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ПРЕДИСЛОВИЕ

Колоритное прошлое и впечатляющее настоящее Урала, глубинные плас
ты его истории и современные новации привлекают к нему пристальное внима
ние многих историков. Здесь сложились широко известные научные школы, 
опубликованы капитальные труды и популярные очерки по самым разнообраз
ным проблемам отечественной и зарубежной истории. Издано немало историо
графических сочинений, но сами историки, их творчество, человеческие судь
бы мало известны за пределами местных научных и преподавательских коллек
тивов. Между тем, все это имеет существенное общественное звучание в усло
виях современной информационной революции, тем более что за последние 
три века насчитывается около 400 маститых служителей Клио, связавших свою 
судьбу с Уралом. Им посвящено настоящее издание.

Становление исторических знаний на Урале совпало с формированием в ре
гионе крупной металлургической промышленности в первой половине XVIII в. 
У истоков научной истории стояли выдающиеся государственные деятели, об
ладавшие энциклопедическими знаниями — Василий Никитич Татищев и 
Вильгельм Георг де Геннин. Множество исторических сведений и наблюдений 
об Урале содержится в статьях «Лексикона Российского исторического, геогра
фического, политического и гражданского» В. Н. Татищева. В. де Геннин был 
автором специального труда о металлургической промышленности «Описание 
уральских и сибирских заводов» (1735 г.), в котором содержались и историчес
кие сведения: об основании в регионе заводов и крепостей, организации мест
ных учреждений управления горнозаводской промышленности края, о взаимо
отношениях администрации и заводских работников, социальных конфликтах 
на заводах.

Горные деятели — администраторы, инженеры — продолжали играть су
щественную роль в освещении истории региона: И. М. Веймарн, В. И. Крама- 
ренков, А. Н. Ярцов, А. Ф. Дерябин, И. Ф. Герман. Заметный вклад в изучение 
народов Урала внесли ученые и путешественники, участники академических 
экспедиций XVIII в.: И. К. Кириллов, И. Г. Гмелин, Г. Ф. Миллер, П. С. Паллас, 
И. И. Лепехин, И. П. Фальк, И. Георги, П. И. Рычков и Н. П. Рычков. Петр 
Иванович Рычков — первый член-корреспондент Петербургской академии на
ук на Урале (1759 г.).

В первой половине XIX в. историки В. Н. Верх, Г. И. Спасский обнаружили 
и опубликовали документальные и летописные источники по истории края. Ряд 
документов и сочинений по истории региона увидел свет на страницах «Горно
го журнала» (с 1825 г.). Был опубликован фундаментальный историко-геогра
фический труд Н. С. Попова.

С середины XIX в. растет число краеведческих работ. Существенную роль 
в организации и координации усилий местных историков и краеведов играли 
научные сообщества: Отделение этнографии Русского географического обще
ства, имевшего с 1868 г. свой отдел в Оренбурге; Уральское общество любите
лей естествознания (УОЛЕ), организованное в 1870 г. в Екатеринбурге и про

3



работавшее до 1929 г.; губернские ученые архивные комиссии — Оренбургская 
(с 1887 г.), Пермская (с 1888 г.), Уфимская (с 1916 г.); краеведческие общества; 
музеи. Вышли в свет «Пермский сборник» (1859—1860. Кн. 1, 2), «Сборник 
Пермского земства» (Т. 1—34), «Записки УОЛЕ» (1873—1927, тт. 1—40), «Тру
ды» ученых архивных комиссий. Выдающимся результатом деятельности крае
ведов стало издание словарей (Н. К. Чупин, И. Я. Кровощеков), выпуск сборни
ков документов «Пермская летопись», доведенного В. Н. Шишонко до 1715 г.

Во второй половине XIX в. на Урале начало развиваться историческое об
разование, которое было связано с преподаванием в гимназиях отечественной 
и древней истории. Учителей истории готовили в Благовещенске (с 1876 г.) 
учительская семинария и учительский институт в Оренбурге (с 1878 г.). В 
1915 г. учительские институты имелись во всех губернских центрах Урала и в 
Екатеринбурге. В первом на Урале Пермском университете был открыт исто
рико-филологический факультет. Студенты-историки приступили к занятиям 
в октябре 1916 г. Первым деканом факультета стал Арсений Петрович Кадлу- 
бовский (род. в 1867 г., образование получил в Нежинском историко-филоло
гическом институте). Магистерская диссертация была издана отдельной кни
гой «Очерки по истории древнерусской литературы житий святых» (Варшава, 
1902). Профессор Харьковского университета кафедры русского языка и ли
тературы). В то время исторические дисциплины преподавали профессора 
А. И. Введенский, С. Ф. Платонов, приват-доцент Б. Д. Греков (впоследствии 
академик, трижды лауреат Государственной премии СССР), А. И. Вольдемар, 
Н. П. Оттокар. Как история исторической науки, так и судьба первого в реги
оне исторического факультета была полна неожиданных поворотов. После 
возобновления занятий в Пермском университете, прерванных в 1918— 
1919 гг. в связи с событиями Гражданской войны, историко-филологический и 
юридический факультеты были объединены в факультет общественных наук, 
а в конце 1921 г. последний уже в качестве отделения вошел в состав педаго
гического факультета. В 1930/31 уч. г. педагогический факультет был преоб
разован в институт.

В декабре 1919 г. в Уфе начал функционировать Башкирский институт на
родного образования с историко-филологическим факультетом для подготов
ки учителей татаро-башкирских школ.

19 октября 1920 г. в Екатеринбурге был учрежден университет, в составе 
которого функционировал институт общественных наук, с 1921 г. — факультет 
общественных наук.

Таким образом, едва начавшись, профессиональное историческое образо
вание было свернуто. В конце 1920-х годов начались гонения на краеведов (в 
1929 г. было распущено Уральское общество любителей естествознания). Ис
торической науке и краеведению был нанесен колоссальный удар. Преподава
ние истории как учебного предмета в средней школе было фактически упразд
нено.

В 1930 г. были открыты педагогические институты в Перми, Свердловске 
и Уфе, в 1931 г. — в Ижевске, в 1932 г. — в Оренбурге, в 1934 г. — в Челябин
ске. В составе Уральского и Пермского индустриально-педагогических инсти
тутов (вскоре они стали называться педагогическими) действовали историко
экономические отделения, а с 1934 г. в Перми и в Свердловске были открыты 
исторические факультеты. В Пермском педагогическом институте под руко
водством профессора А. А. Савича с 1931 г. начала работать аспирантура по ис

4



тории. Одним из первых в регионе ученую степень доктора исторических наук 
получил С. В. Юшков (в 1935 г. без защиты диссертации). Открытие историче
ских факультетов было связано с выходом постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 16 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школе», где 
указывалось на недопустимость игнорирования исторического образования. В 
постановлении были разработаны основные принципы преподавания и изуче
ния истории. С 1934 г. работает исторический факультет в Удмуртском госу
дарственном педагогическом институте им. 10-летия УАО (с 1972 г. — Удмурт
ский государственный университет). Центром подготовки учителей истории и 
развития исторической науки Башкирии был с 1930 г. историко-филологичес
кий факультет Башкирского государственного педагогического института 
им. К. А. Тимирязева, преобразованный в 1957 г. в Башкирский государствен
ный университет им. 40-летия Октября.

Курс партии большевиков на воспитание советских людей в патриотичес
ком духе, кампания по пересмотру истории страны заставили власти вновь от
крыть исторические факультеты в провинциальных университетах. Толчком 
послужило постановление ЦК партии 1938 г. о кратком курсе истории ВКП(б). 
В 1939 г. был создан исторический факультет в Уральском университете, в 
1940 г. — в Оренбургском и Челябинском государственных педагогических ин
ститутах, в 1941 г. — в Пермском университете.

На становление и развитие исторического образования и исторической на
уки на Урале благоприятно сказалась эвакуация сюда в годы Великой Отече
ственной войны вузов, ведущих ученых историков, в частности исторического 
факультета Московского государственного университета.

В 1950-е годы сеть вузов Урала, готовивших историков, продолжала разви
ваться. В 1952 г. открылся историко-филологический факультет в Курганском го
сударственном педагогическом институте. На базе учительских институтов были 
открыты Гл азовский государственный педагогический институт им. В. Г. Коро
ленко (с 1952 г.), Тобольский государственный педагогический институт 
им. Д. И. Менделеева (с 1954 г.), Стерлитамакский государственный педагогичес
кий институт (с 1959 г.), где были созданы исторические факультеты. Наиболее 
крупным центром подготовки историков был Свердловский государственный пе
дагогический институт, однако в 1955 г. исторический факультет был объединен с 
историческим факультетом УрГУ (восстановлен в 1992 г.). То же произошло с ис
торическим факультетом Пермского государственного педагогического институ
та, который был переведен в Пермский университет (восстановлен в 1985 г.).

В 1973 г. открылся исторический факультет в Башкирском государствен
ном педагогическом институте, в 1974 г. — в Челябинском государственном 
университете. В 1990-е годы открываются исторические факультеты в Магни
тогорском государственном университете, Сургутском государственном уни
верситете, Сургутском государственном педагогическом институте, Нижневар
товском государственном педагогическом институте. Самый молодой истори
ческий факультет — в Южно-Уральском государственном университете. В 
2002 г. на территории Урала, включая Тюменскую область, подготовку истори
ков осуществляли 20 исторических факультетов университетов и педагогических 
институтов, практически во всех других вузах существуют кафедры истории.

По данным ИППК УрГУ на 1 января 1994 г. только в 35 из 56 вузов Ураль
ского региона в составе научно-педагогических кадров кафедр истории работа
ли 38 докторов и 271 кандидат исторических наук (См.: Состав научно-педаго
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гических кадров кафедр социально-гуманитарных наук вузов Уральского реги
она на 1 января 1994 г. Екатеринбург, 1994. С. 37—39). Это большая группа спе
циалистов высокой квалификации, ученых практически по всем направлениям 
отечественной и зарубежной истории.

Первым научным и архивным учреждением, открытым в конце 1920 г. в 
Екатеринбурге, был Уралистпарт. В его задачу входило формирование архив
ного и газетного фондов, изучение истории революционного движения в крае, 
популяризация исторических знаний. Научная работа велась по проблемам ис
тории революционного движения в России, Гражданской войны и первых по
слереволюционных преобразований. К 1929 г. была завершена систематизация 
материалов и опубликовано 36 книг. В Уралистпарте работали историки
А. П. Таняев, Г. П. Рычкова, Ф. П. Быстрых. В 1929 г. в связи с созданием 
Свердловского областного партийного архива документы Уралистпарта были 
переданы ему. Новый этап в развитии исторической науки на Урале связан с 
открытием академических институтов.

В марте 1931 г. было создано первое научное учреждение Удмуртии, при
званное комплексно исследовать проблемы истории, филологии, культуры 
удмуртского народа и готовить научные кадры, Удмуртский институт исто
рии, языка и литературы. В 1988 г. он включен в систему Академии наук 
СССР, расширилась тематика исследований, ведется изучение истории и 
культуры всех народов, компактно проживающих в Удмуртии, в контексте 
общероссийских процессов (в 2002 г. здесь работают 25 научных сотрудни
ков, среди них 6 докторов и 16 кандидатов наук), функционирует аспиранту
ра по 5 специальностям.

В 1951 г. был образован Башкирский филиал АН СССР в целях координации 
научных исследований, активного влияния на развитие экономики и культуры 
республики. В его состав входил Институт истории, языка и литературы. В 
1971—1992 гг. он находился в составе Уральского научного центра (с 1987 г. — 
Уральского отделения). Ныне в Уфимском научном центре РАН два историче
ских учреждения — Институт истории, языка и литературы и Центр этнологи
ческих исследований с Музеем археологии и этнографии, в которых ученые ис
следуют тюркскую, финно-угорскую и восточно-славянскую историю и этно
логию, историю Башкортостана с древнейших времен до наших дней, башкир
ский фольклор, искусство, язык, археологию.

Ведущим научно-исследовательским учреждением исторического профиля 
на Урале является Институт истории и археологии УрО РАН. Он создан в 1988 г. 
на базе отдела истории Института экономики (открыт в 1980 г.). В институте 
функционируют отделы: археологии и этнографии, истории России XVI—XIX вв., 
отечественной истории XX века, истории литературы XX века, Южно-Ураль
ский отдел (в Челябинске); докторантура и аспирантура. Коллектив института 
составляет 80 научных сотрудников, в том числе академик РАН В. В. Алексе
ев (первый среди историков на Урале действительный член Академии наук), 10 
докторов наук, 26 кандидатов. Основные направления научной деятельности 
института: история Урала с древнейших времен до наших дней; древние и сред
невековые культуры Урала в евразийском культурном пространстве; регио
нальное развитие России в цивилизационной динамике, историко-культурное и 
индустриальное наследие российской провинции; историко-литературные сис
темы в русской культуре XX века. Институт координирует исторические иссле
дования в Уральском регионе.
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Основной тенденцией советского периода (1917—1991 гг.) являлось 
утверждение марксистско-ленинской методологии в исторической науке. Ис
следовательские приоритеты отдавались экономическим проблемам истории (в 
частности, активное изучение развития уральской горнозаводской промышлен
ности), вопросам классообразования (формированию рабочего класса) и клас
совой борьбы, социалистической революции и социалистическому строитель
ству. В рамках господствовавшей идеологии проводились научные дискуссии, 
устраивались научные конференции, симпозиумы. Появились обобщающие 
труды по истории Урала.

За этот период в регионе оформились научные школы, ведущими направ
лениями исследовательской деятельности которых были проблемы индустри
альной и аграрной истории. На российском и международном уровне себя заре
комендовали свердловская школа византиноведения, пермская школа исследо
ваний политической и духовной культуры Запада нового и новейшего времени, 
археологические школы.

Постсоветское время ознаменовалось отказом от идеологических штампов, 
утверждением теоретико-методологического плюрализма в науке. В новых ус
ловиях возрос интерес исследователей к методологии, интеллектуальной исто
рии, исторической антропологии, социальной истории. Определенных успехов 
достигли историки, занимающиеся исторической демографией, проблемами 
регионального развития.

Пришло время переосмыслить и объективно оценить вклад уральских специ
алистов — как предшественников, так и современников — в историческую науку. 
В данном издании сквозь призму персональной истории делается попытка рекон
струировать летопись уральской исторической науки. Статьи содержат сведения 
об ученых на протяжении почти трехсотлетнего периода трудившихся и продол
жающих работать в различных областях исторической науки — отечественной и 
всеобщей истории, археологии и этнографии, источниковедении и историогра
фии, методологии, археографии, архивоведении и краеведении.

Статьи об ученых носят исследовательский характер. В их основу положе
ны историографические принципы и подходы. В статьях содержится информа
ция о жизненном пути, образовании, специализации исследователя, учителе и 
специалистах, оказавших влияние на становление ученого, диссертационных 
исследованиях и основных опубликованных трудах историка, подводятся итоги 
научной и педагогической деятельности ученого, оценивается его вклад в исто
рическую науку.

Для подготовки статей предлагался анкетный вариант, разработанный с 
учетом отечественного и зарубежного опыта (в частности, использовались 
формы анкет Международного биографического центра, функционирующего 
в Англии, а также Американского биографического института). Анкеты рас
сылались на кафедры университетов и других высших учебных заведений Рес
публики Башкортостан, Курганской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, 
Тюменской, Челябинской областей, Удмуртской республики, в академические 
институты, отдельным ученым. В некоторых случаях имели место авторские 
отступления от анкетного варианта.

В книгу включены данные о специалистах, изучавших и изучающих исто
рию Уральского региона (необязательно проживавших или сейчас живущих на 
Урале), а также сведения о тех историках, которые, занимаясь иными научны
ми проблемами, жили и творили (или сейчас живут и работают) на Урале.
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Территориальные рамки охватывают Урал в его современном географиче
ском понимании (Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Тюмен
ская и Челябинская области, а также Удмуртская Республика и Республика 
Башкортостан).

Выбор хронологических рамок, охватывающих XVIII—XX вв., определяет
ся временем становления и развития исторической науки на Урале. Нижняя 
хронологическая грань обусловлена происходившим в первой половине XVIII в. 
процессом превращения исторических знаний в науку. У ее истоков, как отме
чалось выше, стояли выдающиеся государственные деятели — В. И. де Геннин 
и В. Н. Татищев. Верхняя хронологическая грань объясняется необходимостью 
проследить современные тенденции в уральской исторической науке, связан
ные со значительными изменениями, происходящими в отечественной науке в 
целом.

Критериями отбора персоналий стали как формальные, так и неформаль
ные показатели, обусловленные прежде всего вкладом специалиста в развитие 
исторической науки. Поэтому в издание вошли статьи не только о докторах ис
торических наук, а также о кандидатах исторических наук — авторах моногра
фий, историках с кандидатской степенью, ведущих сейчас или в прошлом осу
ществлявших большую научно-организационную деятельность (заведующие 
кафедрами истории, деканы исторических факультетов, ректоры вузов), специ
алистах без ученых степеней, но внесших значительный вклад в историческую 
науку (авторах монографий, статей в центральных изданиях).

Публикуются также статьи о дореволюционных знатоках уральской провин
ции — краеведах, стоявших у истоков становления ураловедения. Специалистам 
удалось восполнить фактографические пропуски в их персональных очерках.

Установлено, что несмотря на значительный интерес современных истори
ографов к наследию и судьбам дореволюционных, советских и постсоветских 
историков, их труды, посвященные данной проблематике, не являются исчер
пывающими, хотя имеют большую научную и практическую значимость («Ле
тописцы родного края: очерки об исследователях истории Урала». Свердловск, 
1990; Зобов Ю. С. «Историки Южного Урала. Вторая половина XIX — начало 
XX в.». Учебное пособие. Оренбург, 1991; Зобов Ю. С. «Историки Оренбург
ского края. Советский период». Оренбург, 1993; Усанов В. И., Свечников П. Г. 
«Летописцы старого Урала». Челябинск, 1995).

В ходе работы было обнаружено, что круг изданий биобиблиографическо
го регионального характера, посвященных деятелям науки и образования, вы
шедших ранее, достаточно узок: «Ученые Уральского научного центра АН 
СССР» (Свердловск, 1987); «Профессора Пермского университета» (Пермь, 
1991); «Ученые Башкортостана» (Уфа, 1992); «Уральский государственный 
университет в биографиях» (Екатеринбург, 1995; 2000). Из работ биобиблио
графического регионального характера следует отметить справочник «Краеве
ды и краеведческие организации Перми» (Пермь, 2000), в котором представле
ны 263 справки о жизни и деятельности местных краеведов.

Подобный издательский опыт, который также учитывался, имеют коллеги 
из Западной Сибири («Современная историческая наука Западной Сибири в ли
цах». Биобиблиографический словарь. Историки Омска / Под ред. В. П. Кор
зун. Омск, 1999).

