970), асп. ИИ СССР АН СССР (1973). Учит. –  Н.Б. Голикова, 
А.А. Преображенский.

Канд. дис.: «Воен.-служилые люди Зап. Сибири XVII в. (Из ист. 
клас.-сосл. строя позднефеод. России)» (ИИ СССР АН СССР, 1976).

1974–1986 –  мнс, 1981–1987 –  учен. секр. сект. ист. СССР периода 
феодализма, 1986–2008 –  снс, внс (с 2008) ИИ СССР АН СССР, ИРИ 
РАН).

Отеч. ист. XVI–XVIII вв., историография, археография, ист. геогра-
фия. Регион. ист. Соц.-полит. и воен. ист. Истор. публицистика. Ист. рус. 
колонизации, казачества, проблемы рус. менталитета.

Соч.: Воен.-служилые люди и освоение Сибири в XVII в. // Ист. СССР. 
1980. № 2; О происхождении, структуре и соц. природе сообществ рус. 
казаков XVI –  сер. XVII в. // Ист. СССР. 1986. № 4; Сибирск. эпопея 
XVII в. М., 1987; Служилые люди в Зап. Сибири XVII в. Новосибирск, 1988; 
Ист. крестьянства СССР. Т. 2. М., 1990 (чл. авт. кол.); К вопр. о соц. 
природе приборного вой ска // Ист. СССР. 1990. № 2; Страсти вокруг 
Ермака… // Москва. 1992. № 7–8, 9–10; Казачьи сообщества как пример 
самоорганизации внесосл. и внеклас. соц. слоев XVI–XVII вв. // Сословия 
и гос. власть в России. XV –  сер. XIX в. Ч. 2. М., 1994; Ист. казачества 
Азиатск. России. Т. 1. Екатеринбург, 1995 (чл. ред. и авт. кол.); Начало 
казачества Сибири. М., 1996; Традиц. опыт природопользования в России. 
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М., 1998 (чл. авт. кол.); Землепроходец Семен Дежнев и его время. М., 1998; 
Рус. колонизация с древн. времен до нач. XX в. (истор. обзор). М., 2010; Рос. 
империя от истоков до нач. XIX в. Очерки соц.-полит. и экон. ист. М., 
2011 (чл. ред. и авт кол.); Рос. госуд-ть и некот. особ-ти рос. ментали-
тета // Рос. госуд-ть: опыт 1150-летней ист. Мат-лы междунар. науч. 
конф. М., 2013; Воен. факторы колонизации Сибири XVII в. как объект спец. 
изучения // РИ. 2014. № 3; К вопр. о происхождении казачества // ВИ. 
2016. № 8; О соц. природе казачьих сообществ XVI–XVII вв. // ИЗ. М., 
2016. Вып. 16(134); Покорение Сибири. Вой ны и походы конца XVI –  нач. 
XVIII в. М., 2016 (в соавт.); Разинское движение: взгляд из XXI в. М., 2017; 
О некот. проблемах соврем. историографии казачества // Историография 
новой и новейшей ист. России: сб. ст. М., 2019.

Лит.: Кто есть Кто в изучении народов и нац. проблем России. Справ. 
М., 1995. С. 199–200; Историки России. Т. 2. С. 414.

НИКИТИНА
Людмила Александровна

(14.09.1932, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1955).
Канд. дис.: «Англ. хроники как источник по ист. англо-рус. отноше-

ний XVI–XVII вв.» (ИИ СССР АН СССР, 1976).
1956 –  мнс, нс (с 1986) сект. ист. СССР периода феодализма ИИ АН 

СССР (ИИ СССР АН СССР).
Отеч. и всеобщ. ист., источниковедение, археография. Ист. Первой 

рев-ции в России, внешн. политики.
Соч.: Рев-ция 1905–1907 гг. в России. Док-ты и мат-лы. Ч. 2. Кн. 1: 

Рев. движение в России весной и летом 1905 г. Апр.-сент. М., 1961 (сост.); 
Внешн. политика России XIX и нач. XX в. Док-ты Рос. Мин-ва иностр. дел. 
Сер. 1. Т. 3. М., 1963 (сост.); Англ. хроники о титуле рус. царей // Общ-во 
и гос-во феод. России: сб. ст., посвящ. 70-летию акад. Л.В. Черепнина. М., 
1975; «Рус. источники» и приемы их обработки в англ. историографии конца 
XVI –  нач. XVII в. // Ист. и историки: историограф. ежег. 1975. М., 1978; 
Англо-рус. дипломат. связи (по мат-лам хроники Эдмонда Хауэса) // Россия 
на путях централизации. М., 1982.

НИКИФОРОВ
Леонид Алексеевич

(14.04.1911, г. Владимир –  1987, г. Москва). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1936–1941). Учился в ВДШ НКИД СССР (1943–1945).

Канд. дис. «Рус.-англ. отношения при Петре I» (АОН при ЦК ВКП(б), 
1948). Докт. дис.: «Внешн. политика России в последние годы Северной 
вой ны. Ништадтский мир» (ИИ АН СССР, 1959). Проф. (1962).

Участник ВОВ. 1945–1948 –  сотр. НКИД (МИД) СССР; 1948–1953 –  
доц., декан ист.-междунар. фак., 1953–1954 –  зав. каф. всеобщ. ист., 
1957–1960 –  и.о. зав. каф. ист. междунар. отношений и внешн. политики 
СССР МГИМО; 1960–1962 –  доц., проф. (с 1962), 1962–1968 –  ректор 
МГИАИ; 1969–1982 –  снс; 1982–1986 –  снс-конс. ИИ СССР АН СССР. 
Лауреат Сталинской премии III ст. (1952).
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Отеч. ист. XVIII в. Ист. внешн. политики и междунар. отношений.
Соч.: Из ист. рус.-англ. отношений в XVIII в. (Выход России 

к Балтийскому морю и Англия в 1715–1717 гг.) // Уч. зап. АОН при ЦК ВКП(б). 
Вып. 2. М., 1948; Рус.-англ. отношения 1718–1719 гг. и Аландский кон-
гресс // ИЗ. М., 1949. Т. 30; Рус.-англ. отношения при Петре I. М., 1950; 
Из ист. рус.-англ. отношений в XVIII в. (Выход России к Балтийскому морю 
и Англия в 1715–1717 гг.) // Учен. зап. АОН при ЦК ВКП(б). Вып. 14. М., 1951; 
Внешн. политика России в последние годы Северной вой ны. Ништадтский мир. 
М., 1959; Россия в системе европ. держав в первой четв. XVIII в. // Россия 
в период реформ Петра I. М., 1973; Записки Вильбуа // Общ-во и гос-во феод. 
России: сб. ст., посвящ. 70-летию акад. Л.В. Черепнина. М., 1975.

НИКОЛАЕВ
Павел Алексеевич

(24.06.1920, г. Ленинград –  31.12.1999, г. С.- Петербург). Окончил 
ЛГУ, истор. фак. (1949). Учит. –  Е.В. Тарле.

Канд. дис.: «Политика США, Англии, Франции в герм. вопр. 1939–
1948 гг.» (ИИ АН СССР, 1952). Докт. дис.: «Политика Сов. Союза в герм. 
вопр. в 1945–1954 гг.» (Там же, 1962). Проф. (1971).

Участник ВОВ. 1945–1948 –  ст. референт упр. информации Сов. воен. 
админ. в Германии; 1949–1953 –  снс ЛО ИИ АН СССР; 1953–1955 –  зав. 
отд. в ред. газ. СВАГ; 1955–1960 –  снс ИИ АН СССР; 1960–1966 –  снс 
ЛО ИИ АН СССР; 1967–1998 –  зав. каф. ист. КПСС и науч. ком-ма 
Ленинградск. ин-та инж. водного транспорта. Зам. пред. Общ-ва сов.-
герм. дружбы (с 1951).

Всеобщ. и отеч. ист. Внешн. политика СССР, междунар. отношения 
после Второй мировой вой ны, герм. проблема.

Соч.: Западноевроп. интеграция: узел межимпериалист. противоречий. 
М., 1962; Политика США, Англии, Франции в герм. вопр. 1945–1954 гг. М., 
1964; Политика Сов. Союза в герм. вопр. 1945–1964 гг. М., 1966; Зап. альянс: 
советология на службе психолог. вой ны. Л., 1980; Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс о рев. России: метод. рекоменд. Л., 1983.

НИКОНОВ
Александр Васильевич

(р. 13.09.1946, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1970). Учит. –   
В.П. Шерстобитов.

Канд. дис.: «Экон. и науч.-техн. сотр-во сов. республик в условиях 
развитого соц-ма (По данным межресп. связей Белорус. ССР. 1959–
1970 гг.)» (ИИ СССР АН СССР, 1975). Докт. дис.: «Нац. фактор в соц.-экон.  
развитии регионов в границах отеч. госуд-ти (90-е гг. XIX в.– 20-е гг. 
ХХ в.)» (РАГС, 1995).

1971–1979 –  мнс ИИ СССР АН СССР; 1979–1983 –  доц. МФИ; 
1983–1990 –  снс ИМЛ при ЦК КПСС; 1991–1993 –  эксперт-конс. Ин-та 
политики; с 1993 –  нач. отд. рус. народа Миннац России.

Отеч. ист., ист. народов России (СССР), историография. Ист. Ср. 
веков, Новейшего времени. Экон., соц. ист. Истор. биогр.
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Соч.: Историки сов. республик навстречу 50-летнему юбил. образования 
СССР // Ист. СССР. 1972. № 6 (в соавт.); Сов. народ –  новая истор. общ-
ность людей: становление и развитие. М., 1975 (в соавт.); Ист. нац.-гос. 
стр-ва в СССР. 3-е изд. Т. 2. М., 1979 (в соавт.); Интернационализм сов. 
народа: ист. и совр-ть. М., 1982 (в соавт.); Некот. проблемы историографии 
народов СССР // Изучение отеч. ист. в СССР между XXV и XXVI съездами 
КПСС. М., 1982 (в соавт.); Нац. конфликты в СССР: новое или хорошо за-
бытое старое? // Конфликты и консенсус. 1992. № 34; Нац. вопр. и экон. 
реалии: размышления исслед-ля. Чебоксары, 1992; Можно ли в России быть 
русским? // Рус. народ: истор. судьба в ХХ в. М., 1993; Россия на пороге 
XXI в.: соврем. проблемы нац. гос. стр-ва РФ. М., 1996 (в соавт.); Рус. народ 
в нац. политике. XX в. М., 1998 (2-е изд. Кунгур, 2007) (в соавт.); Последний 
латышск. стрелок: Ян Эрнестович Рудзутак. М., 2011.

НИЛОВА
Ольга Евгеньевна

(р. 03.02.1954, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1978).
Канд. дис.: «Московск. купечество конца XVIII –  1-й четв. XIX в.» 

(ИРИ РАН, 1992).
1970–1979 –  нтс, 1979–1981 –  ст. лаб., 1981–1993 –  мнс сект. ист. 

рус. культуры, 1993–2007 –  нс Центра по изучению отеч. культуры ИИ 
СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист., историография. Экон. ист. Ист. обществ. движений XIX в.,
Соч.: Некот. проблемы обществ. сознания рус. крестьянства 1-й пол. 

XIX в. в новейших сов. исслед. // Историография и истор. проблемы рус. 
культуры. М., 1982; Вопросы культ. облика московск. купечества конца 
XVIII –  1-й четв. XIX в. в работах сов. исслед-лей // Источниковедческ. 
и истор. аспекты рус. культуры. М., 1984; Отношение к образованию в среде 
московск. купечества конца XVIII –  1-й четв. XIX в. // Мировосприятие 
и самосознание рус. общ-ва XI–XX вв. М., 1994; Московск. книгопродавец 
О.Л. Свешников // ВИ. 1998. № 7; Промышлен. политика в восприятии 
купцов- мануфактуристов (конец XVIII –  1-я четв. ХIХ в.) // Исслед. по 
ист. России XVI–XVIII вв.: сб. ст. в честь 70-летия Я.Е. Водарского. М., 
2000; Московск. купечество конца XVIII –  1-й четв. XIX в. Соц. аспекты 
мировосприятия и самосознания. М., 2002.

НОВИК
Фаина Ивановна

(р. 20.04.1937). Окончила МГИМО (1959). Учит. –  Д.Е. Мельников, 
А.Л. Нарочницкий.

Канд. дис.: «Правый радикализм в ФРГ: программные установки 
и внешнеполит. концепции (1949–1972 гг.)» (ИМЭМО АН СССР, 1972). 
Докт. дис.: «Отношения между СССР и ФРГ, 1975–1986 гг.» (ИИ СССР 
АН СССР, 1988).

1967–1976 –  мнс, нс, снс ИМЭМО АН СССР; с 1976 –  снс, внс ИИ 
СССР АН СССР (ИРИ РАН).
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Отеч. и всеобщ. ист. Ист. внешн. политики и междунар. отношений, 
Германии.

Соч.: Неонацизм в ФРГ: подъемы и поражения, 1949–1974 гг. М., 1976; 
СССР–ФРГ: проблемы сосуществования и сотр-ва, 1975–1986 гг. М., 1987; 
Сов. внешн. политика в годы «холодной вой ны», 1945–1985 гг. (новое прочте-
ние). М., 1995 (в соавт.); Установление дипломат. отношений между СССР 
и ФРГ // ОИ. 1995. № 6; Kriegsgefangene. Düsseldorf, 1995. (Военнопленные; 
раздел «Визит Конрада Аденауэра в Москву»); «Оттепель» и инерция «хо-
лодной вой ны»: герм. политика СССР в 1953–1955 гг. М., 2001; В ловушке 
«холодной вой ны»: сов. политика в отношении Германии, 1953–1958 гг. М., 
2014.

Лит: ИРИ РАН сегодня. С. 134; Историки России. Т. 2. С. 427.

НОВИКОВА
Нина Николаевна

(11.10.1923, д. Лабаз Чухломского у. Костромской губ. —?). Окончила 
МГУ, истор. фак. (1946)

Канд. дис.: «”Великорус” и его место в демократ. движении периода 
рев. ситуации 1859–1861 гг.» (МГУ, 1951).

1946–1951 –  асп. МГУ; 1953–1960 –  ст. преп., 1960–1964 –  доц. каф. 
ист. СССР ВПШ при ЦК КПСС; с 1964 –  снс ИИ АН СССР.

Отеч. ист. XIX в. Ист. демократ. движения в России.
Соч.: Революционеры 1861 г. М., 1968.

НОВОСЁЛОВА-ЧУРСИНА
Лидия Сергеевна

(23.03.1947, г. Ош Киргизск. ССР –  25.08.2020, г. Москва). Окончила 
МГУ, истор. фак. (1973).

1970 –  нтс, с 1975 –  мнс Группы по изучению рев. ситуации в России 
в 1859–1861 гг., с 1986 –  мнс, с 1992 –  нс сект. ист. СССР периода кап-
ма, с 2004 –  нс Центра ист. России XIX –  нач. XX в., с 2007 –  вед. спец. 
ред.-изд. отд. ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист., археография. Ист. обществ. движений XIX в., экон. ист.
Соч.: М.М. Щербатов «О повреждении нравов в России», А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Факс. изд. М., 1983 (авт. комм., 
сост. именного, аннотир. указ.); Ранние агитационно- пропаганд. изда-
ния Вольной рус. типографии. 1853–1855 гг. М., 1983 (авт. комм.); Россия 
в XVIII в. в изд. Вольной рус. типографии. Вып. 1–4. М., 1990 (авт. комм., 
сост.).

НОВОСЕЛЬСКИЙ
Алексей Андреевич

(16(28).10.1891, г. Тамбов –  29.10.1967, г. Москва). Окончил МУ,  
ист.-филолог. фак. (1915). Учит. –  А.И. Яковлев.

Канд. ист. наук (без защиты дис., 1938). Докт. дис.: «Борьба Московск. 
гос-ва с татарами в 1-й пол. ХVII в.» (ИИ АН СССР, 1946). Проф. (1946).
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С 1918 –  сотр. МАМЮ (ныне –  РГАДА); 1919–1930 –  преп. МУ, 
одноврем. в 1922–1929 –  нс ИИ РАНИОН; 1930–1935 –  зав. науч.-библи-
ограф. сект. ГБЛ; 1936–1942 –  снс, зав. отд. Музея антропологии МГУ; 
1942–1946 –  докторант ИИ АН СССР; 1943–1946 –  доц., 1946–1956 –  
проф., зав. каф. МГИАИ; 1946–1950 –  снс, 1950–1951 –  зав. сект. ист. 
СССР до ХIХ в., 1951–1953 –  зам. дир., 1953–1963 –  зав. сект. публикации 
источников ИИ АН СССР.

Отеч. ист., историография, источниковедение, археография. Соц.-
экон. ист. Воен. ист.

Соч.: Побеги крестьян и холопов и их сыск в Московск. гос-ве во 2-й пол. 
ХVII в. // Тр. ИИ РАНИОН. Вып. 1. М., 1926; Коллективные дворянск. че-
лобитья по вопр. межевания и описания земель в 80-х гг. ХVII в. // Учен. 
зап. ИИ РАНИОН. Т. 4. М., 1929; Вотчинник и его хоз-во в ХVII в. М., 
1929; Распространение крепостн. землевладения в юж. уездах Московск. 
гос-ва в ХVII в. // ИЗ. М., 1938. Т. 4; Борьба Московск. гос-ва с татарами 
в 1-й пол. ХVII в. М.; Л., 1948; К вопр. о значении «урочных лет» в 1-й пол. 
ХVII в. // Акад. Б.Д. Грекову ко дню 70-летия: сб. ст. М., 1952; Совместная 
борьба рус. и укр. народов против турецко- татарск. захватчиков // Докл. 
и сообщ. ИИ АН СССР. Вып. 2. М., 1954; Проблемы источниковедения. Сб. 
IV–XI. М., 1955–1963 (отв. ред.); Распад землевладения служилого «города» 
в XVII в. (по десятням) // Рус. гос-во в XVII в.: сб. ст. М., 1961; Исслед. по 
ист. эпохи феодализма: науч. наследие. М., 1994.

Лит.: Вопр. соц.-экон. ист. и источниковедения периода феодализма 
в России: сб. ст. к 70-летию А.А. Новосельского. М., 1961; Троицкий С.М. 
Памяти А.А. Новосельского (1891–1967) // ИЗ. М., 1968. Т. 81; Дворянство 
и крепостной строй России ХVI–ХVIII вв.: сб. ст., посвящ. памяти 
А.А. Новосельского. М., 1975; Комиссаренко А.И. А.А. Новосельский как 
историк крестьянства России ХVII в. // Сов. историография отеч. ист.: уче-
ные и их тр. М., 1988; Преображенский А.А. Новосельский А.А. // Историки 
России: биогр. М., 2001. С. 669–676; Историки России. Т. 2. С. 429–430.

НОВОСЕЛЬЦЕВ
Анатолий Петрович

(26.07.1933, г. Иркутск –  12.09.1995, г. Москва). Окончил МГУ, истор. 
фак., вост. отдел. (1955). Учит. –  М.М. Дьяков, И.М. Рейснер.

Канд. дис.: «Города Азербайджана и Вост. Армении в XVII–XVIII вв.» 
(ИИ АН СССР, 1959). Докт. дис.: «Пути развития и особ-ти феод. фор-
мации в странах Закавказья (Опыт сравнит.-истор. исслед.)» (ИИ СССР 
АН СССР, 1973). Проф. (1982). Чл.-корр. АН СССР (РАН) (1984).

1955–1958 –  асп., 1958–1968 –  мнс, 1968–1984 –  снс, 1983–1988 –  
зав. сект. ист. древн. гос-в на террит. СССР, 1988–1993 –  дир. Ин-та, 
1993–1995 –  рук. Центра ист. России в Ср. века и раннее Новое время 
ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН), одноврем. с 1976 –  преп., 
проф. МГУ. Отв. ред. ежег. «Древн. гос-ва на террит. СССР» (с 1990 –  
«Древн. гос-ва Вост. Европы») (1985–1995). Зам. отв. ред. сер. «Древн. 
источники по ист. народов СССР» (с 1993 –  «Древн. источники по ист. 
Вост. Европы») (1985–1995). Пред. Рос. Палестинск. общ-ва (1985–1988). 
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Пред. Науч. совета «Общие закономерности и особ-ти истор. развития 
народов СССР в дооктяб. период».

Отеч. ист., источниковедение, историография, методология. Ист. 
народов СССР, востоковедение. Соц.-экон. ист. (генезис феодализма 
и капитализма в странах Закавказья и Ср. Азии). Ист. внешн. политики 
(рус.-вост. связи в Ср. века и раннее Новое время). Этногенез народов 
Закавказья и Ср. Азии.

Соч.: Древнерус. гос-во и его междунар. значение. М., 1965 (в соавт.); 
Ист. СССР с древн. времен до наших дней. Т. 2. М., 1966 (чл. авт. кол.); 
Внешн. торговля Др. Руси (до сер. XIII в.) // Ист. СССР. 1967. № 3 (в соавт.); 
Страны Закавказск. и Среднеазиатск. регионов // Пути развития феод-ма. 
М., 1972 (в соавт.); Генезис феод-ма в странах Закавказья: опыт сравнит.- 
истор. исслед. М., 1980; «Худуд ал-алам» как источник о странах и народах 
Вост. Европы // Ист. СССР. 1986. № 5; Христианство, ислам и иудаизм 
в странах Вост. Европы и Кавказа в Ср. века // ВИ. 1989. № 9; Хазарское 
гос-во и его роль в ист. Вост. Европы и Кавказа. М., 1990; Образование 
Древнерус. гос-ва и первый его правитель // ВИ. 1991. № 23; Ист. Европы. 
Т. 2. М., 1992 (гл. «Древнерус. гос-во», «Европа и страны Востока в V–
XV вв.»); Ист. Востока. Т. 2. М., 1995 (гл. по ист. Ирана и Закавказья).

Лит.: Науч. элита: Кто есть кто в Рос. Акад. наук. М., 1993. С. 351; 
Памяти ученого // ОИ. 1996. № 1; Попов И.И. А.П. Новосельцев // Историки 
России: биогр. М., 2001. С. 868–875; Энциклопед. словарь Московск. ун-та. 
С. 344–345; Историки России. Т. 2. С. 430.

НОВОХАТКО
Ольга Владимировна

(р. 26.12.1959, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1982). Учит. –  
А.Д. Горский, Б.А. Рыбаков, Д.А. Авдусин, В.И. Буганов, Н.Ф. Демидова.

Канд. дис.: «Записные книги Московск. стола Разрядного приказа 
XVII в.» (ИРИ РАН, 1994). Докт. дис.: «Центр. гос. управление в России 
во второй пол. XVII в.» (там же, 2009).

Мнс НИИ содержания и методов обучения Акад. педагог. наук СССР; 
мл. ред. ред-ции Всеобщ. ист. изд-ва «Наука»; с 1995 –  мнс, нс, снс, внс, 
гнс ИРИ РАН.

Отеч. ист. Нового времени, источниковедение, археография, палео-
графия. Теория и ист. гос. управления. Ист. вооруж. сил, соц. коммуни-
каций; ист. архитектуры.

Соч.: Источники по ист. Сибири и Аляски из рос. арх-в. Георг Вильгельм 
Штеллер. Письма и док-ты. 1740. М., 1998 (ч. редкол. тома и изд.; вступ. 
ст., в соавт.); Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaskas aus russischen 
Archiven. I. Georg Wilhelm Steller. Briefe und Dokumente. 1740. Verlag der 
Franckeschen Stiftungen zu Halle, 2000 (чл. редкол. тома и изд.; вступ. ст., 
в соавт.); «Генеральный регламент» актовой археографии // АЕ за 1999 г. М., 
2000; Записные книги Московск. стола Разрядного приказа XVII в. М., 2001; 
Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. IV. Ч. 2. М., 2003 (вступ. ст., в соавт., 
сост.); Управленцы ср. звена в XVII в.: неформальные контакты служилых 
по отечеству и приказных // ОИ. 2005. № 3; Разряд в 185 году. М., 2007; 



Серебряное кольцо. М., 2007 (в соавт.); Вел. Ростов. XVII в.: место Утопии. 
М., 2010 (в соавт.); Арх. стольника Андрея Ильича Безобразова. Ч. 1. М., 
2012; Ч. II. М., 2013 (в соавт.); Светское устройство и архитектурное бла-
гоустройство Переславля- Залесского в XVII в. М., 2014 (в соавт.); Земские 
соборы в гос. устройстве России XVI–XVII вв. // Др. Русь. Вопр. медиевисти-
ки. № 3(61). М., 2015; Россия. Частная переписка XVII в. М., 2018; Записные 
книги «всяких дел» в приказном управлении // РИ. 2018. № 4; К вопр. о начале 
формирования абсолютизма в России в 1640–1660-е гг. // Комплексный 
подход в изучении Др. Руси. Прил. к журн. «Др. Русь. Вопр. медиевистики». 
М., 2019; Коммуникации как управленческ. ресурс в России XVII в. // Вызов 
времени: становление централизованных гос-в на Востоке и Западе Европы 
в конце XV–XVII в. Калуга, 2019.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 46.
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О
ОБОЛЕНСКАЯ
Светлана Валериановна

(12.04.1925, г. Москва –  26.10.2012, там же). Отец –  известный в 1920–
30-х гг. парт. и гос. деятель и публицист В.В. Оболенский- Осинский. 
Окончила МОПИ, истор. фак. (1947). Учит. –  А.З. Манфред.

Канд. дис.: «Франц Меринг как историк» (ИИ АН СССР, 1966). Докт. 
дис.: «Франко- прусск. вой на и обществ. мнение Германии и России» 
(ИВИ АН СССР, 1987).

С 1947 –  учит. ист. в ср. шк. г. Зап. Двина Калинградск. обл., в Москве. 
С 1964 –  мнс, снс, снс-конс. ИИ АН СССР (ИВИ РАН).

Всеобщ. и отеч. ист., историография. Ист. Германии XIX в. Ист. рус. 
культуры XIX в. Образ Германии и немцев в рус. культуре XIX в.

Соч.: Франц Меринг как историк. М., 1966; Рос. либералы о франко- 
прусск. вой не и Парижской Коммуне // Фр. ежег. М., 1969; Парижской 
Коммуне –  100 лет. М., 1971; Франко- прусск. вой на и обществ. мне-
ние Германии и России. М., 1977; Политика Бисмарка и борьба партий 
в Германии в 70-х гг. XIX в. М., 1992; Сер. ст. по теме: образ немца в рус. 
культуре XIX в. // Одиссей: Человек в ист. 1991–1999; Личность и общ-
во: проблемы самоидентификации: русские и европейцы. Поиски рус. нац. 
идентичности у Достоевского // Одиссей: Человек в ист. 1998. М., 1999; 
Германия и немцы глазами русских (XIX в.). М., 2000 (переизд.: М., 2009); 
Молодые годы Отто фон Бисмарка // Россия ХХI. 2001. № 1; Рус. куль-
тура как исслед. проблема: солдаты читают Л.Н. Толстого // Одиссей: 
Человек в ист. 2001. М., 2001; «Нем. вопр.» и представления в России о нем-
цах в годы Первой мировой вой ны // Россия и Германия. Вып. 2. М., 2001; 
Метаморфозы и судьбы некот. нац. идей в ХIХ ст. // Россия ХХI. 2003. 
№ 2; «Космополит. патриотизм» Теодора Фонтане // Homo Historicus: 
к 80-летию со дня рожд. Ю.Л. Бессмертного: сб. ст. Кн. 2. М., 2003; Теодор 
Фонтане и И.С. Тургенев // Россия и Германия. Вып. 3. М., 2004; Крестьянск. 
читатели и интеллигентные «просветители» в России кон. XIX в. // «Цепь 
непрерывного предания…»: сб. памяти А.Г. Тартаковского. М., 2004; Жизнь 
и труд Галины Сергеевны Чертковой // Россия и Европа. Вып. 3. М., 2004; 
О Борисе Георгиевиче Вебере и не только о нем // Россия и Европа. Вып. 4. 
М., 2007; Вост. Пруссия глазами сов. переселенцев // Россия и Германия. 
Вып. 4. М., 2007; Дети большого террора: восп. М., 2013.

Лит.: Соврем. сов. историография (всеобщ. ист.): биобиблиограф. 
справ. М., 1985. С. 109; Юбилей С.В. Оболенской // Одиссей: Человек 
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в ист. 2000. М., 2000. С. 322–324; Памяти С.В. Оболенской (12.04.1925–
26.10.2012) // Одиссей: Человек в ист. 2012. М., 2012. С. 494–496; Историки 
России. Т. 2. М., С. 437–438.

ОВСЯННИКОВ
Алексей Алексеевич

(26.10.1955, г. Москва –  26.06.2000, там же). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1978). Учит. –  Е.Н. Городецкий, А.К. Соколов, Г.А. Трукан.

Канд. дис.: «Опыт источниковедч. изучения произв. В.И. Ленина 
(окт. 1917–1923 гг.) в сов. лит-ре» (ИИ СССР АН СССР, 1986). Докт. 
дис.: «Идейно- теорет. наследие лидеров большевизма (источниковедч. 
исслед.)» (ИРИ РАН, 1998).

1978–1997 –  асп., мнс, снс, учен. секр. ИИ СССР АН СССР (ИРИ 
РАН); с 1997 –  доц. каф. ист. рос. гос-ва МГУ.

Отеч. ист., источниковедение, историография. Полит. и соц. ист. 
Ист. обществ.-полит. мысли.

Соч.: Источниковедч. изучение произв. В.И. Ленина (окт. 1917–
1923 гг.) // Ист. СССР. 1984. № 6; Миусская площадь, 6. М., 1987; Истоки 
вождизма: идеология и практика // Формирование адм.-командной системы. 
М., 1992; Источниковедч. Лениниана // Профессионализм историка и идео-
лог. конъюнктура: проблемы источниковедения сов. ист. М., 1994; Чт. по рус. 
ист. Тула, 1995. Т. 12; Ист. двух тысячелетий в датах. Тула, 1996; Полит. 
подполье в СССР в 30-е гг.: стереотипы отеч. историографии // Россия 
в ХХ в.: судьбы истор. науки. М., 1996; Идейно- теорет. наследие лидеров 
большевизма (источниковедч. исслед.). М., 1997; Эпоха в сов. истор. науке: 
В И. Ленин // Истор. наука России в ХХ в. М., 1997; Непризнанный классик 
большевистск. историографии: Л.Д. Троцкий // Истор. наука России в ХХ в. 
М., 1997.

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 440.

ОВЧИННИКОВ
Реджинальд Васильевич

(27.03.1926, г. Ишим Тюменской обл. – 02.08.2008, г. Москва). Окончил  
МГИАИ (1952). Учит. –  А.А. Зимин.

Канд. дис.: «Арх. разыскания А.С. Пушкина по ист. восстания 
Е.И. Пугачева» (МГИАИ, 1965). Докт. дис.: «Манифесты и указы 
Е.И. Пугачева: источниковедч. исслед.» (ИИ СССР АН СССР, 1981).

1952–1955 –  ст. инсп. ГАУ МВД СССР; 1955–1963 –  снс ЦГАДА; 
1965–1971 –  преп., доц. МГИАИ; 1971–1985 –  снс, 1985–1995 –  внс, 
с 1995 –  конс. ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). Чл. бюро Юж.-Уральск. 
отдел. Археограф. комис. АН. Чл. науч. советов ЦГАДА, ЦГВИА 
(1970–1980-е гг.).

Отеч. и всеобщ. ист., источниковедение, археография, регион. ист. 
Проблемы полит. и соц. ист., ист. нар. движений.

Соч.: Рус.-индийск. отношения в XVII в. М., 1958 (сост.); Рус.-индийск. 
отношения в XVIII в. М., 1965 (сост.); Пушкин в работе над арх. док-ми: 
ист. Пугачева. Л., 1969; Док-ты ставки Е.И. Пугачева, повстанческ. вла-
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стей и учреждений. 1773–1774 гг. М., 1975 (сост.); Крестьянск. вой на 
1773–1775 гг. на территории Башкирии. Уфа, 1975 (сост.); Манифесты 
и указы Е.И. Пугачева: источниковедч. исслед. М., 1980; Над «пугачевск.» 
страницами Пушкина. М., 1981; За пушкинск. строкой. Челябинск, 1988; 
Следствие и суд над Е.И. Пугачевым и его сподвижниками: источниковедч. 
исслед. М., 1995; Емельян Пугачев на следствии: сб.  док-тов и мат-лов. М., 
1997 (сост.); Оренбургск. пушкинск. энцикл.: Путешествие –  1833. Реалии 
«Ист. Пугачева». Прототипы «Капитанской дочки». Исслед-ли и интер-
претаторы. Оренбург, 1997 (авт.-сост.); Исслед. по источниковедению 
ист. России (до 1917 г.): сб. ст. М., 1998 (отв. ред.); По страницам истор. 
прозы А.С. Пушкина. М., 2002; Нар. движение в России в эпоху Смуты нач. 
XVII в., 1601–1608: сб.  док-тов М., 2003 (рук. авт. кол.).

Лит.: Московск. энцикл. Т. 1: Лица Москвы. Кн. 3. М., 2010; Историки 
России. Т. 2. С. 442–443.

ОВЧИННИКОВА
Алевтина Яковлевна

(р. 01.01.1950, г. Джамбул, Казах. ССР). Окончила МГУ, истор. фак. 
(1972).

Канд. дис.: «Интернац. солидарность рабочих России и Финляндии 
в 1905–1907 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1981).

1972–1984 –  и.о. мнс сект. ист. СССР периода империализма, с 1974 –  
мнс сект. ист. демократ. рев-ций в России ИИ СССР АН СССР; с 1984 –  
сотр. ИИ АН Эст. ССР.

Отеч. ист. Ист. рев. движения в России в конце XIX –  нач. XX в.
Соч.: Финл. пролетариат в первой рус. рев-ции 1905–1907 гг. // Первая 

рус. рев-ция –  генер. репетиция Вел. Октября. Тбилиси, 1977; Рев-ция 1905–
1907 гг. и рабочие Финляндии // Раб. класс России в период бурж.-демократ. 
рев-ций. М., 1979; Рев. Россия и Финляндия. 1905–1907 гг. Таллинн, 1988.

ОЗНОБИШИН
Дмитрий Владимирович

(21.07.(03.08.)1916, г. Петроград –  01.02.1990, г. Москва). Окончил 
ИАИ ЦАУ СССР (1937).

Канд. дис. (МГПИ им. В.П. Потемкина, 1948). Докт. дис.: «Борьба 
за мир в Советах и становление мирной политики после Окт. рев-ции»» 
(ИИ АН СССР, 1967).

1937–1940 –  нс ЦАКА; 1940–1947 –  асп. МГПИ им. В.П. Потемкина; 
1946–1951 –  снс Гл. ред. «Ист. Гражд. вой ны в СССР»; 1951–1952 –  
снс ИМЭЛ; 1952–1955 –  сотр. РИСО Презид. АН СССР; с 1955 –  снс  
ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Ист. Гражд. вой ны в России. Истор. биогр.
Соч.: Роль М.В. Фрунзе в подготовке разгрома Колчака // ИЗ. М., 1950. 

Т. 31; От Бреста до Юрьева. М., 1966; Ленинск. свод ответов местных 
Советов на запрос СНК о заключении Брестского мира // Источниковедение 
ист. сов. общ-ва. Вып. 2. М., 1968; Политика партии в период мирной пе-
редышки 1918 г. М., 1973; Бурж. диктатура в поисках парламентск. при-
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крытия // ИЗ. М., 1974, Т. 93; О сотрудничестве с В.П. Волгиным // ФЕ. 
1979. М., 1981.

Лит.: Бухерт В.Г. Ознобишин Д.В. // Историки России. Т. 2. С. 446–447.

ОЛЕЙНИКОВ
Дмитрий Иванович

(р. 6.5.1965, с. Лучинское Ярославской обл.). Окончил МГПИ им. 
В.И. Ленина, истор. фак., (1989). Учит. –  В.Ф. Антонов, Н.В. Минаева.

Канд. дис.: «Классич. рос. западничество» (ИРИ РАН, 1992).
1989–1992 –  асп. ИРИ РАН; 1992–1995 –  мнс сект. (отд.) ист. 

России XIX –  нач. XX в. ИРИ РАН; 1995–2004 –  зав. отд. воен. ист. журн. 
«Родина»; 2004–2006 –  вед. спец. Акад. шахмат АСЕАН (Сингапур); 
2007–2009 –  чл. авт. кол. мультимедийного образоват. проекта «Ист. 
России XIX в.», «КЛИО-софт»; 2009–2019 –  доц. каф. ист. и теории истор. 
науки ФИПиП РГГУ; с 2019 –  рук. отд. спец. проектов, дир. Музея шах-
мат Федерации шахмат России. Чл. редкол. журн. «Родина» (1996–2003).

Отеч. ист. Ист. обществ. мысли, ист. биогр.
Соч.: Александр Бакунин и его поэма «Осуга» // Наше наследие. М., 

1994. № 29–30; Классич. рос. западничество. М., 1996; Шамиль // ВИ. 
1996. № 5–6; Противоречия культурного билингвизма: особ-ти психологии 
рус. офицера- горца в период Большой Кавказской вой ны // Воен.-истор. 
антропология. Ежег. 2002. М., 2002; Большая Кавказская вой на // Сев. 
Кавказ в ист. России. XIX в.: сб. ст. М., 2004; The Caucasian Factor in Russian 
Military Reforms // Reforming the Tsar’s Army. Military Innovation in Imperial 
Russia from Peter the Great to the Revolution. London, 2004; Поколения в ист. 
России XIX в. // Отцы и дети: поколенческий анализ соврем. России. М., 
2005; The War in Russian Historical Memory // The Russo- Japanese War in 
Global Perspective. World War Zero. History of Warfare Vol. 29. Leiden; Boston, 
2005 (в сост. авт. кол.); Бенкендорф. М., 2009 (2-е изд. М., 2014); Николай I. 
М., 2014; Авраам Линкольн. М., 2016; Ист. России. 1801–1917. Курс лекций: 
учеб. 2-е изд., испр. и доп. М., 2017; Рос. либерализм: идеи и люди. Т. 1–2. 
М., 2018. (чл. авт. кол.); Руководители сов. шахмат. М., 2020.

ОПАРИНА
Татьяна Анатольевна

(р. 14.11.1962. г. Новосибирск). Окончила НовосибГУ, гуманит. фак. 
(1986). Учит. –  Н.Н. Покровский, Н.В. Ревякина, М.И. Рижский.

Канд. дис.: «Влияние произведений укр.-белорус. полемистов конца 
XVII –  нач. XVII в. на борьбу идей в России XVII в. («Кириллова книга» 
и «Книга о вере»)» (ИИ СО РАН, 1993).

1991–2007 –  доц. НГПУ; 2008–2009 –  зав. сект. науч. исслед., метод. 
разработок и публикат. деят-ти НИОР РГБ; 2009–2010 –  нач. научн. 
отд. МГОМЗ «Коломенское –  Измайлово –  Лефортово –  Люблино»; 
2010–2012 –  зав. отд. редкой кн. ГПИБ России; с 2012 –  врио проректора 
по науч. работе РАЖВиЗ Ильи Глазунова; с 2019 –  снс ИРИ РАН.

Отеч. ист. Филология, искусствоведение. Ист. Церкви; ист. идей; 
иностранцы в России XVI–XVII вв.
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Соч.: Представления о христианине другой конфессии в России 
1-й пол. XVII в. // Др. Русь и Запад. М., 1996; Иван Наседка и полем. бого-
словие Киевской митрополии. Новосибирск, 1998; Странствующий фраг-
мент по ист. Реформации в польск., украинск. и рус. традиции 1-й пол. 
XVII в. // Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e 
Russia XVI–XVIII secolo. Alexsandria; Milan, 1999; Полем. богословие в России 
1-й пол. XVII в. // Palaeoslavica, 2001. Vol. IX; La polémique anti-juive en 
Russie au XVII siècle // Les Chrétiens et les Juifs dans socéités de rites grec et latin. 
Approche comparative. Paris, 2003; «Исправление веры греков» в Рус. церкви 
1-й пол. XVII в. // Россия и Христианский Восток. Вып. II–III. М., 2004; 
Иноземцы в России XVI–XVII вв. Очерки ист. биографии и генеалогии. Кн. 1. 
М., 2007; Позиция Москвы к Брестской унии (1-я пол. XVII в.) // Брестская 
уния (1596 г.) в ист. и историографии: Попытка подведения итога / под ред. 
Иоганна Марте и Олега Турия [Johann Marte, Oleh Turij (Hg.). Die Union von 
Brest (1596) in Geschichte und Geschichtsschreibung: Versuch einer Zwischenbilanz]. 
Львов, 2008; Греч. чин присоединения католиков к Правосл. церкви в сербск. 
и укр.-белорус. памятниках и их влияние на рус. традицию // Вестн. церк. 
ист. 2010. № 1–2(17–18); Укр. духовенство и московск. патриархат в сер. 
XVII в.: контакты и конфликты (вопр. об отношении к киевск. благочестию 
в рус. церк. кругах, circa 1651) // Православие Украины и Московск. Руси 
в XV–XVII вв.: общее и различное. М., 2012; Россия от Смутного време-
ни до Петровск. реформ // Всемирная ист. Т. 3: Мир в раннее Новое вре-
мя. М., 2013 (в соавт.); Алхимик, янычар и «родич византийских царей»: 
Палеологи в России конца XVI –  1-й пол. XVII в. // Studia Slavica et Balcanica 
Petropolitana. 2016. № 1; Кормчая книга: от рукоп. традиции к первому пе-
чатному изд. М.; СПб., 2017 (в соавт.); Немосковск. православие в оценке 
рус. духовных властей: канон. право и церк. практика (1620-е гг.) // Др. Русь 
после Др. Руси: дискурс восточнослав. (не)единства. М., 2017; Светская им-
миграция из Греции в Россию в конце XVI –  1-й пол. XVII в. // Вестн. МГИМО. 
2017. № 4(55); Зап. опыт греч. светск. мигрантов 1-й пол. XVII в. // Русь, 
Россия: Средневековье и Новое время. Мат-лы VI Чт. памяти акад. РАН 
Л.В. Милова. Вып. 6. М., 2019.

ОРЕХОВА
Елена Давыдовна

(08.10.1932, г. Ленинград –?). Окончила МГИАИ (1956).
1956–1990 –  мнс, с 1978 –  снс сект. источниковедения и вспомогат. 

истор. дисциплин ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР); 1990 –  нс ИМЭЛ.
Отеч. ист., археография. Ист. рев-ций, Вел. Отеч. вой ны.
Соч.: В тылу врага. Сов. листовки парт. орг-ций и партизан периода 

Вел. Отеч. вой ны. М., 1962 (авт.-сост.); О председателе Петроградск. 
Воен.-рев. комитета // Сов. архивы. 1967. № 6; К изучению источни-
ков о создании Петроградск. Воен.-рев. Комитета // Источниковедение 
ист. сов. общ-ва. Вып. 2. М., 1968; О составе Петроградск. Воен.-рев. 
комитета // Ист. СССР. 1971. № 2; Петроградск. Воен.-рев. комитет 
в историографии 60–70-х гг. // Вел. Октябрь: Ист. Историография. 
Источниковедение. М., 1978.
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ОРЛИК
Ольга Васильевна

(13.12.1930, г. Москва –  09.04.1998, там же). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1953). Учит. –  Л.В. Черепнин, А.В. Фадеев.

Канд. дис.: «Рус. общ-во и Февр. рев-ция 1830 г. во Франции» 
(ИИ АН СССР, 1964). Докт. дис.: «Передовая Россия и рев. Франция. 
1-я пол. XIX в.» (ИИ СССР АН СССР, 1974).

1953–1958 –  асс. истор. фак. МГУ; 1960–1986 –  мнс, с 1986 –  снс, 
внс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН). Чл. Науч. совета 
по ист. внешн. политики России и междунар. отношений АН. Чл. Ассоц. 
женщин –  деятелей науки и культуры при Общ-ве дружбы с народами 
заруб. стран.

Отеч. и всеобщ. ист. Ист. обществ. мысли, междунар. связей рос. 
общественности, внешн. политики России, рос.-фр. отношений. Истор. 
биогр.

Соч.: Ист. СССР с древн. времен до наших дней. Т. 4. М., 1967 (чл. авт. 
кол.); Россия и фр. рев-ция 1830 г. М., 1968; Передовая Россия и рев-ная 
Франция: 1-я пол. XIX в. М., 1973; Декабристы и европ. освободит. движение. 
М., 1975; Декабристы и внешн. политика России. М., 1984; Внешн. политика 
России XIX в.: док-ты рос. МИД. Т. XI–XIV. М., 1979–1985 (сост., комм., чл. 
редкол.); «Гроза двенадцатого года». М., 1987; Ист. внешн. политики России: 
1-я пол. XIX в. М., 1997 (отв. ред., авт. ряда глав); Россия в междунар. 
отношениях 1815–1829 гг.: от Венского конгресса до Адрианопольск. мира. 
М., 1998; Гос. люди России 1-й пол. XIX в. Пути и судьбы: очерки. М., 2000.

Библиогр.: Гос. люди России 1-й пол. XIX в. Пути и судьбы: очерки. М., 
2000.

Лит.: О.В. Орлик // ННИ. 1989. № 4; Хевролина В.М. О.В. Орлик //  
Портреты историков. Время и судьбы. Т. 4: Новая и новейшая ист. М., 2004. 
С. 350–365; Историки России. Т. 2. С. 459.

ОСИПОВА
Таисия Васильевна

(07.12.1927, с. Шульгино Тамбовской обл. – 01.04.2013, г. Москва). 
Окончила МГУ, истор. фак. (1950).

Канд. дис.: «Массово- полит. работа в деревне в первый год социа-
лист. рев-ции» (ИИ АН СССР, 1964). Докт. дис.: «Клас. борьба в деревне 
в период подг-ки и проведения Вел. Окт. социалист. рев-ции» (ИИ СССР 
АН СССР, 1976). Проф. (1991).

1950–1953 –  цензор Мособлгорлита; 1953–1957 –  асп. МГУ; 1957–
1992 –  нтс, мнс, снс, учен. секр., внс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР); 
1993–2013 –  проф., зав. каф. ист. и соц. дисц. ИПК и переподг. работ-
ников нар. образ. Московск. обл.; проф. каф. ист. Ср. веков и Нового 
времени МПУ.

Отеч. ист., регион. ист. Ист. рев-ции 1917 г. и Гражд. вой ны. Кресть-
янство России, Европ. Севера в рев-ции и Гражд. вой не.

Соч.: Ист. Вел. Окт. социалист. рев-ции. М., 1967 (чл. авт. кол.); Советы 
в первый год пролетарск. рев-ции. М., 1967 (в соавт.); Ленинск. учение о со-
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юзе раб. класса с крестьянством. М., 1969 (чл. авт. кол.); Клас. борьба в де-
ревне в период подг-ки и проведения Вел. Окт. социалист. рев-ции. М., 1974; 
Развитие социалист. рев-ции в деревне в первый год диктатуры пролетари-
ата // Октябрь и сов. крестьянство. М., 1977 (чл. авт. кол.); Ист. сев. кре-
стьянства. Т. 2: Крестьянство Европ. Севера в период кап-ма. Архангельск, 
1985 (отв. ред., чл. авт. кол.); Ист. крестьянства СССР. Т. 1: Крестьянство 
в первое десятилетие сов. власти (1917–1927 гг.). М., 1986 (чл. авт. кол., чл. 
редкол.); Волостные Советы: состав и продовольств. деят-ть (март-июнь 
1918 г.) // Полит. и экон. проблемы Вел. Октября и Гражд. вой ны: сб. науч. 
тр. ИИ СССР. М., 1988; Крестьянск. фронт в Гражд. вой не // Судьбы рос. 
крестьянства. М., 1996 (чл. авт. кол.); Рос. крестьянство в рев-ции и Гражд. 
вой не. М., 2001; Рос. крестьянство в рев-ции и Гражд. вой не // ВИ. 2002. 
№ 6; От «Вел. реформы» к Вел. рев-ции // Препод. ист. в шк. 2006. № 8; Соц. 
эксперимент в деревне: комбеды // Препод. ист. в шк. 2007. № 7; Крестьянск. 
фронт Гражд. вой ны // Препод. ист. в шк. 2012. № 1; Концептуальные модели 
ист. Цивилизационный подход // Препод. ист. в шк. 2013. № 6.

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 464–465.

ОСОКИНА
Елена Александровна

(р. 02.03.1959, г. Подольск Московск. обл.). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1981).

Канд. дис.: «Соц.-экон. структура крестьянск. хоз-ва центр. промышл. 
р-на в конце XIX –  начале XX в.: опыт количеств. анализа территориаль-
ных сводок земск. статистики» (МГУ, 1987). Докт. дис.: «Распределение 
и рынок в снабжении населения СССР в годы первых пятилеток, 1928–
1941 гг.» (там же, 1998).

1988–2002 –  мнс, нс, снс, внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); 
2003–2005 –  асс. проф. в Ун-те штата Миссури, США; с 2005 –  проф. 
Ун-та Юж. Каролины (США).

Лауреат премии памяти митр. Московск. и Коломенск. Макария 
(Булгакова) (2019). Лауреат премии «Просветитель» (2019).

Отеч. ист. 1920–1930-х гг.
Соч.: Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинск. снаб-

жения. 1928–1935 гг. М., 1993; За фасадом «сталинск. изобилия»: распределе-
ние и рынок в снабжении населения в годы индустриализации: 1927–1941. М., 
1997; Золото для индустриализации: Торгсин. М., 2009; Небесная голубизна 
ангельских одежд. Судьба произведений древнерус. живописи. 1920–1930-е гг. 
М., 2018; Алхимия сов. индустриализации. Время Торгсина. М., 2019.

ОСТАПЕНКО
Галина Сергеевна

(р. 02.01.1936, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1958). Учит. –  
В.Г. Трухановский, А.О. Чубарьян, А.Н. Красильников, Н.А. Ерофеев.

Канд. дис.: «Борьба СССР в ООН за соц.-экон. права трудящихся 
(1945–1966 гг.)» (ИМРД АН СССР, 1970). Докт. дис.: «Брит. консерваторы 
и деколонизация» (ИВИ АН СССР, 1988).



С 1958 –  мнс, снс, внс ИИ АН СССР (с 1968 –  ИВИ АН СССР, 
с 1991 –  ИВИ РАН), одноврем. с 1999 –  преп. истор. фак. ГУГН.

Всеобщ. и отеч. ист. Ист. междунар. отношений. Ист. Велико бри та-
нии XIX–XX вв. Проблема деколонизации Брит. империи.

Соч.: Борьба СССР в ООН за соц.-экон. права человека (1945–1977 гг.). 
М., 1981; Брит. консерваторы и деколонизация. М., 1995; Церковь и мо-
нархия в Великобритании // Религии мира: ист. и совр-ть: ежег. 1999. М., 
1999; Актуальные проблемы обществ.-полит. жизни Великобритании во 
2-й пол. ХХ в.: уч. пос. М., 2002; Брит. монархия от королевы Виктории 
до Елизаветы II. М., 2006; Брит. церкви в ХХ в. (Традиции и нова-
ции) // Великобритания. М., 2006; Брит. монархия от королевы Виктории 
до Елизаветы II: концепция управления и личность суверена // ННИ. 2007. 
№ 4; Церковь Англии и мусульм. диаспора в конце XX –  нач. XXI в.: диалог 
или противостояние // Гос-во и церковь в XX в.: эволюция взаимоотношений, 
полит. и социокультурный аспекты: опыт России и Европы: сб. ст. М., 2011; 
Новейшая ист. Великобритании, XX –  нач. XXI в.: уч. пос. М., 2012 (в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 467–468.

ОСТАПЕНКО
Иван Прокофьевич

(07.06.1927, с. Званное Курской обл. – 18.03.2016, г. Москва). 
Окончил МГУ, истор. фак. (1952). Учит. –  А.М. Панкратова, М.П. Ким, 
Ю.А. Поляков, Э.Б. Генкина, Д.А. Баевский, А.А. Матюгин, Л.С. Гапоненко.

Канд. дис.: «Производств. совещания в пром-ти СССР в годы первой 
пятилетки» (ИИ АН СССР, 1959). Докт. дис.: «Раб. класс СССР в управле-
нии произв-вом. 1956–1970 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1977). Проф. (1991).

1952–1954 –  учит. ист. ср. шк. г. Москвы; 1955–1957 –  асп. ИИ АН 
СССР; с 1957 –  мнс, снс, внс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ 
РАН); 1987–1991 –  зав. сект., зав. отд. ист. раб. класса и индустр. развития 
СССР ИИ СССР АН СССР. Чл. Науч. совета АН СССР по ист. социалист. 
стр-ва. Чл. бюро секции отеч. ист. при Презид. правл. общ-ва «Знание» 
РСФСР.

Отеч. ист. Проблемы соц.-экон. развития. Ист. раб. класса, пром-ти 
СССР, предприятий, демограф. проблемы.

Соч.: Участие раб. класса СССР в управлении произв-вом: производств. 
совещания в пром-ти в 1921–1932 гг. М., 1964; Раб. класс СССР в управлении 
произв-вом. 1956–1970 гг. М., 1976; Первопроходцы. М., 1980; Рождение 
вел. почина. М., 1980 (в соавт.); Александр Салов // Новаторы. М., 1982 
(сер. «ЖЗЛ») (в соавт.); Население России в XX в.: истор. очерки: в 3 т. Т. 1: 
1900–1939 гг. М., 2000 (чл. авт. кол.).

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 468.
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П
ПАВЛЕНКО
Николай Иванович

(02(15).02.1916, ст. Уманская Ейского отд. Кубано- Черноморской 
обл. – 09.06.2016, г. Москва). Окончил 3 курса (заочно) РостовГПИ, истор. 
фак. (1936), МГИАИ (1939). Учит. –  Б.Б. Кафенгауз, А.А. Новосельский, 
В.К. Яцунский, С.Г. Струмилин.

Канд. дис.: «Берг-коллегия. 1719–1742 гг.: организация управления 
металлург. пром-тью в 1-й пол. XVIII в.» (1949). Докт. дис.: «Ист. метал-
лургии в России XVIII в.: заводы и заводовладельцы» (ЛГУ, 1962). Проф. 
(1968).

1933–1936 –  учит. сельск. шк.; 1939–1946 –  служба в Красной армии; 
участник вой ны с Японией; 1949–1975 –  мнс, снс (с 1954), зав. сект. 
источниковедения (с 1969) ИИ АН СССР; 1975–1990-е –  проф. МГПИ.

Отеч. ист. Соц.-экон. и полит. ист. России XVI–XVIII вв., ист. внешн. 
политики. Истор. биогр.

Соч.: Развитие металлург. пром-ти России в 1-й пол. XVIII в. Промышл. 
политика и управление. М., 1953; Ист. металлургии в России XVIII в. Заводы 
и заводовладельцы. М., 1962; Петр Первый. М., 1975 (сер. «ЖЗЛ») (переизд.: 
М., 1976, 2000, 2005, 2007, 2010); А.Д. Меншиков. М., 1978 (сер. «ЖЗЛ») 
(переизд.: М., 1983, 2003); Птенцы гнезда Петрова. М., 1984 (переизд.: М., 
1985, 1988, 1989, 1994); Полудержавный властелин: истор. хроника. М., 
1988; Петр и его время. М., 1989; Ист. России с древн. времен до 1861 г.: учеб. 
М., 1989 (ред., чл. авт. кол.); Петр Великий. М., 1990 (2-е изд. М., 1994); 
Страсти у трона. М., 1996; Вокруг трона. М., 1998; Соратники Петра. 
М., 2001 (в соавт.); Анна Иоанновна. Немцы при дворе. М., 2000; Петр I. 
М., 2000 (2-е изд. М., 2003); Михаил Погодин: жизнь и творч-во. М., 2003; 
Петр II. М., 2006 (сер. «ЖЗЛ»); Екатерина Великая. М., 1999 (2-е изд. М., 
2007 (сер. «ЖЗЛ»)); Царевич Алексей. М., 2008. (сер. «ЖЗЛ»); Лефорт. М., 
2009 (сер. «ЖЗЛ»); Восп. историка. М., 2016.

Лит.: ОИ. 1996. № 2. Андреев И.Л. Мастер цеха историков: 
Н.И. Павленко // Препод. ист. и обществознания в шк. 2003. № 3; Историки 
России. Т. 2. С. 471–472.

ПАВЛОВ
Алексей Павлович

(03(16).10.1903, с. Вазерки Мокшанского у. Пензенской губ. —?). Учился  
на педагог. фак. II МГУ (1923–1927).
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Канд. дис.: «Раб. движение на Юж. Урале в 1905–1907 гг.» (ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, 1943).

1934–1935 –  асп. МИФЛИ; 1953–1955 –  снс ИИ АН СССР.
Отеч. ист. Ист. раб. движения на Юж. Урале в нач. XX в.
Соч.: Раб. движение на Юж. Урале в 1905–1907 гг. Челябинск, 1949.

ПАВЛОВ
Дмитрий Борисович

(р. 05.09.1954, г. София, Болгария). Окончил МГУ, истор. фак. (1979). 
Учит. –  И.А. Федосов, Н.Д. Ерофеев.

Канд. дис.: «Эсеры-максималисты в первой рос. рев-ции» (МГУ, 
1985). Докт. дис.: «Отеч. и заруб. публикации  док-тов рос. партий» 
(РНИСИНП, 1999) (в виде науч. доклада). Проф. (2005).

С 1980 –  зав. сект. памятников ист. и культуры НИИ культуры 
Минкультуры РСФСР; 1989–1994 –  снс ИМЛ при ЦК КПСС; 1994–
1996 –  сотр. отд. по реабилитации жертв полит. репрессий Адм-ции През. 
РФ; 1998–2000 –  внс РНИСИНП; 2001–2003 –  зам. дир. Центра науч. 
использ. и публ-ции арх. фонда Московск. гор. объединения архивов 
(ГАУ г. Москвы); 2003–2009 –  зав. каф. ист. России и права МИРЭА; 
2009–2010 –  проф. Правосл. Свято- Тихоновск. гуманит. ун-та; с 2011 –  
внс, зам. дир. (с 2014) ИРИ РАН. Лауреат Гос. премии РФ в обл. науки 
и техники (2002). Чл. редкол. журн. «ИА» (с 2004) и «РИ» (с 2018).

Отеч. ист., источниковедение, археография. Полит. и соц. ист. Ист. 
вой н, обществ. мысли и движений.

Соч.: Эсеры-максималисты в первой рос. рев-ции. М., 1989; «Союз 17 
окт.» в 1905–1907 гг.: численность и соц. состав // Россия в ХХ в.: историки 
мира спорят. М., 1994; Письма Азефа. 1893–1917 гг. М., 1994 (публ., в со-
авт.); Тайны Рус.-яп. вой ны. М., 1994 (в соавт.); Протоколы ЦК и загран. 
групп конституционно- демократ. партии. 1905 –  сер. 1930-х гг.: в 6 т. 
Т. 1–3. М., 1994–1998 (публ.); Партия «Союз 17 окт.»: протоколы съездов 
и заседаний ЦК: в 2 т. М., 1996; Отеч. и заруб. публикации  док-тов рос. 
партий // ИА. 1997. № 3, 4; Большевистск. диктатура против социали-
стов и анархистов. 1917 –  сер. 1950-х гг. М., 1999; Меньшевики в 1918 г. 
М., 1999 (публ.; сост., соавт. предисл.); Меньшевики в 1919–1920 гг. М., 
2000 (публ.; сост., в соавт. предисл.); А.Н. Потресов. Избр. М., 2002 (сост., 
авт. вступ. ст., прим.); Меньшевики в 1921–1922 гг. М., 2002 (отв. сост.); 
Союз эсеров- максималистов: док-ты, публицистика, 1906–1924 гг. М., 
2002 (сост., авт. предис., комм.); Рус.-яп. вой на 1904–1905 гг.: секретные 
операции на суше и на море. М., 2004 (2-е изд. перераб. и доп. М.; СПб., 
2016); Рос. историография и археография Рус.-яп. вой ны 1904–1905 гг.: 
осн. периоды, идеи и направления // ОИ. 2005. № 3; Раб. оппозиц. движе-
ние в большевистск. России 1918 г.: собр. уполномоч. ф-к и з-дов: док-ты 
и мат-лы. М., 2006 (ред., сост., авт. предисл. и комм.); «Христианск. вопр.» 
в годы Рус.-яп. вой ны 1904–1905 гг., или планировала ли Япония сделаться 
христианск. гос-вом? (по мат-лам мировой печати) // Acta Slavica Iaponica. 
Т. XXVI. Саппоро. 2009; Репрессированная интеллигенция. 1917–1934 гг.: 
сб. ст. (ред., авт.). М., 2010; Яп. деньги и Первая рус. рев-ция. М., 2011; На 
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пути к Цусиме: беспримерный поход 2-й Тихоокеанск. эскадры. М., 2011; 
Отеч. и заруб. историография гос.-церк. отношений, 1917–1922 гг.: исслед. 
М., 2011; Из ист. московск. архивов: очерки и мат-лы. М., 2012 (в соавт.); 
Рус.-яп. отношения в годы Перв. мировой вой ны. М., 2014; Россия в годы 
Первой мировой вой ны: экон. положение, соц. процессы. М., 2014 (в соавт.); 
Russia and Its Northeast Asian Neighbors. China, Japan, and Korea, 1858–1945. 
Lanham; Boulder; New York; London, 2017 (в соавт.); Рос. Рев-ция 1917 г.: 
власть, общ-во, культура. Т. 1. М., 2017 (в соавт.); Russia’s Great War and 
Revolution in the Far East. Re-imagining the Northeast Asian Theatre, 1914–22. 
Bloomington, 2018 (в соавт.); Россия в годы Гражд. вой ны, 1917–1922 гг. 
очерки ист. и историографии. М.; СПб., 2018 (рук. авт. кол.); Порт- Артур 
и Дальний, 1894–1904 гг.: последний колониальный проект Рос. империи. М.; 
СПб., 2018 (сост., в соавт.); Город-порт Дальний, 1898–1904 гг.: агрегация 
традиции и новаторства // Россия и АТР. 2021. № 1.

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 473.

ПАНКРАТОВА
Анна Михайловна

(04(16).02.1897, г. Одесса –  25.05.1957, г. Москва). Училась (с 1914) на 
Высш. женск. курсах в Одессе, окончила Новороссийск. ун-т, ист.-фи-
лолог. фак. (1917) и ИКП (1926). Учит. –  М.Н. Покровский.

Докт. ист. наук (без защиты дис.) (1931). Чл.-корр. АН СССР (1939). 
Акад. АПН РСФСР (1944). Засл. деятель науки РСФСР (1947). Акад. АН 
СССР (1953).

Участник рев. движения. В 1917 –  в Одесск. Совете раб. депут., в орг-
ции крестьянск. Советов, на парт. и профс. работе; 1922–1926 –  слуш. 
ИКП; 1925–1926 –  науч. командировка (Германия, Франция); с 1926 –  на 
преп. и науч.-организац. работе в Ленинграде и Москве (преп. ист. СССР 
в Ком. ун-те и ВПА, ИИ Ком. акад., ИКП, чл. правл. ИИ при ЛГУ, отв. 
ред. журн. «Ист. пролетариата СССР», ред. журн. «Историк- марксист»); 
1934–1937 –  зав. каф. ист. СССР истор. фак. МГУ; 1937–1940 –  зав. каф. 
ист. СССР истор. фак. СаратГУ; с 1940 –  зам. дир. ИИ АН СССР. Пред. 
Нац. комитета сов. историков, чл. бюро МКИН (1955). Гл. ред. журн. 
«ВИ» (1953–1957). Лауреат Сталинской премии (1946).

Отеч. ист., историография, археография. Ист. раб. класса, рев. дви-
жения, профсоюзов.

Соч.: Фабзавкомы России в борьбе за социалист. фабрику. М., 1923; 
Полит. борьба в рос. профдвижении 1917–1918 гг. Л., 1927; Фабзавкомы 
и профсоюзы в рев-ции 1917 г. М.; Л., 1927; Очерки ист. пролетариата 
СССР. Пролетариат царск. России. М., 1931 (ред., чл. авт. кол.); Ист. СССР: 
учеб. для 8–10 кл. М., 1940 (22-е изд.: М., 1963) (ред., чл. авт. кол.); Ист. 
дипломатии. Т. 3. М., 1946 (чл. авт. кол.); Раб. движение в России в XIX в.: 
док-ты и мат-лы. Т. 13. М., 1950–1957 (ред., авт. вступ. ст.); Первая рус. 
рев-ция 1905–1907 гг. и междунар. рев. движение: сб. Ч. III. М., 1955–1956 
(ред.); Формирование пролетариата в России (XVII–XVIII вв.). М., 1963.

Библиогр.: Список печатн. тр. // Историк и время: 20–50-е гг. ХХ в. 
А.М. Панкратова. М., 2000.
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Лит.: Из ист. раб. класса и рев. движения: сб. ст. М., 1958 (вводн. 
ст.); Бадя Л.В. Акад. А.М. Панкратова –  историк раб. класса СССР. М., 
1979; Сидорова Л.А.: 1) А.М. Панкратова // Истор. наука России в XX в. М., 
1997. С. 419–436; 2) Пакратова А.М. // Историки России: биогр. М., 2001. 
С. 685–690; Энциклопед. словарь Москоск. ун-та. С. 356–357; Аврус А.И., 
Саунин И.В., Соломонов В.А. Саратовцы –  акад. и чл.- кор. РАН: биобиблио-
граф. очерки. Саратов, 2005. С. 125–132; Историки России. Т. 2. С. 481–482.

Иконограф.: Киселев М.Ю., Косырева Е.В. Мастера рус. историогра-
фии: А.М. Панкратова (1897–1957) // ИА. 2009. № 2. С. 90–105; также 
см.: Историки России: Иконогр. Кн. 2. М., 2011. С. 170–185.

ПАШУТО
Владимир Терентьевич

(19.04.1918, г. Петроград –  10.06.1983, г. Москва). Окончил ЛГУ, 
истор. фак. (1941). Учит. –  М.Д. Приселков, В.В. Мавродин, Б.Д. Греков, 
В.И. Пичета.

Канд. дис.: «Очерки по ист. Галицко- Волынской Руси» (ИИ АН СССР, 
1948). Докт. дис.: «Образование Литовского гос-ва» (там же, 1959). Чл.-
корр. АН СССР (1976).

1941–1944 –  сотр. Гидрограф. управления ВМФ СССР; 1944 –  слуш. 
ВДШ МИД СССР; с 1945 –  асп., сотр. ИИ АН СССР; в 1969 возглавил 
сектор ист. древн. гос-в на территории СССР ИИ СССР АН СССР. Пред. 
Науч. совета по истор. географии и картографии. Пред. Аграр. комис. 
Лауреат премии им. Б.Д. Грекова (1971).

Отеч. и всеобщ. ист. Соц.-экон. ист., ист. Др. Руси. Истор. биогр.
Соч.: Очерки по ист. Галицко- Волынской Руси. М., 1950; Образование 

Литовского гос-ва. М., 1959; Особ-ти структуры Древнерус. гос-
ва // Древнерус. гос-во и его междунар. значение. М., 1965; Внешн. поли-
тика Др. Руси. М., 1968; Рус.-скандинавск. отношения и их место в ист. 
раннесредневек. Европы // Скандинавск. сб. Вып. XV. Таллин, 1970; Александр 
Невский. М., 1974 (2-е изд. М., 1975); Рус. историки- эмигранты в Европе. 
М., 1992; Русь, Прибалтика, Папство. М., 2011.

Библиогр.: АЕ за 1983 г. М., 1985. С. 295–304.
Лит.: В.Т. Пашуто // ВИ. 1983. № 10. С. 189; Черепнин Л.В. К 60-ле-

тию В.Т. Пашуто // Черепнин Л.В. Отеч. историки XVIII–XX вв.: сб. ст., 
выст., восп. М., 1984; Памяти В.Т. Пашуто // Древн. гос-ва на территории 
СССР: мат-лы и исслед. 1983 г. М., 1984; Мельникова Е.А., Новосельцев А.П., 
Хорошкевич А.Л. В.Т. Пашуто // АЕ за 1983 г. М., 1985; Мельникова Е.А. 
В.Т. Пашуто // Историки России: биогр. М., 2001. С. 795–802; Историки 
России. Т. 2. С. 491–492.

ПЕРЕЖОГИН
Виталий Афанасьевич

(28.08.1931, г. Кыштым Челябинской обл. —?). Окончил МГИАИ (1954).
Канд. дис.: «Развертывание массового партизанск. движения на 

оккупированной сов. территории в период летне- осенней кампании 
1942 г.» (ИВИ МО СССР, 1971).
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1956–1957 –  мнс, 1957–1968 –  снс Арх. МО СССР; 1968–1972 –  мнс, 
1972–1977 –  снс ИВИ МО СССР; с 1977 –  снс ИИ СССР АН СССР 
(ИРИ РАН).

Отеч. ист. Ист. партизанск. движения во время Вел. Отеч. вой ны.
Соч.: Партизанск. Подмосковье. М., 1981; Жуков и партизанск. движе-

ние // ОИ. 1995. № 5; Партизаны в Московск. битве. М., 1996; Партизаны 
на приеме у И.В. Сталина // ОИ. 1999. № 3; Солдаты партизанск. фронта 
(Истор. исслед.). М., 2001.

ПЕРЕЛЬМАН
Ирина Львовна

(21.10.1920, г. Могилев –  11.8.1949, г. Москва). Учитель –  Б.Д. Греков. 
Училась на ист. фак. ЛГУ (1939–1940), окончила МГУ (1946).

1946–1949 –  асп. истор. фак. МГУ; с 1949 –  мнс ИИ АН СССР.
Отеч. ист. XV–XVI вв. Экон. ист.
Соч.: Новгородская деревня в XV–XVI вв. // ИЗ. М., 1948. Т. 26.

ПЕРСИЦ
Марк Менделевич

(24.01.1908, г. Курск –?). Окончил МИФЛИ (1934).
Канд. дис.: «Декрет Совета нар. комиссаров РСФСР от 23 янв. (3 фев.) 

1918 г. «Об отделении церкви от гос-ва и шк. от церкви» и его истор. 
значение» (ИИ АН СССР, 1952).

1929–1941 –  сотр. Центр. антирелиг. музея в Москве. Участник ВОВ. 
1943–1947 –  нс Музея ист. религии и атеизма АН СССР; 1947–1964 –  мнс 
сект. ист. религии и атеизма ИИ АН СССР; с 1964 –  мнс Ин-та науч. 
атеизма при АОН при ЦК КПСС.

Подгот. к изд. сб. «Деятели Октября о религии и церкви» (М., 1968), поло-
жившего начало возобновлению издания «Научно- атеистической библиотеки».

Соч.: Иудаизм в царск. России и СССР // Воинствующее безбожие за 
15 лет. 1917–1932: сб. М., 1932; Из ист. нар. свободомыслия в России (Дела 
о «богохульстве» в первой пол. XVIII в.) // Вопр. ист. религии и атеизма: 
сб. ст. Т. I. М., 1950; «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ» 
В.Н. Татищева как памятник рус. свободомыслия XVIII в. // Вопр. ист. ре-
лигии и атеизма: сб. ст. Т. III. М., 1955; К ист. отделения церкви от гос-ва 
и шк. от церкви (док-ты и мат-лы) // Вопр. ист. религии и атеизма: сб. ст. 
Т. V. М., 1958; Законодат-во Окт. рев-ции о свободе совести // Вопр. ист. 
религии и атеизма: сб. ст. Т. V; Отделение церкви от гос-ва и шк. от церкви 
в СССР (1917–1919 гг.). М., 1958; Рус. атеист. рукоп. сб. конца XVIII –  нач. 
XIX в. // Вопр. ист. религии и атеизма: сб. ст. Т. VII. М., 1959; Атеизм рус. 
рабочего (1870–1905). М., 1965; Вел. Окт. рев-ция и создание условий для 
распространения атеизма в массах // Вопр. науч. атеизма. Вып. 4. М., 1967.

ПЕРХАВКО
Валерий Борисович

(р. 04.12.1952, с. Токуши, бывш. Полуденск. р-на Сев.-Казахстанской 
обл., Казах. ССР). Из семьи репрессированных. Окончил МГУ, истор. 
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фак. (1975). Учит. –  Д.А. Авдусин, М.Т. Белявский, А.А. Преображенский, 
И.П. Русанова.

Канд. дис.: «Раннесредневек. древности междуречья Днепра 
и Немана V–VIII вв.» (МГУ, 1978).

С 1979 –  мнс, нс, снс, внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); 1992–
2005 –  учен. секр. секции гуманит. наук Комис. при През. РФ по гос. 
премиям РФ в обл. науки и техники; 1995–1998 –  учен. секр. ИРИ РАН. 
Зам. гл. ред. журн. «ПИШ» (2000–2012); 2012–2014 –зам. нач. Отд.  
ист.-филолог. наук РАН.

Отеч. ист., археология (происхождение вост. славян), памятниковеде-
ние, музееведение. Связи Др. Руси со слав. странами; торговля и купече-
ство в средневек. Руси. Крепостное право в России. Ист. рос. эмиграции 
XX в. Истор. биогр.

Соч.: Связи Др. Руси со слав. странами. М., 1987; Зодчий и книжник 
Василий Ермолин. М., 1997; Купечество Руси, XI–XVII вв. Екатеринбург, 
1997 (в соавт.); Энциклопед. словарь юного историка: отеч. ист. М., 1997 
(сост., чл. редкол. и авт. кол.); Др. Русь и Нижн. Подунавье. М., 2000 (в со-
авт.); Ист. предпринимат-ва в России. Кн. 1: От средневековья до сер. XIX в. 
М., 2000 (чл. редкол. и авт. кол.); Ист. России в лицах: IX –  нач. XVII в. М., 
2000; Собственность в России: Средневековье и раннее Новое время. М., 2001 
(чл. авт. кол.); Князья и княгини Рус. земли IX–XVI вв. М., 2002 (2-е изд. 
М., 2009) (в соавт.); Перв. купцы российские. М., 2004 (2-е изд. М., 2006); 
Отеч. ист.: от А до Я: кратк. энциклопед. словарь. М., 2004 (сост. и член 
авт. кол.); Торг. мир средневек. Руси. М., 2006; Воители Руси: IX–XIII вв. М., 
2006 (в соавт.); Ист. рус. купечества. М., 2008; Дискуссия о рос. крепост-
ном праве и его последствиях // РИ. 2012. № 5; Средневек. рус. купечество. 
М., 2012; 1150 лет рос. госуд-ти и культуры. Мат-лы к Общему собранию 
Рос. акад. наук, посвящ. году рос. ист. (Москва, 18 дек. 2012 г.). М., 2012 
(сост.); Кавказ в ист. России: дискуссионные проблемы: мат-лы круглого 
стола. М., 2014 (сост., чл. редкол. и авт. кол.); Тр. отдел. ист.-филолог. 
наук РАН. 2008–2013. М., 2014 (сост., чл. редкол. и авт. кол.); Обществ. 
мнение и законодат-во об ист.-культурном наследии России (XX –  нач. 
XXI в.) // РИ. 2017. № 3; Из торг. ряда в Боярскую думу: биогр. Кузьмы 
Минина в контексте Смутного времени // Тр. ИРИ. Вып. 14. М., 2017; 
Торговля и торговцы средневек. Руси. М., 2018; О роли многофакторного 
подхода в уточнении соц. стратификации рос. общ-ва XVII в.: постановка 
проблемы и некот. результаты // Тр. ИРИ. Вып. 15. М., 2019.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 47; Историки России. Т. 2. С. 496.

ПЕТРОВ
Валентин Иванович

(08.01.1931, г. Н. Новгород –  19.11.1999, г. Москва). Окончил 
КиевГУ, истор. фак. (1953). Учит. –  А.А. Введенский, И.И. Шевченко, 
Н.И. Супруненко.

Канд. дис.: «Парт. стр-во на Украине после разгрома Деникина (нояб. 
1919 г. –  апр. 1920 г.)» (КиевГУ, 1960). Докт. дис.: «Отражение Страной Советов 
нашествия герм. империализма в 1918 г.» (ИИ СССР АН СССР, 1982).
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1957–1960 –  мл. ред., ред., ст. ред. Изд-ва АН УССР; 1960–1961 –  
мнс ИИ АН УССР; 1961–1967 –  снс Ин-та ист. партии ЦК КП Укр.; 
1968–1978 –  снс ИВИ МО СССР; с 1978 –  снс, внс ИИ СССР АН СССР 
(ИРИ РАН). Чл. редкол. «Укр. истор. журн.» (1962–1967). Рук. Группы по 
ист. Первой мировой и Гражд. вой н Центра воен. ист. ИРИ РАН (с 1996).

Отеч. ист. Ист. Украины. Полит. ист., ист. вой н, армии и флота. Истор. 
биогр.

Соч.: Парт. стр-во на Украине после разгрома Деникина (нояб. 1919 –  
апр. 1920 гг.). Киев, 1958 (на укр. яз.); М.И. Калинин на Украине (1920 г.). 
Киев, 1962; Комкор червоних казаков (о В.М. Примакове). Киев, 1964 (на укр. 
яз.); Очерки ист. Киевск. обл. парт. орг-ции. Киев, 1967 (соавт., на укр. яз.); 
Укр. ССР в период Гражд. вой ны. Т. 3. Киев, 1968 (в соавт., зам. рук. авт. 
кол. и редкол., на укр. яз.); Директивы командования фронтов Красной ар-
мии (1917–1922 гг.). Т. 14. М., 1971–1978 (сост.); Крах первого нашествия 
империалистов на Страну Советов. М., 1973 (в соавт.); Очерки ист. Киевск. 
гор. и обл. парт. орг-ций. Киев, 1980 (в соавт., на укр. яз.); Гражд. вой на 
в СССР. Т. 1. М., 1980 (чл. авт. кол.); Вел. Октябрь и защита его завоева-
ний. Т. 12. М., 1987 (чл. авт. кол., чл. редкол.); Непокорившиеся кайзеровск. 
нашествию. М., 1988.

Лит.: Ин-т воен. ист. МО РФ (1966–1996 гг.): истор. очерк. М., 1996.

ПЕТРОВ
Юрий Александрович

(р. 10.06.1955, г. Загорск Московской обл.). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1978). Учит. –  В.И. Бовыкин.

Канд. дис.: «Роль акционерных коммерч. банков Москвы в процес-
сах формирования финанс. капитала в России» (ИИ СССР АН СССР, 
1986). Докт. дис.: «Московск. буржуазия в нач. XX в.: предпринимат-во 
и политика» (ИРИ РАН, 1999).

1978–1985 –  мнс, нс, снс, внс, зав. экспозиц. отд. ГИМ; 1985–
1987 –  снс, 1987–1990 –  учен. секр. сект. ист. СССР п-да империализма 
ИИ СССР АН СССР; 1990–2003 –  зав. отд. ист. России XIX –  нач. XX в. 
журн. «Ист. СССР» («ОИ», «РИ»); 2004–2010 –  зав. сект. ист. Департ. 
внешн. и обществ. связей Центр. банка РФ; с 2010 –  дир. ИРИ РАН. 
Чл. Презид. Совета по межнац. отношениям при През. РФ (с 2012). Пред. 
Науч. совета РАН по ист. соц. реформ, движений и рев-ций (с 2013). 
Чл. Презид. РИО (с 2014). Лауреат Макариевской премии (2003).

Отеч. ист., историография, археография, регион. ист. Экон. ист., 
соц., полит. ист. Ист. предпринимательства, банковского дела, Москвы. 
Истор. биогр.

Соч.: Коммерч. банки Рос. империи. М., 1994 (в соавт.; перев. на кит. яз, 
Пекин, 2019); Династия Рябушинских. М., 1997; Предпринимат-во и пред-
приниматели России: от истоков до нач. XX в. М., 1997 (в соавт.); Mеrchant 
Moscow: Images of Russia’s Vanished Bourgeoisie / Ed. by J.L. West, Iu.A. Petrov. 
Princeton, 1997; Коммерч. банки Москвы: конец XIX в. – 1914 г. М., 1998; 
Ист. предпринимат-ва в России. Кн. 2: Вторая пол. XIX –  нач. XX в. М., 
2000 (рук. проекта, чл. авт. кол.); «Большое будущее»: немцы в экон. жизни 
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России. Берлин, 2000 (чл. редкол. и авт. кол.); Московск. буржуазия в нач. 
XX в.: предпринимат-во и политика. М., 2002 (перев. на кит. яз., Пекин, 2020); 
Предпринимат-во и гор. культура в России, 1861–1914. М., 2002 (отв. ред.); 
Рос. предприниматели в нач. ХХ в.: по мат-лам Торгово- промышл. и Финанс. 
союза в Париже. Публ.  док-тов (отв. сост., в соавт.). М., 2004; Кредит 
и банки в России до нач. ХХ в.: С.- Петербург и Москва. СПб., 2005 (чл. ред-
кол. и авт. кол.); Ист. налогов в России. IX –  нач. XX в. М., 2006 (в соавт.); 
Защита капитала. Опыт рос. бизнес- элиты XIX –  нач. XX в. М., 2006 (в со-
авт.); Ист. Сбербанка России. 1841–1991 гг. М., 2007 (в соавт.); Наемные 
управляющие в России. Опыт бизнес- элиты XIX–XX вв. М., 2007 (в соавт.); 
Экон. ист. России с древн. времен до 1917 г. Энцикл.: в 2 т. М., 2008–2009 (рук. 
проекта, отв. ред.); Ист. Банка России. 1860–2010: в 2 т. (отв. ред.); Рос. 
ценные бумаги. Каталог собр. Музейно- экспозиц. фонда Банка России: в 3 т. 
М., 2010 (отв. ред.); Частное предпринимат-во в дорев. России: этноконфес. 
структура и регион. развитие, XIX –  нач. ХХ в. М., 2010 (отв. ред.); Рос. 
гос-во от истоков до XIX в.: территория и власть: 1150 лет рос. госуд-ти. 
М., 2012 (отв. ред.); World Insurance. The Evolution of a Global Risk Network. 
London, 2012 (чл. редкол. и авт. кол.); Россия в годы Первой мировой вой ны: 
экон. положение, соц. процессы, полит. кризис. М., 2014 (отв. ред.); Вел. Отеч. 
вой на 1941–1945 гг.: в 12 т. Т. 10. М., 2014 (пред. редкомис., чл. авт. кол.); 
Protestanten und Altgläubige –  Juden und Muslime. Die etnokonfessionelle Struktur 
der russländischen Unternehmerschaft vor 1914. Еssen, 2015 (отв. ред.); Россия 
накануне вел. рев-ции 1917 г.: соврем. историограф. тенденции // РИ. 2017. 
№ 2; Рос. рев-ция 1917 г.: власть, общ-во, культура. Т. 1–2. М., 2017 (рук. 
авт. кол., отв. ред.); Ист. Севастополя: в 3 т. М., 2021 (отв. ред.).

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 20–21; Историки России. Т. 2. С. 505.
Иконограф.: Афанасьева Т.К., Науменко Г.И. Мастера рос. историо-

графии: Ю.А. Петров // ИА. 2016. № 4. С. 35–50; также см.: Историки 
России. Иконогр. Кн. 4. М., 2019. С. 342–357.

ПЕТРОВА
Нина Константиновна

(р. 30.03.1937, г. Кадиевка Луганской обл., Укр. ССР). Окончила МГУ, 
истор. фак. (1959). Учит. –  А.В. Митрофанова, В.Е. Полетаев.

Канд. дис.: «Междунар. производств. связи раб. класса СССР. 
1959–1965 гг. (К вопр. о новых формах пролетарск. интернационализ-
ма)» (МГПИ, 1967). Докт. дис.: «Интернац. связи раб. класса СССР. 
1960–80-е гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1989).

1959–1968 –  мнс; 1968–1978 –  нс; 1978–1992 –  снс; с 1992 –  внс ИИ 
АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН). Чл. Центр. правл. Междунар. 
фонда «Победа 1945 г.» (1992). Чл. правл. ассоц. «Россия –  США» (1992).

Отеч. и всеобщ. ист. Ист. раб. класса, внешн. политики России, Вел. 
Отеч. вой ны.

Соч.: Междунар. производств. связи раб. класса, 1959–1970 гг. М., 1975; 
Соц. облик раб. молодежи. М., 1980 (в соавт.); Интернац. связи чехословацк. 
и сов. раб. класса. Прага, 1985 (в соавт.); Обществ.-полит. облик сов. раб. 
молодежи. 1970-е гг. М., 1986; Интернац. связи раб. класса СССР. М., 1987; 



431

Обществ.-полит. силы СССР и США в годы Вел. Отеч. вой ны 1941–1945 гг. 
Воронеж, 1995 (в соавт.); Ист. раб. класса СССР. М., 1987 и 1988 (чл. авт. 
кол.); Всерос. Книга Памяти. М., 1995 (чл. авт. кол.); Женщины Вел. Отеч. 
вой ны. М., 2014 (отв. сост.).

Лит.: Историки России. Т. 2. С. 505–506.

ПЕТРУШЕВСКИЙ
Дмитрий Моисеевич

(01(13).09.1863, с. Кобриново Киевской губ. – 12.12.1942, г. Казань). 
Окончил Киевск. ун-т, ист.-филолог. фак. (1886). Учит. –  И.В. Лучицкий.

Магист. дис.: «Восстание Уота Тайлера: очерки из ист. разложения 
феод. строя в Англии. Ч. 1» (Киевск. ун-т, 1897). Докт. дис.: «Восстание 
Уота Тайлера: очерки из ист. разложения феод. строя в Англии. Ч. 2» (МУ, 
1901). Проф. (1902). Чл.-корр. АН (1924). Акад. АН СССР (1929).