Из аналогичных изданий, выполненных в общероссийском масштабе, в ко
торых присутствуют уральские персоналии, можно выделить: «Научная элита.

8



Кто есть кто в Российской Академии наук» (М., 1993); Чернобаев А. А. «Исто
рики России. Кто есть кто в изучении отечественной истории». Биобиблиогра
фический словарь (Саратов, 1998; 2-е изд., испр. и доп. Саратов, 2000); «Кто 
есть кто в изучении народов и национальных проблем России» (М., 1995); «Кто 
есть кто в политической науке России» (М., 1996).

Большую научно-практическую ценность имеют энциклопедии, в которых 
представлен биографический материал и по уральским историкам отдельных 
административных образований, например, «Башкортостан. Краткая энцикло
педия» (Уфа, 1996), «Удмуртская Республика. Энциклопедия» (Ижевск, 2000), 
«Челябинск. Энциклопедия» (Челябинск, 2000). Важной вехой в развитии эн
циклопедического дела на Урале стал выход в свет первой «Уральской истори
ческой энциклопедии» (Екатеринбург, 1998; 2-е изд. Екатеринбург, 2000). Вид
ное место на страницах этого фундаментального труда заняли статьи о выдаю
щихся уральских историках.

Авторский коллектив с благодарностью примет все замечания и предложе
ния, чтобы полнее представить достижения уральских историков в развитии 
отечественной исторической науки.

В. В. Алексеев, Г. Е. Корнилов



А
Абрамзон Михаил Григорьевич 

(18.04.1961, Магнитогорск)

В 1983 окончил художественно-графический фак-т 
Магнитогорского ГПИ, в 1989 — истор. фак-т Челя
бинского ГПИ (заочно). В 1983—1985 служил в Совет
ской армии. В 1985—1990 работал учителем истории в 
средней школе № 6 и одновременно асе. каф. этики и 
эстетики Магнитогорского ГПИ. В 1992 окончил аспи
рантуру при кафедре истории древнего мира и средних 
веков МГПИ (заочно).

Канд, дис.: «Становление императорского культа в 
древнем Риме по данным нумизматики» (специальность 
«археология», 1993, МГПУ). Науч, руководитель проф. 
Г. А. Кошеленко.

Докт. дис.: «Монеты как средство пропаганды официальной политики Рим
ской империи» (специальность «археология», 1996, ИА РАН).

Профессор (1996).
С 1991—1993 работал ст. преп. каф. общего языкознания и истории языка 

Магнитогорского ГУ, с 1993—2000 — зав. каф. всеобщей истории, в 1999— 
2001 одновременно декан истор. ф-та.

Сфера науч, интересов — история древнего Рима, Боспорского царства, ан- 
тиковедение, нумизматика.

Руководитель археологического отряда Магнитогорского ГУ, участник 
международных археологических экспедиций. Член диссертац. совета при Маг
нитогорском ГУ, гл. ред. журнала «Проблемы истории, филологии, культуры».

Соч.: Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской 
империи. М., 1995; Two Staters of Philip III Aridaeus Found in Phanagoreia. 
Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. An International Journal of 
Comparative Studies in History and Archaeology. Leiden, 1996. Vol. 3. № 2—3; 
Gold Coins of Theodosius II from East Crimea // Ancient Civilization from Scythia 
to Siberia. Leiden, 1999. Vol. 5. № 3. P. 207—213; The Motif of Struggle Against 
Tribes of European Sarmatia and Scythia on Roman Imperial Coinage // Colloquia 
Pontica. North Pontic Archaeology. Recent Discoveries and Studies. Brill, Leiden, 
Boston, Koln, 2000; Римские монеты в собрании Государственного историчес
кого музея. Каталог. Т. 1—2. М., 2001. 600 с.; Род Домициев и храм Нептуна 
в Риме Ц Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. IX. М.; Магнито
горск, 2000. С. 55—59.

В. В. Филатов
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Абрамовский Андрей Петрович 
(21.09.1924, с. Утичье, Щучанский р-н, Уральская 

(ныне Курганская) обл.)

Окончание 8-летней школы совпало с началом Ве
ликой Отечественной войны и в 17-летнем возрасте 
добровольцем ушел в Красную Армию, был зачислен в 
число курсантов Челябинского училища штурманов. В 
связи со сложившейся обстановкой на фронте досроч
но выпущен из училища и в качестве воздушного 
стрелка участвовал в боевых действиях в рядах 9-го и 
21-го гвардейских бомбардировочных полков. Демоби
лизовался из армии в звании лейтенанта в 1950. В 
1950—1955 работал зав. военно-физкультурным отде
лом Челябинского горкома комсомола, помощником 

нач. политотдела Южно-Уральской жел. дороги, в комитете профсоюзов. В 
1955—1958 обучался в Ленинградской высшей школе профсоюзного движения.

С 1958 работал художественным руководителем Дворца культуры Челя
бинского тракторного завода, директором Дворца культуры завода им. Колю- 
щенко. В 1962 перешел на научно-педагогическую работу и в течение 23 лет 
проработал на каф. истории КПСС ЧГПИ, научные взгляды сформировались 
под влиянием ак. И. И. Минца, профессоров Н. В. Савинченко, М. И. Стишова, 
В. 3. Дробижева, В. И. Тетюшева, М. Д. Машина, А. В. Бакунина, О. А. Вась- 
ковского, В. В. Фельдмана.

Окончил очную аспирантуру МГУ (1968).
Канд, дис.: «Руководство большевиков Южного Урала борьбой за победу 

Советской власти и проведение первых социалистических преобразований в 
промышленности» (специальность «история КПСС», 1970, МГУ).

Докт. дис.: «Первые социалистические преобразования в промышленности 
горнозаводского Урала» (специальность «история СССР», 1985, УрГУ).

Доцент (1971). Профессор (1986).
Исследовал проблемы установления советской власти на Урале, уделив 

большее внимание восстановлению промышленности и транспорта края.
С ноября 1986 работал зав. каф. истории КПСС Чел. гос. ин-та культуры и 

искусств, а затем возглавил каф. истории КПСС ЧелГУ. В творческом союзе с 
проф. М. Д. Машиным продолжил изучение истории революционного движе
ния в крае, проблем Гражданской войны. Следствием стало создание на истор. 
фак-те новой кафедры — истории советского общ-ва (впоследствии переиме
нована в каф. новейшей истории России), которую возглавлял в течение 7 лет.

По его инициативе в 1991 был открыт диссертац. совет в ЧелГУ. Член ред.- 
изд. советов энциклопедий «Челябинск», «Челябинская область». Председа
тель ученой комиссии Оренбургского войскового казачьего общ-ва. Действи
тельный член Академии военно-исторических наук (2000).

Основное направление научной деятельности в 1990-е — история оренбург
ского казачества. Заложил основы изучения системы народного образования и 
культуры в среде войскового сословия. Сформировал группу историков и кра
еведов по этой проблеме.

Изучение начального образования и военной подготовки в Оренбургском 
казачьем войске наметило широкую программу исследовательской деятельно
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сти. Выявил, что войсковое сословие развивалось в тесной взаимосвязи с дру
гими категориями населения региона, и они, взаимно обогащаясь, перенимали 
культурные традиции. Подвергнул науч, критике утверждения отдельных пред
ставителей движения за возрождение казачества об обособленности сословия, 
попыток возвести казачество в самостоятельную нацию. Впервые им было об
ращено внимание и на такие вопросы, как культурно-просветительская дея
тельность в казачьей среде, библиотечное дело, показан процесс формирова
ния системы народного образования от начальных школ до создания высших 
начальных училищ и войсковых гимназий.

Подготовил ряд тематических сб. статей: «Оренбургское казачье войско. 
Исторические очерки»; «Культура, быт, обычаи»; «Воинская служба и общест
венная жизнь»; «Страницы истории XIX—XX веков»; «Поиски, находки, от
крытия»; «Религиозно-нравственная культура».

Подготовил 6 докт. и 30 канд. наук.
Боевая и трудовая деятельность оценена 24 государственными наградами, в 

1992 удостоен звания лауреата премии им. В. П. Бирюкова, Заслуженный дея
тель науки Российской Федерации (1994), премия губернатора Челябинской об
ласти (1999), премия им. генерала-майора Ф. М. Старикова (2001).

Автор более 290 науч, работ.
Сон.: Из истории большевистского подполья и партизанского движения в 

Троицком уезде в 1918—1919 гг. // Из истории Южного Урала и Зауралья. Вып. 4. 
Челябинск, 1969. С. 67—93 (соавт.); Первые социалистические преобразования в 
промышленности горнозаводского Урала. Челябинск, 1981. 80 с.; Челябинское 
большевистское подполье в период колчаковщины. Челябинск, 1989. 62 с. (со
авт.); Во славу государства Российского. Начальное образование и военная подго
товка в Оренбургском казачьем войске. Челябинск, 1994.181 с. (соавт.); Год геро
ической борьбы // Большевистское подполье и партизанское движение в горноза
водских округах Южного Урала в период колчаковщины. Челябинск, 1991. 88 с. 
(соавт.); Становление и развитие народного образования в Оренбургском казачь
ем войске (1819—1900 гг.) // Оренбургское казачье войско. Исторические очерки. 
Челябинск, 1994. С. 34—59; Мелкобуржуазные партии Урала — противники со
циально-экономических преобразований в горнозаводской промышленности (ок
тябрь 1917 — май 1918 гг.) // Очерки истории горнозаводского Урала. Челябинск, 
1996. С. 11—26; Первая областная конференция фабрично-заводских комитетов 
Урала (Екатеринбург, 1—5 декабря 1917 года) // Проблемы социально-экономи
ческого и политического развития Урала в XVIII—XX веках. Челябинск, 1997.
С. 3—18; Управление и воинская повинность оренбургского казачества во второй 
половине XIX — начале XX века. Челябинск, 1997. 199 с. (соавт.); Продразверст
ка в Челябинской губернии (август 1919 — март 1921 гг.) // Оренбургское казачье 
войско. Поиски. Находки. Открытия. Челябинск, 1999. С. 38—58 (соавт.); Орен
бургское казачье войско в трех веках. Челябинск, 1999. 450 с. (соавт.).

Лит.: Загребин С. И. Родники истории. Челябинск, 1996; Весь Челябинск. 
Челябинск, 1996; Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. 
С. 10; Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении Отечествен
ной истории. Саратов, 2000. С. 8—9; Вечерний Челябинск. 1999. 21 сентября; 
Кобзов В. С. Жизнь во имя науки (к 75-летию со дня рождения профессора 
А. П. Абрамовского) // Оренбургское казачье войско. Страницы истории 
XIX—XX веков. Челябинск, 1997; Действующие лица. Калининский район. Че
лябинск, 2000; Челябинск. Энциклопедия. Челябинск, 2001. С. 8—9.

В. С. Кобзов
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Агарышев Петр Георгиевич 
(27.06.1920, д. Кырга, Карагайский у., 

Пермская губ.)

Отец и мать из крестьян-бедняков, в годы граждан
ской войны и после нее работали на шахтах Кизелов- 
ского угольного бассейна.

В 1938 окончил 10 классов Сухоложской средней 
школы Свердловской обл. и по комсомольской путев
ке направлен в Николаевскую 7-летнюю школу (Крас- 
нотуранский р-н, Красноярский кр.), где работал учи
телем математики и физики, а также завучем. В дека
бре 1941 назначен помощником нач. политотдела Аба
канской МТС по комсомолу, а летом 1942 ушел добро

вольцем в Красную Армию. В 1956 г. демобилизован. Ныне подполковник в от
ставке.

В 1949 окончил Высший военно-политический ин-т Красной Армии 
им. М. И. Калинина (Ленинград) с отличием. Работая в Челябинском военно-авиа
ционном училище штурманов, определил тему своих науч, исследований — «Урал 
в годы Великой Отечественной войны», прикрепился соискателем в УрГУ.

Канд, дис.: «Деятельность Челябинской областной партийной организации 
по развитию энергетической базы промышленности в период Великой Отече
ственной войны (1941—1945 гг.)» (специальность «история КПСС», 1967, 
УрГУ).

До кт. дис.: «Работа партийных организаций Урала по развитию топливно- 
энергетической промышленности в период Великой Отечественной войны 
(1941—1945 гг.)» (специальность «история КПСС», 1980, ЛГУ).

Доцент (1969). Профессор (1982).
За серьезную поддержку и помощь в научной деятельности благодарен со

трудникам уральских и центральных архивов, руководителям государственных 
учреждений и ученым: А. В. Митрофановой, И. 3. Захарову, М. И. Лихомано
ву, Н. Н. Шушкину, Н. К. Лисовскому, М. С. Нестеренко, И. Ф. Плотникову, 
Б. Н. Пастухову, М. Ф. Ненашеву, Л. М. Евтеевой.

После увольнения из армии работал в Копейском ГК КПСС лектором, а с 
осени 1959 — ст. преп. каф. истории КПСС Челябинского политехнического 
ин-та. С декабря 1976 — зав. каф. истории КПСС Челябинского ин-та механи
зации и электрификации сельского хозяйства (ныне ЧГАУ). Эту должность за
нимал до 1990. Выйдя на пенсию, продолжает трудиться в должности профес
сора на кафедре истории.

Внес вклад в разработку истории промышленности и рабочего класса, дея
тельности партийных организаций Урала. Исследуя проблемы топливно-энер
гетического комплекса Урала в период Великой Отечественной войны, при
шел к важным выводам и рекомендациям. В них содержится предостережение 
о недопустимости и опасности свертывания угольной промышленности регио
на в современных условиях, выдвигается требование об опережающем разви
тии электроэнергетики.

Много сделал для объединения и координации усилий уральских исследо
вателей в создании обобщающих трудов по истории Урала военных лет. Воз
главлял авторские коллективы книг «Урал — фронту», «Урал ковал Побе
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ду», являлся гл. редактором ряда сб. науч, ст., археографических изданий. 
Основал научную школу, готовящую высококвалифицированных специали
стов-историков в непрофильном (техническом) вузе. Под научным руковод
ством подготовлено и защищено 8 докторских и более 20 кандидатских дис
сертаций.

Член Проблемного Совета «СССР в годы Великой Отечественной войны» 
(Ленинград) и руководитель его уральской группы, участвовал в работе Южно
уральского отделения Археографической комиссии АН СССР, был нештат
ным сотрудником партархива Челябинской области, входил в состав диссертац. 
советов в ЧГПИ, ЧИМЭСХ, ЧелГУ, работает в науч, совете при Челябинском 
областном краеведческом музее.

Разнообразна его общественная деятельность: секретарь комитета комсо
мола средней школы, член РК и ГК ВЛКСМ, член Копейского ГК КПСС, не
штатный лектор Челябинского обкома КПСС, редактор сельской еженедель
ной стенгазеты «Вперед» и участник в связи с этим ВСХВ СССР (1939—1941), 
председатель Копейской городской организации и член Правления Челябин
ской обл. организации об-ва «Знание», член Челябинского областного Совета 
ветеранов.

Опубликовал более 80 науч, работ. Участвовал в подготовке энциклопедии 
«Великая Отечественная война. 1941—1945», подготовил 54 статьи.

Имеет 18 правительственных наград, в том числе орден Отечественной вой
ны 2 ст., медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», около 100 
почетных грамот и дипломов. Действительный член Академии военно-истори
ческих наук (2000).

Сон.: В забой, как в бой (коммунисты Челябинского угольного бассейна в 
годы Великой Отечественной войны). Челябинск, 1972. 186 с.; Решение парти
ей топливно-энергетической проблемы Урала в период Великой Отечествен
ной войны (1941—1945 гг.). Деп. в ИНИОН АН СССР. 11.10.77. № 1484; Все 
для фронта, все для победы! // Очерки истории Челябинской областной партий
ной организации. Челябинск, 1967. С. 303—342 ; Партийные организации Ура
ла в годы Великой Отечественной войны (Историографический очерк). Челя
бинск, 1975. 109 с. (соавт.); Партийная организация Челябинской области в Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.: Сб. док. и мат-лов. Челябинск, 
1981; Урал — фронту. М., 1985. С. 43—183, 277—304 (соавт.); Ленинская по
ступь пятилеток. 1929—1950: Сб. док. и мат-лов. Т. 1. Челябинск, 1986. 358 с.; 
Урал ковал Победу. Челябинск. 1993. 382 с. (соавт.); Южноуральцы на фронте 
и в тылу: Сб. ст. Челябинск, 1993 (ред.); Челябинская область. 1917—1945 гг.: 
Сб. док. и мат-лов. Челябинск, 1998. 235 с. (соавт.).

Лит.: Челябинский Краснознаменный военный авиационный институт 
штурманов: история и современность. Челябинск, 2001. С. 51—60.

Н. П. Палецких
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Агафонова Наталья Николаевна 
(23.02.1967, Пермь)

В 1989 окончила истор. фак-т Пермского ГПИ.
Канд, дис.: «Заселение и хозяйственное освоение Среднего Прикамья рус

скими во второй половине XVI — первой половине XIX вв. » (специальность 
«отечественная история», 1997, УрГУ).

Доцент (1998).
В 1989 оставлена на фак-те в должности ст. лаб., зав. кабинетом археологии 

и этнографии Урала. С 1992 — асе., с 1997 — ст. преп. С 1991 по 1996 обучалась 
в заочной аспирантуре ИИиА УрО РАН. В 1998 — руководитель науч.-методи- 
ческого коллектива по сохранению народных традиций Прикамья при город
ском Дворце творчества юных. С 2000 — нач. каф. философии Пермского фи
лиала Нижегородской академии МВД России.

Исследования сосредоточены в области этнологии Прикамья, истории и 
культуры старообрядчества, их результатом являются 39 научных публикаций.

Активно сотрудничает с органами образования: имеет авторскую програм
му «Этнография народов Урала» (дипломант Всероссийского конкурса автор
ских программ, 1996), является науч, консультантом муниципальных органов 
образования Сивинского и Лысьвенского р-нов Пермской обл. С 1990 руково
дит этнографическим отрядом Камской археолого-этнографической экспеди
ции ПГПУ и проводит авторские этнографические полевые исследования: 
«Устная история русского крестьянства Прикамья», а также этнографические 
исследования: история сельских населенных пунктов русского населения При
камья; история сельского хозяйства и ремесленно-промысловой деятельности 
населения; история традиционного зодчества; история русского традиционного 
костюма; история и культура старообрядчества; традиционное мировоззрение 
русского народа; виктимологическая ситуация и создание ситуации толерант
ности в Прикамье как полиэтническом регионе.