1886 –  оставлен при Киевск. ун-те «для приготовл. к проф. званию»; 
1984–1897 –  преп. МУ; 1897–1902 –  экстраордин. проф., 1902–1911 –  
ордин. проф. Варшавск. ун-та; 1906–1911 и с 1917 –  проф. каф. Всеобщ. 
ист. МУ; в 1920-е –  дир. ИИ РАНИОН.

Всеобщ. ист. Средневек. Англия. Экон. ист. Происхождение феод. 
строя. Истор. биогр.

Соч.: Раб. законодательство Эдуарда III: опыт истор. исслед. Киев, 
1889; Новое исслед. о происхождении феод. строя // ЖМНП. 1892. Декабрь. 
Ч. 284; Общ-во и гос-во у Гомера: опыт истор. харки. 2-е изд. М., 1913; Вел. 
Хартия вольностей: истор. очерк // Рус. богатство. 1903. № 11; Очерки по 
ист. средневек. общ-ва и гос-ва. М., 1907 (5-е изд. М., 1922); Восстание Уота 
Тайлера. Ч. 1–2. СПб.; М., 1897–1901 (4-е изд. М., 1937); Очерки из ист. 
англ. гос-ва и общ-ва в Ср. века. СПб., 1903 (4-е изд. М., 1937); Вел. Хартия 
вольностей и конституц. борьба в англ. общ-ве во 2-й пол. XIII в. М., 1915; 
Феодализм и натуральное хоз-во: крит. этюд. Пг., 1917; Очерки из экон. ист. 
средневек. Европы. М.; Л., 1928; П.Г. Виноградов как соц. историк. Л., 1930.

Библиогр.: Список тр. Д.М. Петрушевского / сост. Е.А. Косминский //  
Учен. зап. ИИ РАНИОН. Т. 3. Ч. 1. М., 1929; Д.М. Петрушевский: указ. тр. 
и важных дат его науч. деят-ти / сост. А.А. Крушинская // Ср. века: сб. 
Вып. 2. М., 1946.

Лит.: Ср. века: сб. Вып. 2. М., 1946; Данилов А.И. Эволюция идейно- 
методолог. взглядов Д.М. Петрушевского и некот. вопр. историографии Ср. 
веков // Ср. века: сб. Вып. 6. М., 1955; Могильницкий Б.Г. Д.М. Петрушевский 
как историк западноевроп. феодализма // Учен. зап. Томск. гос. ун-та. 1958. 
№ 30; Мильская Л.Т. Д.М. Петрушевский // Портреты историков: Время 
и судьбы. Т. 2: Всеобщ. ист. М.; Иерусалим, 2000. С. 133–142.

ПИВОВАР
Ефим Иосифович

(р. 15.12.1949, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1971). Учит. –  
В.З. Дробижев, И.Д. Ковальченко.

Канд. дис.: «Науч.-техн. прогресс и раб. автомоб. пром-ти в годы 
восьмой пятилетки (1966–1970 гг.)» (ИИ СССР АН СССР, 1976). Докт. 
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дис.: «Науч.-техн. рев-ция и раб. класс СССР (методолог. проблемы, 
методы анализа, опыт истор. исслед.)» (МГИАИ, 1987). Проф. (1989). 
Чл.-корр. РАН (2008).

1973–1986 –  зав. отд. ист. СССР за рубежом, историографии, источни-
коведения, методов истор. исслед. журн. «Ист. СССР»; в 1992–1996 –  зам. 
гл. ред. журн. «ОИ», с 1996 –  там же, чл. редкол.; 1986–1996 –  ст. преп., 
проф., зав. каф. отеч. ист. Новейшего времени МГИАИ (с 1991 –  РГГУ); 
1986–1990 –  там же, декан фак. арх. дела, 1990–1993 –  проректор по науч. 
работе; 1990–1993 –  внс ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН; 1997–1998 –  
проф., 1999–2004 –  зам. декана истор. фак., с 2004 –  зав. каф. ист. стран 
ближн. зарубежья истор. фак. МГУ; 2006–2016 –  ректор, с 2016 –  през. 
РГГУ. Чл. редкол. журн. «ВА» (с 2000). Чл. Правл. Рос. Союза ректоров. 
Чл. Презид. Совета ректоров (с 2009). Пред. правл. ЦС РОИА (с 2011).

Отеч. и всеобщ. ист., источниковедение, методология, историогра-
фия. Экон., соц., полит. ист. Судьбы рос. эмиграции.

Соч.: Сов. рабочие и НТР: по мат-лам автомоб. пром-ти СССР. 
1966–1975 гг. М., 1983; Массовые источники по ист. раб. класса и интел-
лигенции // Массовые источники по соц.-экон. ист. сов. общ-ва. М., 1979 
(в соавт.); Истор. источники и ЭВМ // Историки спорят: тринадцать 
бесед. М., 1988 (в соавт.); Массовые источники по ист. раб. класса и ин-
теллигенции, и количеств. методы их анализа // Количеств. методы в сов. 
и амер. историографии. М., 1983 (в соавт.); Наше Отечество: опыт полит. 
ист. Т. 1–2. М., 1991 (зам. рук. авт. кол.); Мат-лы по ист. диссидентск. 
и правозащитного движения. Геттинген, 1994 (в соавт.); Рос. эмиграция 
в Турции, Юго- Востоке и Центр. Европе 20-х гг. (гражд. беженцы, армия, 
учеб. завед.). Геттинген, 1994 (рук. авт. кол.); СССР и «холодная вой на». 
М., 1995 (отв. ред. и соавт.); Россия в изгнании: судьбы рос. эмигрантов 
за рубежом. М., 1999 (рук. авт. кол.); Теорет. проблемы истор. исслед. 
Вып. 1–4. М., 1998–2002 (отв. ред., чл. авт. кол.); Постсов. пространство: 
альтернативы интеграции. Истор. очерк. СПб., 2008 (2-е изд. СПб., 2010); 
Рос. зарубежье: соц.-истор. феномен, роль и место в культурно- истор. на-
следии. М., 2008; Рос.-азерб. отношения: конец XX –  нач. XXI в. М., 2012; 
Соврем. историограф. исслед. в России и Чехии: мат-лы комис. историков 
и архивистов РФ и Чешск. Респ. СПб., 2014 (отв. ред.); Россия и Польша: 
ист. общая и разобщенная. М., 2015 (общ. ред., в соавт.); Ист. СССР/РФ 
в контексте соврем. россиеведения. М., 2016 (в сост. авт. кол.); Евразийский 
интеграционный проект: предпосылки, становление, развитие. Глобальные 
процессы на постсов. пространстве. СПб., 2019; The world of Russian emigres 
in the late XX –  early XXI centuries. St.-Petersburg, 2021.

Лит.: Кто есть кто в РГГУ. М., 1993. С. 189–190; Энциклопед. словарь 
Московск. ун-та. С. 361; Историки России. Т. 2. С. 510–511.

ПИОНТКОВСКИЙ
Сергей Андреевич

(26.09(08.10).1891, г. Одесса –  08.03.1937, г. Москва). Окончил 
Казанск. ун-т, ист.-филолог. фак. (1914). Проф. (1921). Чл.-корр. Ком. 
акад. и АН Белорус. ССР.
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С 1910 –  участник рев. движения. В 1914 оставлен в Казанск. ун-
те «для приготовл. к проф. званию». После Окт. рев. 1917 –  комиссар 
труда Казанск. губ.; 1919–1920 –  преп. Высш. ин-та нар. образования 
в Казани; с 1921 –  проф. Ком. ун-та им. Я.М. Свердлова, одноврем. зам. 
ред. журн. «ПР», чл. Истпарта, участвовал в создании Арх. Окт. рев-ции; 
с 1922 –  преп., проф. МГУ; с 1931 –  проф. МИФЛИ; одноврем. проф. 
ИКП, ГАИМК. Чл. секции по изучению ист. пролетариата при ИИ Ком. 
акад. (с 1929). В 1936 арестован. Расстрелян.

Отеч. ист., историография. Ист. раб. класса, рев. движения в России, 
Февр. и Окт. рев-ций, Гражд. вой ны.

Соч.: Окт. рев-ция в России. Ее предпосылки и ход: популярно- истор. 
очерк. М.; Пг., 1923 (3-е изд. М.; Л., 1926); Хрест. по ист. Окт. рев-ции. 
3-е изд. М.; Л., 1926; Гражд. вой на в России (1918–1921 гг.): хрест. М., 1925; 
Февр. дни 1917 г. 4-е изд. Л., 1927; Кратк. очерк ист. раб. движения в России 
(с 1870 по 1917 гг.). Л., 1925; Октябрь 1917 г. М.; Л., 1927; Очерки ист. России 
в XIX–XX вв.: курс лекций. Харьков, 1928 (2-е изд. Харьков, 1930); Очерки ист. 
СССР XIX и XX вв. М., 1929 (2-е изд. М.; Л., 1935); Ист. ВКП(б) / под ред. 
Е.М. Ярославского. Т. IV. М., 1929 (чл. авт. кол.); Буржуазная истор. наука 
в России. М., 1931; Дневник историка С.А. Пионтковского (1927–1934 гг.) / 
отв. ред., авт. вступ. ст. А.Л. Литвин. Казань, 2009.

Лит.: СИЭ. Т. 11. М., 1968. Стлб. 151–152; БСЭ. 3-е изд. Т. 19. М., 
1975; Литвин А.Л. Введение // Дневник историка С.А. Пионтковского (1927–
1934 гг.). Казань, 2009. С. 3–63; Мухин И.Н. Пионтковский С.А. // Историки 
России. Т. 3. С. 21.

ПИРУМОВА
Наталья Михайловна (Иосифовна)

(20.08.1923, д. Смыгаловка Старожиловского р-на Рязанской губ. – 
08.04.1997, г. Москва). Окончила Ташкент. веч. ПИ, истор. фак. (1945).

Канд. дис.: «А.И. Герцен о рус. истор. процессе» (МОПИ им. 
Н.К. Крупской, 1954). Докт. дис.: «Земское либеральное движение. Соц. 
корни и эволюция до нач. XX в.» (ИИ СССР АН СССР, 1979).

1951–1956 –  ст. ред. Госполитиздата, 1956–1962 –  Изд-ва «СЭ»; 
с 1968 –  мнс, снс, внс ИИ СССР АН СССР.

Отеч. ист. Соц.-полит. ист. Истор. биогр.
Соч.: Истор. взгляды А.И. Герцена. М., 1956; Бакунин. М., 1970; Петр 

Алексеевич Кропоткин. М., 1972; Земское либеральное движение: Соц. корни 
и эволюция до нач. XX в. М., 1977; Земская интеллигенция и ее роль в обществ. 
борьбе до нач. XX в. М., 1986; Александр Герцен –  революционер, мыслитель, 
человек. М., 1989; Соц. доктрина М.А. Бакунина. М., 1990.

Библиогр.: Гузеева И.А. Список печатных трудов Н.М. Пирумовой // Ист. 
и историки: историограф. вестн. 2011–2012. М., 2013. С. 295–303.

Лит.: Hamburg G. Remembering Natal’ia Pirumova: On Writing History in the 
Stalin and Post- Stalin Eras // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 
2000. Vol. 1. № 3. P. 507–530; Ульянова Г.Н. Наталья Михайловна Пирумова 
(1923–1997): судьба историка в зеркале эпохи. К 90-летию со дня рожд. // Ист. 
и историки: историограф. вестн. 2011–2012. М., 2013. С. 271–295.
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ПИСАРЕВ
Юрий Алексеевич

(13(26).03.1916, г. Москва –  11.03.1993, там же). Окончил ЛГУ, истор. 
фак. (1941), асп. ИИ АН СССР (1952). Учит. –  Б.Д. Греков.

Канд. дис.: «Аграр. отношения в Королевстве сербов, хорватов и сло-
венцев и крестьянск. движение в 1918–1923 гг.» (ИИ АН СССР, 1952). 
Докт. дис.: «Освободит. движение югославянск. народов Австро- Венгрии 
в 1905–1914 гг.» (ИСБ АН СССР, 1962). Проф. (1964). Чл.-корр. АН СССР 
(1984). Акад. РАН (1992).

Участник ВОВ. 1950–1952 –  референт ОИ АН СССР; 1952–1956 –  
мнс, с 1956 –  снс, с 1957 –  зав. сект. ИИ АН СССР; 1968–1988 –  зав. сект. 
новой ист. балканск. народов ИСБ АН СССР. В разные годы одноврем. 
преподавал в МГИАИ, МГПИ, МГУ. Чл. редкол. журн. «ССл» (с 1965).

Всеобщ. и отеч. ист., археография. Славяноведение. Новая и Новей-
шая ист. Югославии, рос.-югослав. отношения. Раб. и соц. движения на 
Балканах, междунар. отношения в Центр. и Юго- Вост. Европе.

Соч.: Освободит. движение югославянск. народов Австро- Венгрии. 
1905–1914 гг. М., 1962; Антивоен. движение в рус. вой сках на Салоникском 
фронте в 1916–1918 гг. М., 1966; Сербия и Черногория в Первой миро-
вой вой не (1914–1918 гг.). М., 1968; Эвакуация югосл. военнопленных из 
Сов. России в 1918–1919 гг. // Ист. СССР. 1971. № 6; Сов.-югославянск. 
отношения в период Бреста // ВИ. 1972. № 8; Образование Югославск. 
гос-ва. М., 1975; Первое сербск. восстание 1804–1813 гг. и Россия. М., 
1980–1981. Т. 12 (публ.; гл. ред.); Вел. державы и Балканы накануне Первой 
мировой вой ны. М., 1985; Тайны Первой мировой вой ны: Россия и Сербия 
в 1914–1915 гг. М., 1990; Сербия на Голгофе и политика вел. держав. 1916 г. 
М., 1993.

Лит.: Славяноведение в СССР: биобиблиограф. словарь. New York, 1993. 
С. 356; Виноградов К.Б., Шемякин А.Л. Ю.А. Писарев // Портреты истори-
ков: Время и судьбы. Т. 4: НИНИ. М., 2004. С. 366–377; Историки России. 
Т. 3. С. 22–23.

ПИСАРЬКОВА
Любовь Фёдоровна

(р. 16.08.1948 г., г. Краснодон Луганской обл.). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1975). Учит. –  И.И. Астафьев, П.А. Зайончковский.

Канд. дис.: «Московск. обществ. управление с конца 1880-х гг. до 
Первой рус. рев-ции» (МГУ, 1980). Докт. дис.: «Московск. гор. дума 
1863–1917 гг.» (ИРИ РАН, 1999).

1966–1969 –  токарь 2-го разр. Машиностроит. з-да им. С.М. Кирова 
в г. Горловке Донецкой обл.; 1975–1979 –  шк. учит. ист. и обществове-
дения в г. Ивантеевка Московск. обл.; 1979–1980 –  нс Отд. редких книг 
и рукописей б-ки МГУ им. Горького; 1981–1988 –  снс НИИ Культуры 
МК РСФСР; 1989–2013 –  нс, снс, внс, гнс (с 2013) ИИ СССР АН СССР, 
ИРИ РАН.

Отеч. ист., ист. гос. упр-я России, ист.-культурного наследия. Ист. 
Москвы XVIII –  нач. XX в.
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Соч.: Соц. состав гор. гласных России накануне контрреформы 
1892 г. // Ист. СССР. 1989. № 6; Губернск. учен. арх. комиссии: организа-
ция, численность и условия деят-ти // АЕ за 1989 г. М., 1990; Издания гу-
бернск. учен. арх. комиссий. 1884–1923 гг. Вып. 1–3. Нью- Йорк, 1994–1995; 
Чиновник на службе в конце XVIII –  первой пол. XIX в. // Человек. 1995. 
№ 3, 4; От Петра I до Николая I: политика прав-ва в области формирова-
ния бюрократии // ОИ. 1996. № 4; Гор. головы Москвы (1863–1917) // ОИ. 
1997. № 2; Московск. гор. дума 1863–1917. М., 1998; Развитие местного 
самоуправления в России до Вел. реформ: обычай, повинность, право // ОИ. 
2001. № 2, 3; Ист. России XVIII–XIX в. Хрест. М., 2003 (сост., в соавт.); 
Греч Н.А. Венок усадьбам. 2-е изд. М., 2006 (публ., предислов., в соавт.); 
Гос. управление России с конца XVII до конца XVIII в.: эволюция бюрократ. 
системы. М., 2007; Гор. реформы в России и Московск. дума. М., 2010; Гос. 
управление России в первой четв. XIX в.: замыслы, проекты, воплощение. 
М., 2012 (2-е изд. М., 2014); Губернск. учен. арх. комиссии. 1883–1923 гг.: 
аннотированный указ. содержания. М., 2015; Гос. управление России в первой 
трети XIX в.: становление министерской системы. М., 2019.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 62.

ПИХОЯ
Рудольф Германович

(р. 27.01.1947, г. Полевской Свердловской обл.). Окончил УрГУ, истор. 
фак. (1968). Учит. –  М.Я. Сюзюмов.

Канд. дис.: «Церковь в Др. Руси XI –  1-й пол. XIII в. Древнерус. по-
каянное право как истор. источник» (УрГУ, 1974). Докт. дис.: «Обществ.-
полит. мысль трудящихся Урала XVIII в.» (ИИФФ СО АН СССР, 1987). 
Проф. (1989). Засл. деятель науки РФ (2005).

1968–1969 –  лаб. СвердловскГПИ; 1969–1981 –  асп., асс., ст. преп., 
доц. каф. ист. СССР досов. периода УрГУ; 1981–1986 –  снс отд. ист. ИЭк 
УрО АН СССР; 1986–1990 –  зав. каф. ист., проректор, 1-й проректор 
УрГУ; одноврем. науч. рук. археограф. экспед. УрГУ (1-я экспед. 1974), 
зав. археограф. лаб. (с 1975); 1990–1996 –  рук. Гос. арх. службы России; 
с 1996 –  вице-през. Междунар. фонда «Демократия»; 1997–2014 –  зав. каф. 
ист. рос. госуд-ти и обществ.-филос. мысли (с 2000 –  ист. рос. госуд-ти), 
декан истор. отдел. (фак. ист.) РАГС (с 2011 –  РАНХи ГС); с 2014 –  внс, 
гнс ИРИ РАН. Гл. ред. журнала «РИ» (с 2017).

Отеч. ист., источниковедение, историография, архивоведение, архе-
ография. Регион. ист. Ист. гос. управления, экономики. Полит. ист. Ист. 
культуры, церкви, обществ. мысли.

Соч.: Археограф. экспед. Уральск. ун-та в 1974–1976 гг. // ТОДР ИРЛИ. 
Т. 34. Л., 1979; Ист. Урала с древн. времен до 1861 г. Т. 1. М., 1987 (ред. 
и соавт.); Книги старого Урала. Свердловск, 1989 (науч. ред., соавт.); 
Чехословакия, 1968 г.: взгляд из Москвы: по док-там ЦК КПСС // ННИ. 
1994. № 6; 1995. № 1; Размышления об арх. реформе // АЕ за 1994 г. М., 
1996; Сов. Союз: ист. власти. 1945–1991 гг. М., 1998 (2-е изд. Новосибирск, 
2000); Ист. гос. управления в России. 3-е изд. М., 2004 (гл. ред., чл. авт. 
кол.); Отеч. ист.: учеб. М., 2005 (гл. ред., чл. авт. кол.); Czechoslovakia in 
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1968: A View from Moscow According To Central Committee Documents Russian 
Studies in History. Vol. 44. № 3. 2006; Госуд-ть России: идеи, люди, символы. 
М., 2007 (гл. ред., в соавт.); Москва. Кремль. Власть. 1945–2005 гг. Кн. 1: 
Сорок лет после вой ны. 1945–1985 гг.; Кн. 2: Две ист. одной страны. Россия 
на изломе тысячелетий. 1985–2000 гг. М., 2007; URSS: Histoire du pouvoir 
1945–1981. Vol. 1–2: Quarante ans d’après- guerre. Traduit du russe par Benoît 
Gascon. Longueil (Québec), 2008; Ист. соврем. России: кризис ком. власти 
СССР и рождение новой России. М., 2008 (в соавт.); Восп. о студ. годах на 
истфаке УрГУ // ННИ. 2009. № 3; Ист. и философия отеч. истор. науки: уч. 
пос. М., 2009 (науч. ред. в соавт.); От полит. борьбы к истор. мысли // РИ. 
2010. № 6; Historia wladzy w Zwiazku Radieckim. 1945–1991. Wydawnictwo 
naukowe PWN. Warszawa, 2011; Ист. соврем. России. Десятилетие либераль-
ных реформ: 1991–1999 гг. М., 2011 (в соавт.); Человек перемен. М., 2011 
(в соавт.); «Арх. рев-ция»: двадцать лет спустя. Ч. 1: Архивы в России. 1990–
1991 гг. // АЕ за 2007–2008 гг. М., 2012; «Арх. рев-ция»: двадцать лет спустя. 
Ч. 2: Архивы в России. 1992–1993 гг. // АЕ за 2009–2010 гг. М., 2013; «Арх. 
рев-ция»: двадцать лет спустя. Ч. 3: Архивы в России. 1994–1996 гг. // АЕ 
за 2011 г. М., 2014; О периодизации системного кризиса Сов. Союза // РИ. 
2019. № 2; Об условиях принятия решения о вводе вой ск в Афганистан // РИ. 
2019. № 6; К вопр. о факторах, повлиявших на распад СССР // Рев-ции 
и реформы в ХХ в. в ист. России и Китая. М., 2019; Власть и экономика: на 
путях перехода от социалист. к рыночной модели. 1983–1989 гг. // Распад 
СССР: дискуссии о причинах, обстоятельствах и последствиях: сб. ст. М.; 
СПб., 2019; Ист. Сов. Союза. Ч. 1 (конец 30-х –  90-е гг. ХХ в. W serii «30 
tomów na 30-lecie Studium», V. 2–3); Ч. 2. V. 3. Варшава, 2020.

Лит.: Уральск. гос. ун-т в биогр. 2-е изд. Екатеринбург, 2000. С. 234–
236; Историки России. Т. 3. С. 24.

Иконограф.: Чернобаев А.А. Мастера рос. историографии: Р.Г. Пихоя //  
ИА. 2010. № 1. С. 102–117; также см.: Историки России. Иконогр. Кн. 4. 
М., 2019. С. 262–277.

ПИЧЕТА
Владимир Иванович

(09(21).10.1878, г. Полтава –  23.06.1947, г. Москва). Окончил МУ, 
ист.-филолог. фак. (1901). Учит. –  В.О. Ключевский, М.К. Любавский, 
П.Г. Виноградов, М.В. Довнар- Запольский, Н.А. Рожков.

Магист. дис.: «Аграр. реформа Сигизмунда- Августа в Литовск.-рус. 
гос-ве». Ч. 1 (МУ, 1918). Докт. дис.: «Аграр. реформа Сигизмунда- Августа 
в Литовск.-рус. гос-ве». Ч. 2 (там же, 1918). Проф. (1918). Чл.-корр. АН 
СССР (1940). Акад. АН СССР (1946).

1901–1910 –  преп. ср. учеб. завед.; 1910–1911 –  приват-доц. МУ; 
1918 –  преп. Воен. педагог. ин-та, Высш. шк. командн. состава; гл. 
инсп. и чл. коллегии ГАУ; с 1918–1921 –  проф., 1921–1930 –  ректор 
БелорусГУ. В 1930 –  арестован и сослан в Вятку. 1934–1935 –  проф. 
ВоронежГПИ; 1935–1940 –  преп. рабфака им. В.И. Ленина в Москве, 
Ин-та хлебопекарной пром-ти; 1938–1939 –  проф., с 1939 –  зав. каф. 
ист. юж. и зап. славян МГУ, одноврем. с 1940 –  снс, зав. сект. славяно-
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ведения ИИ АН СССР; 1946–1947 –  зам. дир. ИС АН СССР. Действит. 
чл. Белорус. АН (с 1929).

Отеч. ист., историография, источниковедение. Славяноведение. Соц.-
экон. проблемы ист. слав. народов. Ист. России, Белоруссии и Литвы XV–
XVIII вв. Истор. биогр.

Соч.: Очерки рус. ист. М., 1906; 1908 (в соавт.); Истор. очерк славян-
ства. М., 1914 (в соавт.); Аграр. реформа Сигизмунда- Августа в Литовско-
рус. гос-ве. Ч. 12. М., 1917 (2-е изд. М., 1958); Ист. Литовск. гос-ва до 
Люблинск. унии. Вильно, 1921; Введение в рус. ист.: источники и историо-
графия. М., 1923; Ист. нар. хоз-ва России XIX–XX вв.: начало индустри-
ализации и разложение крепостного хоз-ва. М., 1922 (2-е изд. М., 1923); 
Юрий Крижанич и его отношение к Рус. гос-ву (1618–1683 гг.) // Слав: сб. 
М., 1947; Белоруссия и Литва XV–XVI вв. М., 1961.

Библиогр.: В.И. Пичета: биобиблиограф. указ. / сост. Е.Я. Дукор. Минск, 1978.
Лит.: Бахрушин С.В. В.И. Пичета как историк СССР // Учен. зап. 

ИС. Т. 1. М., 1949; Никитин С.В. Деят-ть В.И. Пичеты в обл. славянове-
дения // Учен. зап. ИС. Т. 1. С. 21–24; Королюк В.Д. В.И. Пичета: опыт 
творч. портрета // ВИ. 1970. № 8; Славяне в эпоху феодализма: сб. ст. 
к столетию акад. В.И. Пичеты. М., 1978; Акад. В.И. Пичета: страницы 
жизни. Минск, 1981; Досталь М.Ю. Пичета В.И. // Историки России: биогр. 
М., 2001. С. 571–580; Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 364–365; 
Шумейко М.Ф. Арх.-археограф. деят-ть В.И. Пичеты: (к 130-летию со 
дня рожд.) // Рос. и славянск. исслед.: сб. науч. ст. Вып. 4. Минск, 2009. 
С. 233–247; Шумейко М.Ф. В.И. Пичета как эксперт по архивам в 1920–
1947 гг. // ОА. 2014. № 1. С. 3–14; Историки России. Т. 3. С. 24–25.

Иконограф.: Киселев М.Ю., Чернобаев А.А. Мастера рус. историографии: 
В.И. Пичета (1878–1947) // ИА. 2006. № 3. С. 63–7; также см.: Историки 
России: Иконогр. Кн. 1. М., 2008. С. 180–195.

ПЛАТОНОВА
Клавдия Михайловна

(26.10(08.11).1909, д. Денисьево Раненбургского у. Рязанской губ. —?). 
Окончила МГУ, истор. фак. (1950).

1944–1954 –  снс ЦГИА СССР; 1954–1965 –  мнс ИИ АН СССР.
Отеч. ист., археография. Соц. ист., ист. раб. движения.
Соч.: Раб. движение в России в XIX в.: сб.  док-тов и мат-лов. Т. 2–4. М., 

1950–1963 (сост.); А.М. Горький и события 9 янв. 1905 г. в Петербурге // ИА. 
1955. № 1 (в соавт.); Начало Первой рус. рев-ции. Янв.-март 1905 г. М., 
1955. (сост.); Рев. движение в России весной и летом 1905 г. Апр.-сент.: 
в 2 т. М., 1957–1961. (сост.); Дневник П.А. Валуева, министра внутр. дел: 
в 2 т. М., 1961 (ред.).

ПЛЕХ
Олеся Анатольевна

(р. 22.09.1986, г. Светлогорск Калининградской обл.). Окончила 
Вологодск. ГПУ, истор. фак. (2009), асп. ИРИ РАН (2015). Учит. –  
Л.Ф. Писарькова, Ф.Я. Коновалов.
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Канд. дис.: «Местное управление в Вологодской губ. в первой пол. 
XIX в.» (ИРИ РАН, 2016).

С 2016 –  нс Центра «Ист. России XIX –  нач. ХХ вв.» ИРИ РАН.
Отеч. ист., ист. гос. и местного упр-я. Регион. ист. Ист. Европ. Севера 

России.
Соч.: Сенаторск. ревизии в сев. губерниях России в первой пол. 

XIX в. // ВИ. 2012. № 11; Должностные преступления в местном аппа-
рате управления первой пол. XIX в. (на мат-лах Вологодск. губ.) // РИ. 
2015. № 2; Коррупция в местном управлении первой пол. XIX в. (на мат-лах 
Вологодск. губ.) // Истор. журн.: науч. исслед. 2015. № 6; Провинциальное 
чиновничество России в первой пол. XIX в.: отеч. историография конца 
XX –  нач. XXI в. // ВИ. 2019. № 11; «…Чтобы иметь постоянное сведение 
о положении всех подведомственных министерству мест в губерниях…» 
(Ведомств. ревизии местного управления при Николае I) // Россия XXI. 2019. 
№ 3; Провинциальное дворянство первой пол. XIX в. (на мат-лах Вологодск. 
губ.) // Многогранный талант историка: сб. восп. и ст. памяти д.и.н., проф. 
Авенира Павловича Корелина. М., 2019; Численность провинц. служащих 
в 1-й пол. XIX в. (на мат-лах Вологодск. губ.) // РИ. 2020. № 1.

ПЛИГУЗОВ
Андрей Иванович

(22.12.1956 г. Новосибирск –  26.03.2011, г. Москва). Окончил 
Новосиб. ГУ, гуманит. фак. (1979). Учит. –  Н.Н. Покровский, А.А. Зимин, 
В.И. Буганов.

Канд. дис.: «Памятники раннего «нестяжательства» 1-й трети XVI в.» 
(ИИ СССР АН СССР, 1986).

1979–1983 –  ред. Новосиб. обл. комитета по теле- и радиовещанию; 
1983–1986 –  асп., 1987–1999 –  нс, снс ИИ СССР АН СССР.

Отеч. ист., источниковедение, археография. Ист. церкви. Истор. 
биогр.

Соч.: Василий Тучков –  собеседник Максима Грека // Исслед. по исто-
чниковедению ист. СССР доокт. периода. М., 1986; Вступление Вассиана 
Патрикеева в полемику о монастырск. землях и творч. ист. «Собр. некоего 
старца» // Исслед. по источниковедению ист. СССР доокт. периода. М., 1987; 
Кормчая Вассиана Патрикеева // Исслед. по источниковедению ист. СССР 
доокт. периода. М., 1988; Рус. феодальный арх. XIV –  первой трет. XVI в.: 
в 5 т. М., 1986–1992 (сост.); «Прение с Иосифом» // Исслед. по источни-
коведению ист. СССР доокт. периода. М., 1989; Мат-лы по ист. Сибири 
в Древлехранилище Псковск. музея- заповедника // Исслед. по источниковеде-
нию ист. СССР доокт. периода. М., 1990 (в соавт.); Текст-кентавр о сибирск. 
самоедах. М.; Ньютонвилль, 1993; О списках Судебника и Духовной грамоты 
Ивана III // Судебник 1497 г. в контексте ист. рос. и заруб. права XI–XIX вв. 
М., 2000; Новый список Сказания «О человецех незнаемых» // Исслед. по источ-
никоведению ист. России (до 1917 г.). М., 2001; Полемика в рус. церкви первой 
трети XVI ст. М., 2002 (2 изд. М., 2017); Ранние рус. собрания в Б-ке Конгресса 
США // Памяти Лукичева: сб. ст. по ист. и источниковедению. М., 2006; 
Рус. феод. арх. XIV –  первой трети XVI в.: офиц. сб. грамот митрополичьей 
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канцелярии. М., 2008 (сост.); Живая вода Непрядвы: Битва на Куликовом 
поле в свид-вах совр-ков и памяти потомков. М., 2017 (ред.).

ПЛИМАК
Евгений Григорьевич

(01.06.1925, г. Москва –  16.01.2011, там же). Окончил МГУ, филос. 
фак. (1953).

Канд. дис.: «Проблема генезиса рев. идей в рус. антифеод. идеоло-
гии 2-й пол. XVIII в.» (ИИ АН СССР, 1963). Докт. дис.: «Становление 
и развитие рев. пролетарск. сознания от Вел. Фр. рев-ции до Октября» 
(ИМРД, 1986) (д-р филос. наук). Проф.

1943–1945 –  участник ВОВ. 1956–1959 –  референт акад. 
А.М. Деборина; 1960–1966 –  зав. отд. ист. СССР за рубежом журн. «Ист. 
СССР»; 1967–1975 –  снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР), снс ИФ 
АН СССР; 1975–2006 –  внс, гнс ИМРД, Ин-та сравнит. политологии; 
2006–2011 –  гнс ИС РАН.

Отеч. ист., методология, социология. Ист. обществ. мысли. Проблемы 
генезиса кап-ма и соц-ма, соврем. кризис цивилизации. Истор. биогр.

Соч.: Радищев и Робеспьер // Новый мир. 1966. № 6; Принцип историзма 
в познании соц. явлений. М., 1972 (в соавт.); Чернышевский или Нечаев?: 
о подлинной и мнимой революционности в освободит. движении России 
50–60-х гг. XIX в. М., 1976 (в соавт.); Рев. процесс и рев. сознание. М., 1983; 
Рев. традиция в России: 1783–1883 гг. М., 1986 (в соавт.); Полит. завещание 
В.И. Ленина: истоки, сущность, выполнение. М., 1989; Концепция сов. тер-
мидора // Знамя. 1990. № 7 (в соавт.); От смуты к смуте: Россия в тупике 
«догоняющего развития» // Октябрь. 1993. № 1; Две рев-ции, две точки 
зрения // Свободная мысль. 1997. № 10; Непредвиденные результаты: сто 
лет социалист. движения в России // Свободная мысль. 1998. № 4; «Тайна» 
заговора Тухачевского // ОИ. 1998. № 4 (в соавт.); Драма рос. реформ и рев-
ций. М., 2000 (в соавт.); Политика переходной эпохи. Опыт Ленина. М., 
2004; На вой не и после вой ны (Записки ветерана). М., 2005.

Лит.: Алексеев П.В. Философы России XIX–ХХ ст. М., 1999. С. 624–625.

ПЛОТНИКОВА
Нелли Ивановна

(р. 21.05.1939, г. Бийск, Алтайск. край). Окончила Львовский гос. 
ун-т, истор. фак. (1962).

1969–1972 –  асп. ИИ СССР АН СССР; 1973–1974 –  мнс ВНИИДАД; 
1974–1993 –  мнс, с 1989 г. –  нс сектора ист. внешн. политики России ИИ 
СССР АН СССР (ИРИ РАН). С 1980 –  зав. редакцией журнала «История 
СССР».

Отеч. ист., истор. география, истор. внешн. политики. Ист. обществ. 
движения и внешн. политики России XIX в.

Соч.: Россия и нац.-освободит. борьба на Балканах 1875–1878. М., 1978 
(сост.); Польск. ист.-этнограф. исслед. Сибири // Вопр. источниковеде-
ния и историографии ист. досов. периода. М., 1979; Полит. и культурные 
отношения России с югославянск. землями в XVIII в. Док-ты: в 2 т. М., 
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1984–1997 (сост.); Журн. «Вестн. Европы» о внешнеполит. взглядах рос. 
либералов в 60-х –  70-х гг. XIX в. // Внешн. политика России. Источники 
и историография. М., 1991.

ПОДОСИНОВ
Александр Васильевич

(р. 10.04.1950, г. Верея Московск. обл.). Окончил МГУ, филолог. фак. 
(1972). Учит. –  А.А. Тахо- Годи, Н.А. Федоров, В.Т. Пашуто.

Канд. дис.: «Произведения Овидия как источник по ист. Вост. Европы 
и Закавказья» (ИИ СССР АН СССР, 1980). Докт. дис.: «Ориентация по 
странам света в архаич. культурах Евразии» (ИВИ РАН, 1998). Проф. 
(2003).

С 1972 –  мнс, нс, снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); с 1997 –  снс, 
внс ИВИ РАН.

Всеобщ. и отеч. ист., источниковедение. Истор. география, карто-
графия. Ист. пространственных представлений.

Соч.: Произведения Овидия как источник по ист. Вост. Европы 
и Закавказья (тексты, перевод, комм.) М., 1985; Картография в Византии: 
к постановке проблемы // ВВ. Т. 54. М., 1993; Античность и Россия // Др. 
мир глазами совр-ков и историков. Ч. 2. М., 1994; Еще раз о происхождении 
имени г. Керчь // Антич. мир: Византия: к 70-летию проф. В.И. Кадеева. 
Харьков, 1997; Черное море в картограф. традиции античности и раннего 
Средневековья // Древн. гос-ва Вост. Европы. 1966–1997 гг. М., 1999; EX 
ORIENTE LUX! Ориентация по странам света в архаич. культурах Евразии. 
М., 1999; Символы четырех евангелистов: их происхождение и значение. 
М., 2000; Норвегия глазами др. скандинавов: к вопр. о специфике древне-
скандинавск. ориентации по странам света // Другие Ср. века: к 75-летию 
А.Я. Гуревича. М.; СПб., 2000 (в соавт.); Крымский п-ов в антич. и средневек. 
западноевроп. картографии // Норна у источника Судьбы: сб. ст. в честь 
Е.А. Мельниковой. М., 2001; Вост. Европа в римск. картограф. традиции: 
тексты, перевод, комм. М., 2002; Латинск.-рус. и рус.-латинск. словарь. 
М., 2007 (сост. в соавт., общ. ред.); Ex oriente lux! Ориентация по странам 
света в архаич. культурах Евразии. М., 2009; Куда плавал Одиссей? о гео-
граф. представлениях греков архаич. эпохи. М., 2015.

Лит.: Аникеев А.А., Егорова Н.И., Родионов О.А. Историки России: Кто 
есть кто в изучении заруб. ист.: биобиблиограф. словарь. Ставрополь, 2004. 
С. 148; Историки России. Т. 3. С. 36.

ПОДЬЯПОЛЬСКАЯ
Елена Петровна

(29.10.1895, г. Москва –  05.05.1986, там же). Окончила Саратовск. 
гимназию (1913). Училась на Высш. женск. курсах в Москве (1914–1917). 
Окончила Саратовск. ГУ им. Н.Г. Чернышевского, истор. фак. (1925).

Канд. дис.: «Восстание Булавина» (ИИ АН СССР, 1963).
1930–1936 –  снс Ин-та экон. исслед. Госплана СССР; 1926–1929 –  

асп. исслед. ин-та изучения Юж.-Волжской обл. (Саратовск. краеведч. 
ин-т); 1936–1938 –  снс ГИМ; 1944–1970 –  мнс, снс ИИ СССР АН СССР.
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Отеч. ист., источниковедение, историч. краеведение. Экон. ист.
Соч.: О поместном землевладении и колонизации в районе Аткарского у. //  

Изв. Нижне- Волжск. ин-та краеведения. Т. 2. Саратов, 1927; К вопр. о дво-
рянск. задолженности в конце XVIII ст. // Изв. Нижне- Волжск. ин-та 
краеведения. Т. 3. Саратов, 1929; Шифрованная переписка в России в первой 
четв. XVIII в. // Проблемы источниковедения. Т. VIII. М., 1959; Об участии 
гор. низов в Булавинском восстании // Города феод. России: сб. ст. памяти 
Н.В. Устюгова. М., 1966; Об ист. и науч. значении издания «Письма и бумаги 
имп. Петра Великого» // АЕ за 1972 г. М., 1974; К вопр. о формировании 
дворянск. интеллигенции в первой четв. XVIII в. (по записным книжкам 
и «мемориям» Петра I) // Дворянство и крепостной строй России XVI–
XVIII вв.: сб. ст., посвящ. памяти Алексея Андреевича Новосельского. М., 
1975; О судьбе одной книги П.Г. Любомирова // АЕ за 1975 год. М., 1976.

Библиогр.: Список трудов Е.П. Подъяпольской (К 80-летию со дня 
рождения) / сост. П.В. Пронина // АЕ за 1975 год. М., 1976. С. 331–334.

ПОЖАРОВ
Алексей Иванович

(р. 16.09.1962, г. Семипалатинск). Окончил Семипалатинск. ПИ им. 
Н.К. Крупской, ист.-педагог. фак. (1984). Учит. –  В.П. Ерошин.

Канд. дис.: «Орг-ция и деят-ть органов госбезопасности СССР 
(1953–1964 гг.)» (Акад. ФСБ России, 1995) (канд. юрид. наук). Докт. 
дис.: «Органы гос. безопасности СССР в период 1953–1964 гг.: разведка 
и контрразведка» (Там же, 2012).

1984–1986 –  служба в рядах СА; 1986–1989 –  на комс. работе, од-
новрем. преп. в Семипалатинск. ПИ им. Н.К. Крупской; 1991–2015 –  
асп., преп., ст. преп., доц., докторант, нач. (зав.) каф. в ВШ КГБ СССР –  
Акад. ФСБ РФ; с 2015 –  внс Центра публикации источников по ист. 
России ХХ в. ИРИ РАН.

Отеч. ист. ХХ в., историография. Ист. органов безопасности.
Соч.: Белая книга рос. спецслужб. М., 1996 (в соавт.); «Новый курс» 

Л.П. Берии // ИА. 1996. № 4 (в соавт.); КГБ и партия (1954–1964 гг.) // ОИ. 
1999. № 4; КГБ в 1950–1960-е гг.: проблемы историографии // ОИ. 2001. № 3; 
«Честно служить партии». Постановление Презид. ЦК КПСС об образовании 
КГБ при Совете Министров СССР. 1954 г. // ИА. 2002. № 3 (в соавт.); Роль 
личности в ист. сталинск. репрессий // Закон и право. 2002. № 12; Конец 1940-х. 
Ставки сделаны: аналитики США предвидели будущий системный кризис сов. 
экономики, или угрозы экон. безопасности СССР в 1950–1960-х гг. // Закон 
и право. 2005. № 6 (в соавт.); Соврем. источниковая база по ист. сов. спецслужб 
1950–1960-х гг. // ОА. 2009. № 5; Противоречия и споры в историографии 
деят-ти сов. органов госбезопасности в период 1953–1964 гг. // Диалог со 
временем. Вып. 32. М., 2010; Крым в Вел. Отеч. вой не: к историографии проб-
лемы // Диалог со временем. Вып. 58. М., 2017 (в соавт.); Кадровая служба 
органов безопасности: ист. и совр-ть М., 2018 (в соавт.); Секретное положе-
ние о КГБ при Совете министров СССР 1959 г.: попытка создания правовой 
основы деят-ти спецслужб // РИ. 2018. № 4; Методолог. подходы в изучении 
преемственности отеч. спецслужб // Клио. 2019. № 10 (154) (в соавт.).
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ПОКРОВСКИЙ
Александр Сергеевич

(р. 31.01.1933, г. Москва). Окончил МГИАИ (1955).
Канд. дис.: «Законодат.-распорядит. деят-ть Сов. власти в восп. со-

вр-ков» (ИИ СССР АН СССР, 1975).
1956–1986 –  мнс, 1986–2010 –  нс сект. источниковедения и публи-

кации источников ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).
Отеч. ист., археография, источниковедение. Ист. рев-ции 1917 г.
Соч.: Декреты Сов. власти. Т. 4–18. М., 1968–2009 (сост.); Некот. 

вопросы законодат. деят-ти Сов. власти (окт. 1917 –  февр. 1918 г.) 
в восп-х В.Д. Бонч- Бруевича // АЕ за 1968 г. М., 1968; О датировке встречи 
В.И. Ленина с рук-ми Воен. ор-ции большевиков и Петроградск. ВРК в окт. 
1917 г. // Источниковедение ист. сов. общ-ва. Вып. 2. М., 1968; Науч. изд. 
законодат. актов Сов. власти (Из опыта работы) // АЕ за 1972 г. М., 1974 
(в соавт.); Протоколы заседаний СНК РСФСР как истор. источник: (Период 
Смольного) // АЕ за 1972 г. М., 1974; Первый раб.-солдатск. парламент 
России: I Всерос. съезд Советов рабочих и солдатск. депутатов (3–24 июня 
1917 г.). Опыт реконструкции списка участников. М., 2001; Протоколы 
заседаний Совета Нар. Комиссаров РСФСР, нояб. 1917 –  март 1918 г. М., 
2006 (ред.).

ПОКРОВСКИЙ
Леонид Николаевич

(р. 06.06.1938, г. Москва). Окончил МГПИ, ист.-филолог. фак. (1961).
1961–1962 –  учит. ист. Тымовской СОШ; 1963–1965 –  мл. ред. изд-ва 

«Недра»; 1965–1966 –  ст. ред. ред.-изд. отд. МГЗПИ; 1966–1972 –  ред., 
ст. ред. изд-ва «Просвещение»; 1972–1981 –  мнс, 1981–1995 –  снс сект. 
истор. географии и демографии ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист., археография. Истор. география, соц.-экон. ист.
Соч.: Количеств. анализ мат-лов «межевания Менде» // Применение 

количеств. методов в исслед. по аграр. ист. М., 1989 (в соавт.); Владения 
и крепостные крестьяне Рус. церкви в XVII в. М., 1988 (подгот. карто-
граф. мат-в); Земельные угодья и землевладение в Ср. Поволжье в XVII–
XVIII вв. // Классы и сословия России в период абсолютизма. Куйбышев, 1989 
(в соавт.); Опыт изучения месячины в Нечерноземье России накануне реформы 
1861 г. (на прим. Калязинского у. Тверской губ.) // Математ. методы изу-
чения массовых источников. М., 1989; Дворянство России и его крепостные 
крестьяне, XVII –  первая пол. XVIII в. М., 1990 (подгот. картограф. мат-в).

ПОЛЕВОЙ
Юзя Зейликович (Юзеф Захарович)

(16(29).08.1903, с. Тишковка Херсонской губ. —?). Из крестьян. 
Учился на истор. фак. Ком. ун-та нац. меньшинств Запада (1928–1932), 
на истор. фак. ИКП (1935–1938).

Канд. дис.: «Ленинск. “Искра” и искровск. орг-ции в России (ВПШ 
при ВКП(б), 1939). Докт. дис.: «Раб. движение 80-х –  нач. 90-х гг. XIX в. 
и первые марксистск. орг-ции в России» (ИИ АН СССР, 1962).
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Канд. дис.: без защиты дис. (1939). Докт. дис.: «Зарождение марксизма 
в России» (ИИ АН СССР, 1962).

1937–1939 –  нс ВШ пропагандистов при ЦК ВКП(б); 1939–1941 –  
преп. ВПШ при ЦК ВКП(б); 1941–1944 –  и.о. зав. каф. марксизма- 
ленинизма Ферганск. ГУ, доц. Московск. ин-та востоковедения; 1944–
1951 –  мнс, 1951–1973 –  снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ 
РАН).

Отеч. ист. Полит. ист., ист. партии, ист. марксизма. Истор. биогр.
Соч.: Из ист. Московск. орг-ции ВКП(б) (1894–1904 гг.). М., 1947; 

Об истор. взглядах Плеханова // ВИ. 1954. № 8; Степан Халтурин (1857–
1882 гг.). М., 1957; Зарождение марксизма в России. 1883–1894 гг. М., 1959; 
Из ист. раб. печати. Очерки лит.-издат. деят-ти первых марксистск. 
орг-ций в России (1883–1900 гг.) М., 1962; Появление соц.-демократии 
как идейного течения // Ист. Ком. партии Сов. Союза. М., 1964; Маркс 
и Россия // Ист. СССР. 1968. № 3; Проблемы формирования рос. пролета-
риата и его идеологии в трудах В.И. Ленина // В.И. Ленин о соц. структуре 
и полит. строе капиталист. России. М., 1970; Возникновение массового 
соц.-демократ. раб. движения // Ист. раб. класса России (1861–1900). М., 
1972; На пути соединения с соц-мом // Ист. раб. класса России (1861–1900); 
Становление истор. взглядов В.И. Ленина (1883–1894 гг.) // Ист. и исто-
рики. М., 1972; Степан Халтурин. М., 1979.

Лит.: Самедов В., Шириков Л., Щепров С. Как не надо излагать ист. 
О книге Ю.З. Полевого «Зарождение марксизма в России» // Правда. 1960. 
№ 209. 27 июля.

ПОЛЕЖАЕВА
Валентина Ивановна

(р. 07.04.1931, д. Елизаветино Чапаевского р-на Рязанской обл.). 
Окончила МГИАИ (1968).

1955–1989 –  нтс, с 1968 –  мнс дирекции ИИ АН СССР (ИИ СССР 
АН СССР).

Отеч. ист., археография. Экон. ист.
Соч.: Социалист. индустриализация СССР: Указ. сов. лит-ры, изд. 

в 1926–1970 гг. М., 1972 (сост.); Ист. предприятий СССР: Указ. сов. лит-ры, 
изд. в 1917–1978 гг.: в 3 вып. М., 1979 (сост.); Хроника осн. событий // Раб. 
класс СССР. 1966–1970. М., 1979; Итоги изучения ист. фабрик и заводов 
РСФСР // Раб. класс Страны Советов. Минск, 1980 (в соавт.); Ист. сов. 
раб. класса. Т. 1: Раб. класс в Окт. рев-ции и на защите ее завоеваний, 
1917–1920 гг. М., 1984 (сост.); Ист. предприятий СССР, ВНР, ГДР и ЧССР: 
опыт и проблемы. М., 1985 (ред.).

ПОЛЕТАЕВ
Владимир Евгеньевич

(10.01.1924, г. Москва –  29.06.1993, там же). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1948). Учит. –  М.П. Ким.

Канд. дис.: «Борьба московск. трудящихся за реконструкцию гор. 
хоз-ва столицы в 1931–1934 гг.» (ИИ АН СССР, 1952). Докт. дис.: «Рабочие 
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Москвы на завершающем этапе стр-ва соц-ма (1945–1958 гг.)» (там же, 
1966). Проф. (1969).

Участник ВОВ. 1948–1953 –  нс, 1949–1952 –  снс, 1952–1953 –  зам. 
дир. Музея ист. и реконструкции г. Москвы; 1949–1952 –  асп. заочн. 
ИИ АН СССР; 1953–1958 –  мнс, 1958–1968 –  снс, 1968–1988 –  зав. сект. 
ист.-социолог. и матем.-статист. исслед., 1989–1993 –  гнс, рук. Группы 
ист.-социолог. исслед. ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН).

Отеч. ист., историография, источниковедение, археография. Соц. 
ист. Ист. раб. класса. Ист. Москвы.

Соч.: Рабочие Москвы на завершающем этапе стр-ва соц-ма. 1945–
1958 гг. М., 1967; Соц. облик колх. молодежи: по мат-лам социолог. об-
след. 1938 и 1969 гг. М., 1976 (отв. ред., соавт.); Соц. облик рабочей мо-
лодежи: по мат-лам социолог. обслед. 1936 и 1972 гг. М., 1980 (отв. ред., 
соавт.); Ист. сов. раб. класса. Т. 15. М., 1984–1988 (чл. гл. редкол., соавт. 
и отв. ред.т. 5); Раб. класс СССР и ГДР: опыт истор. исслед. М., 1991 (отв. 
ред., соавт.).

Лит.: РЕЭ. Т. 2. М., 1995. С. 396; Историки России. Т. 3. С. 43.

ПОЛЕХОВ
Сергей Владимирович

(р. 08.10.1986, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (2008). 
Учит. –  Б.Н. Флоря.

Канд. дис.: «Внутриполит. кризис в Вел. княжестве Литовском 
в 30-е гг. XV в.» (МГУ, 2011).

2008–2010 –  ред. ред-ции отеч. ист. науч. издат. «БРЭ»; 2012–2017 –  
нс, 2017–2020 –  снс ИРИ РАН, одноврем. 2013–2015 –  исслед.-стажер 
Вильнюсск. ун-та; с 2020 –  снс лаборат. древнерус. культуры РАНХиГС.

Отеч. ист., источниковедение, археография. Соц.-полит. ист.; меж-
дунар. отношения. Ист. Вел. княжества Литовского (XIII–XVI вв.).

Соч.: Новые док-ты о Киевской земле XV в. // Сфрагістичний щоріч-
ник. Вип. ІІ. Киïв, 2012; Смоленское восстание 1440 г. // Истор. вестн. 
Т. 7(154): Литва, Русь и Польша XIII–XVI вв. М., 2014; «Список городов 
Свидригайла». Датировка и публикация // Др. Русь. Вопр. медиевистики. 
2014. № 4(58); Наследники Витовта. Династ. вой на в Вел. княжестве 
Литовском в 30-е гг. XV в. М., 2015; Полоцкие грамоты XIII –  нач. XVI в. 
Т. 1–2. М., 2015 (один из сост., зам. отв. ред.); Известие хроники Германа 
Корнера о Вилькомирской битве и его истор. контекст // Pabaisko mūšis 
ir jo epocha. Vilnius, 2017; Литовская Русь в XV в.: единая или разделенная? 
(На мат-ле конфликтов между рус. землями Вел. княжества Литовского 
и гос. центром) // Др. Русь после Др. Руси: дискурс восточнослав. (не)един-
ства. М., 2017; Neue russische Quelleneditionen zu den altrussisch- livländischen 
Beziehungen // Forschungen zur baltischen Geschichte. Bd. 12. Tartu, 2017; 
Królewski dokument rozejmu ze Świdrygiełłą z 20 VIII 1431 roku // Roczniki 
Historyczne. R. 83. Poznań; Warszawa, 2017 (в соавт.); Загадка грамоты 
Витовта (Vitoldiana, № 11): XIV или XIX в.? // Slověne. 2018. Т. 7. № 2; 
Ханск. послание литовск. князю в прусск. арх. (1432 г.) // «Вертоград мно-
гоцветный»: сб. к 80-летию Бориса Николаевича Флори. М., 2018; Pieczęć 
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kniazia Iwana Olgimuntowicza Holszańskiego // Inter Regnum et Ducatum. Studia 
ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. 
Białystok, 2018. (в соавт.); Książę Michał Zygmuntowicz –  walka o spadek po 
ojcu // Ojcowie i synowie. O tron, władzę, dziedzictwo. W 700 rocznicę narodzin 
Karola IV Luksemburskiego króla czeskiego i cesarza (1316–1378). Gdańsk, 
2018; Лугвень, Новгород и вост. политика Витовта (1411–1414) в свете 
малоизвестных источников Кенигсбергского арх. // Мсціслаў і Мсціслаўскі 
край. Зборнік навуковых артыкулаў. Мінск, 2019; Itinerarium Witolda, wiel-
kiego księcia litewskiego: 4/5 VIII 1392–27 X 1430 // Rocznik Lituanistyczny. 
T. 5: Rok 2019. Warszawa, 2019.

ПОЛИКАРПОВ
Василий Дмитриевич

(13.03.1918, с. Рёвны Навлинского р-на Брянской обл. – 21.03.2008, 
г. Москва). Окончил ВА им. М.В. Фрунзе, осн. (командный) фак. (1951).

Канд. дис.: «Павел Степанович Нахимов» (ВПА, 1961). Докт. дис.: 
«Пролог Гражд. вой ны в России» (ИИ СССР АН СССР, 1979).

1935–1939 –  учит., завуч, и.о. дир. шк. в Курской обл. 1939–1968 –  
служба в СА. Участник ВОВ. 1952–1968 –  кор., сотр. ред., ред. (в га-
зетах Прикарпатск. ВО, Московск. окр. ПВО, «Сов. флот», в журн. 
«Пропагандист и агитатор ВМС», «ВИЖ», в Воениздате); 1968–1991 –  
снс, внс ИИ СССР АН СССР. Чл. бюро Науч. совета «Ист. рос. рев-ций» 
(1980–1996). Акад. АВН (1995).

Отеч. ист., историография. Ист. вой н, армии и флота, рев. движения. 
Истор. биогр.

Соч.: Развитие тактики рус. армии в обороне Севастополя 1854–
1855 гг. // Развитие тактики рус. армии. М., 1957; Павел Степанович 
Нахимов. М., 1960; Бурям навстречу. Симферополь, 1961; Этапы большого 
пути: восп. о Гражд. вой не. М., 1962 (2-е изд. М., 1963) (ред.-сост.); Некот. 
вопр. историографии Гражд. вой ны // ВИЖ. 1966. № 7; Рев. органы при Ставке 
Верх. Главнокомандующего // ИЗ. 1970. Т. 86; Пролог Гражд. вой ны в России. 
М., 1976; Начальный этап Гражд. вой ны: ист. изучения. М., 1980; Воен. контр-
рев-ция в России. 1905–1917 гг. М., 1990; Федор Раскольников: судьба больше 
жизни // Они не молчали. М., 1991; В совместных лит.-истор. боях (Записки 
историка) // Шитов А.П., Поликарпов В.Д. Судьба Юрия Трифонова: факты, 
док-ты, восп. М., 2006; В боях с профанацией ист. // К ист. рус. рев-ций: со-
бытия, мнения, оценки. Памяти И.И. Минца. М., 2007; Замазанная фигура // 
Л.М. Спирин. Памяти историка, друга, коллеги. Казань, 2007.

Библиогр.: На фронте ист. Гражд. вой ны. Памяти В.Д. Поликарпова. 
М., 2009. С. 9–25.

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 44.

ПОЛЯКОВ
Юрий Александрович

(18.10.1921, г. Ташкент –  27.12.2012, г. Москва). Учился в МИФЛИ, 
после его слияния с МГУ окончил истор. фак. МГУ (1945), заоч. асп. ИИ АН 
СССР. Учит. –  И.М. Разгон, М.Н. Тихомиров, М.В. Нечкина, В.М. Хвостов.
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Канд. дис.: «Московск. трудящиеся в обороне сов. столицы в 1919 г.» 
(ИИ АН СССР, 1949). Докт. дис.: «Переход к нэпу и сов. крестьянство» 
(там же, 1965). Проф. (1970). Чл.-корр. АН СССР (1966). Акад. РАН (1997).

1943–1945 –  мнс, гл. ред. «Ист. Гражд. вой ны в СССР»; 1945–1948 –  
реф., ст. реф., зав. сект. НИИ; 1948–1949 –  зам. зав. междунар. отд. 
«Комс. правды»; с 1949 –  мнс, снс, рук. сект., отд., центра ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН), советник РАН; преп. МГУ, МГИАИ, 
Дипломат. акад. Гл. ред. журн. «Ист. СССР» (1966–1968); пред. Науч. со-
вета АН СССР (РАН) по истор. демографии и истор. географии (с 1984); 
пред. Науч. совета по делам музеев Мин-ва культуры СССР; зам. пред. 
Московск. орг-ции общ-ва «Знание». Акад. РАЕН (1993). Лауреат Гос. 
премии СССР (1987), Ломоносовской премии (МГУ) (1948), премии им. 
В.О. Ключевского (2002), медали им. С.И. Вавилова (1984).

Отеч. ист., историография, истор. демография. Ист. народов России. 
Ист. Гражд. вой ны. Экон. ист. Истор. биогр.

Соч.: Трудящиеся Москвы в обороне сов. столицы в 1919 г. М., 1958; 
Переход к нэпу и сов. крестьянство. М., 1966; Рев-ция защищается. М., 
1978; Сов. страна после окончания Гражд. вой ны: территория и население. 
М., 1986; Гражд. вой на: взгляд сквозь годы. Уфа, 1994; Наше непредска-
зуемое прошлое: полем. заметки. М., 1995; Корифеи отеч. истор. науки: 
восп. М., 1997; Истор. наука: люди и проблемы. Кн. 1–3. М., 1999–2003; 
Население России в XX в.: истор. очерки: в 3 т. Т. 1: 1900–1939. М., 2000; Т. 2: 
1940–1959. М., 2001; Т. 3. Кн. 1: 1960–1979 гг. М., 2005 (отв. ред.; чл. авт. 
кол.); Историзмы (мысли и суждения историка). М., 2001; Материнство 
и детство в России XVIII–XXI вв.: сб. ст. Всерос. науч. конф.: в 2 ч. М., 
2006 (отв. ред.); Проблемы истор. географии и демографии России: сб. ст. 
М., 2007 (отв. ред.); Минувшее. Фрагменты: восп. историка. М., 2011; Вел. 
Отеч. вой на 1941–1945 гг.: в 12 т. Т. 1. М., 2011; Т. 2. М., 2012 (чл. авт. 
кол.); Население России в XX в.: истор. очерки: в 3 т. М., 2012 (отв. ред.).

Лит.: Науч. элита: Кто есть кто в Рос. Акад. наук. М., 1993. С. 367; 
Поляков Ю.А. Путь познания ист. // Историки России о времени и о себе. Вып. 1. 
М., 1997. С. 32–45; Этот противоречивый XX в.: к 80-летию со дня рожд. акад. 
РАН Ю.А. Полякова. М., 2001; Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 373; 
Морозов С.Д. Труды и дни акад. Ю.А. Полякова // Клио. 2008. № 1. С. 139–143; 
Достоинство историка: к 90-летию со дня рожд. акад. РАН Ю.А. Полякова: сб. 
ст. / сост. В.Б. Жиромская. М., 2011; Жиромская В.Б. Акад. Ю.А. Поляков: жизнь 
и творч-во // ННИ. 2013. № 6. С. 157–175; Историки России. Т. 3. С. 49–50.

Иконограф.: Чернобаев А.А. Мастера рус. историографии: Ю.А. Поляков //  
ИА. 2001. № 5. С. 32–47; также см.: Историки России: Иконогр. Кн. 1. М., 
2008. С. 324–339.

ПОНОМАРЁВ
Валерий Николаевич

(р. 18.10.1944, г. Москва). Окончил МГУ (1970). Учит. –  В.М. Хвостов, 
Н.Н. Болховитинов.

Канд. дис.: «Рус.-амер. отношения в годы Крымской вой ны, 1853–
1856 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1985).
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1970–1992 –  нс, снс ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН.
Отеч. ист. Ист. междунар. отношений. Истор. биогр.
Соч.: Финал долгой карьеры: К.В. Нессельроде и Парижский мир // Рос. 

дипломатия в портретах. М., 1992; Крымская вой на и рус.-амер. отношения. 
М., 1993; Закрытие проливов для военных судов: от Лондонских конвенций 
до Берлинского трактата (1840–1878 гг.) // Рос. и Черноморские проливы 
(XVIII–XX столетия). М., 1999 (в соавт.); Дипломатия и МИД Рос. во втор. 
четв. XIX в. // Очерки ист. МИД Рос. Т. 1. М., 2002 (в соавт.).

ПОПОВ
Александр Львович

(31.08(12.09).1888, г. Варшава –  15.01.1943, г. Ташкент). Учился на 
физ.-матем. (1909–1912) и ист.-филолог. (1913–1917) фак. ПУ.

Канд. истор. наук (1935). Д-р истор. наук (1942) без защиты дис.
1920–1922 –  нс АзербГУ, зав. Гос. арх. Азерб. ССР; 1923–1927 –  нс, 

консульт. Арх. рев-ции и внешн. политики России XIX –  нач. XX в.; 
1929–1935 –  сотр. Комис. по изданию  док-тов эпохи империализма при 
ЦИК СССР; с 1936 –  снс ИИ АН СССР.

Отеч. ист., археография, историография. Ист. внешн. политики 
и междунар. отношений.

Соч.: Окт. переворот. Факты и док-ты: сб. Пг., 1918 (сост.); Из ист. 
забастовочного движения в России накануне империалист. вой ны. Бакинск. 
забастовка 1914 г. Л., 1925; Борьба за среднеазиатск. плацдарм // ИЗ. М., 
1940. Т. 7; Из ист. завоевания Ср. Азии // ИЗ. М., 1940, Т. 9; Внешн. полити-
ка самодержавия в XIX в. в «кривом зеркале» М.Н. Покровского // Против 
антимарксистск. концепции М.Н. Покровского. Ч. 2. М.; Л., 1940.

Лит.: Мендельсон В.И.: 1) А.Л. Попов и его археограф. наследство // АЕ 
за 1970 г. М., 1971. С. 202–218; 2) А.Л. Попов –  историк внешн. политики 
России и междунар. отношений // Ист. и историки: историограф. ежег. 
1971. М., 1973. С. 252–273; Бухерт В.Г. Попов А.Л. // Историки России. 
Т. 3. С. 53.

ПОПОВ
Алексей Юрьевич

(р. 18.09.1969, г. Липецк). Окончил СПбГУ, истор. фак. (1993). Учит. –   
А.Л. Шапиро.

Канд. дис.: «Правовое регулирование деят-ти органов госбезопас-
ности СССР в тылу противника в годы Вел. Отеч. вой ны» (2002) (канд. 
юрид. наук). Докт. дис.: «Деят-ть органов гос. безопасности СССР на 
оккупированной сов. территории (1941–1944 гг.)» (ИРИ РАН, 2007).

1993–1996 –  асс. Липецк. ГПУ; с 1996 –  сотр. ФСБ РФ, ст. преп., доц., 
зам. нач. НИО Акад. ФСБ РФ; 2008–2017 –  внс (по совм.) ИРИ РАН.

Отеч. ист. Воен. ист., ист. спецслужб.
Соч.: 15 встреч с генералом КГБ Бельченко. М., 2002; НКВД и парти-

занск. движение: факты и док-ты. М., 2003; Диверсанты Сталина: деят-ть 
органов гос. безопасности СССР на оккупированной сов. территории в годы 
Вел. Отеч. вой ны. М., 2004; Партизаны и контрразведка в годы Вел. Отеч. 
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вой ны // ОИ. 2003. № 3; Бог диверсий: проф. рус. спецназа Илья Старинов. 
М., 2004 (в соавт.); Спецоперации органов госбезопасности СССР на ок-
купированной территории. 1941–1944 гг. // ВИ. 2005. № 4; Диверсанты 
Сталина. НКВД в тылу врага. М., 2008; Солдаты незримого фронта: органы 
гос. безопасности в годы Вел. Отеч. вой ны. М., 2010 (в соавт.); Спецназ НКВД 
в тылу врага. М., 2013; Сопротивление на оккупированной сов. территории 
(1941–1944 гг.). М., 2017; Тайная стража России: очерки ист. отеч. органов 
госбезопасности: в 4 кн. М., 2017–2020 (отв. ред.).

ПОПОВ
Владимир Иванович

(р. 10.06.1906, с. Пены Обоянского у. Курской губ. —?). Окончил 
Воронеж. ПИ, истор. фак. (1932).

Канд. дис.: «Крестьянск. движение в Рязанской губ. в рев-ции 1905–
1907 гг.» (АОН, 1952).

1935–1938 –  зав. каф. истор. наук Магнитогорск. ПИ; 1938–1941 –  
дир. Рязанск. ПИ; 1941–1943 –  нач. политотд. МТС г. Вятские Поляны 
Кировской обл.; 1943–1947 –  зав. обл. отд. нар. образ. Рязанской обл.; 
1947–1961 –  конс. Упр. агитации и пропаганды ЦК КПСС, инстр. отд. 
науки, вузов и школ ЦК ВКП(б) –  КПСС; 1961–1971 –  мнс сект. исто-
чниковедения ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист., источниковедение, археография. Соц. ист., крестьянск. 
движение.

Соч.: Крестьянск. движение в Рязанской губ. в рев-ции 1905–
1907 гг. // ИЗ. М., 1954. Т. 49; Петроградск. Воен.-рев. комитет. Док-ты 
и мат-лы: в 3 т. М., 1966–1967 (сост.); О развитии обществ. начал в управ-
лении нар. образованием и об укреплении его материальной базы в период 
ком. стр-ва в СССР // Культурная рев-ция в СССР. 1917–1965 гг. М., 1967; 
Ист. нац.-гос. стр-ва в СССР: в 2 т. М., 1968–1970 (ред.).

ПОПОВ
Игорь Иванович

(р. 07.04.1937, г. Москва). Окончил МОПИ им. Н.К. Крупской, истор. 
фак. (1958).

1958–1962 –  восп. в шк. № 630, учит. ист. в шк. № 29; 1962–1980 –  ст. 
нтс, мнс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР); 1980–1987 –  ст. инсп. по 
осн. деят-ти Упр. кадров АН СССР; 1987–2014 –  нач. отд. кадров, рук-
ль кадр. процессом ИРИ РАН, одноврем. в 2007–2021 –  нач., вед. спец. 
1-го отд. ИРИ РАН.

Отеч. ист. Ист. культ. рев-ции в СССР, ист. сов. системы образования 
и восп., ист. религий, ист. Хазарии.

Соч.: Обсуждение проблем культурной революции в СССР// Ист. 
СССР. 1965. № 5; Влияние образования на быт жителей села (1959–
1965) // Культурная революция в СССР. 1917–1965 гг. М., 1967; Культурная 
жизнь в СССР. 1928–1941. Хроника. М., 1976 (сост., в сост. авт. коллект.); 
Культурная жизнь в СССР. 1951–1965. Хроника. М., 1979 (сост., в сост. 
авт. коллект.); Прогрессивная роль России в исторических судьбах народов 
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Северного Кавказа. Всесоюз. науч. конф. в г. Грозном, октябрь 1979 // Ист. 
СССР. 1980. № 3; Проблемы культурного развития советского крестьян-
ства в исторической литературе 1970-х годов // ВИ. 1981. № 12 (в со-
авт.); Культурная жизнь в СССР. 1966–1977. Хроника. М., 1981 (сост., 
в сост. авт. коллект.); Влияние роста образовательного уровня населения 
Северного Кавказа на преодоление религиозных пережитков (по материа-
лам Всесоюзных переписей населения 1959 и 1970 гг.) // Великий Октябрь 
и передовая Россия в исторических судьбах народов Северного Кавказа 
(ХV в.– 70-е годы XX в.); Материалы Всесоюз. науч. конф., 2–3 октября 
1979 г., Грозный, 1982; Распространение печати на селе через библиотеки 
и книжные магазины // Методика и опыт изучения сельских поселений 
Нечерноземья. М., 1991; Христианский социализм. Основные тенденции 
и этапы развития в XX веке // Религия, общество и государство в XX веке: 
Материалы конф., Москва, 22–25 окт. 1991 г. М., 1991; История сел и де-
ревень Подмосковья XIV–XX вв. Вып. 1–8. М., 1992–1994 (автор-сост., 
в сост. авт. кол.); Российская еврейская энциклопедия. Израиль, Т. 1–3, 
1994–1997 (сост. ряда статей); Исламский социализм // ПИШ. 2001. 
№ 5. С. 43–46; Понятие «культура» на страницах школьных учебников по 
истории // Образование в современной школе. 2004. № 5; А.П. Новосельцев 
и некоторые вопросы изучения истории древнейших государств Восточной 
Европы // ОИ. 2005. № 6; Историки России XX века: библиографический 
словарь. Саратов, Т. 1–2. 2005 (сост. ряда статей); К вопросу о причинах 
принятия иудаизма Хазарским каганатом // Проблемы Российской истории. 
Вып. 9. М.; Магнитогорск, 2009; О целях и маршруте путешествия Раби 
Петахия Регенсбургского // Вестник Липецкого ГПУ. Сер. «Гуманитарные 
науки». Вып. 3. 2010; Хотели ли евреи Западной и Центральной Европы 
переселяться в Хазарию? // Вестник Липецкого ГПУ. Сер. «Гуманитарные 
науки». Вып. 3(18). 2015.

ПОПОВ
Михаил Васильевич

(09.1908, г. Вел. Устюг Вологодской губ. —?). Учился на вост. фак. 
САГУ (1925–1929).

Канд. дис.: «Экспансия США в Иране в годы Второй мировой вой ны 
(Миссия Мильспо)» (ИИ АН СССР, 1949).

1940–1941, 1946–1948 –  асп. ИИ АН СССР. Участник ВОВ. 1948–
1949 –  учен. секр. ИИ АН СССР, 1949–1955 –  Отдел. ист. и филос. 
АН СССР.

Всеобщ. и отеч. ист. Ист. дипломатии, Второй мировой вой ны. Истор. 
биогр.

Соч.: Начало агрессии США в Иране в годы Второй мировой вой-
ны // ВИ. 1949. № 11. С. 37–64; Амер. финанс. миссия в Иране (1943–
1944) // ВИ. 1953. № 8. С. 74–93; Крах гитлеровск. плана нападения на 
СССР из Ирана // Учен. зап. Ин-та востоковедения. 1953. Т. 8. С. 5–40; Амер. 
империализм в Иране в годы Второй мировой вой ны. Амер. финанс. миссия. М., 
1956; Миссия Е.А. Бабушкина в Иране (Малоизвестная страница ист. сов.  
дипломатии). М., 1974.



450

ПОПОВ
Сергей Васильевич

(р. 27.04.1950, г. Тула). Окончил Тульск. ГПИ, истор.-филолог. фак. 
(1971). Учит. –  Э.Б. Генкина.

Канд. дис.: «Кадры молодых рабочих в условиях развитого социалист. 
общ-ва» (ИИ СССР АН СССР, 1977).

1971–1973, 1975–1976 –  асп., 1976–1978 –  мнс сект. комплексных 
проблем соц. и ком. стр-ва ИИ СССР АН СССР; с 1978 –  ред. журн. 
«Коммунист».

Отеч. ист. Ист. раб. движения.
Соч.: Кадры молодых рабочих в условиях развитого социалист. общ-ва: 

дис. … канд. ист. наук. М., 1976.

ПОПОВА
Галина Леонидовна

(29.03(11.04).1908, г. Таганрог –  19.08.1957, г. Москва). Окончила 
Ростовск. ПИ, истор. фак. (1936).

Канд. дис.: «Деят-ть Юго- Вост. бюро ЦК РКП(б) по укреплению 
союза раб. класса с крестьянством. 1921–1925 гг.» (АОН, 1950).

1936–1939 –  снс Ростовск. обл. музея рев-ции; 1939–1945 –  инстр., 
с 1942 –  зам. зав. отд. пропаг. и агитации, 1945–1947 –  зав. сект. вузов отд. 
пропаг. и агитации Ростовск. горкома ВКП(б); 1947–1950 –  асп. АОН; 
1950–1953 –  инстр. отд. пропаг. и агитации ЦК КПСС; 1953–1957 –  снс 
сект. ист. СССР периода соц-ма ИИ АН СССР.

Отеч. ист. XX в. Соц. ист.
Соч.: Вечерние ун-ты марксизма- ленинизма // Большевик. 1952. № 1; 

Шефство рабочих Москвы над деревней 1926–1929 гг. // Ист. Москвы. Т. 6. 
Кн. 1. М., 1957; Помощь московск. рабочих в социалист. переделке деревни 
1929–1934 гг. // Ист. Москвы. Т. 6. Кн. 2. М., 1959.

ПОСТНИКОВ
Алексей Владимирович

(р. 28.03.1939, г. Москва). Окончил МИИГАиК, картограф. фак. (1965). 
Учит. –  A.А. Преображенский, О.М. Медушевская, Л.А. Гольденберг.

Канд. дис.: «Картографирование ист. заруб. стран в справочном истор. 
атласе» (МИИГАиК, 1972) (канд. техн. наук). Докт. дис.: «Ист. картографо- 
геодез. изучения р-нов рус.-кит. границы в XVII –  нач. XX в.» (Там же, 
1989) (докт. техн. наук).

1967–1972 –  ред. и автор истор. карт науч.-редакц. картосостави-
тельск. части ГУГК при СМ СССР; 1972–1974 –  мнс ИИ СССР АН СССР; 
1974–1977 –  снс, учен. секр. ЦНИИ геодезии, аэрофотогеодезии и кар-
тографии ГУГК при СМ СССР; Орг. комитета Восьмой междунар. кар-
тограф. конф.; 1977–1980 –  снс ИФЗ им. О.Ю. Шмидта, учен. секр. 
Московск. фил. ГО СССР; 1980–2010 –  нс, снс, внс (с 1989), зав. сект. 
ист. картографии, зав. отд. ист. наук о Земле (с 1995), зам. дир. (с 1996), 
дир. (с 2004), с 2010 –  гнс отд. ист. наук о Земле ИИЕТ АН СССР (РАН). 
Чл. Комис. по истор. картографии Междунар. картограф. ассоц (с 1974); 
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зам. пред. Московск. фил. ГО СССР (1980–1995), чл. Презид. ГО СССР; 
зам. пред. Московск. центра, чл. Презид. РГО (1995); чл. междунар. журн. 
по истор. картографии («Imago Mundi» International Journal on the History 
of Cartography) (с 1990). Акад. РАЕН (1996).

Отеч. ист., источниковедение. Ист. мировой и отеч. картографии и ге-
ографии. Истор. география и картография. Ист. географ. изучения и кар-
тографирования заруб. территорий Рос. империи (Польши, Финляндии, 
Рус. Америки).

Соч.: Развитие картографии и вопр. использования старых карт. 
М., 1985; Развитие крупномасштабной картографии в России. М., 1989; 
Петровск. гео дезисты и первый печатный план Москвы. М., 1990 (в соавт.); 
Карты земель рос.: очерк ист. географ. изучения и картографирования нашего 
отечества. М., 1996 (пер. на англ. яз.); Федор Федорович Шуберт (1789–
1865) // Творцы отеч. науки –  географы. М., 1996; Географ. описания и карты 
Москвы и Московск. края XVII –  нач. XIX в. (до 1822 г.) // Ист. изучения, 
использования и охраны природных ресурсов Москвы и Московск. региона. M., 
1997; Рус. Америка в гео граф. описаниях и на картах, 1741–1867 гг. СПб., 
2000 (2-е изд. М., 2003); Схватка на «Крыше Мира»: Политики, разведчики 
и географы в борьбе за Памир в XIX в.: моногр. в док-тах. М., 2001 (2-е изд. 
М., 2005); Становление рубежей России в Центр. и Ср. Азии (XVIII–XIX вв.): 
роль ист.-географ. исслед. и картографирования: моногр. в док-тах. М., 2007; 
Ист. географ. изучения и картографирования Сибири и Дальнего Востока 
в XVII –  нач. XX в. в связи с формированием рус.-кит. границы. М., 2013.

Библиогр.: Постников А.В.: мат-лы к биобиблиографии / авт.-сост. 
А.А. Жидкова, С.С. Илизаров. М., 2009.

Лит.: Краснопольский А.В. Отеч. географы (1917–1992 гг.): биобиблио-
граф. справ.: в 3 т. Т. 2. СПб., 1993; Акад. естеств. наук РФ: справ. 1992. М., 
1992. С. 156; Историки России. Т. 3. С. 63–64.

ПОТАПОВА
Лидия Алексеевна

(р. 10.03.1926, г. Кунцево Московск. обл.). Окончила МГУ, филос. 
фак. (1950).

1950–1959 –  учит. логики и психологии ср. шк. г. Кунцево; 1960–1962 –  
нтс сект. ист. СССР периода кап-ма, с 1962 –  мнс сект. многотомной «Ист. 
СССР с древн. времен», с 1969 –  мнс сект. истор. географии ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист. Истор. география.
Соч.: Обсуждение вопр. о воен.-феод. характере рус. империализма // Ист. 

СССР. 1961. № 4 (в соавт.); Ист. СССР с древн. времен. Т. 2–3. М., 1966–
1967 (ред.); Ист. СССР с древн. времен. Т. 4–5. М., 1967–1968 (ред.-сост.); 
В.К. Яцунский. Соц.-экон. ист. России XVIII–XIX вв.: Избр. тр. М., 1973 (ред.).

ПОТКИНА
Ирина Викторовна

(р. 30.03.1955, г. Кишинев, Молд. ССР). Окончила МГУ, истор. фак. (1978). 
Учит. –  В.И. Бовыкин, Л.В. Милов, И.Д. Ковальченко, Н.Б. Селунская.
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Канд. дис: «Крит. анализ освещения индустр. развития России в со-
врем. англо-амер. историографии» (МГУ, 1983). Докт. дис.: «Никольская 
мануфактура Морозовых: рос. модель интегрированного предприятия 
(1797–1917 гг.)» (ИРИ РАН, 2002).

1978–1981 –  очн. асп. истор. фак. МГУ; 1982 –  ред. отд. ИНИОН 
в ИСБ; 1984–1985 –  инсп. по осн. деят-ти отд. использ.  док-тов и науч. 
информ. ГАФ СССР, ГАУ при СМ СССР; с 1985 –  мнс, нс, снс, внс ИИ 
СССР АН СССР (ИРИ РАН). Чл. Науч. совета РАН по экон. ист. (с 2010); 
чл. Исполкома Междунар. асс. экон. ист. –  ECM, IEHA (2012–2018).

Отеч. ист., историография. Экон. ист., ист. предпринимат-ва, права.
Соч.: Индустр. развитие дорев. России. Концепции, проблемы, дискуссии 

в амер. и англ. историографии. М., 1994; Савва Морозов. М., 1998 (в соавт.); 
На Олимпе делового успеха: Никольская мануфактура Морозовых, 1797–1917. 
М., 2004; Ценные бумаги в жизни деловой Москвы на рубеже XIX–XX вв. М., 
2005; Правовое регулирование предпринимат. деят-ти в России, XIX –  первая 
четв. XX в. М., 2009; Институциональные аспекты экон. развития: опыт 
предпринимат. права Рос. империи // Россия в контексте мирового разви-
тия: ист. и совр-ть. К 90-летию акад. РАН В.А. Виноградова. М., 2011; The 
Singer Company in Russia, 1987–1917 // American Firms in Europe, 1880–1980. 
Strategy, Identity, Perception and Performance. Geneva, 2009; From Paternalism 
to Socially Oriented Enterprise. The Experience of the Russian businessmen // Old 
Paternalism, New Paternalism, Post- Paternalism (19th –21st c.). Brussels, 2013; 
The Russian Business Interest Associations. Economic and Socio- Cultural Aspects 
of Maturation (1861–1917) // Historical and International Comparison of Business 
Interest Associations (19th-20th c.). Brussels, 2013; Иностр. предприниматели 
и их гражданск. статус в Рос. империи // РИ. 2014. № 4; Архитектор и заказ-
чик: к ист. стр-ва здания «Компании Зингер» в Петербурге // Истор. журн.: 
науч. исслед. 2015. № 1; Новые подходы к изучению законодат. источников 
периода Первой мир. вой ны // Истор. журн.: науч. исслед. 2017; The Nikolskaya 
Mill Partnership and the West European Firms: some aspects of technological trans-
fer // Revue Française d’histoire économique. 2017. I–II. № 7–8; The Russian Singer 
Company: Diffusion of Sewing Machines and Client Base // Linking Cloth/ Clothing 
Globally: The Transformation of Use and Value, c. 1700–2000. Tokyo, 2019; 1917 
год: рев-ция, гос-во, общ-во и Церковь. М., 2019. (сост., науч. ред., чл. авт. кол.).

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 24.

ПОХЛЁБКИН
Вильям Васильевич

(псевдонимы: А. Сигнев, А. Балтин, А. Балтин- Кольский)
(20.08.1923, г. Москва –  31.03.2000, г. Подольск Московск. обл.). 

Окончил ГМИИ, искусствоведч. отдел. (1941), МГИМО, ист.-дипломат. 
фак. (1949).

Канд. дис.: «Антинар. и антинац. политика правящих кругов Норвегии 
накануне Второй мировой вой ны (1935–1939 гг.)» (ИИ АН СССР, 1952).

Участник ВОВ. 1956–1968 –  ст. преп. МГУ, МГИМО, ВДШ; 1953–
1963 –  учен. секр. сект. Новейшей ист., снс ИИ АН СССР; с 1965 –  неза-
висимый исслед-тель. Гл. ред. «Скандинавск: сб.» (г. Тарту) (1955–1961); 
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ред.-конс. СИЭ (раздел Новая и Новейшая ист. сев. стран) (1961–1976); гл. 
ред. совета междунар. органа скандинавистов «Scandinavica» (1962–1999). 
Лауреат междунар. премий Ланге Черетто (Италия, 1993) и Гуго Гроция 
(Нидерланды, 1998). Чл. Нью- Йоркской АН (1999).

Всеобщ. и отеч. ист., археография. Новая и Новейшая ист. Скандина-
вии и Финляндии. Сов. и междунар. символика, эмблематика, геральдика. 
Внешн. политика, воен. ист., нац. вопр. в России и СССР. Истор. биогр.

Соч.: Влияние Перв. рус. рев-ции 1905–1907 гг. на развитие обстановки 
в Норвегии, Дании, Швеции. М., 1956; Признание Россией норвежск. неза-
висимого гос-ва: сб.  док-тов. М., 1958 (сост.); СССР –  Финляндия: 260 лет 
отношений. 1713–1973 гг. М., 1975; Урхо Калева Кекконен: полит. биогр. 
М., 1985; Внешн. политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, да-
тах и фактах: справ. Вып. I. М., 1992 (2-е изд. М., 1995); Вып. II. Кн. 1. 
М., 1995; Кн. 3. М., 1998; Словарь междунар. символики и эмблематики. М., 
1994, 1995; Чай и водка в ист. России. Новосибирск; Красноярск, 1995; Вел. 
псевдоним. М., 1996; Вел. вой на и несостоявшийся мир: 1941–1945–1994 гг.: 
Воен. и внешнеполит. справ. по ист. Вел. Отеч. вой ны и ее междунар.-пра-
вовым последствиям. М., 1997; Собр. избр. произв.: в 6 т. М., 1996–1999.

Библиогр.: Библиогр. произведений В.В. Похлебкина и отзывов на них 
в отеч. и заруб. прессе 1948–1999 гг.: в 2 ч. М., 1999.

Лит.: Московск. журн. междунар. права. 1997. № 4. С. 168–171; 
Васильев Ю. Этот удивительный Похлебкин // Патриот. 1997. № 19. Май. 
С. 7; Фохт Н. Одно слово –  Похлебкин // Персона. 1998. № 7. С. 35–39; 
Историки России. Т. 3. С. 69.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Александр Александрович

(18.11.1925, г. Орехово- Зуево Московск. губ. – 11.09.2002, г. Москва). 
Окончил МГИАИ (1949). Учит. –  Н.В. Устюгов, А.И. Андреев, 
А.А. Новосельский.

Канд. дис.: «Крестьянск. колонизация Кунгурск. края в XVII –  нач. 
XVIII в.» (ИИ АН СССР, 1953). Докт. дис.: «Урал и Зап. Сибирь в конце 
XVI –  нач. XVIII в.» (ИИ СССР АН СССР, 1969). Проф. (1980).