Соч.: Культура и быт Почусовья: Этнографический очерк // Культура При
камья. Пермь, 1996; К вопросу о содержании этнокультурного компонента обра
зования в высшей школе // Реальность этноса: Междунар. конгресс этнологов. 
СПб., 2000; К вопросу истории сельскохозяйственного производства в Прикамье 
XVI—XVIII вв. // Округ и Урал. Кудымкар, 2000; Социальная и историческая па
мять русского крестьянства Прикамья // Историко-культурное наследие: новые 
открытия, сохранение, преемственность. Березники, 1999; Некоторые аспекты 
традиционно-бытовой культуры пермского старообрядчества. Пермь, 2001; 
Страницы истории земли Пермской: Прикамье с древнейших времен до начала 
XVIII века. Ч. 1. Учеб. пос. / Под ред. А. М. Белавина. Пермь, 1995. С. 87—101, 
117—174; Пермь, 1996; Итоги работы Камской археолого-этнографической экс
педиции за десять лет // Камской археолого-этнографической экспедиции 10 лет. 
Пермь, 1996; Страницы истории земли Пермской. Ч. 2: Прикамье в XVIII— 
XX вв. / Под ред. А. М. Белавина. Пермь, 1997. С. 271—299, 317—334; Влияние 
природной среды на процесс заселения и освоения среднего Прикамья русскими 
во второй половине XVI — первой половине XIX вв. // Археологические и исто
рические исследования г. Верхотурье. Екатеринбург, 1998. С. 3—5.

М. Г. Нечаев
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Адамов Владимир Васильевич 
(16(29).О1.1914, г. Мценск, Орловская губ. — 

21.06.1985, Свердловск)

В 1938 поступил на истор. фак-т УрГУ. С началом 
Великой Отечественной войны ушел добровольцем на 
фронт. Был тяжело ранен, направлен на излечение в 
Ленинград, пережил блокаду, затем возвратился в 
УрГУ, после окончания которого в 1944 стал препода
вать отечественную историю, занимался изучением со
циально-экономического развития Урала.

Канд, дис.: «Горнозаводская промышленность Ура
ла в годы первой мировой войны» (специальность 
«отечественная история», 1954, ЛГУ).

Доцент (1956).
Круг науч, интересов включал проблемы истории формирования горноза

водских округов, развития рабочего, крестьянского, социал-демократического 
движения, революционных событий 1917 г. и первых преобразований совет
ской власти на Урале. Главной заслугой историка, примыкавшего к так назы
ваемому «новому направлению» в советской исторической науке, являлся вы
вод об отсутствии на Урале условий для социалистической революции и о не
обходимости буржуазно-демократических реформ.

Свои обширные знания, нестандартный взгляд на отечественную историю 
передавал студенческой молодежи. Им подготовлено свыше 20 канд. наук, один 
его ученик защитил докт. дис. Большой популярностью пользовались его спец
курсы о народничестве и февральской революции. Активно участвовал в обще
ственной жизни ун-та, был проректором по заочному обучению, с 1966 по 1974 
возглавлял каф. истории СССР.

Опубликовал более 20 науч, работ.
Соч.: Особенности формирования горнозаводского пролетариата Урала // 

Рабочий класс и рабочее движение в России 1861—1917 гг. М., 1966. С. 163— 
182; Февральская революция на Урале. Свердловск, 1967. 64 с.; О предпосыл
ках второй буржуазно-демократической революции (на материалах Урала) // 
Свержение самодержавия: Сб. статей. М., 1970; Об оригинальном строе и неко
торых особенностях развития горнозаводской промышленности Урала // Во
просы истории капиталистической России: Проблемы многоукладности. 
Свердловск, 1972. С. 225—256.

Лит.: Гуськова Т. К., Ольховая Л. В. В. В. Адамов как историк Урала пе
риода империализма // Летописцы родного края: Очерки об исследователях ис
тории Урала. Свердловск, 1990; Уральский государственный университет в био
графиях. Екатеринбург, 1995, 2000. С. 200; Уральская историческая энциклопе
дия. Екатеринбург, 1998. С. 14.

Б. Б. Овчинникова
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Адрианова Галина Сергеевна 
(26.11.1938, Свердловск — 27.08.1995, 

Екатеринбург)

Из семьи служащих. Окончила филол. фак-т УрГУ 
в 1966. Наибольшее влияние на становление оказали 
профессора В. Г. Чуфаров, А. В. Бакунин, Д. И. Ерма
ков, В. Л. Соскин.

Канд, дис.: «Формирование и развитие художест
венной интеллигенции Урала. 1932 — июнь 1941» (спе
циальность «история СССР», 1981, Пермский ГУ).

В 1966—1972 работала ред., ст. ред. в ред.-изд. от
деле УрГУ, в 1973—1979 — ученый секретарь Про
блемного совета «Партийное руководство культурным 

строительством в СССР», в 1979—1988 работала м. н. с., с. н. с. сектора исто
рии народного хозяйства Ин-та экономики УНЦ АН СССР, в 1988—1995 — 
с. н. с. ИИиА УрО РАН. Член редколлегии «Истории народного хозяйства Ура
ла (1917—1945)», «Истории народного хозяйства Урала (1946—1985)», Ураль
ской исторической энциклопедии.

Основные научные интересы связаны с изучением формирования художе
ственной интеллигенции Урала в 1930-е в контексте идеологических, общест
венно-политических, профессионально-функциональных характеристик. Впер
вые в отечественной историографии проанализировала проблемы и противо
речия в сфере художественного творчества, разногласия уральской интелли
генции с политической системой, показала жесткую взаимосвязь в развитии 
творческой личности и идеологических конструкций, заложенных в админист
ративной системе, призванной осуществить контроль за деятельностью творче
ских союзов.

Соч.: Культурное строительство на Среднем Урале (1917—1941 г.): Сб. док. 
Свердловск, 1984 (соавт.); Рост общественно-политической активности худо
жественной интеллигенции Урала (1932 — июнь 1941 гг.). Свердловск, 1980. 
30 с.; Художественная интеллигенция Урала: проблемы, поиски, решения. 
Свердловск, 1989. 50 с.; Культурное строительство на Урале (1941—1977 г.): 
Сб. док. Свердловск, 1987 (соавт.); Художественная интеллигенция Урала, 
30-е гг. Екатеринбург, 1992. 107 с.

Л. Баранова, А. Беделъ
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Азанова Нина Яковлевна 
(16.06.1939, пос. Карьер-Известняк, Кизеловский р-н, 

Пермская обл.)

Из семьи служащего. Окончила в 1962 истор. фак-т Пермского ГУ.
Науч, руководитель проф. В. Ф. Попов. На становление исследователя ока

зали также влияние профессора Я. Р. Волин, В. Т. Селезнева.
Канд, дис.: «Деятельность партийной организации по развитию здравоохране

ния на Урале (1966—1970 гг.)» (специальность «история КПСС», 1976, ПГУ).
Доцент (1983).
После защиты канд. дис. продолжала работать на каф. истории КПСС 

ПГМА ст. преп., с 1981 — доц. каф. истории, политологии и социологии.
С 1976 по 1998 — зам. председателя правления Пермской областной орга

низации общ-ва «Знание».
Исследовала историю здравоохранения и высшего медицинского образова

ния на Урале. Опубликовала свыше 50 науч, работ.
Поддерживает науч.-педагогические связи с ПГУ, ИПК УрГУ, ИПК МГУ, 

Пермским областным центром медицинской профилактики.
Соч.: История Отечества: Учеб. пос. Пермь, 2000. С. 41—52, 73—83, 76— 

88; История медицины: Учеб. пос. Пермь, 2001. С. 31—51 (гл. ред., соавт.); Те
ория и история культуры: Учеб. пос. Пермь, 1998; 1999; 2000 (соавт.); Здраво
охранение Западного Урала в годы Великой Отечественной войны. Пермь, 
1995.48 с.; Из истории Пермского телефонного завода. Пермь, 1991. С. 21—31.

Лит.: От медицинского факультета до медицинской академии (1916— 
1996): 80 лет ПГМА. Пермь, 1996. С. 59.

Н. А. Новоструев

Акманов Ирек Гайсеевич 
(19.08.1933, д. Рыскулово, Зианчуринский р-н, 

Башкирская АССР)

Из семьи служащих. Учился на истор. фак-те МГУ в 1952—1957. Влияние 
на становление оказали ак. Л. В. Черепнин, профессора Г. А. Новицкий, 
М. Т. Белявский, К. Н. Тарновский.

Канд, дис.: «Башкирское восстание 1704—1711 гг. » (специальность «исто
рия СССР», 1963, МГУ).

Докт. дис.: «Башкирия в составе Российского государства в XVII — первой 
половине XVIII вв.» (специальность «история СССР», 1981, МГУ).

Доцент (1969). Профессор (1985).
Работает в БашГУ с 1963 асе., ст. преп., доц., проф., декан истор. фак-та 

БашГУ (1981—1986), зав. каф. отечественной истории (с 1983).
Основные направления исследований: политическая и социально-экономи

ческая история Южного Урала в XVI—XVIII вв., присоединение Башкортоста
на к Русскому государству, политика правительства, башкирские восстания 
XVII—XVIII вв., переселение русского и нерусского населения в Башкортос
тан, освоение природных богатств, развитие хозяйства и культуры края.

Подготовил 15 канд., 3 докт. исторических наук.
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Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан. С 1992 — предсе
датель диссертац. совета, с 1997 — докт. диссертац. совета БашГУ. Член ред
коллегии ж-ла АН РБ «Ядкар» и «Вестник Б ГУ».

Ответ, ред. и соавт. 4 учебников и учебных пособий для вузов и средних 
школ РБ по истории Башкортостана.

Сотрудничает с истор. фак-тами МГУ, Чувашского, Марийского, Мордов
ского ГУ, Стерлитамакского, Бирского и Оренбургского ГПИ.

Опубликовал свыше 180 науч, работ.
Сон.: Башкирское восстание 1704—1711 гг. Уфа, 1968. 6 п. л.; Башкирские 

восстания XVII — первой трети XVIII вв. Уфа, 1978. 5 п. л.; Социально-эконо
мическое развитие Башкирии во II половине XVI — I половине XVIII вв. Уфа, 
1981. 5 п. л.; Башкирия в составе Российского государства в XVII — I половине 
XVIII вв. Свердловск, 1991. 10,6 п. л.; Башкирские восстания XVII — начала 
XVIII вв. Уфа, 1993. 13,5 п. л.

Лит.: Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечест
венной истории. Саратов, 2000. С. 14—15; Ученые Башкортостана. Акманов 
Ирек Гайсеевич. Библиографический указатель. Уфа, 1992. 18 с.; Башкортос
тан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996. С. 111.

Г. Т. Хусаинова

Аксенов Адриан Васильевич 
(15(28).2.1903, с. Покровское, Рязанская губ. — 12.3.1979, 

Оренбург)

Окончил Ленинград, ком. ин-т полит.-просвет. работы им. Н. К. Крупской, 
школьное отделение (1930).

Находился на педагогической работе. Окончил два курса аспирантуры 
МГПИ (1934—1936). В 1944 переехал в Оренбург. Работал зав. каф. истории в 
обл. партшколе (1946—1956), доцент каф. истории ОренбургГПИ (1956— 
1977).

Канд, дис.: «Оренбургско-Ташкентская железная дорога» (специальность 
«история СССР», 1956).

Изучал проблему развития производительных сил на Южном Урале и Сред
ней Азии в конце XIX — начале XX в., историю Илецкого соляного промысла 
(1754—1954).

Соч.: Строительство Оренбургско-Ташкентской железной дороги (1901— 
1905)//Учен. зап. Оренбург, гос. пед. ин-та. Вып. 13. Оренбург, 1958. С. 3—39; 
Соль-Илецкая: ист.-экон. очерк // Учен. зап. Оренбург, гос. пед. ин-та. Вып. 31. 
Оренбург, 1969. 172 с.

И. В. Белкина
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Алеврас Наталия Николаевна
(09.02.1948, Уссурийск, Приморского края)

В 1972 окончила истор. фак-т УрГУ, в 1975 — ас
пирантуру по кафедре историографии и источникове
дения УрГУ. Науч, руководитель проф. В. Я. Кривоно
гое.

Канд, дис.: «Источники по истории аграрных отно
шений на казенных горных заводах Урала в порефор
менный период» (специальность «история СССР», 
1977, МГИАИ).

Докт. дис.: «Аграрная политика российского пра
вительства на горнозаводском Урале в последней тре
ти XIX — начале XX вв. » (специальность «отечествен
ная история», 1997, ЧелГУ).

Доцент (1980). Профессор (1999).
С 1981 работает в ЧелГУ доц., проф. каф. истории дореволюционной России. 
Исследует проблемы социально-экономической истории второй половины 

XIX — начала XX в., историографии и источниковедения.
Автор более 60 науч, работ.
Соч.: Социально-экономическое развитие Челябинска и Челябинское каза

чество в 60—90-е годы XIX века // Города Урала в контексте русской культу
ры. Челябинск, 1993; Аграрная политика правительства на горнозаводском 
Урале в начале XX века. Челябинск, 1996. 12 п. л.; Аграрный курс правитель
ства на горнозаводском Урале: общероссийская тенденция и региональная спе
цифика // Вести. Челяб. ун-та. Сер. 1. История. 1999. № 1.

В. Д. Камынин

Александров Александр Александрович 
(25.10.1920, д. Гольцово, Бежецкий р-н, 

Калининская обл.)

Из семьи крестьян. Участник Великой Отечествен
ной войны. Демобилизован в 1942 по ранению. В 1946 
окончил истор.-филол. фак-т Казанского ГУ. Науч, ру
ководитель проф. И. И. Смирнов.

Канд, дис.: «Ижевский завод (1760—1917 гг.)» (спе
циальность «история СССР», 1958, ЛГУ).

Доцент (1962).
В 1946 принят асе. каф. истории СССР Удмуртско

го ГПИ (с 1972 — УдГУ). С 1951 — ст. преп., в 1949— 
1950 — декан истор.-филол. фак-та, в 1961—1967 — 
декан истор. фак-та УдГПИ. С 1992 по 1997 — дирек

тор музея УдГУ. С 1997 по 2001 — хранитель фондов 1-й категории Центра ис
тории образования, науки и культуры УдГУ.

Член Российского объединения историков естествознания и техники при 
Ин-те естествознания и техники РАН.
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Сфера науч, интересов — заводская промышленность Урала, крестьянские 
движения, история науки и техники, история образования. Участник двух меж
дународных конгрессов историков, многих всесоюзных, региональных конфе
ренций.

Награжден медалями.
Сотрудничает с Ин-том естествознания и техники РАН.
Автор более 50 науч, публикаций.
Соч.: Ижевский завод. Научно-популярный очерк истории завода (1760 — 

февраль 1917 гг.). Ижевск, 1957. 128 с.; Очерки истории Удмуртской АССР. 
Т. 1. Ижевск, 1958. 288 с. (соавт.); Состав и положение рабочих на Ижевском и 
Воткинском заводах (1890—1904 гг.) // История рабочего класса Урала. Пермь, 
1961; Ижевские оружейники. Ижевск, 1968 (соавт.).; Николаевский оружейный 
завод на Урале (XIX в.) И Учен. зап. Перм. ун-та. Пермь, 1966. № 58; Крестьян
ское движение в Терсинской волости в 1773—1775 гг. // Крестьянские войны в 
России XVII—XVIII вв.: проблемы, поиски, решения. М., 1974. С. 221—226; 
Ижевские оружейники // Оружейники и оружейная промышленность России. 
Л., 1983; Промышленность Урала и окружающая среда (XVIII—XIX вв.) // Об
щество и природа. М., 1981. С. 213—224.

Лит.: Призвание (Ветераны университета). Кн. 1 / Сост. В. И. Петровский. 
Ижевск, 1997. С. 8; Пузанов В. В., Верижникова И. В. История Удмуртского го
сударственного университета. Краткие очерки. 1931—2001. Ижевск, 2001. 
С. 63—64, 154.

В. А. Капанин

Алексашенко Наталья Анатольевна 
(02.09.1947, пос. Ис, г. Нижняя Тура, 

Свердловская обл.)

Большое влияние на выбор профессии оказал отец
А. Г. Федюнев — горный инженер и любитель исто
рии. В ученические годы активно участвовала в созда
нии и работе музея в Исовской средней школе. В 
1965—1969 училась на ист. фак-те УрГУ. Науч, руко
водителями в студенческие годы были В. Ф. Генинг и 
Л. Я. Крижевская.

Канд, дис.: «Хозяйство Нижнего Притоболья эпохи 
неолита и ранней бронзы (по данным анализа орудий 
труда)» (специальность «археология», 1988, ЛОНА АН 
СССР). Науч, руководитель Г. Ф. Коробкова.

В 1969—1971 работала в краеведческом музее г. Серова Свердловской обл., 
ас 1971 по 1986 — в хоздоговорной лаборатории археологических исследова
ний УрГУ. В 1986—1988 преподавала историю и была зав. отделением Белояр
ского энергетического техникума (г. Заречный). С 1988 — науч., затем с. н. с. 
ИИиА УрО РАН.

Принимала участие в разведочном обследовании на озерах Вагильский Ту
ман, Аргази, Большое и Малое Миассово, Андреевское, реках Лозьва, Сосьва, 
Исеть, Синташта, Урал, Иртыш. Среди крупных открытий — комплекс памят
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ников Черноозерье, обнаруженный вместе с В. А. Овчинниковым (1966). Изу
чает форму и функции орудий из камня, исследовала древнее горное дело. Про
шла специализацию по трасологии (трасолог — специалист по технологии из
готовления и использования предметов из камня, кости и дерева) и была соис
кателем в лаборатории первобытной техники ЛОИА АН СССР (Ленинград
ское отделение ИА).

Выявила особенности каменной индустрии в культурах Нижнего Притобо- 
лья (кошкинская, боборыкинская, сосновоостровская, шапкульская, липчин- 
ская). Углубленно изучала источники сырья для населения Тобола и Ишима, 
исследовала истоки горного дела на Урале. На материалах Ямала и Нижнего 
Приобья разрабатывает перспективное направление в современной этноархео
логии — сравнительная трасология археологических и этнографических ве
щей, на основе которой возможна реконструкция как отдельных производств и 
отраслей хозяйства, так и всей системы адаптации населения Севера.

Автор раздела по археологии в школьных и вузовских учебниках «История 
Урала» и популярных книг по археологии и уникальной программы и методи
ческого пособия «Археология для малышей», член Европейской ассоциации 
археологов. Сотрудничает с ИИМК РАН, ИЭРЖ УрО РАН, МАЭ, РЭМ, уни
верситетами и музеями Уральского региона.