Участник ВОВ. 1949–1952 –  нач. Госархива Красноярск. края; 
с 1952 –  асп., мнс, снс, 1977–1991 –  зав. сект., 1991–2000 –  гнс ИИ АН 
СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН). Чл. редкол. журн. «Ист. СССР» 
(1960–1990, 1960–1966 –  зам. гл. ред.); чл. науч. советов РАН: ист. Сибири, 
внешн. политики и междунар. отношений, роль религий в ист.; чл. Центра 
по изучению ист. Рус. Америки; вице-през. Общ-ва по изучению XVIII в.; 
чл. Археограф. комис. РАН; чл. науч. совета РГАДА.

Отеч. ист., источниковедение, историография, археография, регион. 
ист. Экон., соц., полит. ист. Ист. Москвы.

Соч.: Очерки колонизации Зап. Урала в XVII –  нач. XVIII в. М., 1956; 
Урал и Зап. Сибирь в кон. XVI –  нач. XVIII в. М., 1972; Эволюция феода-
лизма в России. М., 1980 (в соавт.); Москва: иллюстрированная ист. М., 
1981 (переизд.: М., 1984) (в соавт.); Народ не безмолвствовал. М., 1990; 
Ист. раскрывает тайны. М., 1991; Ист. Отечества: учеб. для 6–7 кл. М., 
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1996–1998 (в соавт.); Купечество Руси. IX–XVII вв. Екатеринбург, 1997 
(в соавт.); Наша др. Москва. М., 1997; Историк об историках России XX ст. 
М., 2000; «Веков связующая нить…» М., 2002.

Библиогр.: Библиогр. науч. тр. А.А. Преображенского / сост. 
Б.В. Колобов // Купечество в России. Конец XV –  сер. XIX в.: сб. ст. в честь 
проф. А.А. Преображенского. М., 1997. С. 31–56.

Лит.: Булыгин И.А. К 70-летию со дня рожд. А.А. Преображенского // ОИ. 
1996. № 2; А.А. Преображенскому –  70 лет // ННИ. 1996. № 2; Москвоведы: 
справ. М., 1996. С. 110; Преображенский А.А. Жизнь в науке // Историки 
России о времени и о себе. Вып. 1. М., 1997. С. 46–57; Рыбаков Б.А. Исслед-тель, 
педагог, общественник // Купечество в России: конец XV –  сер. XIX в. М., 1997. 
С. 5–30; Демкин А.В., Никитин Н.И., Рогожин Н.М. А.А. Преображенский 
(1925–2002): ученый и гражданин // Связь веков. Исслед. по источниковедению 
ист. России до 1917 г. Памяти проф. А.А. Преображенского: сб. ст. М., 2007. 
С. 5–30; Историки России. Т. 3. С. 70–71.

ПРИВАЛОВА
Татьяна Владимировна

(р. 05.08.1952, г. Бабушкин Московск. обл.). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1977).

1970–2011 –  ст. нтс, с 1982 –  мнс сект. ист. сов. крестьянства и сельск. 
хоз-ва СССР, Центра «Россия, СССР в ист. XX в.» ИИ СССР АН СССР 
(ИРИ РАН).

Отеч. ист. Аграр., соц. ист.
Соч.: Ист. сов. деревни. 1917–1977. Указ. лит-ры (1968–1977 гг.). 

М., 1987 (сост.); Пьянство в деревне. Статистика 1910–1920-х гг. //  
Былое. 1994. № 4; Питание рос. крестьянства на рубеже веков //  
Крестьяноведение. Теория. Ист. Совр-ть. М., 1997; Трагедия сов. деревни. 
Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939 гг. Док-ты и мат-лы: в 5 т. 
М., 1998–2005 (сост.); Быт рос. деревни: (Медико- санитарное состояние 
деревни Европ. России). 60-е гг. ХIX –  20-е г. ХХ в. М., 2000; Помощь голода-
ющим в 1921 г. // Проблемы ист. сервиса: здравоохранение, культура, досуг. 
М., 2004; Крестьянск. будни и праздники: посиделки, помочи, свадьбы. 1900–
1920-е гг. // Москва и Подмосковье: праздники и будни. М., 2005; Нэп: экон., 
полит. и социокульт. аспекты. М., 2006 (ред.); Материнство и младенчество 
в рус. деревне нач. XX в.: медико- санитарный аспект // Материнство и мла-
денчество. М., 2007; Религиозность рус. крестьянства в 1-й пол. XX в. // XX в. 
в рос. ист.: проблемы, поиски, решения. М., 2010.

ПРИДВОРОВА
Тамара Павловна

(07.01.1921, г. Москва –?). Окончила МГПИ им. В.П. Потемкина, 
отдел. англ. яз. (1947).

Канд. дис.: «Развитие глаголов бытия и прекращения бытия в ан-
глийском языке» (МГПИ им. В.П. Потемкина, 1966).

1947–1950 –  переводчица Упр. по обслуживанию дипкорпуса МИД 
СССР; 1951–1952 –  ст. лаб. каф. междунар. права Ин-та внеш. торговли; 
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1953–1956 –  асп. МГПИ им. В.П. Потемкина; 1958–1987 –  мнс, с 1971 –  
снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист. Заруб. историография ист. сов. общ-ва.
Соч.: Новая экон. политика в оценке бурж. авторов // Критика бурж. 

историографии сов. общ-ва. М., 1972; О соврем. бурж. историографии 
Первой рус. рев-ции 1905–1907 гг. // Ист. и историки: историограф. 
ежег. 1975. М., 1978; Против фальсификации ист. нашей Родины. М., 
1978 (в соавт.); Против бурж. и ревиз. фальсификации ист. Первой рус. 
рев-ции 1905–1907 гг. // Историография и источниковедение деят-ти 
В.И. Ленина и местных парт. орг-ций в рев-ции 1905–1907 гг. М., 1982 
(в соавт.); Критика осн. концепций соврем. бурж. историографии трех рос. 
рев-ций. М., 1983 (в соавт.); Партия большевиков в годы реакции и нового 
рев. подъема // ВИ КПСС. 1988. № 7 (в соавт.).

ПРОКОФЬЕВ
Евгений Александрович

(26.12.1903, г. Инсар Пензенской губ.—?). Окончил Всесоюз. ком. 
ин-т журн-ки им. «Правды» (1932), ВАСА, воен. истор. фак. (1948).

Канд. дис. (ИИ АН СССР, 1950).
1948–1955 –  ст. преп., 1951–1955 –  доц. каф. ист. воен. искусства, 

1955–1956 –  снс науч.-исслед. отд. ВАСА; 1957 –  мнс сект. ист. Вел. Отеч. 
вой ны ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Воен. ист.
Соч.: Борьба декабристов за передовое рус. воен. искусство. М., 1953; 

Воен. взгляды декабристов. М., 1953; Воен. искусство рабовладельч. и феод. 
общ-ва: сб. мат-лов для воен. училищ. М., 1954 (ред.); Дворянск. и буржу-
азное воен. искусство Германии первой пол. XIX в. // Ист. воен. искусства. 
Т. 2. М., 1955 (в соавт.); Минасян М.М. Борьба Сов. армии за освобождение 
народов Юго- Вост. Европы в Вел. Отеч. вой не. М., 1957 (ред.).

ПРОМАХИНА
Ирина Михайловна

(р. 18.12.1948, г. Свердловск). Окончила МГУ, мех.-матем. фак. (1971).
Канд. дис.: «Об одном семействе рекуррентных алгоритмов распоз-

навания, основанных на случайных разбиениях множества допустимых 
объектов» (Вычислит. центр АН СССР, 1984), канд. физ.-мат. наук.

1971–1978 –  ст. инж., 1979–1986 –  мнс, 1986–1988 –  нс сект. ист.-со-
циолог. и матем.-статист. исслед. ИИ СССР АН СССР; 1988 –  снс ВЦ 
АН СССР (с 2015 –  ФИЦ ИУ РАН).

Истор. информатика, эконометрика.
Соч.: Количеств. методы исслед. в работах представителей «Новой 

экон. ист.» (США) // Матем. методы в исслед. по соц.-экон. ист. М., 1975; 
Опыт применения факторного анализа для классификации, изучения струк-
туры и моделирования соц. типов крестьянск. хоз-в XX в. // Матем. методы 
в истор. и археолог. исслед. М., 1981 (в соавт.); Изучение авторск. стиля 
«Сказания» Авраамия Палицына с помощью количеств. методов // Методы 
количеств. анализа текстов нарративных источников. М., 1983 (в соавт.); 
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Методы многомерного статист. анализа // Количеств. методы в истор. ис-
след.: уч. пос. М., 1984 (в соавт.); Опыт применения факторного анализа для 
классификации и изучения внутр. строя крестьянск. хоз-в (по мат-лам кре-
стьянск. бюджетов Екатеринославской губ. на 1923/24 хоз. г.) // Применение 
количеств. методов в исслед. по аграр. ист. М., 1984 (в соавт.); Некот. 
возможности использования спектрального анализа для повышения инфор-
мативности источника // Матем. методы и ЭВМ в истор. исслед. М., 1985; 
Семья в системе рус. крестьянск. хоз-ва // Соц.-демограф. процессы в рос. 
деревне (XVI –  нач. XX в.). М., 1986 (в соавт.).

ПРОСКУРЯКОВА
Наталия Ардалионовна

(24.10.1946, г. Свердловск –  07.11.2012, г. Москва). Окончила МГУ, 
истор. фак. (1970). Учит. –  И.Д. Ковальченко.

Канд. дис.: «Дворянск. землевладение Европ. России по мат-лам 
земельных переписей 1877 и 1905 гг.» (МГУ, 1974). Докт. дис.: «Земельный 
кредит и буржуазно- аграр. эволюция России в конце XIX –  нач. ХХ в.» 
(МГПИ, 1994). Проф. (1994).

1970–1973 –  асп. МГУ; 1973–1979 –  мнс сект. ист. бурж.-демократ. 
рев-ций в России ИИ СССР АН СССР; 1978–1994– доц., 1994–2011 –  
проф. каф. ист. Рос. истор. фак. МПГУ, 1998–2008 –  проф. каф. отеч. ист. 
МГПУ; 2004–2006 –  проф. каф. ист. России XIX в. РГГУ; 2010–2012 –  
проф. фак. ист. НИУ ВШЭ.

Отеч. ист., методология ист., ист. культуры. Соц. и экон. ист. 
России XIX–ХХ вв.

Соч.: Некот. особ-ти поземельного кредита России в конце XIX –  
нач. XX в. // Соц.-экон. ист. рос. деревни конца XIX –  нач. XX в. М., 1980; 
Земельный кредит и система ведения помещичьего хоз-ва в России в конце 
XIX в. // ОИ. 1994. № 1; Ипотека в России в конце XIX –  нач. XX в. // ВИ. 
1995. № 9; Банковск. круговорот земли в России // Мат-лы науч. чт. памя-
ти акад. И.Д. Ковальченко. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2–3ядек. 
1996 г. М., 1997; Крестьянск. поземельный банк (1883–1916 гг.) // ОИ. 
1998. № 3; Земельные банки Рос. империи. М., 2000; С.- Петербургск. гор. 
кредитное общ-во // Экон. ист. Ежег. 2003. М., 2003; К вопр. о концепту-
ализации экон. развития России XIX –  нач. ХХ в. // Экон. ист. Обозрение. 
Вып. 11. М., 2005; Концепции цивилизации и модернизации в отеч. исто-
риографии // ВИ. 2005. № 7; Новые теоретико- методолог. подходы в соц. 
ист. России XIX –  нач. ХХ в. // Вестн. РУДН. Сер. «Ист.». 2006. № 2; 
Россия в XIX в.: гос-во, общ-во, экономика: уч. пос. М., 2010; Россия в XIX в.: 
образование, наука, культура: уч. пос. М., 2010; Гражд. идентичность 
рос. интеллигенции в конце XIX –  нач. XX в.: сб. ст. М., 2013 (отв. ред.); 
Ипотека в Рос. империи. М., 2014.

ПРОТОПОПОВ
Анатолий Сергеевич

(27.07.1922, с. Боровое Казахск. АССР –  17.01.2018, г. Москва). 
Окончил МГИМО, междунар. фак. (1950). Учит. –  А.А. Губер, 
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В.М. Хвостов, Е.М. Жуков, М.Н. Тихомиров, С.Л. Тихвинский, 
А.Л. Нарочницкий, Н.Л. Рубинштейн.

Канд. дис.: «Внешн. политика Италии в годы Второй мировой вой-
ны» (АОН при ЦК КПСС, 1954). Докт. дис.: «Внешнеполит. проблемы 
Италии 1943–1963 гг.» (МГИМО, 1964). Проф. (1971).

С 1950 –  ред. иностр. отд. ТАСС; 1951–1954 –  асп. АОН при ЦК 
ВКП(б) (КПСС); 1954–1956 –  конс. ред-ции журн. «Междунар. жизнь»; 
1956–1960 –  снс Отдел. истор. наук АН СССР; 1960–1970 –  снс, зав. сект. 
ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР); 1971–1983 –  зав. НИО ВШПД 
ВЦСПС; 1983–1991 –  внс ИИ СССР АН СССР; 1991–2018 –  проф. УДН 
(РУДН). Зам. пред. Нац. комитета историков СССР (1967–1973); зам. 
пред. и чл. бюро Науч. совета АН СССР по проблемам ист. междунар. 
отношений. Чл. правл. общ-ва «Родина».

Всеобщ. и отеч. ист. Междунар. отношения после Второй мировой 
вой ны: общ. вопр., проблемы разоружения, конфликтов и их разрешения, 
междунар. организации. Ист. Италии.

Соч.: Сов. Союз в Орг-ции Объед. Наций. М., 1952; Внешн. политика 
Италии после Второй мировой вой ны. М., 1963; Сов. Союз и Суэцкий кри-
зис 1956 г. М., 1969; Ист. сов. общ-ва. М., 1970–1980 (в соавт.); СССР, 
Лига Наций и ООН. М., 1968; СССР и междунар. раб. класс в борьбе за мир. 
М., 1973; Средиземное море, Россия и Италия // Россия, Средиземноморье, 
Юж. Европа. М., 1995; Ист. междунар. отношений и внешн. политики 
России, XIX в.: учеб. М., 1999 (в соавт.); Ист. междунар. отношений и внешн. 
политики России, 1648–2000 гг.: учеб. М., 2001 (в соавт.); Россия в соврем. 
мире. М., 2001 (переизд.: М., 2003, 2006, 2008, 2009, 2010) (в соавт.); Из ист. 
переговоров по проблемам разоружения. XX в. Вторая пол. М., 2012 (в соавт.); 
Ист. междунар. отношений и внешн. политики России (1648–2010 гг.): учеб. 
М., 2012 (в соавт.); Из ист. переговоров по проблемам разоружения. Вторая 
пол. XX в. М., 2015 (в соавт.).

Лит.: Наши вел. педагоги: проф. Анатолий Сергеевич Протопопов //  
Вестн. РУДН. Сер. «Всеобщ. ист.». 2009. № 3; Ученому и Человеку по-
свящается. Протопопов Анатолий Сергеевич –  90 лет в строю // Вестн. 
РУДН. Сер. «Междунар. отношения». 2009. № 4; Историки России. Т. 3. 
С. 77–78.

ПУШКАРЁВ
Лев Никитич

(12.05.1918, с. Лобаново Ефремовского у. Тульской губ.– 18.11.2019, 
г. Москва). Окончил Моск. индустриально- педагог. ин-т им. К. Либкнех-
та (1941), асп. филолог. фак. МГУ (1949). Учит. –  В.Д. Кузьмина,  
Н.К. Гудзий.

Канд. дис.: «Повесть о Еруслане Лазаревиче» (МГУ, 1949), канд. фи-
лолог. наук. Докт. дис.: «Типолог. классификация рус. письменных истор. 
источников по отеч. ист.» (ИИ АН СССР, 1970), д-р ист. наук.

Участник ВОВ. С 1949 –  нс, снс, внс ИИ АН СССР (ИИ СССР 
АН СССР, ИРИ РАН). Чл. редкол. сер. «Памятники истор. мысли». Лектор 
Всесоюз. общ-ва «Знание» (1954–1984).
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Отеч. ист., этнография, источниковедение, археография, истори-
ография. Ист. обществ. мысли России XVI–XVIII вв. Ист. культуры, 
фольклористика. Ист. Ср. веков, Нового времени. Истор. биогр.

Соч.: Рукописные сборники лит. характера Центр. гос. лит. арх. СССР. 
М.; Л., 1954; Симеон Полоцкий: рус. писатели XVII в. М., 1972 (сост.); 
Классификация рус. письмен. источников по отеч. ист. М., 1975; Сказка 
о Еруслане Лазаревиче. М., 1980; 600 лет Куликовской битве (1380–1980 гг.). 
М., 1980; Обществ.-полит. мысль России, 2-я пол. XVII в.: очерки ист. М., 
1982; Описание списков хронографа редакции 1512 г., хранящихся в ГБЛ. 
М., 1983 (сост.); Юрий Крижанич: очерк жизни и творч-ва. М., 1984; Рус. 
культура IX–XVIII вв. в исслед. сов. авторов, 1917–1984 гг. М., 1990 (чл. 
авт. кол.); Духовный мир рус. крестьянина по пословицам XVII–XVIII вв. 
М., 1994; По дорогам вой ны: восп. фольклориста- фронтовика. М., 1995; 
Открытое сердце России. Многонац. культура Москвы XVIII в. // Дружба 
народов. 1997. № 9; «Поверьте, в ист. мало незыблемых истин» // Рос. 
истор. журн. 1999. № 2; Человек о мире и о самом себе: источники об умо-
настроении рус. общ-ва рубежа XVII–XVIII вв. М., 2000; Юрий Крижанич 
о запад. соседях славянск. мира // Россия и мир глазами друг друга. Вып. 1. 
М., 2000; Культурные связи России и Украины во 2-й пол. XVII в. // ВИ. 
2000. № 7; Л.В. Черепнин –  человек и ученый // ОИ. 2000. № 1; Словесные 
источники для изучения ментальности сов. народа в годы Вел. Отеч. вой-
ны // ВИ. 2001. № 4; Мои встречи с А.И. Яковлевым // Исслед. по ист. 
Чувашии и чувашск. народа. Вып. 2. Чебоксары, 2001; Смутное время // Рос. 
истор. журн. 2001. № 1; Менталитет рус. общ-ва на рубеже XVI–XVII вв.: 
эпоха Смуты // Ментальность в эпохе потрясений и преобразований: сб. ст. 
М., 2003; Освоение рус. яз. иностранцами в конце ХVI–ХVII вв. // ВИ. 2004. 
№ 6; Из восп. участника обороны Москвы (окт.-дек. 1941 г.) // ВИ. 2005. 
№ 2; Участие воинов- добровольцев в обороне Москвы в 1941 г. // ВИ. 2007. 
№ 10; Фронтовой фольклор –  важный источник для изучения менталитета 
солдат Вел. Отеч. вой ны // Этнограф. обозрение. 2011. № 1.

Библиогр.: АЕ за 2007–2008 гг. М., 2012. С. 467–494.
Лит.: Журн. «Критика». Т. XII. № 2. Кембридж, 1974. С. 111–129; ОИ. 

1998. № 2. С. 215–216; Историки России. Т. 3. С. 83–84; Агеева О.Г., Иванов А.Е., 
Кантор А.М. Столетие Л.Н. Пушкарева // РИ. 2018. № 5. С. 224–229.

ПУШКАРЁВА
Ирина Михайловна

(р. 29.04.1927, г. Шуя Ивановской обл.). Окончила МГУ, истор. фак. 
(1950). Учит. –  С.С. Дмитриев.

Канд. дис.: «Железнодорожники России в Окт. полит. стачке 1905 г.» 
(ИИ АН СССР, 1959). Докт. дис.: «Железнодорожники России в бурж.-де-
мократ. рев-циях 1905–1907, 1917 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1976).

С 1950 –  мнс, снс, внс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, 
ИРИ РАН). Лектор и чл. правл. общ-ва «Знание».

Отеч. ист., историография, источниковедение, археография. Ист. 
обществ. рев. движения, раб. класса. Ист. дворянск. усадьбы 2-й пол. 
XIX –  нач. ХХ в. Истор. биогр.
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Соч.: Историография Февр. рев-ции 1917 г. // ВИ. 1967. № 2; Ист. 
СССР с древн. времен до наших дней. Т. 6. М., 1968 (чл. ред. комис., авт. 
кол.); Железнодорожники России в бурж.-демократ. рев-циях. М., 1975; Рев-
ция 1905–1907 гг. в России. М., 1975 (в соавт.); Гегемония пролетариата 
и интернац. солидарность трудящихся России в рев-ции 1905–1907 гг. М., 
1980; Раб. класс в Первой рос. рев-ции 1905–1907 гг. М., 1981 (в соавт.); 
Февр. бурж.-демократ. рев-ция 1917 г. в России. М., 1982; Истор. опыт 
трех рев-ций. М., 1985 (в соавт.); Первый штурм царизма. 1905 г. М., 1986 
(в соавт); Раб. движение в России в период реакции. 1907–1910 гг. М., 1989; 
Борис Савинков. Восп. террориста: Почему я признал Сов. власть (публ., 
авт. предисл.). М., 1990; Георгий Евгеньевич Львов // Россия на рубеже ве-
ков: истор. портреты. М., 1991; Золотой руб ль в денежной системе России. 
1897–1917 гг. // Вопр. экономики 1992. № 12 (в соавт); Рос. общ-во нач. ХХ в. 
и индивид. полит. террор // Индивид. полит. террор в России. XIX –  нач. 
ХХ в. М., 1996; Сельск. дворянск. усадьба в пореформ. России (К поста-
новке проблемы) // ОИ. 1999. № 4; Раб. движение в России. 1895 –  февр. 
1917 гг.: хроника. Вып. 1–10. М.; СПб., 1992–2008 (отв. сост. и ред., авт. 
предисл.); Февр. рев-ция 1917 г. в России: проблемы историографии 90-х гг. 
ХХ в. // Россия в XX в. Реформы и рев-ции. Т. 1. М., 2002; Первая рус. рев-ция 
в России. Взгляд через столетие. М., 2005 (в соавт); Была ли альтернатива 
у «Кровавого воскресенья»? // ОИ. 2005. № 5; Возвращение к забытой теме: 
массовое раб. движение в нач. XX в. // ОИ. 2007. № 2; Кровавое воскресенье 
9 янв. 1905 г. в России: неучтенные альтернативы начала рев-ции // Тр. 
ИРИ РАН. Вып. 7. М., 2008; О соц. дифференциации и соц. ожиданиях 
рабочих России в дорев. период: Историография. Источники // Рабочие- 
предприниматели –  власть в конце XIX –  нач. XX в.: соц. аспекты проблемы. 
Ч. 1. Кострома, 2010; Труд. конфликты и раб. движение в России в XIX –  
нач. ХХ в. М., 2011 (отв. ред., авт. предисл., пяти глав); Власть, оппозиция 
и общ-во накануне падения самодержавия в России в новейшей историогра-
фии // Рос. госуд-ть: опыт 1150-летней ист. М., 2013; Женск. движение 
в обществ.-полит. жизни России. 1914–1917 гг. // РИ. 2017. № 5 (в соавт.); 
Финанс. положение России. 1914–1917 г. (Заметки на полях истор. трудов) 
Ч. 1, 2 // Науч. ведомости Белгородск. ГУ. Сер. «Ист. Политология». Т. 45. 
№ 4. 2018; Т. 46. № 1. 2019; Помещичьи хоз-ва и их владельцы в России на за-
кате своей ист.: 1914–1917 гг. (по мат-лам отеч. лит-ры) // Многогранный 
талант историка. Памяти д.и.н., проф. А.П. Корелина: сб. М., 2019.

Лит.: Юбилей И.М. Пушкаревой // РИ. 2012. № 5. С. 229–231; Историки 
России. Т. 3. С. 85.

ПЧЁЛОВ
Евгений Владимирович

(р. 01.09.1971, г. Москва). Окончил РГГУ (1994). Учит. –  
О.М. Медушевская, Е.И. Каменцева, Вяч. Вс. Иванов.

Канд. дис.: «Генеалогия древнерус. князей IX –  нач. XI в.: источники, 
проблемы, интерпретации» (РГГУ, 1997).

С 1995 –  асс., доц. (с 2002), зав. каф. вспомог. и спец. истор. дисц. 
Высш. шк. источниковедения (с 2011), 2003–2015 –  доц., внс Ин-та «Рус. 
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Антрополог. шк.» ИАИ РГГУ; 1997–2010 –  снс ИРИ РАН; с 2010 –  снс 
ИИЕТ РАН. Чл. Рус. генеалог. общ-ва (1993), Ист.-родосл. общ-ва (1994), 
РГО (1994), Всерос. ассоц. медиевистов и историков раннего Нового 
времени (1993), Рос. ассоц. антиковедов (1996). Действит. чл. МАНПО 
(2004). Чл.-корр. АПСН (2005). Чл. Междунар. Дашковск. общ-ва (2006) 
и др. Чл. ред. советов журн. «Гербовед» (2003–2007), науч. альманаха 
«Номизма» (с 2010) и др. Чл. Геральд. совета г. Москвы (с 2012), Науч. 
совета ГА РФ (с 2016), эксперт Следственного комитета РФ по делу об 
убийстве Царской семьи и членов Дома Романовых (ист.-докум. экспер-
тиза) (с 2016).

Отеч. ист., источниковедение, вспомог. истор. дисц. Ист. культуры, 
науки, рос. дворянства. Генеалогия, геральдика. Культурная антропология 
и семиотика культуры. Истор. биогр.

Соч.: Создатели Московск. гос-ва. М., 1997 (чл. авт. кол.); Правители 
России от Юрия Долгорукого до наших дней. М., 1997 (4-е изд. М., 2000) 
(в соавт.); Истор. лексикон. XVII в.: энциклопед. справ. М., 1998 (чл. авт. 
кол.); Истор. лексикон. XIV–XVI вв.: энциклопед. справ. Кн. 1. М., 2001 
(чл. авт. кол.); Два века рус. буквы Ё: ист. и словарь. М., 2000 (в соавт.); 
Генеалогия древнерус. князей IX –  нач. XI в. М., 2001; Генеалогия Романовых. 
1613–2001 гг. М., 2001; Романовы: ист. династии. М., 2001; Рюриковичи: 
ист. династии. М., 2001; Князья и княгини Рус. земли. X–XVI вв. М., 2002 
(в соавт.); Монархи России. М., 2003; Рос. гос. герб: композиция, стилисти-
ка и семантика в истор. контексте. М., 2005; Кабардинск. земля в царск. 
титуле и рус. гос. геральдике XVI –  нач. XX в. Нальчик, 2007; Родословная 
гениальности: из ист. отеч. науки 1920-х гг. М., 2008 (сост., вступ. ст. 
и комм); Рюрик. М., 2010; Экслибрисы и штемпели на книгах Науч. б-ки 
РГГУ. М., 2010 (авт.-сост.); Правители России от Рюрика до наших дней. 
М., 2011 (в соавт.); Бестиарий Московск. царства: животные в эмблема-
тике Московск. Руси конца XV–XVII в. М., 2011; Ист. Рюриковичей. М., 
2012; Рюрик и начало Руси. М., 2012; Романовы. Ист. вел. династии. М., 
2013; Ист. России с древн. времен до конца XVI в.: учеб. для 6 кл. М., 2014; 
Ист. России. XVII–XVIII вв.: учеб. для 7 кл. М., 2015; Династия Романовых. 
М., 2017; Династия Рюриковичей. М., 2018; Герб России. М., 2018; Олег 
Вещий. М., 2018.

Библиогр.: Рус. генеалог. общ-во: кратк. биобиблиограф. справ. СПб., 
1997. С. 53–55; Гербовед. 2006. № 88. С. 6–13.

Лит.: Пчелов Е.В. // Члены рос. генеалог. общ-в. 2011 г.: справ. М., 2011. 
С. 258; Историки России. Т. 3. С. 86.

ПШЕНИЦЫНА
Евгения Константиновна

(28.11.1901, г. Москва –?). Окончила МГПИ, отдел. западноевроп. 
яз. и лит-ры (1931).

1931–1932 –  нс ЦАУ; 1932–1934 –  ст. архивариус Московск. обл. 
АУ; 1934–1941 –  нс Ист.-археограф. ин-та АН СССР; 1945–1963 –  мнс 
сект. публикации источников доокт. периода, с 1960 –  сект. ист. СССР 
периода кап-ма ИИ АН СССР.



Отеч. ист., археография. Соц. ист., крестьянск. движение XIX –  нач. 
XX вв. Ист. Москвы.

Соч.: Крестьянск. движение в 1861 г. после отмены крепостного права. 
Ч. 1–2. М., 1949 (сост.); Мат-лы по ист. крестьянск. пром-ти. XVIII и 1-я 
пол. XIX в. Т. 2: Текстильная пром-ть Московск. губ. в XVIII и нач. XIX в. 
М., 1950 (сост.); Ист. Москвы. Т. 3, 5. М., 1954–1955 (сост.); Крестьянск. 
движение в России в 1890–1900 гг.: сб.  док-тов. М., 1959 (сост.); Крестьянск. 
движение в России в 1881–1889 гг.: сб.  док-тов. М., 1960 (сост.); Крестьянск. 
движение в России в 1796–1825 гг.: сб.  док-тов. М., 1961 (сост.); Крестьянск. 
движение в России в 1826–1849 гг.: сб.  док-тов. М., 1961 (сост.); Крестьянск. 
движение в России в 1850–1856 гг.: сб.  док-тов. М., 1962 (сост.); Крестьянск. 
движение в России в 1857–1861 гг.: сб.  док-тов. М., 1963 (сост.).

ПЯСКОВСКИЙ
Анатолий Владимирович

(19.05(01.06).1896, с. Пуркары Аккерманского у. Бессарабской губ. – 
03.10.1975, г. Москва). Учился в Одесск. 3-й гимназии (1906–1916), в ИКП 
ист. (1930–1933).

Канд. дис.: «Народы Туркестана в рев-ции 1905–1907 гг.» (ИИ АН 
СССР, 1949). Докт. дис.: «Рев-ция 1905–1907 гг. в Туркестане» (там же, 
1956).

Участник Гражд. вой ны. 1934–1937 –  консул СССР в Чугучаке (Зап. 
Китай); 1937–1941 и 1945–1953 –  мнс, 1953–1973 –  снс ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР); Участник ВОВ.

Соч.: Коллективная пролетарск. поэзия (Песни Донбасса). М; Л., 1927; 
Ленин в рус. нар. сказке и вост. легенде. М., 1930; Ленские события 1912 г. М., 
1939; Критика антиленинск. взглядов М.Н. Покровского на бурж.-демократ. 
рев-цию в России // Против антимарксистск. концепции М.Н. Покровского: 
сб. ст. Ч. 2. М.; Л., 1940; О хар-ре нац. движений во второй пол. XIX –  нач. 
XX в. Фрунзе, 1953; Туркменистан в период Первой рус. рев-ции 1905–1907 гг. 
Ашхабад, 1955; Рев-ция 1905–1907 гг. в Узбекистане. Ташкент, 1957; Рев-
ция 1905–1907 гг. в Туркестане. М., 1958; К вопр. о прогрессивном значении 
присоединения Ср. Азии к России // ВИ. 1959. № 8; Рев-ция 1905–1907 гг. 
в России. М., 1966; Сионизм в дорев. России // Ист. СССР. 1973. № 5.

Лит.: Арутюнов Г.А. А.В. Пясковский // Ист. СССР. 1976. № 2. 
С. 211–212.
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РАДЗИХОВСКИЙ
Пётр Александрович

(р. 03.12.1955, с. Суворово Суворовского р-на Одесской обл.). 
Окончил МГУ, истор. фак. (1977). Учит. –  Е.Д. Черменский.

1977–1979 –  стажер- исслед., 1979–1991 –  мнс сект. ист. внешн. по-
литики России ИИ СССР АН СССР.

Отеч. ист., археография. Ист. внешн. политики России XIX в.
Соч.: Внешн. политика России XIX и нач. XX в. Сер. 2. 1815–1830 гг.: 

док-ты Рос. мин-ва иностр. дел. Т. 4(12): Март 1821 –  дек. 1822 г. М., 
1980 (сост.).

РАЗГОН
Анатолий Израилевич

(р. 26.09.1930, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1954). 
Учит. –  И.И. Минц.

Канд. дис.: «Советы раб. и солд. депутатов Ср. и Нижн. Поволжья 
в мирный период рев-ции (март–июль 1917 г.)» (ИИ АН СССР, 1965). 
Докт. дис.: «ВЦИК Советов в первые месяцы диктатуры пролетариата» 
(ИИ СССР АН СССР, 1980).

1954–1956 –  учит. ист. ср. шк. г. Тайга Кемеровск. обл.; с 1956 –  преп. 
вузов Москвы; с 1961 –  асп., нс, снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, 
ИРИ РАН). С 1993 –  в США.

Отеч. ист., историография. Полит. борьба в России в 1917–1921. 
Ист. создания сов. гос. аппарата, возникновения и деят-ти партии левых 
эсеров.

Соч.: Рабочие Тайги в Первой рус. рев-ции. Кемерово, 1957 (в соавт.); 
Советы Ср. и Нижн. Поволжья в борьбе за демократ. перевыборы гор. са-
моуправления (март–авг. 1917 г.) // Октябрь и Гражд. вой на в СССР. М., 
1966; Борьба Советов Ср. и Нижн. Поволжья за раб. милицию (март–июль 
1917 г.) // Борьба за победу и укрепление Сов. власти. 1917–1918 гг.: сб. ст. 
М., 1966; 50-летие свержения самодержавия в России // Вестн. АН СССР. 
1967. № 6; ВЦИК Советов в первые месяцы диктатуры пролетариата. М., 
1977; К вопр. о складывании блока большевиков и эсеров в окт. 1917 –  янв. 
1918 г. // Банкротство мелкобурж. партий России. 1917–1922 гг. Ч. 1. М., 
1977; Декрет о праве отзыва депутатов: из ист. Учредит. собрания // Истор. 
опыт Вел. Октября. М., 1986; А.Я. Грунт –  историк Вел. Октября // АЕ за 
1987 г. М., 1988 (в соавт.); Правительств. блок большевиков и левых эсеров 
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(окт. 1917 –  янв. 1918 г.) // ИЗ. М., 1989. Т. 117; Понять «дух 6 июля» // ОИ. 
1992. № 3 (в соавт.).

Лит.: РЕЭ. Т. 2. М., 1995. С. 434; Историки России. Т. 3. С. 92.

РАЗУМОВ
Лев Вячеславович

(р. 02.10.1937, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1968).
Канд. дис.: «Анализ земско- статист. подворных описаний крестьянск. 

хоз-в (по мат-лам Тверской губ.)» (МГУ, 1973).
1969–1972 –  асп. истор. фак. МГУ; 1973–1981 –  мнс лаб. по при-

менению математ. методов и ЭВМ в истор. исслед., 1981–1991 –  мнс 
(с 1986 –  нс) сект. ист. России периода кап-ма ИИ СССР АН СССР; 
с 1991 –  нс Группы ЭВМ (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН).

Отеч. ист., количеств. методы в истор. исслед. Соц.-экон. ист. России 
конца XIX –  нач. XX в.

Соч.: Анализ земско- статист. подворных описаний крестьянск. хоз-в 
(по мат-лам Кашинского у. Тверск. губ.) // Проблемы ист. СССР: сб. асп. 
ст. Вып. 3. М., 1973; Источники о хоз-ве и положении крестьян // Массовые 
источники по соц.-экон. ист. России периода кап-ма. М., 1979 (в соавт.); 
Расслоение крестьянства // Ист. крестьянства СССР. Т. 4. М., 1988 (в со-
авт.); Расслоение крестьянства Центр.-промышл. р-на в конце XIX –  нач. 
XX в.: Опыт количеств. анализа по данным земск. статистики. М., 1996.

РАИМОВ
Риф Мухсинович

(30.12.1904 (12.01.1905), д. Куяново Бирского у. Уфимской губ. – 
15.02.1953, г. Москва). Окончил Первую татарск. учительск. семинарию 
в Уфе (1920), Башкирск. ГПИ им. К.А. Тимирязева (1933).

Канд. дис.: «1905 год в Башкирии» (ИИ АН СССР, 1938). Докт. дис.: 
«Образование Башкирск. АССР» (ИИ АН СССР, 1948). Проф.

1942–1943 –  доц. БашкирскГПИ, секр. по пропаганде и агитации 
Башкирск. обкома ВКП(б); 1937–1942 –  мнс, 1944–1947 –  докторант, 
с 1948 –  снс ИИ АН СССР; 1947–1951 –  проф. МГИАИ.

Соч.: Декабрьск. дни 1905 г. в Башкирии // ИЗ. М., 1940; 1905 год 
в Башкирии. М., 1941; Башкирск. народ в Отеч. вой не 1812 г. Уфа, 1943; 
Аграр. рев-ция в Башкирии. 1917–1923 гг. // ИЗ. М., 1950. Т. 32; Образование 
Башкирск. Автон. Сов. Социалист. Респ. М., 1952; СССР в период проведения 
Сталинск. Конституции, завершения стр-ва соц-ма и постеп. перехода 
к ком-му (1935–1941). М., 1953.

РАЙСКАЯ
Татьяна Ивановна

(р. 31.10.1947, г. Орехово- Зуево Московск. обл.). Окончила МОПИ, 
географ. фак. (1972).

1971–1974 –  ст. нтс, 1974–1986 –  мнс сект. истор. географии; 1986–
1987 –  мнс сект. по изучению пам-ков отеч. ист. ИИ СССР АН СССР.

Отеч. ист., истор. география. Картография России XVII в.
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Соч.: Журналы Особого совещания для обсуждения и объединения ме-
роприятий по обороне гос-ва, 1915–1918 гг.. М., 1975 (сост.); сост. карт: 
«Экономика России в XVII в.», «Администр.-территор. деление России на 
1694 г.», «Церковь в России в конце XVII в.», «Транспорт России накануне 
Первой мировой вой ны».

РАЙСКИЙ
Николай Семёнович

(р. 23.02.1939, г. Пятигорск Ставропольского края —?). Окончил 
МГУ, истор. фак. (1969).

Канд. дис.: «Сов. Союз и внешнеполит. проблемы образования 
Польского нар. гос-ва 1944–1945 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1980).

1969–1981 –  мнс сект. ист. внешн. политики Сов. гос-ва ИИ СССР 
АН СССР, в 1981–1996 –  зав. аспирантурой, 1986–2000 –  снс Центра 
«Россия в междунар. отношениях» (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН), 
в 1996–1998 –  зам. дир. по общ. вопр. ИРИ РАН.

Всеобщ. и отеч. ист. Внешн. политика СССР, междунар. отношения 
в XX в.

Соч.: Сов. Союз и ООН. 1965–1970. М., 1975 (в соавт.); Сов. Союз 
и внешнеполит. проблемы возрождения Польши. 1944–1945 гг. // Внешн. 
политика СССР и проблемы послевоен. урегулирования в Европе. М., 1978; 
Борьба СССР за выполнение решений Крымской конф. 1945 г. о Польше // ВИ. 
1979. № 7; Становление отношений между СССР и Нар. Польшей. 1944–
1945 гг. // СССР и страны Европы. М., 1982; Экон. и матер.-техн. помощь 
СССР Нар. Польше в 1944–1945 гг. // Проблемы внешн. и внутр. политики 
СССР в годы ВОВ 1941–1945 гг. М., 1988; Вторая мировая вой на и судьбы 
польск. военнопленных // ОИ. 1995. № 4; Польско-сов. вой на 1919–1920 гг. 
и судьба военнопленных, интернированных, заложников и беженцев. М., 1999.

РАКОВ
Алексей Александрович

(р. 12.08.1982, г. Троицк Челябинской обл.). Окончил ЧелябГУ, истор. 
фак. (2005), Red Cross Nordic United World College (Норвегия, 2002). 
Учит. –  Р.Н. Гизатуллин, Л.С. Юдина, Л.И. Бородкин.

Канд. дис.: «Раскулачивание крестьян Юж. Урала (1930–1934 гг.)» 
(РГГУ, 2008).

2005–2006 –  ред. электр. журн. «Интеллигент» (Москва); 2006 –  вед. 
спец. Информ.-аналит. упр. Федерации независимых экспертов и оцен-
щиков Торгово- промышл. палаты РФ (Москва); 2008–2015 –  асс., ст. 
преп., доц. РГГУ; 2013–2015 –  зам. дир. по инновац. развитию ИАИ РГГУ; 
с 2011 –  доц. департамента теорет. экономики фак. экон. наук НИУ ВШЭ; 
2019–2020 –  снс Центра соц. ист. России ИРИ РАН. Чл. Межрегион. 
ассоц. «Ист. и компьютер», чл. Вольного истор. общ-ва.

Отеч. ист. Соц. и экон. ист. сов. об-ва; соц.-полит. процессы в СССР, 
на Юж. Урале в 1930-е гг.; ист. репрессий; истор. информатика.

Соч.: Раскулачивание на Урале: новейшая отеч. историография //  
Новый истор. вестн. 2007. № 1; О соц. портрете раскулаченных крестьян 
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Юж. Урала (1930–1934 гг.): экон. и демограф. аспекты анализа базы дан-
ных // Ист.-экон. исслед. 2007. Т. 8. № 1; База данных «Раскулаченные 
крестьяне Юж. Урала (1930–1934 гг.)» и ее анализ // Круг идей: междисц. 
подходы в истор. информатике. Тр. X конф. Ассоц. «Ист. и компьютер». М., 
2008; Извращения, «лжеколхозы» и «связи с духовенством через троцкизм»: 
«раскулачивание» на Юж. Урале в 1930–1934 гг. // Вестн. РУДН. Сер. 
«Ист. России». 2009. № 2; Кто такой «кулак»? (опыт регион. исслед. по 
мат-лам архивов Юж. Урала) // РИ. 2009. № 5; Спецпоселенцы Юж. Урала: 
происхождение, соц. состав, условия содержания (по мат-лам анализа 
базы данных «СЮУ») // Ист.-экон. исслед. 2010. Т. 11. № 3; База данных 
««Раскулаченные» крестьяне Юж. Урала (1930–1934 гг.)»: новые резуль-
таты и эволюция выборки // Экон. ист. 2010. № 3(10); Social and Economic 
Dimensions of Southern Ural Dekulaked Peasants (1930–1934) // Historical 
Social Research. Vol. 33. № 2. 2008; Соц.-экон. аспекты «раскулачивания» 
крестьян Юж. Урала (1930–1934 гг.). М., 2012; «Деревню опустоша-
ют»: сталинск. коллективизация и «раскулачивание» на Урале в 1930-х гг. 
М., 2013; Stalin’s Collectivization and ‘Dekulakization’ in the Urals in the 
1930s. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies on Eastern Europe 6.  
Uppsala, 2017.

РАСТЯПИН
Василий Михайлович

(10.01.1925, с. Ново- Русаново, Жердевский р-н, Тамбовск. губ. —?). 
Окончил МГУ, истор. фак. (1958).

1958 –  нтс, с 1959 –  ст. нтс группы раб. класса и пром-ти СССР; 
1960–1973 –  мнс сект. по написанию многотомной ист. СССР сов. пери-
ода; 1973–1978 –  снс сект. источниковедения ИИ АН СССР (ИИ СССР 
АН СССР).

Отеч. ист., археография. Соц. ист., ист. раб. движения в СССР. Ист. 
Москвы.

Соч.: Движение за ком. труд в Киевском р-не столицы. М., 1961 
(в соавт.); Профсоюзы СССР. Т. 1. М., 1963 (сост.); Ист. автозавода им. 
Лихачева. М., 1965 (в соавт.); Док-ты труд. славы москвичей. Из ист. 
борьбы за развитие ком. форм труда. М., 1967 (сост.); Ист. Москвы в годы 
ВОВ и в послевоен. период. 1941–1965. М., 1967 (в соавт.); Ист. СССР. Т. 9. 
М., 1971 (в савт.); Декреты Сов. власти. Т. 7. М., 1974 (сост.); Ленинск. 
декреты о Москве. М., 1974 (сост.); На труд и на подвиг. Страницы ист. 
Мытищинск. машиностроит. з-да. М., 1976 (в соавт.); М.И. Калинин на 
Тамбовщине (1930 г.) // ВИ. 1977. № 11.

РАХАЕВ
Джамал Якубович

(р. 12.04.1977, г. Нальчик, Кабардино- Балкарск. АССР). Окончил 
Кабардино- Балкарск. ун-т им. Х.М. Бербекова, истор. фак. (1999). Учит. –  
Т.Т. Шикова, Т.Х. Кумыков, А.Х. Бижев.

Канд. дис.: «Политика России на Сев. Кавказе в 1-й четв. XVIII в». 
(ИГИ КБНЦ РАН, 2008).
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2001–2015 –  мнс, нс, снс Кабардино- Балкарск. ин-та гуманит. ис-
след.; с 2015 –  снс ИРИ РАН.

Отеч. ист. Регион. ист. Кавказоведение. Полит. ист. народов Юж. 
и Сев. Кавказа в XVI–XIX вв., полит. антропология.

Соч.: Центр. Предкавказье в рус.-турецк. отношениях в 1700–
1711 гг. // Истор. вестн. ИГИ Прав-ва КБР и КБНЦ РАН. Вып. I. Нальчик, 
2005; Сев. Кавказ во внешн. политике России в 1-й четв. XVIII в.: поиски 
стратег. приоритетов в контексте противодействия османо- крымск. 
экспансии // Вестн. РУДН. Сер. «Ист. России». 2007. № 1; Сев. Кавказ 
в рус.-турецк. отношениях в годы Северной вой ны (1700–1721) // Вестн. 
СГСЭУ. 2007. № 16(2); Кабарда и ее отношения с Россией в нач. XVIII в. 
(1700–1720) // Ист. многовекового содружества. К 450-летию союза 
и единения народов Кабардино- Балкарии с Россией. Нальчик, 2007 (в со-
авт.); Проблема дани в системе соц.-полит. отношений Крымского хан-
ства и Кабарды в XVI –  нач. XVIII в. // Канжальская битва и полит. ист. 
Кабарды в 1-й пол. XVIII в. Исслед. и мат-лы. Нальчик, 2008; Кабарда 
в системе междунар. отношений в нач. XVIII в. // Актуальные проблемы 
ист. и этнографии народов Кавказа. Нальчик, 2009; Политика России 
на Сев. Кавказе в 1-й четв. XVIII в. Архивные и нарративные источники 
1699–1925 гг., рос.-османск. и рос.-персидск. договоры 1-й четв. XVIII в. 
М., 2012; Вторая мировая вой на и депортация в культурной памяти ка-
рачаевцев и балкарцев // Caucasus Survey. 2014. Vol 1. № 2; Идеологема 
«народ- предатель»: преодоление и переживание в массовом сознании 
и соц. практике репрессированных народов Сев. Кавказа (на прим. ка-
рачаевцев и балкарцев) // Сов. нации и нац. политика в 1920–1950-е гг. 
Мат-лы VI междунар. науч. конф. М., 2014; Анализируя травму: исто-
риография депортации карачаевцев и балкарцев как форма культур-
ной памяти // Люди и тексты. Истор. альманах. М., 2015; За фасадом 
«нерушимого единства»: дело Г.А. Кокиева и утверждение идеологемы 
«добровольного присоединения к России» в сов. кавказоведении // Сов. 
гос-во и общ-во в период позднего сталинизма. 1945–1953 гг. Мат-лы 
VII междунар. науч. конф. М., 2015; Десталинизация и политика иден-
тичности на постсов. Кавказе: опыт Карачаево- Черкесии и Кабардино- 
Балкарии // После Сталина: Реформы 1950-х гг. в контексте сов. и пост-
сов. ист. Мат-лы VIII междунар. науч. конф. М., 2016; Этн. элиты в нац. 
полит. России. М.; СПб., 2017 (в соавт.); «Здесь кровью полит каждый 
метр…»: Рассказы участников освобождения Крыма. 1943–1944 гг.: сб. 
 док-тов. М.; СПб., 2020 (в соавт.).

РАХМАТУЛЛИН
Морган Абдуллович

(30.05.1927, пос. Мелеуз Башк. АССР –  14.10.2006, г. Москва). 
Окончил МГУ, истор. фак. (1958). Учит. –  С.С. Дмитриев, 
И.Д. Ковальченко, П.Г. Рындзюнский.

Канд. дис.: «Крестьянск. движение в России в 1826–1829 гг.» (ИИ АН 
CCCP, 1967). Докт. дис.: «Крестьянск. движение в великорус. губерниях 
в 1826–1856 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1988).
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1944–1952 –  служба в СА, участник ВОВ; 1952–1953 –  шофер- 
механик, г. Уфа. С 1958 –  мнс, нс, снс, внс ИИ АН СССР (ИИ СССР 
АН СССР, ИРИ РАН). С 1970 –  зав. отд. феодализма с 1980 –  зам. гл. 
ред. журн. «Ист. СССР» («ОИ», «РИ»).

Отеч. ист., историография. Ист. народов России (СССР). Экон. и соц. 
ист. Ист. обществ. мысли. Истор. биогр.

Соч.: Хлебный рынок и цены в России в 1-й пол. XIX в. // Проблемы 
генезиса кап-ма. М., 1970; Проблема обществ. сознания крестьянства 
в тр. В.И. Ленина // Актуальные проблемы феодализма. М., 1970; Воины 
России в Крымской кампании // ВИ. 1972. № 8; Некот. итоги изучения 
Крестьянской вой ны в России 1773–1775 гг. // Ист. СССР. 1972. № 2 (в со-
авт.); Крепостное крестьянство России и движение декабристов // Ист. 
СССР. 1977. № 4; А.В. Суворов и рус. воен. искусство 2-й пол. XVIII в. М., 
1980; Наука побеждать: Ист. отечества в романах, повестях, док-тах. 
М., 1984 (сост. предисл., вступ. ст., комм.); Соц. настроение крепостно-
го крестьянства и клас. борьба (1826–1857 гг.) // Ист. СССР. 1988. № 3; 
Крестьянск. движение в великорус. губерниях в 1826–1857 гг. М., 1990; Об 
одном мифе из ист. освободит. движения в России // Ист. СССР. 1992. № 1; 
Император Николай I и семья декабристов // ОИ. 1995. № 5; Непоколебимая 
Екатерина II // ОИ. 1996. № 6; 1997. № 1; Екатерина II в восп. совр-ков, 
оценках историков. М., 1998 (сост.); Екатерина II, Николай I, А.С. Пушкин 
в восп. совр-ков. М., 2010; Ист. России: с древн. времен. до нач. XXI в. М., 
2010 (чл. авт. кол.).

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 99–100.

РЕВУКА
Эльмира Николаевна

(р. 13.04.1938, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1964).
1964–1967 –  референт Презид. АН СССР; 1967–1974 –  мнс ИВИ МО; 

1978 –  нтс сект. ист. СССР периода ВОВ, с 1980 –  мнс отд. общ. проблем 
ист. народов СССР, ред.-издат. отд. ИИ СССР АН СССР.

Отеч. ист., историография. Ист. Вел. Отеч. вой ны.
Соч.: Историография сов. тыла периода ВОВ: сб. ст. М., 1979 (ред.); 

Нар. подвиг в битве за Кавказ. М., 1981 (ред.); Кратк. ист. СССР. Т. 1–2. 
М., 1983 (ред.); Нац. отношения в СССР (новейшая историография союзных 
республик). М., 1984.

РЕЙХБЕРГ (псевд. Ю. БОГАТОГОРСКИЙ)
Георгий Евгеньевич

(10(23).09.1901, г. Херсон –  1983, г. Москва). Учился на ист.-филолог. 
фак. ПУ (1918–1921), на дальневост. фак. МИВ (1921–1927).

Канд. ист. наук (МИФЛИ, 1938). Д-р ист. наук по совокупн. работ на 
тему: «Вел. Окт. рев-ция и Гражд. вой на на Дальнем Востоке и в других 
районах» (ИИ АН СССР, 1965).

1927–1930 –  асп. РАНИОН; 1932–1941, 1946–1949 –  снс секретариата 
Гл. ред-ции «Ист. Гражд. вой ны в СССР». Участник ВОВ. С 1956 –  снс 
ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).
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Соч.: Яп. интервенция на Дальнем Востоке 1918–1922 гг., Кратк. очерк. 
М., 1935; Буржуазная историография Октября и Гражд. вой ны в Сибири. 
М., 1981.

РЕМЕЗОВА
Татьяна Алексеевна

(03(26).10.1906, г. Темников Тамбовской губ. —?). Окончила МГУ, 
истор. фак. (1930).

1930–1943 –  нс ИГП АН СССР; 1943 –  мнс, с 1951 –  снс сект. периода 
соц-ма, 1959–1963 –  снс сект. ист. Москвы ИИ АН СССР; 1963 –  преп. 
МГБИ.

Отеч. ист., археография. Ист. права, ист. культуры СССР. Аграр. 
преобразования.

Соч.: Первая конституция Союза ССР: сб.  док-тов. М., 1948 (сост.); 
Советы крестьянск. депутатов в 1917 г. // ИЗ. М., 1950. Т. 32; Организующая 
роль Сов. гос-ва в осуществлении аграр. преобразований в 1917–1918 гг. // ИЗ. 
М., 1952. Т. 42; Аграр. политика сов. власти в 1917–1918 гг.: сб.  док-тов. 
М., 1954 (сост.); СССР в период восстановления нар. хоз-ва. 1921–1925 гг. 
М., 1955 (в соавт.); Ист. Москвы. Т. 6. М., 1959 (в соавт.); Производств. 
пропаганда и зарождение групп ударного труда (1920–1921 гг.) // Ист. СССР. 
1960. № 2; Культурно- просветительск. работа в РСФСР (1921–1925 гг.). М., 
1962; Культурно- просветительск. работа в 1917–1925 гг.: уч. пос. М., 1968; 
Культурно- просветительск. работа в СССР: уч. пос. М., 1974 (отв. ред.).

РЕШЕТНИКОВА
Ольга Николаевна

(р. 26.09.1951, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1974).
Канд. дис.: «Историография проблемы создания и развития Отеч. 

фронта Болгарии в 1942–1948 гг.» (ИСБ АН СССР, 1978).
1974–1977 –  асп. ИСБ АН СССР; 1978–1979 –  мнс сект. историо-

графии и науч. информации ИСБ АН СССР; 1979–1983 –  б-рь Дома сов. 
культуры в Белграде, СФРЮ; 1984–1991 –  мнс, нс сект. внешн. поли-
тики Сов. гос-ва ИИ СССР АН СССР; 1991–1995 –  спец. кор. газ. «Лит. 
Россия» в Болгарии.

Всеобщ. и отеч. ист. Ист. внешн. политики, рос.-болгарск. отноше-
ний. Балканистика.

Соч.: Фальсификация ист. Отеч. фронта Болгарии 1942–1944 гг. в бурж. 
англ. и амер. историографии // Сов. славяноведение. 1977. № 4; Осн. пробле-
мы балканистики в СССР. М., 1979 (в соавт.); Некот. проблемы создания 
и развития Отеч. фронта Болгарии в 1942–1948 гг. в освещении болгар. 
историографии // Славяноведение и балканистика за рубежом. М., 1980; 
Деят-ть БРП по созданию Отеч. фронта Болгарии // Нар. и нац. фрон-
ты в антифаш. освободит. борьбе и рев-циях 1940-х гг. М., 1985; Из ист. 
сов.-югославск. отношений в нач. Второй мировой вой ны. М., 1990; К вопр. 
о сов.-югославск. договоре о дружбе и ненападении // Междунар. отношения 
и страны Центр. и Юго- Вост. Европы в период фаш. агрессии на Балканах 
и подготовки нападения на СССР. М., 1992; Русский храм в Софии. М., 2012.
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РОГАЧЕВСКАЯ
Людмила Соломоновна

(16.06.1927, г. Рига –  09.2000, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. 
(1950). Учит. –  М.П. Ким, И.И. Минц, М.Н. Тихомиров, Ю.А. Поляков, 
А.Л. Сидоров, Э.Б. Генкина, Д.А. Баевский.

Канд. дис.: «Труд. и полит. активность раб. класса в 1926–1927 гг.» 
(ИИ АН СССР, 1955). Докт. дис.: «Ликвидация безработицы в СССР. 
1917–1930 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1972). Проф. (1984).

С 1950 –  мнс, снс, внс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ 
РАН), одноврем. с 1981 –  проф. каф. ист. профсоюзов ВШПД. Учен. секр., 
и.о. зав. Группой ист. раб. класса ИИ (1970–1981); пред. секции Науч. 
совета ВЦСПС по проблемам труда и соц. соревнования (1981–1987); 
пред. ист. секции отдел. гуманит. наук при Доме дружбы народов мира 
(1975–1980).

Отеч. ист., истор. демография. Ист. раб. класса и пром-ти, фабрик 
и заводов в ХХ в., проблемы безработицы.

Соч.: Из ист. раб. класса СССР в первые годы индустриализации. 1926–
1927 гг. М., 1959; Движение за ком. отношение к труду. М., 1968; Ист. СССР 
с древн. времен до наших дней. Т. 8. М., 1970 (чл. авт. кол.); Ликвидация 
безработицы в СССР. 1917–1930 гг. М., 1973; Вел. право (о ликвидации 
безработицы в СССР). М., 1973; Соц. соревнование в СССР: истор. очерки. 
1917–1970 гг. М., 1977; Ист. сов. раб. класса. Т. 2. М., 1984; Т. 5. М., 1988 
(чл. авт. кол.); Население России в XX в.: истор. очерки: в 3 т. Т. 1: 1900–
1939 гг. М., 2000; Т. 2: 1940–1959 гг. М., 2001 (чл. авт. кол.); Как составлялся 
план первой пятилетки // Альманах «Восток». 2005. Вып. № 3(27). Март.

Лит.: РЕЭ. Т. 2. М., 1995. С. 472; Историки России. Т. 3. С. 109–110.

РОГОЖИН
Николай Михайлович

(р. 12.10.1947, г. Гюстров, Германия). Окончил МГИАИ (1975). Учит. –  
В.И. Буганов, Е.И. Каменцева, Е.В. Чистякова, С.О. Шмидт.

Канд. дис.: «Посольск. книги нач. XVII в. как истор. источник» 
(МГИАИ, 1983). Докт. дис.: «Посольск. книги России конца XV –  нач. 
XVII вв.» (ИРИ РАН, 1993). Проф. (1998).

1976–1993 –  мнс, 1993–1994 –  снс, 1994–1998 –  внс, 1998–2000 –  
рук. Центра по изучению и публикации источников ИИ СССР АН СССР 
(ИРИ РАН), с 2000 –  гнс, рук. Центра ист. рус. феодализма, 2003–2007 –  
зам. дир. ИРИ РАН, одноврем. –  проф. РАГС, МПГУ, Худож. ин-та им. 
В.И. Сурикова, Театр. уч-ща им. Б.В. Щукина. Чл. редкол. журналов 
«РИ», «Тр. ИРИ РАН», «Преп. XXI», сер. книг «Historia Russica».

Отеч. ист., источниковедение, археография, регион. ист., историо-
графия. Соц., полит. ист. Ист. внешн. политики, гос. учреждений. Истор. 
биогр.

Соч.: Посольск. книга по связям России с Англией 1613–1614 гг. М., 
1979 (публ.); Боярск. книга 1627 г. М., 1986; Боярск. книга 1639 г. М., 1999; 
Боярск. книга. 1659 г. М., 2005 (публ.); Посольск. книга по связям России 
с Грецией 1588–1594 гг. М., 1988; Око всей вел. России. М., 1989 (в соавт.); 
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Обзор посольск. книг из фондов- коллекций, хранящихся в ЦГАДА (конец 
XV –  нач. XVIII в.). М., 1990 (сост.); Проезжая по Московии… М., 1991 
(сост.); Посольс. книги по связям Молдовы с Россией, 1684; 1690–1691 гг. 
Кишинев, 1993 (публ.); Посольск. книги России конца XV –  нач. XVII в. 
М., 1994; Англия и Сев. Рус. посольство 1613–1614 гг. Филадельфия, 1994 
(на англ. яз.) (в соавт.); Посольск. книги по связям России с Ногайской 
Ордой 1489–1549 гг. Махачкала, 1995 (публ.); В.И. Буганов // Историки 
России: биогр. М., 2001; У государевых дел быть указано… М., 2002 (2-е изд. 
М.; Берлин, 2019); Посольск. приказ: Колыбель рос. дипломатии. М., 2003; 
Историография ист. России до 1917 г.: учеб.: в 2 т. М., 2003 (чл. авт. 
кол.); Ист. и философия отеч. истор. науки: уч. пос. М., 2006 (чл. авт. 
кол.); Ист. гос. управления в России: учеб. 4-е изд. М., 2006 (чл. авт. кол.); 
Ист. госуд-ти России. М., 2008 (в соавт.); Рос. реальность конца XVI –  
1-й пол. XIX в.: экономика, обществ. строй, культура: сб. ст. к 80-летию 
Ю.А. Тихонова. М., 2007 (отв. ред.); Рус. историография XI –  нач. XXI в. 
М., 2010 (в соавт.); Исслед. по источниковедению ист. России (до 1917 г.): 
сб. ст. к 80-летию чл.- кор. РАН В.И. Буганова. М., 2012 (отв. ред.); Рос. 
империя от истоков до нач. XIX в. Очерки соц.-полит. и экон. ист. М., 2011 
(чл. авт. кол.); Рос. гос-во от истоков до XIX в: территория и власть. М., 
2012 (рук. авт. кол.); Приказы Московск. гос-ва XVI–XVII вв.: словарь- 
справ. М.; СПб., 2015 (в соавт.); Посольск. книги XVI–XVII вв.: (состав, 
содержание, историография и публ.) // РИ. 2018. № 3; Труд как призвание: 
Д.И. Иловайский // Многогранный талант историка. Памяти д.и.н. проф. 
Авенира Павловича Корелина. М., 2019; Государственность России XVI–
XVII вв.: власть и общ-во // Вестн. РАН. 2020. № 9.

Библиогр.: Библиогр. тр. Н.М. Рогожина 1978–2018 / сост. 
А.Г. Гуськов // «Чтобы не перестала память родителей наших и наша, 
и свеча бы не угасла…». М., 2019. С. 372–386.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 35–36; Историки России. Т. 3. С. 111; 
«Чтобы не перестала память родителей наших и наша, и свеча бы не угас-
ла…»: к 70-летию Николая Михайловича Рогожина. М., 2019.

РОЖКОВА
Мария Константиновна

(20.06(02.07).1898 – 27.02.1982, г. Москва). Жена Н.А. Рожкова. 
Окончила московск. Николаевск. сиротск. ин-т (1917) и 2-й Петроградск. 
педагог. ин-т (1923).

Канд. дис.: «Экон. ист. Закавказья 1-й пол. XIX в.» (1942). Докт. дис.: 
«Экон. политика царск. прав-ва на Ср. Востоке во 2-й четв. XIX в. и рус. 
буржуазия» (1948).

С 1924 –  асп. ИИ РАНИОН; 1936–1942 –  мнс, с 1942 –  нс Комис. по 
ист. ВОВ при ИИ АН СССР. В 1949–1974 –  снс сект. ист. СССР периода 
кап-ма ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР). Сотр. редкол. «ИЗ».

Отеч. и всеобщ. ист., источниковедение, методология. Соц.-экон. 
ист. России 2-й пол. XIX –  нач. XX вв. Истор. биогр.

Соч.: К методологии ист. промышл. предприятий // ИМ. 1926. № 2; 
К вопр. о происхождении и составе Псковск. судной грамоты. Л.; М., 1927; 
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Рабочие Трехгорной мануфактуры во 2-й пол. XIX в. // Ист. пролетари-
ата СССР. Сб. 1. М., 1930; Трехгорная мануфактура во времена рев-ции 
1905 г. // Рус. рабочий в рев. движении. Сб. 1: Рабочие Трехгорной мануфак-
туры в 1905. М., 1930; Положение рабочих на капиталист. предприятиях. 
М., 1933; Об изучении труда и быта работниц (в капиталист. эпоху). М., 
1933; Как изучать заработную плату и положение рабочих в эпоху капи-
тализма. М., 1933; Денис Давыдов –  партизан 1812 г. М., 1942; Рус. фа-
бриканты и рынки Ср. Востока во 2-й четв. XIX в. // ИЗ. М., 1948. Т. 27; 
Экон. политика царск. прав-ва на Ср. Востоке во 2-й четв. XIX в. и рус. 
буржуазия. М.; Л., 1949; Заработная плата рабочих Трехгорной мануфак-
туры в 1892–1913 гг. // Из ист. раб. класса и рев. движения. М., 1958; 
Сельск. хоз-во и положение крестьянства // Очерки экон. ист. России 1-й пол. 
XIX в. М., 1959; Мой опыт работы с источниками // Ист. СССР. 1961. № 6; 
Формирование кадров промышл. рабочих в 60-х –  нач. 80-х гг. XIX в. М., 1974.

Лит.: Дмитриев С.С., Нифонтов А.С. М.К. Рожкова // Ист. СССР. 
1982. № 5; Телицын В.Л. Рожкова М.К. // Историки России. Т. 3. С. 115.

РОМАНОВ
Владимир Евгеньевич

(р. 15.06.1952, г. Москва). Окончил МГИМО, фак. междунар. жур-
налистики (1974).

Канд. дис.: «Сов.-югославск. отношения в годы Второй мировой 
вой ны, 1941–1945» (ИИ СССР АН СССР, 1979).

1974–1989 –  мнс сект. ист. внешн. политики Сов. гос-ва ИИ СССР АН 
СССР; 1984–1986 –  лектор Дома сов. культуры в Белграде, СФРЮ; 1986–
1989–2-й секр. посольства СССР в СФРЮ; 1989 –  референт- переводчик 
междунар. отд. ЦК КПСС; 1989 –  аппарат ЦК КПСС; 2004 –  ген. дир. 
Фонда истор. перспективы.

Всеобщ. и отеч. ист. Ист. внешн. политики, сов.-югославск. 
отношений.

Соч.: Проблемы исслед. междунар. отношений // Проблемы соц.-экон. 
ист. СССР. Вып. 1. М., 1977; 60 лет борьбы за мир и междунар. безопас-
ность // ВИ. 1978. № 1; Полит.-дипломат. поддержка Сов. Союзом борьбы 
югославск. трудящихся за новую Югославию // Внешн. политика СССР 
и проблемы послевоен. урегулирования в Европе. М., 1978; Сов.-югославск. 
отношения в годы Второй мировой вой ны (1941–1945 гг.). М., 1979; Сов. Союз 
и новая Югославия. Сент. 1944 –  май 1945 г. // СССР и страны Европы. М., 
1982; Образование СССР и проблемы внешн. политики Сов. гос-ва // ННИ. 
1983. № 1; Политика против ист.: дело партизана Кононова. М., 2011 
(сост.).

РОМАШОВ
Сергей Александрович

(р. 27.03.1963, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак (1985). Учит. –  
И.Л. Маяк, А.Ч. Козаржевский.

Канд. дис.: «Истор. география Хазарского каганата. Период форми-
рования и расцвета (V–IX вв.)» (ИИ СССР АН СССР, 1992).
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1985–1988 –  инженер- картограф, ред. истор. карт производств. кар-
тосоставительск. объединения «Картография» ГУГК; 1988–1992 –  асп. 
ИИ СССР АН СССР; 1992–1995 –  мнс, нс ИРИ РАН; 1995–2011 –  снс 
ГИМ; с 2011 –  снс ИРИ РАН.

Истор. география, истор. картография, воен. ист., слав. яз. Отеч. ист., 
ист. внеш. политики.

Соч.: Карты для изд.: Ист. Европы. Т. 2–3. М., 1992–1993; Болгарск. 
племена Сев. Причерноморья в V–VII вв. // Archivum Eurasiae Medii Aevi. T. 8. 
Wiesbaden, 1994; Атлас Приднестровской Молдавск. Респ. Тирасполь, 1996; 
The Eastern Boundary of the Khazar Qaganate // Inform. Bulletin of International 
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(09.11.1935, г. Переславль- Залесский –  24.04.1991, г. Мытищи 
Московск. обл.). Окончил МГИАИ (1958). Учит. –  В.К. Яцунский.

Канд. дис.: «Правительств. статистика обрабатывающей пром-ти 
России 1-й пол. XIX в. как истор. источник» (МГИАИ, 1966).

1958–1961 –  нс Госархива Ярославск. обл. (в 1960–1961 –  нач. отд. 
дорев. фондов); 1961–1964 –  асп. МГИАИ; 1964–1966 –  асс. каф. ист. 
СССР ЯрославГПИ; 1966–1971 –  преп., доц. каф. ВИД МГИАИ; с 1971 –  
мнс, нс, с 1977 –  снс сект. источниковед. ист. СССР доокт. периода ИИ 
СССР АН СССР.

Отеч. ист. Источниковедение (преимущ. XVIII–XX вв.), археография, 
историография.

Соч.: Ведомости фабрик и заводов России как ист. источник: (На мат-
ле ведомостей по Владимирск. губ. за 20–50 гг. XIX в.) // Тр. МГИАИ. Т. 16. 
М., 1961; Программа и орг-ция сбора сведений по промышл. статистике 
России XVIII–XIX вв. // АЕ за 1964 г. М., 1965; О приемах проверки досто-
верности ведомостей фабрик и заводов России XIX в. // Источниковедение 
отеч. ист.: сб. ст. М., 1973; Промышл. статистика России XIX в.: исто-
чниковедч. исслед. М., 1976; Вопр. источниковедения Первой рус. рев-ции. 
М., 1977 (ред.); Ист. и генеалогия. Сб. ст., посвящ. С.Б. Веселовскому. М., 
1979 (отв. сек.); Вспомогат. дисц. в работах В.К. Яцунского // АЕ за 1969 г. 
М., 1979; Своды законов Рос. империи 1-й пол. XIX в. (К источниковед. хар-
ке) // Проблемы источниковедения ист. СССР и соц. истор. дисциплин. 
Ст. и мат-лы. М., 1984; Промышл. законодат-во России 1-й пол. XIX в.: 
источниковедч. очерки. М., 1986; Промышл. законодат-во России XIX в. 
(к вопр. об эволюции законодат. источников) // Источниковедение отеч. 
ист.: сб. ст. М., 1989.

Лит.: Литвак Б.Г., Шмидт С.О. Ю.Я. Рыбаков // АЕ за 1991 г. М., 
1994. С. 338–340; Историки России. Т. 3. С. 134.

РЫБАЧЁНОК
Ирина Сергеевна

(р. 09.03.1947). Окончила МГУ, истор. фак. (1970). Учит. –  
Б.А. Романов, С.Д. Сказкин, А.С. Ерусалимский, В.И. Бовыкин, 
И.И. Астафьев.

Канд. дис.: «Образование рус.-фр. союза 1891–1893 гг.» (МГУ, 1975). 
Докт. дис.: «Союз с Францией во внешн. политике России в конце XIX в.» 
(ИРИ РАН, 1994).
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С 1974 –  мнс, снс, внс, гнс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). Чл. 
редкол. сб. ст. и кол. моногр. «Рос. дипломатия в портретах» (М., 1992).

Отеч. и всеобщ. ист., источниковедение, историография. Ист. внешн. 
политики, рос.-фр. отношений. Истор. биогр.

Соч.: Внешн. торговля России и рус.-франц. торг. отношения в 1891–
1905 гг. // Ист. СССР. 1982. № 1; Рус.-фр. союз конца XIX в. в док-тах 
и мат-лах ГИМ // Тр. ГИМ: Мат-лы по ист. России периода кап-ма. М., 
1988; Дальневост. политика России 90-х гг. XIX в. на страницах рус. газет 
консервативного направления // Внешн. политика России и обществ. мнение: 
сб. науч. тр. М., 1988; Последний бастион: В.Н. Ламздорф и Мюрцштегское 
соглашение 1903 г. // Рос. дипломатия в портретах. М., 1992; Путь 
к катастрофе: Николай Романов и К° // Рос. дипломатия в портретах; 
А.Б. Лобанов- Ростовский –  министр иностр. дел России // ННИ. 1992. 
№ 3; Союз с Францией во внешн. политике России в конце XIX в. М., 1993; 
Рус.-фр. союз: сто лет изучения // Россия и Франция XVIII–XX вв. М., 1995; 
Россия и Гаагская конф. по разоружению 1899 г. // ННИ. 1996. № 4; Рус.-фр. 
союз в тостах // Россия и Франция XVIII–XX вв. Вып. 2. М., 1998; Россия 
и Франция: союз интересов и союз сердец, 1891–1897 гг.: рус.-фр. союз в ди-
пломат. док-тах, фотогр., рис., карикатурах, стихах, тостах и меню. М., 
2004; Коренные интересы России глазами ее гос. деятелей, дипломатов, воен. 
и публицистов: докум. публ. М., 2004 (сост.); Россия и Первая конф. мира 
1899 г. в Гааге. М., 2005; Смех –  дело серьезное. Россия и мир на рубеже 
XIX–XX вв. в полит. карикатуре. М., 2010 (в соавт.); Закат вел. державы: 
внешн. политика России на рубеже XIX–XX вв.: цели, задачи и методы. М., 
2012; От царства к империи. Россия в системе междунар. отношений. 2-я 
пол. XVI –  нач. XX в. М.; СПб., 2015 (отв. ред., авт. главы, введ., закл.); 
«Новое время» об англо- бурской вой не 1899–1902 гг.: вербальное и визуаль-
ное // ННИ. 2016. № 2; Междунар. отношения на рубеже XIX–XX вв. и борьба 
за мировые коммуникации // Тр. ИРИ. Вып. 12. М., 2016; Россия и Вторая 
конф. мира 1907 г. в Гааге // ННИ. 2019. № 1; Армия и флот в геополит. 
интересах России. 2-я пол. XIX –  нач. XX в. М.; СПб., 2019 (отв.ред., авт. 
главы, введ.и закл.).

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 136; Историки России. Т. 3. С. 134–135.

РЫКАЛОВ
Владимир Сергеевич

(р. 18.02.1929, г. Москва). Окончил МГПИ, истор. фак. (1954).
Канд. дис.: «Фр. историография сов.-фр. отношений (1917–1945)» 

(ИИ СССР АН СССР, 1971).
1955–1958 –  мнс ИИЕТ АН СССР; 1958 –  мнс сект. феодализма, 

с 1959 –  мнс комис. по ист. истор. науки, с 1963 –  мнс сект. сов. общ-ва 
ИИ АН СССР, в 1986–1994 –  нс сект. заруб. историографии СССР ИИ 
СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. и всеобщ. ист., историография. Ист. и историография сов. 
внешн. политики, сов.-фр. отношения.

Соч.: Внешн. политика России XIX и нач. XX в. Сер. 1. Т. 6. М., 1962 
(сост.); Сов.-фр. отношения в 1917–1924 гг. во фр. бурж. историогра-



фии // Ист. СССР. 1968. № 5; К критике антимарксистск. историографии 
Граж. вой ны и иностр. интервенции // Критика бурж. историографии сов. 
общ-ва. М., 1972; Фр. историография антигитлеровск. коалиции // Ист. 
и историки: историограф. ежег. 1971. М., 1973; Отношения между СССР 
и развивающимися странами во фр. бурж. историографии // Ист. СССР. 
1973. № 2; Работы франц. бурж. историков о ВОВ сов. народа // ВИ. 1963. 
№ 11; Ленинск. Декрет о мире во фр. лит-ре // ВИ. 1976. № 5; Окт. рев-ция 
в соврем. фр. бурж. историографии // Ист. СССР. 1978. № 2; Фр. истори-
ография сов.-фр. отношений // ВИ. 1980. № 11; Соврем. фр. бурж. истори-
ография о некот. проблемах внешн. политики СССР и сов.-фр. отношений 
в 60–80-е гг. // Соврем. бурж. историография сов. общ-ва. М., 1988.

РЫНДЗЮНСКИЙ
Павел Григорьевич

(03(16).10.1909, г. Москва –  17.05.1993, там же). Окончил МГУ, эт-
нолог. фак. (1930). Учит. –  Н.М. Дружинин, Е.В. Тарле, М.В. Нечкина, 
В.К. Яцунский.

Канд. дис.: «Значение развития деревенск. промыслов для классовых 
отношений в крепостном поместье (по мат-лам Калужск. губ. 1-й трети 
XIX в.)» (МГУ, 1941). Докт. дис.: «Гор. гражданство дореформен. России» 
(ИИ АН СССР, 1959). Засл. деятель науки РСФСР.

1931–1932 –  снс, зам. дир. по науч. работе Ростовск. (Ростов Великий) 
краеведч. музея; 1932–1941 –  нс ГИМ. Участник ВОВ. 1943–1947 –  нс 
ГИМ, одноврем. преп., доц. каф. музееведения (затем источниковедения) 
МГУ; 1947–1980 –  снс, 1980–1990 –  снс-конс. ИИ АН СССР (ИИ СССР 
АН СССР); 1990–1993 –  нс ГИМ. Чл. редкол. журн. «Ист. СССР». 
Чл. учен. советов ИИ АН СССР, ГИМ, воен.-ист. музея «Бородинск. 
панорама».

Отеч. ист., историография, регион. ист., музееведение. Проблемы 
генезиса и утверждения кап-ма в России. Ист. Отеч. вой ны 1812 г., дви-
жения декабристов, раскола и старообрядчества. Истор. биогр.

Соч.: Декабристы братья Борисовы в годы жизни на поселении // Тр. 
ГИМ. Т. XV. М., 1941; Кутузов и рус. армия в 1812 г. // Воен.-ист. сб. М., 
1948; Антицерк. движение в Тамбовск. крае в 60-е гг. XVIII в. // Вопр. ре-
лигии и атеизма. Сб. 2. М., 1954; Гор. гражданство пореформ. России. М., 
1958; О мелкотоварном укладе России в XIX в. // Ист. СССР. 1961. № 2; 
Крестьянск. пром-ть в пореформ. России (60–80-е гг. XIX в.). М., 1966; 
Утверждение кап-ма в России. 1850–1880 гг. М., 1978; Крестьяне и город 
в капиталист. России 2-й пол. XIX в.: (Взаимоотношения города и деревни 
в соц.-экон. строе России). М., 1983.

Лит.: Жидков Г.П. П.Г. Рындзюнский. Штрихи к портрету историка- 
аграрника // Сев.-Запад в аграр. ист. России. Калининград, 1990; Энциклопед. 
словарь Московск. ун-та. С. 401–402; Мухина Е.Н. Рындзюнский П.Г. //  
Историки России. Т. 3. С. 138.
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C
САБЕННИКОВА
Ирина Вячеславовна

(р. 14.09.1961, г. Балашов Саратовской обл.). Окончила СаратГУ, 
истор. фак (1983). Учит. –  А.Н. Медушевский.

Канд. дис.: «Рус. освободит. движение конца XVIII –  1-й пол. XIX в. 
в соврем. заруб. историографии» (ИИ СССР АН СССР, 1990). Докт. дис.: 
«Рос. эмиграция (1917–1939 гг.): сравнит.-типолог. исслед.» (МГОУ, 2003).

1983–1994 –  нс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); с 1994 –  нс, с 2002 –  
зав. сект. археографии и использования  док-тов ВНИИДАД.

Отеч. ист., историография, археография, библиогр. Сравнит.-типолог. 
анализ эмиграции, междунар.-правое регулирование.

Соч.: Рус. эмиграция как социокульт. феномен // Мир России. 1997. 
№ 3; Заруб. арх. Россика: список источников и лит-ры // ВА. 1998. № 5, 6; 
1999. № 1, 2; 2000. № 1; П.Н. Милюков и идеолог. течения в эмиграции // 
П.И. Милюков: историк, политик, дипломат. М., 2000; Самоидентификация 
и ассимиляция: консервативный либерализм в рус. эмиграции // Либеральный 
консерватизм: ист. и совр-ть. М., 2001; Рос. эмиграция (1917–1939 гг.): 
сравнит.-политолог. исслед. Тверь, 2002; Рус. нар. ун-т в Праге // Jahrbuch 
für Universitatsgeschichte. Stuttgart, 2004. B. 7; Рус. шк. за рубежом // ПИШ. 
2005. № 2; Чины, звания, титулы и церк. саны в Рос. империи. XV в. –  февр. 
1917 г.: словарь- справ. Кн. 5. Т. 1–2. М.; Тверь, 2005 (сост., чл. авт. кол.); 
Русские в пригран. гос-вах: 1917–1939 гг. // Трагедия вел. державы: нац. 
вопр. и распад Сов. Союза. М., 2005; Правовое положение рос. эмиграции 
1920–1930 гг.: сравнит. анализ // Правовое положение рос. эмиграции 20–
30 гг. XX в. СПб., 2006; Публ. истор.  док-тов в электронном виде: проблемы 
и решения // Рукописное наследие деятелей отеч. культуры XVIII–XXI вв.: 
Мат-лы Междунар. науч. конф. (С.- Петербург, 14–16 июня 2005 г.) «Ист. 
в рукописях –  рукописи в ист.». СПб., 2007; Заруб. арх. Россика: география 
размещения, выявление, публ. источников. М., 2014 (в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 141.

САВЕЛЬЕВА
Ольга Алексеевна

(р. 10.10.1946, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1969).
1969 –  мнс отд. публ. дипломат. источников МИД СССР; с 1974–

1992 –  мнс сект. ист. внеш. политики России ИИ АН СССР (ИИ СССР 
АН СССР).
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Всеобщ. и отеч. ист., археография. Внеш. политика России на 
Балканах, рус.-турецк. отношения в XIX в.

Соч.: Внешн. политика России XIX и нач. XX в.: Док-ты Рос. мин-ва 
иностр. дел. Сер. 2. Т. 1–8. М., 1974–1992 (сост.); Рус.-турецк. конф. 
в Аккермане 1826 г. и отклики рус. печати // Внешн. политика России и об-
ществ. мнение. М., 1988; Греч. патриот на службе России. И.А. Каподистрия 
и Священный Союз // Рос. дипломатия в портретах. М., 1992.

САВИЧ
Александр Антонович

(18.02(01.03).1890, с. Переволока Слонимского у. Гродненской губ. – 
21.10. 1957, г. Москва). Окончил МУ, ист.-филолог. фак. (1917). Учит. –  
М.К. Любавский, С.Ф. Платонов, В.И. Пичета.

Магист. дис.: «Зап.-рус. школы в XVI–XVIII вв.» (1921). Проф. (1926). 
Д-р истор. наук (без защиты дис., 1935).

С 1917 по 1920 –  подг-ка к магист. экз. в Саратовск. ун-те; 1921–
1924 –  преп., доц. БелорусГУ по каф. рус. ист.; 1924–1926 –  доц., 1926–
1930 –  проф. каф. рус. ист. ПермскГУ; 1930–1932 –  проф., 1930–1931 –  зав. 
каф. ист. народов СССР Пермск. индустр.-педагог. ин-та; с 1932 –  проф. 
вузов Ярославля, Минска, Москвы, нс ГИМ и ИИ АН СССР. Зам. пред. 
науч. краеведч. общ-ва Кружка по изучению Сев. края при Пермск. ун-
те, чл.-учредитель Пермск. этнограф. общ-ва, чл. Общ-ва ист., филос. 
и соц. наук при Пермск. ун-те (в 1920 –  нач. 1930-х гг.).

Отеч. ист., источниковедение, регион. ист. Экон. и соц. ист. Ист. 
и культура Урала, Рус. Севера.

Соч.: Прошлое Урала: истор. очерки. Пермь, 1926; Соловецк. вотчина 
XV–XVII вв.: Опыт изучения хоз-ва и соц. отношений на крайнем Рус. Севере 
в Др. Руси. М., 1927; Из ист. монастырск. колонизации и хоз-ва на Урале 
в XVI–XVII вв. // Пермск. краеведч. сб. Вып. 4. Пермь, 1928; Нариси з iсторiї 
культурних рухiв на Вкрапнi та Бiлорусiї в XVI–XVIII ст. Киïв, 1929; Очерки 
ист. крестьянск. волнений на Урале в XVIII–XX вв. М., 1931.

Лит.: Профессора Пермск. ун-та. Пермь, 1991. С. 77–79; Историки 
Урала XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 319; Яновский О.А. Экзамены 
на выживание у суровой «учительницы жизни» (к 120-летию со дня рожд. 
Александра Антоновича Савича) // Рос. и славянские исслед.: науч. сб. Вып. 5. 
Минск, 2010. С. 281–301; Темушев С.Н. Три осн. темы в науч. творч-ве 
А.А. Савича (сжатый историограф. анализ) // Рос. и славянские исслед.: 
науч. сб. Вып. 5. С. 302–310; Митрофанов В.В. С.Ф. Платонов о науч. 
работе А.А. Савича // Вестн. Пермск. ун-та. 2012. № 3. С. 134–139; 
Шилов А.В. Савич А.А. // Историки России. Т. 3. С. 147–148.

САВИЧ
Нина Георгиевна

(01.03.1922, д. Лаптево Кузнецовской вол. Уржумского у. Вятской 
губ. —?). Окончила МГПИ им. В.П. Потемкина, истор. фак. (1945).

Канд. дис.: «Иноземцы и иноземные слободы в Москве XVII в.» 
(МГПИ им. В.П. Потемкина, 1948).
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1945–1948 –  асп. МГПИ им. В.П. Потемкина; 1949 –  мнс сект. Ист. 
СССР до XIX в. ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист., археография. Соц.-экон. ист., ист. культуры.
Соч.: Таможенные книги Московск. гос-ва XVII в. Т. 1–3. М., 1950–

1951 (сост.); Рус. док-ты XVII в. в Галле (ГДР) // АЕ за 1963 г. М., 1964. 
С. 408–419 (в соавт.); Восстание в Москве 1682 г.: сб.  док-тов. М., 1976 
(сост.); Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1–2. М., 1977–1982 (сост.); 
Из ист. рус.-нем. культ. связей в XVII в. // ИЗ. М., 1978. Т. 102; Изучение 
иностр. языков русскими в XVIII в. // Историограф. и истор. проблемы рус. 
культуры. М., 1982.

САЗИНА
Мария Григорьевна

(07.04.1919, с. Песчаный Брод Елизаветградского у. Херсонской 
губ. —?). Училась на фак. яз. и лит-ры Одесск. ГПИ (1937–1941), на заоч. 
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на и общ-во 1941–1945: в 2 кн. Кн. 2. М., 2004 (чл. авт. кол.); Противники 
России в вой нах ХХ в.: эволюция «образа врага» в сознании армии и общ-
ва. М., 2006; Истор. имагология и проблема формирования «образа врага» 
(на мат-лах рос. ист. ХХ в.) // Вестн. РУДН. 2006. № 2(6) (в соавт.); Истор. 
память о вой нах ХХ в. как область идейно- полит. и психолог. противо-
стояния // ОИ. 2007. № 2 (в соавт.); Воен. повседневность как предмет 
истор. исслед.: теоретико- методолог. проблемы // 65 лет Вел. Победы: 
в 6 т. Т. 3: Победа. М., 2010 (в соавт.); Народ и вой на: очерки ист. Вел. 
Отеч. вой ны 1941–1945 гг. М., 2010 (чл. авт. кол.); Ист. вой н России ХХ в. 
в человеческом измерении: проблемы воен.-истор. антропологии и психологии. 
Курс лекций. М., 2012; Воен.-истор. антропология и психология (на мат-
ле рос. вой н ХХ в.): уч.-метод. пос. Петрозаводск, 2012; Вел. Отеч. вой на 
1941–1945 гг.: в 12 т. Т. 2. М., 2012; Т. 5. М., 2013; Т. 10. М., 2014 (чл. авт. 
кол.); Освободит. миссия Красной армии в 1944–1945 гг.: гуманитарные 
и соц.-психолог. аспекты. Истор. очерки и док-ты. М., 2015 (в соавт.); 
Человек и фронтовая повседневность в вой нах России ХХ в.: очерки по воен. 
антропологии. М., 2017 (в соавт.).

Лит.: Храмкова Е.Л. Вой на 1941–1945 гг. как ист.-психолог. явление 
в трудах Е.С. Сенявской // Вел. Отеч. вой на в контексте рос. ист.: сб. науч. 
тр. Саратов, 2000. С. 24–27; Кринко Е.Ф. Человек и вой на: ист.-психолог. 
исслед. Е.С. Сенявской // Информ.-аналит. вестн. Адыгейск. Респ. ин-та 
гуманит. исслед.: Отдел. ист. Майкоп, 2001. Вып. 4. С. 217–221; ИРИ РАН 
сегодня. С. 79; Историки России. Т. 3. С. 181–182.

СЕНЯВСКИЙ
Александр Спартакович

(р. 19.01.1955, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1977). Учит. –  
С.Л. Сенявский, В.З. Дробижев, В.Е. Полетаев.

Канд. дис.: «Укрепление союза раб. класса, крестьянства и интелли-
генции –  соц. основы сов. общенар. гос-ва (1960–1970-е гг.)» (ИИ СССР 
АН СССР, 1982). Докт. дис.: «Рос. город в 1960–1980-е гг.» (ИРИ РАН, 
1995).

1980–1982 –  ст. лаб., 1982–1986 –  мнс, 1986–1989 –  нс, 1989–1996 –  
снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН), 1996–2002 –  внс, рук. Группы тео-
рии и методологии истор. и политолог. исслед. Центра изучения Новейшей 
ист. России и политологии, 2002–2017 –  рук. Центра «Россия, СССР 
в ист. XX в.» ИРИ РАН. Зам пред. науч. совета РАН по истор. демографии 
и истор. географии (2000).

Отеч. ист., ист. народов России (СССР), методология и теория ист. 
Соц. и экон. ист., истор. урбанистика, истор. демография.

Соч.: Соц. основа СССР. М., 1987; Рос. город в 1960–1980-е гг. М., 1995; 
Особ-ти рос. урбанизации // Опыт рос. модернизации XVIII–XX вв. М., 2000; 
Цивилизационный подход в изучении рос. ист. XX в.: теоретико- методолог. 
аспекты // Россия и мировая цивилизация. М., 2000; Повседневность как 
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методолог. проблема микро- и макроистор. исслед. (на мат-лах рос. ист. 
XX в.) // Ист. в XXI в.: ист.-антрополог. подход в препод. и изучении ист. 
человечества. М., 2001; Соц. динамика России в XX в. в контексте модер-
низации // Этот противоречивый XX в. М., 2001; Ист. России: теорет. 
проблемы. Вып. 1. М., 2002 (отв. ред., чл. авт. кол.); Ист. России: теорет. 
проблемы. М., 2002; Урбанизация России в XX в.: роль в истор. процессе. М., 
2003; Истор. имагология и проблема формирования «образа врага» (на мат-
лах рос. ист. ХХ в.) // Вестн. РУДН. 2006. № 2(6) (в соавт.); Истор. память 
о вой нах ХХ в. как область идейно- полит. и психолог. противостояния // ОИ. 
2007. № 2 (в соавт.); Воен. повседневность как предмет истор. исслед.: 
теоретико- методолог. проблемы // 65 лет Вел. Победы: в 6 т. Т. 3: Победа. 
М., 2010 (в соавт.); XX съезд КПСС в контексте рос. ист. М., 2012 (отв. 
ред.); Освободит. миссия Красной армии в 1944–1945 гг.: гуманитарные 
и соц.-психолог. аспекты. Истор. очерки и док-ты. М., 2015 (в соавт.); 
Человек и фронтовая повседневность в вой нах России ХХ в.: очерки по воен. 
антропологии. М., 2017 (в соавт.).

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 85–86; Историки России. Т. 3. С. 182.

СЕНЯВСКИЙ
Спартак Леонидович

(12.08.1923, г. Москва –  24.08.1986, там же). Окончил МГПИ им. 
В.П. Потемкина, фак. рус. яз. и лит-ры (1952). Учит. –  М.П. Ким.

Канд. дис.: «Рост раб. класса СССР в период завершения стр-ва соц-
ма и в первые годы развернутого стр-ва ком-ма (1953–1961 гг.)» (ИИ АН 
СССР, 1964). Докт. дис.: «Раб. класс СССР и соц. прогресс (1946–1970 гг.)» 
(ИИ СССР АН СССР, 1973). Проф. (1986).

Участник ВОВ. 1952–1955 –  асп. МГПИ им. В.П. Потемкина; 
1955–1957 –  зам. дир. техн. уч-ща; 1957–1960 –  референт-конс. Презид. 
АН СССР; с 1960 –  мнс, снс (с 1967) ИИ АН СССР; 1966–1968 –  снс 
ИМРД при ВЦСПС; 1968–1983 –  снс, с 1984 по 1986 –  зав. сект. ист. 
развитого соц-ма ИИ СССР АН СССР, одноврем. в 1975–1978 –  
 проф. МГИИЯ.

Отеч. ист., методология, историография, регион. ист. Соц., экон., 
полит. ист.

Соч.: Рост раб. класса СССР (1951–1965 гг.). М., 1966; Дела героиче-
ские (Ист. Москвы в 1959–1965 гг.). М., 1967 (в соавт.); Раб. класс СССР 
(1938–1965 гг.). М., 1971 (в соавт.); Изменения в соц. структуре сов. общ-ва 
(1938–1970 гг.). М., 1973; Die Arbeiterklasse der UdSSR. Berlin, 1974 (в соавт.); 
Раб. класс –  ведущая сила сов. общ-ва (Вопр. методологии и ист.). М., 1977 
(в соавт.); Przemiany struktury spolecznej w swiazku radzieckim. 1938–1970. 
Warszawa, 1979; Соц. структура сов. общ-ва в условиях развитого соц-ма 
(1961–1980 гг.). М., 1982; Актуальные проблемы ист. развитого соц-ма 
в СССР. М., 1984 (отв. ред., рук. авт. кол., соавт.); Ист. сов. раб. класса. 
Т. 1–5. М., 1984–1988 (чл. гл. редкол., соавт. т. 4–5).

Лит.: Сенявский A.C., Сенявская Е.С. Спартак Леонидович Сенявский //  
История и историки: историограф. вестн. 2006. М., 2007. С. 343–362; 
Историки России. Т. 3. С. 182.
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СЕРГЕЕВА
Нина Васильевна

(1918, г. Щигры, Центр.-Черноземная обл. —?). Окончила УИ при 
МГПИ им. В.П. Потемкина, фак. рус. яз. и лит-ры (1941); МГИАИ,  
архивовед. фак. (1964).

1940–1947 –  отв. инстр. Московск. гор. совета депутатов; 1947–
1951 –  зам. нач. жилищно- коммунального отд. Презид. АН СССР; 1951–
1981 –  зав. отд. кадров, мнс сект. ВОВ, сект. публикации источников по 
ист. СССР доокт. периода, сект. ист. Москвы ИИ АН СССР (ИИ СССР 
АН СССР).

Отеч. ист., археография. Ист. рев. движения, Москвы. Истор. 
география.

Соч.: Рев. движение в России весной и летом 1905 г. Апр.-сент. Ч. 2. М., 
1961 (сост.); Второй период рев-ции. 1906–1907 гг. Кн. 1. М., 1963 (сост.); 
Док-ты труд. славы москвичей. М., 1967 (сост.); Москва за 50 лет Сов. 
власти. М., 1969 (сост.); Октябрь на фронте: сб.  док-тов. М., 1971; Истор. 
география России XII –  нач. XX в. М., 1975 (сост.); Ист. нац.-гос. стр-ва 
в СССР. Т. 1–2. М., 1979 (сост.).

СЕРАЗЕТДИНОВ
Борис Уразбекович

(р. 20.04.1954, г. Пермь). Окончил Львовск. Высш. воен.-полит. учи-
лище (1978); Пермск. обл. ин-т повыш. квалифик. работников образ. 
(1994). Учит. –  Р.М. Беджанян, М.Г. Суслов, В.Т. Анисков, Г.А. Куманев.

Канд. дис.: «Участие Красной армии и Воен.-Морск. флота в восста-
новлении нар. хоз-ва после Гражд. и Вел. Отеч. вой н в сов. истор. лит-ре 
20 –  нач. 90-х гг.» (Пермск. ГУ, 1994). Доц. (2000).

1972–1993 –  служба в Вооруж. Силах СССР; 1995–2008 –  доц. каф. 
ист. Сургутск. ГУ; 2000–2008 –  проректор СургутскГУ; 2008–2009 –  про-
ректор, 2009–2013 –  доц. Московск. гос. ун-та технологий и управления; 
2012–2015 –  доц., зав. каф. Евразийск. открытого ин-та; с 2013 –  внс 
Центра воен. ист. России ИРИ РАН. Чл. редкол. журн. «Ист.: факты 
и символы».

Отеч. ист., историография и источниковедение. Полит., экон., воен. 
ист. Ист. Вел. Отеч. вой ны.

Соч.: Югра в годы вой ны. 1941–1945. Екатеринбург, 2005; Сургутск. 
Север в воен. лихолетье 1941–1945. Тюмень; Сургут, 2006; Ист. повсед-
невной жизни калмыков на Югорьевск. земле в воен. лихолетье 1941–1945. 
Сургут, 2007 (в соавт.); Становление и развитие оборонной пром-ти в Зап. 
Сибири в 1941–1945 гг. (на мат-лах Омской и Тюменской обл.) // Вестн. 
Томск. ГПУ. 2008. Сер. «Ист.». Вып. 3(77); К вопр. о развитии авиац. пром-
ти Омской и Тюменской обл. в годы Вел. Отеч. вой ны // Вестн. Челяб. ГУ. 
2009. № 23(161). Сер. «Ист.». Вып. 33; Спецпереселенцы- калмыки Омской 
и Тюменской обл. в годы Вел. Отеч. вой ны (1944–1945): особ-ти использова-
ния принудит. труда в рыбной пром-ти // Вестн. Челяб. ГУ. 2009. № 41(179) 
(в соавт.); Интерпретация ист. воен. экономики в годы Вел. Отеч. вой ны 
в книге «Ист. России. ХХ в.: 1939–2007» // Вторая мировая и Вел. Отеч. 
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вой ны в учебниках ист. стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации 
(Москва, 8–9 апр. 2010 г.): мат.-лы Междунар. конф. М., 2010; Рыбный 
фронт и его роль в смягчении продовольств. проблемы в СССР. 1941–1945 гг. 
М., 2010; Вел. Отеч. вой на 1941–1945 гг.: в 12 т. Т. 7: Экономика и оружие 
Победы. М., 2013 (чл. авт. кол.); Воен. экономика СССР –  важнейший фак-
тор Вел. победы (1941–1945 гг.). М., 2015 (в соавт); Пром-ть Зап. Сибири 
в 1943 г. // Урал индустриальный. Бакунинск. чт. Индустриальная модерни-
зация России в XVIII–XXI вв.: мат-лы XIII Всерос. науч. конф. Екатеринбург, 
2018; Сов. историография о роли Красной армии в восстановлении нар. хоз-
ва после Гражд. вой ны // Историография новой и новейшей ист. России. 
М., 2019; Становление и развитие воен. экономики Тюменск. обл. в годы 
Вел. Отеч. вой ны // Тюменск. обл.: истор. ретроспектива, реалии наст., 
контуры будущего. Сб. ст. междунар. науч. конф. Тюмень, 2019; Ист. соз-
дания и развития инфраструктуры трассы Аляска –  Сибирь в годы Вел. 
Отеч. вой ны // Актуальные аспекты развития воздушного транспорта 
(Авиатранс –  2019). Мат. междунар. науч.-практ. конф., приуроченной 
к 50-летию со дня основания Ростовск. фил. МГТУ ГА: в 2 т. М., 2019; 
Геологоразведочные работы по поиску железной руды в Сибири в годы Гражд. 
вой ны (окт. 1917 –  нояб. 1922 г.) // Гражд. вой на в России (1918–1922 гг.). 
Сер. «Истор. исслед.», 109. Тр. истор. фак. МГУ. М., 2019; Оборонные пред-
приятия в годы вой ны и мира: в 2 т. Т. 1. М., 2020. (чл. авт. кол.).

СЕРЕБРЯКОВА
Зоря Леонидовна

(р. 07.03.1923, г. Москва). Дочь Л.П. Серебрякова. Окончила МГУ, 
истор. фак. (1947). Учит. –  И.И. Минц.

Канд. дис.: «Советы раб. и солд. деп. Центральнопромышл. р-на 
в 1917 г.» (ИИ АН СССР, 1964). Докт. дис.: «Обл. объединения Советов 
России, март 1917 –  дек. 1918: Регион. Советы нац. р-нов, март 1917 –  
март 1918» (ИИ СССР АН СССР, 1988).

1947–1949 –  преп. ист., логики и психологии в г. Семипалатинске; 
в 1950 как дочь «врагов народа» была осуждена на 10 лет ссылки, в 1956 
реабилитирована, преп. рус. и англ. яз. в Джамбульск. обл., Казахстан; 
1956–1962 –  библиограф ФБАН АН СССР; 1962–1964 –  асп. ИИ АН 
СССР; 1964–1993 –  мнс, снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ 
РАН); с 1993 –  сотр. «Горбачев- фонда».

Отеч. ист., археография. Ист. рев. движения, обл. объединений 
Советов. Полит. ист. Истор. биогр.

Соч.: Обл. объединения Советов России, март 1917 –  дек. 1918. М., 1977; 
Регион. Советы нац. р-нов, март 1917 –  март 1918. М., 1984; Был ли Сталин 
агентом охранки // Родина. 1989. № 9; Мой отец –  Л.П. Серебряков // Изв. 
ЦК КПСС. 1990. № 12; О Никите Сергеевиче Хрущеве // Н.С. Хрущев 
(1894–1971). М., 1994; Оттепель, заморозки, оттепель // ХХ съезд. М., 
1996; «Тайна Беловежск. Пущи» // Пять лет после Беловежья. М., 1997; 
Фальсификация Сталиным  док-тов Октября // Октябрь 1917 г.: смысл 
и значение. М., 1998; Был ли Сталин агентом охранки: сб. ст., мат-лов 
и  док-тов. М., 1999 (чл. авт. кол.); К ист. рус. рев-ций: события, мнения, 
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оценки. Памяти И.И. Минца. М., 2007 (чл. авт. кол. и редкол.); Трагедия 
1937 г. // Горбачевск. чтения. М., 2007.

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 186.

СИВКОВ
Константин Васильевич

(13(25).05.1882, г. Белгород –  12.12.1959, г. Москва). Окончил МУ, 
ист.-филолог. фак. (1906). Проф. (1919).

Докт. дис.: «Политические процессы в России в последней трети 
XVIII в.» (МГПИ им. В.И. Ленина, 1945).

С 1906 –  учит. ист. в шк. Тифлиса и Москвы; с 1919 –  проф. Иваново- 
Вознесенск. ин-та нар. образования; с конца 1920-х –  нс ГИМ, одно-
врем. –  сотр. управления музеями- усадьбами Наркомпроса, проф. Тверск. 
педагог. ин-та, ИАИ, ПГПИ, МГУ; с 1936–1941, 1945–1959 –  снс ИИ АН 
СССР. Зам. пред. Комис. по ист. сельск. хоз-ва.

Отеч. ист., историография, источниковедение, регион. ист. Экон. 
и полит. ист. России XVIII –  1-й пол. XIX в. Ист. сельск. хоз-ва и кре-
стьянства. Ист. культуры и обществ. мысли, Рус. Севера и Кавказа.

Соч.: Из ист. крестьянск. восстаний в XVIII в. (восстание 1744 г. 
в Псковск. провинции) // Изв. Тверск. педагог. ин-та. 1926. Вып. 2; Подмоск. 
вотчина сер. XVIII в. // Московск. край в его прошлом. Ч. 1. М., 1928; 
Подпольная полит. лит-ра в России в посл. трети XVIII в. // ИЗ. М., 1946. 
Т. 19; Самозванство в России в посл. трети XVIII в. // ИЗ. М., 1950. Т. 31; 
Очерки по ист. крепостного хоз-ва и крестьянск. движения в России в 1-й пол. 
XIX в.: По мат-лам арх. степных вотчин Юсупова. М.; Л., 1951; Мат-лы 
по ист. крестьянск. и помещичьего хоз-ва 1-й четв. XVIII в.: сб.  док-тов. 
М.; Л., 1951; Читатели и распространители «Путешествия из Петербурга 
в Москву» А.Н. Радищева в конце XVIII в. // ИЗ. М., 1952. Т. 40; Очерки ист. 
истор. науки в СССР. Т. 1. М., 1955 (чл. авт. кол.); К вопр. об имущественном 
расслоении крестьянства в XVIII в. // ИЗ. М., 1956. Т. 41.

Библиогр.: Мат-лы по ист. сельск. хоз-ва и крестьянства СССР. Сб. 
4. М., 1960.

Лит.: Ист. СССР. 1960. № 1; ВИ. 1960. № 1; СИЭ. Т. 12. М., 1968. 
Стлб. 852; Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 418; Историки России. 
Т. 3. С. 182. С. 192.

СИДОРОВ
Аркадий Лаврович

(28.01(10.02).1900, г. Починки Лукояновского у. Нижегородской 
губ. – 11.03.1966, г. Москва). Окончил Ком. ун-т, истор. отдел. (1923), 
ИКП (1927). Учит. –  М.Н. Покровский.

Докт. дис.: «Экономика России в годы Первой мировой вой ны 1914–
1917 гг.» (МГУ, 1943). Проф. (1946).

1920–1921 –  слуш. партшк. при Нижегородск. губкоме РКП(б); 
1921–1923 –  слуш. Ком. ун-та; 1924–1929 –  слуш. ИКП; 1929–1935 –  
парт. работа, летом 1935 исключен из партии и отстранен от работы; апр. 
1936 –  восстановлен в партии; 1936–1941 –  преп. МГПИ и МГУ, учен. 



497

секр., зав. сект. ИИ АН СССР. Участник ВОВ. С 1942 –  сотр., рук. отд. 
Комис. по ист. Вел. Отеч. вой ны; с сер. 1940-х –  преп. ряда моск. вузов; 
1948–1952 –проректор по учеб.-науч. работе гуманит. фак., 1949–1959 –  
зав. каф. ист. СССР МГУ; зав. сект., в 1953–1959 –  дир. ИИ АН СССР. Отв. 
ред. «ИЗ», чл. Гл. ред. БСЭ и СИЭ, «Всемирной ист.». Рук. Науч. совета 
«Истор. предпосылки Вел. Окт. социалист. рев-ции» (с 1957).

Отеч. ист., историография, методология, археография. Ист. Рус.-яп. 
вой ны, рев-ции 1905–1907, Февр. рев-ции. Соц.-экон. ист. Истор. биогр.

Соч.: Мелкобурж. теория рус. истор. процесса (А.П. Щапов) // Рус. 
истор. лит-ра в классовом освещении. Т. 1. М., 1927; Влияние империалист. 
вой ны на экономику России // Очерки по ист. Окт. рев-ции. Т. 1. М.; Л., 1927; 
Экон. программа Октября и дискуссия с «левыми коммунистами» // ПР. 1929. 
№ 6, 11; Осн. проблемы и некот. итоги развития сов. истор. науки. М., 1955; 
Финанс. положение России в годы Первой мировой вой ны (1914–1917 гг.). М., 
1960; Некот. размышления о труде и опыте историка // Ист. СССР. 1964. 
№ 3; Истор. предпосылки Вел. Окт. социалист. рев-ции: сб. ст. М., 1970; 
Экон. положение России в годы Первой мировой вой ны. М., 1973.

Библиогр.: ИЗ. М., 1967. Т. 80. С. 248–251.
Лит.: Тарновский К.Н. Путь ученого // ИЗ. М., 1967. Т. 80; Бовыкин В.И. 

Памяти А.Л. Сидорова // Вестн. МГУ. Сер. «Ист.». 1967. № 2; Волобуев П.В. 
А.Л. Сидоров как университетск. проф. // ОИ. 1993. № 2; Воронкова С.В. 
Сидоров А.Л. // Историки России: биогр. М., 2001. С. 728–735; Энциклопед. 
словарь Московск. ун-та. С. 420–422; «Шк. Сидорова». Восп. младшего 
современника // Acta slavica Japonica. Т. XIII. Sapporo. 1995. S. 256–271; 
Историки России. Т. 3. С. 194–195.

СИДОРОВ
Алексей Иванович

(27.11.1944, пос. Салтыковка Балашихинского р-на Московск. обл. – 
23.02.2020, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1975).

Канд. дис.: «Проблема гностицизма и синкретизма позднеантич. 
культуры: учение наассенов» (ИВИ АН СССР, 1981). Докт. дис. по церк. 
ист. по совокупн. опубл. работ (ПСТГУ, 1999). Проф. (1997).

1975–1993 –  мнс, нс, снс сект. ист. древнейш. гос-в на территории 
СССР Центра ист. религии и церкви ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); 
1988–2020 –  преп., доц., проф. МДА; 1993–2008 –  внс группы визант. 
лит-ры ИМЛИ РАН; 1994–2020 –  преп., проф. ПСТГУ.

Ист. церкви, патрология.
Соч.: Плотин и гностики // ВДИ. 1979. № 1; Неоплатонизм и манихей-

ство // ВДИ. 1980. № 3; Манихейство в изображении Августина // ВДИ. 
1983. № 2; Некот. замечания к биографии Максима Исповедника // ВВ. 
1986. Т. 47; Иоанн Грамматик Кесарийский. К хар-ке визант. философии 
в VI в. // ВВ. 1988. Т. 49; Творения преп. Максима Исповедника. Кн. 1–2. 
М., 1993–1994 (вступ. ст., пер., комм.); Курс патрологии. Возникновение 
церк. письменности. М., 1996; Творения древн. отцов- подвижников. М., 
1997 (вступ. ст., пер., комм.); Древнехрист. аскетизм и зарождение мона-
шества. М., 1998; У истоков культуры святости: Памятники древнецерк. 
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аскет. и монаш. письменности. М., 2002 (вступ. ст., пер., комм.); Жизн. 
путь и личность Евагрия Понтийского (опыт церковно- истор. портре-
та) // Слово и мудрость Востока: лит-ра, фольклор, культура: к 60-летию 
акад. А.Б. Куделина. М., 2006; Святоотеч. наследие и церковные древности: 
в 5 т. М., 2011 (сост.); Патрология: учеб. М., 2019 (в соавт.).

СИДОРОВ
Кузьма Фёдорович

(22.10.1894, с. Сасыкино Спасского у. Рязанской губ. – 1981, 
г. Москва). Участник Первой мировой и Гражд. вой н. Учился в Ком. ун-
те им. Я.М. Свердлова (1920–1923), на истор. отдел. ИКП (1925–1929).

Канд. ист. наук (1935) (без защиты дис.).
1931–1935 –  зав. сект. ист. ВКП(б); 1935–1937 –  нс 1-го разр. ИМЭЛ 

ЦК ВКП(б); 1937–1954 –  преп. ср. шк.; с 1956 –  снс ИИ АН СССР.
Отеч. ист. Ист. рев. движения.
Соч.: Забастовочное движение в России (в диаграммах). Мат-лы по 

ист. РКП(б) и рев. движения в России. М., 1923; Раб. движение в России 
в годы империалист. вой ны // Очерки по ист. Окт. рев-ции. М., 1927; К вопр. 
о появлении и распространении манифеста В.И. Ленина «Вой на и рос. соц.-де-
мократия» // ИЗ. М., 1965. Т. 75.

СИДОРОВА
Любовь Алексеевна

(р. 19.06.1958, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1981). 
Учит. –  В.З. Дробижев.

Канд. дис.: «Формирование руководящих кадров сов. профсоюзов. 
1917–1925 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1985). Докт. дис.: «Сов. истор. наука 
сер. ХХ в.: Синтез трех поколений историков» (ИРИ РАН, 2009).

С 1984 –  мнс, нс, снс, внс, гнс, рук. Центра «Историческая наука 
России» ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист., методология, ист. истор. науки. Истор. биогр.
Соч.: Сов. истор. наука: Разрыв рос. историограф. традиции? // Истор. 

познание: традиции и новации. Ч. 1. Ижевск, 1993; «Санкционированная 
свобода» истор. науки: опыт сер. 1950-х –  сер. 1960-х гг. // Россия в ХХ в. 
Судьбы истор. науки. М., 1996; Оттепель в истор. науке: Сов. историо-
графия первого послесталинск. десятилетия. М., 1997; «Вопр. ист.» акад. 
А.М. Панкратовой // Историк и время. 20–50-е гг. ХХ в. А.М. Панкратова. 
М., 2000; «Шестидесятники» в истор. науке России // ОИ. 2001. № 5; 
Проблемы «отцов и детей» в истор. сообществе // Ист. и историки. 
2002. Историограф. вестн. М., 2002; Духовный мир историков «старой 
школы»: эмиграция внешн. и внутр. 1920-е гг. // Ист. и историки. 2003. 
Историограф. вестн. М., 2003; Сов. историки послевоен. поколения: соби-
рательный образ и индивидуализирующие черты // Ист. и историки. 2005. 
Историограф. вестн. М., 2005; Межличностные коммуникации трех поко-
лений сов. историков // ОИ. 2008. № 2; Внешнеполит. фактор развития сов. 
истор. науки в сер. ХХ в. // Раздвигая горизонты науки. К 90-летию акад. 
С.Л. Тихвинского. М., 2008; Сов. истор. наука сер. ХХ в.: Синтез трех поко-
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лений историков. М., 2008; Особ-ти стиля профес. общения в сообществе 
сов. историков сер. ХХ в. // Преподаватель. ХХI в. 2009. № 1; Школы в сов. 
истор. науке: традиции и особ-ти // Истор. журн. –  науч. исслед. 2012. 
№ 3(9); Акад. А.М. Панкратова «сквозь магич. кристалл» поэмы Наума 
Коржавина «Танька» // Мир историка. Историограф. сб. Вып. 8. Омск, 
2013; Б.А. Романов и Е.Н. Кушева в 1951 г.: незавершенный спор истори-
ков // РИ. 2013. № 2; К вопр. о роли православия и правосл. традиций в жиз-
ни и деят-ти историков России 1-й трети ХХ в. // Рус. истор. сб. Вып. 5. 
М., 2013; Отеч. вой на 1812 г. в освещении М.Н. Покровского и историков 
его шк. // Эпоха 1812 г. в судьбах России и Европы. М., 2013; Сов. истор. 
наука в лицах: Акад. М.В. Нечкина // РИ. 2014. № 6; «Эффект Матфея» 
в сов. истор. науке 1920–1930-х гг. // РИ. 2017. № 4; Сов. историки: ду-
ховный и науч. облик. М.; СПб., 2017; Стихи рос. историков как истор. 
и историограф. источник // Мир историка. Историограф. сб. Вып. 12. 
Омск, 2019; А.И. Солженицын и А.А. Зиновьев: Полемика о сов. и пост-
сов. России // Власть и общ-во России: Кризисы и пути взаимодействия. 
Конец XIX –  нач. XXI в. М., 2019; Миф в сов. истор. науке: генерационный 
аспект // Преподаватель. ХХI в. 2019. № 1; 1917 г.: рев-ция, гос-во, общ-
во и церковь. М., 2019 (чл. авт. кол.); Наука была тождественна для него 
с исполнением нравственного долга: к 200-летию со дня рожд. акад. Имп. 
С.- Петербургск. АН С.М. Соловьева // Вестн. РАН. 2020. Т. 90. № 7.

СИДОРОВА
Нина Александровна

(13(26).05.1910 – 30.11.1961, г. Дубна). Окончила МГПИ, истор. фак. 
Учит. –  С.Д. Сказкин.

Канд. дис.: «Деревенская промышленность в Шампани накануне 
революции 1789 г.» (1940). Докт. дис.: «Зарождение городской культуры 
во Франции (конец XI –  первая половина XII вв.)». Проф.

С 1934 –  нс Музея Ин-та марксизма- ленинизма при ЦК ВКП(б) 
и Центр. музея В.И. Ленина; одноврем. в 1936–1942 –  преп. МГПИ, 
МИФЛИ, Казанск. ПИ; 1942–1952 –  снс, 1952–1961 –  зав. сект. ист. Ср. 
веков ИИ АН СССР, одноврем. с 1943 –  преп., проф. каф. ист. Ср. веков 
МГУ. Чл. правл. Общ-ва СССР –  Франция, Комитета сов. женщин.

Всеобщ. и отеч. ист., методология, сов. историография. Ист. Франции. 
Экон. ист. Истор. биогр.

Соч.: Очерки по ист. ранней гор. культуры во Франции. М., 1953; 
Всемирная ист. Т. 3. М., 1957 (чл. авт. кол., отв. ред.); Сорок лет сов. ме-
диевистики // ВИ. 1957. № 11 (в соавт.); Абеляр П. Ист. моих бедствий. М., 
1959 (отв. ред.); Науч. тр. и деят-ть Е.А. Косминского (1886–1959) // Науч. 
доклады высш. шк. Сер. «Истор. науки». 1960. № 3 (в соавт.); О некот. про-
блемах исслед. средневек. культуры Франции // Вестн. мировой культуры. 
1961. № 6; Нар. ерет. движения во Франции в XII–XIII вв. // Фр. ежег. 
1961. М., 1962.

Библиогр.: СВ. Вып. 25. М., 1964.
Лит.: Н.А. Сидорова // СВ. Т. 21. М., 1962; Люблинская А.Д., Гутнова Е.В., 

Левицкий Н.А. Науч., педаг. и обществ. деят-ть Н.А. Сидоровой //  
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СВ. М., 1964. Вып. 25; СИЭ. Т. 12. М., 1968. Стлб. 858; Энциклопед. словарь 
Московск. ун-та. С. 422–423; Историки России. Т. 3. С. 195–196.

СИМОНОВ
Николай Сергеевич

(р. 02.03.1959, Кировская обл.). Окончил Кировск. ГПИ, истор. фак.
Канд. дис.: «Разработка и осуществление РКП(б) науч. принципов 

планового управления экономикой в условиях нэпа (1921–1927)» (МГУ, 
1988). Докт. дис.: «Создание в СССР воен. пром-ти и формирование сов. 
воен.-промышл. комплекса в 1920–1950-е гг.» (РАГС, 1999).

1983–1985 –  преп. вузов г. Кирова; 1985–1988 –  асп. истор. фак. МГУ; 
1988–1991 –  снс ИМЛ при ЦК КПСС; 1991–1997 –  снс ИИ СССР АН 
СССР (ИРИ РАН); 1998–2000 –  конс. аппарата Комит. Совета Федерации 
по бюджету, советник Гл. упр. внутр. политики при През. РФ; 2001–2010 –  
зам. дир. департамента Сбербанка РФ; вице-през. КБ «Нефтяной альянс»; 
пред. совета директоров АКБ «Фьючер»; 2011–2016 –  внс ИРИ РАН.

Отеч. ист., источниковедение, археография. Ист. полит. партий, сов. 
экономики и воен.-промышл. комплекса; соц.-экон. и полит. процессы 
в соврем. России.

Соч.: В преддверии «вел. перелома» // ВИ КПСС. 1990. № 2; Реформа 
полит. строя: замысел и реальность (1921–1923) // ВИ КПСС. 1991. № 4; 
Заметки И.В. Сталина на полях марксистск. лит-ры // Коммунист. 1991. 
№ 18; Предисловие к книге Л.Д. Троцкого «Моя жизнь» // Троцкий Л.Д. Моя 
жизнь. М., 1991; Демократ. альтернатива тоталитарному нэпу // Ист. 
СССР. 1992. № 1; Термидор, брюмер или фрюктидор? Эволюция сталинск. 
режима власти: прогнозы и реальность // ОИ. 1993. № 4; Ист. полит. пар-
тий России. М., 1994 (в сост. авт. кол.); Из опыта финанс.-экон. реформы, 
1922–1924 гг. // НЭП: приобретения и потери. М., 1994; Воен.-промышл. 
комплекс СССР в 1920–1950-е гг.: темпы экон. роста, структура, орг-
ция произв-ва и управление. М., 1996; The Soviet Defence Industry Complex 
from Stalin to Khrushchev. Basingstoke; London, 2000 (сoeditor); Тернистый 
путь экон. реформ (1992–1998 гг.): либерализация, приватизация, финанс. 
стабилизация, дефолт // The Soviet and Post- Soviet Review. 2008. Vol. 35. 
№ 1; Банки и деньги. 1988–2008: истор. очерки. М., 2009; Несостоявшаяся 
информационная рев-ция: условия и тенденции развития в СССР элек-
тронной пром-ти и средств массовой коммуникации. Ч. I: 1940–1969 гг. 
М., 2013; Очерки ист. банковск. системы России. 1988–2013 гг. М., 
2016; Развитие электроэнергетики Рос. империи: предыстория ГОЭЛРО.  
М., 2016.

СИМОНОВА
Марлена Сергеевна

(20.07.1927, г. Москва –  23.12.2013, там же). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1950), там же, асп. (1953). Учит. –  Е.Д. Черменский, А.Л. Сидоров.

Канд. дис.: «Столыпинская аграр. реформа в Центр.-Черноземной 
зоне (Воронежск., Орловск., Тамбовск. губ.)» (МГУ, 1954).

С 1954 –  мнс, с 1966 –  снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).
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Отеч. ист., источниковедение, историография, археография. Полит. 
и экон. ист. Аграр. политика самодержавия в конце XIX –  нач. XX в.

Соч.: Экон. итоги столыпинск. аграр. политики в Центр.-Черноземных 
губ. // ИЗ. М., 1958. Т. 63; Статист. листки о мобилизации надельной земли 
как источник для изучения классовой дифференциации крестьянства // ИА. 
1962. № 6; Борьба течений в правительств. лагере по вопр. аграр. политики 
в конце XIX в. // Ист. СССР. 1963. № 1; Мобилизация крестьянск. надельной 
земли в период столыпинск. аграр. реформы // Мат-лы по ист. сельск. хоз-
ва и крестьянства СССР. Сб. V. М., 1965; Аграр. политика самодержавия 
в 1905 г. // ИЗ. М., 1968. Т. 81; Отмена круговой поруки // ИЗ. М., 1969. 
Т. 83; Земско- либеральная фронда (1902–1903 гг.) // ИЗ. М., 1973. Т. 91; 
Крестьянск. движение 1905–1907 гг. в сов. историографии // ИЗ. М., 1975. 
Т. 95; Кризис аграр. политики царизма накануне Первой рос. рев-ции. М., 
1987; Публикаторск. деят-ть по ист. рев-ции 1905–1907 гг. // Историк 
и время. 20–50 е гг. XX в. А.М. Панкратова. М., 2000.

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 197.

СИНИЦЫН
Андрей Максимович

(19.09(01.10).1913, ст. Воеводск Саранского у. Пензенской губ. – 
21.09.1998, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1941), АОН при 
ЦК КПСС, каф. ист. СССР (1953). Учит. –  А.Л. Сидоров.

Канд. дис.: «Роль Сов. гос-ва в укреплении тыла и мобилизации всех 
сил страны на разгром врага в годы Вел. Отеч. вой ны (1941–1945 гг.)» 
(АОН при ЦК КПСС, 1953). Докт. дис.: «Всенар. помощь фронту в годы 
Вел. Отеч. вой ны (1941–1945 гг.)» (ИВИ МО СССР, 1974). Проф. (1980).

Участник ВОВ. 1946–1950 –  лит. сотр., репортер газ. «Известия»; 1950–
1953 –  асп. АОН; 1953–1956 –  зав. общеполит. отд. в Коминформбюро 
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МИК и МОПИ.

Отеч. ист., методология, историография, источниковедение, архео-
графия. Ист. культуры. Истор. биогр.

Соч.: Ленин о культуре и культурной рев-ции. Сталинград, 1946; Из 
ист. стр-ва соц. культуры в первый период сов. власти (окт. 1917 г. –  лето 
1918 г.). М., 1949 (2-е изд. М., 1952); Ленин и Сталин о культуре и культур-
ной рев-ции. М., 1951; Гос. деят-ть В.И. Ленина в обл. культурного стр-
ва в 1917–1920 гг. // ВИ. 1952. № 7; Ленин и сов. культура: Гос. деят-ть 
В.И. Ленина в обл. культурного стр-ва (окт. 1917 –  лето 1918 г.). М., 1960; 
Ист. СССР с древн. времен до наших дней: в 12 т. Т. 8. М., 1967 (чл. авт. кол.).

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 211.

СМИРНОВ
Николай Александрович

(02(14).08.1896, г. Ковно –  22.07.1983, г. Москва). Окончил МИВ 
(1924), там же, асп. (1927). Учит. –  А.Е. Снесарев, В.А. Гурко- Княжин.

Канд. ист. наук (без защиты дис.) (1935). Докт. дис.: «Россия и Турция 
в XVI–XVII вв. в свете арх. дипломат. документации» (МИФЛИ, 1941). 
Проф. (1942).

Участник Первой мировой вой ны; с 1918 –  в Красной армии; 1928–
1930 –  нс ВНАВ при ЦИК СССР; 1933–1941 –  зав. каф. МИФЛИ; 1939–
1956 –  проф., зав. каф. (1942–1956) истор. фак. МГУ; 1956–1960 –  дир., 
зав. каф. ИВЯ при МГУ, одноврем. –  нс, с 1948 –  зав. сект. ИИ АН СССР.

Всеобщ. и отеч. ист., историография. Востоковедение. Ист. ислама. 
Ист. Закавказья, Турции, рос.-турецк. отношений.

Соч.: Ислам и соврем. Восток. М., 1928 (2-е изд. М., 1930); Россия 
и Турция в XVI–XVII вв.: в 2 т. М., 1946; Кабардинск. вопр. в рус.-турецк. 
отношениях XVI–XVIII вв. Нальчик, 1948; Истор. значение рус. «повести» 
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Нестора Искандера о взятии турками Константинополя в 1453 г. // ВВ. 
Т. 7. М., 1953; Борьба рус. и укр. народов против агрессии султанск. Турции 
в XVII–XVIII вв. // Воссоединение Украины с Россией. 1654–1954 гг. М., 
1954; Очерки ист. изучения ислама в СССР. М., 1954; Очерки ист. истор. 
науки в СССР. Т. 14. М., 1955–1966 (чл. авт. кол.); Политика России на 
Кавказе в XVI–XIX вв. М., 1958; Всемирная ист. Т. 6. М., 1959 (отв. ред., 
чл. авт. кол.); Мюридизм на Кавказе. М., 1963; Пятьдесят лет сов. исла-
моведения // Вопр. науч. атеизма. Вып. 4. М., 1967.

Лит.: Корецкий В.И. К 70-летию Н.А. Смирнова // ВИ. 1967. № 5. 
С. 170–171; Гаджиев В.Г. Памяти проф. Н.А. Смирнова // Классовая 
борьба в дорев. Дагестане. Махачкала, 1983. С. 162–166; Мейер М.С. 
Н.А. Смирнов // Портреты историков: Время и судьбы. Т. 4: Новая 
и Новейшая ист. М., 2004. С. 437–445; Востоковеды России. Кн. 2. С. 371–
372; Историки России. Т. 3. С. 211–212.

СМИРНОВА
Ирина Юрьевна

(р. 22.05.1959, г. Октябрьский Башкирск. АССР). Из служ. Окончила 
МХТИ, фак. технологии орг. веществ (1981); ПСТБИ, миссион.-катехиз. 
фак. (1998). Учит. –  С.Н. Романова, А.И. Сидоров, Н.Н. Лисовой.

Канд. дис.: «Церк.-дипломат. отношения России с Иерусалимск. 
и Антиохийск. Патриархатами (2-я треть XIX в.)» (РАГС, 2009). Докт. дис.: 
«Конфессион. фактор рос. политики в Ближневост. и Сев.-Тихоокеанск. 
регионах в сер. XIX в. (1840–1860-е гг.)» (ИРИ РАН, 2018).

1999–2003 –  сотр. Синод. комис. по канонизации святых; 
с 2003 – сотр. науч. ред. Издат. отд. Правосл. издат.-полиграф. центра 
СТСЛ; с 2013 –  снс, внс (с 2019) Центра ист. религии и Церкви ИРИ РАН. 
Чл. редкол. ежег. «Религии мира. Ист. и совр-ть», ежег. «Правосл. Палест. 
сб.», журн. «Христианство на Ближн. Востоке». Лауреат Макариевской 
премии (2015).

Отеч. ист. XIX в., источниковедение, религиоведение. Ист. Рус. церк-
ви, церк. дипломатии, межцерк. и межконфессион. связей, миссионерства.

Соч.: Рос. дипломатия и избрание Вост. Патриархов // РИ. 2009. № 1 
(в соавт.); Межконфес. «треугольник»: к ист. церк. дипломатии России, 
Франции и Англии в Св. Земле (30-е гг. XIX в.) // Гос-во, религия, Церковь 
в России и за рубежом. Вып. 1. 2011; Правосл. востоковедение: предмет, 
проблемы, перспективы // Евразия: духовн. традиции народов. 2012. № 1 
(в соавт.); Митр. Филарет и Правосл. Восток: из ист. межцерк. связей. 
М., 2014; Россия и Англия в Св. Земле в канун Крымской вой ны. М., 2015; 
Россия и Св. Земля в 1-й пол. XIX в.: церк. политика на Правосл. Востоке. 
СПб., 2015 (в соавт.); Между Западом и Востоком: из ист. церк.-дипломат. 
отношений на Ближн. и Дальнем Востоке. М., 2016; Англо-амер. миссионерск. 
присутствие в Св. Земле и на Ближн. Востоке в сер. XIX в. (англик.-правосл. 
аспект) // Иерусалимск. правосл. семинар. Вып. 6. М.; Иерусалим, 2016; 
Митр. Московск. Филарет и рос. церк. политика в Вост. Сибири // Przegląd 
Wschodnioeuropejski. 2017. Вып. VIII/1; «Да скажет Россия: надобно»: к ист. 
правосл. миссии в Сев.-Тихоокеанск. регионе // Святитель Иннокентий 
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(Вениаминов) и науч.-просветительск. деят-ть правосл. духовенства 
в Сибири и на Дальнем Востоке XIX –  нач. XX в. Иркутск, 2017; Рус. Духовные 
Миссии в Пекине и Иерусалиме: особ-ти реформирования после Крымской 
вой ны (1850-е –  1860-е гг.) // Правосл. Палест. сб. (ППС). Вып. 115. 2018; 
Империя и Церковь в ист. России: духовные основы политики, нац. безо-
пасности и рус. присутствия в мире (XVIII –  нач. XX в.) // Истор. память 
и рос. идентичность. М., 2018 (чл. авт. кол.); Брит. миссионерск. проект 
в Забайкалье (1817–1840 гг.) // Гуманит. вектор. 2018. Т. 13. № 4; Курс 
Каннинга –  Пальмерстона: брит. миссионерство и дипломатия в канун 
Крымской вой ны // Диалог и противостояние Запада и России. Ист. и со-
вр-ть. URL: ЭНОЖ «Ист.». 2019. Вып. 12(86); «Афонск.» вектор рос. дипло-
матии на Правосл. Востоке (1840-е –  1870-е гг.) // ППС. Вып. 116. 2019.

Лит.: Лауреаты премии памяти митр. Московск. и Коломенск. Макария 
(Булгакова) 1997–2015 гг. М., 2015. С. 167.

СМИРНОВА
Татьяна Михайловна

(р. 01.05.1968, г. Москва). Окончила МГИАИ, фак. арх. дела (1990). 
Учит. –  А.К. Соколов, Т.П. Коржихина, Н.П. Ерошкин, Н.И. Басовская.

Канд. дис.: «Политика “ликвидации эксплуататорск. классов” в Сов. 
России и ее последствия. 1917–1920 гг. (Проблемы поиска, выявления 
и обработки источников)» (ИРИ РАН, 1995). Докт. дис.: «“Бывшие люди” 
в соц. структуре и повседневной жизни сов. общ-ва: 1917–1936 гг.» (там 
же, 2010).

1998–2004 –  нс, с 2004 –  снс, внс Центра изучения Новейшей ист. 
России и политологии ИРИ РАН; с 2016 –  гнс Центра соц. ист. ИРИ РАН. 
Ред.-координатор «Тр. ИРИ РАН».

Отеч. ист., источниковедение, регион. ист. Соц. ист. ХХ в. Ист. по-
вседневности, детства, культуры.

Соч.: Соц. портрет «бывших» в Сов. России 1917–1920 гг. (По мат-лам 
регистрации «лиц бывшего бурж. и чиновного состояния» осенью 1919 г. 
в Москве и Петрограде) // Соц. ист.: Ежег., 2000. М., 2000; Хроника 
России. XX в. М., 2002 (чл. авт. кол.; науч. ред.); «Бывшие люди» Сов. 
России. Стратегии выживания и пути интеграции. 1917–1936 гг. М., 
2003; «Бывшие» в условиях нэпа: «широкие перспективы» или новые пробле-
мы? // Cahiers du Monde russe. 2003. № 44/1 (Janvier–Mars); «В происхож-
дении своем никто не повинен…»? Проблемы интеграции детей «социально 
чуждых элементов» в послерев. рос. общ-во (1917–1936 гг.) // ОИ. 2003. № 4; 
Дети Сов. России (по мат-лам Деткомиссии ВЦИК. 1921–1924 гг.) // Соц. 
ист.: Ежег., 2001–2002. М., 2003; Ужесточение соц. политики сов. власти 
и «клас. борьба» на уровне повседневно- бытового общения: конец 1920-х –  
нач. 1930-х гг. // Вестн. РУДН. 2003. № 2; «Лучше вывезти и расстрелять»: 
сов. власть и голодные дети (1917–1923 гг.) // Ежег. ист.-антрополог. 
исслед., 2003. М., 2003; Источниковедение новейшей ист. России: теория, 
методология и практика. М., 2004 (чл. авт. кол.); Охрана детства в Сов. 
России: Общ-во и власть. 1917–1930-е гг. // Экон. ист. Обозрение. Вып. 14. 
М., 2008; Гос-во или обществ. инициатива? Опыт решения «детск. про-
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блем» в 1917–1930-е гг. для соврем. России // Соц. ист.: Ежег., 2009. СПб., 
2010; «Дети –  наше будущее»: власть и общ-во в решении проблем детства. 
1917 –  нач. 2000-х гг. // «Сов. наследство». Отражение прошлого в соц. 
и экон. практиках соврем. России. М., 2010; Рос. детство в XX в.: новые 
обобщающие работы и новые вопросы // Ребенок в ист. и культуре: Тр. 
семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики». Вып. 4. М., 
2010; The Outcomes for Soviet Children Evacuated to Czechoslovakia in the Early 
1920s // Russian Studies in History. Spring 2010. Vol. 48. № 4; Дети страны 
Советов: от гос. политики к реалиям повседневной жизни. 1917–1940 гг. 
М.; СПб., 2015; Особ-ти развития семейных форм воспитания детей- сирот 
в Сов. послерев. России. 1920–1930-е гг. // Тр. ИРИ. Вып. 10. М., 2012; 
Дети страны Советов: От гос. политики к реалиям повседневной жизни 
(1917–1940 гг.) М.; СПб., 2015; The Soviet Regime and the Human Factor in 
the Functioning of the Children’s Homes System, 1917 to the 1930s // The Soviet 
and Post- Soviet Review. 2016. Vol. 43. Iss. 1; Россия в годы Гражд. вой ны, 
1917–1922 гг.: очерки ист. и историографии. М.; СПб., 2018 (чл. авт. кол.).

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 81; Историки России. Т. 3. С. 216.

СНЕГИРЁВ
Михаил Андреевич

(псевдоним: М.А. Новосёлов)
(16.11.1901, г. Пенза –  13.06.1977, г. Москва). Окончил Пензенск. 

ПИ, истор. фак. (1922).
Канд. дис.: «Задачи и методы учета земель в СССР (теория и прак-

тика)» (Московск. межевой ин-т, 1940) (канд. с.-х. наук).
1926–1929 –  асп. Московск. межевого ин-та; 1926–1933 –  асс., 

с 1933 –  доц. Московск. межевого ин-та, одноврем. 1931–1933 –  спец. 
ВНИИУА им. Д.Н. Прянишникова; 1933–1935 –  спец. НМС НИИ орга-
низации территории; с 1948 –  мнс сект. ист. сов. общ-ва ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Экон. ист. Аграр. реформы 1917–1918 гг. Истор. биогр.
Соч.: Учет и выявление земельных фондов. М., 1932; Производств. изу-

чение земельных фондов. М., 1933; Первые земельные законы Сов. гос-ва 
(передел земли в 1917–1918 гг.) // Ист. коллективизации сельск. хоз-ва 
СССР: сб. ст. М., 1945; Вел. Окт. социалист. рев-ция и распределение земель 
в 1917–1918 гг. // ВИ. 1947. № 11; Н.Э. Бауман. М., 1951; И.В. Бабушкин. 
М., 1954; Вел. Октябрь и разрешение аграр. вопр. в нашей стране // ВИ. 
1963. № 7.

Лит.: Каталог авторов. 1933–1985. Сер. «ЖЗЛ». М., 1987. С. 235.

СОБОЛЕВ
Пётр Никифорович

(1909, с. Гавриловка Тамбовской губ. —?).
Канд. ист. наук (АОН при ЦК ВКП(б), 1949). Докт. дис.: «Сплочение 

беднейшего крестьянства вокруг пролетариата в период подготовки и про-
ведения Вел. Окт. социалист. рев-ции» (ИИ АН СССР, 1956).

1933–1939 –  дир. ср. шк.; 1941–1946 –  секр. Воронежск. обкома 
ЦК ВКП(б); 1949–1953 –  зав. отд. пропаганды и агитации Ленинградск. 
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горкома ЦК ВКП(б) (КПСС); с 1953 –  снс, зав. сект. Окт. рев-ции и Гражд. 
вой ны ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Регион. ист. Ист. Окт. рев-ции, беднейшего крестьянства.
Соч.: Установление сов. власти в Воронежск. губ. // Установление 

сов. власти на местах в 1917–1918 гг.: сб. ст. М., 1953; Подготовка со-
циалист. рев-ции и установление сов. власти в Воронежск. губ. Воронеж, 
1955; Сплочение беднейшего крестьянства вокруг пролетариата в период 
подготовки и проведения Вел. Окт. социалист. рев-ции. М., 1956; Беднейшее 
крестьянство –  союзник пролетариата в Окт. рев-ции. М., 1958; Упрочение 
союза рабочих и крестьян в первый год пролетарск. диктатуры. М., 1977.

СОБОЛЕВА
Надежда Александровна

(р. 10.09.1935, г. Вичуга Ивановской обл.). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1958). Учит. –  А.В. Арциховский, Д.А. Авдусин, В.Д. Блавацкий, 
А.Ч. Козаржевский, В.С. Соколов, Н.Д. Мец, С.А. Янина, В.М. Потин, 
Э. Ногейлова- Пратова.

Канд. дис.: «Экон. связи Юж. и Зап. Руси с Чехией в XIV–XV вв. 
(по нумизмат. данным)» (МГУ, 1967). Докт. дис.: «Рос. гор. и обл. гераль-
дика ХVIII–XIX вв.» (МГИАИ, 1985).

1958–1964 –  нс ГИМ; 1964–1966 –  асп. каф. ист. зап. и юж. славян 
истор. фак. МГУ; 1966–1971 –  снс ГИМ; 1971 –  мнс, 1982 –  снс, 1987 –  
внс, 2010 –  гнс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). Чл. Геральд. комис. 
Московск. обл., чл.- кор. Междунар. Слав. Акад. наук, образ., искусств 
и культуры; чл. Двусторонней комис. историков России и Румынии (РАН 
и Акад. наук Румынии), эксперт РГНФ-РФФИ. Зам. пред. Геральд. комис. 
Совета по истор. демографии и истор. географии ОИ РАН; чл. коллегии 
Рус. геральд. общ-ва (Москва); чл.- кор. Геральд. общ-ва (Хельсинки).

Отеч. ист. археология, источниковедение, историография, гераль-
дика, сфрагистика, нумизматика, генеалогия, эмблематика. Соц. ист. 
Ист. культуры.

Соч.: К проблеме обращения пражск. грошей в рус. землях в XI–
XV вв. // Вестн. МГУ. 1967. № 2; Находки пражск. грошей на территории 
СССР // Сб. Нац. музея Праги. 1970. Т. 24. № 3–4 (отд. вып., чеш. яз.); 
Символы рус. госуд-ти // ВИ. 1979. № 6; О тенденции развития спец. истор. 
дисц-н // Источниковедение отеч. ист. 1979. М., 1980; Рос. гор. и обл. гераль-
дика XVIII–XIX вв. М., 1981; Старинные гербы рос. городов, М., 1985; О де-
нежных системах Вел. Княжества Литовского // Монета и ист. Варшава. 
1985 (на польск. яз.); Рус. печати. М., 1991; Гербы городов России. М., 1998 
(в соавт.); Ист. герба Москвы. М., 2002; Рос. гос. символика. Ист. и совр-ть. 
М., 2002; Гос. символика России: ист. и совр-ть. М., 2003; Символы и награды 
Рос. державы. М., 2006 (в соавт.); Символы и святыни Рос. державы. М., 2006 
(в соавт.); Очерки ист. рос. символики. От тамги до символов гос. суверени-
тета. М., 2006; Символы и награды СССР. М., 2010 (в соавт.); Имперская 
идея и рос. символика власти (XI–XVI вв.) // Имперская идея до нач. XIX в. 
Очерки соц.-полит. и экон. ист. М., 2011; Из ист. рос. триколора: реальность 
и миф // В память Флориана Константиниу. Бухарест, 2013 (на рум. яз.); 
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Гос. символика соврем. России / под ред. В.И. Матвиенко. М., 2017; Ист. гос. 
символики России. M., 2017 (чл. авт. кол.); Идентичность Рос. гос-ва языком 
знаков и символов (эмблематики, геральдики, сфрагистики, вексиллологии). 
М., 2018; К вопр. об аланск. княжне в контексте рос. ист. // Вел. кн. Мария 
Ясыня в рус. ист. М.; Владикавказ, 2019.
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фак. (1953).

1953–1955 –  мнс ИИ АН СССР; 1957 –  учит. ср. шк., г. Вольск 
Саратовск. обл.; 1958–1990 –  мнс отд. ист. сов. общ-ва ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист. Ист. культуры.
Соч.: Ист. СССР с древн. времен до наших дней. Т. 7. М., 1967 (сост.); 

Культурная жизнь в СССР. 1928–1941 гг. М., 1976 (сост.); Культурная 
жизнь в СССР. 1951–1965 гг. М., 1979 (сост.); Культурная жизнь в СССР. 
1966–1977 гг. М., 1981 (сост.).

СТЕФАНОВИЧ
Пётр Сергеевич

(р. 01.04.1974, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1995). Учит. –  
В.С. Шульгин, Б.Н. Флоря, Л.В. Милов.

Канд. дис.: «Приходское духовенство в центр. уездах России в XVI –  
нач. XVIII в.» (1999, МГУ). Докт. дис.: «Знать и воен. слуги в соц.-полит. 
структуре Древнерус. гос-ва в X –  1-й трети XII в.» (ИРИ РАН, 2014). 
Проф. РАН (2015).

С 1999 –  нс, внс ИРИ РАН, одноврем. в 2011–2014 –  доц. МГУ; 
с 2014 –  проф. НИУ ВШЭ.

Отеч. ист. до конца XVII в. Соц. и полит. ист.
Соч.: Приход и приходск. духовенство в России в XVI–XVII вв. М., 2002; 

Др. Русь: Очерки полит. и соц. строя. М., 2008 (в соавт.); Роман Вилимович 
в гостях у Петра Игнатьевича: псковск. арх. английск. купца 1680-х гг. М., 
2009 (публ., в соавт.); Бояре, отроки, дружины: Воен.-полит. элита Руси 
в X–XI вв. М., 2012.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 31.

СТИШОВ
Михаил Иванович

(26.12.1902(08.01.1903), мест. Тальцы Иркутской губ. – 20.05.1993, 
г. Москва). Окончил Ком. ун-т им. Я.М. Свердлова (1930). Учит. –   
А.В. Арциховский.

Канд. дис.: «От Москвы до Кенигсберга» (МГУ, 1945). Докт. дис.: 
«Большевистск. подполье и партизанск. движение в Сибири в годы Гражд. 
вой ны» (1962). Проф. (1963).

1938 –  асп., с 1940 –  ст. лаборант истор. фак. МГУ, ст. преп. каф. основ 
марксизма- ленинизма заоч. педагог. ин-та МГУ; 1945 –  сотр. Воен. отд. 
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Комис. по ист. ВОВ при ИИ АН СССР; 1953–1958 –  зав. каф. ист. СССР 
сов. периода, с 1958 –  снс, с 1962 –  доц., с 1963 –  проф., с 1974 –проф.-
конс. ист. фак. МГУ.

Отеч. ист. Ист. Гражд. и Вел. Отеч. вой н.
Соч.: О некот. особ-тях образования воен.-полит. союза раб. класса 

и крестьянства в условиях Сибири и его роли в разгроме колчаковщины // Из 
ист. Вел. Окт. социалист. рев-ции. М., 1957; О некот. вопр. изучения ист. 
борьбы за власть Советов в Сибири в 1917–1920 гг. // ВИ. 1959. № 6; От 
Москвы до Кенигсберга. М., 1962; Большевистск. подполье и партизанск. 
движение в Сибири в годы Гражд. вой ны (1918–1920 гг.). М., 1962; К вопр. 
о так наз. эсеро- меньшевист. концепции пролетарск. рев-ции // Вестн. 
МГУ. Сер. «Ист.». 1971. № 1; Ист. идейно- полит. банкротства и организац. 
распада мелко-бурж. партий в СССР (1917–1930-е гг.). М., 1981.

Лит.: Истор. наука в Московск. ун-те 1934–1984 гг. М., 1984; 
Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 440; Историки России. Т. 3. С. 248.

СТОЛЯРОВА
Любовь Викторовна

(р. 10.10.1966, г. Москва). Окончила МГИАИ, ист.-архивовед. фак. 
(1989). Учит. –  С.М. Каштанов.

Канд. дис.: «Кодикология древнерус. памятников письменности: 
Надписи XI–XIV вв. как объект кодиколог. исслед.» (РГГУ, 1994). Докт. 
дис.: «Древнерус. книгопроизводство XI–XIV вв. (по мат-лам записей на 
книгах» (ИВИ РАН, 2003).

1989–1990 асп. (очн. отд.), 1991–1993 –  асп. (заочн. отд.), 1991–
1998 –  асс., преп. ИАИ РГГУ; 1995–2000 –  снс Центра древн. гос-в Вост. 
Европы, с 1997 –  снс Центра ист. России в Ср. века и раннее Новое время 
ИРИ РАН; с 2000 –  снс, внс (с 2003), гнс Центра «Вост. Европа в антич. 
и средневек. мире» ИВИ РАН, одноврем. с 1995 –  преп. ГУГН; с 2007 –  
проф. каф. всеобщ. и отеч. ист. НИУ ВШЭ. Лауреат Гос. премии РФ для 
молодых ученых (2000).

Отеч. ист., источниковедение, историография, кодикология, палео-
графия, археография. Ист. книги в Др. Руси. Истор. биогр.

Соч.: Подделки надписей XVIII–XIX вв. на древнерус. пергаментных 
кодексах // О подлинности и достоверности истор. источника. Казань, 
1991; О произв-ве рукописей в Ростове в ХIII в.: (Еще раз о судьбе б-ки ро-
стовск. епископа Кирилла I) // Ист. и культура Ростовск. земли. Ростов, 
1993; К вопр. о происхождении «Пантелеймонова евангелия» конца ХII –  
нач. ХIII в. // Проблемы ист. и культуры. Ростов, 1994; О времени соз-
дания, писце и заказчике Милятина евангелия // Книжные собрания рос. 
провинции: проблемы реконструкции: сб. науч. тр. Екатеринбург, 1994; 
Еще раз о дате так наз. «Сирийского» евангелия // Сообщ. Ростовск. 
музея. Ростов, 1995; Древнерус. надписи XI–XIV вв. на пергаменных 
кодексах. М., 1998; Из ист. книжной культуры рус. средневек. города. 
XI–XVII вв. М., 1999; Свод записей писцов, художников и переплетчиков 
древнерус. пергаменных кодексов XI–XIV вв. М., 2000; Из ист. книжной 
культуры рус. средневек. города (XI–XVII вв.). М., 2004; Книга в Др. Руси 
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(XI–XVI вв.). М., 2010 (в соавт.); Джером Горсей о событиях мая-июня 
1591 г. в Угличе и в Москве // Древн. гос-ва Вост. Европы. 2011 г.: Устная 
традиция в письм. тексте. М., 2013 (в соавт.); Мстиславова грамота: 
проблемы происхождения // Древн. гос-ва Вост. Европы. 2017–2018 гг.: 
Ранние формы и функции письма. М., 2019 (в соавт.); «Брату нашему 
Лудвигу»: Переписка рус. царей с королями Франции в конце XVI –  нач. 
XVIII в. М., 2020 (отв. ред.).

Лит.: Кто есть кто в РГГУ. М., 1993. С. 237–238; Кто есть кто в РГГУ. 
М., 1997. С. 182–183; Историки России. Т. 3. С. 250.

СТРИЖКОВ
Юрий Константинович

(08.09.1927, г. Бронницы Московск. обл. —?). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1956).

Канд. дис.: «Продовольств. отряды в годы Гражд. вой ны и иностр. 
интервенции (1917–1921 гг.)» (ИИ АН СССР, 1968).

Участник ВОВ. 1956–1958 –  дир. ср. шк. (г. Магнитогорск, Челябинск. 
обл.); с 1958 –  мнс ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Экон. ист. Ист. Гражд. и Вел. Отеч. вой н. Истор. биогр.
Соч.: Из ист. введения продовольст. разверстки // ИЗ. М., 1962. 

Т. 71; Командарм продовольств. армии Г.М. Зусманович // Ист. СССР. 
1965. № 3; Герои Перемышля. М., 1969; Продовольств. отряды в годы 
Гражд. вой ны и иност. интервенции. 1917–1921 гг. М., 1973; Продотряды. 
М., 1976; Совет Нар. Комиссаров СССР в первые месяцы Вел. Отеч. вой-
ны // Ист. СССР. 1980. № 3; Перестройка нар. хоз-ва СССР в первый пе-
риод Вел. Отеч. вой ны // ИЗ. М., 1984. Т. 111; Героизм сов. пограничников 
в первых боях Вел. Отеч. вой ны // Ист. СССР. 1985. № 4.

СТРУВЕ
Василий Васильевич

(21.01(02.02).1889, г. С.- Петербург –  15.09.1965, г. Ленинград). 
Окончил ПУ, ист.-филолог. фак. (1914). Учит. –  А.С. Лаппо- Данилевский, 
Б.А. Тураев, М.И. Ростовцев.

Д-р ист. наук (без защиты дис.) (1934). Проф. (1920). Акад. АН СССР 
(1935). Засл. деятель науки Узб. ССР (1943).

1914 –  оставлен при ПУ «для приготовл. к проф. званию», науч. 
команд. в Германию; 1916–1934 –  преп., приват-доц., проф. ПУ (ЛГУ); 
одноврем. пом. хранителя египетск. коллекции Эрмитажа, с 1919 –  там 
же, хранитель отд. класс. Востока; с 1927 –  рук. египтолог. кружка при 
ЛГУ (с 1931 –  Кружок по изучению др. Востока при ГЭ); 1937–1940 –  дир. 
Ин-та яз. и мышления; 1940–1950 –  дир. ИВ АН СССР; 1950–1958 –  внс 
ИИ АН СССР; 1958–1965 –  зав. отд. Др. Востока ИВ АН СССР. Почетн. 
чл. многих заруб. науч. общ-в.

Всеобщ. и отеч. ист., методология ист., историография. 
Востоковедение, египтология, Сев. Причерноморье, Кавказ, Ср. Азия. 
Ист. др. Востока. Истор. биогр.
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Соч.: Манефон и его время. Гл. I // Зап. Коллегии востоковедения. 1928. 
III. Вып. 1; Манефон и его время. Гл. II // Зап. Коллегии востоковедения. 
1930. IV; Mathematischer Papyrus des staatlichen Museums der schonen Kunste in 
Moskau // Quellen und Studien für Geschichte der Mathematik / Hrsg. O. Neugebauer, 
I. Stenze und Toeplitz O., Abt. A. Bd. 1. Berlin, 1930; Очерки соц.-экон. ист. 
Др. Востока. М.; Л., 1934; Проблемы зарождения, развития и разложения 
рабовладельч. общ-в Др. Востока // ГАИМК. 1934. Вып. 77; Ист. Др. Востока. 
М., 1941 (в соавт.); Всемирная ист.: в 10  т. Т. 1. М., 1955 (ред., чл. авт. кол.); 
Гос-во Лагаш: Борьба за расширение гражд. права в Лагаше XXV–XXIV вв. до 
н.э. М., 1961; Этюды по ист. Сев. Причерноморья, Кавказа и Ср. Азии. Л., 1968; 
Избр. тр.: Ономастика раннединаст. Лагаша. М., 1984; Манефон и его время. 
М., 2003; «Идеализировать деспотизм фараонов никак не приходится». Акад. 
В.В. Струве и формирование сов. марксистск. историописания. 1931–1932 гг. / 
публ. В.Г. Ананьев, М.Д. Бухарин // ИА. 2020. № 5. С. 76–93.

Библиогр.: Список печатн. тр. В.В. Струве // ВДИ. 1949. № 1; Список 
тр. В.В. Струве // Др. мир. М., 1962.

Лит.: Творч. путь акад. В.В. Струве.: к 70-летию со дня рожд. //  
ВДИ. 1959. № 1; Пигулевская Н.В. Акад. В.В. Струве // Др. мир: сб. ст. 
[посвящ. акад. В.В. Струве]. Л., 1962; К 100-летию со дня рожд. акад. 
В.В. Струве // ВДИ. 1989. № 1; Большаков А.О. В.В. Струве // Портреты 
историков: Время и судьбы. Т. 2: Всеобщ. ист. М.; Иерусалим, 2000. С. 41–52; 
Востоковеды России. Кн. 2. С. 426–429; Историки России. Т. 3. С. 251–252.

СУББОТИН
Юрий Филиппович

(13.07.1940, г. Москва –  12.05.2004, там же). Окончил МГУ, экон. 
фак. (1965).

Канд. дис.: «Воен. пром-ть России во 2-й пол. XIX –  нач. XX в. (1868–
1914 гг.): медеобрабатывающие, патронные, трубочные и гильзовые з-ды» 
(ЛГУ, 1975).

1966–1969 –  инсп.-методист по науч. работе экон. фак., 1969–1972 –  
асп. экон. фак. МГУ; 1973–1997 –  мнс, нс, снс сект. ист. внешн. политики 
России, с 1994 –  снс Центра воен. ист. ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Всеобщ. и отеч. ист., ист. внешн. политики Рос. империи, воен. ист.
Соч.: Россия и нац.-освободит. движение на Балканах в 1875–1878 гг.: 

сб.  док-тов. М., 1978 (сост.); Внешн. торговля России конца XIX –  нач. 
XX в. // Внешн. политика России. Историография: сб. ст. М., 1982; Рос. 
буржуазия о рус.-герм. торг. договоре 1894 г. // Внешн. политика России 
и обществ. мнение. М., 1988; С.Ю. Витте, В.И. Тимирязев и заключение рус.-
герм. торг. договора 1894 г. // Портреты рос. дипломатов. М., 1991; Под гром 
пушек. С.Ю. Витте и договоры 1904 и 1905 гг. с Германией и с Японией // Рос. 
дипломатия в портретах. М., 1992 (в соавт.); Россия и Германия: пар-
тнеры и противники (Торг. отношения в конце XIX в. – 1914 г.). М., 1996; 
А.Н. Куропаткин и Дальневост. конфликт. «Дела на Дальнем Востоке могут 
привести к конфликту с Японией» // Россия: междунар. положение и воен. 
потенциал в сер. XIX –  нач. XX в. М., 2003.



СУРИКОВА
Клавдия Борисовна

(02.11.1902, г. Москва –?). Окончила Московск. женск. гимназию 
(1918); ун-т искусств при Московск. обл. отд. союза работников искус-
ства (1931).

1925–1933 –  артистка Московск. оперного театра им. К.С. Станислав-
ского; 1933–1941 –  мнс, отв. секр., зам. зав. отд. Гос. лит. музея; 1941–
1942 –  зам. зав. учеб. частью ремеслен. уч-ща г. Лениногорска Казах. ССР; 
1943–1954 –  зав. арх. В.Д. Бонч- Бруевича; 1950–1955 –  секр.-стенограф. 
Музея ист. религии и атеизма АН СССР; 1955–1964 –  мнс сект. ист. ре-
лигии и атеизма ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Истор. биогр.
Соч.: В.Д. Бонч- Бруевич (1873–1955). М., 1958 (ред.-сост); Бонч- 

Бруевич В.Д. Избр. соч.: в 3 т. М., 1959–1963 (сост., авт. прим.); Бонч- 
Бруевич В.Д. Восп. о Ленине. М., 1965 (сост.).

СУХАРЕВ
Юрий Валентинович

(р. 18.07.1955, пос. Свердловский Щелковского р-на Московск. обл.). 
Окончил ВПА, педагог. фак. (1990).

1972–1976 –  курсант ВПУ МВД СССР; 1976–1987 –  служба в МВД 
СССР; 1990–1992 –  учит. ист. в шк. Московск. обл.; 1993–2005 –  мнс, 
нс ИРИ РАН.

Отеч. ист. Воен. ист. домонгольск. Руси. Истор. биогр.
Соч.: Создатели Московск. гос-ва: Очерки. М., 1997 (в соавт.); Князья 

и княгини рус. земли IX–XVI вв. М., 2002 (в соавт.); Воители Руси: IX–
XIII вв. М., 2006 (в соавт.).

СУХОМЛИНОВ
Александр Васильевич

(05(18).11.1900, с. Краснополье Новгород- Северского у. Черниговской 
губ. – 07.10.1970, г. Москва). Учился в Акад. им. М.В. Фрунзе (1924–1927), 
Акад. Ген. штаба РККА (1936–1938). Генерал- лейтенант.

Канд. воен. наук (ВА Красной армии им. М.В. Фрунзе, 1944).
1946–1951 –  зав. сект. воен. ист. ИИ АН СССР.
Отеч. ист. Ист. Вел. Отеч. вой ны, бронепоездов и бронемашин.
Соч.: Как действуют бронепоезда и бронемашины. М., 1927; Прорыв 10-й 

гвардейск. армией оборонительных позиций противника западнее г. Ельня 
в сент. 1943 г. // Тр. ВА Красной армии им. М.В. Фрунзе. М., 1944; Воен.-
истор. сект. Ин-та ист. Акад. наук СССР // ВИ. 1946. № 11/12.
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Т
ТАЛЕНСКИЙ
Николай Александрович

(20.01.1901, г. Усмань, Усманского у. Тамбовской губ –  16.07.1967, 
г. Москва). Из семьи учителя. Учился в Реальном училище (1913–1918), 
в Воен. акад. им. М.В. Фрунзе (1924–1927).

Докт. воен. наук (1943). Генерал- майор.
Участник Гражд. и Вел. Отеч. вой н. 1946–1950 –  нач. Воен.-истор. 

упр. Ген. штаба Вооруж. Сил СССР; 1945–1954 –  гл. ред. журн. «Воен. 
мысль»; с 1963 –  зав. сект. ист. проблем разоружения ИИ АН СССР.

Соч.: Первая мировая вой на (1914–1918 гг.) (Боевые действия на суше 
и на море). М., 1944; Ликвидация Орловского плацдарма // В боях за Орел / 
под общ. ред. Н.А. Таленского. М., 1944; Брусиловский прорыв 1916 г. // Героич. 
прошлое рус. народа. 2-е изд., доп. М., 1946; Берлинская операция 1945 г. М., 
1950 (в соавт.); О книге И.В. Сталина «О Вел. Отеч. вой не Сов. Союза». М., 
1952; О хар-ре Второй мировой вой ны. М., 1961; Первая мировая вой на 1914–
1918 гг. // Страницы боевого прошлого. Очерки воен. ист. России. М., 1968.

Лит.: Николай Александрович Таленский [1901–1967] // Междунар. 
жизнь. 1967. № 8. С. 159.

ТАРАСОВА
Светлана Семёновна

(р. 02.08.1929, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1952).
1953–1956 –  асп., 1956–1962 –  мнс отд. ист. сов. общ-ва, 1966–1985 –  

мнс сект. ист. сов. культуры ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).
Отеч. ист. XX в. Соц. ист., ист. сов. культуры.
Соч.: Вел. Окт. социалист. рев-ция. Хроника событий. Т. 1–4. М., 

1957–1961 (сост.); Культурная жизнь в СССР. 1917–1927. Хроника. М., 
1975 (отв. сост.); Культурная жизнь в СССР. 1966–1977. Хроника. М., 1981 
(сост.); 60 лет сов. культуры // Сов. культура. Ист. и совр-ть. М., 1983; 
Вел. Окт. социалист. рев-ция и становление сов. культуры. 1917–1927. М., 
1985 (в соавт.).

ТАРЛЕ
Галина Яковлевна

(р. 28.06.1931, г. Москва –  16.06.2010, там же). Окончила МГИАИ 
(1955). Учит. –  Э.Б. Генкина, Л.М. Зак, В.В. Максаков, Ю.А. Поляков, 
С.И. Якубовская, С.О. Шмидт.
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Канд. дис.: «Участие заруб. трудящихся в восстановлении нар. хоз-ва 
СССР в 1920–1925 гг.» (ИИ АН СССР, 1965). Докт. дис.: «Роль сов. обще-
ственности в борьбе за мир (1945–1985 гг.)» (ИИ СССР АН СССР, 1989).

С 1958 –  мнс, снс, внс (1992) ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, 
ИРИ РАН).

Ист. народов СССР (России), демография, источниковедение. Ист. 
сельск. хоз-ва. Ист. рос. зарубежья.

Соч.: Деят-ть АИК-Кузбасс и ее оценка в док-тах СТО СССР (1922–
1926 гг.) // ИА. 1961. № 3 (в соавт.); О помощи трудящихся заруб. стран сов. 
сельск. хоз-ву (1921–1925 гг.) // ИА. 1961. № 4 (в соавт.); Друзья Страны 
Советов: Участие заруб. трудящихся в восстановлении нар. хоз-ва СССР 
в 1920–1925 гг. М., 1968; Рос. зарубежье и родина. М., 1993; Ист. рос. зару-
бежья: некот. понятия и осн. этапы // Проблемы изучения рос. зарубежья. 
М., 1993 (соред.); Ист. рос. зарубежья: термины, принципы периодиза-
ции // Культурное наследие рос. эмиграции 1917–1940 гг. Кн. 1. М., 1994; Об 
особ-тях изучения ист. адаптации рос. эмигрантов // Ист. рос. зарубежья: 
проблемы адаптации эмигрантов. М., 1996 (соред.); Источники по ист. 
адаптации рос. эмигрантов в XIX–XX вв.: сб. ст. М., 1997 (один из авт. 
и ред.); Источники разработки нормативных  док-тов по ист. иммиграции 
и реэмиграции в Россию. 1917–1921 гг. // АЕ за 1996 г. М., 1998; Нац. ди-
аспоры в России и за рубежом в XIX–XX вв.: сб. ст. М., 2001 (сост.); Ист. 
рос. зарубежья: проблемы историографии (конец XIX–XX в.): сб. ст. М., 2004 
(сост.); Ист. рос. зарубежья. Эмиграции из СССР –  России, 1941–2001 гг: 
сб. ст. М., 2007 (сост.).

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 268.

ТАРНОВСКИЙ
Константин Николаевич

(07.10.1921, с. Лучеса близ Ельни Смоленской губ. – 08.07.1987, 
г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1952). Учит. –  А.Л. Сидоров.

Канд. дис.: «Формирование гос.-монополист. капитализма в России 
в годы Первой мировой вой ны (на прим. металлург. пром-ти)» (МГУ, 
1955). Докт. дис.: «Ленинск. “Искра”: рев. мысль, рев. дело, рев. орг-ция» 
(ЛОИИ АН СССР, 1981). Проф. (1987).

Участник ВОВ. 1952–1959 –  асп., доц. каф. ист. СССР периода кап-
ма, зам. декана истор. фак. МГУ; с 1959 –  нс, снс, внс ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР), с 1965 –  зам. секр. парткома; выступал с лекциями 
в московск. вузах и ун-тах других городов (Одессы, Нальчика, Львова, 
Ужгорода и др.); с сер. 1980-х по совместит. –  доц. МГИАИ.

Отеч. ист., историография, методология. Ист. рев. движения. Экон. 
ист.

Соч.: Формирование гос.-монополист. капитализма в России в годы 
Первой мировой вой ны (на прим. металлург. пром-ти). М., 1958; Сов. исто-
риография рос. империализма. М., 1964; Проблемы аграр. ист. России периода 
империализма в сов. историографии (1917 –  нач. 1930-х гг.) // ИЗ. М., 1965. 
Т. 78; Ист. СССР с древн. времен до наших дней. Т. 6. М., 1968 (зам. отв. 
ред., чл. авт. кол.); Проблемы аграр. ист. России периода империализма 
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в сов. историографии (конец 1930-х –  1-я пол. 1950-х гг.) // ИЗ. М., 1969. 
Т. 83; 24 дек. 1900. М., 1977; Ленинск. «Искра»: ист. создания и распро-
странения. 1900–1902 гг. М.; Лейпциг, 1981 (в соавт.); К ист. изучения 
Особого совещания по обороне гос-ва // Журналы Особого совещания для 
обсуждения и объединения мероприятий по обороне гос-ва. 1915–1918 гг.: 
указ. и мат-лы. Ч. 2. М., 1982; Рев. мысль, рев. дело: (Ленинск. «Искра» 
в борьбе за создание марксистск. партии в России). М., 1983; О некот. вопр. 
методологии историограф. анализа и синтеза // Сов. истор. наука: проблемы 
изучения и препод. Калинин, 1986; Соц.-экон. ист. России: нач. ХХ в.: Сов. 
историография сер. 1950-х –  1960-х гг. М., 1990; Мелкая пром-ть России 
в конце ХIХ –  нач. ХХ в. М., 1995.

Библиогр.: ИЗ. М., 1990. Т. 118. С. 221–231.
Лит.: К.Н. Тарновский // ВИ. 1987. № 12; Емец В.А., Шелохаев В.В. 

Творч. путь К.Н. Тарновского // ИЗ. М., 1990. Т. 118; Емец В.А., 
Шелохаев В.В. К.Н. Тарновский // Историки России: Послевоен. поколение. 
М., 2000; Волобуев П.В. От редактора // Соц.-экон. ист. России нач. ХХ в.: 
Сов. историография сер. 1950-х –  1960-х гг. М., 1990; Поликарпов В.В. «Новое 
направление» 1950–70-х гг.: последняя дискуссия сов. историков // Россия. 
ХХ в.: Сов. историография. М., 1996; Иванова Н.А. Тарновский К.Н. Историки 
России: биогр. М., 2001. С. 815–822; К.Н. Тарновский: историк и его время. 
Историография. Восп. Исслед. СПб., 2002; Энциклопед. словарь Московск. 
ун-та. С. 449–450; Историки России. Т. 3. С. 269–270.

Иконограф.: Шмидт С.О. К.Н. Тарновский // ИА. 2008. № 3. С. 130–145; 
также см.: Историки России: иконогр. Кн. 2. М., 2011. С. 262–275.

ТАРТАКОВСКИЙ
Андрей Григорьевич

(27.04.1931, г. Москва –  25.09.1999, там же). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1955). Учит. –  С.С. Дмитриев, П.А. Зайончковский.

Канд. дис.: «Рус. армейск. публицистика Отеч. вой ны 1812 г.» (ИИ АН 
СССР, 1965). Докт. дис.: «1812 г. и рус. мемуаристика. Опыт источнико-
ведч. изучения» (ЛОИИ АН СССР, 1983).

1956 –  нс ОР ГБЛ; 1958–1969 –  мнс ИВ АН СССР; с 1969 –  мнс, снс 
(1971), внс (1987) ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН). Отв. 
секр. оргкомитетов Всесоюз. источниковедч. конф. (1972–1983); науч. 
библ. сер. «Ист. дорев. России в дневниках и восп.: аннотир. указ. книг 
и публикаций в журн-х» (1984–1989); науч. рук. с рос. стороны совм. 
с амер. учеными проекта по подг-ке библиограф. свода «Мемуаристика 
рос. зарубежья. 1917–1991 гг.» (с 1989); чл. редкол. декабристск. сер. 
«Полярная звезда» и ежег. «Одиссей. Человек в ист.»; рук. науч. чт. памяти 
Н. Эйдельмана; чл. уч. советов Гос. музея им. А.С. Пушкина, ГПИБ, 
АГН.

Отеч. ист., методология, источниковедение, историография, истор. 
библиогр. Полит. ист. Ист. вой н, культуры, обществ. мысли, рев. движе-
ния. Истор. биогр.

Соч.: Листовки Отеч. вой ны 1812 г. М., 1962 (публ.; один из сост.); 
Воен. публицистика 1812 г. М., 1967; 1812 г. и рус. мемуаристика: опыт 
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источниковедч. изучения. М., 1980; 1812 г. ..: воен. дневники. М., 1990; Рус. 
мемуаристика XVIII –  1-й пол. XIX в.: от рукописи к книге. М., 1991; 14 дек. 
1825 г. и его истолкователи. Герцен и Огарев против барона Корфа. М., 1994 
(в соавт.); 1812 г. в восп. современников. М., 1995; Неразгаданный Барклай: 
Легенды и быль 1812 г. М., 1996; Рус. мемуаристика и истор. сознание XIX в. 
М., 1997; Россия и рос. эмиграция в восп. и дневниках: Аннотир. указ. книг, 
журн. и газ. публикаций, изданных за рубежом в 1917–1991 гг.: в 4 т. Т. 1–4. 
М., 2003–2005 (науч. рук., ред. авт. введ., в соавт.).

Лит.: Алексеев П.В. Философы России XIX–XX ст. М., 1999. С. 788; РЕЭ. 
Т. 3. М., 1997. С. 140; Юрганов А.Л. Умер Андрей Григорьевич Тартаковский 
(1931–1999) // Одиссей: Человек в ист. 2000. Т. 2000. С. 331–332; Историки 
России. Т. 3. С. 270.

ТВАРДОВСКАЯ
Валентина Александровна

(р. 23.11.1931, г. Смоленск). Окончила МГУ, истор. фак. (1954). Учит. –  
П.А. Зайончковский, И.А. Федосов, Б.П. Козьмин, А.Т. Твардовский.

Канд. дис.: «Возникновение рев. орг-ции “Нар. воля”» (МГУ, 
1960). Докт. дис.: «Идеология пореформенного самодержавия 
(Издания М.Н. Каткова)» (ИИ СССР АН СССР, 1980).

С 1959 –  мнс, снс (1969), внс (1986) ИИ АН СССР (ИИ СССР АН 
СССР, ИРИ РАН).

Отеч. ист. Ист. обществ. мысли и обществ. движения. Народничество, 
консерватизм, внутр. политика царизма 2-й пол. XIX в. Истор. биогр.