Опубликовала свыше 50 науч, работ.
Соч.: Каменный инвентарь стоянки Сосновый Остров // Вопросы архео

логии Приобья. Тюмень, 1979. С. 29—50; Комплекс жилищ на IX участке Ан
дреевского озера (характеристика каменных изделий) // ВАУ. Вып. 16. Ар
хеологические исследования севера Евразии. Свердловск, 1982. С. 28—39 
(соавт.); Реконструкция хозяйственной деятельности неолитического населе
ния Среднего Зауралья (по материалам пос. Исетского Правобережного). 
Свердловск, 1990. 64 с. (соавт.); Неолитические жилища ЮАО-У // Неолити
ческие памятники Урала. Свердловск, 1991. С. 161—183 (соавт.); Можно ли 
погладить мамонта? Заречный, 1994. 23 с.; Древние камнедобытчики Урала // 
Древность Урала. Вып. 2. Екатеринбург, 1996. С. 18—33; Археология для ма
лышей: программа для 1—3 классов (этап начального образования) и мето
дические рекомендации. Екатеринбург, 1997. 32 с.; История Урала в школь
ном образовании Ц УИВ. Вып. 4. Екатеринбург, 1997. С. 125—135; История 
Урала с древнейших времен до конца XIX века: Учеб. Екатеринбург, 1998. 
С. 7—87; История Урала с древнейших времен до конца XVI века: Учеб. пос. 
6-й класс. Екатеринбург, 1999. С. 5—62; Кожевенное производство на Ямале 
(археология и этнография) // УИВ. Вып. 8. Екатеринбург, 2002. С. 184—198; 
Трасология в археологии и этнографии севера Западной Сибири: итоги и 
перспективы // Северный археологический конгресс. Докл. Екатеринбург; 
Ханты-Мансийск, 2002. С. 6—18.

В. Д. Викторова
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Алексеев Вениамин Васильевич 
(03.07.1934, ж.-ст. Могоча Трансибирской 

магистрали (ныне г. Могоча), Читинская обл.)

Из семьи рабочих. В 1959 с отличием окончил ис- 
тор. фак-т Иркутского ГУ. В 1959—1962 учился в аспи
рантуре. Науч, руководитель проф. Ф. А. Кудрявцев.

Канд, дис.: «История электрификации Восточной 
Сибири» (специальность «история СССР», 1964, Ново
сибирский ГУ).

Докт. дис.: «Электрификация Советской Сибири 
(1917—1970 гг.)» (специальность «история СССР», 
1974, Ин-т истории, филологии и философии СО АН 
СССР).

Доцент (1968). Профессор (1979).
В 1962—1971 работал асе., доц., зам. декана гуманитарного фак-та Новоси

бирского ГУ. С 1971 по 1988 — с. н. с., учен, секр., зам. директора по науке Ин
та истории, филологии и философии СО АН СССР. С 1988 — директор ИИиА 
УрО РАН. Член-корреспондент АН СССР (ныне РАН) (1990). С 1991 — зам. 
Председателя УрО РАН. Действительный член (академик) РАН (1997).

Автор более 400 науч, работ, в том числе 15 монографий и популярных книг 
на русском и иностранных языках. Редактор около 100 монографий и сборников 
статей. Внес фундаментальный вклад в разработку процессов модернизации Рос
сии, истории регионального, индустриального, социального и демографического 
развития Азиатской России. Основатель научных направлений по изучению роли 
энергетического фактора в истории общества, индустриального наследия, исполь
зования исторического опыта в современной социальной практике.

Выявил динамику развития российского регионализма в XIX—XX вв. и про
анализировал модели регионального управления, характерные для конкретных 
исторических эпох и территорий. Доказал, что, несмотря на ограниченность 
элементов децентрализации в системе государственного управления, в импер
ской России имело место гибкое и предельно конкретное соотнесение регио
нальной специфики с общенациональными стратегическими интересами. Со
здал теоретико-методологическую модель, которая предусматривает оценку 
ритмов субпроцессов модернизации и влияния их динамики на результаты об
новления общ-ва. Данный подход актуализирует взаимодействие модернизаци
онных процессов на макро- и микроуровнях, а также в социальных и экономи
ческих фрагментах общ-ва, территориальных единицах, что принципиально 
важно для понимания судьбы России в XX в.

Сформулировал задачи изучения советского ядерного комплекса как фено
мена мобилизационной экономики и получил значимые результаты в данной 
области. В рамках микроисторических разработок существенное место занима
ет анализ дискуссионных проблем гибели семьи последнего российского импе
ратора Николая И. В последние годы внимание сосредоточено на изучении при
чин распада СССР. Под его руководством, редакцией и с авторским участием 
подготовлены и изданы «История казачества Азиатской России» (в 3 томах), 
«Уральская историческая энциклопедия» (два издания), энциклопедия «Метал
лургические заводы Урала XVII—XX вв.», «Урал в панораме XX века» и дру
гие обобщающие труды.
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Крупный организатор науки, создатель ИИиА УрО РАН, который стал ве
дущим исследовательским учреждением и координационным центром истори
ческих исследований на востоке страны. Председатель диссертац. совета, пред
седатель Объединенного ученого совета по гуманитарным наукам УрО РАН, 
создатель и главный редактор ж-ла «Уральский исторический вестник». Подго
товил свыше 30 канд. и 10 докт. наук. Организатор и Президент Уральского гу
манитарного института.

Интересы в смежных областях гуманитарного знания: экономика, филосо
фия, демография, геополитика.

Гранты: РФФИ «Индустриальное наследие» (1993), «Научные предпосыл
ки, технико-экономические и геополитические факторы становления и разви
тия ядерного научно-производственного комплекса Урала» (2002), РГНФ 
«Опыт российских модернизаций XIX—XX вв. » (1996); РГНФ «Азиатская Рос
сия в геополитической и цивилизационной динамике (XVI—XX вв.)» (1999).

Исследования и науч.-организационная деятельность получили широкую 
международную известность. В течение пяти лет был национальным пред
ставителем России в Международном комитете по сохранению индустриаль
ного наследия (TICCIH). Руководил международными исследовательскими 
проектами, выполнявшимися совместно с Уппсальским ун-том (Швеция) 
«Железоделательное производство в России и Швеции в доиндустриальный 
период» (1990—1993); с Католическим ун-том г. Лейвен (Бельгия) «Институ
циональные аспекты регионализма в общеевропейском контексте» (1995— 
1996). Участник 25 международных конгрессов, конференций и симпозиумов 
(Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, 
Италия, Исландия, Испания, Канада, Китай, Польша, Норвегия, США, Фран
ция, Финляндия, Швеция).

Сон.: Электрификация Сибири. Историческое исследование. Ч. I. 1885— 
1950 гг. Новосибирск, 1973. 312 с.; Ч. И. 1951—1970 гг. Новосибирск, 1976. 272 с.; 
Энергетика в истории общества: масштабы и характер воздействия // Общест
во и природа. М., 1981. С. 125—136; Население Сибири в годы Великой Отече
ственной войны. Новосибирск, 1986. 231 с. (соавт.); Siberia in the XXth Century. 
M., 1989. 107 с. (Издано также на испанском, немецком, итальянском, вьетнам
ском, китайском, японском, корейском языках); Прометеи сибирской нефти. 
Свердловск, 1989. 269 с. (соавт.); The Development of Siberia: Historical Experience 
and the Present. Sverdlovsk, 1990. 34 p.; The Urals Ironworks in the 18—19th 
Centuries. Madrid; Ekaterinburg, 1992. 30 p.; Зарубежный опыт антидепрессивной 
региональной политики. Екатеринбург, 1992. 96 с. (соавт.); Гибель царской се
мьи: мифы и реальность. Екатеринбург, 1993. 282 с.; Индустриальное наследие 
Урала. Екатеринбург, 1993. 159 с. (соавт.); Historical Experience as a Subject for 
Study // XVIII International Congress of Historical Sciences. Montreal, 1995. 35 p.; The 
Last Act of Tragedy. Yekaterinburg, 1996. 391 c.; Regional Development in the Context 
of Modernization. Yekaterinburg; Leuven, 1997. 326 с. (соавт.); Регионализм в Рос
сии. Екатеринбург, 1999. 194 с.; Atomic Complex in the Context of Russian History. 
Yekaterinburg; Luxembourg, 1999. 40 p.; Опыт российских модернизаций XVIII— 
XX веков. М., 2000. 246 с. (рук. авт. колл., автор и соавт.); Исторический опыт 
промышленной политики в России. Екатеринбург, 2000. 100 с. (соавт.); Столет
няя революция в России // Северная Евразия: взгляд через тысячелетия: Урало- 
Сибирские исторические чтения, посвященные 275-летию РАН. Екатеринбург, 
2000. С. 35—48; Судьба России в XX веке // Историческая наука на пороге XXI 
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века. Новосибирск, 2001. С. 4—20; Три века уральской металлургии // 300 лет 
уральской металлургии. Екатеринбург, 2000. С. 26—32.

Лит.: Алексеев Вениамин Васильевич. К 65-летию со дня рождения: Библи
ографический указатель / Сост. Н. В. Лерник, В. С. Терехов. Екатеринбург, 1999. 
40 с.; Зубков К. И., Смирнов Ю. П. Исследователь региональной истории России
B. В. Алексеев. Чебоксары, 1995. 105 с.; Кто есть кто на Среднем Урале. Екате
ринбург, 1995. С. 7—8; Научная элита. Кто есть кто в Российской академии наук. 
М., 1993. С. 204; Российская академия наук. Список членов Академии. 1724— 
1999. М., 1999. С. 11; Российская академия наук. Персональный состав. Кн. 3. М., 
1999. С. 130; Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 19; 
Уральский государственный университет в биографиях. Екатеринбург, 1995.
C. 206—207; Члену-корреспонденту РАН В. В. Алексееву — 60 лет // Вести. 
РАН. 1995. Т. 65. № 5. С. 471; International Who’s Who Intellectuals. 16th Ed. 
Cambridge, 1999, 2000,2001, 2002; Outstanding People of the 20th Century. Cambridge, 
1999, 2000; Dictionary of International Biography. Cambridge, 1999, 2000, 2001, 2002.

Г. E. Корнилов, Г. H. Шумкин

Алексеева Елена Вениаминовна 
(14.06.1967, Новосибирск)

Из семьи преподавателей истории. Окончила в 
1989 гуманитарный фак-т Новосибирского ГУ.

Канд, дис.: «История освоения Русской Америки в 
отечественной и англоязычной историографии второй 
половины XX века» (специальность «историография, 
источниковедение и методы исторического исследова
ния», 1993, ИИиА УрО РАН). Науч, руководитель 
проф. Н. А. Миненко.

В 1990 работала м. н. с. лаборатории археографичес
ких исследований УрГУ. С 1990 по 1993 — аспирантка 
ИИиА УрО РАН. С 1993 по 2000 — м. н. с., н. с., с. н. с. 
ИИиА УрО РАН. С 2000 — докторант ИИиА УрО РАН.

В 1996—2000 — помощник ректора по науч.-исследовательской работе и 
международным связям, зав. науч.-исследовательским отделом, ученый секре
тарь Ученого совета, ст. преп. Уральского гуманитарного ин-та, учен, секре
тарь восьми научных конференций.

Основная проблематика исследований охватывает историю и историогра
фию Русской Америки; имперские циклы; модернизационную парадигму. В ре
зультате исследования феномена Русской Америки создана собственная мето
дология его анализа и историографической интерпретации, обобщены пред
ставления по истории российских колоний в Америке, сложившиеся в отечест
венной и зарубежной исторической литературе в XVIII—XX вв.

Интересуется методологией и философией истории, историей зарубежных 
стран, историческими связями России с зарубежными странами.

Стипендиат фонда Фулбрайта (США, 1995—1996); член исследовательско
го коллектива проекта «История Азиатской России в геополитической и циви
лизационной динамике» (грант РГНФ, 1997—2000).
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Соч.: История Русской Америки в англоязычной историографии 1950— 
1980-х гг. Екатеринбург, 1992. 67 с.; Русская Америка: новые концепции в ан
глоязычной историографии // Изв. СО РАН. История, филология и филосо
фия. Февраль—март 1993. Вып. 1. С. 59—63; Russian Forest: Its Dimension and 
Use // L'Uomo e la Foresta. Secc. XIII—XVIII. Atti della «Ventisettima Settimana di 
Studi» 8—13 maggio 1995. Le Monnier, 1996 (Co-authors); Administration and Ethnic 
Integration in Russian America // State and Minorities — a Symposium on National 
Processes in Russia and Scandinavia. Stockholm, 1997. P. 107—117; Le patrimoine 
industriel de Г Eurasie // L'Archaeologie Industrielle en France. № 31. December. 
1997. P. 79—80 (Co-author); Русская Америка. Американская Россия? Екате
ринбург, 1998. 253 с.; Стратегии развития науки и высшего образования в им
перской и пост-имперской России // Наука и образование в стратегии нацио
нальной безопасности и регионального развития. Екатеринбург, 1999; Импе
рия и модернизация: двуликий Янус исторического целого И У ИВ. № 5—6. 
Екатеринбург, 2000. С. 123—138; Модернизация России: назад в будущее? Ека
теринбург, 2000.40 с. (соавт.); Государственная власть и модернизация Россий
ской империи: детерминанты и константы // История отечественного государ
ства и права. Методология изучения и методика преподавания. Екатеринбург. 
2001. С. 28—71.

Лит.: Наука Урала. 1999. № 5; Главацкая Е. М. [Рец. ] Ц УИВ. 2000. № 5— 
6. С. 432—434.

И. В. Побережников

Алексеева Любовь Васильевна 
(01.06.1961, с. Широково, Далматовский р-н, 

Курганская обл.)

Из семьи служащих. В 1983 окончила истор. фак-т 
Курганского ГПИ по специальности «учитель истории, 
обществоведения и английского языка». С 1983 по 
1989, с 1992 по 1995 работала учителем истории и гео
графии в средней школе № 2 г. Дал матово, в 1989— 
1992 — директором Белоярской средней школы Дал- 
матовского р-на. В 1994 поступила в аспирантуру Кур
ганского ГУ. Наибольшее влияние на становление ока
зали профессора И. Е. Плотников, Г. Е. Корнилов.

Канд, дис.: «Сельскохозяйственное производство 
Уральской области в годы первой пятилетки. 1928—

1932 гг. » (специальность «отечественная история», Курганский ГУ, 1998).
С 1996 работает доц. каф. истории России НВГПИ.
Исследует экономическое, социально-политическое и культурное развитие 

Северо-Западной Сибири в 1917—1941, предложила периодизацию националь
но-государственного строительства. Занимается проблемами теории и методи
ки обучения истории, дидактики высшей школы.

Автор 105 науч, работ.
Соч.: Северо-Западная Сибирь в 1917—1941 гг.: национально-государст

венное строительство и население. Екатеринбург, 2002. 286 с.; Ретроспектив
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ные ролевые игры // Историческая наука и историческое образование на рубе
же XX—XXI столетий. Екатеринбург, 2000. С. 51—54; Налогообложение на се
вере Уральской области в 1924—1925 гг. // Четвертые Татищевские чтения. 
Екатеринбург, 2002. С. 235—238.

Я, Г. Солодкин

Алекторов Александр Ефимович 
(1861, Пензенская губ. — 1919)

После окончания Пензенской духовной семинарии преподавал в школах 
Оренбурга, Орска, работал инспектором училищ Внутренней Букеевской орды 
в 1886—1894, затем инспектором Тургайских училищ, с 1903 — директором Се
мипалатинских училищ. Внес большой вклад в развитие просвещения среди ка
захов, башкир. В «Журнале мин-ва народи, просвещения» и других опублико
вал ряд статей по истории и теории народного образования среди нерусских на
родов. Составил азбуку для казахских детей «Ступенька к мудрости». Активно 
занимался краеведением, был членом Оренбургской и Астраханской губ. уче
ных архивных комиссий, ряда стат, комитетов, публиковал многочисленные 
статьи в местной и центральной прессе. В 1885 пытался издавать в Оренбурге 
ж-л «Провинциальное чтение». Написал первый учебник по местной истории 
«История Оренбургской губернии» (1882,1883). Много работ посвятил истории 
и этнографии казахов: статьи о земледелии, скотоводстве, именах, болезнях и 
средствах врачевания, о рождении и воспитании детей, правах и власти роди
тельской, о выборном начале у киргизов (казахов). Итог исследований — 
«Очерк народного образования в Тургайской области. Летопись 1744—1898» 
(Вып. I, И, III. Оренбург, 1900) и библиографический «Указатель книг, жур
нальных и газетных статей и заметок о киргизах» (Казань, 1900).

Автор более 400 работ.
Соч.: Тургайская область. Ист. очерк. Оренбург, 1891; Географический 

очерк Оренбургской губернии. Оренбург, 1885; Из истории развития образова
ния среди киргизов Акмолинской и Семипалатинской областей // Ж-л мин-ва 
нар. просвещения. Ч. 362. СПб., 1905.

Лит.: Зобов Ю. С. Историки Южного Урала. Вторая пол. XIX — нач. 
XX вв. Оренбург, 1991 С. 96—101; Библиографический словарь отечественных 
тюркологов. Дооктябрьский период. М., 1974.

Ю. С. Зобов
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Алпатова Галина Михайловна 
(27.10.1937, пос. Белая Холуница, 

Кировская обл.)

Из семьи рабочих. Окончила истор. фак-т ПГУ 
(1955—1960). Науч, руководитель проф. Л. Е. Керт- 
ман.

Канд, дис.: «Сдвиг в лейбористском движении Ан
глии в начале 50-х гг. (1950—1952)» (специальность 
«всеобщая история», 1965, ПГУ).

Доцент (1970).
1965—1966 — асе. каф. новой и новейшей истории 

УрГУ, 1966 — преп., доц. каф. всеобщей истории (в 
последующем каф. новой и новейшей истории) ПГУ. 
В 1970-е выполняла обязанности зам. декана истор. 
фак-та ПГУ.

Исследовала деятельность левых лейбористов в Англии в начале 1950-х, 
когда произошел качественный сдвиг в эволюции этого движения, характери
зующийся его организационным и идейным оформлением, расширением соци
альной базы; изучала политику правящих кругов Англии в межвоенный пери
од, эволюцию английской двухпартийной системы, программных установок 
консерваторов и либералов.