Соч.: Социалист. мысль России на рубеже 1870–1880 гг. М., 1969 (пер. на 
ит. и исп. яз., Мексика, Колумбия, Испания); Идеология пореформенного са-
модержавия: (М.Н. Катков и его издания). М., 1978; Н.А. Морозов в рус. осво-
бодит. движении. М., 1983; Достоевский в обществ. жизни России // Россия 
в рев. ситуации на рубеже 1870–1880-х гг. М., 1983; Александр III // Рос. 
самодержцы. М., 1990; Русские и К. Маркс: выбор или судьба? М., 1999 (в со-
авт.); Аграр. вопр. в консервативной мысли России в 80-е гг. XIX в. // Экон. 
ист. России XIX–XX вв.: соврем. взгляд. М., 2000; Ист. России XVIII–XIX вв.: 
учеб. для общеобраз. учрежд. М., 2001 (переизд: 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2013, 2014) (в соавт.); Б.П. Козьмин: историк и совр-ть. М., 2003; 
Граф М.Т. Лорис- Меликов и его совр-ки. М., 2004 (в соавт.); Е.М. Марьенков 
(сост., авт. вступ. ст.) // Смоленск. земля в памятниках рус. словесности: 
сб. Смоленск., 2013; А. Твардовский в жизни и лит-ре: (письма 1950–1959 гг.). 
Смоленск, 2013; Дневник, 1950–1959 гг. / Александр Твардовский. М., 2013 
(подгот. текста, предисл, комм., в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 272.

ТВЕРДОХЛЕБ
Анатолий Александрович

(р. 30.07.1941, с. Речки Белопольского р-на Сумской обл.). Окончил 
МГУ, истор. фак. (1967).

Канд. дис.: «Матер. благосостояние раб. класса Москвы в 1917–
1937 гг.» (МГУ, 1970).
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1967–1970 –  асп. истор. фак. МГУ; 1970–1974 –  мнс ИИ СССР АН 
СССР; с 1974 –  снс ИНИОН АН СССР.

Отеч. ист., историография. Соц. ист., ист. раб. класса и индустриализации.
Соч.: Численность и состав раб. класса Москвы в 1917–1937 гг. // Вестн. 

МГУ. Сер. «Ист.». 1970. № 1; В.И. Ленин о соц. психологии раб. класса в по-
слеокт. период // В.И. Ленин и некот. вопр. изменения соц. структуры сов. 
общ-ва в переходный период. М., 1973; Историография матер. благососто-
яния раб. класса СССР в переходный от кап-ма к соц-му период // Ист. 
СССР. 1974. № 3; Борьба КПСС за дальнейшее улучшение жизненного уровня 
трудящихся СССР. М., 1981; Рождение большевизма (к 80-летию II съезда 
РСДРП): реферат. сб. М., 1983 (отв. ред.); От нэпа –  к администр.-командн. 
системе (Историография проблемы): Аналит. обзор. М., 1991; Гос. служащие 
в России. 1722–1995 (Динамика соц. статуса) // Соц. и гуманит. науки. 
Отеч. и заруб. лит-ра. Сер. 5. «Ист.». РЖ. 1995. № 2 (в соавт.).

ТЕЛИЦЫН
Вадим Леонидович

(р. 10.10.1966, г. Богданович Свердловской обл.). Окончил УрГУ, 
истор. фак. (1990). Учит. –  В.П. Гуров, В.П. Мотревич, В.В. Кабанов.

Канд. дис.: «Крестьянск. хоз-во Урала в условиях «воен. коммунизма» 
(ИРИ РАН, 1993). Докт. дис.: «Феномен крестьянск. бунтарства (конец 
1917 –  нач. 1921 г.)» (МПГУ, 2002). Проф. (2008).

1990 –  мнс ИИА УрО АН СССР; 1990–1993 –  асп. ИРИ РАН; 1993–
1995 –  нс ИЭ РАН; с 1995 –  нс, снс (1999) ИРИ РАН. С 2006 –  внс ИВИ 
РАН.

Отеч. ист., историография, регион. ист. Соц.-экон. и полит. ист. 
Истор. биогр.

Соч.: «Помещичья собственность на землю отменяется без всякого 
выкупа…» // Из ист. экон. мысли и нар. хоз-ва России. Вып. 1. Ч. 1. М., 
1993; Февр. рев-ция и аграр. вопр.: теория и ист. // 1917 г. в судьбах России 
и мира. Февр. рев-ция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1997; 
Нестор Махно: истор. хроника. М.; Смоленск, 1998; Рус. рев-ция 1917 г.: 
деревня против города или перманентная вой на // Акад. П.В. Волобуев: 
неопублик. работы: Восп. Ст. М., 2000; Феномен рус. провинц. бунтар-
ства: традиции, доктрины и утопии (1-я четв. ХХ в.) // Modernisation in 
the Russian Provinces. Studia Slavica Finlandensia. T. XVII. Helsinki, 2000; 
Крестьянск. бунт 1917–1921 гг. М., 2001; Энцикл. Третьего рейха. М., 
2003 (2-е изд. М., 2004; 3-е изд. М., 2005) (сост.); Пылающий Китай: Воен. 
конфликты в Китае и сов. «добровольцы». М., 2003; Григорий Распутин: 
Жизнь и смерть «Св. грешника», СПб., 2004; Рос. спецслужбы. От Рюрика до 
Екатерины Второй. М., 2005; Калейдоскоп памяти: герои и злодеи мировой 
ист. М., 2007; Маршал Говоров: От колчаковск. офицера до Маршала Сов. 
Союза. М., 2008; «Волкодавы» СМЕРШа. М., 2009; Гитлер в Антарктиде. 
Последняя тайна III Рейха. М., 2009 (2-е изд. М., 2013); Записки умершего: 
об И.П. Липранди. М., 2009; Возвращение домой: К ист. рус. военнопленных 
Первой мировой вой ны. М., 2011; Рус. иго, или Нашествие ушкуйников на 
Золотую Орду. М., 2013; Секретный Черчилль: брит. спецслужбы в вой нах 
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XX в. М., 2013; Маршал Говоров. М., 2013 (2-е изд. М., 2015); Распутин: 
необычайная жизнь и удивит. смерть старца. М., 2015.

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 273.

ТЕЛЬПУХОВСКИЙ
Владимир Борисович

(р. 27.08.1930, г. Смоленск). Окончил МГУ, истор. фак. (1953).
Канд. дис.: «Обеспечение пром-ти раб. кадрами в период Вел. Отеч. 

вой ны (1941–1945 гг.)» (ИИ АН СССР, 1960).
1954–1956 –  асп. ИИ АН СССР; 1957–1996 –  мнс, снс сект. ист. 

Вел. Отеч. вой ны, сект. ист. сов. общ-ва, с 1987 –  внс сект. истор.-соц. 
и матем.-статист. исслед. ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист. Ист. ВОВ, ист. раб. класса в СССР.
Соч.: Изменения в составе промышл. рабочих СССР в период Вел. Отеч. 

вой ны // ВИ. 1960. № 6; Осн. периоды Вел. Отеч. вой ны (1941–1945 гг.). М., 
1965; Раб. класс СССР (1938–1965 гг.). М., 1971 (в соавт.); Ведущая роль 
раб. класса СССР в стр-ве ком-ма // ВИ. 1972. № 4 (в соавт.); Сов. тыл 
в годы Вел. Отеч. вой ны. Кн. 1–2. М., 1974 (в соавт.); Сов. Союз в годы Вел. 
Отеч. вой ны. М., 1976 (чл. редкол.); Ист. Второй мировой вой ны. Т. 9. М., 
1978 (ред.); Междунар. раб. движение. Вопр. ист. и теории. Т. 5. М., 1981 
(чл. редкол.); Ист. сов. раб. класса. Т. 4. М., 1987 (отв. ред.); Героизм раб. 
класса // Вой на и общ-во. 1941–1945. Кн. 2. М., 2004; Империализм –  ви-
новник Второй мировой вой ны // Экономист. 2020. № 5 (в соавт.).

ТЕН
Климентий Петрович

(08.04.1931, г. Симферополь –  20.09.2015). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1956).

1956–1962 –  библиограф, мл. ред. журн. «Ист. СССР»; 1962–1989 –  
мнс сект. истор. географии, с 1982 –  мнс, нс сект. по изуч. памятников 
отеч. культуры ИИ СССР АН СССР.

Отеч. ист., историография, истор. география.
Соч.: Рус. население Ср. Азии во 2-й пол. XIX –  нач. XX в. // Ист. СССР. 

1970. № 4; Дальневост. истор. б-ка // ВИ. 1971. № 5; Ревизск. переписи на-
селения России в XVIII–XIX. М., 1972 (сост.); Дальневост. серийные истор. 
издания // ВИ. 1980. № 1; Подготовил карты: «Рус. население Ср. Азии во 
2-й пол. XIX –  нач. XX в.», «Политико- админ. деление Ср. Азии в конце XIX –  
нач. XX в.», «Монополизация пром-ти России в нач. XX в.», «Воен.-хоз. регулиро-
вание пром-ти России в годы Первой мировой вой ны» для «Атласа ист. СССР».

ТЕПЛОВА
Елена Феликсовна

(р. 05.02.1963, г. Москва). Окончила МГПИ, истор. фак. (1986).
Канд. дис.: «Декреты сов. власти –  источники по ист. политики в об-

ласти культуры (1917–1920 гг.)» (ИИ СССР АН СССР, 1992).
1991–1998 –  мнс, с 1995 –  нс отд. источниковедения ист. сов. общ-ва 

ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); 2008–2017 –  зав. лаб. ист. и культуры 
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религий мира каф. ЮНЕСКО МИОО; с 2017 –  зам. дир. Центра ист.-куль-
турных исслед. религии и межцивилизационных отношений, доц. МПГУ.

Отеч. ист., источниковедение, археография. Ист. культуры и религии.
Соч.: Арх. источники по ист. декретов сов. власти о печати (1918–

1919 гг.) // Сов. архивы. 1990. № 4; Россия антибольшевистская: Из белогвар-
дейск. и эмигрантск. арх-в (Сб.  док-тов). М., 1995 (сост.); Пространство сов. 
шк. в 1970–1980-х гг.: практики повседневности // Этнодиалоги. 2018. № 2.

ТЕРНЯЕВ
Андрей Павлович

(р. 27.08.1978, г. Саранск, Мордовск. АССР). Окончил МордовскГУ 
им. Н.П. Огарева.

Канд. дис.: «Соц.-экон. развитие Мордовии в период НЭПа» 
(МордовскГУ им. Н.П. Огарева, 2004).

2005–2010 –  доц. МордовскГПИ им. М.Е. Евсевьева; 2011–2013 –  нс 
Центра изучения новейш. ист. России и политологии ИРИ РАН; с 2011 –  
доц. РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Отеч. ист. Регион. ист. Экон. ист. Ист. Вел. Отеч. вой ны.
Соч.: Мордовия в период Вел. Отеч. вой ны. Т. 1. Саранск, 2005 (в соавт.); 

Мордва юга Сибири. Саранск, 2007 (в соавт.); Сдерживающие факторы 
в экономике СССР накануне реформы 2-й пол. 60-х гг. XX в. // Вестн. РГТЭУ. 
2014. № 12; Реогранизация промышлен. произ-ва СССР в нач. Вел. Отеч. 
вой ны // Вестн. МГОУ. Сер. «Ист. и полит. науки». 2015. № 3; Развитие 
пром-ти Мордовск. АССР в годы Вел. Отеч. вой ны // Центр и периферия. 
2020. № 2 (в соавт.).

ТИМОФЕЕВ
Николай Иванович

(14.12.1913, с. Преображенское Богодуховской вол. Орловской губ. —?).  
Окончил МИМЭСХ, фак. механизации (1936).

Канд. экон. наук: «Ит. монополист. капитал» (МГИМО, 1968).
1939–1940 –  ст. референт 2-го Дальневост. отдел. НКИД СССР; 

1940–1942 –  мл. пом. 5-го отд. ГРУ СА; 1943–1944 –  дипломат. агент 
НКИД СССР в Петропавловске- Камчатском; 1944–1946 –  отв. рефе-
рент 2-го Дальневосточн. отдел. НКИД СССР; 1946–1949 –  ген. консул 
СССР в г. Генуя; 1949–1951 –  первый секр. посольства СССР в Италии; 
1952–1954 –  зав. отд. кадров стран Востока МИД СССР; 1954–1958 –  
советник посольства СССР в Италии; 1958–1962 –  зам. нач. отд. кад-
ров Упр. кадров МИД СССР; 1962–1965 –  поверенный в делах СССР 
в Нидерландах; 1965–1968 –  советник 3-го Африканск. отд. МИД СССР; 
1968–1972 –  советник посольства СССР в Италии; 1973–1979 –  советник 
Ист.-дипломат. упр. МИД СССР; 1980 –  зав. отд. кадров ИИ СССР АН 
СССР, с 1984 –  мнс сект. ист. внешн. политики СССР; с 1985 –  ст. лаб. 
сект. ист. СССР периода Вел. Отеч. вой ны.

Всеоб. и отеч. ист. Сов.-ит. культурные связи. Экон. ист.
Соч.: Экономика Италии. М., 1960 (в соавт.); Италия на пороге реше-

ний. М., 1976; СССР –  Италия: культ. связи. М., 1980.
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ТИПЕЕВ
Шамсон Исламович

(01(13).04.1900, д. Старая Исаева Уфимского у. Уфимской губ. – 
06.1983, г. Истра Московск. обл.). Из семьи крестьянина. Учился в ИКП 
(1930–1933).

Канд. дис.: «Очерки по ист. башкирск. народа в XIX в.» (ИИ АН 
СССР, 1943).

Участник Гражд. вой ны. 1928–1933 –  преп. КУТВ им. И.В. Сталина; 
1930–1933 –  доц. Центр. шк. ОГПУ; 1936–1943, 1946–1951 –  снс ИИ АН 
СССР. Участник ВОВ. 1951–1952 –  зам. пред. Презид. Башкирск. фил. 
АН СССР; 1952–1954 –  и.о. дир., 1954–1956 –  снс Башкирск. НИИ ист., 
яз. и лит-ры Башкирск. фил. АН СССР.

Отеч. ист. Регион. ист. Ист. Башкирии.
Соч.: К ист. нац. движения в Сов. Башкирии (1917–1929). Уфа, 1929; 

Очерки по ист. Башкирии. Уфа, 1930; Нац.-освободит. движение в Башкирии 
в 70–80-х гг. XIX в. // ИМ. 1939. № 5/6.

ТИТКОВ
Алексей Эдуардович

(р. 11.10.1959, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1982).
Канд. дис.: «СССР, США, Великобритания и проблема послевоен. 

устройства Германии, 1941–1945» (ИМЭМО АН СССР, 1989).
1983–1985 –  асс. каф. ист. КПСС МИРЭА; 1985–1988 –  асп. ИИ СССР 

АН СССР; 1988–1993 –  мнс сект. ист. внешн. политики России ИИ СССР 
АН СССР (ИРИ РАН); 1996–2010 –  вице-през. Рос. фонда культуры; 
2006–2008 –  проф. филос. фак. МГУ; 2013–2019 –  советник ректора по 
информац. политике, проректор по информ. политике, с 2014 –  рук-ль 
учеб.-науч. центра «Кремль-9» РГГУ. Гл. ред. журн. «Истор. вестн.» (с 2012).

Отеч. и всеобщ. ист. Ист. междунар. отношений, взаимоотношений 
СССР, США и Великобритании. Вел. Отеч. вой ны. Информ. политика.

Соч.: К ист. разработки в Европ. консультативной комис. вопросов 
о зонах оккупации и контрольном механизме в Германии // Ежег. герм. ист. 
1986. М., 1987; Формирование концепций СССР, США и Великобритании 
по вопр. о послевоен. обращении с Германией накануне Крымской конферен-
ции // Проблемы внешн. и внутр. политики СССР в годы Вел. Отеч. вой ны 
1941–1945 гг.: сб. науч. тр. М., 1988; Вопросы о зонах оккупации и безогово-
рочной капитуляции Германии в условиях перехода от вой ны к миру в Европе 
(март-июнь 1945 г.) // Россия, СССР и междунар. конфликты 1-й пол. 
XX в. М., 1989; Союзники- соперники (К ист. антигерм. союза СССР с США 
и Великобританией в 1941–1945 гг.) // Сов. внешн. политика. 1917–1945 гг. 
Поиски новых подходов. М., 1992.

ТИФЛИСОВА
Анна Дмитриевна

(17(29).11.1899, г. Киев –?). Окончила МГИАИ (1955).
1926–1934 –  секр.-инстр. НИИ национальностей при ЦИК СССР; 

1934–1936 –  секр. ГИМ; 1936–1971 –  мнс редакц.-изд. отд. ИИ АН СССР 
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(ИИ СССР АН СССР), в 1949–1964 –  ст. референт, инспектор-конс. 
Отдел. ист. АН СССР.

Отеч. ист. Ист. Москвы.
Соч.: Ист. СССР: учеб. для вузов. М., 1939 (сост.); Ист. Москвы. Т. 4. 

М., 1954 (чл. авт. кол.).

ТИХОМИРОВ
Михаил Николаевич

(19(31).05.1893, г. Москва –  02.09.1965, там же). Окончил МУ (1917). 
Учит. –  Б.Д. Греков, В.Н. Перетц, С.В. Бахрушин.

Канд. дис.: «Псковское восстание 1650 г.» (1935). Докт. дис.: «Исслед. 
о Русской Правде» (1939). Проф. (1939). Чл.-корр. АН СССР (1946). Акад. 
АН СССР (1953).

1918 –  сотр. Дмитровск. краеведч. музея; 1919–1923 –  сотр. б-ки 
Самарск. общ-ва ист., археологии и этнографии, преп. на археолог. кур-
сах, асс. Самарск. ун-та; с 1923 –  учит. в шк., сотр. Общ-ва изучения 
Московск. губ., нештатный сотр. ГИМ; с 1934 –  доц., проф. (с 1939) МГУ; 
1936–1957 –  снс ИИ АН СССР; 1957–1965 –  снс ИСл АН СССР. Отв. 
ред. сер. ПСРЛ (25–30 томов). Акад.-секр. Отдел. истор. наук АН СССР 
(1953–1956). Гл. ред. АЕ, чл. редкол. журн. «ВИ», «Ист. СССР». Акад. АН 
Польши (1959). Почетн. чл. Амер. истор. ассоц. (1963).

Отеч. ист., источниковедение, историография, археография, пале-
ография, истор. география, дипломатика. Славяноведение. Соц.-экон. 
ист. Ист. культуры др. и средневек. России. Ист. Москвы.

Соч.: Феод. порядок на Руси. М.; Л., 1930; Псковское восстание 1650 г. 
М.; Л., 1935; Исслед. о Русской Правде. М., 1941; Древнерус. города. М., 
1946 (2-е изд. М., 1956); Др. Москва (XII–XV вв.). М., 1947; Крестьянск. 
и городск. восстания на Руси (XI–XIII вв.). М., 1955; Очерки ист. истор. 
науки в СССР. Т. 1–3. М., 1955 (отв. ред., чл. авт. кол.); Россия в XVI ст. 
М., 1962; Источниковедение ист. СССР с древн. времен до конца XVIII в. 
М., 1962; Средневек. Россия на междунар. путях (XIV–XV вв.). М., 1966; 
Рус. культура X–XVIII вв. М., 1968; Клас. борьба в России XVII в. М., 
1969; Рус. гос-во XV–XVII вв. М., 1973; Рус. летописание. М., 1979.

Библиогр.: М.Н. Тихомиров: Мат-лы к биобиблиогр. ученых СССР. Сер. 
«Ист.». Вып. 6. М., 1963; М.Н. Тихомиров: Биобиблиогр. указат. / сост. 
И.Е. Тамм. М., 1993.

Лит.: Валк С.Н. Археограф. деят-ть акад. М.Н. Тихомирова // АЕ за 
1962 г. М., 1963; Зимин А.А. Др. Русь в тр. акад. М.Н. Тихомирова // Из ист. 
межславянск. культурных связей: (К 70-летию акад. М.Н. Тихомирова). 
М., 1963; Буганов В.И. М.Н. Тихомиров // ИЗ. М., 1965. Т. 76; 
Чистякова Е.В. Михаил Николаевич Тихомиров: (1893–1965). М., 
1987; Шмидт С.О. К 100-летию со дня рожд. М.Н. Тихомирова // ОА. 
1993. № 3; Буганов В.И. М.Н. Тихомиров // Историки России: биогр. 
М., 2001. С. 677–684; Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 453–
455; Шмидт С.О. Московск. историк Михаил Николаевич Тихомиров: 
Тихомировские традиции. М., 2012; Ковеля В.В. Незавершенный труд 
М.Н. Тихомирова об Иване Грозном // Отеч. арх. 2016. № 1. С. 40–45; 
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Ковеля В.В. М.Н. Тихомиров и его науч. наследие: развитие научных кон-
цепций и влияние политико- идеолог. фактора: дис. … канд. ист. наук. 
СПб., 2017; Историки России. Т. 3. С. 285.

Иконограф.: Шмидт С.О. М.Н. Тихомиров // ИА. 2003. № 4. С. 117–132; 
также см.: Историки России: иконогр. Кн. 1. М., 2008. С. 228–243.

ТИХОНОВ
Борис Васильевич

(08.09.1929, г. Москва –?). Окончил МГУ, истор. фак. (1952).
Канд. дис.: «Развитие свеклосахарной пром-ти в России и комитет 

сахароваров (до 1861 г.) (ИИ АН СССР, 1956).
1953–1955 –  асп., 1956–1965 –  мнс сект. источниковедения, 1965–

1987 –  мнс, снс сект. истор. географии ИИ АН СССР (ИИ СССР АН 
СССР).

Отеч. ист., источниковедение, истор. география. Экон. ист. XIX –  
нач. XX в.

Соч.: Развитие свеклосахарной пром-ти во 2-й пол. 40-х и 50-х гг. XIX в. 
(К ист. нач. промышл. переворота) // ИЗ. М., 1958. Т. 62; Офиц. журналы 
2-й пол. 20-х и 50-х гг. XIX в. («Журн. мануфактур и торговли», «Горный 
журн.», «Журн. Мин-ва гос. имуществ» и «Журн. Мин-ва внутр. дел») как 
источник для изучения ист. рус. пром-ти // Проблемы источниковедения. Т. 7. 
М., 1959; Обзор «Записок» местных с.-х. общ-в 30–50-х гг. XIX в. // Проблемы 
источниковедения. Т. 9. М., 1961; Осн. направления внутр. миграции насе-
ления России (По данным переписи 1897 г. о неместных уроженцах) // ИЗ. 
М., 1971. Т. 88; Переселения в России во 2-й пол. XIX в. По мат-лам пере-
писи 1897 г. и паспортной статистики. М., 1978; Указ. лит-ры по истор. 
географии доокт. России (на рус. яз.), вышедшей в 1970–1979 гг. М., 1980 
(сост.); К методике порайонного изучения каменноугольной пром-ти и чер-
ной металлургии России в период кап-ма (1861–1900 гг.) // Формирование 
экон. р-нов России. Вып. 2. М., 1982; Каменноугольная пром-ть и черная 
металлургия России во 2-й пол. XIX в. (Ист.-географ. очерки). М., 1988.

ТИХОНОВ
Виталий Витальевич

(р. 22.10.1982, г. Красногорск Московск. обл.). Окончил МГОУ, фак. 
ист., политологии и права (2005). Учит. –  В.И. Дурновцев, И.Б. Орлов.

Канд. дис.: «Истор. взгляды Б.И. Сыромятникова» (МГОУ, 2007). 
Докт. дис.: «Сов. истор. наука в условиях идеолог. кампаний сер. 1940-х –  
нач. 1950-х гг.» (ИРИ РАН, 2018).

2005–2011 –  преп., ст. преп., доц. Ун-та РАО; 2007–2016 –  ст. преп., 
доц. МГОУ; с 2009 –  нс, снс, внс ИРИ РАН, одноврем. с 2011 –  доц., 
проф. ИАИ РГГУ. Исполнит. секр. Рос. ассоц. историков Первой мировой 
вой ны (2011–2018).

Отеч. ист., историография, археография. Историки, идеология и сов. 
власть. Истор. биогр.

Соч.: Историк «старой шк.»: науч. биогр. Б.И. Сыромятникова. Пиза, 
2008; Московск. истор. шк. в 1-й пол. XX в.: науч. творчество Ю.В. Готье, 
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С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина. СПб., 2012; Рос. истор. 
наука и индексы науч. цитирования // Новый истор. вестн. 2013. № 2; 
Истор. наука в 1920-е гг.: историограф. заметки // Вестн. ЧелябГУ. Сер. 
«Ист.». 2013. № 30; Как «маленькие люди» творили большую ист.: феномен 
«маленького человека» и его роль в послевоен. идеолог. кампаниях в сов. 
истор. науке // Ист. и историки: историограф. вестн. 2011–2012. М., 2013; 
Историки, идеология, власть в России XX в.: очерки. М., 2014; Историки 
и сов. власть в 1920-е –  1940-е гг.: патроны и клиенты // Вестн. РГГУ. 
Сер. «Ист. России». 2014. № 19; Вклад ученых- историков в сохранение 
истор. памяти о Вел. Отеч. вой не. М., 2015 (в соавт.); Идеолог. кампа-
нии «позднего сталинизма» и сов. истор. наука (сер. 1940-х –  1953). М.; 
СПб., 2016; Рос. Рев-ция 1917 г.: власть, общ-во, культура. Т. 1–2. М., 
2017 (в сост. авт. кол.); Рев-ция 1917 г. в коммеморативных практиках 
и истор. политике сов. эпохи // РИ. 2017. № 2; Историк Милица Нечкина 
и культ.-интеллект. рев-ция // Вестн. СПбГУ. «Ист.». 2019. Т. 64. Вып. 1; 
«Штатов –  изобилье, порядка снова нет»: к ист. разделения Ин-та ист. 
АН СССР в 1968 г. // РИ. 2020. № 3 (в соавт.); «Здесь кровью полит каж-
дый метр…»: Рассказы участников освобождения Крыма. 1943–1944 гг.: 
сб.  док-тов. М.; СПб., 2020 (ред.-сост., комм., в соавт.).

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 192; Россиеведение: отеч. исслед-ли: справ. 
М., 2014. С. 249; Историки России. Т. 3. С. 286.

ТИХОНОВ
Юрий Александрович

(р. 10.10.1925, г. Ростов-на- Дону –  28.06.2021, г. Москва). Окончил 
МГИАИ (1951). Учит. –  Н.В. Устюгов.

Канд. дис.: «Рынок Устюга Великого в 50–70-е гг. XVII в.» (ИИ АН 
СССР, 1954). Докт. дис.: «Феод. рента в помещичьих имениях России 
в XVII –  нач. XVIII в.» (ИИ СССР АН СССР, 1973).

Участник ВОВ. 1954–1956 –  ст. ред. Госполитиздата; 1956–1973 –  
мнс, снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР); 1973–1974 –  учен. секр. 
Отдел. ист. АН СССР; 1974–2009 –  снс, внс, гнс ИИ СССР АН СССР 
(ИРИ РАН). Лауреат Макариевск. премии (2007).

Отеч. ист., историография, регион. ист. Соц.-экон. ист. XVI–XVIII вв.
Соч.: Рынок Устюга Великого в процессе складывания всерос. рынка 

(XVII в.). М., 1960 (в соавт.); Ист. СССР с древн. времен. Т. 2. М., 1966 (чл. 
авт. кол.); Проблема формирования всерос. рынка в соврем. сов. историо-
графии // Актуальные проблемы ист. России эпохи феодализма. М., 1970; 
Помещичьи крестьяне в России: Феод. рента в XVII –  нач. XVIII в. М., 
1974; Эволюция феодализма в России. М., 1980 (в соавт.); Съезды Всерос. 
общ-ва охраны памятников ист. и культуры // ВИ. 1984. № 10; Дворянск. 
сельск. усадьба близ Москвы и С.- Петербурга в XVIII в. // ОИ. 1998. № 2; 
Дворянск. усадьба и крестьянск. двор в России XVII и XVIII вв.: сосущество-
вание и противостояние. М., 2005; Мир вещей в московск. и петербургск. 
домах сановного дворянства: (по новым источникам 1-й пол. XVIII в.).  
М., 2008.

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 286–287.
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ТИХОНОВА
Елена Юрьевна

(15.05.1953, г. Москва –  09.08.2008, там же). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1976).

1976–1978 –  мнс ИВИ МО СССР; 1978 –  мнс, нс ИИ СССР АН 
СССР, с 2000 –  снс сект. источниковедения ист. сов. общ-ва ИРИ РАН.

Отеч. ист., источниковедение, археография. Ист. обществ. мысли XIX в.
Соч.: Декреты сов. власти. Т. 10–17. М., 1980–2006 (сост., чл. ред-

кол.); Мировоззрение молодого Белинского. М., 1998; В.Г. Белинский в споре 
со славянофилами. М., 1999; Исслед. по источниковедению ист. России 
(до 1917 г.): сб. ст. М., 2003 (отв. сост.); Человек без маски: В.Г. Белинский. 
Грани творчества. М., 2006; Рус. мыслители о В.Г. Белинском: (2-я пол. 
XIX –  1-я пол. XX в.). М., 2009.

ТОМАШЕВИЧ
Юрий Ульянович

(25.10.1925, г. Витебск, Белорус. ССР –  15.05.1993, г. Москва). 
Окончил МГИАИ (1952).

1942–1945 –  участник ВОВ; 1953–1989 –  мнс, нс сект. источнико-
ведения ист. сов. общ-ва ИИ СССР АН СССР. Отв. секр. журн. «Истор. 
арх.» (с 1956).

Отеч. ист., источниковедение, археография. Регион. ист. Ист. Бухары, 
Хивы. Ист. рев-ции в России, Вел. Отеч. вой ны.

Соч.: Вел. Окт. социалист. рев-ция. Док-ты и мат-лы. Окт. вооруж. 
восстание в Петрограде. М., 1957 (сост.); О некот. вопр. источниковеде-
ния ист. крестьянск. движения в период подготовки Вел. Окт. социалист. 
рев-ции // Проблемы источниковедения. Сб. 7. М., 1959; Вел. Окт. соци-
алист. рев-ция. Док-ты и мат-лы. Рев. движение в России в июле 1917 г. 
Июльский кризис. М., 1959 (сост.); Источниковедение ист. сов. общ-ва. 
Вып. 1–4. М., 1964–1982 (чл. редкол.); Ист. СССР с древн. времен до нашего 
времени. Т. 8. М., 1967 (чл. редкол.); Путь Бухары и Хивы к соц-му. М., 1967 
(ред.); Вторая мировая вой на в исслед., восп., док-тах. Пограничные вой ска 
в годы Вел. Отеч. вой ны. 1941–1945. М., 1968 (сост.); Источниковедение 
ист. Вел. Октября: сб. ст. М., 1977 (ред.); Протоколы Презид. ВСНХ. Дек. 
1917–1918 г.: сб.  док-тов. М., 1991 (сост.).

Лит.: Покровский А.С. Судьба историка (памяти Ю.У. Томашевича. 
1925–1993) // АЕ за 2005 г. М., 2007. С. 160–170.

ТОПЫЧКАНОВ
Андрей Владимирович

(р. 09.02.1979, г. Москва). Окончил ИАИ РГГУ, ФАД (2004). Учит. –  
С.О. Шмидт, С.М. Каштанов.

Канд. дис.: «Культура повседневности подмосковных дворцовых 
усадеб 2-й пол. XVII в.: делопроизводств. источники и методы исслед.» 
(РГГУ, 2007).

2005–2011 –  преп., ст. преп. ИАИ РГГУ; 2007–2020 –  сотр. МГОМЗ; 
2011–2013 –  снс ИРИ РАН; с 2011 –  нс, снс МГУ; с 2017 –  спец. ИА РАН. 
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Отв. секр. журн. «Вестн. Московск. ун-та. Сер. 12. «Полит. науки» (с 2011). 
Лауреат премии памяти митр. Московск. и Коломенск. Макария (2019).

Отеч. ист., историография, вспомогат. истор. дисц., археология. Ист. 
раннего Нового времени, ист. науки (ист. и политология).

Соч.: Повседневная жизнь дворцового села Измайлова в док-тах при-
казной избы посл. четв. XVII в. М., 2004; Богоявленский С.К. Московск. 
приказный аппарат и делопроизводство XVI–XVII вв. (сост., публ.). М., 
2006; Повседневная жизнь Коломенского дворца 2-й пол. XVII в. 2-е изд., 
доп. М., 2018; Полит. пространство царск. загородных резиденций 2-й пол. 
XVII в. М., 2019.

ТРАПЕЗНИКОВ
Георгий Евгеньевич

(13.02.1933, г. Самарканд, Узб. ССР –  23.10.2019, г. Москва). Окончил 
САГУ, истор. фак. (1955).

Канд. дис.: «Развитие нац. культур в республиках Ср. Азии (1959–
1965)» (ИИ СССР АН СССР, 1970).

1956–1958 –  нтс Эрмитажа; 1958–1964 –  мнс Гос. музея этнографии 
народов СССР; 1964–1967 –  асп. ИИ АН СССР; 1968–1988 –  мнс, с 1975 –  
снс сект. нац. отношений ИИ СССР АН СССР; 1988–1991 –  снс ИМЛ; 
1991–2016 –  през. фонда Рос.-эллинск. дух. единства, с 2002 –  Междунар. 
фонд дух. единства рос. народов; 1989–1991 –  пред. Московск. общ-ва 
греков. Акад. РАЕН.

Отеч. ист. Соц. ист. Ист. межнац. отношений в СССР, культуры ре-
спублик Ср. Азии, Кавказа.

Соч.: Соц. значимость двуязычия и многоязычия в многонац. Сов. гос-
ве. М., 1970; Под солнцем Октября. Ташкент, 1975; Расцвет и взаимов-
лияние нац. культур республик Ср. Азии. Фрунзе, 1975; Узбекистан эпохи 
развитого соц-ма // ВИ. 1977. № 2; Союз нерушимый. М., 1982 (сост.); 
Некот. проблемы развития межнац. отношений в Ср. Азии, Казахстане 
и Закавказье // Нац. проблемы в соврем. условиях. М., 1988; Общность истор. 
судеб народов Кавказа и России: ист. и совр-ть: Мат-лы науч.-практ. конф., 
19 июля 2001 г. М., 2002 (отв. ред.).

ТРЕПАВЛОВ
Вадим Винцерович

(р. 10.12.1960, г. Свердловск). Окончил УрГУ, истор. фак. (1983). 
Учит. –  С.Г. Агаджанов, Б.Б. Овчинникова.

Канд. дис.: «Соц.-полит. преемственность в гос. строе Монгольской 
империи XIII в.» (ИИ СССР АН СССР, 1988). Докт. дис.: «Ист. Ногайской 
орды» (ИРИ РАН, 2002).

1987–1988 –  нс ИИА УрО АН СССР; с 1988 –  ст. лаб., нс, снс, гнс 
ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); с 1997 –  рук. Центра ист. народов 
России и межэтн. отношений, 2002–2004 –  зам. дир. по науч. раб. ИРИ 
РАН. Чл. редкол. журн-в «РИ», «ЭО», «Вестн. Калмыцк. ИГИ РАН», 
«Золотоордынск. обозрение», «Вестн. Удмуртск. ун-та. Ист. и филология», 
«Науч. Татарстан, «Волго- Уральск. регион. исслед.», «Тюрколог. исслед.», 
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«Гасырлар авызы» («Эхо веков»), сб. «Ист. народов России в исслед. и док-
тах», «Тюрколог. сб.». Пред. междунар. Ассоц. исслед-лей Золотой Орды 
(с 2020). Засл. деятель науки Карачаево- Черкесск. Респ. (2014). Лауреат 
премии памяти митр. Московск. и Коломенск. Макария (2009), Гос. пре-
мии Респ. Татарстан в обл. науки и техники (2016), премии им. Хусаина 
Фаизханова (2017).

Отеч. и всеобщ. ист., историография, источниковедение. Регион. 
ист., востоковедение. Ист. народов Поволжья, Сев. Кавказа, Сибири, 
Центр. Азии (V–XVII вв.).

Соч.: Гос. строй Монгольской империи XIII в. (проблема истор. пре-
емственности). М., 1993; Ногаи в Башкирии, XV–XVII вв. Княжеск. 
роды ногайск. происхождения. Уфа, 1997; Ист. Ногайской Орды. М., 2001 
(2-е изд. Казань, 2016; 3-е изд. М., 2020); Посольск. книга по связям России 
с Ногайской Ордой (1576 г.). М., 2003 (публ.); «Белый царь». Образ монарха 
и представления о подданстве у народов России XV–XVIII вв. М., 2007 
(2-е изд. СПб., 2017); Золотая Орда в XIV ст. М., 2010; Большая Орда –  
Тахт эли. Очерк ист. Тула, 2010; Тюркск. народы средневек. Евразии. Избр. 
тр. Казань, 2011; Сибирский юрт после Ермака. Кучум и Кучумовичи в борь-
бе за реванш. М., 2012; «Орда самовольная». Кочевая империя ногаев XV–
XVII вв. М., 2013 (переизд.: 2014; 2015; 2018); Степные империи Евразии. 
Монголы и татары. М., 2015 (2-е изд. М., 2018); Этно-ретро- этюды. Этн. 
политика России в истор. миниатюрах. М., 2017; Город Сибир –  городище 
Искер (ист.-археолог. исслед.). М., 2017 (в соавт.); Символы и ритуа-
лы в этн. политике России XVI–XIX вв. СПб., 2018; Сибирск. царевичи 
в ист. России. СПб., 2018 (в соавт.); «Перед толпою соплеменных гор». 
Проблемные вопр. ист. политики России на Кавказе (XVIII–XIX вв.). М., 
2019 (в соавт.); Народы Евразии в эстафете империй. От Золотой Орды 
к Рос. гос-ву. СПб., 2021.

Лит.: Кто есть кто в изучении народов и нац. проблем России. М., 1995; 
Соврем. кавказоведение: справ. персоналий. Ростов н/Д, 1999. С. 147–148; 
Милибанд С.Д. Востоковеды России. XX –  нач. XXI в.: биобиблиограф. словарь: 
в 2 кн. Кн. 2. М., 2008. С. 497; ИРИ РАН сегодня. С. 96–97; Историки России. 
Т. 3. С. 303; Ускенбай К. Юбилей ученого. Вадиму Винцеровичу Трепавлову –  
60 лет // Археология Казахстана. 2020. № 3(9). С. 144–158.

ТРИБУНСКИЙ
Павел Александрович

(р. 07.12.1974, г. Рязань). Окончил Рязанск. ГПУ, истор. фак. (1997).
Канд. дис.: «П.Н. Милюков как историк рус. истор. мысли» (РГГУ, 

2002).
1995–1997 –  учит. ист. ср. шк.; 1997–2005 –  учит. ист. и англ. яз., 

2005–2009 –  дир. худож. колледжа декорат.-прикл. искусства; 2009 –  дир. 
Рязанск. фил. Высш. шк. нар. искусств (ин-т); 2010–2019 –  снс, внс Дома 
рус. зарубежья им. А. Солженицына; с 2012 –  снс ИРИ РАН (совмест.). 
Соред. альманаха «Рязанск. старина» (с 2002). Соред. междунар. науч. сер. 
«Новейш. рос. ист.: ист. и док-ты» (с 2002). Чл. редкол. журн. «Journal of 
Modern Russian History and Historiography» (с 2010).
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Отеч. и всеобщ. ист., историография, регион. ист., археография. 
Россиеведение в науч. зарубежье. Ист. США, Великобритании. Высш. 
шк., эмиграции. Истор. биогр.

Соч.: The Riazan Zemstvo in the February Revolution // Reviving Local 
History / guest ed. S.P. Frank. New York, 1999 (Russian Studies in History. 
1999. Vol. 38. № 2); Павел Николаевич Милюков: тр. и дни (1859–1904). 
Т. 1. Рязань, 2001 (Сер. «Новейш. рус. ист.: исслед. и док-ты») (в соавт.); 
Переписка А.С. Лаппо- Данилевского и П.Н. Милюкова // Journal of Modern 
Russian History and Historiography. 2010. Vol. 3; Переписка П.Н. Милюкова 
и С.Ф. Платонова, 1886–1901 гг. М., 2011 (в соавт.); Прим. // 
Карпович М.М. Лекции по интеллектуальной ист. России (XVIII –  нач. XX в.). 
М., 2012; Ист. отеч. историографии в тр. П.Н. Милюкова // Историограф. 
чт. памяти проф. Виктора Александровича Муравьева. Т. 2. М., 2013; 
Становление Школы россиеведения при Ливерпульском ун-те и рос. науч. зару-
бежье // Рус. зарубежье и слав. мир: сб. тр. Белград, 2013; Фонд Форда, фонд 
«Свободная Россия» // Ежег. Дома рус. зарубежья им. А. Солженицына, 2013. 
М., 2014; The Establishment of Russian Studies at the University of Chicago // New 
Directions in Russian- American Relations. New York, 2015; Ликвидация «Изд-
ва им. Чехова», Христианск. союз молодых людей и «Тов-во объед. изда-
телей» // Ежег. Дома рус. зарубежья им. А. Солженицына, 2014–2015. 
М., 2015; Рос. науч. зарубежье: люди, тр., институции, архивы: сб. науч. 
тр. М., 2016; Издат. дело рос. зарубежья (XIX–XX вв.): сб. науч. тр. М., 
2017; Общ-во содействия славистике (1917 –  нач. 1920-х гг.) // Славистика 
(Белград). 2017. Т. 21. № 1–2; Славянск. лекции им. Ч. Крейна при Чикагском 
ун-те // Journal of Modern Russian History and Historiography. 2018. Vol. 11; 
Aleksandr Moiseevich Berkenheim (1878–1932) // Heavy Burden of Responsibility 
for the Country: Russian Political Émigrés and Eretz Israel. Jerusalem, 2020. 
Part I. Vol. 2 (Ser. «Eretz- Israel and the Russian Émigrés in Europe: Contacts, 
Connections, Communications, Interactions (1919–1939)»); Н.Н. Платонова. 
Дневник (1889–1921). Рязань, 2020 (отв. ред., авт.-сост.).

ТРОИЦКИЙ
Сергей Мартинович

(28.08.1930, г. Челябинск –  26.02.1976, г. Москва). Окончил МГИАИ 
(1953). Учит. –  Н.В. Устюгов, А.А. Новосельский.

Канд. дис.: «Финансы и финанс. политика в России в сер. XVIII в.» 
(ИИ АН СССР, 1958). Докт. дис.: «Рус. абсолютизм и дворянство в XVIII в.: 
формирование бюрократии» (ИИ СССР АН СССР, 1972).

1953–1956 –  асп. МГИАИ; 1956–1962 –  науч. ред. изд-ва «СЭ»; 1962–
1966 –  мнс, учен. секр. Комис. по ист. сельск. хоз-ва и крестьянства СССР, 
1966–1976 –  снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР). Чл. Вологодск. 
совета по изучению аграр. ист. Европ. Севера СССР.

Отеч. ист., источниковедение, историография, археография, регион. 
ист. Экон., финанс., соц., полит. ист.

Соч.: Архангельск. хлебный рынок в 1-й четв. XVIII в. // Тр. МГИАИ. Т. 9. 
М., 1957; Из ист. составления бюджета в России в сер. XVIII в. // ИЗ. М., 
1965. Т. 78; О влиянии фискальной системы на положение крестьян России 
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в XVII–XVIII вв. // Ежег. по аграр. ист. Вост. Европы. 1963. Вильнюс, 1965; 
Финанс. политика рус. абсолютизма в XVIII в. М., 1966; Рус. дипломаты 
в сер. XVIII в. // Феодальная Россия во всемирно- истор. процессе. М., 1972; 
Соц. состав и численность бюрократии России в сер. XVIII в. // ИЗ. М., 
1972. Т. 89; Из ист. создания Табели о рангах // Ист. СССР. 1974. № 1; Рус. 
абсолютизм и дворянство в XVIII в.: формирование бюрократии. М., 1974; 
Дворянск. проекты создания «третьего чина» // Общ-во и гос-во феодальной 
России: сб. ст., посвящ. 70-летию акад. Л.В. Черепнина. М., 1975; Россия 
в XVIII в. М., 1982.

Библиогр.: Список науч. тр. С.М. Троицкого // ИЗ. М., 1977. Т. 98. 
С. 360–366.

Лит.: Преображенский А.А. С.М. Троицкий // Ист. СССР. № 6. 
1976. С. 235–236; Юхт А.И. О науч. наследии С.М. Троицкого // ИЗ. М., 
1977. Т. 98. С. 341–360; Преображенский А.А., Юхт А.И. От редакции // 
Троицкий С.М. Россия в XVIII в. М., 1982. С. 34; Комиссаренко А.И. Троиц-
кий С.М. // Историки России. Т. 3. С. 306–307.

ТРУКАН
Герман Антонович

(05.08.1924, г. Загорск Московск. обл. – 2011, г. Москва). Окончил 
ЛатвГПИ, истор. фак. (1949) и АОН при ЦК КПСС, каф. ист. СССР 
(1958). Учит. –  Я.Я. Зутис, А.Л. Сидоров, М.П. Ким.

Канд. дис.: «Положение рабочих Центр. промышл. р-на России на-
кануне Октября» (АОН при ЦК КПСС, 1958). Докт. дис.: «Пролетариат 
Центр. России в Окт. рев-ции» (ИИ АН СССР, 1968). Проф. (1972).

Участник ВОВ. С 1958–1975 –  снс, 1975–1981 –  зав. сект. источнико-
ведения ист. сов. общ-ва, 1982–1988 –  зам. дир., с 1988 –  гнс ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН).

Отеч. ист., источниковедение, археография. Ист. рев. движения, раб. 
класса. Истор. биогр.

Соч.: Ян Рудзутак. М., 1963; Солдат ленинск. гвардии. Рига, 1965; Ист. 
Вел. Окт. социалист. рев-ции. М., 1967 (чл. авт. кол.); Октябрь в Центр. 
России. М., 1967; Раб. класс в борьбе за победу и упрочение сов. власти. М., 
1975; Ист. сов. раб. класса. Т. 1. М., 1984 (чл. авт. кол.); Истор. опыт трех 
рос. рев-ций. Кн. 3. М., 1987 (чл. авт. кол.); Декреты сов. власти. Т. VIII–
XIII. М., 1977–1989 (публ.; ред.); Путь к тоталитаризму. 1917–1929 гг. М., 
1994; Россия антибольшевистск.: из белогвардейск. и эмигрантск. архивов: сб. 
 док-тов. М., 1995 (отв. ред.); Антибольшевистск. прав-ва России. М., 2000.

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 310.

ТРУНОВА
Вера Вячеславовна

(р. 10.08.1948, г. Москва). Окончила МОПИ, истор. фак. (1970).
Канд. дис.: «Сов. раб. класс в освещении западногерм. бурж. исто-

риографии» (ИИ СССР АН СССР, 1976).
1970–1973 –  асп. ИИ СССР АН СССР; 1974–1982 –  мнс группы 

заруб. историографии сов. общ-ва ИИ СССР АН СССР;
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Всеобщ. и отеч. ист., историография. Ист. соц. структуры сов. раб. 
класса.

Соч.: Соц. структура сов. раб. класса в освещении западногерм. бурж. 
историографии // Проблемы отеч. ист. Ч. 2. М., 1973; Обществ.-полит. 
деят-ть сов. раб. класса в освещении западногерм. бурж. историографии. 
Вып. 2. М., 1974; Вопр. ист. сов. раб. класса в освещении западногерм. бурж. 
историографии // Проблемы соц.-экон. ист. Вып. 2. М., 1977; Изучение герм. 
ист. в СССР и ГДР в 1978 г. // Ежег. герм. ист. 1979. М., 1981; Изучение 
герм. ист. в СССР и ГДР в 1979 г. // Ежег. герм. ист. 1980. М., 1982.

ТРУСОВА
Надежда Сергеевна

(13.07.1905, г. Москва –?). Окончила I МГУ (1930).
Канд. дис.: «Разгром нем. захватчиков на Дону» (МГУ, 1939).
1935–1938 –  асп. МИФЛИ; 1943–1974 –  нс ИИ АН СССР (ИИ СССР 

АН СССР), сотр. Комис. по ист. Вел. Отеч. вой ны; 1970–1974 –  сотр. 
Комис. по подготовке «Свода памятников ист. и культуры».

Отеч. ист., археография. Ист. рев. движения, Гражд. и Вел. Отеч. 
вой н. Ист. Петрограда.

Соч.: Ист. Гражд. вой ны. Т. 1. М., 1935 (чл. авт. кол.); Док-ты по ист. 
Гражд. вой ны. Ч. 1. М., 1940 (в соавт.); Гражд. вой на на юге России в 1918 г. 
М., 1940; Белоруссия в борьбе против польск. захватчиков в 1919–1920 гг. 
М., 1940; Док-ты по ист. Гражд. вой ны. Ч. 2. М., 1940 (в соавт.); Док-ты 
о героич. обороне Петрограда в 1919 г. М., 1941; Ист. Гражд. вой ны. Т. 2. 
М., 1941; Док-ты о героич. обороне Царицына в 1918 г. М., 1943; Разгром 
герм. захватчиков в 1918 г. М., 1943 (сост.); Сов. женщина на дорогах Вел. 
Отеч. вой ны. М., 1947 (сост.); Мат-лы по ист. земледелия в СССР. Т. I. М., 
1952; Начало Первой рус. рев-ции 1905 г. М., 1955; Мат-лы по ист. земле-
делия в СССР. Т. II. М., 1956 (чл. авт. кол.); Рев. движение в России весной 
и летом 1905 г. Ч. I. М., 1957; Ч. II. Кн. I. М., 1961; Кн. II. М., 1961 (отв. 
ред.); Рев. движение в России в 1907 г. Ч. 1–2. М., 1963–1965 (отв. ред.).

ТРУХАНОВСКИЙ
Владимир Григорьевич

(02(15).07.1914, д. Ботвиновка Кричевского у. Могилевской губ. – 
10.03.2000, г. Москва). Окончил ЛениградГПИ, истор. фак., ВДШ НКИЛ 
СССР (1941). Учит. –  Е.В. Тарле, Е.А. Коровин.

Канд. дис.: «Позиция Англии по вопр. о России на Парижской мир-
ной конф. 1919 г.» (ВДШ, 1947). Д-р ист. наук (по совокупн. опубл. тр.) 
(1958). Проф. (1959). Чл.-корр. АН СССР (1964). Акад. РАН (1992).

1941–1943 –  генер. консул (Иран, г. Керманшах); 1943–1953 –  по-
мощник, зам. зав. отд., зав. отд. ООН НКИД СССР; участник конф. по 
учреждению ООН в Сан- Франциско и Потсдамской конф. (1945), од-
новрем. с 1947–1959 –  зав. каф. всеобщ. ист., 1959–1975 –  зав. каф. ист. 
междунар. отношений и внешн. политики СССР МГИМО, проф. МГУ; 
1953–1957 –  снс, 1957–1960 –  зам. дир. по науке ИИ АН СССР. Гл. ред. 
журн. «ВИ» (1960–1987). Чл. Постоянного комит. Пагуошского движения; 
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зам. пред. Исполкома Всемирной Федерации Ассоц. Содействия ООН; 
вице-през. Сов. Ассоц. Содействия ООН; през. Общ-ва «СССР –  Новая 
Зеландия», през. Ассоц. брит. исслед. (1992–2000). Чл. Союза писателей 
СССР (1977).

Всеобщ. и отеч. ист. Проблемы междунар. отношений. Ист. 
Великобритании и России. Истор. биогр.

Соч.: Внешн. политика Англии после Второй мировой вой ны. М., 1957 
(перев. на кит. яз.); Внешн. политика Англии в период Второй мировой вой-
ны. М., 1965; Уинстон Черчилль. М., 1982 (4-е изд. М., 1989); Антони Иден. 
М., 1983; Судьба адмирала: триумф и трагедия. Жизнеописание Горацио 
Нельсона. М., 1984; Декрет о мире: ист. и совр-ть. М., 1987 (в соавт.); 
Черчилль и Милюков против Сов. России. М., 1989 (в соавт.); Бенджамин 
Дизраэли, или Ист. одной невероятной карьеры. М., 1994; Британия и Россия. 
М., 1997 (ред.).

Лит.: Акад. В.Г. Трухановскому –  80 лет // ННИ. 1994. № 6; Науч. элита: 
Кто есть кто в Рос. Акад. наук. М., 1993. С. 167–168; Россия и Британия. 
Вып. 3: В мире англ. ист.: памяти В.Г. Трухановского. М., 2002; Думова Н.Г. 
В.Г. Трухановский // Портреты историков: Время и судьбы. Т. 4: Новая 
и Новейшая ист. М., 2004. С. 485–503; Историки России. Т. 3. С. 310–311.

Иконограф.: Чернобаев А.А. Мастера рус. историографии: В.Г. Труха-
нов ский // ИА. 2001. № 4. С. 63–78; также см.: Историки России: иконогр. 
Кн. 1. М., 2008. С. 292–307.

ТЮРИНА
Александра Петровна

(15.09.1934, д. Аниково Вологодской обл. – 02.07.1990, г. Москва). 
Окончила МГУ, истор. фак. (1959). Учит. –  М.Н. Тихомиров, В.П. Данилов.

Канд. дис.: «Роль КПСС в формировании кадров специалистов и орг-
ров колх. произв-ва» (ИИ СССР АН СССР, 1969). Докт. дис.: «Соц.-экон. 
развитие сов. деревни в 1965–1980 гг.» (там же, 1984). Проф. (1984).

1965–1990 –  асп., мнс, снс, внс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР), 
одноврем. в 1974–1990 –  доц., проф. МГПИ.

Отеч. ист., историография. Проблемы соц. структуры сов. общ-ва, 
соц.-экон. ист. деревни, демограф. процессы в крестьянстве.

Соч.: Сов. историки о помощи города деревне квалифицир. кадра-
ми // Вопр. историографии раб. класса СССР: сб. ст. М., 1970; Сов. кре-
стьянство: кратк. очерк ист.: в 2 т. М., 1970 (чл. авт. кол.); Формирование 
кадров специалистов и орг-ров колхозного произв-ва, 1946–1958 гг. М., 1973; 
Эстафета тысячников. М., 1974; Рук-во КПСС соц. процессами в соврем. 
деревне. М., 1978; Соц.-экон. развитие сов. деревни, 1965–1980 гг. М., 1982; 
Продовольств. программа –  новый этап в развитии сов. деревни. М., 1985; 
Соц.-экон. развитие сов. деревни на соврем. этапе. М., 1986; Противоречия 
и трудности развития агропромышл. комплекса // Механизм торможения: 
истоки действия, пути преодоления: сб. ст. М., 1988; Сов. деревня на путях 
обновления. М., 1989.

Лит.: Ист. СССР. 1990. № 6. С. 217; Федотов Р.А. Тюрина А.П. //  
Историки России. Т. 3. С. 319.
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ТЮТЮКИН
Станислав Васильевич

(29.09.1935, г. Москва –  26.10.2019, там же). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1958). Учит. –  А.В. Арциховский, А.Г. Бокщанин, З.В. Удальцова, 
А.В. Сивков, М.Д. Стучебникова, Н.В. Савинченко, А.Л. Сидоров, 
Л.М. Иванов.

Канд. дис.: «Идейная борьба в раб. движении России в 1914–1917 гг.» 
(ИИ АН СССР, 1967). Докт. дис.: «Первая рос. рев-ция и Г.В. Плеханов» 
(ИИ СССР АН СССР, 1983). Проф. (2000).

1958–1963 –  ИИ АН СССР (с откомандированием в МИД СССР); 
1966–1968 –  мнс ИЭ АН СССР; с 1968 –  мнс, снс (1972), зав. сект. (1984), 
внс (1987), гнс (1993) ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); в 1995–2006 –  
гл. ред. журн. «ОИ». 1973–1992 –  чл. редкол. «ИЗ». В 1997–1998 –  пред. 
Науч. совета РАН «Ист. рев-ций в России», в 1997–2000 –  през. междунар. 
комис. МКИН «Ист. рев-ций в России».

Отеч. ист., историография. Полит. ист., ист. обществ. мысли, ист. рев. 
движения. Истор. биогр.

Соч.: Вой на, мир, рев-ция. М., 1972; Первая рус. рев-ция и Г.В. Плеханов. 
М., 1981; Июльск. полит. кризис 1906 г. в России. М., 1981; Раб. класс 
в Первой рос. рев-ции. М., 1981 (в соавт.); Истор. опыт трех рос. рев-ций. 
Т. 1, 2. М., 1985–1986 (чл. авт. кол.); Истор. силуэты. М., 1991 (ред., чл. 
авт. кол.); Марксисты и рус. рев-ция. М., 1996 (в соавт.); Г.В. Плеханов: 
судьба рус. марксиста. М., 1997; Полит. партии России: ист. и совр-ть: 
учеб. М., 2000 (чл. редкол. и авт. кол.); Меньшевизм: страницы ист. М., 
2002; Десять лет в журн. «Отеч. ист.». М., 2005; Александр Керенский. 
Страницы полит. биогр. (1905–1917 гг.). М., 2012.

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 319; Истор. наука: наследие и перспек-
тивы развития: сб. науч. ст., посвящ. памяти С.В. Тютюкина. Волгоград, 
2020; Всегда оставался верен себе. Сб. памяти д.и.н. Станислава Васильевича 
Тютюкина. М., 2021.

Иконограф.: Удальцов И.С., Удальцова М.И., Филимонова Т.И., 
Чернобаев А.А. Мастера рос. историографии: С.В. Тютюкин (1935–
2019) // ИА. 2021. № 2. С. 160–176.

ТЯЖЕЛЬНИКОВА
Виктория Станиславовна

(р. 13.1.1966, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1988).
Канд. дис.: «Всесоюз. парт. перепись: Опыт количеств. анализа» 

(МГУ, 1991).
1990–1992 –  мнс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); 1993–1999 –  снс, 

внс Центра науч. использования и публикации арх. фонда Московск. гор. 
объединения архивов; 1998–2004 –  снс ИРИ РАН.

Соч.: Состав парт. орг-ций в конце 1920-х гг. (Опыт количеств. анали-
за по мат-лам Всесоюз. парт. переписи 1927 г.) // Вопр. ист. КПСС. 1990. 
№ 1; Проблема формирования базы данных об иностр. гражданах в СССР 
(20–30-е гг.): использование экспертного знания // Ист. и компьютер: Новые 
информац. технологии в истор. исслед. и образовании. Геттинген; М., 1993 



(в соавт.); Иностр. колония в Сов. России в 1920–1930-е гг. (Постановка 
проблемы и методы исслед.) // ОИ. 1994. № 1; Ист.-ориентированная обра-
ботка данных. KLEIO. Рук-во для пользователя. М., 1995 (в соавт.); Курс 
сов. ист. 1941–1991. М., 1999 (в соавт.); Источниковедение новейшей ист. 
Рос.: теория, методология и практика. М., 2004 (чл. авт. кол.); «С жульем, 
допустим, надо бороться!»; Неформальная экономическая активность 
в 1960-е гг. (по фильмам Э. Рязанова) «Москва слезам не верит»: жизненные 
стратегии сов. женщин в 1950–1970-е гг. // История кино/история страны. 
М., 2004; «Сов. наследство». Отражение прошлого в соц. и экон. практиках 
соврем. России. М., 2010 (чл. авт. кол.).
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У
УДАЛЬЦОВ
Александр Дмитриевич

(02(14).05.1883, г. Москва –  25.09.1958, там же). Окончил МУ, физ.-
мат. фак. (1908) и ист.-филолог. фак. (1913).

Проф. (1919). Чл.-корр. АН СССР (1939).
Участник рев. движения. С 1918 –  сотр. Социалист. акад. В 1919–

1925 и 1935–1940 –  проф. МГУ; 1925–1935 –  работал в РАНИОН и Ком. 
акад.; 1938–1946 –  зав. сект. ист. Cр. веков ИИ АН СССР; 1946–1950 –  
дир. ИИМК АН СССР, одноврем. в 1946–1950 –  зав. каф. АОН при ЦК 
ВКП(б). Гл. ред. журн. «ВИ» (1949–1950).

Всеобщ. и отеч. ист. Средневек. ист. Зап. Европы. Генезис феодализма 
в Зап. Европе. Ист. славян.

Соч.: Свободная деревня в Зап. Нейстрии в эпоху Меровингов 
и Каролингов. СПб., 1912; Учеб. ист. классовой борьбы (XVIII–XX вв.). М.; 
Л., 1928 (ред.) (4-е изд. М.; Л., 1930); Родовой строй у др. германцев // Изв. 
ГАИМК. 1934. Вып. 107; К вопр. о переселенч. движении свевов эпохи 
Цезаря // Проблемы ист. докапиталист. общ-в. 1934. № 11–12; Из аграр. 
ист. каролингск. Фландрии. М.; Л., 1935; Ист. Ср. веков. М., 1938 (2-е изд. 
М., 1941) (ред., чл. авт. кол.); Франция в XI–XV вв.: Парижское восстание 
1358 г. Жакерия. М., 1940; Начальный период восточнославянск. этногене-
за // ИЖ. 1943. № 11–12; Племена Европ. Сарматии II в. н.э. // СЭ. 1946. 
№ 2; Проблема происхождения славян в свете соврем. археологии // ВИ. 
1949. № 2.

Лит.: Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 462–463; Историки 
России. Т. 3. С. 321.

УДАЛЬЦОВА
Зинаида Владимировна

(05.03.1918, г. Кисловодск –  29.09.1987, г. Баку). Окончила МГУ, 
истор. фак. (1940). Учит. –  Е.А. Косминский.

Канд. дис.: «Борьба партий в Византии в XV в. и деят-ть Виссариона 
Никейского» (МГУ, 1945). Докт. дис.: «Италия и Византия в VI в.» (1960). 
Проф. (1968). Чл.-корр. АН СССР (1976).

1941–1943 –  преп. всеобщ. ист. БугурусланУИ; 1945–1949 –  преп., 
доц. ЗВПШ при ЦК ВКП(б), одноврем. в 1947–1949 –  мнс ИСБ АН 
СССР; 1949–1968 –  мнс, снс, зав. сект. ИИ АН СССР; 1968–1970 –  
снс, зав. сект. (с 1970), дир. (с 1980) ИВИ АН СССР, одноврем. проф. 
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(с 1968), зав. каф. ист. Ср. веков МГУ (1982–1986). Пред. Науч. совета 
«Закономерности истор. развития соц.-экон. формаций». Отв. ред. журн. 
«ВДИ», изд. «Византийск. временник». Чл. правл. Сов. ассоц. содействия 
ООН. Вице-през. Междунар. ассоц. византинистов (с 1976). Почетн. чл. 
Саксонск. АН, ГДР (1982). Лауреат Гос. премии СССР (1987) и РФ (1996).

Всеобщ. и отеч. ист., историография, методология. Византиноведение. 
Славяноведение. Генезис и развитие феодализма в Византии, западноев-
роп. и славянск. странах. Ист. византийск. культуры. Славяно- византийск. 
отношения. Истор. биогр.

Соч.: Византийск. историк Критовул о юж. славянах в XV в. // ВВ. 
1951. Т. 4; Осн. проблемы византиноведения в сов. истор. науке. М., 1955; 
Всемирная ист. Т. 3. М., 1957 (чл. авт. кол.); Италия и Византия в VI в. 
М., 1959; Ист. Византии. Т. 1, 3. М., 1967 (чл. авт. кол.); Сов. византино-
ведение за 50 лет. М., 1969; Идейно- полит. борьба в ранней Византии. М., 
1974; Проблемы типологии феодализма в Византии // Проблемы соц.-экон. 
формаций: ист.-типолог. исслед. М., 1975; Роль византийск. традиций 
в культурном развитии Европы // Идейно- полит. борьба в средневек. общ-
ве. М., 1984; Культура Византии. IV –  1-я пол. VII в. М., 1984 (отв. ред.; 
чл. авт. кол.); Культура Византии: 2-я пол. VII–XII в. М., 1989 (отв. ред.; 
чл. авт. кол.).
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М., 1985. С. 164–165; Карпов С.П. З.В. Удальцова // АЕ за 1988 г. М., 1989; 
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Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 463–464; Историки России. Т. 3. 
С. 322.
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МГУ и сотр. ИИ АН СССР; в 1950 репрессирован; с 1955 –  мнс, снс ИИ 
АН СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист., источниковедение, археография. Ист. Белоруссии и Литвы. 
Соц.-экон. и полит. ист.
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Канд. дис.: «Благотворительность московск. предпринимателей. 
1860–1914 гг.» (ИРИ РАН, 1995). Докт. дис.: «Благотворительность в Рос. 
империи: конец XVIII –  нач. XX в.» (там же, 2005).
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Отеч. ист. Регион. ист. Соц. и экон. ист. России XIX–ХХ вв. Ист. рос. 
благотворительности, предпринимательства, местного самоуправления. 
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XIX –  нач. XX в. М., 2005; Защита капитала. Опыт рос. бизнес- элиты XIX –  
нач. ХХ в. (в соавт.). М., 2006; Moscow, 1914–2004, in: Encyclopedia of Modern 
Europe. Europe Since 1914: Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction. 
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1951–1953 –  асп. ИИ АН СССР; 1953–1958 –  дир. Московск. дома ученых; 
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ристск. партия. М., 1979; Ком. Интернационал: достижения, просчеты, 
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и А.Н. Потресов. Письма. 1898–1913 гг. М., 2007 (науч. ред., авт. предисл. 
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2013. № 6; Ист. рос. соц.-демократии (меньшевизма). Время Гражд. вой ны 
в России. Меньшевики и большевистск. власть. 1918–1920 гг. Ч. 6. М., 2016; 
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1649 гг. как истор. источник. М., 2011; Рус. гос-во, Правосл. церковь 
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энциклопедия. Т. 50. М., 2018; Церк. собор 1642 г.: два док-та об избрании 
патриарха Иосифа // Рос. госуд-ть и Рус. Правосл. церковь: эволюция  ин-тов 
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Рогожина. М., 2019.

УСТЮГОВ
Николай Владимирович

(11(23).12.1896, п. Синеглазовский Челябинского у. – 24.09.1963, 
г. Москва). Окончил МГУ, ФОН (1924). Учит. –  Д.М. Петрушевский, 
В.И. Пичета.

Канд. дис.: «Очерки по ист. преобладающих видов труда в посадах 
вост. части Поморья в 1-й пол. ХVII в.» (ИИ АН СССР, 1938). Докт. дис.: 
«Солеваренная пром-ть Соли Камской в ХVII в.: к вопр. о генезисе ка-
питалист. отношений в рус. пром-ти» (там же, 1956). Проф.

С 1924 –  сотр. московск. б-к (Ком. акад., Политехн. музея и др.); 
с 1935 –  нс Ист.-археограф. ин-та (с 1936 –  ИИ АН СССР). Участник ВОВ. 
1946–1963 –  нс, внс ИИ АН СССР, одноврем. –  доц., проф. МГИАИ. 
Чл. Совета по координации науч. деят-ти союзных респ. при Презид. 
АН СССР.

Отеч. ист., историография, регион ист. Метрология, сфрагистика, 
геральдика. Соц.-экон. ист., ист. крестьянства.

Соч.: Работные люди на Сухоно- Двинск. речном пути в 1-й пол. 
ХVII в. // ИЗ. М., 1940. Т. 6; Из ист. металлургии Поморья в 1-й пол. 
ХVII в. // ВИ. 1946. № 23; Башкирск. восстание 1662–1664 гг. // ИЗ. М., 
1947. Т. 24; Башкирск. восстание 1737–1739 гг. М.; Л., 1950; Ремесло и мел-
кое товарное произв-во в Рус. гос-ве ХVII в. // ИЗ. М., 1950. Т. 34; Очерки 
ист. СССР: Период феодализма. XVII в. М., 1955 (чл. авт. кол.); Солеваренная 
пром-ть Соли Камской в ХVII в.: к вопр. о генезисе капиталист. отношений 
в рус. пром-ти. М., 1957; Рус. сфрагистика и геральдика. М., 1963 (в соавт.) 
(2-е изд. М., 1974); Рус. метрология. М., 1965 (в соавт.); Науч. наследие: 
Экон. развитие, классовая борьба и культура в Рус. гос-ве ХVII в. Народы 
Ср. Азии и Приуралья в ХIII–ХVII вв. М., 1974.

Библиогр.: Список тр. Н.В. Устюгова // Города феод. России: Сб. ст. 
памяти Н.В. Устюгова. М., 1966.

Лит.: Булыгин И.А. Ученый, педагог, гражданин: (Памяти Н.В. Устю-
гова) // Ист. СССР. 1963. № 6; Города феод. России: Сб. ст. памяти 
Н.В. Устюгова. М., 1966; Троицкий С.М. Н.В. Устюгов как историк 



Европ. Севера СССР // Аграр. ист. Европ. Севера СССР. Вологда, 1970; 
Демина Т.А. Проблемы ист. крестьянства Юж. Зауралья в науч. наследии 
Н.В. Устюгова // Сов. историография отеч. ист.: ученые и их тр. М., 1988; 
Преображенский А.А. Н.В. Устюгов // Историки России: биогр. М., 2001. 
С. 714–720; Емельянов Е.П. Творч. путь Н.В. Устюгова в контексте разви-
тия сов. истор. науки. М.; СПб., 2017; Историки России конца XIX –  нач. 
XXI в. Биобиблиограф. Словарь: в 3 т. Т. 3. М., 2017. С. 333.

УТЧЕНКО
Сергей Львович

(01(14).12.1908, г. С.- Петербург –  02.05.1976, г. Москва). Учился 
в Ленинградск. хим.-технолог. ин-те и на хим. фак. ЛГУ (1930–1934), окон-
чил ЛГУ, истор. фак. (1935), ВПА. Учит. –  И.И. Толстой, С.А. Жебелев, 
С.Я. Лурье, И.М. Тронский.

Канд. дис.: «Ист.-филос. и полит. воззрения раннего Саллюстия 
(Письма к Цезарю и заговор Катилины)» (ЛГУ, 1939). Докт. дис.: «Идейно- 
полит. борьба в Риме накануне падения Республики» (1948). Проф. (1950).

С 1935 –  асп., доц. (1939) ЛГУ, одноврем. –  преп. Ленинск. кур-
сов при ЦК ВКП(б); 1941, 1946–1949 –  докторант ЛОИИ АН СССР. 
Участник ВОВ. С 1946 –  учен. секр. Отдел. ист. и философии АН СССР; 
1949–1953 –  зам. дир. ИИ АН СССР, одноврем. в 1950–1954 –  проф. 
МГУ; в 1950–1976 –  зав. сект. др. ист. ИИ (ИВИ) АН СССР, одноврем. 
в 1954–1960 –  зав. каф. МГИАИ; 1969–1976 –  проф. МГПИ; 1951–1966 –  
зам. гл. ред., в 1966–1976 –  гл. ред. журн. «ВДИ». Чл.-корр. Венг. общ-ва 
клас. исслед. Чл. редсоветов журн. «Klio» (Берлин) и «Eirene» (Прага).

Всеобщ. ист., методология ист., историография. Ист. античности, 
Др. Рима. Истор. биогр.

Соч.: Идейно- полит. борьба в Риме накануне падения Республики: Из 
ист. полит. идей I в. до н.э. М., 1952; Всемирная ист.: в 10 т. Т. II. М., 1956 
(отв. ред., чл. авт. кол.); Кризис и падение Римск. респ. М., 1965; Глазами 
историка: сб. ст. М., 1966; Др. Рим: События. Люди. Идеи. М., 1969; Цицерон 
и его время. М., 1972 (2-е изд. М., 1986); Юлий Цезарь. М., 1976 (2-е изд. 
М., 1984); Полит. учения Др. Рима, III–II вв. до н.э. М., 1977; Факт и миф 
в ист. // ВДИ. 1998. № 4.

Библиогр.: Список науч. тр. С.Л. Утченко // ВДИ. 1977. № 1; Библиогр. 
тр. С.Л. Утченко // Утченко С.Л. Полит. учения Др. Рима, III–II вв. до 
н.э. М., 1977.

Лит.: Штаерман Е.М., Коростовцев М.А., Кузищин В.И. С.Л. Утченко –  
историк антич. мира // ВДИ. 1997. № 1; Науч. чтения памяти 
С.Л. Утченко // ВДИ. 1979. № 2; 1980. № 3; 1981. № 2; 1982. № 3; 1983. 
№ 3; 1985. № 4; К 80-летию со дня рожд. С.Л. Утченко // ВДИ. 1988. № 12; 
Павловская А.И. С.Л. Утченко // Портреты историков: Время и судьбы. Т. 2: 
Всеобщ. ист. М.; Иерусалим, 2000. С. 8393; Энциклопед. словарь Московск. 
ун-та. С. 464–465.
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Ф
ФАДЕЕВ
Анатолий Всеволодович

(28.03(09.04)1908, г. Иркутск –  04.10.1965, г. Москва). Окончил ЛГПИ, 
обществ.-экон. отдел. (1929).

Канд. ист. наук (без защиты дис.) (1935). Докт. дис.: «Россия и вост. 
кризис 20-х гг. XIX в.» (МГУ, 1954). Проф. (1958).

С 1929 –  учит. ср. шк. г. Сухуми; с 1931 –  нс Абхазск. ин-та яз. и ист. 
Груз. фил. АН СССР; с 1934 участвовал в подг-ке публикаций  док-тов по 
ист. Кавказа; 1939–1941 –  зав. каф. ист. СССР ОдесскГУ. Участник ВОВ. 
1945–1949 –  зам. нач. каф. воен. ист. Воен.-педагог. ин-та СА; 1949–1951 –  
доц. каф. ист. СССР РостовГУ; 1951–1965 –  доц., проф. каф. ист. СССР 
(с 1953 –  каф. ист. СССР периода кап-ма) истор. фак. МГУ; с 1953 –  снс, 
зав. сект. ИИ АН СССР. Чл. редкол. журн. «Ист. СССР» (с 1957).

Отеч. ист., археография, регион. ист. Ист. народов Кавказа и между-
нар. отношений, экономики и культуры России.

Соч.: Очерки экон. развития Степного Предкавказья в дореформ. период. 
М., 1957; Россия и вост. кризис 20-х гг. XIX в. М., 1958; Россия и Кавказ 
в 1-й трети XIX в. М., 1960; Лекции из курса «Ист. СССР», прочитанные 
на истор. фак. МГУ. М., 1960; Ист. СССР с древн. времен до наших дней: 
первая сер. Т. I–VI. М., 1966–1968 (зам. гл. ред.).

Библиогр.: А.В. Фадеев. Список науч. работ // Ист. СССР. 1965. № 6.
Лит.: Ист. СССР. 1965. № 6. С. 232–235; ННИ. 1965. № 6. С. 181; ВИ. 

1966. № 4. С. 218; СИЭ. Т. 14. М., 1973. Стлб. 945; Энциклопед. словарь 
Московск. ун-та. С. 481; Мухина Е.Н. Фадеев А.В. // Историки России. 
Т. 3. С. 337.

ФАРСОБИН
Виктор Васильевич

(22.09.1920, д. Федурново Владимирского у. Владимирской губ. —?). 
Окончил МГПИ им. В.П. Потемкина, истор. фак. (поступил в 1939, 
окончил в 1950). Учит. –  П.П. Смирнов, И.П. Бардин, А.Н. Насонов, 
А.А. Новосельский.

Канд. дис.: «Отеч. историография о предмете и задачах источнико-
ведения» (1970).

1939–1946 –  служба в Красной армии. Участник ВОВ. 1946–1950 –  
студ.; 1949–1955 –  сотр. аппарата Презид. АН СССР; 1955–1971 –  мнс, 
1971–1990 –  снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).
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Отеч. ист., историография, источниковедение, теория источнико-
ведения. Ист. Вел. Отеч. вой ны.

Соч.: О публикации произведений В.И. Ленина в местных большевистск. 
газетах 1917 г. и других изданиях // В.И. Ленин и истор. наука. М., 1968; 
К оценке некот. положений А.С. Лаппо- Данилевского в области источни-
коведения. М., 1972; Источниковедение и его метод: опыт анализа понятий 
и терминологии. М., 1983.

Лит.: Заметки бывшего сержанта гвардии о вой не 1941–1945 гг. // ВИ. 
1995. № 5–6; Историки России. Т. 3. С. 340.

ФЁДОРОВ
Алексей Григорьевич

(23.03(05.04).1911, г. Казань –  после 1985). Окончил ВА воен.-штур-
мового состава (1941), ВПШ (1950).

Канд. ист. наук (1953).
Участник ВОВ. Ст. преп. МАИ, нс ИИ АН СССР, преп. воен. вузов.
Отеч. ист. Воен. ист. Ист. авиации, Вел. Отеч. вой ны.
Соч.: Курс лекций по ист. и боевому применению родов авиации. М., 

1956; Плата за счастье. М., 1963; До последнего старта. М., 1965; Дорогами 
мужества. М., 1968; Ветрам навстречу М., 1968; Судьбою стало небо. М., 
1972; Авиация в битве под Москвой. М., 1975; Иду в пике. М., 1976; В небе –  
«петляковы». М., 1976; Любимец полка. М., 1981; В небе –  пикировщики! 
М., 1986.

ФЁДОРОВ
Владимир Александрович

(28.07.1926, с. Городище Гаврилово- Посадского р-на Ивановской 
обл. – 20.06.2006, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1950). Учит. –  
М.В. Нечкина, Н.М. Дружинин.

Канд. дис.: «Солдатск. движение в годы декабристов (1816–1825 гг.)» 
(МГУ, 1953). Докт. дис.: «Помещичьи крестьяне Центр.-промышл. р-на 
России накануне падения крепостного права» (ИИ СССР АН СССР, 
1969). Проф. (1971). Засл. проф. МГУ (2000).

1953–1958 –  асс., 1958–1960 –  снс, 1960–1963 –  ст. преп., 1963–1971 –  
доц., 1971 –проф., с 1995 –  зав. каф. ист. России XIX –  нач. XX в., проф. 
истор. фак. МГУ; 1975–1985 –  снс ИИ СССР АН СССР (по совмест.). Зам. 
гл. ред. «Вестн. Московск. ун-та. Сер. «Ист.» (с 1978); чл. редкол. журн. 
«ОИ» (1990). Акад. РАЕН (1996) и МСА (1998). Лауреат Гос. премии РФ 
по науке и технике (1996) и премии им. М.В. Ломоносова (1998).

Отеч. ист. Ист. освободит. движения и обществ. мысли XIX в. Ист. 
рус. крестьянства, Рус. правосл. церкви. Истор. биогр.

Соч.: Солдатск. движение в годы декабристов (1816–1825 гг.). М., 1963; 
Помещичьи крестьяне Центр.-промышл. р-на России конца XVIII –  1-й пол. 
XIX в. М., 1974; Крестьянск. движение в Центр. России. 1800–1860 гг. М., 
1980; «Своей судьбой гордимся мы…»: Следствие и суд над декабристами. М., 
1988; Декабристы и их время. М., 1992; М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. 
М., 1997; Ист. России. 1861–1917 гг.: учеб. для педвузов. М., 1998 (переизд.: 



551

2000, 2001); Ист. России XIX –  нач. XX в.: учеб. для истор. фак.  ун-тов. М., 
1998 (переизд.: 2000, 2002) (ред., чл. авт. кол.); П.Н. Свистунов: соч. и письма. 
Т. 1. Иркутск, 2002 (публ.); Рус. правосл. церковь и гос-во. 1700–1917 гг. 
М., 2003; Ист. России с древн. времен до 1861 г.: учеб. М., 2011 (в соавт.).

Библиогр.: В.А. Федоров: биогр. и тр. М., 2000.
Лит.: Профессора и доктора наук МГУ. М., 1998. С. 577; Андреев А.Ю. 

К 75-летию проф. В.А. Федорова // Вестн. Московск. ун-та. Сер. «Ист.». 
2001. № 4. С. 314; Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 484–485; 
Историки России. Т. 3. С. 343–344.

ФЕДОСОВА
Эльмира Петровна

(р. 08.03.1934, г. Москва). Окончила МГИАИ (1960). Учит. –  
Н.М. Дружинин, П.А. Зайончковский, А.А. Зимин, Ш.М. Левин, 
В.Д. Мочалов, М.В. Нечкина, А.Ф. Смирнов, Н.А. Смирнов, С.О. Шмидт.

Канд. дис.: «Высш. женск. образование в дорев. России (1880–
1917 гг.)» (ИИ СССР АН СССР, 1969). Докт. дис.: «Рус.-прибалт. рев. 
связи 2-й пол. XIX в.» (там же, 1989).

1960–1969 –  мнс, 1969–1989 –  снс; с 1989 –  внс ИИ СССР АН СССР 
(ИРИ РАН); 1980–1990 –  учен. секр. сект. общ. проблем ист. народов 
СССР. Чл. Комис. Ассоц. деятелей науки (1980–1991); вице-през. клуба 
женщин- ученых в Доме дружбы с заруб. странами (Дом Европы) (с 1992).

Ист. России, народов СССР. Ист. обществ. мысли, культуры, уч-
реждений. Обществ. и культурные связи с Прибалтикой и Белоруссией. 
Истор. биогр.

Соч.: Бестужевск. курсы –  первый женск. ун-т в России (1880–1917 гг.). 
М., 1980; Очерки рус.-прибалт. рев. связей 2-й пол. XIX в. (1861–1895 гг.). 
М., 1983; Истор. истоки дружбы народов Прибалтики и России // Общность 
судеб народов СССР: ист. и совр-ть: сб. науч. тр. М., 1989; Петербург 
и Москва в системе культурных контактов с народами Прибалтики: 2-я пол. 
XIX в. // Контактные зоны в ист. Вост. Европы: перекрестки полит. и куль-
турных взаимовлияний. М., 1995; Нац. окраины Рос. империи: Становление 
и развитие системы управления. М., 1997 (в соавт.); Россия и страны ближн. 
зарубежья: внешнеполит. ориентиры. М., 1997 (чл. авт. кол.); Гос. управле-
ние: ист. и совр-ть. М., 1998 (чл. авт. кол.); Граф М.Н. Муравьев- Виленский 
(1796–1866): жизнь на службе империи. М., 2015; Этн. элиты в нац. поли-
тике России. М., 2017 (в сост. авт. кол.)

Лит.: Кто есть кто в изучении народов и нац. проблем России. М., 1995. 
С. 279–280; Историки России. Т. 3. С. 347–348.

ФЕДЮКИН
Сергей Алексеевич

(21.08.1921, с. Брыковка Пугачевского р-на Саратовской обл. – 
23.01.1987, г. Москва). Окончил КазахГУ, фак. журн. и истор. фак. (эк-
стерном) (1950).

Канд. дис.: «Привлечение бурж.-техн. интеллигенции к социалист. 
стр-ву в СССР» (АОН при ЦК КПСС, 1960). Докт. дис.: «Истор. опыт 
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Ком. партии и Сов. гос-ва по вовлечению старой интеллигенции в со-
циалист. стр-во» (1970).

Участник ВОВ. С 1950 –  отв. секр. журн. «Блокнот агитатора», 
«Коммунист Казахстана»; 1960–1966 –  нс ИИ АН Казах. ССР; 1966–
1969 –  отв. сотр. ЦК КПСС; 1969–1986 –  снс, с 1986 –  внс ИИ СССР 
АН СССР. Чл. Пробл. совета «Парт. рук-во культурным стр-вом в СССР». 
Чл. редкол. «ИЗ».

Отеч. ист. сов. периода. Ист. сов. интеллигенции, культуры.
Соч.: Сов. власть и бурж. специалисты. М., 1965; Вел. Октябрь и интел-

лигенция: (Из ист. вовлечения старой интеллигенции в социалист. стр-во). 
М., 1972; Борьба с бурж. идеологией в условиях перехода к нэпу. М., 1977; 
Партия и интеллигенция. М., 1983.

Лит.: С.А. Федюкин // ВИ. 1987. № 8. С. 188; Ист. интеллигенции 
России в биогр. ее исслед-лей: опыт энциклопед. словаря. Екатеринбург, 
2002. С. 184; Науменко Г.И. Федюкин С.А. // Историки России. Т. 3.  
С. 349.

ФЕЙГИНА
София Ароновна

(01(13).07.1898, г. С.- Петербург –  24.05.1983, г. Москва). Училась на 
Московс. Высш. женск. курсах (II МГУ) (1919–1921).

Канд. дис.: «Борьба за Балтийское взморье во 2-й пол. XVII в. и роль 
в ней Ордина- Нащокина. Валиесарский договор» (МИФЛИ, 1939). Докт. 
дис.: «Внешн. политика России в конце Северной вой ны. Аландский 
конгресс» (ИИ АН СССР, 1951, утверждена ВАК в 1954).

1940–1946 –  докторант; 1946–1949 –  доц. МГИМО; 1947–1949 –  мнс; 
1949–1953 –  снс ИИ АН СССР; 1953–1973 –  гл. библиограф, снс ФБОН 
(ИНИОН) АН СССР.

Отеч. ист., историография XVII–XIX вв. Ист. междунар. отношений. 
Истор. биогр.

Соч.: Первый рус. канцлер А.Л. Ордин- Нащокин // ИЖ. № 5. 1941; 
Иностр. лит-ра о Петре Великом за последнюю четверть века // Петр 
Великий. Сб. ст. М., 1947; Аландский конгресс. М., 1959; Полтавская бит-
ва и заруб. обществ.-полит. мысль // Полтавская победа. Из ист. меж-
дунар. отношений накануне и после Полтавы. М., 1959; К хар-ке внешн. 
политики России XVI в. в послевоен. бурж. лит-ре // Критика бурж. кон-
цепций ист. России периода феодализма. М., 1962; Вост. и зап. проблемы 
дипломатии в конце Северной вой ны // Междунар. отношения в Центр. 
и Вост. Европе и их историография. М., 1966; Миссия А.И. Остермана 
в Швецию в 1719 г. // Вопр. воен. ист. России XVIII и 1-й пол. XIX в. М., 
1969; Историография еврейско- хазарск. переписки X в. // Феод. Россия во 
всемирно- истор. процессе. М., 1972.

Лит.: Полонянкина Е.А. С.А. Фейгина о рус.-фр. связях 1-й четв. 
XVIII в. // Вестн. Тамбовск. ун-та. Сер. «Гуманит. науки». 2008. № 3(59) 
С. 325–329; Тихонов В.В. «Худший образчик преклонения перед иностран-
щиной»: идеолог. кампании «позднего сталинизма» и судьба историка 
С.А. Фейгиной // Новейшая ист. России. 2013. № 1. С. 199–207.
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ФИГАРОВСКИЙ
Василий Александрович

(1904, г. Севастополь Таврической губ. —?). Учился на фак. преп-лей 
обществ. наук Акад. ком. воспитания им. Н.К. Крупской (1927–1930).

Канд. дис.: «Борьба со шведск. интервенцией в Рус. гос-ве в 1613–
1615 гг.» (ИИ АН СССР, 1941).

1933–1935 –  и.о. доц., дир. рабфака Ставропольск. ГПИ; 1935–1937 –  
и.о. доц. и зав. истор. отдел., с 1938 –  и.о. зав. каф. ист. Новгородск. 
гос. учительск. ин-та; 1939–1941 –  и.о. снс, с 1941 –  снс ИИ АН СССР. 
Участник ВОВ. Зам. дир. по учеб.-науч. работе Пензенск. ГПИ.

Отеч. ист. XVII в. Рос.-шведские отношения. Регион. ист. Ист. 
Новгорода.

Соч.: О грамоте новгородск. прав-ва в Москву 1615 г. // Новгородск. 
истор.: сб. Вып. 2. Л., 1937; Отпор шведск. интервентам в Новгороде //  
Новгородск. истор.: сб. Вып. 3/4. Л., 1938; Партизанск. движение во время 
шведск. интервенции в Московск. гос-ве в нач. XVII в. // Новгородск. истор.: 
сб. Вып. 6. Новгород, 1939; Крестьянское восстание 1614–1615 гг. // ИЗ. 
М., 1963. Т. 73.

ФИЛИНА
Юлия Сергеевна

(р. 17.07.1993, г. Москва). Окончила ИАИ РГГУ, фак. арх. дела (2015).
2014–2017 –  спец. отд. рукописей Третьяковской галереи; с 2019 –  

мнс Центра изучения ист. территории и населения России ИРИ РАН.
Ист. России XX в., ист. культуры, гендерная ист.
Соч.: Ист. Третьяковской галереи. ХХ в.: 1941–1945. М., 2015 (в со-

авт.); «Пробудившиеся утром киевляне были буквально ошеломлены из-
менившимся за одну ночь видом города». Восп. художника Н.А. Прахова. 
1918–1919 гг. // ОА. 2015. № 1 (в соавт.); Колония русских социалистов 
на Капри глазами киевск. художника Прахова (по его восп. из фонда отд. 
рукописей Третьяковской галереи) // Ист. док-ты и актуальные проблемы 
археографии, источниковедения, рос. и всеобщ. ист. нового и новейшего 
времени. Сб. мат-лов Шестой междунар. конф. молодых ученых и спец. 
«Clio-2016». М., 2016; Рос. полит. эмиграция в европ. контексте нач. ХХ в. 
(по восп. художника Н. Прахова) // Вестн. РГГУ. Сер. «Ист. Филология. 
Культурология. Востоковедение». 2017. № 1(22); Рев. теория и практи-
ка в изобразит. искусстве (по восп. художника Н. Прахова) // Рев-ция 
1917 г. в России: события и концепции, последствия и память: Мат-лы 
Междунар. науч.-практ. конф., С.- Петербург, 11–12 мая 2017 г. СПб., 
2017; Эволюция  ин-тов управления культурой в судьбах отд. изобразит. 
искусств Наркомпроса // Ист. Рос. с древн. времен до XXI в.: проблемы, 
дискуссии, новые взгляды: сб. ст. участников V Всерос. науч.-практ. шко-
лы-конф. молодых ученых (9 нояб. 2017 г.). М., 2018; Процесс становления 
худож. элиты: теоретико- мировоззренч. искания на прим. жизни и творч-
ва С.Б. Никритина // Вестн. РГГУ. Сер. «Ист. Филология. Культурология. 
Востоковедение». 2018. № 5(38); Сообщ-во художников- модернистов 
в 1917–1927 гг.: гендерный ракурс // Социокультурное многообразие в соврем. 
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мире. По мат-лам конф. молодых ученых. Москва, 11–13 дек. 2018 г. М., 
2019; Вопр. репродуктивного поведения на страницах журн. «Работница» 
в 1917–1927 гг. // Ист. России с древн. времен до XXI в.: проблемы, дискус-
сии, новые взгляды: сб. ст. участников Междунар. науч.-практ. шк.-конф. 
молодых ученых (8–9 окт. 2019 г.). М., 2019; Миграционные процессы в среде 
художниц в конце XIX –  нач. ХХ в. // Женщины и мужчины в миграционных 
процессах прошлого и наст.: мат-лы XII междунар. науч. конф.: в 2 ч. Ч. 2. 
М., 2019; Восп. Николая Адриановича Прахова о жизни на Капри // Рус.-
итальянск. арх. XI. Салерно, 2020 (в соавт.); Социокультурная адаптация 
худож. интеллигенции на о. Капри в 1905–1914 гг. // Ист.: факты и сим-
волы. 2020. № 1(22).

ФИЛИППОВА
Татьяна Александровна

(р. 23.04.1954, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1976). 
Учит. –  П.А. Зайончковский.

Канд. дис.: «Рев. события в России на рубеже 1870–1880 гг. в осве-
щении британской печати» (ИИ СССР АН СССР, 1983).

1981–1994, 2013–2018 –  мнс, нс, снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ 
РАН); 1994–2013 –  зам. гл. ред., шеф-ред., ред. отд. журн. «Родина»; 
с 2012 –  снс ИВ РАН; с 2017 –  шеф-ред. Вестн. «Воронцово поле». Чл. 
редкол. журн. «Вост. архив».

Отеч. ист. Ист. полит. и культ. Ист. рос. обществ. мысли, ист. образов 
заруб. Востока в рос. печати, отеч. журн. сатира и формирование образов 
«чужого», «иного», «врага».

Соч.: Родословная рос. свободы. М., 1993 (в соавт.); «Враг с Востока». 
Образы и риторики вражды в рус. сатирической журналистике нач. ХХ в. 
М., 2012; «Враги России». Образы и риторики вражды в рус. журнальной 
сатире эпохи Первой мировой вой ны. М., 2014 (в соавт.); «Больной человек» 
накануне века вой н и рев-ций. Образ Турции в рус. дорев. журнальной сатире, 
1908–1918. М., 2016; Вел. вой на и Вел. рев-ция в рус. журнальной сатире. 
1914–1918. М., 2017 (в соавт.).

ФИЛИТОВ
Алексей Митрофанович

(р. 18.07.1938, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1960).
Канд. дис.: «Бурж. историография Потсдамского соглашения» 

(ИИ СССР АН СССР, 1974). Докт. дис.: «”Холодная вой на”: историо-
граф. дискуссии на Западе» (ИВИ АН СССР, 1991). Проф. (2009).

1960–1969 –  мнс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР); 1969–1972 –  
переводчик в посольстве СССР в Арабской Респ. Египет (АРЕ); гнс ИВИ 
РАН, проф. РГГУ, ГАУГН.

Соч.: «Холодная вой на»: историограф. дискуссии на Западе. М., 1991; 
Германск. вопр.: от раскола к объединению. Новое прочтение. М., 1993; 
Сталинск. дипломатия и германск. вопр.: последний год // Сталинск. деся-
тилетие «холодной вой ны»: факты и гипотезы. М., 1999; Германия в сов. 
внешнеполит. планировании, 1941–1990. М., 2009.
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ФОМИН
Вячеслав Васильевич

(р. 26.06.1957, совхоз «Новый мир» Вадского р-на Горьковской обл.). 
Окончил Горьковск. ГУ им. Н.И. Лобачевского, ист.-филолог. фак. (1980). 
Учит. –  Е.В. Кузнецов, В.С. Щавелев.

Канд. дис.: «Варяги в средневек. письменной традиции» (МПГУ, 
1997). Докт. дис.: «Варяго-рус. вопр. в отеч. историографии XVIII–XX вв.». 
(ИРИ РАН, 2005). Проф. (2011).

1974–1975 –  слесарь совхоза «Новый мир»; 1980–1983 –  лаб. 
Горьковск. ГУ; 1983–1985, 1988–1990 –  асс. Горьковск. ГПУ им. 
М. Горького; 1985–1988 –  асп. МПГУ им. В.И. Ленина; 1990–1997 –  преп. 
Арзамасск. ГПИ им. А.П. Гайдара; в 1997–1999 гг. –  доц. Липецк. ГТУ; 
с 1999 –  доц., проф. Липецк. ГПУ им. П.П. Семенова- Тян- Шанского; 
2005–2010 –  снс, внс (по совмест.) ИРИ РАН. Чл. редкол. журн. «Гуманит. 
исслед. Центр. России», «Истор. формат», «Манускрипт».

Отеч. ист., историография, источниковедение. Варяго-рус. вопрос. 
Истор. биогр.

Соч.: Рус. летописи и варяжск. легенда. Липецк, 1999; «За море», «за ру-
беж», «заграница» рус. источников // Сб. РИО. Т. 8(156). Антинорманизм. М., 
2003; Варяги в переписке Ивана Грозного с шведск. королем Юханом III // ОИ. 
2004. № 5; Варяги и варяжск. Русь: К итогам дискуссии по варяжск. вопр. М., 
2005; Ломоносов: Гений рус. ист. М., 2006; Пургасова Русь // ВИ. 2007. № 9; 
Начальная ист. Руси. М., 2008; «Скандинавомания» и ее небылицы // Родина. 
2009. № 10; Варяго-рус. воп. и некот. аспекты его историографии // Изгнание 
норманнов из рус. ист.: сб. ст. и моногр. М., 2010; Ломоносовофобия рос. 
норманистов // Варяго-рус. вопр. в историографии: сб. ст. и моногр. М., 
2010; М.В. Ломоносов и рус. истор. наука // Слово о Ломоносове. М., 2012. 
В поисках истины: ученый и его шк. М., 2011 (2-е изд. М., 2012) (в соавт.); 
Голый конунг. Норманизм как диагноз. М., 2013; Варяги и Русь // Варяги 
и Русь: сб. ст. и моногр. М., 2015; К 400-летнему юбилею начала норманск. 
теории // Актуальные вопр. гуманит. наук: теория, методика, практика. 
Вып. 2. М., 2015; «Фряги» рус. памятников // ВИ. 2018. № 9.

Библиогр.: Фомин Вячеслав Васильевич. Биобиблиограф. указ. Липецк, 
2017.

Лит.: Биобиблиограф. указ. Липецк, 2017; Истор. исслед. в Центр. 
Черноземье в 1990–2010-е гг.: кол. моногр. Тамбов, 2020. С. 71–74.

ФОХТ
Анастасия Викторовна

(27.12.1899(09.01.1900), г. Нежин Нежинского у. Черниговской 
губ. —?). Учился в Томск. гимназии, на ист.-филол. фак. Томск. ун-та 
(1919–1921), в Нежинск. ист.-филолог. ин-те им. кн. А.А. Безбородко 
(1921–1923).

Канд. дис.: «Осн. вопросы создания курса ист. СССР XX в.» (ИИ АН 
СССР, 1945).

1927–1931 –  асп. Исслед. ин-та науч. педагогики при II МГУ; 1934–
1937 –  снс ИИ АН СССР; 1942–1945 –  снс Комис. по ист. Вел. Отеч. вой ны.



Отеч. ист., историография.
Соч.: Ошибки М.Н. Покровского в вопр. преподавания ист. // Против 

антимарксистск. концепции Покровского. Кн. 2. М.; Л., 1940; О метод. 
и педагог. ошибках М.Н. Покровского // ИЖ. 1937. Кн. 2.

ФРАНЦУЗОВА
Екатерина Борисовна

(р. 12.09.1949, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1972). 
Учит. –  Н.Б. Голикова.

С 1975 –  мнс, нс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН), одноврем. в 1992–
2002 –  зав. отд. журн. «ОИ».

Отеч. ист., источниковедение, археография, кодикология. Cоц.-экон. 
ист. России XVI–XVIII вв., истор. география, ист. духовн. культуры, рус. 
церкви. Рус.-польские отношения.

Соч.: Из ист. рус.-польск. отношений в посл. трети XVII в. (по мат-
лам межевых комис.) // ИЗ. М., 1981. Т. 105; Карта адм.-террит. де-
ления Смоленщины 2-й пол. XVII в. // Пробл. истор. географии России. 
Вып. 3: Вопр. истор. картографии. М., 1983.; Тамож. кн. города Вологды 
1634–1635 гг. Ч. 1–3. М., 1983 (сост. публ.); Иконописное дело в Вологде 
в 1-й пол. XVII в. // Культура Европ. Севера России. Вологда, 1989; Из 
ист. сев. судостроения в конце XVI –  нач. XVIII в. // ОИ. 1994. № 4–5; 
Торговля солью в Вологде в XVI в. // Торговля, купечество и тамож. дело 
в России XVI–XVIII вв. СПб., 2001; Города России XVI в.: мат-лы писцовых 
описаний. М., 2002 (сост. публ.); Церк. имущество в гос. поземельных опи-
саниях России XVI –  1-й пол. XVII в. // Религии мира: ист. и совр-ть. 2004; 
Монастыри Псковск. земли в XVI в.: общее колич. и размещение // Вестн. 
церк. ист. 2006. № 1; Деисусные чины в храмах Псковск. земли XVI в.: мест-
ные особ-ти и общенац. тенденции (по данным письм. источников) // Вестн. 
церк. ист. 2006. № 4; Письм. источники о структуре псковск. иконоста-
сов в XVI в. // Сословия, ин-ты и гос. власть в России в Ср. века и раннее 
Новое время: сб. ст. памяти акад. Л.В. Черепнина. М., 2010; Соловецк. 
иноки в Троице- Сергиевом монастыре в конце XVI –  нач. XVII в. // Вестн. 
церк. ист. 2010. № 3–4; Приходо- расходные кн. Соловецкого монасты-
ря. 1571–1600 гг. М., 2013 (сост. публ.); К вопр. о движении хлебных цен 
в России в 1-й четв. XVII в. (цены на зерно по оценкам приказчиков холмо-
горск. службы Соловецкого монастыря) // Торговля, купечество и тамож. 
дело в России XVI–XIX вв. Н. Новгород, 2018.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 119.



557

Х
ХАЙЛОВА
Нина Борисовна

(р. 03.11.1961, г. Москва). Окончила МГПИ им. В.И. Ленина, истор. 
фак. (1984), асп. МГУ (1993). Учит. –  В.В. Шелохаев.

Канд. дис.: «Партия демократ. реформ» (МГУ, 1994).
1984–1988 –  учит. ист. ср. шк. № 4 (г. Реутов, Московск. обл.); 1988–

2013 –  асс., ст. преп., доц. каф. экон. ист. и ист. экон. учений Московск. 
финанс. ин-та (Финанс. ун-та при Прав-ве РФ); 2013–2014 –  внс Дома 
Рус. зарубежья им. А. Солженицына; с 2014 –  снс ИРИ РАН.

Отеч. ист., археография. Ист. Рус. зарубежья, обществ. мысли, либе-
рализма. Полит. и экон. ист. Истор. биогр.

Соч.: Полит. партии России: конец ХIX –  1-я треть ХХ в.: энцикл. 
М., 1996 (чл. авт. кол.); Партии демократ. реформ, мирного обновления, 
прогрессистов: док-ты и мат-лы. 1906–1916 гг. М., 2002 (сост., авт. пре-
дисл., введ. и комм.); Обществ. мысль России ХVIII –  нач. ХХ в.: энцикл. М., 
2005 (чл. авт. кол.); Гос. дума России: энцикл.: в 2 т. 1906–2006. Т. 1: Гос. 
дума Рос. империи. 1906–1917. М., 2006 (чл. авт. кол.); Экон. ист. России 
с древн. времен до 1917 г.: энцикл.: в 2 т. М., 2008–2009 (чл. авт. кол.); 
Урусов С.Д. Записки. Три года гос. службы. М., 2009 (сост., авт. вступ. 
ст., подгот. текста, комм., указ.); Рос. либерализм сер. ХVIII –  нач. ХХ в.: 
энцикл. М., 2010 (чл. авт. кол,); Ковалевский М.М.: избр. тр.: в 2 ч. М., 2010 
(авт. вступ. ст., подгот. текста, сост. и комм.); П.А. Столыпин: энцикл. 
М., 2011 (чл. авт. кол.); Центристск. модель модернизации рос. экономики 
в нач. ХХ в. М., 2013; Россия в Первой мировой вой не 1914–1918: энцикл.: 
в 3 т. М., 2014 (чл. авт. кол.); «Я приехал в Берн в невероятно трудное время»: 
Штрихи к портрету И.Н. Ефремова, рос. посланника в Швейцарии в 1920–
1925 гг. // Ежег. Дома Рус. зарубежья имени А. Солженицына, 2014–2015. М., 
2015; «Мы не собираемся издавать газету политическую…»: издат. проект 
и его реализация (на прим. газ. «Неделя», Прага, 1928–1930) // Издат. дело 
Рос. зарубежья (ХIХ–ХХ вв.): сб. науч. тр. М., 2017; Рос. либерализм: Идеи 
и люди: в 3 т. М., 2018 (чл. авт. кол.); Центризм в рус. либерализме нач. 
ХХ в.: историография проблемы // Рос. либерализм: итоги и перспективы 
изучения. Сб. мат-лов Междунар. науч. конф. (сент. 2018 г.). Орел, 2018; 
Рос. либерализм и Гос. дума России: 1906–1917 гг.: мат-лы Междунар. науч. 
конф. (окт. 2019 г.). Орел, 2019.

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 374.
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ХАЙЦМАН
Виктор Моисеевич

(18.06.1919, г. Екатеринослав Екатеринославского у. Екатерино-
славской губ. —?). Окончил МГУ, истор. фак. (1941), асп. ИМХиМП 
АН СССР (1947).

Канд. ист. наук (ИМХиМП АН СССР, 1947). Докт. дис.: «Ист. борьбы 
Сов. Союза за разоружение (между Первой и Второй мировыми вой-
нами)» (МГИМО, 1964).

1949–1955 –  ст. преп. каф. всеобщ. ист. МогилевскГПИ; 1956–1961 –  
мнс, снс ИМЭМО АН СССР; 1961–1968 –  снс ИИ АН СССР; 1968–1986 –  
снс, 1988–1991 –  внс-конс. ИВИ АН СССР.

Отеч. и всеобщ. ист. XX в. Междунар. отношения. Проблема разо-
ружения. Истор. биогр.

Соч.: СССР и проблема разоружения (Между Первой и Второй миро-
выми вой нами). М., 1959; СССР и проблема разоружения 1945–1959. Ист. 
междунар. переговоров. М., 1970; Скворцов- Степанов. М., 1986 (под псевд. 
В.М. Викторов, в соавт.).

ХАРМАНДАРЯН
Сегвард Вагаршахович

(03.09.1919, г. Телави, Грузия –?). Окончил МГУ, истор. фак. (1941). 
Учит. –  М.Г. Нерсесян, С.Т. Еремян, Э.Б. Генкина, И.И. Минц.

Канд. дис.: «Арм. ССР в первый год новой экон. политики (1921–
1922 гг.)» (АН Арм. ССР, 1951). Докт. дис.: «Ленин и становление Закавказск. 
федерации (1921–1923 гг.)» (Груз. фил. ИМЛ при ЦК КПСС, 1970).

Участник ВОВ. 1947–1950 –  асп., 1950–1966 –  мнс, нс, зам. дир. 
ИИ АН Арм. ССР; 1966–1971 –  снс Арм. фил. ИМЛ при ЦК КПСС; 
1971–1986 –  снс ИИ СССР АН СССР; 1986–1988 –  зав. сект. ист. КПСС 
Арм. фил. ИМЛ при ЦК КПСС. С 1988 –  пенсионер.

Отеч. ист. Ист. Армении и народов Кавказа, нац. отношений, созда-
ния СССР, междунар. отношений.

Соч.: Арм. ССР в первый год новой экон. политики (1921–1922 гг.). 
Ереван, 1955; Боевое содружество арм. народа с народами Сов. Союза в Вел. 
Отеч. вой не. Ереван, 1955; Сов. Армения в годы IV пятилетки (1946–1950 гг.). 
Ереван, 1960; Съезды Советов Армении (1922–1937 гг.). Ереван, 1963; Очерки 
ист. ком. орг-ций Закавказья. Ч. 1. Тбилиси, 1967; Ч. 2. Баку, 1971 (чл. 
авт. кол.); Ленин и становление Закавказск. федерации (1921–1923 гг.). 
Ереван, 1969; Образование Союза Сов. Социалист. Респ. Сб.  док-тов: сов. 
народ –  новая истор. общность людей. М., 1975 (в соавт.); Заря свободы над 
Закавказьем. Тбилиси, 1981 (в соавт.); Сплочение народов в стр-ве соц-ма 
(опыт ЗСФСР). М., 1982.

ХВОСТОВ
Владимир Михайлович

(11(24).06.1905, г. Казань –  09.03.1972, г. Москва). Сын М.М. Хвостова. 
Окончил КазанГПИ (1926), асп. ИИ РАНИОН (1929). Учит. –   
П.Ф. Преображенский.
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Докт. дис.: «Последние годы канцлерства Бисмарка (очерки внешн. 
политики герм. империализма)» (1938). Проф. (1939). Чл.-корр. АН СССР 
(1953). Акад. АН СССР (1964).

С 1925 –  преп. в Казани; 1934–1941 –  доц., проф. МГУ, одноврем. –  
нс ИИ АН СССР; 1941–1944 –  служба в СА; 1944–1945, 1957–1959 –  сотр. 
аппарата ЦК ВКП(б) (КПСС); 1945 –  дир. ВДШ МИД СССР; 1946–
1954 –  рук. каф. междунар. отношений АОН при ЦК ВКП(б) (КПСС); 
1946–1957 –  нач. упр., чл. коллегии МИД СССР; 1959–1967 –  дир. ИИ 
АН СССР; 1967–1971 –  през. АПН СССР; 1971–1972 –  акад.-секр. ОИ 
АН СССР. Чл. АН ГДР (1967) и Сербск. Акад. наук и искусств (1965). 
Лауреат Сталинск. премий (1942, 1946).

Всеобщ. и отеч. ист., археография. Ист. дипломатии. Ист. Нового 
времени и междунар. отношений, внешн. политики СССР. Ист. Германии.

Соч.: Ближневост. кризис 1895–1897 гг. // ИМ. 1929. Т. 13; Первая 
мировая империалист. вой на (1914–1918 гг.): Междунар.-полит. очерк. М., 
1940; Ист. дипломатии. Т. 1. М., 1941; Т. 2. М., 1945 (чл. авт. кол.); Как 
развивался герм. империализм. М., 1943; Разгром немцев под Ростовом в нояб. 
1941 г. М., 1943; Новая ист.: учеб. М., 1945 (переизд.: 1949, 1950, 1952) (ред., 
чл. авт. кол.); Как возникла Вторая мировая вой на. М., 1959 (в соавт.); 
Ист. дипломатии. 2-е изд. Т. 2: Дипломатия в Новое время, 1871–1914 гг. 
М., 1963; Проблемы ист. внешн. политики СССР и междунар. отношений: 
избр. тр. М., 1976; Проблемы ист. внешн. политики России и междунар. 
отношений в конце XIX –  нач. XX в.: избр. тр. М., 1977.

Библиогр.: Библиогр. науч. тр. и ст. акад. В.М. Хвостова / сост. 
Е.Д. Гущина, Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина, Н.В. Кондрашова // 
Хвостов В.М. Проблемы ист. внешн. политики России и междунар. отно-
шений в конце XIX –  нач. XX в.: избр. тр. М., 1977. С. 390–402.

Лит.: Вопр. ист. внешн. политики СССР и междунар. отношений. Сб. 
ст. памяти акад. В.М. Хвостова. М., 1976; Гинцберг Л.И. В.М. Хвостов //  
Портреты историков: Время и судьбы. Т. 2: Всеобщ. ист. М.; Иерусалим, 
2000. С. 382–392; Историки России. Т. 3. С. 381.

ХЕВРОЛИНА
Виктория Максимовна

(23.01.1931, г. Москва – 08.12.2016, там же). Окончила МГИАИ (1953). 
Учит. –  С.А. Никитин, А.Л. Нарочницкий.

Канд. дис.: «Рев. народничество и нац.-освободит. борьба юж. сла-
вян в 1875–1878 гг.» (МГИАИ, 1969). Докт. дис.: «Рев.-демократ. мысль 
о внешн. политике России и междунар. отношениях. Конец 60-х –  нач. 
80-х гг. XIX в.» (ИИ СССР АН СССР, 1988).

1956–1966 –  снс, ст. археограф ГАУ при СМ СССР; 1967–1970 –  
ст. археограф, зав. сект. ВНИИДАД; 1970–1978 –  ст. преп., доц. 
каф. археографии МГИАИ; с 1978 –  снс, внс ИИ СССР АН СССР  
(ИРИ РАН).

Отеч. и всеобщ. ист., историография, археография. Славяноведение. 
Ист. внешн. политики, обществ. мысли, народничества, либерализма, 
нац.-освободит. движения на Балканах в XIX в. Истор. биогр.
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Соч.: Освобождение Болгарии от турецк. ига: док-ты в 3 т. М., 
1961–1964 (сост.); Рус.-турецк. вой на 1877–1878 гг. и рев. народниче-
ство // Славянск. историография и археография. М., 1969; Издание источни-
ков по ист. дружественных связей народов России и СССР с народами заруб. 
стран. М., 1977; Полит. и культурные отношения России с югославянск. 
землями в XVIII в.: док-ты. М., 1984 (чл. редкол., сост.); Освободит. борьба 
народов Боснии и Герцеговины и Россия. Т. 1. М., 1986; Т. 2. М., 1988 (чл. 
редкол., сост.); Рев.-демократ. мысль о внешн. политике России и между-
нар. отношениях: Конец 60-х –  нач. 80-х гг. XIX в. М., 1986; Рос. дипломат 
граф Н.П. Игнатьев // ННИ. 1992. № 1; Ист. внешн. политики России: 
2-я пол. XIX в. М., 1997 (отв. ред., чл. авт. кол.); Внешнеполит. концепция 
рос. либерализма в конце XIX в. // ВИ. 1997. № 10; Внешнеполит. взгля-
ды славянофилов в конце XIX в. // ННИ. 1998. № 2; Рос. дипломат граф 
Н.П. Игнатьев. М., 2004.

Лит.: Славяноведение в СССР: биобиблиограф. словарь. New York, 1993. 
С. 459–460; Историки России. Т. 3. С. 382.

ХЕСИН
Самуил Семёнович

(02(15).04.1911, г. Рославль Смоленской губ. – 28.03.1986, г. Москва). 
Окончил ЛГУ, истор. фак. (1941).

Канд. дис.: «Участие воен. моряков в борьбе за упрочение сов. власти 
в период заключения Брестского мира» (1955). Докт. дис.: «Окт. рев-ция 
и флот. Февр. 1917 –  февр. 1918 г.» (1968).

Участник ВОВ. 1943–1951 –  ред. отд. печати Гл. полит. Упр. ВМФ; 
1951–1955 –  зам. гл. ред. ред-ции Военмориздата ВМФ; 1955–1958 –  
сотр. конс. отд. ист. сов. общ-ва и зам. зав. отд. ред-ции журн. «ВИ»; 
1958–1962 –  зав. отд. ред-ции журн. «Ист. СССР»; с 1962 –  снс ИИ АН 
СССР (ИИ СССР АН СССР).

Отеч. ист. Ист. рев. движения, установления сов. власти, воен.-морск. 
флота, Брестского мира.

Соч.: Воен. моряки в борьбе за власть Советов. М., 1953; Матросы рев-ции. 
М., 1958; Моряки в борьбе за сов. власть. М., 1977; Ист. СССР с древн. времен 
до наших дней. Т. 7. М., 1967 (чл. авт. кол.); Т. 11. М., 1980 (зам. отв. ред., чл. 
авт. кол.); Становление пролетарск. диктатуры в России: Вопр. установле-
ния сов. власти и складывания пролетарск. гос. системы (нояб. 1917 –  март 
1918 г.). М., 1985; Осн. проблемы ист. упрочения и развития соц-ма в СССР: 
конец 1930 –  нач. 1960-х гг. Т. 1. М., 1986 (чл. редкол., чл. авт. кол.).

Лит.: С.С. Хесин // ВИ. 1986. № 8. С. 189; Науменко Г.И. Хесин С.С. //  
Историки России. Т. 3. С. 383.

ХИТРОВА
Нина Ивановна

(25.01.1925, г. Воронеж –  02.07.2015, г. Москва). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1950), асп. ИС АН СССР (1953). Учит. –  С.А. Никитин.

Канд. дис.: «Соц.-экон. развитие Черногории в конце XIX –  нач. ХХ в. 
и Конституция 1905 г.» (ИИ АН СССР, 1955). Докт. дис.: «Черногория 



561

в нац.-освободит. движении на Балканах и рус.-черногорск. отношения 
в 50–70-е гг. XIX в.» (ИИ СССР АН СССР, 1984).

С 1955 –  мнс ИСБ АН СССР; с 1975 –  снс ИИ СССР АН СССР.
Всеобщ. и отеч. ист. Славяноведение. Рус.-югославянск. связи. Соц.-

полит. ист. Черногории XVIII–XX вв.
Соч.: Ист. Югославии. Т. 1. М., 1963 (чл. авт. кол.); Руски воjни пред-

ставници у Урноj Гори –  участници Октобарске революциjе // Историjски 
записи. Титоград, 1968. № 1; О рус. помощи Черногории в период Вост. 
кризиса 1875–1878 гг. // Развитие кап-ма и нац. движения в слав. стра-
нах. М., 1970; Черногория в нац.-освободит. движении на Балканах 
и рус.-черногорск. отношения в 50–70-е гг. XIX в. М., 1979; Полит. 
и культурные связи России с югославянск. землями в XVIII в. Т. 1. М., 
1984 (публ.; один из сост.); Россия и Черногория: в 2 вып. М., 1993; 
Kulturne veze Rusije i Crne Gore: Od XVIII do početka XX vijeka. Podgorica,  
2003.

Лит.: Славяноведение в СССР: биобиблиограф. словарь. New York, 1993. 
С. 460–461; Сотрудники ИСл РАН. С. 468–469; Историки России. Т. 3. 
С. 383–384.

ХЛЕВНЮК
Олег Витальевич

(р. 07.07.1959, г. Винница, Укр. ССР). Окончил ВинницГПИ, истор. 
фак. (1980).

Канд. дис.: «Изменение культурного облика гор. рабочих СССР. 
1926–1939 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1987). Докт. дис.: «Политбюро ЦК 
ВКП(б) в 1930-е гг. Механизмы полит. власти в СССР» (МПГУ, 1996).

1985–1987 –  мнс ИИ СССР АН СССР; 1987–1997 –  науч. конс., 
чл. редкол. журн. «Коммунист» («Свободная мысль»); с 1997 –  гл. спец. 
ГА РФ; 2014 –  проф., гнс НИУ ВШЭ.

Отеч. ист., источниковедение, археография. Полит. и экон. ист. Истор. 
биогр.

Соч.: Начинается с человека. Человеческ. фактор социалист. стр-
ва СССР: итоги и уроки первых пятилеток. М., 1989 (в соавт.); 1937-й. 
Сталин, НКВД и сов. общ-во. М., 1992; Сталин и Орджоникидзе: кон-
фликты в Политбюро в 1930-е гг. М., 1993 (на англ. яз.: Нью- Йорк, 1994); 
Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. 1925–1936 гг. М., 1995 (публ., в со-
авт.) (на англ. яз.: Нью- Йорк, 1995); Сталинск. Политбюро в 1930-е гг.: 
сб.  док-тов. М., 1995 (публ., сост., в соавт.); Политбюро: Механизмы 
полит. власти в 1930-е гг. М., 1996 (переизд. на фр. и нем. яз.); Отмена 
карточной системы в СССР. 1934–1935 гг. // ОИ. 1999. № 5 (в соавт.); 
Сов. рук-во. Переписка. 1928–1941 гг. М., 1999 (публ., сост., в соавт.); 
Экономика ОГПУ–УНКВД–МВД СССР в 30–50-е гг. XX в.: проблемы 
и источники // ИЗ. М., 2002. Т. 5(123); Заключенные на стройках ком-
ма. ГУЛАГ и объекты энергетики в СССР: собрание  док-тов и фотогр. 
М., 2008 (отв. ред.); Регион. политика Н.С. Хрущева. ЦК КПСС и мест-
ные парт. комитеты, 1953–1964 гг. М., 2009 (сост. в соавт.); Хозяин. 
Сталин и утверждение сталинск. диктатуры. М., 2010; Холодный мир: 
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Сталин и завершение сталинск. диктатуры. М., 2011 (в соавт.); Сталин. 
Жизнь одного вождя: биогр. М., 2015; Substate Dictatorship: Networks, 
Loyalty, and Institutional Change in the Soviet Union. London; New Haven,  
2020 (в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 384–385.

ХЛУСОВ
Михаил Иванович

(13.11.1920, с. Вышгород Рязанск. губ. —?). Окончил МГУ, заоч. 
отдел. истор. фак. (1952).

Канд. дис.: «Восстановление и развитие текстильной пром-ти СССР 
в 1946–1950 гг.» (МГУ, 1958). Докт. дис.: «Развитие сов. индустрии. 1946–
1958 гг.» (ИИ СССР АН СССР, 1978). Проф. (1991).

Участник ВОВ. С 1957 –  мнс, снс, внс ИИ АН СССР (ИИ СССР 
АН СССР, ИРИ РАН), одноврем. в 1980–1995 –  проф. ВШПД ВЦСПС 
(Акад. труда и соц. отношений); 1994–1997 –  проф. МПГУ. Лектор, чл. 
науч.-метод. совета общ-ва «Знание» РСФСР.

Отеч. ист., археография. Экон. ист., проблемы индустриального раз-
вития СССР и России, раб. класса, ж.-д. транспорта.

Соч.: Раб. класс СССР в 1951–1965 гг. М., 1969 (в соавт.); 
Индустриальный прогресс Сов. России. М., 1972; Развитие сов. индустрии. 
1946–1958 гг. М., 1977; Ист. СССР с древн. времен до наших дней. Т. XI. М., 
1980 (чл. авт. кол.); Раб. класс СССР в годы упрочения и развития социалист. 
общ-ва. 1945–1960 гг. Т. 4. М., 1987 (чл. авт. кол.); Пром-ть и раб. класс 
СССР. 1946–1950 гг.: док-ты и мат-лы (отв. ред., чл. гл. ред.). М., 1989; 
Ж.-д. транспорт СССР. 1946–1955 гг.: сб.  док-тов. М., 1994 (чл. редкол., 
авт. предисл.); Ж.-д. транспорт СССР. 1956–1970 гг.: сб.  док-тов. М., 1998 
(чл. редкол., авт. предисл.); Экономика ГУЛАГа и ее роль в развитии страны. 
1930-е гг.: сб.  док-тов. М., 1998 (сост., авт. введ., комм.); Индустриализация 
Сов. Союза: новые док-ты, новые факты, новые подходы: сб. Ч. 1–2. М., 
1997–1999 (чл. редкол., введ. и комм., в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 385.

ХОЛМОГОРОВ
Александр Иванович

(р. 27.08.1922, д. Стариково Челябинской обл.). Окончил Уральский 
ГУ (1948).
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тизм сер. XVIII –  нач. ХХ в.: энцикл. / отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2010; От 
Сперанского до Столыпина: крестьянск. реформа и проблема землеустрой-
ства // РИ. 2011. № 4; Судьба реформы: Рус. крестьянство в правительств. 
политике до и после отмены крепостного права (1830–1890-е гг.). М., 2011; 
Между частным и казенным: крестьянск. реформа в гос. деревне, либе-
ральная доктрина и споры о собственности // РИ. 2011. № 2; Крестьянин- 
собственник в рос. и европ. мысли (конец XVIII –  1-я треть XIX в.) // Из ист. 
рус. обществ. мысли XVIII–XIX вв. Сб. науч. ст. к 70-летию В.А. Китаева. 
Н. Новгород, 2012; «Либеральный патернализм»: крестьянск. вопр. до и по-
сле 1861 г. в лит-ре и в действительности // Тр. ИРИ РАН. Т. 10. М., 2012; 
Милютин Н.А. // БРЭ: в 30 т. Т. 20. М., 2012; Экономика, лит-ра и Вел. 
реформы // РИ. 2013. № 2; Рос. деревня и аграр. реформы в зеркале микро- 
и макроист. // РИ. 2013. № 1; Имп. Всерос. Александр Николаевич, 17 апр. 
1818–1 марта 1881 г. М., 2015.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 68; Историки России. Т. 3. С. 391–392.

ХРОМОВ
Семён Спиридонович

(16.02.1920, д. Куракино Дмитровского у. Московской губ. – 
05.04.2012, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1946). Учит. –  
Б.Д. Греков, Н.М. Дружинин, С.Д. Сказкин, В.С. Сергеев, В.М. Хвостов, 
С.В. Бахрушин.



Канд. дис.: «Деят-ть Ф.Э. Дзержинского на транспорте» (МГУ, 1950). 
Докт. дис.: «Ф.Э. Дзержинский во главе металлопром-ти» (там же, 1967). 
Проф. (1969).

Участник ВОВ. 1949–1991 –  преп., ст. преп., доц., проф. истор. фак. 
МГУ (с перерыв.); 1950–1953 –  лектор полит. отд. Сов. контр. комис. 
в Германии; 1966–1979 –  конс., зав. сект. отд. науки и учеб. заведений 
ЦК КПСС; 1979–1988 –  дир. ИИ СССР АН СССР; с 1988 –  гнс, внс-
конс. ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). Ген. секр. Междунар. комис. по 
ист. Окт. рев-ции; зам. пред. Нац. комит. историков СССР; чл. Комит. по 
Ленинск. и Гос. премиям СССР в обл. науки и техники при СМ СССР; 
чл. Комис. по изд. дипломат.  док-тов при МИД СССР; чл. Центр. правл. 
Общ-ва сов.-польск. дружбы. Лауреат Гос. премии СССР (1983).

Отеч. ист., ист. народов СССР, историография, методология, архео-
графия. Экон., воен. ист., ист. рев. движения. Истор. биогр.

Соч.: По заданию Ленина. М., 1964; Ф.Э. Дзержинский во главе метал-
лопром-ти. М., 1966; Ист. Москвы. М., 1974 (переизд. на рус. яз.: 1976, 1978, 
1980; на англ. яз.: 1981) (отв. ред. и один из авт.); Ф.Э. Дзержинский на хоз. 
фронте. М., 1977 (переизд. на казах. яз.: Алма- Ата, 1982); Интернационализм 
и патриотизм: ист. и совр-ть. М., 1977 (в соавт.); Ф.Э. Дзержинский: био-
гр. М., 1977 (переизд. на рус. яз.: 1983, 1986; на англ. яз.: 1988; на нем. яз.: 
1980, 1989); Междунар. раб. движение: вопр. ист. и теории. Т. 3. М., 1978 
(отв. ред., рук. авт. кол., чл. авт. кол.); Ист. сов. раб. класса. Т. 1–5. М., 
1984–1988 (отв. ред., чл. авт. кол.); В.В. Куйбышев: биогр. М., 1988 (рук. 
и чл. авт. кол.); Гражд. вой на и воен. интервенция в СССР: энцикл. М., 1982 
(2-е изд. М., 1987) (гл. ред.); Индустриализация Сов. Союза: новые док-ты, 
новые факты, новые подходы: сб. Ч. 1–2. М., 1997–1999 (чл. редкол., введ. 
и комм., в соавт.); Леонид Красин: неизв. страницы биогр., 1920–1926 гг. 
М., 2001; Иностр. концессии в СССР: Истор. очерк. Док-ты: в 2 ч. М., 2006; 
По страницам личного арх. Сталина. М., 2009.

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 392–393.
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Ц
ЦЕЙТЛИН
Лев Соломонович

(27.04.1877, г. Смоленск –  1962). Окончил естеств.-истор. отдел. 
физико- математ. фак. (1897–1903), юрид. фак. (1907–1911) МУ.

Канд. дис.: «Климент Аркадьевич Тимирязев. Его жизнь, работа 
и значение в ист. рус. культуры» (ИИ АН СССР, 1944).

1911–1939 –  ред. «Энциклопед. словаря “Гранат”»; 1940–1952 –  мнс 
ИИ АН СССР.

Отеч. ист., археография. Ист. Москвы. Истор. биогр.
Соч.: В Москве перед II съездом РСДРП: Док-ты, восп., впечатления // 

Ки С. 1934. № 5/6; Акад. М.А. Мензбир // Изв. АН СССР. Сер. «Ист. и фи-
лософия». М., 1947. Т. IV. № 2; К.А. Тимирязев. М.; Л., 1952.

ЦЫПКИНА
Раиса Георгиевна

(09.07.1923, г. Москва –  15.01.2012, там же). Окончила МГПИ, истор. 
фак. (1949). Учит. –  П.Н. Соболев.

Канд. дис.: «Красная гвардия в сельск. местности Центр. промышл. 
р-на (апр. 1917 –  май 1918 г.)» (ИИ АН СССР, 1967). Докт. дис.: «Воен.-
рев. комитеты в Окт. рев-ции (по мат-лам губерний Центр. промышл. 
р-на, Урала и Поволжья)» (ИИ СССР АН СССР, 1983).

1949–1954 –  реф. Презид. АН СССР; 1955–1971 –  мнс, 1971–1985 –  
снс, 1985–1986 –  снс-конс., 1986–1989 –  внс-конс. ИИ АН СССР 
(ИИ СССР АН СССР). С 1988 на пенсии.

Отеч. ист., регион. ист. Ист. Окт. рев-ции, Красной гвардии, Центр. 
промышл. р-на, Урала и Поволжья.

Соч.: Борьба за установление и упрочение сов. власти. 26 окт. 1917 г.– 
10 янв. 1918 г.: хроника. М., 1962 (один из сост.); Сельск. Красная гвардия 
в Окт. рев-ции: По мат-лам губерний Центр. промышл. р-на. М., 1970; 
Красная гвардия –  ударная сила пролетариата в Окт. рев-ции: По мат-лам 
Центр. промышл. р-на, Урала и Поволжья. М., 1977 (в соавт.); Воен.-рев. 
комитеты в Окт. рев-ции: По мат-лам губерний Центр. промышл. р-на, 
Урала и Поволжья. М., 1980; Вел. Окт. соц. рев-ция: хроника. Т. V(VI). М., 
1986 (один из сост.).
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Ч
ЧААДАЕВА
Ольга Нестеровна

(10(22).07.1897, г. Калуга –?). Окончила ИКП (1926).
Канд. ист. наук (МГУ, 1938).
С 1927 преподавала в различных вузах Ростова-на- Дону и Москвы; 

1942–1944 –  сотр. Комис. по ист. Вел. Отеч. вой ны; 1947–1963 –  снс ИИ 
АН СССР. Зав. отд. журн. «ВИ» (1946–1949).

Отеч. ист. Ист. Окт. рев-ции и Гражд. вой ны. Ист. Москвы.
Соч.: Помещики и их орг-ция в 1917 г. М., 1928; Корниловщина. М., 

1928; Подготовка Вел. Окт. социалист. рев-ции. М., 1952; Ист. Москвы. 
Т. IV. М., 1954 (чл. авт. кол.).

ЧАНЫШЕВА
Тамилла Сулеймановна

(р. 15.08.1932, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1955)
Мнс, нс сект. ист. сов. культуры ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).
Отеч. ист. Ист. сов. культуры.
Соч.: Культурная жизнь в СССР. 1917–1927. Хроника. М., 1975. (сост.); 

Культурная жизнь в СССР. 1941–1950. Хроника. М., 1977 (сост.); Культурная 
жизнь в СССР. 1966–1977. Хроника. М., 1981 (сост.).

ЧЕБАЕВСКИЙ
Фирс Васильевич

(12(25).07.1901, д. Верхний Луков Прислон Великоустюгского у. 
Вологодской губ. – 20.08.1964, г. Москва). Учился в Архангельск. (1916–
1918). Великоустюгск. (1918–1919) учит. семинариях, в Великоустюгск. 
ин-те нар. образ. (1919–1920). Окончил Вятск. ГПИ, ист.-экон. 
отдел. (1931), Горьковск. ин-т марксизма- ленинизма, истор. фак.  
(1935).

Канд. дис.: «Крестьянск. реформа 1861 г. в Нижегородск. губ.» (МГПИ 
им. В.И. Ленина, 1942). Докт. дис.: «Орг-ция и укрепление местных 
Советов в РСФСР в первый год диктатуры пролетариата (нояб. 1917 –  
нояб. 1918 г.)» (ИИ АН СССР, 1959).

1936–1942 –  преп., 1942–1943 –  доц. Горьковск. ГПИ; 1943–1952 –  
конс., инстр. Отд. пропаганды ЦК ВКП(б); 1952–1963 –  снс ИИ АН 
СССР.

Отеч. ист. Экон. и полит. ист. Регион. ист. Истор. биогр.
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Соч.: Крестьянск. реформа 1861 г. в Нижегородск. губ. // Горьковск. обл. 
1940. № 6; Путь нижегородск. ополчения // ИЖ. 1942. № 12; Волжск. воен. 
флотилия в Гражд. вой не (1918–1920) // ИЖ. 1944. № 2/3; Нижегородск. 
губернск. дворянск. комитет 1858 г. // ВИ. 1947. № 6; Движение нижего-
родск. крестьянства во время подготовки и проведения реформы 1861 г. // ВИ. 
1950. № 11; И.В. Сталин –  рук-тель продовольств. дела на юге России 
и организатор героич. обороны Царицына (1918 г.) // Учен. зап. АОН. 1951. 
Вып. 14; О воен.-полит. союзе раб. класса и крестьянства в годы иностр. 
интервенции и Гражд. вой ны (1918–1920) // ИИ АН СССР. Док. и сообщ. 
Вып. 3. М.; Л., 1954; Стр-во местных Советов в конце 1917 и первой пол. 
1918 г. // ИЗ. М., 1957. Т. 61; К вопр. об укреплении местных Советов летом 
и осенью 1918 г. // ВИ. 1958. № 8.

Лит.: Фирс Васильевич Чебаевский (1901–1964) // Ист. СССР. 1964. 
№ 6; Фирс Васильевич Чебаевский // ВИ. 1964. № 11. С. 218.

ЧЕЛЫШЕВ
Игорь Алексеевич

(14.07.1923, г. Петроград –?). Учит. –  П.А. Жилин, О.А. Ржешевский, 
В.Я. Сиполс. Учился в Воен.-юрид. акад. МО СССР (1949–1953), ВИИЯ 
МО СССР (1953–1954).

Канд. дис.: «Англо-фр. воен. коалиция и причины поражения 
Франции летом 1940 г.» (ИВИ МО СССР, 1977).

Участник ВОВ. 1969–1978 –  снс, зам. гл. ред. «Сов. воен. энцикло-
педии» ИВИ МО СССР; с 1979 –  снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. и всеобщ. ист., историография. Ист. внешн. политики, сов.-фр. 
отношений, Второй мировой вой ны.

Соч.: Крымская конф., 1945 г. М., 1984 (в соавт.); Соврем. бурж. исто-
риография Второй мировой вой ны. М., 1984; Правда и ложь о Второй ми-
ровой вой не. М., 1988 (в соавт.); Сов.-фр. отношения и проблемы европ. 
безопасности: Сер. 1960-х –  1980-е г. М., 1990; СССР–Франция: трудные 
годы 1938–1941. М., 1999.

ЧЕРЕВКО
Кирилл Евгеньевич

(16.07.1933, г. Одесса –  27.10.2020, г. Москва). Окончил МГИМО 
(1957), спец. курс филолог. фак. Ун-та японоведения «Кокугакуин» (1968). 
Учит. –  Н.И. Конрад, Г.А. Шенгели.

Канд. дис.: «Наречие в соврем. яп. яз.» (ИВ АН СССР, 1964)» (канд. 
филолог. наук). Докт. дис.: «Территориально- погран. вопр. в отношениях 
России и СССР с Японией» (ИРИ РАН, 1992) (Д-р ист. наук). Докт. дис.: 
«„Кодзики“ („Запись о делах древности“), VIII в., и становление яп. 
письменно-лит. яз.» (Д-р филолог. наук). Проф.

1957–1959 –  сотр. КМО СССР; 1963–1965 –  преп. ИВЯ при МГУ; 
1965–1970 –  сотр. посольства СССР в Японии; 1970–1988 –  нс ИДВ, 
с 1988 –  внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН). Чл. ревиз. Комис. меж-
дунар. обществ. фонда «Победа –  1945 г.» (с 1993). Вице-през. межре-
гион. фонда поддержки науки и образования «Екатерина II» (с 1994). 
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Чл. Сообщества исслед. синто в России. Чл. правл. общ-ва «Россия –  
Япония». Акад. МАИ и РАЕН.

Всеобщ. и отеч. ист., историография, археография. Филология. 
Востоковедение. Ист. междунар. отношений и внешн. политики, рос.-
яп. отношений. Ист. вой н, армии и флота.

Соч.: Рус. тихоокеанск. эпопея. Хабаровск, 1979 (вводн. ст., 
комм., пер., прим. сост., в соавт.); Экон. освоение Сахалина: ист. и со-
вр-ть // Проблемы Дальнего Востока. 1979. № 4; Яп. советология (кри-
тика внешнеполит. концепций). М., 1980; Курильские о-ва в рус. и заруб. 
картографии // Использование старых карт в географ. и истор. исслед. 
М., 1980; Обзор сов. лит-ры по Китаю: 1966–1970 гг. М., 1980 (в соавт.); 
США и так наз. «Проблема сев. территорий» // США: Экономика, поли-
тика, идеология. 1981. № 9; Арменгтон (Вирджиния) // США: Экономика, 
политика, идеология. 1981. № 9 (на англ. яз.); Выдумка и правда о «сев. 
территориях» // Междунар. жизнь. 1983. № 2 (в соавт.); Полит. и экон. 
отношения между СССР и Японией в нач. 1980-х гг. // Актуальные про-
блемы соврем. Японии. М., 1984; Межгос. отношения СССР с Японией 
в 1984–1985 гг. // Актуальные проблемы соврем. Японии. Вып. 5. М., 
1987; Япония на дальневост. рубежах России и СССР (XVII–XX вв.) // АН 
СССР. Ин-т Дальн. Востока. М., 1987; Ист. формирования границы 
Японии с Россией и СССР: док-ты и мат-лы. М., 1988 (сост., предисл., 
комм., прим.); Ист. внешн. политики России: 2-я пол. XIX в. М., 1996 
(в соавт.); Зарождение рус.-яп. отношений. XVII–XIX вв. М., 1999; Россия 
и Япония: пропущенные вехи на пути к мирному договору. М., 2001; Очерки 
ист. МИД России. Т. 2. Гл. XII. М., 2002; Серп и молот против саму-
райск. меча. М., 2003; Сов.-яп. вой на (9 авг. – 2 сент. 1945 г.). Рассекре-
ченные архивы (предыстория, ход, последствия). М., 2006 (в соавт.);  
Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я пол. XVII –  нач. XXI в.).  
М., 2010.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 150; Востоковеды России. Кн. 2. С. 610–611; 
Историки России. Т. 3. С. 406–407.

ЧЕРЕПНИН
Лев Владимирович

(30.03(12.04).1905, г. Рязань –  12.06.1977, г. Москва). Окончил МГУ 
(1925). Учит. –  С.В. Бахрушин, А.И. Яковлев.

Канд. дис.: «Древнерус. церковная феод. вотчина XIV–XVI вв. 
(Очерки по ист. землевладения московск. митрополичьей каф.)» (МГПИ, 
1942). Докт. дис.: «Очерки по ист. рус. феод. отношений XIV–XV вв.» 
(ИИ АН СССР, 1947). Проф. (1947). Засл. деятель науки РСФСР (1970). 
Акад. АН СССР (1972).

1926–1929 –  асп. ИИ РАНИОН; с 1929 –  пом. зав. отд. ГБЛ; 1930–
1933 –  арест по «академ. делу» и ссылка; 1936–1941 –  сотр. ИИ АН СССР; 
1942–1949 –  зав. каб., преп. МГИАИ; 1944–1960 –  преп., проф. МГУ, 
с 1946 –  снс, зав. сект. (с 1951) ист. СССР периода феодализма ИИ АН 
СССР, с 1969 –  зав. отд. ист. докапиталист. формаций на территории 
СССР (ИИ СССР АН СССР). Вице-през. Междунар. комис. по ист. 
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парламентск. и представит. учреждений (с 1970). Лауреат Ломоносовск. 
премии (1957) и Гос. премии СССР (1981).

Отеч. ист., источниковедение, археография, историография, палео-
графия, хронология. Полит. и соц.-экон. ист. Истор. биогр.

Соч.: Рус. феод. архивы XIV–XV вв. Ч. 1. М.; Л., 1948; Ч. 2. М., 1951; 
Рус. палеография: уч. пос. М., 1956; Рус. историография до XIX в.: курс лек-
ций. М., 1957; Образование Рус. централиз. гос-ва в XIV–XV вв.: Очерки 
соц.-экон. и полит. ист. Руси. М., 1960; Древнерус. гос-во и его междунар. 
значение. М., 1965 (в соавт.); Истор. взгляды классиков рус. лит-ры. М., 
1968; Новгородск. берестяные грамоты как истор. источник. М., 1969; 
Земские соборы Рус. гос-ва в XVI–XVII вв. М., 1978 (репринт: М., 2015); 
Отеч. историки XVIII–XX вв.: сб. ст., выст., восп. М., 1984; Моя жизнь. 
Восп. Комм. / ред.-сост. В.Д. Назаров. Прил. Т. 1. М., 2015.

Библиогр.: Алфавитный указ. тр. акад. Л.В. Черепнина // Моя жизнь. 
Восп. Комм. Прил. Т. 1. С. 339–356.

Лит.: Феодализм в России. Юбил. чт., посвящ. 80-летию со дня рожд. 
акад. Л.В. Черепнина. М., 1985; Янин В.Л., Назаров В.Д. Л.В. Черепнин: 
(Творч. облик исслед-ля) // Ист. СССР. 1989. № 1; Феодализм в России. 
Сб. ст. и восп., посвящ. памяти акад. Л.В. Черепнина. М., 1987; 
Назаров В.Д. Черепнин Л.В. // Историки России: биогр. М., 2001. С. 764–772; 
Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 503–506; Лит-ра о жизни и тр. 
акад. Л.В. Черепнина // Моя жизнь. Восп. Комм. Прил. Т. 1. С. 283–301; 
Назаров В.Д. Л.В. Черепнин: судьба и наука (1905–1977) // Моя жизнь. Восп. 
Комм. Прил. Т. 1. С. 357–384; Историки России. Т. 3. С. 408.

Иконограф.: Бондаренко А.Ф., Киселев М.Ю. Мастера рос. историо-
графии: Л.В. Черепнин (1905–1977) // ИА. 2013. № 1. С. 46–61; также см.: 
Историки России: иконогр. Кн. 3. М., 2015. С. 202–217.

ЧЕРНИКОВА
Наталья Владимировна

(р. 24.03.1970, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1996). Учит. –  
С.Л. Плешкова, А.Н. Боханов.

Канд. дис.: «Кн. Владимир Петрович Мещерский в обществ. жизни 
России. Последняя треть XIX –  нач. ХХ в.» (ИРИ РАН, 2001).

1997–2000 –  асп., 2002–2007 –  нс, с 2007 –  снс, учен. секр. Центра 
ист. России XIX –  нач. ХХ в. (с 2002) ИРИ РАН, одноврем. в 2001–2010 –  
преп. Рос. правосл. ун-та Св. Иоанна Богослова.

Отеч. ист. XIX –  нач. ХХ в., историография, археография. Ист. об-
ществ. мысли, гос. управления России. Истор. биогр.

Соч.: Кн. Владимир Петрович Мещерский (к портрету рус. консерва-
тора) // ОИ. 2001. № 4; Кн. В.П. Мещерский и Александр III (ист. одной 
дружбы) // Cahier du monde russe. 2002. № 43; Земский собор в 1905 г.: различие 
подходов // Сто лет спустя… Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию 
рев-ции 1905–1907 гг. Тр. ГИМ. Вып. 162. М., 2007; «Интрига» как фактор 
служебных отношений: внеиерархическ. связи между рос. чиновниками послед-
ней четв. XIX в. // Вестн. РУДН. 2008. № 2; Мещерский В.П. Письма к вел. 
кн. Александру Александровичу, 1863–1868. М., 2011 (публ., предисл. и комм.); 
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Мещерский В.П. Письма к вел. кн. Александру Александровичу, 1869–1878. 
М., 2014 (публ., предисл. и комм.); Портрет на фоне эпохи: Кн. Владимир 
Петрович Мещерский. М., 2017; Мещерский В.П. Письма к имп. Александру III, 
1881–1894. М., 2018 (публ., предисл. и комм.); «Правительств. кризис» в испол-
нении отеч. бюрократии: Особые совещания 1878–1879 гг. // В ритме времени: 
Фронтовик, Учитель, Историк. Памяти докт. истор. наук Б.С. Итенберга: сб. 
ст. М., 2018; Благосостояние чиновного корпуса во 2-й пол. XIX ст. // Валерий 
Иванович Бовыкин: Человек. Исслед-ль. Педагог. К 90-летию со дня рожд. 
М., 2019; Просопографическ. мифы о высш. чиновничестве (на прим. Гос. 
совета конца XIX в.) // Многогранный талант историка. Памяти докт. 
истор. наук проф. Авенира Павловича Корелина. М., 2019; Высш. суд Рос. 
империи // Россия XXI в. 2020. № 1; Гос. Совет и министры во 2-й пол. XIX в.: 
конфронтация и сотрудничество // Преподаватель XXI в. 2020. № 3. Ч. 2; 
«Законодат. инициатива» Гос. совета Рос. империи во 2-й пол. XIX в. // Россия 
и соврем. мир. 2020. № 4; «Сведущие люди» в Гос. совете 2-й пол. XIX в. // Via 
in tempore. Ист. политология. 2020. Т. 47. № 4.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 69.

ЧЕРНОБАЕВ
Анатолий Александрович (псевд. Михайлов Михаил Никитич)

(р. 08.11.1940, г. Москва). Окончил МГПИ им. В.И. Ленина,  
ист.-филолог. фак. (1963). Учит. –  А.В. Чернобаев, М.А. Барг, И.И. Минц, 
А.Л. Нарочницкий.

Канд. дис.: «Борьба Ком. партии за победу и развитие социалист. 
рев-ции. Окт. 1917–1918 гг. (по мат-лам Тверск. губ.)» (МГПИ, 1968). 
Докт. дис.: «Борьба Ком. партии за развитие социалист. рев. в деревне 
в первый год пролетарск. диктатуры» (МГУ, 1978). Проф. (1979). Почетн. 
архивист (2002).

1963–1966 –  нс ГИМ; 1966–1967 –  асс. 1-го ММИ; 1967–1968 –  пом. 
зам. министра Минвуза СССР; 1968–1983 –  ст. преп., доц., зав. каф. (1976–
1983) МАДИ, одноврем. в 1981–1983 –  проф. ИПК при МГУ. В 1983–
1989 –  проф., зам. рук. каф. АОН при ЦК КПСС; 1989–1991 –  зав. ред. 
ИМЛ при ЦК КПСС; 1992 –  гнс ВНИИДАД. С 1992 –  проф., зав. каф. 
(1993–2001) ист. и культурологии МЭИ (ТУ)/ НИУ «МЭИ». С 2001 –  проф. 
РАГС (РАНХиГС); с 2007 –  гл. спец. РГАСПИ, одноврем. по совмест. проф. 
НИУ «МЭИ», гнс Арх. РАН, с марта 2019 –  внс ИРИ РАН. Гл. ред. журн. 
«ИА» (с 1993). Чл. редкол. журн. «Вестн. МЭИ» (с 1994), «Клио» (с 2006), 
«ВА» (с 2007). Чл. правл. РОИА (2006–2010). Акад. МАИ (1993), АПСН 
(1995), АВИН (2003), РАЕН (2020). Honored director Rozhkov Historical 
Research Centre New South Wales (Австралия) (2020).

Отеч. ист. XVIII–XX вв., историография, археография, регион. ист., 
истор. библиогр. Соц.-полит. и экон. ист. Ист. рев. движения, обществ. 
мысли. Истор. биогр.

Соч.: Развитие социалист. рев-ции в деревне (окт. 1917–1918 гг.). 
М., 1975; С винтовкой и пером: А.И. Тодорский. М., 1984; В вихре 
века: А.Я. Аросев. М., 1987; «Проф. с пикой», или Три жизни историка 
М.Н. Покровского. М., 1992; Rjazanov und Pokrovskij: Schicksale der revo-
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lutioneren Intelligenz // David Borisovic Rjazanov und die erste MEGA. Berlin; 
Hamburg, 1997; The Stalin –  Schliapnikov Duel: From the history of the intra- party 
struggle in the VKP(b.) in the 1920 s // Revolutionary Russia. Vol. 12. 1999. № 1; 
Ист. России: учеб. для студ. техн. вузов. М., 2000 (рук. и чл. авт. кол.; соред.) 
(4-е изд. М., 2013–2021); Историки России: биогр. М., 2001 (сост., отв. 
ред.); Историк и мир ист. Саратов, 2004; На приеме у Сталина: Тетради 
(журн.) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924–1953 гг.): справ. 
М., 2008 (науч. ред.; авт.-сост., в соавт.) (2-е изд. М., 2010); Историки 
России: иконогр. Кн. 1–4. М., 2008–2019); Рус. историография XI –  нач. XXI 
.: уч. пос. М., 2010 (рук. и чл. авт. кол.; отв. ред.) (2-е изд.: Историография 
ист. России: уч. пос. М., 2014–2020); «Грядущее на все изменит взгляд»: 
Ст. Выст. Публ. 2005–2010 гг. М., 2010; А.С. Лаппо- Данилевский в соврем. 
рос. историографии // Клио. 2013. № 12; Историки России конца ХIХ –  
нач. ХХI в. Биобиблиограф. словарь. Т. 1–3. М., 2016–2017; Докум. публ. 
в журн. «Истор. арх.»: К 100-летию Вел. рос. рев-ции // Вел. рос. рев-ция, 
1917: сто лет изучения. Мат-лы междунар. науч. конф. (Москва, 9–11 окт. 
2017 г.). М., 2017; Рос. историки ХVII–ХIХ вв.: иконогр. М., 2021 (сост., 
отв. ред.); Мастера российской историографии: Николай Александрович 
Рожков (1868–1927) // ИА. 2021. № 1 (в соавт.).

Библиогр.: А.А. Чернобаев (к 70-летию со дня рожд.): биобиблиограф. 
указ. тр. 1967–2010. СПб., 2010 (предисл.: С.О. Шмидт; авт. вступ. ст. 
В.Ю. Афиани; сост.: А.Ф. Бондаренко, Г.И. Науменко, П.М. Шкурина).

Лит.: Афиани В.Ю. А.А. Чернобаев –  историк, археограф, педагог // 
А.А. Чернобаев (к 70-летию со дня рожд. … С. 6–13; ОИ. 2000. № 6. С. 210; 
Камынин В.Д. Личностный фактор в истор. науке (историограф. портре-
ты). Екатеринбург, 2012. С. 274–285; Шелохаев В.В. Юбилей А.А. Черно
баева // РИ. 2016. № 2. С. 231–232; Историки России. Т. 3. С. 413–414; 
Шелохаев В.В. К 80-летию со дня рождения А.А. Чернобаева // ИА. 2020. 
№ 6. С. 91–111.

ЧИЧУРОВ
Игорь Сергеевич

(02.06.1946, г. Москва –  04.07.2008, Подмосковье). Окончил МГУ, 
филол. фак. (1969).

Канд. дис.: «Место “Хронографии” Феофана в ранневизантийск. 
историограф. традиции» (ИИ СССР АН СССР, 1976). Докт. дис.: «Полит. 
идеалогия Средневековья в сравнит.-истор. аспекте: Византия и Др. Русь» 
(ИИ СССР АН СССР, 1991). Проф. (1996).

С 1969 –  мнс, с 1983 –  снс, в 1992–1999 –  внс ИИ СССР АН СССР 
(ИРИ РАН). 1996–2008 –  зав. каф. др. яз. истор. фак. МГУ; 2006–2008 –  
зав. каф. ист. Др. Церкви и канон. права Свято- Тихоновск. ун-та. Зам. 
отв. ред. «ВВ». Чл. науч. совета при Ин-те европ. ист. права Общ-ва Макса 
Планка (Франкфурт-на- Майне, ФРГ, 1989). Проф. Тюбингенск. ун-та 
(1992). Чл. Правосл. Палестинск. общ-ва (1994). Проф. Рос. правосл. ун-та.

Всеобщ. и отеч. ист., историография. Византиноведение (ист. лит-ры, 
обществ.-полит. мысли, церкви, права). Ист. Др. Руси и рус.-византийск. 
отношений.
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Соч.: Византийск. истор. сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» 
Никифора. М., 1980; Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийск. 
историограф. традиции. М., 1983; Полит. идеология Средневековья: Византия 
и Русь. М., 1990; Византийск. Херсон. М., 1991 (отв. ред.); Византийск. очерки. 
СПб., 2001 (отв. ред.); Сб. к 75-летию акад. Г.Г. Литаврина. СПб., 2003 (отв. 
ред.); Избр. тр.: к 60-летию И.С. Чичурова. М., 2007.

Лит.: Проф. и доктора наук МГУ. М., 1998. С. 616; Энциклопед. словарь 
Московск. ун-та. С. 508; ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ: сб. ст. памяти проф. И.С. Чичурова / 
под ред. П.В. Кузенкова, А.А. Вой тенко, М.В. Грацианского. М., 2012; 
Историки России. Т. 3. С. 430.

ЧУБАРОВ
Вячеслав Валентинович

(р. 05.02.1955, с. Крошня Укр. ССР). Окончил МГУ, ИСАА (1977).
Канд. дис.: «Китайско- индийск. вооруж. конфликт 1962 г. и его вли-

яние на воен.-полит. обстановку в юж.-азиатск. регионе» (Ин-т воен. 
ист. МО СССР, 1983).

1984–1993 –  нс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).
Отеч. и всеобщ. ист. Ист. внешн. политики, междунар. отношений, 

ООН.
Соч.: Сов. Союз и Орг-ция Объединенных Наций. 1976–1980. М., 1989 

(чл. авт. кол.); Восток и Запад: единое или противоположное // Народы Азии 
и Африки. 1988. № 6; СССР в системе междунар. отношений на Дальнем 
Востоке на рубеже 1920–1930-х гг. // Россия, СССР и междунар. конфликты 
1-й пол. XX в. М., 1990.

ЧУБАРЬЯН
Александр Оганович

(р. 14.10.1931, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1955). Учит. –  
Г.Н. Голиков, В.М. Хвостов.

Канд. дис.: «Брестский мир 1918 г.» (ИИ АН СССР, 1959). Докт. дис.: 
«В.И. Ленин и формирование сов. внешн. политики» (ИВИ АН СССР, 
1972). Проф. (1979). Чл.-корр. РАН (1994). Акад. РАН (2000).

1958–1965 –  мнс, учен. секр., зав. сект. ИИ АН СССР; 1965–1972 –  
учен. секр. ОИ АН СССР; 1972–1988 –  зав. отд., с 1988 –  дир. ИВИ 
АН СССР (РАН). С 2015 –  там же, науч. рук. Учен. секр. Отдел. ист. 
АН СССР (1966–1873). Зам. пред. Нац. комитета историков СССР 
(России) (с 1975); вице-през. Междунар. ассоц. Новейшей ист. Европы 
(с 1975); чл. бюро и вице-през. МКИН (с 1980); през. РОИА (1996–2006). 
Первый ректор, декан (1992–2007) и презид. (с 2007) Рос. центра гуманит. 
образования (с 2008 –  ГАУГН). Зав. центром заруб. ист. РГГУ. Чл. Совета 
по науке и высоким технологиям при През. РФ (с 2001). Сопред. Акад. 
образоват. Ассоц. гуманит. знания (2006). Лауреат Гос. премии России 
(2013).

Отеч. и всеобщ. ист., методология, историография, источникове-
дение. Новейшая ист. Европы. Полит. ист. Ист. внешн. политики, вой н, 
армии и флота. Истор. биогр.



Соч.: Брестский мир. 1918 г. М., 1963; Тайное становится явным: Об 
издании секретных договоров царск. и Врем. прав-в. М., 1970; В.И. Ленин 
и формирование сов. внешн. политики. М., 1972; Всемирная ист. Т. XI. М., 
1977 (отв. ред., чл. авт. кол.); Европа в междунар. отношениях. 1917–1939 гг. 
М., 1979 (отв. ред., чл. авт. кол.); Европ. идея в ист.: взгляд из Москвы. 
М., 1981 (переизд.: на нем. и англ. яз.); Проблемы вой ны и мира. М., 1987; 
Ист. XX в.: (Новые методы исслед.). М., 1997; Новая ист. «холодной вой-
ны» // ННИ. 1998. № 5; Громыко и его эпоха // А.А. Громыко –  дипломат, 
политик, ученый. М., 2000; Европа в ХХ в.: ист. и перспективы. 2002 (изд. 
в США); Европа единая, но делимая // Россия в глобальной политике. 2003. 
№ 2; Белые пятна в ист. вел. вой ны // Россия в глобальной политике. 2005. 
№ 3; Рос. европеизм. М., 2006; Канун трагедии. Сталин и междунар. кри-
зис. Сент. 1939 –  июнь 1941 г. М., 2008; XX в.: взгляд историка. М., 2009; 
La Russie et l’idée Européenne. Paris, 2009; Теория и методология истор. науки: 
терминолог. словарь. М., 2014 (отв. ред.); Россия –  Германия: вехи совмест-
ной ист. в коллективной памяти. М., 2015 (общ. ред., в соавт.); Вел. Отеч. 
вой на 1941–1945 гг.: в 12 т. Т. 9. М., 2014 (пред. редкомис., чл. авт. кол.); 
Всемирная ист.: в 6 т. М., 2011–2018 (гл. ред.); Рос. истор. энцикл. Т. 1–9. 
М., 2015–2019 (отв. ред.).

Лит.: Соврем. сов. историография (всеобщ. ист.): биобиблиограф. справ. 
М., 1985. С. 180–181; Междунар. исслед. в России и СНГ: справ. М., 1999. 
С. 316; Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 508–509; В поисках истины. 
Сб. к юбилею акад. А.О. Чубарьяна. М., 2012; Историки России. Т. 3. С. 431.

Иконограф.: Чернобаев А.А. Мастера российской историографии: 
А.О. Чубарьян // ИА. 2021. № 4. С. 142–159.

ЧУГАЕВ
Дмитрий Агеевич

(06(18).11.1899, с. Пельтановское Афанасьевской волости –  08.05.1973, 
г. Москва). Окончил Ленинградск. комвуз (1926), ИКП (1936).

Канд. дис.: «Создание первой Конституции Сов. гос-ва» (АОН при 
ЦК КПСС, 1948). Докт. дис.: «История создания и упрочение Сов. гос-ва» 
(ИИ АН СССР, 1964) Проф. Засл. деятель науки и культуры Коми АССР.

1926–1934, 1936–1940 –  отв. сотр. ЦК ВКП(б); с 1940 –  нс ИМЛ при 
ЦК ВКП(б). Участник ВОВ. 1948–1951 –  преп. АОН при ЦК ВКП(б); 
1951–1955 –  гл. ред. Госполитиздата; с 1945 –  нс ИИ АН СССР. Гл. ред. 
журн. «ИА» (1960–1962).

Отеч. ист. сов. периода, источниковедение, археография. Ист. нац.-
гос. стр-ва, сов. Конституции.

Соч.: Первая Конституция Сов. гос-ва (1918 г.). М., 1949; Ист. созда-
ния и упрочения Сов. гос-ва. М., 1964; Археография и источниковедение: сб. 
ст. и докладов (1957–1967 гг.). М., 1969; Ком. партия –  орг-р Союза Сов. 
Социалист. Респ. М., 1972; Вел. единение. М., 1972 (в соавт.); Образование 
СССР. М., 1972.

Библиогр.: Науч. тр. проф. Д.А. Чугаева // Археография и источнико-
ведение: сб. ст. и докладов. М., 1969.

Лит.: Д.А. Чугаев // ВИ. 1973. № 9. С. 220.
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Ш
ШАМИН
Степан Михайлович

(р. 18.07.1975, г. Тула). Окончил Тульск. ГПУ им. Л.Н. Толстого (1997).
Канд. дис.: «Куранты времени правления Федора Алексеевича. 

К проб леме заинтересованности московск. прав-ва в оперативной ин-
формации о европ. событиях 1670–1680-х гг.» (ИРИ РАН, 2003). Докт. 
дис.: «Иностранная пресса и русская культура конца XV –  нач. XVIII сто-
летия» (ИРИ РАН, 2021).

1994–1995 –  мнс Тульск. обл. краеведч. музея; 1995–1997 –  сто-
рож, нс (совм.) Муницип. ист.-археолог. музея «Тульск. древности» им. 
Н.И. Троицкого; 1997–1999 –  учит. ист. ср. шк. № 44 г. Тулы; 2002–2003 –  
нс НИОР РГБ; 2002–2003 –  сотр. Отд. филологии и искусствоведения 
РГНФ; 2004–2006 –  доц. Рос. правосл. ин-та св. ап. Иоанна Богослова; 
2003–2016 –  снс, внс отд. культуроведения в обучении рус. яз. как иностр. 
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина; с 2011 –  снс, внс ИРИ РАН, одноврем. 
с 2012 –  доц. ВГИК им. С.А. Герасимова. Чл. редкол. журн. «Др. Русь. 
Вопр. медиевистики».

Отеч. ист., археография. Ист. культуры, воен. ист.
Соч.: Вести- Куранты. 1656 г., 1660–1662 гг., 1664–1670 гг.: Рус. тек-

сты. Ч. 1. М., 2009 (подг. к печати, в соавт.); Куранты XVII ст.: Европ. 
пресса в России и возникновение рус. период. печати. М.; СПб., 2011; Вести- 
Куранты. 1671–1672 гг. М., 2017 (подг. текстов, исслед., комм.); Иностр. 
«памфлеты» и «курьезы» в России XVI –  нач. XVIII ст. М., 2020; Переводчики 
Посольского приказа в XVII в.: мат-лы к словарю. М., 2021 (в соавт.).

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 165.

ШАМИНА
Ирина Николаевна

(р. 05.04.1976, с. Воскресенское Грязовецкого р-на Вологодской обл.). 
Окончила Вологодск. ГПУ, истор. фак. (1998). Учит. –  Ю.С. Васильев, 
М.С. Черкасова, Е.Н. Швейковская.

Канд. дис.: «Монастыри юж. части Вологодского у. в XVI–XVII вв.: 
землевладение и орг-ция хоз-ва» (ИРИ РАН, 2003).

С 2003 –  лит. ред. журн. «РИ»; с 2005 –  науч. ред. журн. «Вестн. церк. 
ист.»; с 2017 –  нс ИРИ РАН.

Отеч. ист., источниковедение, археография. Ист. Рус. правосл. церкви. 
Истор. регионалистика Вологодск. губ.
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Соч.: Из ист. вологодск. монастырей XVI–XVII вв. (состав насель-
ников) // ОИ. 2003. № 1; Житие преп. Арсения Комельского // Др. Русь. 
Вопр. медиевистики. 2005. № 2(20); Вкладная книга Арсениева Комельского 
монастыря Вологодского у. // Вестн. церк. ист. 2007. № 3(7); Преп. 
Иннокентий Комельский и основанный им монастырь // Вестн. церк. ист. 
2009. № 1/2(13/14); Опись имущества вологодск. Павлова Обнорского 
монастыря 1701–1702 гг. // Вестн. церк. ист. 2010. № 1/2 (17/18); 
Переписные книги вологодск. монастырей XVI–XVIII вв.: Исслед. и тек-
сты. Вологда, 2011 (подг. текстов, в соавт.); Док-ты по ист. Григориева 
Пельшемского монастыря XVII –  нач. XVIII в. // Вестн. церк. ист. 2011. 
№ 3/4(23/24); Приходо- расходная книга вологодск. Павлова Обнорского 
монастыря 1694 г. // Вестн. церк. ист.. 2013. № 3/4(31/32); Что храни-
лось в монастырск. кладовой: предметный мир рус. монастыря рубежа 
XVII–XVIII вв. // От Смуты к империи: новые открытия в области ар-
хеологии и ист. России XVI–XVII вв. М.; Вологда, 2016; Переписные книги 
коломенск. Спасо- Преображенского, Голутвина, Бобренева и Брусенского 
монастырей 1701 г. // Вестн. церк. ист. 2017. № 3/4(47/48); Эпизод затя-
нувшегося кризиса: о бесчинствах игумена Спасо- Нуромского монастыря 
в сер. 1660-х гг. // У истоков и источников: на междунар. и междисципли-
нарных путях. Юбил. сб. в честь Александра Васильевича Назаренко. М.; 
СПб., 2019; Вотчина Троицкого Белопесоцкого монастыря в Каширском у. 
в конце XVI –1-й трети XVII в. // Сб. ст. по рус. ист. в честь Александра 
Ивановича Гамаюнова к его 60-летию от друзей и коллег. М., 2019; Ист. 
Вологодского архиерейск. дома: новые источники // РИ. 2019. № 4 (в со-
авт.). Russian monastic libraries during Peter I’s early reign: Their role in the 
dissemination of books and the development of printing] // Cahiers du Monde 
russe. 2020. № 61/1–2, Janvier-juin. (в соавт.); Ограды рус. монастырей 
нач. XVIII в. по переписным книгам 1701–1702 гг. // Жизнь и смерть в Рос. 
империи. Новые открытия в обл. археологии и ист. России XVIII–XIX вв. 
М., 2020.

ШАРАПОВ-АНТОНОВ
Юрий Павлович

(02.08.1920, г. Ташкент –  03.03.2005, г. Москва). Окончил МИФЛИ, 
истор. фак. (1941). Учит. –  И.М. Разгон, Г.А. Новицкий, Ю.В. Готье, 
Э.Б. Генкина, Е.Н. Городецкий, М.Н. Тихомиров.

Канд. дис.: «М.В. Фрунзе –  организатор и руководитель разгрома 
Бухарского эмирата» (МГУ, 1951). Докт. дис.: «Изучение В.И. Лениным 
истор. источников и лит-ры: вопр. методологии и методики (1917–
1923 гг.)» (МГИАИ, 1981).

Участник ВОВ. 1946–1947 –  лит. сотр. газ. «Комсомольск. правда»; 
1947–1949 –  зав. отд. и отв. секр. газ. «Московск. комсомолец»; 1950–
1956 –  библиограф, зав. справ.-библиограф. бюро, зав. науч.-библио-
граф. отд., зам. дир. ГПИБ; 1956–1961 –  зав. науч. биб-кой ИМЛ при 
ЦК КПСС; 1961–1963 –  зам. зав. сект. произведений В.И. Ленина ИМЛ 
при ЦК КПСС; 1963–1972 –  зам. ред. отд. газ. «Известия»; с 1972 –  нс, 
снс, внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).
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Отеч. ист., методология. Ист. культуры ХХ в. Ист. Ср. Азии периода 
Гражд. вой ны в СССР. Истор. биогр.

Соч.: Свердлов. М., 1971 (в соавт.); Ленин как читатель. М., 1976 (пе-
реизд.: 1983, 1990) (изд. на киргиз. и молд. яз.); Рукою Владимира Ильича: 
О ленинск. пометках на книгах, журн-х и газетах. М., 1981; Личная б-ка 
В.И. Ленина // Альманах библиофила. Вып. XVIII. М., 1985; В.И. Ленин 
и становление сов. культуры // Ист. СССР. 1985. № 2; Из ист. идеолог. 
борьбы при переходе к нэпу: Мелкобурж. революционаризм –  опасность 
«слева». М., 1990; Лицей в Сокольниках: Очерк ист. ИФЛИ Московск. ин-та 
ист., философии и лит-ры им. Н.Г. Чернышевского (1931–1941 гг.). М., 1995; 
Ленин и Богданов: от сотрудничества к противостоянию. М., 1998; Первая 
«оттепель». Нэповск. Россия в 1921–1928 гг.: вопр. идеологии и культуры 
(размышления историка). М., 2006.

Библиогр.: Шарапов Ю.П. Мое время / сост. А.Ю. Морозова, 
К.Ю. Шарапова- Антонова, предисл. А.Ю. Морозовой. М.; СПб., 2021. 
С. 598–606.

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 440; Шарапов Ю.П. Мое время / сост. 
А.Ю. Морозова, К.Ю. Шарапова- Антонова, предисл. А.Ю. Морозовой. М.; 
СПб., 2021.

ШАРОВА
Полина Наумовна

(08(21).10.1902, д. Ладыгино Шуйского у. Владимирской губ. – 
09.04.1974, г. Москва). Окончила ИКП, отдел. ист. СССР (1933). Учит. –  
М.Н. Покровский, Б.Д. Греков.

Канд. дис.: «Переселенч. политика царизма в Ср. Азии. 1906–1916 гг.» 
(ИИ АН СССР, 1939). Докт. дис.: «Социалист. преобразования сельск. 
хоз-ва в Центр.-Черноземной. обл. 1928–1937 гг.» (ВоронежГУ, 1968).

1928–1929 –  пред. Шуйск. райисполкома; 1933–1936 –  асп. Ин-та 
национальностей; 1937 –  мнс, 1946–1970 –  снс ИИ АН СССР (ИИ СССР 
АН СССР); 1960–1965 –  инстр. отд. пропаганды и агитации Московск. 
горкома КПСС. Чл. Учен. совета МГУ (1949–1959), чл. правл. общ-ва 
«Знание» РСФСР, чл. правл. Московск. гор. отдел. общ-ва «Знание» 
(1960–1972).

Отеч. ист., регион. ист. Соц.-экон. ист. России –  СССР, аграр. 
политика.

Соч.: Переселенч. политика царизма в Ср. Азии. 1906–1916 гг. // ИМ. 
1940. № 6; Ист. СССР: учеб. для вузов. 2-е изд. Т. I. М., 1949 (3-е изд. М., 
1954) (в соавт.); СССР в период борьбы за социалист. индустриализа-
цию страны. 1926–1929 гг. М., 1953 (в соавт.); Ист. Москвы. Т. 5. М., 
1955 (в соавт.); СССР в период восстановления нар. хоз-ва. 1921–1925 гг. 
М., 1955 (в соавт.); Новый этап в развитии колхозного строя. М., 1958; 
Коллективизация сельск. хоз-ва в Центр.-Черноземной обл. 1928–1932 гг. 
М., 1963; Ист. СССР с древн. времен до наших дней. Т. 9. М., 1971 (в соавт.); 
Развитие сельск. хоз-ва СССР в послевоен. годы. М., 1972 (в соавт.); Колхозы 
РСФСР в 1953–1958 гг. // ИЗ. 1974. № 110.
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Лит.: Историки России. Т. 3. С. 441–442; Сидорова Л.А. Сов. истор. 
наука сер. ХХ в. Синтез трех поколений историков. М., 2008. С. 286.

ШАРОНОВА
Виктория Геннадьевна

(р. 03.09.1960, г. Москва). Окончила МИНХ, учетно-экон. фак. (1981), 
РАГС, психолог. фак. (2001). Учит. –  Ш.М. Мунчаев.

Канд. дис.: «Сов. политика индустр.-аграр. развития в Ср. Азии 
в 20–30-е гг. XX в.» (РЭА, 2008).

2011–2012 –  снс ИРИ РАН; 2013–2017 –  снс ИНИОН РАН; 2017–
2018 –  внс ИНИОН РАН (по совмест.); 2017 –  внс ИДВ РАН; с 2019 –  внс 
ИРИ РАН (по совмест.).

Отеч. ист., всеобщ. ист. Ист. рос.-кит. отношений (сер. XIX –  нач. 
XX в.). Ист. рус. (белой) эмиграции в Китае.

Соч.: Рус. диаспора в Китае. Шанхай, 2009 (в соавт.); Некрополь рус. 
Шанхая. М., 2013; Ист. рус. эмиграции в Вост. Китае // Рус. зарубежье: 
ист. и совр-ть: сб. ст. Вып. 3. М., 2014; Ист. рус. эмиграции в Вост. Китае 
в 1-й пол. ХХ в. М.; СПб., 2015; Рос. эмиграция в Шанхае в годы Второй 
мировой вой ны // Рос. эмиграция в борьбе с фашизмом: сб. ст. М., 2015; Рус. 
эмиграция в Ханькоу (Китай) // Россия и соврем. мир. 2015. № 4(89); Судьба 
рос. дипломатов –  лидеров белой эмиграции в Шанхае // Люди и судьбы рус. 
зарубежья: сб. ст. Вып. 3. М., 2015; Жители Динабурга в шанхайск. эми-
грации в 1-й пол. ХХ в. Saleniece I, arb.red. Vesture un cilveki. XXV zinatniskie 
lasijumi. Vesture XIX. Daugavpils, 2016; Сотрудничество рус. и кит. купцов 
в конце XIX –  нач. XX в. как пример взаимовыгодной торговли // Ист., 
совр-ть и будущее Вел. Шелкового пути: сб. ст. Пекин, 2016; Рус. флаг 
над Вампу // Рос. зарубежье: ист. и совр-ть. Вып. 6. М., 2017; Цыбик 
чайных ист. (очерки о рус.-кит. чайной торговле). М.; СПб., 2017 (общ. 
ред.); Рус. купцы в Калгане // Пробл. новой и новейш. ист. Китая. М., 
2018; Рус. храм на Янцзы. Ч. 1 // Пробл. Дальнего Востока. 2018. № 5–6; 
Провинция Цзянси в рус.-кит. торг. отношениях // Китай в мировой 
и регион. политике: ист. и совр-ть: сб. ст. Вып. 23. М., 2018; Фучжоу –  
в ист. рус.-кит. чайной торговли // Мат-лы IХ регион. науч.-практ. конф. 
«Вагановские чт.», посвящ. 425-летию г. Тары (г. Тара, 5–6 апр. 2018 г.).  
Омск, 2018.