Соч.: Борьба течений в лейбористской партии Англии накануне парламент
ских выборов 1951 //Мат-лы науч. конф. Уфа, 1963. С. 200—209; Борьба левых 
лейбористов Англии за прогрессивную внешнюю политику в начале 50-х годов 
(1950—1952) // Учен. зап. Перм. ун-та. Вып. 4. № 134. Английское рабочее дви
жение. Пермь, 1965. С. 82—137; Рабочий класс и эволюция двухпартийной сис
темы Великобритании в 20-е гг. XX в. // Проблемы британской истории. М., 
1979. С. 118—147; Политика «промышленного государства» и рабочий класс // 
Рабочее движение Великобритании. М., 1979. С. 220—242; «Новый курс» бри
танских либералов // Межвуз. науч. сб. Вып. 8. Саратов, 1981. С. 52—65; Вели
кий Октябрь и сдвиги в политической тактике английской буржуазии. Учеб, 
пос. Пермь, 1982. 96 с.; Социальные проблемы классовой тактики английской 
буржуазии в 30-е гг. // Проблемы британской истории. М., 1982. С. 49—62; Бур
жуазная оппозиция и борьба за Народный фронт в Англии // Межвуз. сб. науч, 
тр. Пермь, 1986. С. 53—62; «Революция по-английски»: политическая история 
доклада Бевероджа // Вести. Перм. ун-та. Вып. 2. Пермь, 1998. С. 82—88; «Но
вый консерватизм» Стэнли Болдуина // Консерватизм: идеи и люди. Пермь, 
1998. С. 163—177.

Н. Ф. Ушкевич
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Амелин Веналий Владимирович
(21.05.1951, д. Комовка, Федоровский р-н, Башкирская АССР)

Из крестьян. Учился в Ташкентском ГПИ (1973—1978), аспирантуре РАУ 
(Москва) (1989—1991). Науч, руководитель проф. Н. И. Кондакова. Большое 
влияние оказали профессора В. П. Семьянинов, В. А. Тишков, Н. М. Губогло, 
Л. М. Дробижева.

Канд, дис.: «Межнациональные конфликты в республиках Средней Азии, 
место и роль общественных движений и политических партий в их разрешении 
(вторая половина 1980-х — нач. 1990-х гг.)» (специальность «отечественная ис
тория», 1992).

Докт. дис.: «Этнополитические конфликты в границах советской и постсо
ветской государственности (опыт исторического исследования)» (специаль
ность «отечественная история», 1995).

Профессор (1997).
Работал в партийных органах и ЦК Компартии Узбекистана (1984—1989), 

органах исполнительной власти Оренбургской обл. (с 1990), зав. каф. истории 
Отечества ОГПУ (1997—1998), зав. каф. социологии и социальной работы 
ОГПУ (1999—2002), зам. директора Ин-та управления Оренбург, гос. аграрно
го ун-та. Председатель комитета по межнациональным отношениям Админис
трации Оренбург, обл. Организатор и редактор журнала «Этнопанорама».

Основная проблематика исследований: этническая история, проблемы фе
деративного устройства, межэтнических отношений. Интересы в смежных об
ластях гуманитарного знания: конфликтология, социология.

Участник международных проектов «Урегулирование конфликтов в пост
советском пространстве» (1993); коллективного проекта «Этнические и адми
нистративные границы: факторы стабильности и конфликтности» (1997— 
1998); коллективного проекта «Социально-экономическое равенство этничес
ких групп (1999—2000)».

Член президиума Ассоциации этнографов и антропологов России (1998— 
2001); действительный член Академии социальных наук России.

Награжден орденом «Знак Почета». Автор около 300 статей.
Соч.: Межнациональные конфликты в республиках Средней Азии (на рубе

же 1980—1990-х годов). М., 1993. 135 с.; Оренбуржье в этнополитическом из
мерении. В 2 т. М., 1996. Т. 1. 247 с.; Т. 2. 266 с. (соавт.); Вызовы мобилизован
ной этничности (конфликты в истории советской и постсоветской государст
венности). М., 1997. 318 с.; Модель этнологического мониторинга. Оренбург
ская область. М., 1997. 84 с.; Оренбуржье в системе геополитических интересов 
России. М., 1998. 350 с. (соавт.).

Лит.: Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. С. 16; Черноба
ев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Са
ратов, 2000. С. 22; Оренбургская биографическая энциклопедия. М., 2000. С. 17; 
Современная политическая история России. Т. И. Лица. М., 1999. С. 34.

И. В. Белкина
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Ананьев Василий Иванович
(12.04.1916, с. Боровец, ныне Пустошкинский р-н, 

Псковская обл. — 10. 02. 1990, Оренбург)

В 1938 окончил Опочинское педагогическое учили
ще, работал учителем. В 1940 призван в армию. Участ
ник и инвалид Великой Отечественной войны. В 
1945—1948 учился в Высшей партийной школе при ЦК 
ВКП(б). В 1948—1957 — зав. каф. марксизма-лениниз
ма Чкаловской областной партшколы.

Канд. дис. — 1954 (МГПИ).
Докт. дис.: «Иностранные коммунистические груп

пы в Советской России в годы гражданской войны» 
(специальность «история КПСС», 1969, МГПИ).

Доцент (1958). Профессор (1970).
С 1958 работал в Оренбургском ГПИ зав. каф. марксизма-ленинизма. В 

1960—1966 — ректор ОГПИ, в 1968—1979 — проректор по научной работе. В 
1979—1990 — проф. каф. истории КПСС.

Главная тема научной работы — интернационалисты в гражданской войне. 
Награжден орденами и медалями.
Автор 135 научных публикаций.
Соч.: Оренбургский военно-революционный комитет. Оренбург, 1959. 

52 с.; В борьбе рожденное братство. Челябинск, 1966. 128 с.; Иностранные со
веты рабочих и крестьян в Советской России (1918—1921) // Новая и новейшая 
история. 1967. № 5. С. 82—89.

Лит.: Оренбургский государственный педагогический университет. Орен
бург, 1999. С. 193.

И. В. Белкина

Ансвесул Вильгельм Карлович 
(1896, Рига —08.1938)

Из рабочей семьи. В 1904—1909 учился в городском училище г. Рига, в 1911— 
1913 — ученик слесаря на заводе Заламандра. В 1913—1914 — учился на вечер
нем курсе политехникума. В 1915—1918 работал слесарем на Миасском заводе, 
эвакуированном из Риги. В июле 1917 вступил в РСДРП(б). В 1918 — рядовой, ру
ководитель группы отряда Красной гвардии в Троицко-Кустанайской дивизии. В 
1918—1919 — командир части штаба красноармейского партизанского отряда в 
Барнаульском уезде Алтайской губ. В 1919—1920 — комендант Алтайской 
ГубЧК. В 1920 — зав. юридическим отделом Горно-Алтайского бюро (г. Ал- 
тайск). В 1920—1921 — командир Кавалерийской дивизии (гг. Ишим, Ялуторовск, 
Тюмень). В 1921—1922 — особоуполномоченный Тюменской ГубЧК. В 1922— 
1923 — уполномоченный СОЧ в г. Минске, Бобруйске, Полоцке. В 1923—1924 — 
командир эскадрона штаба 14-й Майкопской кавалерийской дивизии. В 1924— 
1925 — ответственный секретарь партячейки фабрики «Красная Березина», в 
1925 — инспектор Наркомата РКИ Белоруссии (г. Минск). В 1925—1926 — зав. 
бюро и член Наркомпроса Белорусской ССР. В 1926—1928 — зав. окрполитпро-
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света Ишимского окружного ОНО Уральской области. В 1928—1930 — преп.» за
ведующий профтехнической школой в г. Ишиме. В 1930—1932 — асп. Уральско
го коммунистического вуза в г. Свердловске.

В 1932—1937 — зав. каф. истории Уралкомвуза, затем Высшей коммунисти
ческой сельскохозяйственной школы в г. Свердловске. Одновременно с 1934 по 
1938 — преподаватель истории древнего мира и первый декан исторического фак
та СГПИ. В апреле 1937 представлен в Квалификационную комиссию Нарком- 
проса РСФСР для утверждения в ученой степени кандидата исторических наук.

Арестован 3 февраля 1938, 8 августа 1938 осужден Военной коллегией Вер
ховного Суда СССР. Мера наказания — расстрел. 25 июня 1955 — реабилити
рован за отсутствием состава преступления.

Сон.: Церковь в гражданскую войну. Свердловск, 1937. 30 с.
Лит.: Кулагина Г. А. Истоки исторического образования на Среднем Ура

ле // Вторые Уральские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 1998. 
С. 110—116; Центр документации общественных организаций Свердловской 
области. Ф. 4. Оп. 23. Д. 43; Оп. 63. Д. 87.

Г. Е. Корнилов

Антуфьев Альберт Алексеевич 
(02.02.1938, д. Тегра, Холмогорский р-н, 

Архангельская обл. — 21.10.2001, Екатеринбург)

Из семьи рабочих. Окончил в 1967 истор. фак-т 
УрГУ. Наибольшее влияние на становление оказал 
проф. А. В. Бакунин.

Канд, дис.: «Борьба партийных организаций Урала 
за технический прогресс в период Великой Отечест
венной войны. 1941—1945» (специальность «история 
КПСС», 1979, УрГУ).

В 1967—1969 преподавал историю в средних шко
лах г. Свердловска, в 1970—1973 работал асе. на каф. 
истории КПСС УПИ, в 1973—1976 учился в аспиранту
ре УПИ, в 1976—1978 работал асе. на каф. истории

КПСС УПИ, в 1978—1988 — м. н. с., с. н. с. отдела истории Ин-та экономики 
УНЦ АН СССР, в 1988—1992 — с. н. с. ИИиА УрО РАН, в 1992—1998 — 
с. н. с. Ин-та экономики УрО РАН.

Основные научные интересы связаны с историей уральской промышленно
сти и рабочего класса накануне и в годы Великой Отечественной войны. Ис
следовал структурные сдвиги в промышленности и составе рабочего класса 
Урала, проанализировал проблемы эффективности промышленного производ
ства региона, обеспечения его кадрами, показал условия труда, оценил эконо
мический вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне.

Сон.: Количественные и качественные изменения в составе индустриальных 
кадров Среднего Урала в годы Великой Отечественной войны // Из истории со
циалистического строительства на Урале. Свердловск, 1978; Материальное бла
госостояние рабочего класса Урала в годы Великой Отечественной войны // Ма
териально-бытовое положение трудящихся Урала в условиях социализма (1937— 
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1975). Свердловск, 1981. С. 81—99; Качественные изменения в тяжелой индустрии 
Урала в годы Великой Отечественной войны // Развитие рабочего класса и про
мышленности Урала в период строительства социализма. Свердловск, 1982. С. 
3—12; К вопросу об изменениях в численности и составе рабочего класса Урала в 
годы Великой Отечественной войны // Рабочий класс Урала в период строитель
ства социализма. Свердловск, 1982; История индустриализации Урала. 1933— 
1937: Сб. док. и мат-лов. Свердловск, 1984 (соавт.); Культурное строительство на 
Среднем Урале. 1971—1977: Сб. док. Свердловск, 1988. Ч. 2 (соавт.); История на
родного хозяйства Урала (1917—1945). Свердловск, 1988. Ч. 1. 254 с. (соавт.); 
Уральская промышленность накануне и в годы Великой Отечественной войны. 
Екатеринбург, 1992. 338 с.; Предпринимательство на Урале. История и современ
ность. Екатеринбург, 1995. 256 с. (соавт.).

Лит.: Корнилов Г. Е. [Рец. ] И Вопросы истории. 1995. № 5—6. С. 160—162.
А. Э. Бедель, Г. Е. Корнилов

Апкаримова Елена Юрьевна 
(27.08.1975, Свердловск)

Из семьи рабочих. С отличием окончила истор. 
фак-т УрГУ в 1997. В 1997—1999 училась в аспиранту
ре. Науч, руководитель — проф. Н. А. Миненко. Боль
шое влияние на становление ученого оказали предста
вители Санкт-Петербургской истор. школы.

Канд, дис.: «Городское самоуправление на Среднем 
Урале в последней трети XIX — начале XX в. » (специ
альность «отечественная история», 1999, УрГУ).

С 2000 — н. с. отдела истории России XVI—XIX вв. 
ИИиА УрО РАН.

Сфера научных интересов — история и этнография 
уральского города XVIII — начала XX в. Специалист по истории городского са
моуправления на Урале в последней трети XIX — начале XX в.

Участник свыше 40 науч. конф. Один из организаторов Международной конф. 
«Этнокультурная история Урала. XVI—XX вв.» (1999), Летней школы «Перифе
рийные микроструктуры как социоинтегративный фактор в истории» (2002).

Лауреат III Всероссийских Платоновских чтений (1997, Самара).
Участник грантов: РГНФ — «Сельское и городское самоуправление на 

Урале в XVIII — начале XX в. » (1998—2000), «История повседневности ураль
ского города XVIII — начала XX в.» (2001—2003); РФФИ — «Становление аг
рономической науки на Урале (XVIII — начала XX в.)» (2001—2003).

Автор свыше 50 науч, публикаций.
Сон.: Городское самоуправление Екатеринбурга во второй половине XIX в. И 

Изв. Урал. гос. ун-та. № 9. Екатеринбург, 1998. С. 45—51; Власть и управление в 
российском провинциальном городе (по материалам Среднего Урала последней 
трети XIX — начала XX в.) // Платоновские чтения. Самара, 1998. 
С. 11—24; Органы городского самоуправления и народное образование на Сред
нем Урале в последней трети XIX — начале XX вв. // Проблемы истории России. 
Вып. 2: Опыт государственного строительства XV—XX вв. Екатеринбург, 1998. 
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С. 90—124. Православная церковь и городское самоуправление: к вопросу о взаи
модействии (по материалам Урала второй половины XIX — начала XX в. // Исто
рия церкви: изучение и преподавание. Екатеринбург, 1999. С. 236—240; История 
местного самоуправления на Урале в XVIII — начале XX в.: город, село, деревня. 
Екатеринбург, 1999.148 с. (соавт.); Сфера компетенции и организация работы ор
ганов городского самоуправления (по материалам Среднего Урала в последней 
трети XIX — начале XX в. // Историческая наука на рубеже веков. Екатеринбург, 
2000. С. 201—209; Традиции и новации в городском самоуправлении (по материа
лам Урала последней трети XIX — начала XX в.) И Социально-экономическая и 
политическая модернизация в России. XIX—XX вв. СПб., 2001. С. 6—20; Повсед
невная жизнь уральского города в годы первой мировой войны // Уральский го
род XVIII — начала XX в.: история повседневности. Екатеринбург, 2001. С. 121— 
132; Городское самоуправление на Урале последней трети XIX — начале XX ве
ка в историографии // УИВ. № 7. Екатеринбург, 2001. С. 187—215; Город и рус
ская культурная традиция на Урале в XVIII — начале XX в. Очерки. Екатерин
бург, 2002. 127 с. (соавт.)

Н. А. Миненко

Артемов Евгений Тимофеевич 
(04.11.1950, г. Краматорск, Украина)

Окончил гуманитарный фак-т Новосибирского ГУ 
(1973—1978). Науч, руководитель проф. В. Л. Со- 
скин. Большое влияние на формирование оказали ак.
В. В. Алексеев, чл.-корр. В. А. Ламин.

Канд, дис.: «Организация академической науки в 
Сибири (1957—1980 гг.)» (специальность «история 
СССР», 1985, Новосибирский ГУ).

С. н. с. (1990)
С 1978 по 1988 работал в ИИФФ СО АН СССР 

м. н. с., с. н. с. С 1988 — в ИИиА УрО РАН — с. н. с., 
вед. н. с., зав. отделом отечественной истории XX в., 
зам. директора по научным вопросам.

Основные направления исследований: социальная история науки, научно- 
техническая политика советского государства, проблемы регионального разви
тия, организация науки на востоке страны в XX в.

Ученый секретарь диссертац. совета в ИИиА УрО РАН, участник энцикло
педических проектов и ряда проектов, поддержанных РФФИ; член редколле
гий «Уральской исторической энциклопедии», «Энциклопедии металлургичес
ких заводов Урала», «Екатеринбург». Один из разработчиков концепции соци
окультурного развития Российского Севера, подготовленной по заданию Гос- 
комсевера РФ, разделов научно-технической программы «Урал». Удостоен 
грамот Полномочного представителя Президента РФ в Уральском Федераль
ном округе, губернатора Свердловской области, Президиума РАН, Уральского 
отделения РАН. Лауреат премии В. Н. Татищева и В. де Геннина.

Автор около 100 науч, публикаций.
Сон.: Сибирское отделение АН СССР: основные этапы организации и де

ятельности Ц Вопросы истории естествознания и техники. 1982. № 4. 1, 3 п. л. 

33



(соавт.); Академия наук СССР. Сибирское отделение. Хроника. 1957— 
1982 гг. Новосибирск, 1982 (соавт.); Социально-экономические и научно-орга
низационные факторы размещения научного потенциала // Проблемы разви
тия научно-образовательного потенциала. Новосибирск, 1987; Формирование 
и развитие сети научных учреждений АН СССР в Сибири. 1944—1980 гг. Но
восибирск, 1990. 185 с.; Научное освоение востока России: итоги и уроки // 
Вести. Дальневосточного отделения РАН. № 3. 1993 (соавт.); Russian Science in 
Regional Dimension. Past and Prospects // Occasional Paper of Georgetown 
University. Number ten. Washington, 1995 (соавт.); Регионализм в России: исто
рия и перспективы // УИВ. № 3. 1996 (соавт.); Russian Régions Community 
Identity: Appropria-ting the Past for the Future // Regionalism in Russia. Leuven, 1996; 
Урал Ц Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 521— 
532 (соавт.); Укрощение урана. Страницы истории Уральского электрохими
ческого комбината. Екатеринбург, 1999 (соавт.); Научная революция и модер
низация российского общества Ц УИВ. 2002. № 7. С. 115—130.

Г. Е. Корнилов

Асфандияров Анвар Закирович 
(15.05.1934, д. Чингизово, Баймакский р-н, 

Башкирская АССР)

Из крестьян-колхозников. Окончил МГУ, истор. фак-т в 1958.
Большое влияние на становление ученого оказали профессора И. А. Федо

сов, А. Н. Усманов.
Канд, дис.: «Башкирия в период кантонного управления (1798—1865 гг.)» 

(специальность «история СССР», МГУ, 1970 ).
Доцент (1977). Профессор (1998).
В 1958—1965 работал учителем истории в школе-интернате № 1 Уфы. В 

1968—1972 работал м. н. с., с 1972 — с. н. с. ИИЯЛ БФ АН СССР.
В 1974—1976 — ст. преп., в 1977—1998 — доц. каф. отечественной истории 

БашГУ. В 1975—1978 — зам. декана истор. фак-та БашГУ. 1981—1982 — и. о. 
зав. каф.

В 1976—1986 — пред. Кировского райотделения и член Республиканского 
совета ВООПИК.

Исследует социально-экономическую и политическую историю Башкирии 
во второй половине XVIII — первой половине XIX в.

Выявил особенности военно-феодального кантонного управления в Башки
рии. Впервые исследовал историю всех населенных пунктов 42 из 54 районов 
Республики.

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Башкир
ской АССР (1983); отличник высшей школы СССР (1984); заслуженный работ
ник культуры Башкирской АССР (1985); лауреат уральской премии им. 
В. П. Бирюкова (1994); лауреат международной премии им. Ахмет-Заки Вали- 
ди Тогана (1997), награжден Почетным знаком Российского общества истори
ков и архивистов (2002).

Сотрудничает с истор. фак-том МГУ, ПРИ РАН.
Опубликовал более 150 науч, работ.
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Соч.: Башкирская семья в конце XVIII — первой половине XIX вв. Ц Ис
тория СССР. 1984. № 4. С. 150—161; История сел и деревень Башкортоста
на. Книги 1—10. Уфа, 1990—2002; История башкирских сел Пермской и 
Свердловской областей. Кн. 8. Уфа, 1999. 256 с.; Любезные вы мои... Уфа, 
1992 (сост., ред., соавт.); Башкирская семья в прошлом (XVIII — перв. пол. 
XIX в.) Уфа, 1997. 101 с.; Западные башкиры по переписям 1795—1917 гг. 
Уфа, 2001 (авт.-сост.).

Лит,: История башкирских деревень Саратовской и Самарской областей 
РФ. Кн. 10. Уфа, 2002; Отечественная история. 1997. № 2. С. 198—200; Башкор
тостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996. С. 131.

Г. Т. Хусаинова

Ахмадиев Тамимдар Хазигалеевич 
(08.06.1923, с. Киргиз-Мияки, Миякинский р-н, 

Башкирская АССР — 28.05.2001, Уфа)

Из семьи крестьян. Учился на истор. фак-те БГПИ 
в 1945—1949. Наиболее сильное влияние на становле
ние ученого оказал доц. В. П. Иванков.

Канд, дис.: «Формирование и развитие рабочего 
класса Башкирской АССР в годы довоенных пятиле
ток» (специальность «история СССР», 1969, ИИ СССР 
АН СССР, Москва).

Работал с 1941 до 1945 в Миякинской средней-школе 
учителем истории, 1952—1953 — зав. лекторской груп
пой Стерлитамакского обкома КПСС; 1953—1958 — 
лектор, директор Вечернего ун-та марксизма-лениниз

ма при Стерлитамакском горкоме КПСС. С 1959 до 1991 работал в ИИЯЛ БФ 
АН СССР (ныне ИИЯЛ УНЦ РАН), м. н. с., затем с. н. с.

С. н. с. (1979).
Основная проблематика исследований: история рабочего класса Башкирии 

в довоенные годы, вклад народов Башкирии в победу в Великой Отечествен
ной войне.

Исследовал развитие Башкирии в годы Великой Отечественной войны. 
Первым описал боевой путь Башкирской кавдивизии.

Награжден орденом Славы III степени (1944), «За отвагу» (1943), «За обо
рону Ленинграда» (1945), «За победу над Германией» (1945), «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). Заслу
женный деятель науки Башкирской АССР (1983).

Соч.: Материалы Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной пе
реписи 1917 г. по Башкирии // Южноуральский археографический сборник. 
Вып. 1. Уфа, 1973. С. 47—-63; Башкирская АССР в годы Великой Отечествен
ной войны. 1941—1945. Уфа, 1984. 80 с.; Башкирия в годы Великой Отечест
венной войны. Уфа, 1995; Башкирская гвардейская кавалерия: Боевой путь 
Башкирской 112-й — 16-й гвардейской кавдивизии. 1941—1945. Уфа, 1999. 
363 с.; История Башкирской АССР: Учеб. пос. Уфа, 1970 (соавт.); Социально- 
экономические и культурные преобразования в Башкирской АССР (к 60-ле- 
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тию БАССР). Уфа, 1979 (отв. ред.); Документы мужества и героизма. Уфа, 
1980 (отв. ред., сост.); Осуществление в Башкирской АССР ленинских принци
пов интернационального сплочения трудящихся. Уфа, 1985 (отв. ред.).

Ш. Р. Зайнетдинов

Аюпов Риф Салихович 
(02.09.1939, д. Каратяки, Кушнаренковский р-н, 

Башкирская АССР)

Из семьи колхозников. В 1967 окончил истор. фак-т БашГУ. В 1972 посту
пил в аспирантуру каф. истории КПСС БашГУ. Науч, руководитель проф. 
Ф. Л. Саяхов.

Канд, дис.: «Руководство Башкирской партийной организации Советами и 
хозяйственными органами в годы Великой Отечественной войны» (специаль
ность «история КПСС», БашГУ, 1975).

Докт. дис.: «Башкирия в годы Великой Отечественной войны» (специаль
ность «отечественная история», МГУ, 1985).

Доцент (1977). Профессор (1995).
С 1975 — асе., ст. преп., доц. каф. истории КПСС БашГУ.
С марта 1982 по ноябрь 1984 — зав. каф. теории и истории государства и 

права юридического фак-та БашГУ. С ноября 1984 зав. кафедрами истории 
КПСС, политической истории, истории.

В январе 1996 создал и возглавил каф. историко-правоведческих дисциплин 
Башкирской академии гос. службы и управления при Президенте Республики 
Башкортостан, ныне кафедра теории и истории государства и права.

Длительное время член правления общества «Знание» СССР и Российской 
Федерации, член президиума общ-ва «Знание» РБ. Награжден почетным Зна
ком общества. Является членом диссертац. совета в БашГУ.

Науч, интересы связаны с историей Республики Башкортостан периода Ве
ликой Отечественной войны.

Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1982). Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации (1997). Награжден медалью 
Г. К. Жукова.

Опубликовал около 200 науч, работ.
Сон.: Подвиги трудящихся Башкирии на фронтах Великой Отечественной 

войны. Уфа, 1985. 596 с. (соавт.); Парторганизации Урала в годы Великой Оте
чественной войны. Уфа, 1988. 5 п. л.; Советы Башкирии в годы Великой Оте
чественной войны. Уфа, 1989. 5 п. л.; Вторая мировая война. Великая Отечест
венная война (1939—1945). Уфа, 1991. 584 с.; Республика Башкортостан в годы 
Великой Отечественной войны. Уфа, 1994. 20 п. л.; История Отечества. Уфа, 
1999. 16 п. л.; История государственного управления в России. Уфа, 2000. 17,2 
п. л.; История Республики Башкортостан. Уфа, 2000 (соавт.).

Лит.: Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1998. С. 136; Историки 
России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Биобиблиографичес
кий словарь / Под ред. В. А. Динеса; авт.-сост. А. А. Чернобаев. Саратов, 1998. 
С. 29.

Ш. Р. Зайнетдинов



Бабенко Василий Яковлевич
(20.06.1950, д. Верхний Кульчум, Ермекеевский р-н, 

Башкирская АССР)

Из семьи колхозников. Окончил истор. фак-т БашГУ в 1977. Наибольшее 
влияние на становление оказали чл.-корр. РАН Р. Г. Кузеев, Л. Ф. Артюх, 
Н. В. Бикбулатов, М. В. Космина.

Канд, дис.: «Материальная культура украинцев в Башкирии: историко-эт
нографическое исследование» (специальность «этнография», 1985, БашГУ).

С 1975 по 1979 работал преподавателем Уфимского радиотехникума, с 1979 
по 1982 — Уфимского мед. училища № 1, с 1982 по 1985 — в БашГУ. С 1985 по 
1989 — м. н. с., затем с. н. с. ИИЯЛ БФ АН СССР. В 1989—1998 на админист
ративной работе: лектор и консультант идеологического отдела Башкирского 
обкома КПСС, консультант мэра Уфы, советник Председателя Государствен
ного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. С 1998 — директор фи
лиала МГОПУ (Уфа).

Исследовал историю переселения украинцев на Южный Урал с XVIII по 
XX вв., их материальную и духовную культуру, быт, обряды, фольклор. Ввел в 
научный оборот понятие «малая этническая группа». Инициатор издания серии 
сборников о взаимосвязях Украины и Башкортостана.

Сопредседатель Республиканского национально-культурного центра укра
инцев Башкортостана «Кобзарь», руководитель Центра украинистики, пред. 
Оргкомитета междунар. конкурсов знатоков украинского языка.

Отличник народного просвещения Республики Башкортостан (2000). Награж
ден орденом Украины «За заслуги» III степени (2001), почетной грамотой Каби
нета Министров Украины (1999), благодарностью Президента Украины (2001).

Опубликовал более 150 науч, трудов.
Сон.: Украинцы в Башкирской ССР: Поведение малой этнической группы 

в полиэтничной среде. Уфа, 1992. 260 с.; Этнические и этнографические груп
пы в СССР. Уфа, 1989. 28 с. (соавт.); Семья и семейный быт украинцев Башкир
ской АССР. Уфа, 1990. 35 с.; Украинцы Башкирской АССР. История. Этногра
фия. Уфа, 1990; Свадебная и похоронно-поминальная обрядность марийцев 
Башкирской АССР. Уфа, 1990. 51 с. (соавт.); Религия и семейная обрядность 
марийцев Башкирской АССР. Уфа, 1990. 51 с. (соавт.); Етнокультурнп проце- 
си в середовищи украшських переселенщв у Башкирп (юнец XIX—XX вв.) // 
Народна творчють та етнограф1я. Кшв, 1989. №1. С. 10—16; Немцы // Родной 
Башкортостан. Уфа, 1992. С. 271—274 (соавт.); Украина — Башкортостан: го
ды испытаний и сотрудничества. Уфа, 1993 (отв. ред., соавт.); Песенный фоль
клор украинских переселенцев в Башкирии. Киев; Уфа, 1995 (вступ. ст., сост., 
прим.); Завези од мене поклон в Украшу... Фольклор украшцев Башкортоста
ну. Уфа, 1999. 168 с. (отв. ред.); Земля Ермекеевская... Уфа, 1999. 336 с. (отв. 
ред.); Украина — Башкортостан: связь времен. Уфа, 2000 (отв. ред.).

Лит.: Бабенко Василий Яковлевич. Библиография трудов (к 50-летию со 
дня рождения). Уфа, 2000. 20 с.

Ф. Г. Ахатова

37



Багашев Анатолий Николаевич 
(28.06.1957, г. Березники, Пермская обл.)

Из семьи служащих. Окончил Томский ГУ, истор. 
фак-т (1979). Учителя В. П. Алексеев, И. И. Гохман, 
В. А. Дремов, H. С. Розов.

Канд, дис.: «Антропологический состав и форми
рование тоболо-иртышских татар по данным кранио
остеологии» (специальность «антропология», 1989, ИЭ 
АН СССР).

Докт. дис.: «Формирование древнего и современно
го населения Западной Сибири по данным краниоло
гии» (специальность «антропология», 2000, ИЭА 
РАН).

1981—1990 — сотрудник проблемной лаборатории
истории, археологии и этнографии ТомГУ. С 1990 — зам. директора по науч
ной работе, зав. лабораторией антропологии и этнографии Ин-та проблем ос
воения Севера СО РАН.

Сфера интересов — палеоантропология, краниология народов Западной 
Сибири.

Интересы в смежных областях гуманитарного знания: археология и этно
графия Северной Евразии, топонимика, этнолингвистика.

Гранты РФФИ «Палеоантропология Западной Сибири в эпоху раннего же
леза» (1998—1999), «Происхождение антропологического типа селькупов по 
данным краниологии».

Поддерживает связи с лабораторией антропологии ун-та Бордо (Франция), 
с финно-угорским семинаром при Гамбургском ун-те, с лабораторией одонто
логии Орегонского ун-та (США), с ИЭА РАН, МАЭ им. Петра Великого (Кун
сткамера), с ТомГУ, с Красноярской медицинской академией, ИИиА УрО 
РАН, ИАЭ СО РАН.

Лауреат конкурса Томской области в сфере образования и науки.
Соч.: Этническая антропология тоболо-иртышских татар. Новосибирск, 

1993. 152 с.; On the Problems of Anthropology of West Siberian Populations during the 
Neolithic period Ц Journal of Korean Ancient Historical Society. N 16. Séoul, 1994; 
Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 4. Томск, 1998 (соавт.); 
The Racial Structure of West Siberia Ugrians Ц Europa et Sibiria. Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag, 1999; Палеантропология Западной Сибири: лесостепь в 
эпоху раннего железа. Новосибирск, 2000.

Лит.: Козинцев А. Г., Моисеев В. Г. [Рец.] // Этнографическое обозрение. 
2001. № 1. С. 159—161; Cristy Durmer Native population of Western Siberia // The 
Review of Archeology. F. 22. № 1. 2001. P. 35—38.

Д. И. Ражее
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Бадер Отто Николаевич 
(29.06(12.07).1903, с. Александровское, 

Гадячский у., Полтавская губ. — 02.04.1979, Москва)

Из семьи лесничего. В 1922—1926 учился в I Мос
ковском гос. ун-те. В 1926—1933 — м. н. с. Ин-та ант
ропологии при МГУ, одновременно в 1927—1930 — 
учен, специалист по археологии в Музейном отделе 
Главнауки. С 1933 по 1941 работал в МГУ с. н. с. Мос
ковского отделения ГАИМК. На формирование как 
археолога оказали большое влияние В. А. Городцов, 
Д. А. Анучин, Б. С. Жуков, В. В. Бунак.

В 1937 присвоена ученая степень канд. истор. наук 
(без защиты дис.). В 1941 ушел добровольцем в Мос
ковское ополчение. Затем в годы войны работал в

Магнитогорске, Свердловске, Нижнем Тагиле. В 1944—1946 — н. с. Нижнета
гильского музея, организовал краеведческое об-во и проводил исследования на 
Урале (раскопки стоянки Полуденка, составление археологической карты, ру
ководство археологической экспедицией). В 1946—1955 — преподаватель 
ПГУ, где создал музей археологии (1954), организовал проведение Первого 
уральского археологического совещания (1947), создал пермскую уральскую 
школу археологов. Его учениками были В. А. Оборин, В. Ф. Генинг, В. П. Де
нисов, Н. А. Мажитов и др.

С 1955 — с. н. с. ИА АН СССР, одновременно преподавал в МГУ.
Докт. дис.: «Древнейшая история Прикамья» (специальность «археология», 

1963).
Организатор и руководитель Камской, Воткинской, Нижнекамской архео

логических экспедиций. Опубликовал более 400 работ, в т. ч. 12 монографий. 
Научная деятельность была связана с изучением древней истории населения 
Урала и других территорий страны, но его вклад в развитие археологии Урала 
велик. Разработал периодизацию каменного, бронзового, железного веков, ис
следовал проблему заселения Урала. С его именем связано открытие палеоли
тического искусства в Каповой пещере. Исследовал истоки древней уральской 
металлургии, проблемы использования восточного серебра у народов Урала.

Одним из первых советских археологов стал работать совместно со специ
алистами естественных наук.

Член Ученого совета ИА АН СССР, четвертичной комиссии Отделения на
ук о Земле, советской секции ПЧС^иА, Итальянского ин-та праистории и прото
истории во Флоренции, Общ-ва доисторической археологии в Арьеже (Фран
ция).

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 Гг.» (1946).

Сон.: Археологические памятники Прикамья и их научное выявление (по
собие для начинающих археологов и краеведов). Пермь, 1950. 118 с.; Стоянки 
Нижнеадищевская и Боровое озеро I на р. Чусовой // МИА. М., 1951. № 22. 
С. 7—32; Жертвенное место под Писаным камнем на р. Вишере // СА. 1954. 
XXI. С. 241—258; На заре истории Прикамья. Пермь, 1958. 244 с. (соавт.); По
селение Турбинского типа в Среднем Прикамье // МИА. М., 1961. № 99. 198 с.; 
Палеолитические рисунки Каповой пещеры (Шульган-Таш) на Урале // СА. 
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1963. № 1. С. 125—134; Древнейшие металлурги Приуралья. М., 1964. 176 с.; 
Каповая пещера. М., 1965. 32 с.; Уральский неолит // Каменный век на терри
тории СССР. М., 1970. С. 157—171.

Лит.: Крайнов Д. А. К 70-летию О. Н. Бадера // Памятники древнейшей ис
тории Евразии. М., 1975. С. 5—13; Оборин В. А. Вклад О. Н. Бадера в развитие 
уральской археологии // Этнические процессы на Урале и в Сибири в перво
бытную эпоху. Ижевск, 1983. С. 3—6.

Н. А. Алексашенко

Байдин Виктор Иванович 
(22.08.1953, г. Алапаевск, Свердловская обл.)

Из семьи рабочих. Окончил в 1975 истор. фак-т 
УрГУ. Науч, руководитель ак. РАН Н. Н. Покровский.

Канд, дис.: «Старообрядчество Урала и самодержа
вие. Конец XVIII в. — 1860 г.» (специальность «исто
рия СССР», 1983, УрГУ).

Доцент (1992).
С 1975 работает в УрГУ, м. н. с., аспирант, асе., 

с. н. с., ст. преп., доц.
Начальник Уральской объединенной археографи

ческой экспедиции (1983—2001), зав. лабораторией ар
хеографических исследований УрГУ (1988—1992), зам. 
директора по науч, работе НИИ русской культуры

Исследует историю религии, культуры, социально-экономические, полити
ко-правовые и социокультурные аспекты истории предпринимательства на 
Урале.

Гранты РГНФ: «Культура старообрядчества: традиции и новации (регио
нальный и общероссийский аспекты)» (1995—1997); «Комплексные полевые 
археографические исследования на территории Приуралья, Урала и Западной 
Сибири» (1998); Института «Открытое общество» (Фонд Сороса): создание 
электронного издания «История и культура старообрядчества» (1998—1999); 
Минобразования РФ «Кирша Данилов: реконструкция основных этапов био
графии» (2001—2002); ФПЦ «Интеграция» (1996—2001).

Лауреат премии губернатора Свердловской области за альбом-моногра
фию «Невьянская икона» и премии им. О. Е. Клера. Министерства культуры 
Свердловской области 2000 г. за альбом-монографию «Сибирская икона».

Поддерживает научные связи с Ин-том религиоведения Хельсинского ун
та, МГУ, БРАН, ИРЛИ (Пушкинский дом), ин-тами истории и филологии СО 
РАН.

Сон.: Книги старого Урала. Свердловск, 1989. 15 п. л. (соавт.); Памятники 
литературы и письменности крестьянства Зауралья. Свердловск, 1991. Т. 1. 
Вып. 1, 2. 25 п. л. (соавт.); Екатеринбург, 1993. Т. 2. Вып. 1, 2. 25 п. л. (соавт.); 
Невьянская икона. Екатеринбург, 1997 (соавт.); Очерки истории и культуры го
рода Верхотурья и Верхотурского края (к 400-летию Верхотурья). Екатерин
бург, 1998 (соавт.); Сибирская икона. Омск, 1999. 268 с. (соавт.); Духовная лите
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ратура староверов востока России XVIII—XX вв. Новосибирск, 1999. 64,5 п. л. 
(соавт.); Очерки истории культуры и быта старого Невьянска (к 300-летию го
рода). Екатеринбург, 2001. 245 с. (соавт.).