ШАУМЯН
Мария Харлампиевна

(10.11.1924, с. Мастексай Джангалинского р-на Юж.-Казахстанской 
обл –?). Окончила Алма- Атинс. ГПИ им. Абая (1951), ВПШ при 
ЦК КПСС (1959).

Канд. дис.: «Деят-ть Ком. партии по переводу кочевых крестьянск. 
хозяйств в Казахстане на оседлость (1924–1936 гг.)» (АОН при ЦК КПСС, 
1963).

1963–1966 –  нс ИИ АН СССР; с 1966 –  нс ИМЭЛ.
Соч.: От кочевья к соц-му. Алма- Ата, 1965.
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ШАХАНОВ
Анатолий Николаевич

(р. 01.10.1957, г. Москва). Окончил МГИАИ, фак. арх. дела (1980). 
Учит. –  В.Е. Иллерицкий.

Канд. дис.: «Вклад С.М. Соловьева в развитие рус. бурж.-либеральной 
историографии» (МГУ, 1989).

1981–1989 –  ст. б-рь, мнс, снс ОР ГБЛ им. В.И. Ленина; 1991 –  
вед. ред. изд-ва «Дружба народов»; 1992 –  зав. книжн. ред-цией изд-
ва «Россия»; 1993 –  снс Центра науч. использования и публикации 
арх. фонда Московск. гор. объед. архивов; 1994–2008 –  нс, снс ИРИ  
РАН.

Отеч. ист., историография, источниковедение, регион. ист. Истор. 
биогр.

Соч.: Арх. С.М. Соловьева // Зап. ОР ГБЛ им. В.И. Ленина. Вып. 45. 
М., 1986; Переписка С.М. Соловьева с К.С. Аксаковым // Зап. ОР ГБЛ им. 
В.И. Ленина. Вып. 46. М., 1987; Мат-лы к биогр. Вл.С. Соловьева // Рос. 
архивы. Вып. 23. М., 1992; Учит. и ученик: С.М. Соловьев и В.О. Ключевский 
в 1860–1870-е гг. // Ключевский: сб. мат-лов. Вып. 1. Пенза, 1995; Рев-ция 
1905–1907 гг. глазами кадетов: (Из дневников Е.Я. Кизеветтер) // Рос. 
архивы. Вып. 5. М., 1994; С.М. Соловьев: Первые науч. тр. Письма. М., 1996 
(подг. текста, ст. и комм.); Арх. труженик С.М. Соловьев // АЕ за 1995 г. 
М., 1997; Франц Лефорт: Страницы ист. М., 1999 (чл. авт. кол.); Ист. и по-
литика: Д.И. Иловайский и его программа нац. возрождения России // Отеч. 
культура и истор. мысль XVIII–XX вв.: сб. ст. и мат-лов. Брянск, 1999; Рус. 
истор. наука 2-й пол. XIX –  нач. ХХ в. Московск. и Петербургск. ун-ты. М., 
2003 (2-е изд. М., 2019); Струве П.Б. Дневник политика (1925–1935 гг.). М.; 
Париж, 2004 (подг. текста, комм., указ.); Гражд. губернаторы Московск. 
губ. (1709–1917 гг.) // Московск. журн. 2006. № 3.

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 444.

ШАЦИЛЛО
Корнелий Фёдорович

(11.04.1924, г. Ташкент –  30.07.1998, г. Москва). Окончил 
Тихоокеанское ВВМУ (1946), МГУ, истор. фак. (1955), асп. каф. ист. 
СССР периода кап-ма МГУ (1958). Учит. –  В.И. Бовыкин, А.Л. Сидоров, 
П.А. Зайончковский.

Канд. дис.: «Финанс. капитал в судостроит. пром-ти России (1908–
1917 гг.)» (МГУ, 1958). Докт. дис.: «Развитие вооруж. сил России накануне 
Первой мировой вой ны (1906–1914 гг.)» (ИИ АН СССР, 1968). Проф. 
(1987).

Участник ВОВ. 1946–1950 –  служба на Черноморск. флоте (команд. 
торпедного катера, танко- десантн. корабля); с 1950 –  в отставке, инвалид 
вой ны. С 1958 –  мнс, снс, внс, гнс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, 
ИРИ РАН); 1987–1993 –  проф. МГИАИ РГГУ (по совмест.). Гл. ред. журн. 
«Ист. СССР» (с 1992 «ОИ») (1990–1995), чл. редкол. «ИЗ».

Отеч. ист., археография. Экон., соц., полит. ист. Ист. внешн. поли-
тики, вой н, армии и флота.
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Соч.: Рус. империализм и развитие флота накануне Первой мировой 
вой ны (1906–1914 гг.). М., 1968; Россия перед Первой мировой вой ной (во-
оруж. силы царизма в 1905–1914 гг.). М., 1974; Орг-ция и тактика земск. 
либерализма накануне рев-ции 1905–1907 гг. // ИЗ. 1978. Т. 101; 1905 г. М., 
1980; Рус. либерализм накануне рев-ции 1905–1907 гг.: Орг-ция. Программа. 
Тактика. М., 1985; Первая рев-ция в России. М., 1985; Гос-во и монополии 
в воен. пром-ти России: конец XIX в. – 1914 г. М., 1992; Раб. класс в России 
1907 –  февр. 1917 г. М., 1982 (в соавт.); Ист. Отечества. Люди, идеи, 
решения: Очерки ист. России IX –  нач. ХХ в. М., 1991 (в соавт.); Дневники 
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Лит.: Кто есть кто в РГГУ. М., 1993. С. 276; ОИ. 1999. № 1; Историки 
России. Т. 3. С. 445.

Иконограф.: Чернобаев А.А. Мастера рос. историографии: К.Ф. Шацилло 
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иконогр. Кн. 1. М., 2008. С. 388–403.
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Михаил Корнельевич
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Канд. дис.: «Источники по соц. структуре рос. буржуазии нач. XX в.» 
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Отеч. ист. Экон. и соц. ист.
Соч.: На деньги рос. кухарок. Иностр. капитал в царск. России // Родина. 

2004. № 4; Соц. состав буржуазии в России в конце ХIХ в. М., 2004; Ист. нало-
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Тверск. ГУ. Сер. «Ист.». 2011. № 3; Эмигрантск. орг-ции рос. предпринима-
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2012. № 8; «Торг.-промышленники отказывались нести жертвы ради борьбы 
с большевизмом…»: предпринимательск. орг-ции России в период Гражд. вой-
ны // Вестн. РУДН. Сер. «Ист. России». 2012. № 4; Предприниматели Москвы 
и Петербурга в первый год сов. власти. // Вестн. Тверск., ГУ Сер. «Ист.». 2011. 
№ 2; Торговля и снабжение населения в годы Первой мировой вой ны // Россия 
в годы Первой мировой вой ны: экон. положение, соц. процессы, полит. кризис. 
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Докт. дис.: «Эволюция светск. феод. вотчин в России в конце XVI –  нач. 
XVIII в.» (ИРИ РАН, 1997).

1977–1978 –  асс. каф. ист. СССР МГУ; с 1978 –  мнс, нс, с 1996 –  снс 
Центра изучения ист. территории и населения России, 1999–2012 –  внс 
Группы истор. географии ИРИ РАН. С 2012 –  на пенсии.

Отеч. ист., генеалогия, истор. география. Землевладение в России XV–
XX вв. Экономика светск. и монастырск. вотчины. Рос. дворянство в XVI –  
нач. XVIII вв.

Соч.: Светск. феод. вотчины России в 1-й трети XVII в. М., 1990; Светск. 
феод. вотчина в России во 2-й пол. XVII в. М., 1996; Землевладение и служба 
думных чинов в России: XVII –  нач. XVIII в. М., 1999; Дворянск. и купеч. сельск. 
усадьба ХVI–ХХ вв. М., 2001; Светск. феод. вотчины России в эпоху Петра I. 
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М.Н. Тихомиров, В.А. Александров, С.О. Шмидт.

Канд. дис.: «Хоз-во крестьян Вологодского у. в последней четв. XVII –  
1-й четв. ХVIII в.» (ИИ СССР АН СССР, 1972). Докт. дис.: «Гос-во и кре-
стьяне Поморья в XVII в.» (ИРИ РАН, 1993).

1963–1965 –  нс музея- панорамы «Бородинская битва»; 1966–1968 –  
нтс (по договорам) в ИЭ АН СССР; 1968–1971 –  асп., с 1971 –  мнс, снс, 
внс ИИ СССР АН СССР, одноврем. в 1980–1991 –  зав. отд. феодализма 
журн. «Ист. СССР». С 2001 –  внс, гнс ИСл РАН. Председатель Научного 
совета РАН по аграрной ист., зам. председателя Симпозиума по аграрной 
ист. Вост. Европы.

Лауреат Премии памяти митрополита Макария (1999).
Отеч. ист., регион. ист., источниковедение, демография, этнография. 

Соц. и экон. ист. Ист. сев. крестьянства.
Соч.: Крестьянск. двор и община на рус. Севере: конец ХVII –  нач. ХVIII в. 

М., 1976; Ист. сев. Крестьянства. Т. 1: Крестьянство Европ. Севера в период 
феодализма. Архангельск, 1984 (в соавт.); Нормы обычного права в земельно- 
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феод. России (конец ХV–ХVII в.) // Соц.-демограф. процессы в рос. деревне 
(ХVI –  нач. XX в). Вып. 1. Таллин, 1986; Из ист. финанс.-налоговой системы 
в России ХVII в. // Ист. CCСР. 1988. № 5; Ист. крестьянства СССР. Т. 2: 
Крестьянство в периоды раннего и развитого феодализма. Гл. 7. М., 1990 
(в соавт.); К хар-ке мировосприятия черносошных крестьян (ХVII в.) // Ист. 
СССР. 1992. № 1; Гос-во и крестьяне России: Поморье в ХVII в. М., 1997; 
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Рус. крестьянин в доме и мире: сев. деревня конца XVI –  нач. XVIII в. М., 
2012; Образы аграр. России IX–XVIII вв.: памяти Н.А. Горской: сб. ст. М., 
2013 (отв. ред).
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энциклопедия».
Отеч. истор. Экон. истор.
Соч.: Гос. бюджет царск. России в нач. XX в. (до Первой мировой вой-

ны) // ИЗ. 1959. Т. 65.

ШЕВЯКОВ
Алексей Алексеевич
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Учит. –  И.С. Галкин.

Канд. дис.: «Экон. и воен.-полит. агрессия герм. империализма 
в Румынии (1936–1941 гг.)» (МГУ, 1941). Докт. дис.: «Сов.-румынск. 
отношения и проблемы европ. безопасности» (там же, 1979).

Участник ВОВ. 1946–1947 –  сотр. арх. управл. МИД СССР; 1947–
1949 –  на науч.-организац. работе в АН СССР; 1949–1992 –  учен. секр., 
снс, внс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН).

Всеобщ. и отеч. ист. Сов.-румынск. и сов.-герм. отношения. Ист. 
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Соч.: Боспор в VI–IV вв. до н.э. М., 1985; Свод древн. письменных изве-
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отеч. ист. нового времени РГГУ и каф. отеч. ист. и культуры МПУ. Чл. 
редкол. журн. «ВИ» (с 1988). Лауреат Гос. премии РФ в обл. науки и тех-
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Отеч. ист., историография, археография. Полит. ист. России. Ист. 
рус. либерализма. Ист. полит. партий. Истор. биогр.

Соч.: Кадеты –  гл. партия либеральной буржуазии в борьбе с рев-цией 
1905–1907 гг. М., 1983; Партия октябристов в период Первой рос. рев-ции. 
М., 1987; Идеология и полит. орг-ция рос. либеральной буржуазии. 1907–
1914 гг. М., 1991; Полит. ист. России в партиях и лицах. Кн. 1. М., 1993.; 
Кн. 2. М., 1994. (в соавт.); Либерализм в России. М., 1995; Полит. партии 
России: докум. наследие: в 40 т. (отв. ред.). М., 1995–2003; Марксисты 
и рев-ция. М., 1996 (в соавт.); Либеральная модель переустройства России. 
М., 1996; Полит. партии России: ист. и совр-ть: учеб. М., 2000 (отв. ред., 
чл. авт. кол.); Модели обществ. переустройства России. ХХ в. М., 2004 
(отв. ред, чл. авт. кол.); Самостояние: Книга восп. М., 2010; П.А. Столыпин. 
Интеллект и воля. М., 2011 (в соавт.); П.А. Столыпин: энцикл. М., 2011 
(отв. ред.); Историк и педагог: сб. ст. памяти проф. А.С. Рудя. М., 2012 (отв. 
ред.); Дневник историка. М., 2013; Либеральный взгляд на вой ну: через ката-
строфу к возрождению // Первая мировая вой на в оценке соврем-ков: власть 
и рос. общ-во, 1914–1918 гг.: в 4 т. Т. 3. М., 2014 (в соавт.); Конституц.-
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демократ. партия в России и эмиграции. М., 2015; В поисках истины: сб. 
ст. и восп. памяти проф. Н.В. Блинова. М., 2016 (отв. ред., чл. авт. кол.); 
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(в соавт.); Полит. партии России нач. XX в. особенности явления и перспек-
тивы изучения // Россия XXI. 2019. № 5 (в соавт.); Обществ. мысль России: 
с древн. времен до сер. XX в. Т. 3: Обществ. мысль Рос. 2-й четв. XIX –  нач. 
XX в. М., 2020 (отв. ред., в сост. авт. кол.)
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Отеч. ист. Ист. рев. движения, Первой мировой вой ны.
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Соч.: Соц.-экон. отношения в аиле, кыштоке и деревне Киргизии до 
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ССР). Фрунзе, 1969; Ист. сов. крестьянства Киргизстана. Фрунзе, 1972 (отв. 
ред., чл. авт. кол.); К ист. соц.-экон. укладов Киргизстана. Фрунзе, 1972 
(отв. ред., в соавт.); Ист. нац.-гос. стр-ва в СССР. 1917–1978 гг. Т. 1–2. 
М., 1979 (отв. ред., в соавт.); Историография ист. СССР. Эпоха соц-ма. 
М., 1982 (чл. авт. кол.); Ист. крестьянства СССР. Ист. сов. крестьянства: 
в 5 т. Т. 1–4. М., 1986–1988 (гл. ред., чл. авт. кол.).

Библиогр.: Акад. Шерстобитов В.П. [К 75-летию со дня рожд.] // Изв. 
Нац. акад. наук Кыргыз. Респ. Бишкек, 2004. № 1.

Лит.: Историки России конца XIX –  нач. XXI в. Биобиблиограф. словарь: 
в 3 т. Т. 3. М., 2017. С. 454.

ШЕСТАКОВ
Андрей Васильевич

(12(24).10.1877, с. Соломбала Архангельской губ. – 29.06.1941, 
г. Москва). Окончил ИКП, истор. отдел. (1924). Учит. –  М.Н. Покровский, 
П.И. Лященко. Чл.-корр. АН СССР (1939).

С 1898 –  участник рев. движения; 1918–1921 –  на парт. и сов. ра-
боте в Москве, Воронеже, Рязани; с 1924 –  преп., зав. каф., проф. II 
МГУ, МГПИ, Ин-та нац. культур Востока РАНИОН, ИИ Ком. акад., 
ВоронежГУ, Комвуза Московск. обл., Высш. шк. пропагандистов, лек-
тор МК партии; один из орг-ров и рук. ОИМ. В 1930-х –  зам. дир., дир. 
Музея рев-ции; 1938–1941 –  снс ИИ АН СССР.

Отеч. ист. Аграр. ист. России 1861–1917 гг. Ист. рос. рев-ций.
Соч.: Очерки по ист. наемного труда в сельск. хоз-ве России. Т. 1. Ч. 1–2. 

М., 1924; Капитализация сельск. хоз-ва России (от реформы 1861 г. до 
вой ны 1914 г.). М., 1924; Крестьянск. рев-ция 1905–1907 гг. в России. М.; 
Л., 1926; Очерки по сельск. хоз-ву и крестьянск. движению в годы вой ны 
и перед Октябрем 1917 г. Л., 1927; Большевики и крестьянство в рев-ции 
1917 г. М.; Л., 1927; Советы крестьянск. депутатов и другие крестьянск. 
организации. Т. 1. Ч. 1–2. М., 1929 (ред., авт. предисл.); Методика истор. 
исслед. Воронеж, 1929; Классовая борьба в деревне ЦЧО в эпоху воен. ком-
ма. Вып. 1. Воронеж, 1930; Кратк. курс ист. СССР: учеб. для 3–4 кл. ср. шк. 
М., 1937 (рук. авт. кол.).

Лит.: А.В. Шестаков // ИЖ. 1941. № 78. С. 141; Луцкий Е.А. А.В. Шеста-
ков // Ист. СССР. 1967. № 3. С. 134–141; Алаторцева А.И.: 1) А.В. Шеста-
ков –  первый ред. журн. «Историк- марксист» // Ист. СССР. 1973. № 3. 
С. 206–210; 2) А.В. Шестаков –  историк и революционер // Ист. СССР. 1978. 
№ 6. С. 94–105; Евсеева Е.Н. Вопр. ист. крестьянства, периода Окт. рев-
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ции и Гражд. вой ны в тр. А.В. Шестакова // Вопр. становления и развития 
сов. общ-ва в отеч. историографии. М., 1986. С. 167–184; Муравьева Л.А. 
Шестаков А.В. // Историки России. Т. 3. С. 455.

ШЕСТАКОВ
Владимир Алексеевич

(р. 01.01.1947). Окончил КазанГУ, ист.-филолог. фак. (1969). Учит. –  
И.М. Ионенко, Г.Н. Вульфсон, Ю.А. Поляков.

Канд. дис.: «Сов. историография Вел. Окт. социалист. рев-ции на 
местах: по мат-лам Поволжья» (КуйбышГПИ, 1975). Докт. дис.: «Соц.-
экон. политика Сов. гос-ва в 1950-е –  сер. 1960-х гг.» (ИРИ РАН, 2006).

1969–1972 –  асс. каф. науч. ком-ма КазанАИ; 1972–1974 –  асп. 
каф. ист. СССР КазанГУ; 1974–1980 –  ст. преп. каф. ист. сов. общ-ва 
КуйбышГУ; с 1980 –  мнс, снс, внс, гнс, учен. секр. ИИ СССР АН СССР 
(ИРИ РАН).

Отеч. ист., историография, регион. ист. Соц.-экон. ист., власть 
и общ-во.

Соч.: Сов. историография Вел. Окт. социалист. рев-ции в Поволжье. 
Саратов, 1979 (в соавт.); Осн. проблемы ист. упрочения и развития соц-ма 
в СССР (конец 1930 –  нач. 1960-х гг.): в 2 т. М., 1984 (науч. ред. 1 т., чл. 
авт. кол.); Сов. образ жизни: истор. аспект. М., 1984; Воспитательный 
потенциал ист. // ПО. М., 1985. № 10 (в соавт.); Луч надежды: Восп. 
Г. Прохоровой об акад. А.М. Прохорове. М., 1993 (науч. ред., авт. преди-
сл.); Ист. Отечества XX в.: уч. пос. для общеобраз. шк. М., 1995 (в соавт.) 
(2-е изд. М., 2000); Ист. России XX в. М., 1996 (чл. авт. кол.); Энциклопед. 
словарь юного историка: (Отеч. ист.). М., 1997 (чл. авт. кол.); Россия 
в 1992–1998 гг.: доп. мат-лы к учеб. «Ист. Отечества. XX в.»: 11 кл. М., 
2000 (в соавт.); Ист. Отечества. XX в.: учеб. для 9 кл. М., 2000 (в соавт.); 
Ист. Отечества, XX –  нач. ХХI в.: учеб. для 9 кл. М., 2003 (в соавт.); Соц.-
экон. политика сов. гос-ва в 1950-е –  сер. 1960-х гг. М., 2006; Новейшая 
ист. России: учеб. М., 2008 (в соавт.); Ист. России. XX –  нач. XXI в. 11 кл. 
М., 2012; М., 2014 (в соавт.); Ист. России с древн. времен до наших дней: 
учеб. М., 2015 (в соавт.); Модернизация. Россия. Ист. преобразований. 
М., 2015 (в соавт.); Вел. рос. рев-ция 1917 г. Дискуссионные вопр. М., 2016 
(Электронное изд.); Большевистск. корни краха соц-ма в СССР // Распад 
СССР: дискуссии о причинах, обстоятельствах и последствиях: сб. ст. М., 
2019; Совнархозы в экон. политике Н.С. Хрущева // Преподавание ист. 
и обществознания в шк. 2020. № 6, 7.

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 455–456.

ШИЛОВ
Вячеслав Серафимович

(03.01.1942, г. Фрунзе, Киргиз. ССР –  22.02.2014, г. Москва). Окончил 
МГУ, истор. фак. (1969), там же, асп. (1972). Учит. –  В.П. Смирнов.

Канд. дис.: «Внешн. политика в борьбе партий во Франции (1963–
1967 гг.)» (МГУ, 1974). Докт. дис.: «Партии и внешн. политика Франции 
в 1969–1981 гг.» (ИВИ РАН, 1992).
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1972–1973 –  мнс ИИ СССР АН СССР, референт акад.-секр. ОИ АН 
СССР; 1973–1992 –  мнс, снс ИВИ АН СССР (РАН), одноврем. с 1980 –  
учен. секр. Нац. комитета историков СССР; 1992–1997 –  учен. секр., зам. 
акад. ОИ РАН по науч.-организац. работе; 1997–1998 –  нач. отд. РГНФ; 
1998–2002 –  советник отд. Управл. межпарламентск. связей Аппарата 
Гос. думы ФС РФ; с 2002 –  зам. дир. Центра междунар. связей РАГС; там 
же, проф. (с 2004) каф. ист. рос. госуд-ти.

Всеобщ. и отеч. ист., источниковедение. Новейшая ист. Франции. 
Междунар. отношения и западноевроп. интеграция в послевоен. Европе. 
Ист. гос. стр-ва во Франции и России. Истор. биогр.

Соч.: Образование партии «Демократ. центр» и проблемы внешн. по-
литики Франции (1963–1967 гг.) // Вестн. Московск. ун-та. 1972. № 3; 
Образование Федерации демократ. и социалист. левых сил во Франции // ВИ. 
1974. № 1; Борьба партий во Франции по вопр. о выходе из воен. орг-ции 
Североатлант. договора // ННИ. 1974. № 1; Полит. партии и внешн. поли-
тика Франции (1958–1969 гг.). М., 1977; Образование «новой» Фр. социалист. 
партии (1969–1972 гг.) // Фр. ежег. 1979. М., 1980; Де Голль и сов.-фр. от-
ношения 1958–1969 гг. // Фр. ежег. 1988. М., 1990; Образ де Голля и Франции 
в сов. публицистике 1958–1964 гг. // Акты междунар. конф. «Де Голль и его 
время». Париж, 1990 (на франц. яз.); Внешн. политика и партии во Франции 
(1969–1981 гг.). М., 1994; Дипломат. док-ты в изучении недипломат. ист.: 
Испанск. вой на Наполеона и рос. обществ. мнение // Fonti diplomatiche in 
eta moderna e contemporenea. Roma, 1995 (на франц. яз.); Франция и Россия: 
к вопр. о путях гос. стр-ва // Гос. служба. 2004. № 3; Центр и регионы во 
Франции и России: опыт сравнит. исслед. М., 2008 (в соавт.).

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 458.

ШИРИНА
Данара Антоновна

(р. 06.07.1935, г. Кировск Ленинградской обл.). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1960). Учит. –  А.М. Сахаров, Л.В. Черепнин, К.Н. Тарновский.

Канд. дис.: «Борьба идейных направлений в отеч. историографии 
рус. средневек. города: Историограф. очерки (2-я пол. XIX –  1-я треть 
XX в.)» (ИИ СССР АН СССР, 1978). Докт. дис.: «Роль Акад. наук в изуче-
нии Сев.-Востока России. XVIII –  нач. XX в.» (МПУ, 1995). Проф. (2005).

В 1960–1974 –  нтс, ст. нтс, мнс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР); 
с 1974 –  мнс, снс (с 1992), внс, гнс ИЯЛИ Якутск. фил. СО АН СССР 
(с 1995 –  ИГИ АН Респ. Саха (Якутия), одноврем. в 1994–2002 –  доц., 
проф. Вост.-Сиб. ГАКИ (с 2001 –  Аркт. ГИКИ). Чл. редкол. журн. «Якутск. 
арх.» и «Наука и техника». Чл. Геральд. совета при През. Респ. Саха 
(Якутия) (2003–2006).

Отеч. ист., историография, источниковедение. Соц. ист. Проблемы 
междунар. сотрудничества. Ист. Рос. Акад. наук.

Соч.: Изучение рус. феод. города в сов. истор. науке 1917 –  нач. 
1930 гг. // ИЗ. М., 1970. Т. 86; Рус. средневек. город в дорев. историографии 
(сер. XIX в.– 1917 г.) // ИЗ. М., 1982. Т. 108; Летопись экспедиций на Сев.-
Восток Азии в дорев. период. Новосибирск, 1983; Экспедиц. деят-ть Акад. 
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наук на Сев.-Востоке Азии. 1861–1917 гг. Новосибирск, 1993; Петербургск. 
Акад. наук и Сев.-Восток. 1725–1917 гг. Новосибирск, 1994; Значение академ. 
исслед. Сев.-Востока России для развития отеч. и мировой науки (XVIII –  
нач. XX в.) // Петербургск. Акад. наук в ист. Академий мира. СПб., 1999; 
Парижск. изд. «Восп.» А.Я. Уваровского // Афанасий Уваровский: гуманист 
и просветитель. Якутск, 2000; Инструкции Акад. наук –  особый вид истор. 
источников XVIII –  нач. XX в. // АЕ за 1999 г. М., 2000; Россия: науч. ис-
след. Арктики. XVIII в. – 1917 г. Новосибирск, 2001; Письма и бумаги имп. 
Петра Великого за 1713 г. (за авг.-окт.) // Письма и бумаги имп. Петра 
Великого. Т. 13. Вып. 2. М., 2003 (в соавт.); Междунар. сотр-во в Арктике 
в 80–90-х гг. XX в.: особенности и ист. формирования. Новосибирск, 2013.

Лит.: Винокурова Л.Е., Захарова Т.В., Негенбля И.Е., Шишигина А.Н., 
Юрганова И.И. Поздравляем с юбилеем! // Якутск. арх. Якутск, 2005. № 3. 
С. 82–84; Историки России. Т. 3. С. 462.

ШМИДТ
Сигурд Оттович

(15.04.1922, г. Москва –  22.05.2013, там же). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1944). Учит. –  М.Н. Тихомиров. С.В. Бахрушин, Н.Л. Рубинштейн, 
С.Д. Сказкин, Н.К. Пиксанов, Е.А. Косминский, С.Н. Валк, 
В.П. Адрианова- Перетц, Д.С. Лихачев.

Канд. дис.: «Правительств. деят-ть А.Ф. Адашева и вост. политика 
Рус. гос-ва в сер. XVI ст.» (МГУ, 1949). Докт. дис.: «Исслед. по соц.-полит. 
ист. России XVI в.» (ИИ АН СССР, 1965). Проф. (1970). Засл. деятель 
науки РФ (1989). Акад. РАО (1992). Иностр. чл. Польск. АН (1997). Докт. 
honoriscausa РГГУ (1997). Заслуженный проф. РГГУ (2006).

1944–1948 –  асп. истор. фак. МГУ, внештатн. преп. отеч. ист. ЗВПШ 
при ЦК ВКП(б) (1945–1951); с 1949 –  преп., доц., проф. МГИАИ (РГГУ) 
(с 1950 по 2000); чл. презид. Фонда культуры; пред. Союза краеведов 
России (1990; с 2007 –  почетн. пред.) зам. пред. ред. совета «Б-ка ист. 
Москвы с древн. времен до наших дней»; гл. ред. энцикл. «Москва», 
«Московской энциклопедии»; чл. редкол. и редсоветов сер. «Лит. па-
мятники», журн. «ИА», «ОА», ежег. «ВИД». Лауреат премии Прав-ва РФ 
в обл. образования (1999), премии памяти митрополита Московского 
и Коломенского Макария (Булгакова) (2003), премии им. акад. 
Д.С. Лихачева (2006), премии «Триумф» (2009).

Отеч. ист., регион ист., методология, источниковедение, историо-
графия, архивоведение, археография. Истор. библиогр. Полит. ист. Ист. 
учреждений, культуры, обществ. мысли. Истор. биогр.

Соч.: Становление рос. самодержавства: Исслед. соц.-полит. ист. вре-
мени Ивана Грозного. М., 1973; Рос. гос-во в сер. XVI ст.: Царск. арх. и лице-
вые рукописи времени Ивана Грозного. М., 1984; Док-ты делопроизводства 
правительств. учреждений России XVI–XVII вв. М., 1985; Краеведение и до-
кум. памятники. Тверь, 1992; У истоков рос. абсолютизма: исслед. соц.-по-
лит. ист. времени Ивана Грозного. М., 1996; Путь историка: избр. тр. по 
источниковедению и историографии. М., 1997; Археография. Архивоведение. 
Памятниковедение: сб. ст. М., 1997; Россия Ивана Грозного: сб. ст. М., 
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1999; Ист. Москвы и проблемы москвоведения. М., 2004; «Феномен Фоменко» 
в контексте изучения соврем. обществ. истор. сознания. М., 2005; Наш 
вел. современник: ст. об акад. С.Д. Лихачеве. 1976–2006 гг. СПб., 2007; 
Памятники письменности в культуре познания ист. России. М., 2007–2008. 
Т. 1: Допетровск. Русь: в 2 кн. М., 2009; Т. 2. Кн. 1: От Карамзина до «арбат-
ства» Окуджавы. М., 2012; Т. 2. Кн. 3: Двадцатое столетие; После 75-ти. 
Т. 1. М., 2012 (Работы 1997–2001 гг.); Московск. историк М.Н. Тихомиров. 
Тихомировск. традиции. М., 2012; МЭ. Т. 1: Лица Москвы. Кн. 1–6. М., 
2007–2014 (гл. ред., чл. авт. кол.).

Библиогр.: С.О. Шмидт: библиограф. указ. / сост. Л.И. Шохин. предисл. 
Д.С. Лихачева. М., 1987; Список печатн. тр. С.О. Шмидта // АЕ за 1992 г. М., 
1994. С. 281–306; Список печатн. тр. С.О. Шмидта за 1993–1997 гг. // АЕ 
за 1997 г. М., 1997. С. 378–383; С.О. Шмидт: биобиблиограф. указ. / сост. 
А.В. Мельников, предисл. С.М. Каштанова. М., 2000.

Лит.: Мир источниковедения. Сб. в честь С.О. Шмидта. М.; Пенза, 
1994; Беленький И.Л. С.О. Шмидт –  источниковед и историограф // ВИД. 
Вып. XXV. СПб., 1994. С. 293–307; Буганов В.И., Медушевский А.Н. 
С.О. Шмидт –  археограф, источниковед, архивовед // ОА. 1995. № 5. С. 23–
32; Кто есть кто в РГГУ. М., 1993. С. 280–281; Кто есть кто в РГГУ. М., 
1997. С. 213–214; Кто есть кто в РГГУ. М., 2002. С. 339–340; 75-летие 
С.О. Шмидта // АЕ за 1997 г. М., 1997. С. 687–689; Источниковедение 
и краеведение в культуре Рос. Сб. к 50-летию служения Сигурда Оттовича 
Шмидта Историко- архивному институту. М., 2000; Кружку источникове-
дения –  пятьдесят лет. 1950–2000. М., 2000; Энциклопед. словарь Московск. 
ун-та. С. 513–514; Каштанов С.М. Жизнь и деят-ть акад. С.О. Шмидта: 
кратк. очерк // МЭ. Т. 1: Лица Москвы. Кн. 6. М., 2014; Историки России. 
Т. 3. С. 472–473.

Иконограф.: Афиани В.Ю. Мастера рус. историографии: С.Ю. Шмидт 
(1922–2013) // ИА. 2002. № 2. С. 87–102; также см.: Историки России: 
иконогр. Кн. 1. М., 2008. С. 340–355.

ШТРАНГЕ
Михаил Михайлович

(29.09(12.10).1907, г. Казань –  30.03.1968, г. Москва). Окончил 
Парижск. ун-т (Сорбонна), ист.-филолог. фак. (1939), Вечерн. ун-т 
марксизма- ленинизма при МК ВКП(б) (1951).

Канд. дис.: «Отношение рус. общ-ва к фр. бурж. рев-ции 1789–
1794 гг.» (ИИ АН СССР, 1954). Докт. дис.: «Демократ. интеллигенция 
России в XVIII в.» (там же, 1965).

С 1924 в эмиграции во Франции. В годы Второй мировой вой ны –  
участник партизанск. движения (Верхняя Савой я, Франция). Вернулся 
в СССР (1947). 1944–1947 –  офицер связи Сов. воен. миссии по делам 
репатриации в Зап. Европе (Париж); 1947–1955 –  гл. библиограф ФБОН 
АН СССР; 1955–1965 –  нс, снс (с 1959) сект. ист. СССР периода феода-
лизма ИИ АН СССР.

Отеч. ист., историография. Ист. движения Сопротивления во 
Франции. Истор. биогр.
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Соч.: Нар. движение Сопротивления в Верхней Савой е в 1941–
1944 гг. // ВИ. 1949. № 8; Рус. общ-во и фр. рев-ция 1789–1794 гг. М., 1956; 
Ист. одного подложного указа 1763 г. // Вопр. соц.-экон. ист. и источниковеде-
ния периода феодализма в России. Сб. к 70-летию проф. А.А. Новосельского. М., 
1961; Историк и археограф XVIII в. Семен Башилов // Проблемы обществ.-по-
лит. ист. России и славянск. стран. Сб. к 70-летию М.Н. Тихомирова. М., 
1963; Демократ. интеллигенция России в XVIII в. М., 1965; Жан- Жак Руссо 
и его рус. современники // Междунар. связи России в XVII–XVIII вв. М., 1966; 
Идеи просвещения в рус. историографии 50–70-х гг. XVIII в. // Феод. Россия 
во всемирно- истор. процессе. М., 1972.

Лит.: Далин В.М. Памяти М.М. Штранге // ННИ. 1968. № 4. С. 188; 
М.М. Штранге (1907–1968) // Франц. ежег. 1967. М., 1968. С. 347; 
М.М. Штранге // ВИ. 1968. № 9. С. 216; М.М. Штранге // Ист. СССР. 1969. 
№ 1. С. 219; Бухерт В.Г. Штранге М.М. Историки России. Т. 3. С. 478–479.

ШУНКОВ
Виктор Иванович

(06(19).04.1900, г. Кузнецк Томской губ. – 09.11.1967, г. Москва). 
Окончил МГУ, ФОН (1925). Учит. –  С.В. Бахрушин.

Канд. дис.: «К ист. крестьян Зап. Сибири в XVII и нач. XVIII в.» 
(ИИ АН СССР, 1940). Докт. дис.: «Очерки по ист. земледелия Сибири 
(XVII в.)» (ИИ АН СССР, 1954). Чл.-корр. АН СССР (1962).

1926–1936 –  учит. ср. шк., преп. вуза; 1936–1941 –  нс ИИ АН СССР. 
Участник ВОВ. 1945–1949 –  зам. дир. ИИ АН СССР; 1949–1967 –  дир. 
ФБОН; с 1959 –  зам. акад.-секр. ОИ АН СССР; проф. истор. фак. МГУ. 
Гл. ред. журн. «ИА» (1955–1960). Пред. Археограф. комис. (1966–1967). 
Лауреат Гос. премии СССР (1973).

Отеч. ист., регион. ист., библиогр., археография, источниковедение. 
Ист. рус. колонизации Сибири XVI–XVII вв.

Соч.: Очерки по ист. колонизации Сибири в XVII –  нач. XVIII в. М.; 
Л., 1946; Ист. Бурят- Монгольск. АССР. М., 1954 (ред.); Издание истор. 
источников в СССР. М., 1955 (в соавт.); Очерки по ист. земледелия Сибири 
(XVII в.). М., 1956; Осн. проблемы изучения ист. Сибири XVII–XIX вв. М., 
1960; Сибирь периода феодализма. Новосибирск, 1965 (отв. ред.); Ист. 
Сибири. Т. 15. Л., 1968–1969 (один из гл. ред.).

Библиогр.: В.И. Шунков: Мат-лы к биобиблиогр. ученых СССР. Сер. 
«Ист.». Вып. 10. М., 1971.

Лит.: Преображенский А.А. В.И. Шунков // Ист. СССР. 1968. № 2;  
Окладников А.П. В.И. Шунков –  историк Сибири // Рус. наследие 
Поморья и Сибири (период феодализма): сб. памяти В.И. Шункова. 
М., 1973. С. 19; Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 516–517; 
Муравьева Л.А. Шунков В.И. // Историки России. Т. 3. С. 484–485.

ШУТКИН
Лев Николаевич

(21.05.1930, г. Свердловск –?). Окончил МГИМО, междунар.-пра-
вовой фак. (1952).



Канд. экон. наук (ИМЭМО АН СССР, 1965).
1953–1961 –  ст. референт МО СССР; 1962–1966 –  мнс ИМЭМО АН 

СССР; 1966–1967 –  снс ВИНИТИ АН СССР; 1967–1972 –  снс ИМЭМО 
АН СССР; 1972–1992 –  снс сект. внешн. политики СССР ИИ СССР АН 
СССР.

Отеч. и всеобщ. ист. Ист. внешн. политики и экон. связей СССР.
Соч.: ООН и междунар. экон. сотр-во. М., 1970 (в соавт.); СССР в ООН. 

Т. 4–6. М., 1975–1981 (в соавт.); СССР и деколонизация: 60 лет борь-
бы // Внешнеполит. деят-ть сов. гос-ва и обществ. орг-ций: ист., историо-
графия и источниковедение. М., 1984; Из ист. поддержки Сов. Союзом борьбы 
народов Танзании за освобождение от колониального гнета // Двустороннее 
сотр-во СССР с освободившимися странами. М., 1987.
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Щ
ЩАВЕЛЕВА
Наталия Ивановна

(16.07.1946, г. Кишинев, Молд. ССР –  28.04.2001, г. Москва). 
Окончила МГУ, филолог. фак. (1969). Учит. –  В.Т. Пашуто.

Канд. дис.: «Др. Русь в польск. и латинск. хронографии» (ИИ СССР 
АН СССР, 1976).

С 1974 –  мнс, нс, снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).
Отеч. ист. Источниковедение. Славяноведение. Ист. Др. Руси.
Соч.: Древнерус. известия Великопольской хроники // Летописи и хро-

ники. 1976 г. М., 1976; Послание епископа краковского Матвея Бернарду 
Клервоскому об «обращении русских» // Древн. гос-ва на территории СССР. 
1975 г. М., 1976; О княжеск. воспитателях в Др. Польше // Древн. гос-ва 
на территории СССР. 1985 г. М., 1986; Нищенствующие ордена как по-
лит. посредники между Орденом, Польшей и Русью // Славяне и их соседи: 
Католичество и православие в Ср. века. М., 1991; Польские латиноязычные 
средневек. источники: Тексты, перевод, комм. М., 1990; Прусский вопр. 
в политике Даниила Галицкого // Древн. гос-ва Вост. Европы. 1991 г. М., 
1994; Приватные молитвы жены князя Изяслава // Церковь в ист. России: 
сб. ст. Вып. 3. М., 1999; Др. Русь в «Польской ист.» Яна Длугоша (кн. I–VI): 
Текст, перевод, комм. М., 2004.

ЩАПОВ
Ярослав Николаевич

(06.05.1928, г. Москва –  31.08.2011, там же). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1952). Учит. –  П.А. Зайончковский, Б.А. Рыбаков, Б.Д. Греков, 
А.А. Зимин.

Канд. дис.: «Церковь как феод. орг-ция в Др. Руси» (ИИ АН СССР, 
1964). Докт. дис.: «Византийск. и южнославянск. правовое наследие на 
Руси в XI–XIII вв.» (ИИ СССР АН СССР, 1975). Проф. (1992). Чл.-корр. 
АН СССР (РАН) (1987).

1952–1957 –  ст. и гл. б-рь ОР ГБЛ; с 1957 –  мнс, снс, гнс ИИ АН 
СССР (ИИ СССР АН СССР, ИРИ РАН). Рук. Центра ист. религии и церк-
ви ИРИ РАН, пред. Науч. совета РАН «Роль религий в ист.» (1988–2001), 
пред. РОИА (1990–1996). Советник РАН (с 2000). Лауреат премии РАН 
им. Б.Д. Грекова (1992). Лауреат Макариевск. премии (2009).



596

Отеч. ист., источниковедение, археография. Соц. и полит. ист. 
Др. Руси. Ист. права, учреждений, культуры, обществ. мысли. Ист. ре-
лигии и церкви.

Соч.: Древнерус. гос-во и его междунар. значение. М., 1965 (в соавт.); 
Княжеск. уставы и церковь в Др. Руси. XI–XIV вв. М., 1972; Византийск. 
и южнославянск. правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. М., 1978; 
Восточнославянск. и южнослаянск. рукописные книги в собраниях Польск. 
Нар. Респ. Вып. 12. М., 1976 (каталог); Гос-во и церковь в Др. Руси X–XIII вв. 
М., 1989 (амер. изд.: State and Church in Early Russia, 10th-13th Centuries. 
New York, 1993); Древнерус. княжеск. уставы XI–XV вв. М., 1976 (публ.); 
Древнеславянск. кормчая XIV титулов без толкований. Труд В.Н. Бенешевича. 
Т. 2. София, 1987 (публ., в соавт.); Древнерус. письменные источники XI–
XIII вв. М., 1991 (каталог, в соавт.); Идея Рима в Москве. XV–XVI вв.: 
источники по ист. рус. обществ. мысли. Рим, 1993 (публ., в соавт.); 
Мазуринская кормчая: Памятник межслав. культурных связей XIV–XVI вв. 
М., 2002 (в соавт.); Очерки рус. ист., источниковедения, археографии. М., 
2004; Справочный инструментарий историка России. М., 2007; Византийск. 
«Эклога законов» в рус. письменной традиции. СПб., 2011; Die slavische 
Ecloga / Hrgb. J.N. Ščapov, L. Burgmann. // Forschungen zur byzantinischen 
Rechtsgeschichte. B. 23. Frankfurt am Main, 2011.

Библиогр.: Repertoire International des Medievistes, 6-eme edition. Vol. 1. 
Paris, 1987. Р. 218–219; Славяноведение в СССР. New York, 1993. С. 495–496; 
От Др. Руси к Новой России. М., 2005. С. 387–411.

Лит.: Науч. элита: Кто есть кто в Рос. Акад. наук. М., 1993. С. 436; 
Щапов Я.Н. О моих занятиях ист. России // Историки России о времени 
и о себе. Вып. 1. М., 1997. С. 58–66; Профессора и доктора наук МГУ. М., 1998. 
С. 647; Энциклопед. словарь Московск. ун-та. С. 517–518; Синицына Н.В. 
К 70-летию Я.Н. Щапова // ОИ. 1998. № 3; Белякова Е.В. Я.Н. Щапов –  архе-
ограф // АЕ за 2001 г. М., 2002. С. 260–268; Баловнев Д. Я.Н. Щапов –  источ-
никовед // Щапов Я.Н. Очерки рус. ист., источниковедения, археографии. М., 
2004; Найденова Л.Н. Ист. рус. церкви в работах Я.Н. Щапова // Церковь 
в ист. России. Вып. 5. М., 2003. С. 20–32; Сахаров А.Н., Синицына Н.В. 
Творческ. путь Я.Н. Щапова // От Др. Руси к Новой России. М., 2005. 
С. 6–16; Памяти Я.Н. Щапова (1928–2011) // РИ. 2012. № 1. С. 203–
205; Белякова Е.В. Я.Н. Щапов (06.05.1928–31.08.2011) // ЖМП. 2011. 
№ 10. С. 95–96; Памяти Я.Н. Щапова // Правосл. Палестинск. сб. 
Вып. 107. М., 2011. С. 371–375; Горский А.А. Памяти Я.Н. Щапова 
(1928–2011) // Средневек. Русь. Вып. 10: К 1150-летию зарождения рос. 
госуд-ти. М., 2012. С. 381–382; Белякова Е.В., Бибиков М.В., Кофанов Л.Л., 
Суханов Е.А. Памяти Я.Н. Щапова (06.05.1928–31.08.2011) // Др. право / Ius 
antiqum. 2013. № 2(27); Белякова Е.В., Васильева О.Ю. Я.Н. Щапов и начало 
нового этапа изучения ист. Церкви // Истор. журн. Науч. исслед. М., 2011. 
№ 5(5). С. 7–15; Белякова Е.В. Я.Н. Щапов (1928–2011)// АЕ за 2011 г. М., 
2014. С. 501–504. Памяти Я.Н. Щапова // Религии мира. Ист. и совр-ть. 
2006–2010. М.; СПб., 2012. С. 10–14; Историки России. Т. 3. С. 488.



ЩЕТИНИНА
Галина Исидоровна

(р. 25.02.1936, г. Москва). Окончила МГУ, истор. фак. (1958).
Канд. дис.: «Университетск. вопр. 1870–1880-х гг. и устав 1884 г.» 

(МГУ, 1965). Докт. дис.: «Студенчество и рев. движение России. Посл. 
четв. XIX в.» (ИИ СССР АН СССР, 1988).

1964–1973 –  мнс, с 1973 –  снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР).
Отеч. ист. Ист. высш. образования,  ун-тов.
Соч.: Университеты в России и устав 1884 г. М., 1976; Студенчество 

и рев. движение в России: посл. четв. XIX в. М., 1987.
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Э
ЭЙДЕЛЬМАН
Натан Яковлевич

(18.04.1930, г. Москва –  29.11.1989, там же). Окончил МГУ, истор. 
фак. (1952). Учит. –  П.А. Зайончковский, Ю.Г. Оксман.

Канд. дис.: «Корреспонденты вольной печати Герцена и Огарева в пе-
риод назревания первой рев. ситуации в России» (ИИ АН СССР, 1964).

С 1952 –  учит. ист. ср. шк.; нс Московск. обл. краеведч. музея 
(г. Истра). Чл. Союза писателей СССР. В конце 1980-х –  нс ИИ СССР 
АН СССР.

Отеч. ист., историософия, историография. Литературоведение. Полит. 
ист. Обществ. и культурное движение в России XVIII–XIX вв. Истор. 
биогр.

Соч.: Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966; Лунин. М., 
1970; Герцен против самодержавия: Секретная полит. ист. России XVIII–
XIX вв. и Вольная печать. М., 1973 (2-е изд. М., 1984); Апостол Сергей: 
Повесть о Сергее Муравьеве- Апостоле. М., 1975; Последний летописец 
[Н.М. Карамзин]. М., 1983; Грань веков. Полит. борьба в России: конец 
XVIII –  нач. XIX ст. М., 1986; Пушкин: Из биогр. и творч-ва. 1826–1837. М., 
1989; «Рев-ция сверху» в России. М., 1989; Из потаенной ист. России XVIII–
XIX веков. М., 1993; Свободное слово Герцена. М., 1999.

Лит.: Покровский Н.Н. Проблемы ист. России в работах Н.Я. Эйдельмана //  
ВИ. 1990. № 8; РЕЭ. Т. 3. М., 1997. С. 448; Алексеев П.В. Философы 
России XIX–XX ст. М., 1999. С. 915; Энциклопед. словарь Московск. ун-
та. С. 519–520; Историки России. Т. 3. С. 493–494.

ЭЙМОНТОВА
Регина Генриховна

(01.01.1928, г. Москва –  03.04.2000, там же). Окончила МГУ, истор. 
фак. (1950). Учит. –  С.С. Дмитриев, М.В. Нечкина.

Канд. дис.: «Университетск. вопр. в конце 50-х –  нач. 60-х гг. XIX в. 
и университетск. реформа 1863 г.» (МГУ, 1954).

1954–1973 –  ст. библиограф, гл. библиограф ГПИБ; с 1973 –  реф. 
М.В. Нечкиной; снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист., библиогр. Ист. культуры, обществ. мысли, рев. движения. 
Истор. биогр.

Соч.: Пути и задачи истор. библиогр. // Ист. СССР. 1973. № 5; Рус. ун-
ты на грани двух эпох: (От России крепостной к России капиталист.). М., 



1985; Ученый- просветитель П.В. Павлов // ИЗ. М., 1986. Т. 113; Просвещение 
в России в 1-й пол. XIX в. // ВИ. 1986. № 10; К спорам о прав-ве // Ист. 
СССР. 1988. № 6; «Великорусс»: спорные вопр. // ОИ. 1992. № 3; Рус. ун-ты на 
путях реформы: 60-е гг. XIX в. М., 1993; Библиограф. указатели. Движение 
декабристов: библиогр. 1928–1959 гг. М., 1960; Библиограф. указатели. 
Движение декабристов: библиогр. 1960–1976 гг. М., 1983 (ред., сост.); Ист. 
истор. науки в СССР. Доокт. период: библиогр.; Ист. истор. науки в СССР: 
Сов. период. Окт. 1917–1967 г. М., 1980 (ред., сост., чл. редкол.).

Лит.: Историки России. Т. 3. С. 494.

ЭЛЬДАРОВА
Ирина Константиновна

(р. 06.05.1921, г. Ростов-на- Дону). Окончила МГУ, истор. фак. (1945).
1954–1958 –  снс Гос. музея Рев-ции СССР; 1962–1988 –  мнс, нс ИИ 

АН СССР (ИИ СССР АН СССР).
Отеч. ист. Ист. сов. культуры.
Соч.: Культурная жизнь в СССР. 1928–1941. Хроника. М., 1975. 

(сост.); Культурная жизнь в СССР. 1951–1965. Хроника. М., 1979. (сост.); 
В.И. Ленин, КПСС об интеллигенции. М., 1979 (в соавт.); Культурная жизнь 
в СССР. 1966–1977. Хроника. М., 1981 (сост.).
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Ю
ЮЗЕФОВИЧ
Иосиф Сигизмундович

(06.06.1890, г. Варшава –  расстрелян на Донском кладбище 12.08.1952). 
Окончил ИКП (1931).

Канд. дис.: «Возникновение Ком. Интернационала» (1940).
Участник рев. движения. В 1920–1930 гг. – на профсоюзной работе, 

чл. Центр. совета и исполнит. бюро Профинтерна; 1931–1933 –  на нелег. 
работе в США. Отв. секр. ред. журн. «Междунар. раб. движение». Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР; 1938–1939 –  в изд-ве «Сов. энцикл.»; 1939–1942 
и 1946–1949 –  нс ИИ АН СССР; 1942–1946 –  зав. отд. профсоюзной 
и раб. печати Гл. ред-ции Совинформбюро. Арестован и расстрелян по 
делу Еврейск. антифаш. комитета.

Соч.: Основание Ком. Интернационала. М.; Л., 1940.

ЮНУСОВ
Леонид Усманович

(30.07.1926. г. Янгиюль Ташкентской обл., Узбек. ССР –  02.08.1989, 
г. Москва). Курсант 2-го Харьковск. танкового училища (1942–1944). 
Учился в МГИМО (1946–1948), на фак. журналистики Ташкент. ГУ 
(1964–1969).

Канд. дис.: «Печать Узбекистана –  коллективный организатор масс 
на нар. стройках в годы Вел. Отеч. вой ны» (Ташкент. ГУ, 1972). Докт. дис.: 
«Нар. движение в социалист. стр-ве республик Ср. Азии в 1938–1950 гг. 
(Предпосылки, сущность, масштабы, соц.-полит. итоги)» (ИИ СССР 
АН СССР, 1980).

Участник ВОВ. 1971–1973 –  ст. преп. каф. журналистики Ташкент. 
ГУ; 1973–1989 –  снс ИИ СССР АН СССР.

Отеч. ист. Ист. Вел. Отеч. вой ны, Узбекистана. Истор. биогр.
Соч.: Осн. проблематика исслед. сов. историков Ср. Азии // Народы 

Азии и Африки. 1974. № 6; Печать на нар. стройках Узбекистана 
(1938–1941 гг.). Ташкент, 1974; Из боя в бой. Докум. повесть. М., 1975; 
Народы Ср. Азии и Казахстана в Вел. Отеч. вой не (Обзор лит-ры) // Ист. 
СССР. 1975. № 3; Соц-зм и творческ. инициатива масс: (Нар. стр-во 
в республиках Ср. Азии в 1938–1950 гг.). Ташкент, 1977; Генерал Сабир 
Рахимов. Биограф. очерк. Ташкент, 1984; Пути-дороги фронтовые.  
Ташкент, 1990.

Лит.: Бухерт В.Г. Юнусов Л.У. // Историки России. Т. 3. С. 498.
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ЮРАСОВ
Андрей Викторович

(р. 05.01.1972, г. Великие Луки Псковской обл.). Окончил Псковск. 
ГПИ (1994). Учит. –  А.Л. Хорошкевич.

Канд. дис.: «Внешняя торговля Пскова в XVII в.» (ИРИ РАН, 1998).
1999–2001 –  нс ИРИ РАН; 2001–2010 –  нс ИСл РАН; 2001–2010 –  

отв. секр., дир. РГНФ; 2010–2016 –  нач. Упр. орг-ции арх. услуг Федер. 
арх. агентства; 2012–2016 –  зам. дир. ИРИ РАН; с 2016 –  зам. рук-ля 
Федер. арх. агентства.

Соч.: Великие Луки в XIII–XVII вв.: истор. топография средне-
век. города. Псков, 1996; К ист. нем.-шведск. гостиного двора в Пскове 
в XVII в. // Метаморфозы ист. 1997. № 1; О принципах публикации тамо-
женных книг рус. городов XVII в. // Торговля, купечество и таможенное дело 
в России в XVI–XVIII вв. Сб. мат-лов Междунар. науч. конф. СПб., 2001; 
Ист. Крыма. Т. 1–2. М., 2017 (отв. ред.); Крым в развитии России: ист., по-
литика, дипломатия. Док-ты арх. МИД России. Ижевск, 2018 (чл. редкол.).

ЮРАСОВ
Михаил Константинович

(р. 02.05.1959, г. Загорск Московск. обл). Окончил МГУ, истор. фак. 
(1989). Учит. –  Т.П. Гусарова, С.П. Карпов, И.С. Филиппов.

Канд. дис.: «Венгры в степях Вост. Европы» (IX в.)» (Ин-т 
Славяноведения и балканистики РАН, 1994). Докт. дис.: «Венгрия и рус. 
княжества в XII в.» (ИРИ РАН, 2018).

1989–1994 –  асп., 1994–1995 –  мнс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН); 
1995–1999 –  ст. преп. РГГУ; с 1999 –  снс, внс ИРИ РАН.

Отеч. и всеобщ. ист. Ист. рус.-венгерск. отношений в Ср. века. Истор. 
биогр.

Соч.: Batu magyarországi hadjáratának jellegéről és tatárok elvonulásának 
okairól // Világtörténet, 1989. № 4; Рус.-венгерск. отношения во 2-й трети 
XI в. // Венгрия и Россия в истор. прошлом. Сомбатхей (Венгрия), 2003; 
Киевская Русь и королевство Венгрия: первые полит. и межконфессио-
нальные контакты. Центр.-европ. исслед. Вып. 2: Венгры и их соседи по 
Центр. Европе в Ср. века и в Новое время (Памяти В.В. Шушарина). М., 
2004; Рус.-венгерск. отношения нач. XII в. // Др. Русь. Вопр. медиевисти-
ки. 2006. № 3, 4; Складывание рус.-венгерск. границы в Х–XI вв. // Rossica 
Antiqua. Исследования и материалы. Т. I. СПб., 2006; Роль братьев Угринов 
в ист. Руси 1-й пол. ХI в. // Исслед. по ист. России. Сомбатхей (Венгрия). 
2008; Венгры в Закарпатье. С кем могли контактировать венгерск. пле-
мена в период «обретения родины»? // Rossica Antiqua. Исслед. и мат-
лы. СПб., 2010; Политика Арпадов по отношению к Руси после провала 
авантюры Бориса Калмановича // Средневек. Русь. Вып. 9. М., 2011; Борис 
Калманович и рус.-венгерск. отношения // РИ. 2013. № 4; Подкарпатская 
Русь –  одна из колыбелей христианства у вост. славян. Очерки ранней 
ист. русинов. Saarbrücken, 2013; Походы вой ск Гезы II на Русь в 1148–
1152 гг. // Средневек. Русь. Вып. 11: Проблемы полит. ист. и источнико-
ведения. М., 2014; Внук Владимира Мономаха: Борис Калманович, князь- 



602

авантюрист. СПб., 2016; Венгрия и рус. земли в годы правления Белы III 
и Ярослава Осмомысла // Rossica Antiqua. СПб., 2017. № 2; На западных 
рубежах Руси. СПб., 2018; Венгрия и рус. княжества в XII в. СПб., 2019.

Лит.: ИРИ РАН сегодня. С. 32.

ЮРАСОВСКИЙ
Алексей Владимирович

(р. 8.12.1946, г. Москва). Окончил МГУ, истор. фак. (1970).
1972–1975 –  нс-археолог в Музеях Московского Кремля; 1975–2000 –  

мнс, нс, глав. спец. ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).
Древняя Русь XI–XIV вв., древнерусские летописи, Ист. Рос. 

в Средние века и ранее Новое время.
Соч.: Сектор истории древнейших государств на территории СССР ИИ 

СССР АН СССР в 1969–1978 гг. // Древнейшие гос. на территории СССР. 
Материалы и исследования. 1979 год. М., 1980 (в соавт.); Сектор истории 
древнейших гос. на территории СССР в 1979 г. // Древнейшие гос. на тер-
ритории СССР. Материалы и исследования. 1980 год. М., 1981 (в соавт.); 
Сектор истории древнейших гос. на территории СССР в 1980 г. // Древнейшие 
гос. на территории СССР. Материалы и исследования. 1981 год. М., 1983 
(в соавт.); К вопросу о степени аутентичности венгерских грамот XII в. 
Ипатьевской летописи // Древнейшие гос. на территории СССР. Материалы 
и исследования. 1981 год. М., 1983; Грамоты XI –  сер. XIV века в составе 
русских летописей // Ист. СССР. № 4. 1982; Прагматический историзм 
древнерусских летописей // Общество, государство, право России и других 
стран Европы. Норма и действительность: Ранний и развитой феодализм. 
Чтения, посвящ. памяти академиков С.Д. Сказкина и Л.В. Черепнина. Тезисы 
докл. и сообщений. Москва, 25–27 октября 1983 г. М., 1983; Русский оборони-
тельный доспех X–XVII вв.: Открытки. М., 1983 (ввод. ст.); Русский военный 
мундир XVIII в. М., 1985 (ввод. ст.); [Рец. на кн.:] Франчук В.Ю. Киевская 
летопись: состав и источники в лингвистическом освещении. Киев: Наукова 
думка, 1986 // Древнейшие гос. на территории СССР. Материалы и ис-
следования. 1986 год. М., 1988 (в соавт.); О соотношении пространной 
и краткой редакций «Повести о Липицкой битве» в новгородском летопи-
сании // Древнейшие гос. на территории СССР. Материалы и исследования. 
1987 год. М., 1989.

ЮРГАНОВА
Инна Игоревна

(р. 30.08.1963, г. Якутск, Якутск. АССР). Из служ. Окончила УрГУ, 
фак. истор.-архивовед. (1980). Учит. –  Р.Г. Пихоя, В.И. Усанов.

Канд. дис.: «Якутск. духовная консистория: ист. становления и де-
ят-ть. 1870–1919 гг.» (ИГИ АН РС (Я), 2003). Докт. дис.: «Деят-ть Рус. 
правосл. церкви в Якутии: интеграция в рус. госуд-ть (XVII –  нач. ХХ в.)» 
(Иркутск. ГУ, 2017).

1995–2006 –  зам. дир. Нацархива Респ. Саха (Якутия); 2005–2012 –  
гос. арх. инспектор Комитета гос. арх. службы РС (Я); 2012–2014 –  нач. 
отд. науч. публикаций Упр. науч.-исслед. работы Сев.-Вост. федер. ун-та 
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(г. Якутск); 1997–2017 –  преп. истор. фак. СВФУ; 2014–2019 –  внс Ин-
та гуманит. исслед. и проблем малочисленных народов Севера СО РАН; 
с 2020 –  внс Центра ист. религии и церкви ИРИ РАН. Зам. гл. ред. «Сб. 
тр. Якутск. духовной семинарии». Почетный проф. Якутск. духовной 
семинарии. Почетная грамота Федер. арх. агентства (2008). Золотой знак 
арх. службы Респ. Саха (Якутия) (2011).

Отеч. ист., источниковедение, археография, архивоведение. Ист. 
православия в Вост. Сибири, Якутии.

Соч.: Ист. Якутск. епархии. 1870–1919 гг. (деят-ть духовной кон-
систории). Якутск, 2007; Церкви Якутии. Кратк. ист. Якутск; Сергиев 
Посад, 2010; Епископы Якутии. Омск, 2010; Инкорпорация Якутского края 
в Рос. империю на прим. христианизации // Вестн. Сев.-вост. федер. ун-та 
им. М.К. Аммосова. 2012. № 2. Т. 9; Правосл. приход в Якутии (XVII –  
нач. XX в.) // РИ. 2014. № 3; Божьи люди. Ист. православия в Якутии. 
Ч. II. (1852–1917 гг.). Якутск, 2015 (в соавт.); Миссионерск. деят-ть 
Рус. правосл. церкви на Чукотке (XVII –  нач. ХХ в.) // Вестн. Волгоград. 
ГУ. Сер. «Ист.». Регионоведение. Междунар. отношения. 2015. № 2(32); 
Православие в Якутском крае: сб. ст. Иркутск, 2016; Православие в сов. 
Якутии: храморазрушение (неизвестные факты и события) // Клио. 2016. 
№ 2(110); Особ-ти религиозной идентификации нац. окраины на прим. 
Якутии // Гуманит. вектор. 2017. Т. 12. № 4; Духовенство Якутии на 
переломе эпох: практики адаптации к новым истор. условиям // Изв. 
Иркутск. гос. ун-та. Сер. «Политология. Религиоведение». 2017. Т. 2; 
Рус. правосл. церковь в системе гос.-церковного реформирования импер-
ских окраин (1731–1852 гг.) // Изв. Иркутск. гос. ун-та. Сер. «Ист.». 
2017. Т. 22; «Сибирский consonatia (конкордат): из эпистолярного наследия 
святителя Иннокентия (Вениаминова) // Изв. Иркутск. гос. ун-та. Сер. 
«Ист.». 2019. № 2. Т. 29; «Обязуемся исполнять христианск. обязанности»: 
из ист. взаимоотношений потестарной элиты и РПЦ в Якутии // Эхо 
веков. 2019. № 1; Миссионерск. деят-ть Рус. правосл. церкви в Сибири 
(XVII –  нач. ХХ в.): ист.-аналит. обзор // Ист.: факты и символы. 2020.  
№ 2(23).

ЮСУПОВ
Леонид Усманович

(30.07.1926, г. Янгиюль Ташкентская обл. Узбекская СССР –?). Из 
рабочих. Окончил Ташкентский ГУ им. В.И. Ленина, журналистский 
фак. (1969).

Канд. дис.: «Печать Узбекистана –  коллективный организатор масс 
на народных стройках в годы Великой Отечественной вой ны» (ТашГУ им. 
В.И. Ленина, 1971). Докт. дис.: «Народное движение в социалистическом 
строительстве республик Средней Азии в 1938–1950 гг.: предпосылки, 
сущность, масштабы, социально- политические итоги» (ИИ СССР АН 
СССР, 1979)

1942–1944 –  курсант танкового училища в г. Самарканде, слушатель 
Военной академии бронетанковых и механизированных вой ск; участник 
ВОВ; 1950–1960 –  служба в СА; 1969–1970 –  редактор изд-ва «Кино» 
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(г. Ташкент); 1971–1973 –  ст. преп. каф. ист. печати факультета журна-
листики ТашГУ; 1973–1989 –  снс, внс ИИ СССР АН СССР.

Ист. социалист. строительства в СССР, ист. партийной и сов. печати 
Узбекистана, историограф. национальных отношений в СССР, ист. ВОВ.

Член Союза журналистов СССР. Награжден орденом Красной Звезды 
(1944).

Соч.: Набат Фархадстроя. Ташкент, 1970; И снова в бой: Докум. по-
весть. [о гв. ген.-майоре С.У. Рахимове]. Ташкент, 1971; Печать на народ-
ных стройках Узбекистана. (1938–1941 гг.). Ташкент, 1974; Из боя в бой: 
Докум. повесть [о Герое Сов. Союза гв. ген.-майоре С.У. Рахимове]. М., 1975; 
Летописцы трудового подвига. Ташкент, 1975; Социализм и творческая 
инициатива масс: (Нар. стр-во в республиках Сред. Азии в 1938–1950 гг.). 
Ташкент, 1977; Генерал Сабир Рахимов: Биогр. очерк. Ташкент, 1984; 
Национальные отношения в СССР в трудах ученых союзных республик. М., 
1986 (в сост. авт. колл.); Историография национальных отношений в СССР, 
1985–1987 гг.: сб. науч. тр. М., 1988 (чл. ред. кол.); Пути-дороги фронто-
вые: [Артисты Узбекистана в годы Великой Отеч. вой ны] / [Лит. запись 
Н.А. Махно]. Ташкент, 1990.

ЮХТ
Александр Исаевич

(23.12.1918, г. Киев –  14.03.1995, г. Москва). Из семьи ремесленника- 
одиночки. Окончил ЛГУ, истор. фак. (1941).

Канд. дис.: «Армянск. колония в Астрахани в 1-й пол. XVIII в.» 
(Астраханск. ГПИ, 1959). Докт. дис.: «Гос. и обществ.-полит. деят-ть 
В.Н. Татищева в 20-х –  нач. 30-х гг. XVIII в. (К хар-ке соц.-экон. политики 
абсолютизма)» (ИИ СССР АН СССР, 1980).

Участник ВОВ. 1945–1958 –  преп. Астраханск. ГПИ; 1958–1959 –  снс 
ЦГАДА; 1960–1968 –  зав. ред. ист. изд-ва «Наука»; с 1968 –  отв. секр., 
зам. гл. ред. «ИЗ», внс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист., регион. ист., источниковедение, историография, архе-
ография. Соц.-экон. и полит. ист. Ист. учреждений, внешн. политики. 
Истор. биогр.

Соч.: Вост. торговля России в 30–40-х гг. XVIII в. и роль в ней армянск. 
купцов // Изв. АН Арм. ССР. 1959. № 8; Индийск. колония в Астрахани // ВИ. 
1957. № 3; Рус.-шведск. экон. отношения в XVII в.: сб.  док-тов. М.; Л., 1960 
(сост., вступ., комм.); В.Н. Татищев о реформах Петра I // Общ-во и гос-во 
в феод. России. М., 1975; В.Н. Татищев. Избр. произведения. Л., 1979 (публ., 
чл. редкол., один из сост.); Гос. деят-ть В.Н. Татищева в 20-х –  нач. 30-х гг. 
XVIII в. М., 1985; В.Н. Татищев. Записки. Письма. 1717–1750 гг. // Науч. 
наследство. Т. 1–4. М., 1990 (отв. ред., авт. вступ. ст. и прим.); Торговля 
с вост. странами и внутр. рынок России (20–60-х гг. XVIII в.). М., 1994; 
Рус. деньги от Петра Вел. до Александра I. М., 1994; Екатерина II и ее окру-
жение. М., 1996 (сост., авт. предисл., комм.); Татищев В.Н. // Историки 
России: биогр. М., 2001.

Лит.: Преображенский А.А. Творческий путь А.И. Юхта (1917–
1995) // ОИ. 1997. № 2; Историки России. Т. 3. С. 502.



ЮШКОВ
Серафим Владимирович

(04(16).04.1888, с. Трофимовщина Пензенск. губ., ныне Мордовск. 
Респ. – 14.08.1952, г. Москва). Из семьи учит. Окончил ПУ, ист.-филолог. 
фак. (1912).

Д-р ист. наук (без защиты дис.) (1935). Проф. (1919).
Чл.-кор. АН Укр. ССР (1939). Акад. АН Казахск. ССР (1946). Засл. 

деятель науки РСФСР (1948). 1912 –  оставлен при ПУ «для приготовл. 
к проф. званию». С 1916 – приват-доц. ПУ, с 1919 –  проф. СаратГУ, 
в 1919–1921 –  ректор Ин-та нар. хоз-ва, в 1922–1926 –  декан ФОН 
СаратГУ. В 1926–1930 –  проф. ЛГУ, в 1930–1933 –  проф. Узб. педагог. 
акад., в 1933–1935 –  проф. ДагестГПИ. В 1935–1938 –  проф., зав. каф. 
ист. истор. фак. СвердловГПИ, в 1938–1946 –  проф. Московск. ЮИ, 
в 1946–1948 –  дир. Ин-та ист., археологии и этнографии АН Казахск. 
ССР; 1945–1946 –  снс ИИ АН СССР; 1948–1952 –  зав. каф. ист. гос-ва 
и права юрид. фак. МГУ, одноврем. –  снс Всесоюз. ЮИ.

Отеч. ист., источниковедение, археография, историогр., право, ре-
гион. ист. Ист. Киевск. Руси, древнерус. права. Истор. биогр.

Соч.: Очерки по ист. приходск. жизни на Севере России в XV–
XVII вв. // Летопись занятий Археограф. комис. за 1913 г. Т. XXVI. Вып. 23. 
СПб., 1914; Феод. отношения и Киевск. Русь. Саратов, 1925; Пушкин 
о рус. феодализме // ИМ. 1937. № 1; К вопр. о развитии крепостного права 
в Московск. гос-ве в XIV–XVI вв. // Учен. зап. Свердловск. педагог. ин-та. 
Вып. 1 (юрид.). Свердловск, 1938; Пушкин- историк // Учен. зап. Свердловск. 
педагог. ин-та. Вып. 1; Очерки по ист. феодализма в Киевск. Руси. М.; Л., 
1939; Ист. гос-ва и права СССР: учеб. для вузов. Ч. 1. М., 1940 (4-е изд. 
М., 1961); Рус. правда: происхождение, источники, ее значение. М., 1950; 
С.В. Юшков: Тр. выдающ. юристов. М., 1989.

Библиогр.: Список науч. тр. проф. С.В. Юшкова // С.В. Юшков: К 60-ле-
тию со дня рожд. и 35-летию науч.-педагог. и обществ. деят-ти. М., 1948.

Лит.: БСЭ. 2-е изд. Т. 49. М., 1957. С. 431; Правоведение. 1988. № 1. 
С. 57–66; Вестн. МГУ. Сер. 11. «Право». 1988. № 2. С. 64–72; Историки 
Урала XVIII–XX вв. Екатеринбург, 2003. С. 438–440; Историки России. Т. 3. 
С. 502–503; Киселев М.А. «Регулярное» государство Петра I в сталинской 
России: Судьбы историков права в контексте научных и идеологических 
баталий советского времени. СПб.; М., 2020.
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Я
ЯАНВЯРК
Эбба Эриковна

(р. 04.07.1930, г. Нарва, Эст. ССР). Окончила Тартуск. ГУ (1953).
Канд. дис.: «Борьба раб. класса Сов. Эстонии за развитие социалист. 

пром-ти в 1944–1950 гг.» (ИИ АН СССР, 1962).
1953–1956 –  асп. ИИ АН СССР; 1956–1974 –  мнс, снс ИИ Эст. ССР; 

1974–1990 –  снс ИИ СССР АН СССР.
Отеч. ист., историография. Ист. пром-ти, раб. класса Эстонии. Ист. 

народов СССР.
Соч.: Вел. Окт. социалист. рев-ция в Эстонии (окт. 1917 г. –  февр. 

1918 г.). Таллин, 1958 (сост., в соавт.); Раб. класс Сов. Эстонии и развитие 
пром-ти респ. (1945–1950). Таллин, 1963 (на эст. языке); От бумажной 
мельницы к целлюлозно- бумажному комбинату. 300-летняя ист. Таллинск. 
целлюлозно- бумажного комбината им. В. Киниссепа. Таллин, 1968; Социалист. 
индустриализация и рост раб. класса сов. респ-к Прибалтики в период постро-
ения и упрочения соц-ма // Ист. СССР. 1979. № 2; Сов. историки к 60-летию 
образования СССР (Обзор лит-ры за 1981–1983 гг.) // Ист. СССР. 1984. № 2.

ЯКИР
Пётр Ионович

(20.01.1923, г. Киев –  14.11.1982, г. Москва). Окончил МГИАИ (1962).
Канд. дис.: «Перевод Красной армии на мирное положение, 1921–

1923 гг.» (была рекомендована к защите, но не защищена).
1962–1968 –  асп., мнс ИИ АН СССР. Активный участник дисси-

дентского движения.
Соч.: Командарм Якир. Восп. друзей и соратников. М., 1963 (сост., 

в соавт.); A Childhood in Prison (Детство в тюрьме: мемуары Петра Якира). 
London, 1972.

ЯЗЬКОВА
Алла Алексеевна

(р. 19.05.1930, г. Киев, Укр. ССР). Окончила МГУ, истор. фак. (1952).
Канд. дис. (1959). Докт. дис.: «Малая Антанта в европ. политике, 

1918–1925 гг.» (1977). Проф. (1984).
1952–1955 –  ред. Политиздата; 1955–1968 –  асп., мнс, снс ИИ АН 

СССР; 1968–1973 –  снс ИСБ АН СССР; с 1973 –  снс, внс ИЭМСС АН 
СССР (ИМЭПИ РАН), одноврем. –  доц., проф. ряда вузов, гнс, рук. 
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Центра проблем Средиземноморья и Черноморья Ин-та Европы РАН. 
Акад. АПСН. Иностр. чл. Междунар. ин-та Восток –  Запад (1999).

Всеобщ. и отеч. ист. Новейшая ист. Юго-Вост. Европы, Причерно-
морья, Закавказья.

Соч.: Ист. Румынии в Новое и Новейшее время. М., 1985; Балканы между 
прошлым и будущим. М., 1995; Гос-ва Закавказья. Россия: проблемы юж. рубе-
жей России. М., 1998; Косово: междунар. аспекты кризиса. М., 1999; Гос-ва 
Юж. Кавказа в новом геополит. измерении. М., 2003 (в соавт.); Юго- Вост. 
Европа в эпоху кардинальных перемен. М., 2007 (в соавт.); Черноморье –  Каспий: 
поиск новых форматов безопасности и сотрудничества. М., 2011 (ред., в соавт.).

Лит.: Юбилей А.А. Язьковой // ННИ. 2000. № 3. С. 248; Аникеев А.А., 
Егорова Н.И., Родионов О.А. Историки России: Кто есть кто в изучении 
заруб. ист.: биобиблиограф. словарь. Ставрополь, 2004. С. 206; Историки 
России. Т. 3. С. 505.

ЯКОВЕНКО
Сергей Георгиевич

(р. 04.02.1956, г. Львов, Укр. ССР). Окончил Киевск. ГУ, истор. фак. (1979).
Канд. дис.: «Брестская церк. уния –  полит. и идеолог. аспекты (2-я 

пол. XVI в.)» (ИИ СССР АН СССР, 1988).
1979–1980 –  нс Музея ист. религии и атеизма (г. Львов); 1980–1984 –  

нс Ин-та обществ. наук АН УССР (г. Львов); 1984–1988 –  асп. ИИ СССР 
АН СССР; 1988–2007 –  мнс, нс, снс ИИ СССР АН СССР (ИРИ РАН).

Отеч. ист., историография. Ист. церкви, отношений России и Святого 
престола. Истор. биогр.

Соч.: Е.Ф. Шмурло. С.М. Соловьев // ВИ. 1993. № 9 (публ.); Брестская 
уния 1596 г. и обществ.-полит. борьба на Украине в конце XVI –  нач. 
XVII в. Ч.I: Брестская уния 1596 г. Истор. причины. М., 1996 (чл. авт. 
кол.); Митр. Макарий. «Истор. Рус. церкви». Кн. VII. М., 1996 (науч. 
ред., библиогр., комм., разд. «Западнорус. церковь в посл. трети XVII в.»); 
Россия в 1-й пол. XVI в.: взгляд из Европы. М., 1997 (чл. авт. кол.); Мат-
лы Ватиканск. арх. о связях России и папства (изуч. и хар-ка) // Церковь 
в ист. России. Сб. 4. М., 2000; Отец Павел Пирлинг и его исслед. по ист. 
взаимоотношений между Россией и папством // От Др. Руси к Новой 
России. М., 2005; Рим и Москва: дипломат. и церк. отношения (2-я пол. 
XV –  нач. XVII в.) // Рус.-ит. арх. Т. IV. Салерно, 2005 [Roma e Mosca: le 
relazioni diplomatiche ed ecclesiastiche (seconda metà del XV –  inizio del XVII 
secolo) // Archivio russo- italiano. T. IV. Salerno, 2005]; Иезуиты и Россия: 
историограф. аспект, мат-лы рос. архивов по ист. иезуитов в России; 
Иезуиты в России и проблема церк. унии // Россия и иезуиты. 1772–1820. 
М., 2006; Правосл. иерархи Речи Посполитой и их участие в выработке 
условий Брестской церк. унии в 1590–1594 гг. // Ист.: дар и долг. СПб., 
2010; Политика Римской курии на вост. Европы во 2-й пол. XVI в. и под-
готовка церк. унии // Религии мира. М., 2012; Е.Ф. Шмурло. Россия в Азии 
и в Европе // Eurasian Review. [Kookmin University]. Vol. 5. 2012 (публ., 
археограф. комм.); Мир и империя. Pax et Imperium. Мат-лы междунар. 
семинаров истор. исслед. «От Рима к Третьему Риму» 2003, 2005, 2006 гг. 
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М., 2015 (чл. редкол., сост.); Е.Ф. Шмурло и его незавершенный проект 
«Пам-ки культ. и дипломат. сношений России с Италией» // Ars historica. 
М.; СПб., 2015; Е.Ф. Шмурло –  учен. кор. Акад. наук в Риме: учреждение 
должности (1895–1903) // У истоков и источников: на междунар. и меж-
дисциплин. путях. Юбил. сб. в честь А.В. Назаренко. М.; СПб., 2019.

ЯКОВЛЕВ
Алексей Иванович

(18(30).12.1878, г. Симбирск –  30.07.1951, г. Москва). Окончил МУ, 
ист.-филолог. фак. (1900). Учит. –  В.О. Ключевский.

Магист. дис.: «Засечная черта Московск. гос-ва в XVII в.: Очерк из ист. 
обороны юж. окраин Московск. гос-ва» (МУ, 1917). Докт. дис.: «Приказ 
сбора ратных людей» (там же, 1917). Проф. Чл.-корр. АН СССР (1929).

С 1916 –  приват-доц., проф. МУ, московск. Высш. женск. курсов, 
Высш. лит. курсов, зав. каф. ист. СССР Московск. библ. ин-та; 1922–
1930 –  действит. чл. ИИ РАНИОН. В 1930 арестован и осужден по «академ. 
делу», до 1934 –  в ссылке в Минусинске. 1938–1951 –  снс ИИ АН СССР. 
Лауреат Сталинск. премии (1943).

Отеч. ист., источниковедение, архивоведение. Соц.-экон. ист. Ист. 
рус. крестьянства, орг-ции воен. сил Рус. централиз. гос-ва. Истор. биогр.

Соч.: Сб. ст. в честь В.О. Ключевского. М., 1909 (чл. авт. кол.); Вел. ре-
форма: сб. ст. М., 1911 (чл. авт. кол.); Рус. Правда. М., 1914 (ред.); Засечная 
черта Московск. гос-ва в XVII в. М., 1916; Приказ сбора ратных людей. 
М., 1917; Памятники соц.-экон. ист. Московск. гос-ва XIV–XVII вв. М., 
1929; Новгородск. записные кабальные книги 100–104 и 111 гг. (1594–1596 
и 1602–1603 гг.). М.; Л., 1938 (ред.); Акты хоз-ва боярина Морозова. Т. 12. 
М.; Л., 1940–1945; Холопство и холопы в Московск. гос-ве XVII в. Т. 1. М.; 
Л., 1943; Саранск. тамож. книга за 1692 г. Саранск, 1951; Тамож. книги 
Московск. гос-ва XVII в. Т. 13. М.; Л., 1950.

Лит.: А.И. Яковлев // ВИ. 1951. № 9. С. 183; Энциклопед. сло-
варь Московск. ун-та. С. 528–529; Александров Г.А. Алексей Иванович 
Яковлев // Вопр. ист. 2003. № 8. С. 151–158; Тихонов В.В. Московск. 
историки 1-й пол. XX в.: Науч. творч-во Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, 
А.И. Яковлева, С.В. Бахрушина. М., 2012; Историки России. Т. 3. С. 507.

ЯКОВЛЕВ
Леонид Иванович

(17.11.1912, с. Оборино Карсунского у. Симбирской губ.– 1975, 
г. Москва). Учился на истор. фак. Куйбышевск. ГПИ (1935–1938), в ВПШ 
при ЦК ВКП(б) (1943–1945),

Канд. дис.: «Пролетарск. солидарность трудящихся заруб. стран 
с народами Сов. России (1917–1922 гг.)» (ИИ АН СССР, 1962). Д-р ист. 
наук (1969).

1953–1954 –  асп. АОН при ЦК КПСС; 1954–1972 –  зам. нач. ГАУ при 
СМ СССР; 1969–1971 –  проф. каф. ист. КПСС и науч. ком-ма МГЗПИ; 
1972–1975 –  снс ИИ СССР АН СССР.

Отеч. ист. XX в. Ист. междунар. отношений.
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Соч.: Интернац. солидарность трудящихся заруб. стран с народами Сов. 
России. 1917–1922. М., 1964; Дружба, рожденная Октябрем. Пролетарск. 
интернационализм в защите завоеваний Вел. Окт. социалист. рев-ции. М., 
1968; Очерки по ист. междунар. солидарности трудящихся. М., 1974.

ЯКОВЛЕВ
Николай Николаевич

(07.04.1927, г. Владикавказ –  07.04.1996, г. Москва). Сын маршала 
артиллерии Н.Д. Яковлева. Окончил МГИМО и МГУ, юрид. фак. (экс-
терном). Учит. –  Л.И. Зубок.

Канд. дис. о проблемах кризиса в Европе накануне Второй мировой 
вой ны (ИИ АН СССР, 1955). Докт. дис.: «Ист. США в 1917–1940 гг.» 
(МГИМО, 1962). Проф. (1964).

1955–1968 –  снс ИИ АН СССР; 1969–1976 –  снс Ин-та США 
и Канады АН СССР; с 1976 –  снс Ин-та соц.-полит. исслед. АН СССР 
(РАН), одноврем. –  преп., проф. МГИМО, МОПИ.

Всеобщ. и отеч. ист. Американистика. Ист. Второй мировой вой ны, 
послевоен. внешн. политика США, сов.-амер. отношения. Истор. биогр.

Соч.: США и Англия во Второй мировой вой не. М., 1961; Загадка Пёрл- 
Харбора. М., 1968 (4-е изд. М., 1988); Франклин Рузвельт –  человек и политик. 
М., 1969; Преступившие грань. М., 1970 (2-е изд. М., 1989); 1 августа 1914 г. 
М., 1974 (4-е изд. М., 2003); Russia and United States. Chicago, 1979 (в соавт.); 
Маршал Жуков. М., 1992 (3-е изд. М., 1995); Вашингтон. 3-е изд. Ростов 
н/Д, 1997; Сталин: путь наверх. М., 2000; 19 ноября 1942 г. 2-е изд. М., 2003.

Лит.: Печатнов В.О., Пожарская С.П. Н.Н. Яковлев // Портреты исто-
риков: Время и судьбы. Т. 4: Новая и Новейшая ист. М., 2004. С. 522–533; 
Историки России. Т. 3. С. 508.

ЯКОВЛЕВА
Ольга Алексеевна

(10(23).04.1908, г. Москва –  1995, там же). Дочь А.И. Яковлева. 
Окончила I МГУ, этнолог. фак. (1925–1930).

Канд. дис.: «К ист. материальной культуры Руси конца XV– нач. 
XVI в. (по неизд. арх. мат-лам)» (МГБИ, 1944).

1930–1933 –  снс музея «Новодевичий монастырь»; 1933–1935 –  ИАИ; 
1935–1942 –  нс ИИ АН СССР; 1941–1945 –  преп., 1945–1948 –  доц. 
Московск. гос. библ. ин-та им. В.М. Молотова; 1950–1953 –  мнс Комис. 
по ист. техники Отдел. техн. наук АН СССР; с 1955 –  снс ИИЕТ АН СССР.

Отеч. ист. Ср. веков. Ист. летописания.
Соч.: К ист. Псковских летописей // Зап. НИИ при СМ Мордовск. АССР. 

Саранск, 1947. № 9; Боевые награды Ивана Грозного и сына его царевича 
Ивана // Зап. НИИ при СМ Мордовск. АССР. 1951. № 13; Пискаревский 
летописец // Мат-лы по ист. СССР. Т. 2. М., 1955.; К вопр. о 126 назва-
ниях полудрагоценных камней в Московск. Руси // Тр. Ин-та ист. есте-
ствознания и техники. Т. 3. М., 1955; К вопр. о добросовестности офиц. 
угличск. следственного дела // Учен. записки Чувашск. НИИ яз., лит-ры, 
ист. и экономики. Вып. 21. Чебоксары, 1962; К вопр. об угличск. следственном 
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деле 1591 г. // Учен. записки Чувашск. НИИ яз., лит-ры, ист. и экономи-
ки. Вып. 29. Чебоксары, 1965; К ист. возвышения Бориса Годунова. К ист. 
Ливонской вой ны: 1577 г. // Учен. записки Чувашск. НИИ яз., лит-ры, ист. 
и экономики. Вып. 52.Чебоксары, 1970.

ЯКУБОВСКАЯ
Софья Иосифовна

(1914, г. Москва –  1987, там же). Из семьи инженера. Окончила  
МИФЛИ, истор. фак. (1936), МГУ, истор. фак. (1939). Учит. –   
Е.А. Косминский.

Канд. дис.: «Объединительное движение независимых сов. республик 
в 1918–1922 гг.» (ИИ АН СССР, 1946)). Докт. дис.: «Стр-во сов. союзного 
гос-ва в 1922–1925 гг.» (там же, 1960).

1941–1944 –  ред. ТАСС; 1944–1946 –  асп., 1946–1951 –  мнс, нс, 
1951–1981 –  снс ИИ АН СССР (ИИ СССР АН СССР); 1946–1948 –  преп. 
истор. фак. МГПИ им. В.И. Ленина; 1953–1962 –  преп., доц. (с 1958) каф. 
вспомог. истор. дисц. МГИАИ.

Отеч. ист., источниковедение. Ист. социалист. стр-ва в СССР.
Соч.: Стр-во Союзного Сов. социалист. гос-ва. 1922–1925 гг. М., 1960; 

Развитие СССР как союзного гос-ва: 1922–1936 гг. М., 1972; Из ист. разра-
ботки первой конституции СССР // Источниковедение отеч. ист. М., 1975.

Лит.: Кабанов В.В., Курносов А.А. Археография и источниковедение 
в творч-ве С.И. Якубовской // Археограф. ежег. за 1991 г. М., 1994. 150–
159; Макаров М.К. Патронесса. Несколько слов о С.И. Якубовской // Мир 
источниковедения (сб. в честь С.О. Шмидта). М.; Пенза, 1994. С. 247–248; 
Бухерт В.Г. Якубовская С.И. // Историки России. Т. 3. С. 509.

ЯСТРЕБОВ
Алексей Олегович

(р. 05.11.1970, г. Щелково Московск. обл.). Окончил Правосл. Свято- 
Тихоновск. гуманит. ун-т (2000), Понтификальный ун-т «Урбаниана», 
г. Рим (2007). Учит. –  Ю.А. Шичалин, Г. Мура, Н.С. Борисов.

Канд. дис.: «XI книга Евангельск. Приготовления Евсевия 
Кесарийского: Опыт церк. усвоения антич. философии» (ПСТГУ, 2002) 
(канд. богословия). Докт. дис.: «Характерные черты философии священни-
ка Павла Флоренского» (на ит. яз.) (Урбанианский ун-т, г. Рим, 2006) (PhD 
in philosophical sciences). Канд. дис.: «Венецианск. греки на рус. службе 
в конце XVII –  нач. XVIII в.» (МГУ, 2019). Докт. дис.: «Рус.-венецианск. 
церк. связи конца XVII –  нач. XVIII в.: Россия и греч. община Венеции» 
(ОЦАД им. св. Кирилла и Мефодия, г. Москва, 2018) (д-р церк. ист.).

1997–2001 –  преп. каф. др. яз. Правосл. Свято- Тихоновск. гуманит. 
ун-та; 2001–2006 –  докторант Понтификального ун-та «Урбаниана» 
(г. Рим, Италия); 2002–2019 –  настоятель (с 2002 в сане иерея, с 2013 –  
протоиерея) прихода свв. жен-мироносиц в Венеции (Италия); с 2020 –  
снс Центра ист. религии и церкви ИРИ РАН.

Отеч. и всеобщ. ист. Рус.-венецианск. отношения в конце XVII –  
нач. XVIII в.; греч. община Венеции; гос.-конфессион. отношения 
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в респ. Венеция; ист. Правосл. церкви Венеции, Ионических о-вов 
и Пелопоннеса; венецианск. греки на рус. службе.

Соч.: Евсевий Кесарийский // Правосл. энцикл. Т. 17. М., 2008; Святыни 
Венеции. Правосл. ист.-худож. путевод. по базилике св. Марка и церквям 
Венеции. Padova, 2010 (переизд.; Padova, 2013; М., 2019); Страницы рус.-вене-
цианск. дипломат. переписки 80-х и 90-х гг. XVII в. // Ricerche slavistiche. 2015. 
Т. 59. № 13; Обзор рус.-венецианск. связей в эпоху Петра I (1695–1722) // Изв. 
Самарск. науч. центра РАН. 2015. Т. 17. № 3; Братья Лихуды в Падуе 
и Венеции // Вестн. церк. ист. 2015. Т. 37. № 1; «Более всего он желает видеть 
Венецию…». Еще раз о возможном посещении Петром I «города мостов и ка-
налов» // Истор. журн.: науч. исслед. 2015. Т. 30. № 6; Ходатайство Петра I 
за православных Венеции как часть рос. внешн. политики // Вестн. Правосл. 
Св.-Тихоновск. гуманит. ун-та. Сер. 2. «Ист. Ист. Рус. правосл. церкви». 2016. 
Т. 68. № 1; Рус. посол при Блистательной Порте и венецианск. греки // Клио. 
2017. Т. 122. № 2; Петр Толстой и папа Климент XI // Церковь и время. Науч.-
богословск. и церк.-обществ. журн. 2017. Т. 81. № 4; «Быть едиными в духе, 
пусть многие из нас и рассеяны по лицу земли». Письмо Арсения Элассонского 
митр. Гавриилу Севиру // Церковь и время. Науч.-богословск. и церк.-об-
ществ. журн. 2017. Т. 78. № 1; Рус.-венецианск. дипломат. и церк. связи 
в эпоху Петра Великого. М., 2018; Палладий Роговский // Правосл. энцикл.  
Т. 54. М., 2019; Письмо митр. Мелетия Филадельфийского как источник по 
церк. ист. Венеции и Ионических о-вов // Вестн. Правосл. Св.-Тихоновск. гума-
нит. ун-та. Сер. 2. «Ист. Ист. Рус. правосл. церкви». 2020. Т. 93. № 2; Митр. 
Филадельфийский Гавриил, Паоло Сарпи и проект Церкви Венеции // Вестн. 
Новосибирск. гос. ун-та. Сер. «Ист., филология». 2021. Т. 20. № 1; Литургия 
власти. Некот. аспекты религ. политики Венеции в отношении Правосл. 
церкви в Новое время // ННИ. 2021. № 1.

ЯФАРОВА
Мадина Рашидова

(р. 28.07.1989, г. Алма- Ата, Казах. ССР). Окончила МГУ, истор. фак. 
(2013). Учит. –  Б.Н. Флоря.

Канд. дис.: «Рус.-османск. противостояние в 1677–1681 гг.» (МГУ, 
2017).

2009–2015 –  спец. по учеб.-метод. работе истор. фак. МГУ; с 2018 –  
мнс, нс Центра источниковедения истории России ИРИ РАН.

Отеч. ист. Рус.-османск. взаимоотношения, внешн. политика России, 
воен. ист. XVII в.

Соч.: О планах Московск. гос-ва во время первого Чигиринского похода 
1677 г. // Вестн. Воронежск. ГУ. Сер. «Ист. Политология. Социология». 
2015. № 1; Об участии калмыков в Чигиринском походе 1678 г. // Русь, 
Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 4. М., 2015; Накануне подписания 
Бахчисарайского мира: рус.-османск. воен. противостояние на Украине в 1679 
и 1680 гг. // Вестн. Московск. ун-та. Сер. 8. «Ист.». 2016. № 6; Полевые 
столкновения между рус. и османск. вой сками в июле –  нач. авг. 1678 г. К ист. 
второго Чигиринского похода // ПИШ. 2017. № 2; Падение Канева. К вопр. 
о результатах второго Чигиринского похода. URL: Гуманит. вестн. 2017. 



Вып. 3(53); Об участии армии В.В. Голицына в первом Чигиринском походе 
1677 г. // Вестн. Московск. ун-та. Сер. 8. «Ист.». 2017. № 1; Посольство 
Прокофия Возницына и вопр. о Киевской митрополии // Церковь и вре-
мя. Науч.-богословск. и церк.-обществ. журн. № 2(83). 2018; Посольство 
Афанасия Поросукова в Стамбул в 1677–1678 гг. // Др. Русь: вопр. медиеви-
стики. 2019. № 1(75); Воссоединение Киевской митрополии с Рус. правосл. 
церковью. 1676–1686 гг. Исслед. и док-ты. М., 2019 (в соавт.).

ЯЦУНСКИЙ
Виктор Корнельевич

(19.01(01.02).1893, г. Москва –  13.10.1966, там же). Окончил МУ, 
ист.-филолог. фак. (1916), Московск. коммерческ. ин-т (1915). Учит. –  
М.М. Богословский, Ю.В. Готье.

Канд. ист. наук (без защиты дис.) (1940). Докт. дис.: «Истор. геогра-
фия: ист. ее возникновения и развития в XIV–XVIII вв.» (1950). Проф. 
(1950).

1916–1922 –  работа в обл. земск. статистики, в кооперации, 1922–
1929 –  в Главполитпросвете, одноврем. в 1921–1945 –  преп. Ком. ун-та 
им. Я.М. Свердлова, МГУ, МОПИ, МГПИ, МГИАИ; с 1946 –  нс ИИ АН 
СССР, рук. группы истор. географии (1962). Зам. пред. Науч. совета по 
проблеме генезиса капитализма при Отдел. истор. наук АН СССР; зам. 
пред. Комис. по ист. сельск. хоз-ва и крестьянства ИИ АН СССР; пред. 
Отдел. истор. и географ. знаний и истор. географии Московск. фил. 
Географ. общ-ва СССР.

Отеч. ист., источниковедение, историография, археография, истор. 
география. Соц.-экон. ист.

Соч.: Наглядные пособия по ист. нар. хоз-ва России в XVIII–XX вв. 
Вып. 1–4. М., 1923; Вып. 5, 7. М., 1924; Вып. 6, 8. М.; Л., 1925; Транспорт 
СССР: ист. его развития и соврем. состояние в связи с кратк. сведения-
ми по экономике транспорта. М., 1926; Изучение местной ист. в СССР 
(обзор по РСФСР, УССР и БССР за послевоен. годы) // ВИ. 1949. № 8 (пе-
рев. на словацк. яз.: 1951); Помещичьи сахарные заводы в России в 1-й пол. 
XIX в. // Б.Д. Грекову ко дню 70-летия: сб. ст. М., 1952; Промышл. перево-
рот в России: (К проблеме взаимодействия производит. сил и производств. 
отношений) // ВИ. 1952. № 12; К вопр. о собирании и публикации мат-лов 
по ист. урожаев и цен в России // Проблемы источниковедения. 1955. Т. IV; 
О выявлении и публикации источников по соц.-экон. ист. России XVIII–
XIX вв. // АЕ за 1957 г. М., 1958; Генезис капитализма в пром-ти и сельск. 
хоз-ве. М., 1965 (чл. редкол., чл. авт. кол.); Истор. атлас СССР // Ист. 
СССР. 1967. № 1; Соц.-экон. ист. России XVIII–XIX вв.: избр. тр. М., 1973.

Библиогр.: Список науч. тр. В.К. Яцунского // Ист. СССР. 1967. 
№ 2. С. 240–245; Список науч. тр. В.К. Яцунского / сост. Н.Я. Крайнева, 
П.В. Пронина // Яцунский В.К. Соц.-экон. ист. России XVIII–XIX вв.: избр. 
тр. М., 1973. С. 12–30.

Лит.: В.К. Яцунский // Ист. СССР. 1967. № 2. С. 237–239. 
Литвак Б.Г. К 100-летию В.К. Яцунского // ОИ. 1993. № 1. С. 128–136; 
Науменко Г.И. Яцунский В.К. // Историки России. Т. 3. С. 518–519.
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1. Структура  
Института истории АН СССР –   

Института истории СССР АН СССР –   
Институт российской истории РАН 1

Институт истории АН СССР 
(1936–1968)

1 июня 1936 г.2

� Дирекция
� Сектор Древней истории
� Сектор истории Средних веков
� Сектор Новой истории
� Сектор истории СССР
� Московская группа Археографического сектора (с июля 1937 г. объединена 

с Сектором истории СССР 3, на ее основе в ноябре 1937 г. создан Археогра-
фический Совет при Институте 4)

� Сектор вспомогательных исторических дисциплин 5
� Библиографический сектор 6
� Кабинет истории народов СССР 7

1 Приложение составлено К. С. Дроздовым, В. В. Тихоновым на основе архивных документов 
и справочного материала к ним Научного архива Института российской истории РАН (НА ИРИ 
РАН) –  Ф. 1 («Институт истории АН СССР), а также Архива РАН (АРАН) –  Ф. 1577 («Институт 
истории АН СССР), Ф. 1841 (Институт истории СССР АН СССР») и Ф. 2 (Президиум АН СССР). 
При подготовке материала были использованы, в первую очередь, документы Института: прика-
зы и распоряжения, протоколы заседаний дирекции, годовые отчеты о научно- исследовательской 
деятельности Института и его секторов, штатные расписания, списки штатных сотрудников 
Института, а также документы Президиума АН СССР (протоколы распорядительных заседаний, 
постановления) и Отделения исторических наук (решения бюро, распоряжения).

2 См.: АРАН. Ф. 1577. Оп. 5. Д. 31 (штатное расписание на 1936 г.), Д. 27 (отчет Института истории за 
1936 г.).

3 См.: НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. Л. 32 об.
4 Распоряжением № 163 по Институту от 31 октября 1937 г. «в целях обсуждения принципов 

издания и обеспечения единства приемов в археографической работе» при Институте создан 
Археографический совет (Там же. Л. 65).

5 В Москве сектор так и не был организован, существовал в Ленинградском отделении Института.
6 Как показывают документы, первоначально работа сектора была тесно связана с деятельностью 

Кабинета истории народов СССР.
7 В соответствии с постановлением Комиссии по учебникам т. Жданова при ЦК ВКП(б) в Институте 

был создан Кабинет истории народов СССР –  приказ № 11 по Институту от 10 марта 1936 г. 
(НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 6). Кабинет должен был оказывать библиографическую помощь 
авторам учебников и пособий по истории СССР, а затем и авторам многотомной истории СССР. 
По всей видимости, еще до вой ны Кабинет истории народов СССР был реорганизован в Научно- 
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� Бюро архивных материалов и вырезок 8
� Комиссия по преподаванию истории 9
� Комиссия по международной исторической библиографии 10

• Ленинградское отделение Института истории 11

11 января 1938 г.12

� Дирекция
� Сектор Древнего мира
� Сектор Средних веков
� Сектор Новой истории
� Сектор истории колониальных и зависимых стран (с октября 1938 г.13)
� Сектор Истории СССР (с сентября 1938 г. разделен на три сектора –  Сектор 

истории СССР с древнейших времен до XIX в.; Сектор истории СССР с на-
чала XIX в. до Великой Октябрьской революции; Сектор истории СССР 
советского периода 14)

� Археографический Совет при Институте
� Группа по истории техники (с 15 февраля 1938 г.15)

• Ленинградское отделение Института истории

1 января 1939 г.

� Дирекция
� Сектор Древнего мира
� Сектор Средних веков

библиографический (научный) кабинет по истории СССР. В АРАН в фонде Института истории 
(Ф. 1577. Оп. 5) сохранились дела Кабинета истории народов СССР за 1936–1939 гг.; в НА ИРИ 
РАН в фонде Института истории (Ф. 1. Оп. 1) сохранились дела Научно- библиографического 
(научного) кабинета по истории СССР за 1940, 1946–1949 гг.

8 Документы бюро в архивных фондах Института истории не сохранились.
9 По-видимому, комиссия существовала короткое время: ее документы сохранились только за 1936 г. 

(АРАН. Ф. 1577. Оп. 5. Д. 48).
10 Документы комиссии в архивных фондах Института истории не сохранились.
11 О создании Ленинградского отделения Института истории см., напр., распоряжение №  19 по Ин-

ституту от 29 марта 1936 г. (НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 8).
12 Структура Института была утверждена на заседании Президиума АН СССР –  протокол №  2 от 

11 января 1938 г. (АРАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 11. Л. 19).
13 См.: Там же. Ф. 1577. Оп. 5. Д. 136. Распоряжением № 219 по Институту от 23 ноября 1938 г. 

руководителем Сектора истории колониальных и зависимых стран был назначен С. Н. Ростовский 
(НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16. Л. 75).

14 Распоряжение № 175 по Институту истории от 17 сентября 1938 г. (НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16. 
Л. 61 об.). Также см.: Протокол заседания Президиума АН СССР № 67 от 15 декабря 1938 г. (АРАН. 
Ф. 2. Оп. 6. Д. 16. Л. 150).

15 В соответствии с Постановлением Президиума АН СССР от 25 января 1938 г. был ликвидирован 
Институт истории науки и техники, а в Институте истории АН СССР создана Группа по истории 
техники –  протокол заседания Президиума АН СССР № 9 от 15 февраля 1938 г. (АРАН. Ф. 2. Оп. 6. 
Д. 11. Л. 174). По всей видимости, группа существовала короткое время, т.к. ее документы не 
отложились в архивах.
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� Сектор Новой истории
� Сектор истории колониальных и зависимых стран
� Сектор истории СССР с древнейших времен до XIX в.
� Сектор истории СССР с начала XIX в. до Великой Октябрьской революции
� Сектор истории СССР советского периода

• Ленинградское отделение Института истории

1939 г.

Создана сначала Группа послевоенного периода стран Западной Европы 
(с 16 апреля 1939 г.) 16, а затем –  сектор Новейшей истории Запада (с 20 октября 
1939 г.17)

Создан Сектор истории славяноведения (с 16 апреля 1939 г.) 18

Созданы Группа, а затем Комиссия (с 16 октября 1940 г.) по истории Москвы 
при секторе истории СССР c древнейших времен до XIX в 19.

Созданы главные редакции многотомников –  «Всемирная история» 20и «Исто-
рия СССР» 21

16 На заседании дирекции Института 31 марта 1939 г. (протокол № 6) был рассмотрен вопрос о штатах 
учреждения на 1939 г. и об организации группы послевоенной истории стран Западной Европы 
при Секторе Новой истории. Дирекция постановила: «Обязать руководителя Сектора Новой 
истории члена- корреспондента АН проф. Ефимова образовать группу послевоенной истории из 
числа утвержденных по сектору 32-х единиц. Руководителем группы утвердить проф. Зубок Л. И.» 
(НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 38. Л. 28). Распоряжением № 71 по Институту от 14 апреля 1939 г. со-
трудники вновь образованной группы послевоенного периода стран Западной Европы зачислены 
в штат с 16 апреля 1939 г. (Там же. Д. 36. Л. 27).

17 См.: Протокол распорядительного заседания Президиума АН СССР № 28 от 20 октября 1939 г. 
(АРАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 22. Л. 162). Распоряжением № 268 по Институту истории от 10 декабря 1939 г. 
выделена Группа послевоенной истории из Сектора Новой истории в самостоятельный Сектор 
Новейшей истории Запада. Проф. Л. И. Зубок утвержден руководителем Сектора Новейшей 
истории Запада (НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 36. Л. 130).

18 На заседании дирекции Института 28 февраля 1939 г. (протокол № 3) был рассмотрен вопрос об 
организации Сектора по истории славянских народов (докладчик В. И. Пичета). Дирекция по-
становила: «Принять к сведению сообщение, что Президиум АН вынес решение об организации 
в Институте истории Сектора по истории славянских народов. Просить Президиум утвердить 
необходимый штат для этого сектора» (Там же. Д. 38. Л. 16). Распоряжением № 55 по Институту 
истории от 27 марта 1939 г. В. И. Пичета назначен заведующим Сектором по изучению истории 
славянских народов (Там же. Д. 36. Л. 19). Распоряжением № 71 по Институту от 14 апреля 1939 г. 
сотрудники вновь образованного Сектора славяноведения зачислены в штат с 16 апреля 1939 г. 
(Там же. Л. 27). Также см.: Списки штатных сотрудников Института истории АН СССР за 1939 г. 
Здесь сотрудники Сектора истории славяноведения значатся в штате Института с 15 апреля 1939 г. 
(Там же. Ф. 1. Раздел. Ю-310. Оп. 1. Д. 1. Л. 58, 51).

19 На заседании дирекции Института 21 июня 1939 г. (протокол № 12) было принято решение 
о создании группы по истории Москвы при Секторе истории СССР до XIX в. Руководство группой 
возложено на В. И. Лебедева (Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 38. Л. 48).

20 Там же. Д. 37. Л. 19. Председатель Главной редакции многотомника –  акад. В. П. Волгин, ответ. 
секретарь –  Ф. И. Нотович. Впервые предложения об издании «Всемирной истории» (докладчик 
В. П. Волгин) были заслушаны на заседании дирекции Института 20 июня 1938 г. (Там же. Д. 18. Л. 7).

21 Там же. Д. 37. Л. 18. Председатель Главной редакции издания –  акад. Б. Д. Греков, ответ. секретарь –  
А. Л. Сидоров. Впервые вопрос о создании многотомной истории народов СССР по типу «Истории 
Гражданской вой ны» был поднят на заседании Сектора истории СССР 22 июня 1936 г. (Там же. Д. 
4. Л. 4–5 об.). О структурных изменениях, происходивших в Институте истории в 1938–1939 гг., 
в одном из документов тех лет читаем: «За эти годы изменилась и структура Института. Для обе-
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1940 г.

Редакции многотомников –  «Всемирная история» и «История СССР» –  вклю-
чены в штат Института с 1 июня 1940 г.22

1941 г.

Создана Группа по истории социалистических идей (с 1944 г. –  Группа по 
истории политических идей и социальных учений, с 1946 г. –  Группа по истории  
идей 23)

1943 г.

Сектор истории колониальных и зависимых стран преобразован в Сектор Но-
вой и Новейшей истории стран Востока 24

Создана Группа по истории коллективизации 25

Создана Комиссия по изучению эпохи Петра Великого («Петровская 
комиссия») 26

1944 г.

Создан Военно- исторический сектор 27

спечения более глубокого и оперативного научного руководства был разукрупнен сектор исто-
рии СССР. Вместо единого сектора было создано три: Сектор истории СССР до XIX в., Сектор 
истории СССР XIX–XX вв. и Сектор истории СССР советского периода. В целях развертывания 
работы на наиболее слабых участках вновь созданы сектора: колониальных и зависимых стран, 
по изучению истории славянства, и Сектор новейшей истории Запада. Привлечение новых 
сотрудников в Институт шло, главным образом, по линии укрепления указанных секторов. За 
эти же годы при Институте начали работать Новгородская группа Института истории, Группа по 
истории Москвы… Для руководства основными изданиями Института созданы Главные Редак-
ции Всемирной истории и Истории СССР в составе крупнейших специалистов как работников 
Института, так и работников других учреждений»;«Вместо пестрых и многотемных планов, 
в которых значительно преобладали археографические издания, Институт сосредоточил все свои 
силы на выполнении двух основных задач: 1) создание учебников по истории для высшей школы 
и для средней школы и 2) создание многотомных Истории СССР и Всемирной истории. Оба года 
и были посвящены выполнению этих задач. Первая из них может считаться к началу 1940 г. в ос-
новном выполненной» (Там же. Д. 37. Л. 15–16).

22 Списки штатных сотрудников Института истории АН СССР за 1940 г. см.: Там же. Ф. 1.  
Раздел. Ю-310. Оп. 1. Д. 2. Л. 47.

23 Там же. Д. 161.
24 Там же. Д. 216–217.
25 Там же. Д. 219.
26 Там же. Д. 220–221.
27 В соответствии с постановлением Президиума АН СССР (протокол № 23 от 23 декабря 1943 г.) 

в марте 1944 г. в Институте был образован Военно- исторический сектор, его руководителем 
назначен генерал- лейтенант А. В. Сухомлин (АРАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 39. Л. 222, 224).
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1945 г.

Принято решение об образовании Сектора истории Великой Отечественной 
вой ны на основе упраздненной Комиссии по истории Великой Отечественной 
вой ны 1941–1945 гг. при Президиуме АН СССР (с 1 декабря 1945 г.) 28

Созданы:
� Группа по истории Византии (при секторе истории Средних веков) 29

� Группа по истории крестьянства 30

� Группа по истории Англии 31

� Группа по истории Германии 32

� Археографическая комиссия 33

� Комиссия по переработке и изданию «Очерков по истории Башкирии» 34

30 мая 1946 г.35

� Дирекция
� Сектор истории СССР до XIХ в. с группой по истории Москвы, с группой 

по изучению эпохи Петра I
� Сектор истории СССР XIX –  начала XX в.
� Сектор истории СССР советского периода
� Сектор истории Великой Отечественной вой ны (весной 1947 г. был слит 

с Сектором истории СССР советского периода)
� Сектор истории Древнего мира
� Сектор истории Средних веков с группой по истории Византии
� Сектор Новой истории стран Запада
� Сектор Новейшей истории западноевропейских стран
� Сектор Новой и Новейшей истории стран Востока 36

� Сектор славяноведения 37

28 В соответствии с постановлением Президиума АН СССР (протокол № 20 от 15 ноября 1945 г.) 
с 1 декабря 1945 г. Комиссия по истории Великой Отечественной вой ны при Президиуме АН СССР 
ликвидировалась. Одновременно было принято решение организовать в Институте Сектор по 
изучению истории Великой Отечественной вой ны и передать ему 35 единиц штатных работников 
ликвидированной комиссии. Заведующим сектором был назначен акад. И. И. Минц (Там же. Д. 50. 
Л. 208).

29 См.: НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 300.
30 Там же. Д. 295.
31 Там же. Д. 297–298.
32 Там же. Д. 299.
33 Там же. Д. 301–302.
34 Там же. Д. 303. Комиссия работала до 1950 г., затем была упразднена.
35 См. распорядительное заседание Президиума АН СССР от 30 мая 1946 г., Приложение № 1 к п. 3 

протокола № 15, на котором была утверждена структура Института (АРАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 57. Л. 85).
36 В июне 1946 г. сектор упразднили в связи с тем, что на его основе, а также на базе Тихоокеанского 

института АН СССР был создан самостоятельный Институт Новой и Новейшей истории Востока. 
См.: Приложение к протоколу № 8 заседания Президиума АН СССР от 18 июня 1946 г. (Там же. 
Д. 54. Л. 59.)

37 В сентябре 1946 г. сектор упразднили, т.к. на его основе, а также с привлечением других учреждений 
был создан самостоятельный Институт славяноведения. См.: Постановление Совмина СССР 
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� Сектор военно- исторический
Meждународные и тематические группы:
� Группа по истории крестьянства
� Группа по истории Англии
� Группа по истории Германии
� Группа истории идей 38

� Группа экономической истории 39

� Археографическая комиссия (на правах группы)
� Комиссия по переработке и изданию «Очерков по истории Башкирии»
� Научный кабинет по истории СССР

• Ленинградское отделение Института истории

1947 г.

Создан Сектор истории религии и атеизма 40

1948 г.

Создана Группа по истории империализма при Секторе истории СССР XIX –  
начала XX в 41.

Создана Группа по истории государства и права 42

Создан отдел рукописных фондов (архив) 43

1949 г.

� Комиссия по истории исторических наук
� Комиссия по истории земледелия

от 30 августа 1946 г. и распорядительное заседание Президиума АН СССР от 20 сентября 1946 г., 
протокол № 23 (Там же. Д. 58. Л. 125–126.)

38 В архивном фонде Института документы группы не сохранились.
39 См.: НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 360.
40 В марте 1947 г. во исполнение распоряжения Совмина СССР от 14 декабря 1946 г. за №  138 

15-р о ликвидации Музея истории религии и атеизма в Институте был создан Сектор истории 
религии и атеизма. См.: Протокол № 3 заседания Президиума АН СССР от 20 марта 1947 г. Зав.
сектором был назначен В. Д. Бонч- Бруевич, работавший ранее в музее (АРАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 59.  
Л. 18, 43).

41 См.: НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 451. В архивном фонде Института документы группы сохрани-
лись лишь за 1948 г.

42 Там же. Д. 482. В архивном фонде Института документы группы сохранились только за 1948 г.
43 Архив Института (отдел рукописных фондов) был создан на базе архивов упраздненных Комис-

сии по истории Великой Отечественной вой ны при Президиуме АН СССР и Сектора истории 
Великой Отечественной вой ны.
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1950 г.

Созданы:
• Франко- итало-испанская группа 44

• Группа истории США и Латинской Америки 45

29 марта 1950 г.

Президиум постановил создать при Ученом совете Института 2 секции:
1. Секцию истории СССР.
2. Секцию всеобщей истории 46

1951 г.

Упразднен Военно- исторический сектор 47

20 марта 1953 г.48

� Дирекция
� Сектор истории СССР периода феодализма
� Сектор истории СССР периода капитализма
� Сектор истории СССР периода социализма
� Сектор публикации источников по истории СССР 49

� Сектор по составлению многотомной «Истории СССР» и учебников 50

� Сектор Древней истории
� Сектор истории Средних веков
� Сектор Новой истории европейских стран
� Сектор Новейшей истории западноевропейских стран
� Сектор Новой и Новейшей истории стран Америки

44 См.: НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 660. В архивном фонде Института документы группы сохрани-
лись только за 1950 г.

45 Там же. Д. 661. В архивном фонде Института документы группы сохранились лишь за 1950 г.
46 См.: Протокол № 8 заседания Президиума АН СССР от 29 марта 1950 г. (АРАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 91. 

Л. 169, 180).
47 Уже в приказе № 229 по Институту от 1 сентября 1951 г. «О структуре Института истории АН СССР» 

военно- исторический сектор не упоминается. В приказе № 273 по Институту от 31 октября 1951 г. 
значится:«расформировать Военно- исторический сектор к 1 ноября 1951 г.», «все рукописи 
и собранный материал по военно- историческим событиям передать соответственно периодам 
в сектора Института».

48 На заседании Президиума АН СССР от 20 марта 1953 г. (протокол № 10) была утверждена новая 
структура Института (АРАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 149. Л. 109–110). На основании постановления Прези-
диума АН СССР за № 127 от 20 марта 1953 г. Сектор истории религии и атеизма был ликвидирован 
с 1 апреля 1953 г. и не вошел в новую структуру.

49 С 1956 г. –  Сектор публикации источников дооктябрьского (досоветского) периода.
50 В архивном фонде Института документы сектора отсутствуют.
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� Сектор истории стран народной демократии (Румынии, Венгрии, 
Албании) 51

� Сектор по составлению «Всемирной истории»
� Комиссия по истории исторической науки 52

� Комиссия по истории земледелия 53

Ленинградское отделение Института истории упразднялось, оставался лишь его 
Архив (восстановлено постановлением Президиума АН СССР от 11 марта 1955 г.)

15 мая 1953 г. была упразднена Археографическая комиссия 54

1954 г.

Создан Отдел истории СССР периода социализма в составе трех секторов:
1. Сектор истории Великой Октябрьской социалистической революции 

и Гражданской вой ны
2. Сектор истории социалистического строительства
3. Сектор истории Великой Отечественной вой ны и послевоенного периода 55

1955 г.

Заново воссоздан Сектор истории религии и атеизма 56

Создана Комиссия по истории образования русской буржуазной нации 57

1956 г.

Созданы новые сектора:
� Группа по истории Византии при Секторе истории Средних веков преоб-

разована в самостоятельный Сектор истории Византии 58

� Сектор публикации источников по истории советского периода 59

1958 г.

Созданы:
� Группа по изучению истории рабочего класса 60

51 В архивном фонде Института документы сектора отсутствуют.
52 С 1963 г. –  Группа по истории исторической науки.
53 С 1957 г. –  Комиссия по истории сельского хозяйства и крестьянства.
54 См. протокол № 19 заседания Президиума АН СССР от 15 мая 1953 г. (АРАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 151. Л. 106).
55 См. протокол № 37 заседания Президиума АН СССР от 10 августа1954 г. (Там же. Д. 175. Л. 89).
56 См. протокол № 12 заседания Президиума АН СССР от 1 апреля 1955 г. (Там же. Д. 188).
57 См.: НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1147.
58 См. протокол № 11 заседания Президиума АН СССР от 16 марта 1956 г. (АРАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 214. Л. 58).
59 См. протокол № 29 заседания Президиума АН СССР от 27 июля 1956 г. (Там же. Д. 224. Л. 170).
60 См.: НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1421, 1422.
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� Группа по истории крестьянства и коллективизации сельского хозяйства 
в СССР 61

� Латино- американская группа при Секторе Новой и Новейшей истории 
стран Америки 62

� Группа научной информации и историографии 63

1959 г.

Созданы:
� Группа по изучению революционной ситуации в России в конце 50-х –  на-

чале 60-х гг. XIX в 64.
� Группа по изданию полного собрания русских летописей 65

� Группа по написанию многотомной «Истории советского общества» 66

Упразднен Сектор истории Великой Отечественной вой ны и послевоенного 
периода

1960 г.

Созданы новые сектора и группа:
� Сектор по подготовке академического издания «История СССР с древней-

ших времен» 67

� Сектор по истории внешней политики СССР и международных 
отношений 68

� Сектор источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин 69

� Группа по истории стран народной демократии 70

1961 г.

Латино- американская группа преобразована в Сектор Новой и Новейшей исто-
рии стран Латинской Америки 71

61 НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1423, 1424.
62 Там же. Д. 1492, 1493.
63 Там же. Д. 1504.
64 Там же. Д. 1614.
65 Там же. Д. 1612, 1613.
66 Там же. Д. 1617.
67 См. протокол № 23 заседания Президиума АН СССР от 22 апреля 1960 г. (АРАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 321. Л. 140).
68 См. протокол № 49 заседания Президиума АН СССР от 5 августа 1960 г. (Там же. Д. 328. Л. 128). 

Документы сектора за 1960 г. в архивном фонде Института отсутствуют.
69 См.: НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1703, 1704, 1705. Возник на основе существовавшего ранее 

Сектора публикации источников дооктябрьского периода. Просуществовал короткое время, 
в 1963 г. был упразднен.

70 Там же. Д. 1703, 1704, 1721. В 1962 г. группа преобразована в Сектор истории стран народной 
демократии.

71 См. протокол № 52 заседания Президиума АН СССР от 3 ноября 1961 г. (АРАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 375. Л. 63).
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1962 г.

Созданы:
� Сектор источниковедения и публикации источников по истории советско-

го общества 72

� Сектор Новой и Новейшей истории США 73

� Группа по критике философско- теоретических основ современной 
буржуаз ной истории 74

� Группа по истории научного и культурного развития человечества 75

Группа по написанию «Истории Москвы» преобразована в Сектор истории 
Москвы 76

1963 г.

Созданы новые сектора и группа:
� Сектор по истории проблем разоружения 77

� Сектор по разработке вопросов методологии истории 78

� Группа исторической географии 79

1 октября 1967 г.80

I. Дирекция
II. Отдел истории советского общества:
� Сектор истории Великой Октябрьской социалистической революции
� Сектор истории социалистического строительства
� Сектор источниковедения и публикации документов по истории советско-

го общества
� Сектор истории Москвы
� Группа историко- социологических исследований 81

� Группа истории рабочего класса и промышленности СССР
� Группа истории крестьянства и сельского хозяйства СССР
� Группа истории культурного строительства в СССР 82

� Группа научной информации и зарубежной историографии

72 Создан Постановлением бюро Отделения исторических наук от 25 октября 1962 г. (протокол 
№ 28) на основе существовавшего ранее Сектора публикации источников советского периода.

73 См.: НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1916, 1917, 1918.
74 Там же. Д. 1974.
75 Там же. Д. 1975.
76 См. протокол № 28 заседания Президиума АН СССР от 6 июля 1962 г. (АРАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 408).
77 См. протокол № 22 заседания Президиума АН СССР от 17 мая 1963 г. (Там же. Д. 450. Л. 29). 

Документы сектора за 1963 г. в архивном фонде Института отсутствуют.
78 См. протокол № 15 заседания Президиума АН СССР от 5 апреля 1963 г. (Там же. Д. 443). Документы 

сектора за 1963 г. в архивном фонде Института отсутствуют.
79 См.: НА ИРИ РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2091, 2092.
80 Там же. Д. 2525 (штатное расписание, дополнения и изменения к нему на 1967 г.).
81 Документы группы за 1967 г. в архивном фонде Института отсутствуют.
82 Образована решением дирекции Института от 14 января 1967 г. Документы группы за 1967–1968 гг. 

в архивном фонде Института отсутствуют.



III. Отдел Отечественной истории дооктябрьского периода:
� Сектор отечественной истории периода феодализма
� Сектор отечественной истории периода капитализма
� Сектор по подготовке многотомной «Истории СССР» (дооктябрьского 

периода)
� Группа исторической географии
� Группа по изданию «Полного собрания русских летописей»
� Комиссия по истории сельского хозяйства и крестьянства России
� Группа по изучению революционной ситуации в России в конце 50-х –  на-

чале 60-х гг. XIX в.

IV. По тематике всеобщей истории:
� Сектор истории Древнего мира
� Сектор истории Средних веков
� Сектор византиноведения
� Сектор Новой истории европейских стран
� Сектор Новейшей истории европейских стран
� Сектор истории социалистических стран 83

� Сектор Новой и Новейшей истории США
� Сектор Новой и Новейшей истории стран Латинской Америки
� Сектор истории внешней политики СССР и международных отношений
� Сектор по разработке вопросов методологии истории
� Группа по истории проблем разоружения 84

Кроме предусмотренных структурой секторов и групп по всеобщей истории 
существовали еще комиссии и творческие группы:
� Комиссия историков СССР и ГДР
� Группа по изучению истории Англии
� Группа по изучению истории Италии
� Группа по изучению истории Испании
� Группа по изучению истории Франции
� Группа по изучению истории Германии
� Группа по изучению истории социалистических идей
� Сектор истории исторической науки (в подчинении дирекции) 85:

• Группа историографии истории СССР
• Группа историографии всеобщей истории

� лаборатория безнаборной печати
� фотолаборатория
� отдел рукописных фондов
� Ленинградское отделение Института истории

83 Ранее –  Сектор истории стран народной демократии.
84 Приказом № 262 по Институту от 10 октября 1967 г. Сектор по истории проблем разоружения был 

преобразован в группу.
85 Сектор образован приказом № 267 по Институту от 18 октября 1967 г. в составе двух групп: 

историографии истории СССР и историографии всеобщей истории. До образования сектора 
работу осуществляла Группа по истории исторической науки.
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Институт истории СССР АН СССР 1 

(1968–1991)

19 августа 1968 г.2

Дирекция
I. Отдел истории Советского общества:
� Сектор истории Великой Октябрьской революции и Гражданской вой ны
� Сектор истории индустриализации
� Сектор истории социалистического преобразования сельского хозяйства
� Сектор истории советской культуры
� Сектор истории внешней политики Советского государства
� Сектор комплексных проблем истории социалистического и коммунисти-

ческого строительства

II. Отдел истории СССР периода капитализма:
� Сектор истории СССР периода капитализма
� Сектор истории СССР периода империализма

III. Отдел истории докапиталистических формаций на территории СССР:
� Сектор истории древнейших государств на территории СССР
� Сектор истории СССР периода феодализма
� Сектор истории русской культуры

IV. Отдел историографии и источниковедения:
� Сектор истории исторической науки
� Сектор исторической географии
� Сектор источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин

V. Отдел общих проблем истории народов СССР

VI. Ленинградское отделение Института истории СССР.

В рамках Института действовали следующие группы:
� Группа историко- социологических исследований
� Группа по подготовке многотомной «Истории СССР» (советского периода)
� Группа по изданию полного собрания русских летописей
� Группа зарубежной историографии советского общества

1 Институт истории СССР АН СССР создан на основе Института истории АН СССР с сентября 
1968 г. по Постановлению Президиума АН СССР № 571 от 19 августа 1968 г.

2 См.: АРАН. Ф. 1841. Оп. 1. Д. 2. (отчет о научно- исследовательской работе Института за 1968 г.) 
Окончательно новая структура Института истории СССР была утверждена постановлением 
Президиума АН СССР № 219 от 21 марта 1969 г.
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� Группа по истории Великой Отечественной вой ны 3
• Отдел рукописных фондов (архив)

1969 г.

Создана Комиссия по составлению «Свода памятников истории и культуры 
народов СССР» 4

1971 г.

� Создана Группа по истории революционной ситуации (1859–1861 гг.) 5

1974 г.

Создан Отдел истории внешней политики СССР и России в составе 2-х секторов 6:
1. Сектор истории внешней политики Советского государства
2. Сектор истории внешней политики России

1975 г.

Созданы:
� Сектор источниковедения истории советского общества 7
� Сектор истории Москвы 8

1976 г.9

Дирекция
I. Отдел истории советского общества:
� Сектор истории Великой Октябрьской революции и Гражданской вой ны
� Сектор истории индустриализации СССР

3 Группа по истории Великой Отечественной вой ны создана приказом по Институту № 96 от 9 июня 
1969 г., а приказом № 189 от 8 октября 1973 г. ее преобразовали в Сектор по истории Великой 
Отечественной вой ны.

4 Комиссия по составлению «Свода памятников истории и культуры народов СССР» создана 
распоряжением по Институту № 32 от 16 сентября 1969 г. при Отделе источниковедения 
и историографии.

5 Группа по истории революционной ситуации (1859–1861 гг.) создана распоряжением по Институту 
№ 36 от 20 декабря 1971 г. в рамках Отдела по истории СССР периода капитализма.

6 Отдел истории внешней политики СССР и России создан приказом по Институту № 220 от 
22 октября 1974 г.

7 Сектор источниковедения истории советского общества создан приказом по Институту №  45 от 
24 февраля 1975 г.

8 Сектор истории Москвы создан согласно приказу по Институту № 84 от 30 января 1975 г.
9 См.: Предисловие к описи № 1 фонда № 1841 (Институт истории СССР АН СССР).
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� Сектор истории социалистического преобразования сельского хозяйства
� Сектор истории советской культуры
� Сектор комплексных проблем истории социалистического и коммунисти-

ческого строительства в СССР
� Сектор историко- социологических исследований
� Сектор истории СССР периода Великой Отечественной вой ны
� Сектор источниковедения истории советского общества
� Сектор истории Москвы
� Группа зарубежной историографии советского общества

II. Отдел истории СССР периода капитализма:
� Сектор истории СССР периода капитализма
� Сектор буржуазно- демократических революций в России
� Группа по изучению истории революционной ситуации 1859–1861 гг.

III. Отдел истории докапиталистических формаций на территории СССР:
� Сектор истории древнейших государств на территории СССР
� Сектор истории СССР периода феодализма

IV. Отдел историографии и источниковедения:
� Сектор истории исторической науки
� Сектор исторической географии
� Сектор источниковедения истории СССР дооктябрьского периода
� Комиссия по составлению свода памятников истории и культуры народов 

СССР

V. Отдел истории внешней политики СССР и России:
� Сектор истории внешней политики Советского государства
� Сектор истории внешней политики России

VI. Отдел общих проблем истории народов СССР:
• Лаборатория по применению математических методов и ЭВМ в исто-

рических исследованиях
• Научный архив

VII. Ленинградское отделение института

1977 г.

Образован Отдел социологических и математико- статистических исследований 
по истории СССР, включавший:
� Сектор историко- социологических исследований
� Лабораторию по применению математических методов и ЭВМ в истори-

ческих исследованиях
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1981 г.

Образована Группа развитого социализма 10

1982 г.11

Сектор буржуазно- демократических революций переименован в Сектор исто-
рии СССР периода империализма

Группа развитого социализма преобразована в Сектор развитого социализма

1 января 1983 г.

Дирекция
I. Отдел истории Советского общества:
� Сектор истории Великой Октябрьской социалистической революции 

и Гражданской вой ны
� Сектор истории индустриализации СССР
� Сектор истории социалистических преобразований сельского хозяйства
� Сектор истории советской культуры
� Сектор комплексных проблем истории социалистического и коммунисти-

ческого строительства
� Сектор истории СССР периода Великой Отечественной вой ны
� Сектор источниковедения истории советского общества
� Сектор истории Москвы
� Сектор зарубежной историографии советского общества
� Сектор по истории развитого социализма в СССР

II. Отдел истории СССР периода капитализма:
� Сектор истории СССР периода капитализма
� Сектор истории буржуазно- демократических революций в России
� Группа по изучению истории революционной ситуации в России 

(1859–1861 гг.)

III. Отдел истории докапиталистических формаций на территории СССР:
� Сектор истории древнейших государств на территории СССР
� Сектор истории СССР периода феодализма
� Сектор истории русской культуры

IV. Отдел историографии и источниковедения:
� Сектор истории исторической науки
� Сектор исторической географии
� Сектор источниковедения истории СССР дооктябрьского периода

10 См.: АРАН. Ф. 1841. Оп. 1. Д. 1456.
11 См.: Предисловие к описи № 1 фонда № 1841 (Институт истории СССР АН СССР).
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� Сектор по изучению памятников отечественной истории

V. Отдел истории внешней политики СССР и России:
� Сектор истории внешней политики Советского государства
� Сектор истории внешней политики России

VI. Отдел общих проблем истории народов СССР 12

VII. Отдел социологических и математико- статистических исследований по исто-
рии СССР:

� Сектор историко- социологических исследований
� Лаборатория по применению математических методов и ЭВМ в историче-

ских исследованиях

1 января 1984 г.

Дирекция
I. Отдел истории советского общества:
� Сектор истории Великой Октябрьской социалистической революции 

и Гражданской вой ны
� Сектор истории советского рабочего класса и индустриального развития 

СССР
� Сектор истории советского крестьянства и сельского хозяйства СССР
� Сектор истории советской культуры
� Сектор комплексных проблем истории социалистического и коммунисти-

ческого строительства
� Сектор истории СССР периода Великой Отечественной вой ны
� Сектор истории Москвы
� Сектор по истории развитого социализма в СССР

II. Отдел истории СССР дооктябрьского периода:
� Сектор истории СССР периода капитализма
� Сектор истории СССР периода империализма
� Группа по изучению истории революционной ситуации в России 

(1859–1861 гг.)
� Сектор истории древнейших государств на территории СССР
� Сектор истории СССР периода феодализма
� Сектор истории русской культуры дооктябрьского периода

III. Отдел специальных исторических дисциплин:
� Сектор истории исторической науки
� Сектор исторической географии

12 Согласно приказу по Институту № 70-к от 1 апреля 1983 г. Отдел общих проблем истории народов 
СССР реорганизовали. В его рамках были образованы Сектор общих проблем народов СССР до-
октябрьского периода и Сектор истории национальных отношений в СССР.
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� Сектор источниковедения истории СССР дооктябрьского периода
� Сектор источниковедения истории советского общества
� Сектор по изучению памятников отечественной истории
� Сектор зарубежной историографии СССР
� Сектор историко- социологических и математико- статистических 

исследований

IV. Отдел истории внешней политики СССР и России:
� Сектор истории внешней политики Советского государства
� Сектор истории внешней политики России

V. Отдел общих проблем истории народов СССР:
� Сектор общих проблем народов СССР дооктябрьского периода
� Сектор истории национальных отношений в СССР

1986 г.

Сектор истории развитого социализма в СССР и Группа по изучению истории 
революционной ситуации в России (1859–1861 гг.) были упразднены

Сектор исторической географии был переименован в Сектор исторической 
географии и демографии

Сектор истории Москвы был переименован в Сектор истории Москвы совет-
ского периода 13

1 января 1988 г.

Дирекция
I. Отдел истории советского общества:
� Сектор истории Великой Октябрьской социалистической революции 

и Гражданской вой ны
� Сектор истории советского рабочего класса и индустриального развития 

СССР
� Сектор истории советского крестьянства и сельского хозяйства СССР
� Сектор истории советской культуры
� Сектор комплексных проблем истории социалистического и коммунисти-

ческого строительства
� Сектор истории СССР периода Великой Отечественной вой ны
� Сектор истории Москвы советского периода

II. Отдел истории СССР дооктябрьского периода:
� Сектор истории СССР периода капитализма
� Сектор истории СССР периода империализма
� Сектор истории древнейших государств на территории СССР

13 См. приказ по Институту № 111-к от 2 июня 1986 г.
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� Сектор истории СССР периода феодализма
� Сектор истории русской культуры дооктябрьского периода

III. Отдел специальных исторических дисциплин:
� Сектор истории исторической науки
� Сектор исторической географии и демографии
� Сектор источниковедения истории СССР дооктябрьского периода
� Сектор источниковедения истории советского общества
� Сектор по изучению памятников отечественной истории
� Сектор зарубежной историографии СССР
� Сектор историко- социологических и математико- статистических 

исследований

IV. Отдел истории внешней политики СССР и России:
� Сектор истории внешней политики Советского государства
� Сектор истории внешней политики России

V. Отдел общих проблем истории народов СССР:
� Сектор общих проблем народов СССР дооктябрьского периода
� Сектор истории национальных отношений в СССР

1 января 1989 г.14

Дирекция
I. Отделы:
� Отдел истории древнейших государств на территории СССР
� Отдел истории феодализма
� Отдел истории капитализма
� Отдел истории империализма
� Отдел общих проблем истории народов СССР

• Группа по истории национальных отношений советского общества
� Отдел истории внешней политики России
� Отдел исторической географии и демографии
� Отдел историографии
� Отдел источниковедения истории дооктябрьского периода
� Отдел истории Великой Октябрьской социалистической революции 

и Гражданской вой ны
� Отдел комплексных проблем истории советского общества
� Отдел истории Великой Отечественной вой ны

14 В соответствии с постановлением АН СССР от 17 ноября 1987 г. № 980 «О порядке замещения 
руководящих должностей в научно- исследовательских институтах Академии наук СССР» 
в Институте истории СССР 15 июля 1988 г. была предварительно утверждена новая структура, по 
которой сектора были преобразованы в отделы или группы. После проведения на Ученом совете 
Института в октябре- декабре 1988 г. выборов заведующих отделами была окончательно утверждена 
новая структура Института, а сотрудники распределены по структурным подразделениям (приказ 
по Институту истории СССР от 26.12.1988 № 261-к).



� Отдел истории советского рабочего класса и индустриального развития
� Отдел истории советского крестьянства и сельского хозяйства
� Отдел истории советской культуры
� Отдел истории внешней политики Советского государства
� Отдел источниковедения истории советского общества
� Отдел по изучению памятников

II. Постоянные группы:
� Группа по истории культуры дооктябрьского периода
� Группа историко- социологических исследований
� Группа истории Москвы
� Группа по применению ЭВМ и математических методов в исторических 

исследованиях

1990 г.

С 1 января 1990 г. упразднялась Группа по изучению истории Москвы 15

Создана Группа истории религии и церкви в СССР 16

15 Приказ по Институту истории СССР от 12.12.1989. № 231-к.
16 В соответствии с решением Ученого совета Института от 28 июня 1990 г. была образована и введена 

в штатное расписание Группа истории религии и церкви в СССР. Приказом по Институту истории 
СССР от 01.11.1990 № 164-к в состав группы были включены соответствующие сотрудники 
Института и назначен ее руководитель (член-корреспондент АН СССР Я. Н. Щапов).
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Институт российской истории РАН 1 
(1992–2021)

1 января 1992 г.

Дирекция
I. Отделы:
� Отдел истории древнейших государств на территории СССР
� Отдел отечественной истории XIII–XVIII вв.
� Отдел отечественной истории XIX –  начала XX в.
� Отдел истории внешней политики России
� Отдел источниковедения отечественной истории дооктябрьского периода
� Отдел истории национальных проблем

• Группа по истории национальных отношений советского общества
� Отдел истории отечественной культуры

• Группа русской культуры до начала XIX в.
� Отдел военной истории советского периода
� Отдел исторической географии и демографии

• Группа по подготовке свода памятников
� Отдел историографии
� Отдел социально- экономической истории советского общества
� Отдел общественно- политической истории советского общества
� Отдел внешней политики СССР
� Отдел источниковедения истории советского общества

II. Постоянные группы:
� Группа по истории религии и церкви
� Группа по истории российского зарубежья 2
� Группа историко- социологических исследований
� Группа по применению ЭВМ.

• Санкт- Петербургское отделение Института российской истории РАН

8 декабря 1992 г.3

Дирекция
Научные центры и группы:
1. Центр истории России в Средние века и раннее Новое время
Группы:

а) Древняя Русь в системе средневековых государств

1 28 января 1992 г. постановлением Президиума РАН № 43 Институт истории СССР был переимено-
ван в Институт российской истории РАН.

2 Приказ о создании группы не выявлен. В приказе по Институту истории СССР от 21.01.1991 
№ 13-к на члена- корреспондента АН СССР Ю. А. Полякова с 13 февраля 1991 г. было возложено 
руководство группой по истории российского зарубежья.

3 См. приказ по Институту № 166-к от 8 декабря 1992 г. и Приложение № 1 к нему.
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б) Складывание империи как формы государственного устройства России. 
Эволюция государственности и особенности социальной стратифика-
ции общества

в) Формы собственности и представления о них в русском обществе. Собст-
венность в феодальной России

г) Город в социально- политической истории феодальной России

2. Центр истории России в XIX в.
Группы:

а) Российская государственность и ее эволюция
б) Индустриальное развитие России и история российского предприни- 

мательства
в) Рабочее движение в России
г) Аграрное развитие России
д) Местное самоуправление в России
е) Общественная мысль в России

3. Центр «Россия, СССР в истории XX в.»
Группы:

а) По подготовке «Очерков истории Гражданской вой ны в России»
б) Народ и власть в условиях «холодной» вой ны: опыт СССР
в) По истории аграрных преобразований
г) По изучению политической элиты СССР
д) По истории административно- командной системы
е) Историко- социологических исследований
ж) По исторической информатике

4. Центр изучения истории территории и населения России
Группы:

а) Формирование территории Российского государства
б) Население России в XX в.
в) Исторической географии
г) По составлению «Свода памятников истории и культуры России»
д) История российского зарубежья

5. Центр изучения истории народов России и межэтнических отношений
Группы:

а) История народов России
б) История национальных отношений и межэтнических контактов

6. Центр «Россия в международных отношениях»
Группы:

а) Внешняя политика Российского государства: от доимперской к имперской
б) Советская внешняя политика в годы «холодной» вой ны
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7. Центр военной истории России
Группы:

а) По подготовке изданий о российской армии, полководцах и флотоводцах
б) По подготовке коллективного труда «Великая Отечественная вой на 

1941–1945 гг. Очерки истории» (в 4 т.)
в) Подготовки документальных публикаций по военной истории

8. Центр по изучению отечественной культуры
Группы:

а) По подготовке труда по истории российской культуры
б) По изучению менталитета русского общества
в) По изучению политической культуры России
г) По изучению культуры сословий и социальных групп России
д) По изучению международных культурных связей России

9. Центр истории религии и церкви
Группы:

а) Русская Православная церковь. Документы тысячелетней истории
б) Монашество и монастыри в России
в) Советское государство и церковь в 1918–1928 гг.

10. Центр по изучению и публикации источников
Группы:

а) По изданию свода «Древнейшие источники по истории Восточной 
Европы»

б) По изданию «Полного собрания русских летописей»
в) По изучению и изданию источников XI –  начала XX в.
г) По изучению и публикации документов высших и центральных органов 

власти

11. Центр «Историческая наука России»
Группы:

а) Русская историческая наука: концепции и личности
б) Историческая наука российской эмиграции 1920–1950-х гг.
• Санкт- Петербургское отделение Института российской истории РАН

1993 г.4

Дирекция
� Центр истории России в Средние века и ранее Новое время
� Центр истории России в XIX в.

4 В 1993 г. структура научных центров и групп ИРИ РАН не изменилась. Лишь в Центре военной 
истории России была создана Группа по истории Первой мировой вой ны, а Группа по подготовке 
коллективного труда «Великая Отечественная вой на 1941–1945 гг. Очерки истории» (в 4 т.) была 
переименована в группу по истории Второй мировой вой ны. См. приказ по Институту № 257-к от 
15 декабря 1993 г.
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� Центр «Россия, СССР в истории XX века»
� Центр изучения истории территории и населения России
� Центр истории народов России и межэтнических отношений
� Центр «Россия в международных отношениях»
� Центр военной истории России
� Центр по изучению отечественной культуры
� Центр истории религии и церкви
� Центр по изучению и публикации источников
� Центр «Историческая наука России»

• Научный совет РАН «Истории социальных реформ и революций» 5
• Научный совет РАН «История международных отношений и внешней 

политики России»
• Санкт- Петербургское отделение Института российской истории РАН

1994 г.

Ликвидирована Группа по составлению «Свода памятников истории и культуры 
России» в Центре изучения истории территории и населения России 6

Ликвидирована Группа «История национальных отношений и межэтнических 
контактов» в Центре истории народов России и межэтнических отношений 7

Ликвидирована Группа «Аграрное развитие России» в Центре истории 
России XIX в 8.

Ликвидирована Группа по подготовке «Очерков истории Гражданской вой ны 
в России» в Центре «Россия, СССР в истории XX в.» 9

Ликвидирована Группа историко- социологических исследований в Центре 
«Россия, СССР в истории XX в.» 10

Ликвидирована Группа «Банки данных по отечественной истории и новые мето-
ды исторических исследований» в Центре по изучению и публикации источников 11

Ликвидирована Группа по изучению и публикации документов высших и цен-
тральных органов власти в Центре по изучению и публикации источников 12

Ликвидирована Группа по исторической информатике 13

При дирекции созданы 14:
� Группа «Историческая информатика и источниковедение XX в.»
� Группа по обучению математических методов в истории

• Санкт- Петербургское отделение Института российской истории РАН

5 Научный совет РАН «Истории социальных реформ и революций» ликвидирован в структуре Ин-
ститута в 1998 г. в связи с преобразованием его в секцию Научный Совет РАН по истории социаль-
ных движений, реформ и революций (приказ по Институту № 188-к от 11 ноября 1998 г.).

6 См. приказ по Институту № 20-к от 20 января 1994 г.
7 Там же.
8 См. приказ по Институту № 115-к от 23 июня 1994 г.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
12 Там же.
13 Там же.
14 Там же.
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1998 г.

Группы «Исторической информатики и источниковедения XX в.» и по обуче-
нию математических методов в истории преобразованы в Центр изучения Новей-
шей истории России и политологии 15

Создан Центр по истории Древней Руси и одновременно ликвидирована твор-
ческая Группа Древняя Русь в системе средневековых государств 16

Комиссия по Международным научным связям преобразована в отдел 17

2000 г.

Создан Центр истории русского феодализма 18

2001 г.

Дирекция
� Центр по истории Древней Руси
� Центр истории русского феодализма
� Центр истории России в XIX в.
� Центр «Россия, СССР в истории XX в.»
� Центр изучения Новейшей истории России и политологии
� Центр изучения истории территории и населения России:

1) Группа исторической географии
2) Группа «Население России в XX в.»
3) Группа истории российского зарубежья

� Центр истории народов России и межэтнических отношений
� Центр «Россия в международных отношениях»
� Центр военной истории России
� Центр по изучению отечественной культуры
� Центр истории религии и церкви
� Центр «Историческая наука России»
В 2001 г. ликвидирован Санкт- Петербургский филиал ИРИ РАН и открыт Санкт- 

Петербургский институт истории РАН

15 См. приказ по Институту № 154-к от 9 сентября 1998 г.
16 Там же.
17 Там же.
18 Создан на основе объединения сотрудников Центра истории России в Средние века и ранее Новое 

время и сотрудников Центра по изучению и публикации источников (приказ по Институту № 81-к 
от 23 июня 2000 г.).



ноябрь 2003 г.

Образован Поволжский филиал ИРИ РАН в г. Самаре 19

2012 г.

Создан Центр региональной истории России и краеведения (2012–2015)

2017 г.

Дирекция
� Центр по истории Древней Руси
� Центр истории русского феодализма
� Центр «История России XIX –  начала ХХ в.»
� Центр изучения истории территории и населения России
� Центр по изучению отечественной культуры
� Центр истории религии и церкви
� Центр военной истории России
� Центр «Россия в международных отношениях»
� Центр истории народов России и межэтнических отношений
� Центр «Историческая наука России»
� Центр изучения Новейшей истории России и политологии
� Центр публикации источников по истории России ХХ в.
� Центр источниковедения истории России
� Центр экономической истории
� Центр социальной истории России

19 См. приказ по Институту № 208 от 14 ноября 2003 г. Поволжский филиал ИРИ РАН ликвидирован 
в 2020 г.
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2. Сотрудники Института –  участники  
Великой Отечественной вой ны 1

Сотрудники Института истории АН СССР, отдавшие жизнь за Родину  
в годы Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.

Амбросенок Петр Максимович
Ганичев Иван Андреевич
Готовцев Геннадий Евстигнеевич
Городинский Овсей Лазаревич
Кара- Мурза Георгий Сергеевич
Кларк Георгий Самуилович
Лившиц Самуил Ильич
Мирошевский Владимир Михайлович
Петропавловский Сергей Дмитриевич
Пыпков Василий Федорович

Сотрудники Института –   
участники Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.

Алексеев Александр Иванович
Алещенко Николай Михайлович
Алферова Ольга Михайловна
Анфимов Андрей Матвеевич
Арутюнов Георгий Анастасович
Афанасьев Олег Александрович
Басов Алексей Васильевич
Берхин Илья Борисович
Богданов Николай Алексеевич
Булыгин Илья Андреевич
Васюков Вячеслав Сергеевич
Волков Иван Мефодьевич
Волков Михаил Яковлевич
Волобуев Павел Васильевич
Воскресенская Нина Александровна
Гаврилов Леонард Михайлович
Гефтер Михаил Яковлевич
Гобелев Владимир Дмитриевич

1	 В список включены как научные, так и технические сотрудники Института, принимавшие участие 
в Великой Отечественной вой не.
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Данилов Виктор Петрович
Даркин Юрий Дмитриевич
Дриккер Хая Нутовна
Дружинина Елена Иоасафовна
Дунаевский Владимир Аронович
Дягилев Дмитрий Викторович
Ермаков Владимир Тихонович
Зеленин Илья Евгеньевич
Иванов Валентин Максимович
Иванов Леонид Михайлович
Иваньков Павел Алексеевич
Ивницкий Николай Алексеевич
Иконников Сергей Николаевич
Итенберг Борис Самуилович
Кавтарадзе Александр Георгиевич
Калмыков Михаил Васильевич
Катунцева Нина Митрофановна
Киселев Георгий Ионович
Колесник Александр Дмитриевич
Копылов Алексей Николаевич
Кораблев Юрий Иванович
Кузнечиков Иван Михайлович
Кутьев Валентин Федорович
Лаверычев Владимир Яковлевич
Литвак Борис Григорьевич
Минц Исаак Израилевич
Молодцыгин Марк Андреевич
Нарочницкая Лидия Ивановна
Некрасов Георгий Александрович
Некрич Александр Моисеевич
Неупокоев Валентин Иванович
Нечаева Лилия Константиновна
Полетаев Владимир Евгеньевич
Поликарпов Василий Дмитриевич
Преображенский Александр Александрович
Пушкарев Лев Никитич
Рахматуллин Морган Абдуллович
Рутковская Людмила Александровна
Рыжова Валентина Васильевна
Рындзюнский Павел Григорьевич
Салов Владимир Иванович
Самсонов Александр Михайлович
Сенявский Спартак Леонидович
Сидоров Аркадий Лаврович
Синицин Андрей Максимович
Стольникова Роза Григорьевна
Стрижков Юрий Константинович



Тарновский Константин Николаевич
Тимофеев Николай Иванович
Тихонов Юрий Александрович
Томашевич Юрий Ульянович
Трукан Герман Антонович
Трусов Василий Константинович
Устюгов Николай Владимирович
Фарсобин Виктор Васильевич
Фатеев Николай Иванович
Хлусов Михаил Иванович
Хромов Семен Спиридонович
Челышев Игорь Алексеевич
Чистяков Виктор Михайлович
Шарапов- Антонов Юрий Павлович
Шацилло Корнелий Федорович
Шевяков Алексей Алексеевич
Шунков Виктор Иванович
Юхт Александр Исаевич
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3. Институт российской истории РАН  
сегодня

Дирекция

Директор –  д.и.н. Петров Юрий Александрович
Заместитель директора по научной работе –  д.и.н. Журавлев Сергей Владимирович
Заместитель директора по научной работе –  д.и.н. Захаров Виктор Николаевич
Заместитель директора –  начальник Отдела внешних и общественных связей –  

д.и.н. Павлов Дмитрий Борисович
Ученый секретарь –  д.и.н. Быстрова Нина Евгеньевна
Контрактный управляющий –  Богданов Дмитрий Андреевич
Юрисконсульт –  Минеев Виктор Анатольевич
Главный инженер –  Ковалев Сергей Валерьевич

Научные центры

Центр по истории Древней Руси

Руководитель –  Кучкин Владимир Андреевич, д.и.н., г.н.с.
Ученый секретарь –  Юрасов Михаил Константинович, д.и.н., в.н.с.
Артамонов Юрий Александрович, к.и.н., с.н.с. (совм.)
Городилин Сергей Владимирович, н.с. (совм.)
Конявская Елена Леонидовна, д.ф.н., г.н.с.
Лукин Павел Владимирович, д.и.н., г.н.с.
Печников Михаил Викторович, к.и.н., с.н.с. (совм.)
Стефанович Петр Сергеевич, д.и.н., в.н.с. (совм.)

Центр истории русского феодализма

Руководитель –  Рогожин Николай Михайлович, д.и.н., проф., г.н.с.
Ученый секретарь –  Лисейцев Дмитрий Владимирович, д.и.н., г.н.с.
Беляков Андрей Васильевич, д.и.н., с.н.с.
Воробьев Александр Владимирович, к.и.н., н.с.
Гуськов Андрей Геннадьевич , к.и.н., в.н.с.
Ковальчук Алексей Викторович, к.и.н., с.н.с.
Козлов Сергей Алексеевич, д.и.н., в.н.с.
Ларюшкин Олег Викторович, к.и.н., н.с.
Марасинова Елена Нигметовна, д.и.н., г.н.с.
Морозова Людмила Евгеньевна, д.и.н., в.н.с.
Морохин Алексей Владимирович, к.и.н., н.с. (совм.)
Никитин Николай Иванович, к.и.н., в.н.с.
Новохатко Ольга Владимировна, д.и.н., г.н.с.
Перхавко Валерий Борисович, к.и.н., в.н.с. (совм.)
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Соболева Надежда Александровна, д.и.н., г.н.с.
Станков Кирилл Николаевич, к.и.н., с.н.с.
Устинова Ирина Александровна, к.и.н., с.н.с.

Центр «История России XIX –  начала ХХ вв.»

Руководитель –  Шелохаев Валентин Валентинович, д.и.н., г.н.с.
Ученый секретарь –  Черникова Наталья Владимировна, к.и.н., с.н.с.
Гросул Владислав Якимович, д.и.н., г.н.с., проф.
Грузинов Алексей Станиславович, к.и.н., с.н.с.
Демин Вадим Александрович, д.и.н., в.н.с.
Зверев Василий Васильевич, д.и.н., в.н.с.
Иванова Наталья Анатольевна, д.и.н., г.н.с.
Кострикова Елена Гавриловна, д.и.н., в.н.с.
Морозова Алла Юрьевна, к.и.н., с.н.с.
Писарькова Любовь Федоровна, д.и.н., г.н.с.
Плех Олеся Анатольевна, к.и.н., н.с.
Пушкарева Ирина Михайловна, д.и.н., в.н.с.-консультант
Ружицкая Ирина Владимировна, д.и.н., в.н.с.
Соловьев Кирилл Андреевич, д.и.н., г.н.с.
Ульянова Галина Николаевна, д.и.н., г.н.с.
Хайлова Нина Борисовна, к.и.н., с.н.с.
Чернобаев Анатолий Александрович, д.и.н., в.н.с. (совм.)
Шацилло Михаил Корнельевич, к.и.н., с.н.с.

Центр изучения истории территории и населения России

Руководитель –  Жиромская Валентина Борисовна, д.и.н., в.н.с.
Ученый секретарь –  Араловец Наталья Аркадьевна, д.и.н., в.н.с.
Аверьянов Константин Александрович, д.и.н., в.н.с.
Белов Алексей Викторович, к.и.н., с.н.с.
Демкин Андрей Владимирович, д.и.н., в.н.с.
Истомина Энесса Георгиевна, д.и.н., г.н.с., проф.
Найденова Людмила Петровна, к.и.н., с.н.с.
Ромашов Сергей Алексеевич, к.и.н., с.н.с.
Трибунский Павел Александрович, к.и.н., с.н.с. (совм.)
Филина Юлия Сергеевна, м.н.с.
Французова Екатерина Борисовна, н.с.
Шаронова Виктория Геннадьевна, к.и.н., в.н.с. (совм.)

Центр по изучению отечественной культуры

Руководитель –  Голубев Александр Владимирович, к.и.н., в.н.с.
Ученый секретарь –  Шамин Степан Михайлович, д.и.н., в.н.с.
Агеева Ольга Гениевна, д.и.н., г.н.с.
Аурова Надежда Николаевна, к.и.н., с.н.с.
Бибиков Григорий Николаевич, к.и.н., с.н.с.
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Богданов Андрей Петрович, д.и.н., в.н.с.
Голубинский Алексей Алексеевич, к.и.н., н.с.
Иванов Анатолий Евгеньевич, д.и.н., г.н.с.
Илизаров Борис Семенович, д.и.н., г.н.с.
Костырченко Геннадий Васильевич, д.и.н., в.н.с.
Красовицкая Тамара Юсуфовна, д.и.н., г.н.с.
Куприянов Александр Иванович, д.и.н., г.н.с.
Мамонов Андрей Валентинович, к.и.н., с.н.с. (совм.)
Мишина Светлана Борисовна, ведущий специалист
Невежин Владимир Александрович, д.и.н., г.н.с.

Центр истории религии и церкви

Руководитель –  Назаренко Александр Васильевич, д.и.н., г.н.с.
Ученый секретарь –  Бутова Ритта Борисовна, к.и.н., с.н.с.
Белякова Елена Владимировна, к.и.н., в.н.с.
Бълхова Мария Ивановна, к.и.н., с.н.с.
Клосс Борис Михайлович, д.и.н., в.н.с.
Курляндский Игорь Александрович, к.и.н., с.н.с.
Мельников Сергей Алексеевич, д.ю.н., с.н.с. (совм.)
Мельникова Любовь Владимировна, д.и.н., в.н.с.
Опарина Татьяна Анатольевна, к.и.н., с.н.с. (совм.)
Смирнова Ирина Юрьевна, д.и.н., в.н.с.
Юрганова Инна Игоревна, д.и.н, в.н.с.
Ястребов Алексей Олегович, к.и.н., PhD, с.н.с.

Центр военной истории России

Руководитель –  Козлов Денис Юрьевич, д.и.н., г.н.с.
Ученый секретарь –  Ким Сергей Петрович, к.и.н., н.с.
Артамонов Владимир Алексеевич, к.и.н., с.н.с.
Ащеулов Олег Евгеньевич, к.и.н., н.с. (совм.)
Базанов Сергей Николаевич, д.и.н., в.н.с.
Болтрукевич Василий Анатольевич, к.и.н., н.с.
Быстрова Ирина Владимировна, д.и.н., г.н.с.
Гагкуев Руслан Григорьевич, д.и.н., в.н.с. (совм.)
Зинич Маргарита Стефановна, к.и.н., с.н.с.
Ивченко Лидия Леонидовна, к.и.н., с.н.с.
Малов Александр Витальевич, к.и.н., с.н.с.
Морозов Мирослав Эдуардович, к.и.н., с.н.с.
Нелипович Сергей Геннадьевич, к.и.н., с.н.с.
Серазетдинов Борис Уразбекович, к.и.н., в.н.с.

Центр «Россия в международных отношениях»

Руководитель –  Хормач Ирина Александровна, д.и.н., г.н.с.
Ученый секретарь –  Анисимов Максим Юрьевич, к.и.н., c.н.с.
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Виноградов Александр Вадимович, к.и.н., с.н.с.
Зайцев Илья Владимирович, д.и.н., с.н.с. (совм.)
Кудрявцева Елена Петровна, д.и.н., в.н.с.
Малето Елена Ивановна, д.и.н., с.н.с.
Начарова Екатерина Юрьевна, к.и.н., н.с.
Рыбаченок Ирина Сергеевна, д.и.н., г.н.с.
Санин Геннадий Александрович, д.и.н., в.н.с.

Центр истории народов России и межэтнических отношений

Руководитель –  Трепавлов Вадим Винцерович, д.и.н., г.н.с.
Ученый секретарь –  Рахаев Жамал Якубович, к.и.н., с.н.с.
Ахмадуллин Салават Зямилович, к.и.н., н.с.
Буховец Олег Григорьевич, д.и.н., в.н.с. (совм.)
Гатагова Людмила Султановна, к.и.н., в.н.с.
Дроздов Константин Сергеевич, к.и.н., с.н.с., завед. научного архива
Киселева Дина Ахметжановна, д.и.н., г.н.с.
Марчуков Андрей Владиславович, к.и.н., с.н.с.

Центр «Историческая наука России»

Руководитель –  Сидорова Любовь Алексеевна, д.и.н., г.н.с.
Ученый секретарь –  Лобанова Ирина Владимировна, к.и.н., с.н.с.
Бугай Николай Федорович, д.и.н., г.н.с., проф.
Вандалковская Маргарита Георгиевна, д.и.н., г.н.с.
Дитяткин Дмитрий Геннадиевич, к.и.н., с.н.с.
Иванова Татьяна Николаевна, главный специалист
Поткина Ирина Викторовна, д.и.н., в.н.с., доц.
Тихонов Виталий Витальевич, д.и.н., в.н.с.

Центр изучения Новейшей истории России и политологии

Руководитель –  Журавлев Сергей Владимирович, д.и.н., зам. директора ИРИ РАН
Ученый секретарь –  Мухин Михаил Юрьевич, д.и.н., г.н.с.
Аксенов Владислав Бэнович, д.и.н., с.н.с.
Батченко Виктория Сергеевна, к.и.н., н.с.
Борисова Лариса Владимировна, к.и.н., с.н.с.
Булдаков Владимир Прохорович, д.и.н., г.н.с.
Жуков Юрий Николаевич, д.и.н., г.н.с.
Исхаков Салават Мидхатович, д.и.н., в.н.с.
Кирсанов Роман Геннадиевич, к.и.н., с.н.с. (совм.)
Малхозова Фатима Викторовна, к.и.н., с.н.с.
Пихоя Рудольф Германович, д.и.н., г.н.с.
Сенявская Елена Спартаковна, д.и.н., в.н.с.
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Центр публикации источников по истории России ХХ в.

Руководитель –  Христофоров Василий Степанович, д.юр.н., г.н.с., член-корр. РАН
Ученый секретарь –  Колодникова Людмила Павловна, к.и.н., в.н.с.
Бережанская Ирина Юрьевна, к.филол.н., с.н.с. (совм.)
Бушуева Татьяна Семеновна, к.и.н., в.н.с.
Емельянова Надежда Михайловна, к.и.н., с.н.с.
Пожаров Алексей Иванович, д.и.н., в.н.с. (совм.)
Черкасская Елена Александровна, н.с. (совм.)
Шестаков Владимир Алексеевич, д.и.н., г.н.с.

Центр источниковедения истории России

Руководитель –  Горский Антон Анатольевич, д.и.н., проф., г.н.с.
Ученый секретарь –  Шамина Ирина Николаевна, к.и.н., н.с.
Андрейчева Марианна Юрьевна, к.и.н., н.с. (совм.)
Бондаренко Андрей Андреевич, к.и.н., м.н.с.
Вершинин Константин Владимирович, к.и.н., н.с.
Духанина Александра Владимировна, к.филол.н., с.н.с.
Маслова Светлана Алексеевна, к.и.н., н.с.
Хоруженко Олег Игоревич, к.и.н., в.н.с.
Яфарова Мадина Рашидовна, к.и.н., н.с.

Центр экономической истории

Руководитель –  Кондрашин Виктор Викторович, д.и.н., в.н.с.
Бессолицын Александр Алексеевич, д.э.н., в.н.с.
Вербицкая Ольга Михайловна, д.и.н., г.н.с.
Дюков Александр Решидеович, н.с. (совм.)
Зима Вениамин Федорович, д.и.н., с.н.с.
Мозохин Олег Борисович, д.и.н., в.н.с. (совм.)
Слепнев Игорь Николаевич, к.и.н., с.н.с. (совм.)

Центр социальной истории России

Руководитель –  Зубкова Елена Юрьевна, д.и.н., г.н.с.
Ученый секретарь –  Головань Ирина Александровна, ведущий специалист
Воронова Екатерина Андреевна, м.н.с.
Иванова Галина Михайловна, д.и.н., г.н.с.
Круглов Владимир Николаевич, к.и.н., с.н.с.
Морозов Константин Николаевич, д.и.н., в.н.с.
Смирнова Татьяна Михайловна, д.и.н., г.н.с.
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Отдел внешних и общественных связей

Руководитель –  зам. директора –  начальник Отдела внешних и общественных 
связей –  Павлов Дмитрий Борисович, д.и.н.
Градецкая Любовь Николаевна, ведущий специалист
Сапрыкина Лидия Григорьевна, ведущий специалист

Отдел аспирантуры

Заведующая –  Малхозова Фатима Викторовна, к.и.н., с.н.с.

Информационно‑ аналитический отдел

Руководитель –  Гуськов Андрей Геннадьевич, к.и.н., в.н.с.
Драчков Александр Владимирович, специалист
Тихонов Виталий Витальевич, д.и.н., в.н.с.
Шамин Степан Михайлович, д.и.н., в.н.с.

Административно‑ хозяйственный отдел

Руководитель –  начальник АХО –  Мякота Владимир Иванович
Козлов Дмитрий Николаевич, водитель
Лячин Александр Иванович, слесарь- сантехник
Мамонов Игорь Евгеньевич, системный администратор (совм.)
Мякота Владимир Иванович, ведущий инженер
Родионов Андрей Николаевич, ведущий специалист по технической поддержке 
информационно- коммуникационных систем
Уханов Сергей Александрович, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 4-го разряда

Бухгалтерия

Главный бухгалтер –  Насонова Ольга Владимировна
Заместители главного бухгалтера:
Мачуева Дарья Александровна
Шигаева Татьяна Евгеньевна (совм.)
Осипова Светлана Юрьевна, бухгалтер
Митрюхина Ольга Викторовна, ведущий экономист



Издательский центр Института

Руководитель –  Бълхова Мария Ивановна, к.и.н., с.н.с.
Заместитель руководителя –  Андрианова Любовь Павловна, главный специалист
Лобанова Людмила Викторовна, ведущий специалист
Добычина Елена Викторовна, ведущий специалист (совм.)
Мамонова Елена Владимировна, ведущий специалист (совм.)
Мац Алла Геннадьевна, ведущий специалист (совм.)

Научный архив

Заведующий –  Дроздов Константин Сергеевич, к.и.н., с.н.с.
Куликова Полина Викторовна, специалист

Научная библиотека

Заведующая –  Бухарева Валентина Ивановна
Гранина Галина Михайловна, библиотекарь
Исхакова Алла Михайловна, главный библиограф
Ревякина Елена Юрьевна, старший библиотекарь
Пруцкова Ольга Алексеевна, заведующая абонементом
Старицын Александр Николаевич, ведущий библиограф

Отдел кадров

Руководитель –  начальник отдела кадров Проскурина Наталья Викторовна
Гончарова Юлия Алексеевна, ведущий специалист
Зуева Людмила Николаевна, ведущий специалист

Первый отдел

Дроздов Константин Сергеевич, начальник 1-го отдела

Секретариат при дирекции, канцелярия

Иванова Татьяна Николаевна, главный специалист, помощник директора
Балашова Елена Николаевна, ведущий специалист, заведующая Секретариатом
Головань Ирина Александровна, ведущий специалист, помощник ученого 
секретаря
Тараканова Ирина Сергеевна, специалист
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4. Журнал «Российская история»

Главные редакторы:

1957–1960 –  академик М. П. Ким
1960–1966 –  д.и.н. В. Д. Мочалов
1966–1968 –  академик Ю. А. Поляков
1969–1988 –  академик И. Д. Ковальченко
1989–1990 –  д.и.н. И. Е. Зеленин (и.о.)
1990–1995 –  д.и.н. К. Ф. Шацилло (и.о.)
1996–2007 –  д.и.н. С. В. Тютюкин
2007–2012 –  д.ф.н. А. Н. Медушевский
2012 –  д.и.н. С. С. Секиринский
2013–2017 –  д.и.н. И. А. Христофоров
с 2017 –  д.и.н. Р. Г. Пихоя

Редакция:

Главный редактор –  Р. Г. Пихоя
Заместители главного редактора –  Д. В. Лисейцев, А. В. Мамонов
Ответственный секретарь –  М. А. Новикова
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5. Конкурс  
«На лучшую книгу года» ИРИ РАН

5 декабря 2016 г. приказом директора Ю. А. Петрова по Институту российской 
истории РАН был объявлен ежегодный конкурс «На лучшую книгу года» с вы-
платой денежного вознаграждения в трех номинациях:

1. История России в период Средневековья и раннего Нового времени
2. История России в ХIХ –  начале ХХ в.
3. История России в ХХ в.

Приказом директора от 26 ноября 2020 г. были изменены названия номинаций:
1. История России в период Средневековья
2. История России в ХVIII –  начале ХХ в.
3. История России в ХХ в.

К участию в конкурсе допускаются работы сотрудников Института российской 
истории РАН –  первые издания плановых индивидуальных и коллективных моногра-
фий, сборники документов, вышедшие под грифом ИРИ РАН. Выдвижение научных 
работ на конкурс проводится по рекомендации центров Института

Решения конкурсной комиссии
2015

«Лучшая книга» ИРИ РАН 2015 г. в номинации «История России в период Сред-
невековья и раннего Нового времени» –  монография «Степные империи Евразии. 
Монголы и татары» (М., 2015)
Автор –  Трепавлов В. В.

«Лучшая книга» ИРИ РАН 2015 г. в номинации «История России в ХХ в.» –  «Со-
ветская модель экономики: союзный Центр и республики Прибалтики. 1953 –  март 
1965 (Россия ХХ век. Документы)» (М., 2015)
Автор –  Зубкова Е. Ю. (автор, отв. сост., колл. авт.)

2016

«Лучшая книга» ИРИ РАН 2016 г. в номинации «История России в период Средне-
вековья и раннего Нового времени» –  монография «Церковь, Империя, культура: 
очерки синодального периода» (М., 2016)
Автор –  Лисовой Н. Н.

«Лучшая книга» ИРИ РАН 2016 г. в номинации «История России в ХIХ –  начале 
ХХ в.» –  монография «Северный Кавказ в эпоху поздней империи: природа насилия. 
1860–1917» (М., 2016)
Автор –  Гатагова Л. С.



«Лучшая книга» ИРИ РАН 2016 г. в номинации «История России в ХХ в.» –  мо-
нография «Политика украинизации в Центральном Черноземье, 1923–1933 гг.» (М.; 
СПб., 2016)
Автор –  Дроздов К. С.

2017

«Лучшая книга» ИРИ РАН 2017 г. в номинации «История России в период Сред-
невековья и раннего Нового времени» –  монография «Разинское движение: взгляд 
из ХХI в.» (М., 2017)
Автор –  Никитин Н. И.

«Лучшая книга» ИРИ РАН 2017 г. в номинации «История России в ХIХ –  начале 
ХХ в.» –  монография «Общественное движение в России первой половины ХIХ в.» 
(М., 2017)
Автор –  Гросул В. Я.

«Лучшая книга» ИРИ РАН 2017 г. в номинации «История России в ХХ в.» –  моно-
графия «Сельская семья на этапе социально- экономических трансформаций 1985–
2002 гг.» (М.; СПб., 2017)
Автор –  Вербицкая О. М.

2018

«Лучшая книга» ИРИ РАН 2018 г. в номинации «История России в период Сред-
невековья и раннего Нового времени» –  монография «Россия и Украина в Вест-
фальской системе международных отношений, 1648–1667 гг.» (М., 2018)
Автор –  Санин Г. А.

«Лучшая книга» ИРИ РАН 2018 г. в номинации «История России в ХIХ –  начале 
ХХ в.» –  монография «Формирование среднего класса в Российской империи конца 
ХIХ в. –  начала ХХ в. Теория и конкретика» (М., 2018)
Автор –  Иванова Н. А.

«Лучшая книга» ИРИ РАН 2018 г. в номинации «История России в ХХ в.» –  моно-
графия «Советская школа в 1950–1960-е годы» (М., 2018)
Автор –  Иванова Г. М.

2019

«Лучшая книга» ИРИ РАН 2019 г. в номинации «История России в период Сред-
невековья и раннего Нового времени» –  монография «Россия. Частная переписка 
ХVII века» (М., 2018)
Автор –  Новохатко О. В.



«Лучшая книга» ИРИ РАН 2019 г. в номинации «История России в XIX –  нача-
ле ХХ в.» –  монография «Государственное управление России первой трети ХIХ в.: 
становление министерской системы» (М., 2019)
Автор –  Писарькова Л. Ф.

«Лучшая книга» ИРИ РАН 2019 г. в номинации «История России в ХХ в.» –  мо-
нография «Советский проект в Казахстане: власть и этничность. 1920–1930-е гг.» 
(М., 2019)
Автор –  Аманжолова Д. А.
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