А. Т. Шашков

Бакунин Александр Васильевич 
(07.04. 1924, д. Тундрино, Сургутский р-н, 

Уральская обл. — 02.04.1999, Екатеринбург)

Из крестьянской семьи. В 1942 окончил Тоболь
ское педучилище. С августа 1942 по ноябрь 1945 слу
жил в рядах Красной Армии. С ноября 1945 по сен
тябрь 1946 — учитель истории и военрук в школе 
д. Лыбарево Ялуторовского р-на Тюменской обл. С 
сентября 1946 по июль 1947 студент Тюменского ГПИ, 
а в 1947—1951 студент истор. фак-та УрГУ.

Канд, дис.: «Борьба Коммунистической партии за 
политическое и организационно-хозяйственное укреп
ление колхозов Урала (1933—1934)» (специальность 
«история КПСС», 1956, МГУ).

Докт. дис.: «Деятельность Коммунистической партии Советского Союза за 
завершение социалистической реконструкции промышленности Урала (1933— 
1937)» (специальность «история КПСС», 1968, МГУ).

Доцент (1957). Профессор (1969).
После окончания с отличием УрГУ в 1951 работал в УПИ до 1977. С 1962 

по 1977 заведовал одной из крупнейших в стране каф. истории КПСС УПИ. В 
1978—1988 — зав. отделом истории Ин-та экономики УНЦ АН СССР, одно
временно в 1982—1985 — зав. каф. истории КПСС УрГУ. В 1988—1990 — зам. 
директора ИИиА УрО АН СССР. В 1990—1999 — гл. н. с. ИИиА УрО РАН.

За годы работы на каф. истории КПСС УПИ сформировались профессио
нальные качества талантливого педагога и увлеченного исследователя, прояви
лись в полной мере отличительные черты характера — завидное упорство в 
преодолении трудностей, огромная работоспособность, требовательность к се
бе и другим. Именно работа в Уральском политехническом институте — кузни
це инженерно-технических кадров для промышленности страны — определила 
научные изыскания в области индустриализации и технического прогресса в ка
честве основных. Под его научным руководством и при непосредственном уча
стии коллектив каф. истории в 1960-е — первой половине 1970-х, исследуя про
блемы индустриализации Урала, подготовил и издал 10 монографий. Собран
ный и систематизированный фактический материал создавал пусть не всегда 
полную, в силу политической ангажированности развития исторической науки 
в то время, но реальную динамику производительных сил региона. Как иссле
дователь не ограничивался анализом только позитивных итогов индустриали
зации, но апробировал и подходы критического осмысления промышленного 
строительства.

Возглавлял около 20 лет проблемный совет Минвуза РСФСР по истории 
научно-технического прогресса, который координировал исследования и ока
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зывал помощь в подготовке кандидатов и докторов наук по данному научному 
направлению.

За годы заведования каф. выкристаллизовывался талант крупного органи
затора истор. науки. Неслучайно ему было доверено возглавить первое акаде
мическое подразделение по истории на Урале — Отдел истории, созданный в 
1978 по рекомендации Президиума АН СССР при Ин-те экономики УНЦ АН 
СССР. Отдел координировал и направлял исторические исследования в регио
не. Его сотрудниками были опубликованы книги по истории регионального хо
зяйства и фундаментальный труд по истории Урала. Во многом благодаря ис
ключительной настойчивости были подготовлены предпосылки для открытия 
в феврале 1988 ИИиА УрО РАН, зам. директора которого он был в течение 
первых лет его функционирования.

Видное место в научной деятельности нашли проблемы методологии ис
тор. науки. Кризис отечественной историографии, длительное время, нахо
дившейся на позициях беспрекословной приверженности марксизму, вызвал 
необходимость переосмысления ее методологических основ, разработки но
вых концептуальных подходов исследований истор. процесса. В 1990-е обра
щается к изучению феномена тоталитаризма. В опубликованных во второй 
половине 1990-х двух книгах из задуманной трилогии «История советского 
тоталитаризма» исследовал процесс генезиса, эволюции и крушения совет
ского тоталитарного режима. Покоряет богатство фактического материала, 
впервые введенного в научный оборот. В исследовании очевиден акцент на 
человековедческий аспект при освещении также и других факторов, опреде
ляющих истор. процесс. Создатель науч, школы по истории промышленнос
ти, развития индустриального комплекса Урала, проблемам науч.-техничес- 
кого прогресса и региональной политике. Подготовил 72 канд. и 18 докт. 
наук.

Активно участвовал в подготовке Уральской исторической энциклопедии, 
член редколлегии. Осуществлял научно-организационное руководство блоком — 
социально-экономическое развитие Урала.

С 1996 в УГТУ—У ПИ проводятся ежегодные региональные научно-прак
тические конференции «Урал индустриальный», посвященные А. В. Бакунину, 
с 1999 называются «Бакунинские чтения».

Участник Великой Отечественной войны. Награжден медалями: «За побе
ду над Германией», «За трудовое отличие», «Юбилейной медалью», «Двадцать 
лет победы над Германией», «Тридцать лет победы над Германией», «Сорок 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945», орденом «Знак По
чета». Заслуженный деятель науки РСФСР (1984).

Автор более 370 публикаций, в т. ч. 15 монографий по истории промышлен
ного рабочего класса, политическом устройстве общ-ва в России в XX в.

Соч.: Борьба большевиков за индустриализацию Урала во второй пятилет
ке (1933—1937). Свердловск, 1968.443 с.; Индустриальный Урал в трудах Лени
на. М., 1981 304 с.; История профсоюзов Урала. 1905—1984. М., 1984. 320 с. (со- 
авт.); История народного хозяйства Урала (1917—1945). Ч. 1. Свердловск, 1988. 
254 с. (соавт.); История народного хозяйства Урала (1946—1985). Ч. 2. Сверд
ловск, 1990. 243 с. (соавт.); Советский тоталитаризм: генезис, эволюция и кру
шение. Екатеринбург, 1993. 110 с.; Уральский промышленный комплекс. Ека
теринбург, 1994. 160 с. (соавт.); История советского тоталитаризма. Кн. 2: Апо
гей. Екатеринбург, 1997. 224 с.
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Лит.: Ученые Уральского научного центра АН СССР. Свердловск, 1987; 
Уральский университет в биографиях. Екатеринбург, 1995. С. 208—209; Веду
щие ученые Уральского государственного технического университета. Биогра
фический справочник. Екатеринбург, 1995; Уральская историческая энцикло
педия. Екатеринбург, 1998. С. 68; Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть 
кто в изучении отечественной истории. Саратов, 2000. С. 46; Бакунин Алек
сандр Васильевич (1924—1999). Библиографический указатель. Екатеринбург, 
1999. 34 с.

В. В. Запарий, Б. В. Личман,

Балакин Виктор Сергеевич 
(23.04.1955, Челябинск)

Из семьи служащих. В 1978 с отличием окончил ис- 
тор.-пед. фак-т Челябинский ГПИ.

С 1979 по 1982 работал асе. каф. истории КПСС 
Чел. политех, ин-та. С 1982 по 1985 учился в аспиран
туре МГУ, где науч, руководителем была Е. Э. Бейли
на. На становление ученого значительное влияние ока
зали ак. В. В. Алексеев, профессора М. Е. Главацкий и 
В. С. Лельчук.

Канд, дис.: «Партийное руководство реконструкци
ей и техническим перевооружением машиностроения 
Урала» (специальность «история КПСС», 1985, МГУ).

Докт. дис.: «Отечественная наука в 1950-е — сере
дине 1970-х гг. Динамика социокультурных процессов» (специальность «отече
ственная история», 1998, ИИиА УрО РАН).

Доцент (1991). Профессор (2001).
С 1985 по 2000 работал ст. преп., доц. и проф. Чел. политех, ин-та (ныне 

ЮУрГУ). С 1998 декан гуманитарного фак-та ЮУрГУ, председатель Ученого 
совета факультета. С 2000 — заведующий вновь созданной каф. истории гума
нитарного фак-та ЮУрГУ, организатор подготовки на факультете специалис- 
тов-ирториков. Первый редактор журнала «Вестник ЮУрГУ. Серия социаль
но-гуманитарные науки» (2002). Зам. председателя диссертац. совета по отече
ственной истории в ЮУрГУ.

Науч, интересы связаны с исследованием экономической и социальной ис
тории России, проблем развития отечественной науки. Опубликовал цикл ра
бот по истор. науч, интеллигенции и городов Урала. Основное внимание уделял 
обоснованию самостоятельной роли внешних и внутренних социокультурных 
факторов развития науки. Показал восприимчивость и сопротивление науки к 
воздействию внешних социокультурных факторов, тенденции изменений в со
циокультурных установках ученых, эволюцию профессиональной этики. Им 
обработаны, систематизированы и введены в науч, оборот мат-лы Отдела на
уки ЦК КПСС из Центра хранения современной документации, посвященные 
идеологическим, политическим и социокультурным аспектам развития отече
ственной науки в 1950-е — середине 1970-х гг. Автор и член редколлегии обоб
щающих научных трудов: «Урал в панораме XX века», «Металлургические за
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воды Урала. XVII—XX вв. Энциклопедия». В 1999—2000 под его руководством 
прошли Всерос. науч.-практ. конф. «Гуманитарные проблемы российского об
щества: история и современность» и региональная науч.-методич. конф. «Куль
тура и молодежь на пороге XXI века».

Поддерживает науч, связи с Центром теоретической истории МГУ, ИИиА УрО 
РАН, Центром интеллектуальной истории (Ин-т всеобщей истории РАН), Исследо
вательским центром «XX век в судьбах интеллигенции России» (УрГУ), лаборато
рией «История металлургии Урала в автобиографиях» (УрГУ), Омским ГУ.

Соч.: Летопись свершений: Хроника. 1883—1985. Кн. 2. 1945—1985. Челя
бинск, 1990. С. 221—324 (соавт.); Отечественная наука в 50-е — середине 70-х гг. 
XX в. (опыт изучения социокультурных проблем). Челябинск, 1997. 204 с.; Науч
ная интеллигенция и политический режим: динамика и особенности взаимоотно^ 
шений (1950—1970 гг.) // Интеллигенция и власть на пороге XXI в. Екатеринбург, 
1996. С. 39—42; Уральские города как научные и образовательные центры: социо
культурные проблемы развития // Культурное наследие российской провинции: 
история и современность. Екатеринбург, 1998; Социокультурная концепция исто
рии России: перспективы развития // Гуманитарные проблемы российского обще
ства: история и современность. Челябинск, 1999. С. 3—8; Интеллектуальная оппо
зиция ученых как форма социокультурной эволюции советской науки (вторая по
ловина XX в.) Ц Мир ученого в XX в.: корпоративные ценности и интеллектуаль
ная среда. Омск, 2000. С. 116—119; Социокультурный аспект реформ и контрре
форм в российском обществе. Некоторые уроки истории // Россия на пути ре
форм: XXI век — Камо грядеши? Челябинск, 2000; Город в золотой долине и судь
бы ученых Ц Уральская провинция в системе регионального развития России: ис
торический и социокультурный опыт. Екатеринбург, 2001. С. 134—138; Усть-Ка- 
тавский железоделательный завод // Металлургические заводы Урала. XVII— 
XX вв. Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. С. 478—479; Русь и Россия: Цивилиза
ционная эволюция в IX—XX вв. Учеб. пос. Челябинск, 2000. 87 с.; Интеллектуаль
ная история советской науки: власть, социальная ценность ученых, научная среда 
(вторая половина XX в.) Ц Вести. ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные на
уки». № 1. Челябинск, 2002. С. 6—12.

С. С. Загребин

Балюк Наталья Алексеевна 
(15.08.1956, Тюмень)

Из семьи служащих. В 1992 окончила истор. фак-т 
Тобольского ГПИ. На становление ученого оказали 
влияние профессора Н. А. Миненко, Н. Л. Коньков, 
Н. С. Половинкин, В. М. Суринов.

Канд, дис.: «Социально-экономическое развитие 
западносибирской деревни в конце XVI—XIX вв. По 
материалам Тобольского уезда» (специальность «оте
чественная история», 1996, УрГУ).

Трудовая деятельность до 1990 связана с аграрной 
сферой (экономист, зав. отд. сельского хоз-ва редакции 
районной газеты «Советская Сибирь»). С 1992 по 1998 

44



— с. н. с., зав. экспозиционным отделом, руководитель образовательного Цен
тра краеведения и музейной педагогики, зав. науч.-методической лабораторией 
Тобольского гос. музея-заповедника. С 1998 — с. н. с. НИИ Истории науки и 
техники Зауралья Тюменского гос. нефтегазового ун-та.

Научные интересы связаны с исследованием проблем социально-экономи
ческого развития конца XVI — начала XX в. западно-сибирской деревни; типо
логии сельских поселений; крестьянского хоз-ва, музееведения, музейной педа
гогики и краеведения. Ряд авторских проектов нашел реализацию в учебной и 
воспитательной работе средних и высших учебных заведений, музеях Тюмен
ской области: «Малая Родина», «Региональный компонент в школе», «Истори
ко-краеведческая экспедиция “Родные просторы”»; «Организация внешколь
ной краеведческой работы», «Музей и дети»; «Образовательный Центр крае
ведения и музейной педагогики ТГИАМЗ »; Об экскурсионных программах 
«Сибирский тракт», «Путешествие из Тюмени в Тобольск — древнюю столицу 
Сибири», «Святая земля Абалака», «Историческое предместье Тобольска».

Гранты: «Личность и история» (2000), «Социальный статус личности» 
(2001). Сотрудничает с УрГУ, ТГУ.

Автор более 200 науч, публикаций.
Соч.: Родословие от земли. Тобольск, 1992. 84 с.; Тобольская деревня в кон

це XVI—XIX вв. Тобольск, 1997. 224 с.; Развитие земледельческого хозяйства 
Западной Сибири в конце XVI — начале XX вв. Тюмень, 2001. 180 с.; Русские 
сельские поселения Западной Сибири в конце XVI—XIX вв. Тюмень, 1999; 
Земледельческие сословия государственной деревни Западной Сибири. Тю
мень, 1999; История тобольской деревни на уроках математики. Тобольск, 1999 
(соавт.); Тюменский край с древнейших времен до начала XX в. Тюмень, 2001; 
Земледельческое хозяйство Западной Сибири в XVII — начале XVIII вв.: Сб. 
док. 180 с. (сост.); Вотчины Тобольского Софийского Дома в XVII в.: Сб. док. 
83 с. (сост.); Книга хлебов, пашен и покосов тобольского крестьянина А. Д. Ни
китина (1843—1896 гг.) Ц Традиционная культура Зауралья. Екатеринбург, 
1997; Реформы тобольского воеводы Ю. Я. Сулешева // Культурное наследие 
Азиатской России. Тобольск, 1999.

Н, С. Половинкин

Баранова Лидия Яковлевна 
(25.11.1948, Калманский зерносовхоз, 

Усть-Калманский р-н, Алтайский край)

Из семьи сельского механика. После окончания 
восьмилетней школы поступила в Рубцовское педучи
лище, которое окончила с отличием в 1968. Начала 
свою педагогическую деятельность в качестве учителя 
и старшего воспитателя в школе-интернате г. Горняка 
Алтайского края. В 1969 поступила на истор. фак-т 
УрГУ, который окончила с отличием в 1974. Интерес 
к научной и педагогической деятельности формиро
вался под влиянием профессоров В. Г. Чуфарова (науч. 
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руководитель), А. В. Бакунина, В. Ф. Генинга, М. А. Поляковской, М. Я. Сю- 
зюмова, А. Г. Чевтаева, И. Н. Чемпалова, доцентов В. В. Адамова, В. А. Сама
това, В. И. Шихова. Обучалась в очной аспирантуре УрГУ (1978—1981).

Канд, дис.: ^Деятельность партийных организаций Урала по коммунистиче
скому воспитанию студенчества вузов и техникумов в 1921—1927 гг.» (специ
альность «история КПСС», 1981, УрГУ).

Доцент (1986).
С 1974 работает в УрГУ сначала в должности зам. секретаря комитета ВЛКСМ, 

а с 1975 — асе. каф. истории КПСС. С 1999 — доц. каф. глобальных и региональ
ных интеграционных процессов на фак-те международных отношений УрГУ.

Сферой науч, интересов являются проблемы истории образования. Выде
лила отличия и особенности процесса культурного строительства на Урале и 
обосновала хронологические рамки, отличающиеся от периодизации промыш
ленного развития страны. Вопросы нравственного воспитания студенческой 
молодежи были рассмотрены как самостоятельная проблема и как процесс 
формирования нового образа жизни в советских условиях. С учетом идеологи
ческих условий 1920-х гг. выдвинула дискуссионную проблему о содержании 
понятий «пролетаризация» и «демократизация» высшей школы.

В 1970—1980-е — уч. секретарь проблемного совета «Партийное руковод
ство культурным строительством в СССР».

Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ (2000).
Опубликовала 70 науч, работ.
Сон.: Деятельность партийных организаций Урала по просвещению студен

чества высших учебных заведений (1921—1927 гг.) // Партийные организации 
Урала в борьбе за победу Октябрьской революции и осуществление ленинско
го плана социалистического строительства: Сб. ст. Свердловск, 1976. С. 84—90; 
Деятельность партийных организаций Урала по нравственному воспитанию бу
дущих специалистов в высших учебных заведениях // Руководство Коммунисти
ческой партии идейно-политическим воспитанием интеллигенции в период 
строительства социализма и коммунизма: Сб. ст. Свердловск, 1981. С. 38—49 
(соавт.); Руководство партийных организаций Урала трудовым воспитанием 
студенчества в 20-е гг. // Партийные организации во главе культурного строи
тельства. Сб. ст. Свердловск,1985. С. 51—62; Из опыта развития студенческого 
самоуправления в уральских вузах // Октябрь на Урале: история и современ
ность. Свердловск, 1988. С. 24—27; Студенческие организации 20-х гг.: от мно
гообразия к унификации // Из истории общественных и политических органи
заций Урала. Ч. 2. Екатеринбург, 1992; Теоретические и идеологические осно
вы партийно-государственной политики по отношению к интеллигенции // По
иск новых подходов в изучении интеллигенции. Иваново, 1993. С. 78—85; Интел
лектуальный потенциал России и власть: ретроспектива взаимоотношений // 
Интеллигенция и власть на пороге XXI века. Вып. 3. Екатеринбург, 1996; Де
мократизация и пролетаризация высшей школы и интеллигенции: проблема 
взаимосвязи в 20-е гг. // Культура и интеллигенция России: социальная динами
ка, образы, мир научных сообществ (XVIII—XX вв.). Т. 2. Омск, 1998. С. 39— 
45; Средние специальные учебные заведения // Уральская историческая энцик
лопедия. 2-е изд. Екатеринбург, 2000. С. 504—505.

Лит.: Пульс товарного рынка. 1995. 7 дек.; Город. 1996. 12 янв.; Подробно
сти. 1997. 17 июня.

Г. Е. Корнилов
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Бегиян Саркис Даниелевич 
(14.02.1914, с. Нагорный Джагир, Шамхорский р-н, 

Азербайджанская ССР — 1991, Кисловодск)

Из семьи крестьянина-бедняка. После окончания сельской школы в 1935 
поступил в Бакинский пед. ин-т, на истор. фак-т. С 1936 перешел на заочный 
фак-т. С 1936 по 1939 работал преподавателем истории в средней школе. В 
1939 был призван в ряды Красной Армии, не успев сдать госэкзамены в ин-те. 
В армии служил до 1946, участвовал в Великой Отечественной войне (1941— 
1943), был тяжело контужен.

В 1946 закончил истор. отделение ЧелГПИ, в 1947 — Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС (заочно). В 1949— 1951 учился в аспирантуре МГПИ, за
щитил канд. дис.

Докт. дис.: «Деятельность партийных организаций Урала по дальнейшему 
развитию тяжелой промышленности (1959—1965 гг.)» (специальность «исто
рия КПСС», 1973, ПГУ).

Доцент (1953). Профессор (1975).
В 1954—1956 — зав. каф. марксизма-ленинизма и политической экономии 

УГЛИ, затем доц., проф. В 1976 ушел на пенсию и переехал в Кисловодск.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Соч.: К вопросу об идеологической работе партийных организаций Урала 

(1959—1965 гг.) // Деятельность КПСС по развитию социалистической культуры. 
Вып. 1. Науч. тр. Свердл. пед. ин-та. Сб. 180. Свердловск, 1973. С. 64—86; Ученые 
Урала в борьбе за развитие тяжелой промышленности (1959—1965 гг.) // Вопро
сы истории Урала. Сб. 12. Свердловск, 1973. С. 125—140; Коммунисты Урала во 
главе социалистического соревнования (В помощь лектору). Свердловск, 1972. 
30 с.; Парторганизации Урала в борьбе за промышленное строительство (1959— 
1965) // Борьба партийных организаций Урала за развитие тяжелой промышлен
ности. Свердловск, 1972. С. 101—116; Количественные и качественные изменения 
в составе рабочих тяжелой промышленности (1959—1965 гг.) // Из истории рабо
чего класса и крестьянства Урала. Свердловск, 1973. С. 79—88.

В. И. Цепилова

Бедель Александр Эмануилович 
(19.04.1954, г. Копейск, Челябинская обл.)

Из семьи служащих. Окончил в 1976 УрГУ, истор. 
фак-т. Наибольшее влияние на становление оказали 
проф. А. В. Бакунин, ак. РАН В. В. Алексеев, профес
сора С. П. Постников, Г. Е. Корнилов, В. П. Тимошен
ко, к. и. н. Е. Т. Артемов, к. и. н. К. И. Зубков.

Канд, дис.: «Формирование уральского промыш
ленного комплекса в реконструктивный период» (спе
циальность «история СССР», 1989, УрГУ).

В 1976—1986 преподавал общественные дисципли
ны в СГПТУ-2 г.Новоуральска, в 1986—1989 учился в 
аспирантуре отдела истории Ин-та экономики УрО 
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РАН, с 1989 — н. с., с. н. с. отдела отечественной истории XX в. ИИиА УрО 
РАН.

Основные науч, интересы связаны с изучением истории индустриального 
развития Урала в XX в., одним из первых исследует становление и развитие 
атомной промышленности на Урале.

Член редколлегии и автор энциклопедии «Металлургические заводы Ура
ла. XVII—XX вв.»

Автор 50 науч, публикаций.
Соч.: Раскулаченные и спецпереселенцы (1930—1936): Сб. док. Екатерин

бург, 1993. 221 с. (сост., соавт.); Уральский промышленный комплекс. Екате
ринбург, 1994. 160 с. (соавт.); Укрощение урана. Страницы истории Уральско
го электрохимического комбината. Новоуральск, 1999. 351 с. (соавт.); Наш от
вет Трумэну // Родина. 2001. N 11. С. 96—99.

Г. Е. Корнилов

Белавин Андрей Михайлович 
(05.07.1958, Пермь)

В 1975 окончил среднюю школу № 125 г. Снежин
ска Челябинской обл., в 1980 — истор. фак-т ПГУ. На
уч. руководитель проф. А. X. Халиков.

Канд, дис.: «Волжская Булгария и пермское При
уралье в X—XIII вв.» (специальность «археология», 
1992, ИИМК РАН).

Докт. дис.: «Экономические и этнокультурные свя
зи средневекового Предуралья» (специальность «архе
ология», 2000, ИИМК РАН).

Доцент (1993). Профессор (2001).
С 1983 работает в Пермском ГУ. В 1989 поступил в 

аспирантуру при ИИЯЛ Казанского фил. АН СССР. Прошел ступени от ассис
тента до профессора каф. отечественной истории (2001), с 1994 — зам. декана 
отделения заочного обучения истор. фак-та. С 1989 возглавляет Камскую архе
олого-этнографическую экспедицию. С сентября 2001 — зав. каф. отечествен
ной истории истор. фак-та, проректор ПГПУ.

Под его непосредственным руководством исследованы археологические па
мятники Рождественское, Редикарское, Лаврятское, Соломатовское городища, 
Чашкинские, Запосельское селище и могильник Телячий Брод и др. Науч, ин
тересы сосредоточены в области археологии Предуралья эпохи средневековья, 
истории Прикамья эпохи феодализма, истории Перми, этнографии финно-уг
ров Урала. Опубликовано 80 науч, работ. Руководит подготовкой канд. дис. по 
специальности «археология». Член Междунар. Совета по археологии и истори
ческой антропологии при ЮНЕСКО (1997).

Соч.: Камский торговый путь. Экономические и этнокультурные связи 
средневекового Предуралья. Пермь, 2000. 199 с.; Пермь губернская. Пермь, 
1996 (соавт.); Страницы истории земли Пермской. Прикамье с древнейших вре
мен до начала XVIII века. Пермь, 1995. 176 с. (соавт., ред.); Пермь. Историчес
кие очерки. Пермь: 2000. С. 7—36 (Гл. 1, 2, 3) (соавт.); Производственные по
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селки финно-угров Приуралья (по данным Березниковского археологического 
микрорайона) // Социально-экономические процессы у финно-угров Повол
жья: Межвуз. сб. Морд. ГУ. Саранск, 1987. С. 87—99; Камский торговый путь 
из Болгара «в страну Вису и Чулыман» // Международные связи, торговые пу
ти и города Среднего Поволжья IX—XII веков. Казань, 1999. С. 161—173; Эт
нокультурное взаимодействие средневекового населения Западного Урала с 
ближним и дальним окружением // Урал в прошлом и настоящем. Екатерин
бург, 1998. С. 142—146 (соавт.); Височные кольца, подвески и серьги болгар
ской работы в Приуралье // Музей XXI века: взгляд в прошлое и будущее. 
Пермь, 1999. С. 127—134; Купросское городище в Коми-Пермяцком округе // 
Охранные археологические исследования на Среднем Урале. Вып. 3. Екате
ринбург, 2000. С. 189—195.

М. Г. Нечаев

Бельтикова Галина Викторовна 
(27.10.1945, Первоуральск, Свердловская обл.)

Из семьи рабочих и служащих. Окончила истор. фак-т УрГУ (1965—1969). 
В 1969—1971 преподавала историю и обществоведение в средних школах Ир
бита и Первоуральска. С 1971 работает в археологической лаборатории УрГУ 
в качестве лаб., м. н. с. и ст. н. с.

Канд, дис.: «Зауральский (Иткульский) очаг металлургии (VII—III вв. до 
н. э.)» (специальность «археология», 1997, ИА РАН). Науч, руководитель проф. 
Е. Н. Черных.

Исследует историю металлургии Урала в I тыс. до н.э., экономическую ба
зу и социальную структуру металлоносных обществ в древности. С 1966 прово
дит полевые археологические исследования на Урале и Западной Сибири. От
крыла около 100 памятников археологии на территории Среднего и Южного 
Зауралья. Раскопками исследовала 43 памятника эпохи бронзы, раннего и по
зднего железа. Выделила и дала характеристику очага цветной металлургии 
(Иткульского), действующего в горно-лесном и лесостепном Зауралье в пере
ходный период от эпохи бронзы к железу и в раннем железном веке. Руководи
тель группы УрГУ международного (Россия, Франция, Португалия) гранта 
INTAS «Общество и среда в раннем железном веке (на примере Зауралья)». 
Опубликовала 33 науч, работы, автор 6 статей в «Уральской исторической эн
циклопедии».

Соч.: Иткульские поселения // Археологические исследования на Урале и в 
Западной Сибири. Свердловск, 1977. С. 119—133; Металлические наконечники 
стрел с иткульских памятников // Археологические исследования Севера Евра
зии. Свердловск, 1982. С. 65—77; Городище Думной горы — место специализи
рованного металлургического производства И Древние поселения Урала и Си
бири. Свердловск, 1984. С. 130—144 (соавт.); Иткульское I городище — место 
древнего металлургического производства // Проблемы урало-сибирской архео
логии. Свердловск, 1986. С. 63—79; Памятник металлургии на острове Малый 
Вишневый // Материальная культура древнего населения Урала и Западной 
Сибири. Свердловск, 1988. С. 103—117; История Урала с древнейших времен до 
1861 г. М., 1989. С. 88—93 (чл. авт. колл.); Некоторые проблемы археологии 
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раннего железного века Зауралья и Западной Сибири // ВАУ. Екатеринбург, 
1991.С. 102—114 (соавт.); Развитие иткульского очага металлургии // ВАУ. 
Екатеринбург, 1993. С. 93—106; Литейные формы иткульского очага метал
лургии (VII—III вв. до н. э.) Ц Знания и навыки уральского населения в древно
сти и средневековье. Екатеринбург, 1993. С. 38—75; Металлургические ком
плексы на острове Каменные Палатки // Памятники древней культуры Урала 
и Западной Сибири. Екатеринбург, 1993. С. 134—158 (соавт.); Metallurgy in the 
Transurals (VII—III В. С.) // 5th Annual Meetting. Bournemouth, United Kingdom. 
14—19th September 1999. Bournemouth university. Abstracts. P. 136—137; К вопро
су о связях зауральского (иткульского) очага металлургии с ананьинской куль
турой // Древние ремесленники Урала. Ижевск, 2001. С. 134—138; The 
Introduction of Iron Technology in Central-Northern Eurasia (Eastern Europe, Ural and 
Western Siberia) // The Introduction of Iron in Eurasia. Uppsala October 4—8, p. 20— 
21. (with L. Koryakova, S. Kuzminykh).

H. А. Алексашенко

Берс (Никифорова) Елизавета Михайловна 
(1907, г. Юхнов, Смоленская губ. — 1981, 

Новосибирск)

Из семьи агронома и народной учительницы. В 
1921 семья переезжает на Урал. В свою первую архео
логическую экспедицию попала в возрасте 16 лет в 
1923. В 1929 вышла замуж за археолога и историка 
А. А. Берса и под его руководством, а с 1934 совмест
но с П. А. Дмитриевым, сотрудником ГИМ, проводила 
полевые исследования на археологических памятниках 
горно-лесного Зауралья (поселение и могильник Кал- 
мацкий Брод, мыс Толстик, разведка по берегам и ост
ровам Исетского озера). После ареста мужа в 1935 бы
ла вынуждена работать в различных учреждениях Ека

теринбурга, занимаясь археологическими исследованиями в свободное от рабо
ты время.

С 1954 работала в кабинете археологии УрГУ, принимала участие в науч
ной обработке архива У О ЛЕ, составила каталог археологических коллекций 
Свердловского обл. краеведческого музея.

В 1950-е руководила раскопками в верховьях реки Исети. Открыла и опи
сала новые археологические памятники: Аятские поселения и Аятский могиль
ник, Нижняя и Верхняя Макуша, литейное производство на горе Петрогром, 
Палкинское селище, жертвенное место на оз. Мелком, поселения Новая I, II, 
III. Изучала литейное производство на горе Думной.

Открыла и описала новые археологические культуры: аятскую (эпоха энео
лита), гамаюнскую, иткульскую (эпоха раннего железного века), петрогромскую 
(эпоха позднего железного века). Выдвинула концепцию генезиса археологичес
ких культур горно-лесного Зауралья от неолита до позднего железного века.

В 1960 переехала в Новосибирск, где продолжала археологические исследо
вания на Алтае.
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Сон.: Археологические памятники Свердловска и его окрестностей // Мат- 
лы первой науч. конф, по истории Екатеринбурга—Свердловска. Свердловск, 
1947. С. 138; Археологическая карта Свердловска и его окрестностей // МИА. 
№ 21. М., 1951. С. 182—244; Археологические памятники Свердловска и его ок
рестностей. Свердловск. 1954. 82 с.; Каталог археологических коллекций 
Свердловского краеведческого музея. Свердловск. 1959. 100 с.

Лит.: Елизавета Михайловна Берс // II Берсовские чтения. Мат-лы науч, 
конф. СОКМ. Екатеринбург, 1994. С. 6—7; Савченко С. Н. Работа Е. М. Берс 
над археологической картой Урала (по материалам архива Е. М. Берс) // Памя
ти О. Е. Клера (К 150-летию со дня рождения). Екатеринбург, 1995. С. 97—100.

С. Н. Панина

Берсенев Владимир Леонидович 
(02.05.1958, п. Африканцы, Кировский р-н, 

Мурманская обл.)

Из семьи служащих. Окончил в 1980 истор. фак-т 
УрГУ. В 1982—1985 учился в аспирантуре отдела исто
рии Ин-та экономики УНЦ АН СССР. Наибольшее 
влияние на становление оказали профессора А. В. Ба
кунин, Р. П. Толмачева.

Канд, дис.: «Колхозы Урала в 1966—1975 гг.» (спе
циальность «история СССР», 1985, УрГУ).

Докт. дис.: «Исторические особенности реформиро
вания аграрных отношений в России» (специальность 
«отечественная история», 1996, ИИиА УрО РАН).

С 1985 работает в Ин-те экономики УрО РАН, про
шел путь от м. н. с. до вед. н. с., зав. отделом экономической конъюнктуры Ураль
ского федерального округа. С 1997 одновременно профессор каф. теории и исто
рии международных отношений УрГУ и каф. правоведения УрГСХА.

В исследованиях синтезирует методы, используемые в истор., эконом, и 
юрид. науке. Доказывает, что Россия на протяжении своей тысячелетней исто
рии представляет собой страну с ярко выраженными чертами азиатского спо
соба производства.

Автор более 120 публикаций.
Сон.: Исторические особенности реформирования аграрных отношений в 

России. Екатеринбург, 1994. 136 с.; История экономики. Краткий курс лекций. 
Екатеринбург, 1994. 130 с.; О формировании и развитии крестьянских (фермер
ских) хозяйств // Сельское хозяйство и крестьянство Урала: исторический опыт 
и современность. Свердловск, 1990. С. 77—82 (соавт.); Парадокс реформирова
ния административной системы в сельском хозяйстве // Экономические пробле
мы АПК. Екатеринбург, 1992. С. 11—12; Анализ аргументации противников 
приватизации земельной собственности // Генезис отношений собственности. 
Свердловск, 1991. С. 127—131.

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 2000.

Г. Е. Корнилов
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Бехтерев Сергей Львович 
(26.09.1964, Ижевск)

Из семьи учителей. С 1981 по 1986 учился на истор. 
фак-те УдГУ.

Научным руководителем являлся доц. УдГУ 
П.Н. Дмитриев. Влияние на формирование науч, инте
ресов оказали профессора К.И. Куликов и А.А. Тро- 
нин. В 1990—1994 обучался в аспирантуре УдГУ.

Канд, дис.: «Эсеро-максималистское движение в 
Удмуртии» (специальность «отечественная история», 
1994, УдГУ).

С 1986 по 1988 работал науч. сотр. Удмуртского ре- 
спубл. краеведческого музея. В 1986—1988 служил в 
Вооруженных силах Союза ССР. С 1989 по 1996 рабо

тал ст. лаб., м. н. с., н. с. отдела истории УИИЯЛ УрО РАН. В 1993 участвовал 
в разработке проекта положения об Информационно-аналитическом отделе 
Совета Министров Удмуртской Республики. В 1997 по 2000 — гл. специалист 
отдела общественно-политического анализа Аппарата Государственного Сове
та Удмуртской Республики. С 2001 — докторант УдГУ. В 2002 прошел стажи
ровку на фак-те политической науки Ун-та Центральной Флориды.

Исследовал историю эсеро-максималистского движения в Удмуртии, вы
явил социальный состав «Союза социалистов-революционеров максималис
тов»; проанализировал степень реализации идеологии эсеро-максимализма в 
ходе социалистического строительства; рассмотрел комплекс идеологических, 
политических и организационных факторов, обусловивших прекращение дея
тельности максималистских организаций.

В сфере науч, интересов находятся проблемы современной политической 
истории.

Участник Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов Ин-та этнологии и антропологии РАН.

Опубликовал 49 науч, работ.
Соч.: Организация эсеров-максималистов в Удмуртии в 1906—1924 гг. И 

Мат-лы к серии «Народы Советского Союза». М., 1990. Вып. 4. Удмурты. 
С. 50—69; Советская историография эсеро-максималистского движения в Уд
муртии // История, историография и источниковедение Удмуртии. Ижевск, 
1992. С. 105—126; Максималистская альтернатива нэпу: попытка осуществле
ния // Политика и экономика Удмуртии советского периода. Ижевск, 1996. 
С. 102—120; Эсеро-максималистское движение в Удмуртии. Ижевск, 1997. 192 с.; 
Современные политические процессы в Удмуртской Республике // Политичес
кие партии: теория и практика. Чебоксары, 1993. Вып. 3. С. 80—89 (соавт.); На 
пути к президентству Ц Сеть этнологического мониторинга и раннего преду
преждения конфликтов: Бюл. М., 2000. Май—июнь. С. 53—62 (соавт.); 
Удмуртская Республика. Модель этнологического мониторинга. М., 2000.143 с. 
(соавт); Конституционная реформа в Удмуртской Республике (1990—2000 гг.) // 
Российское государство: прошлое, настоящее, будущее. Ижевск, 2001. С. 34— 
45; Этнополитическая ситуация // Сеть этнологического мониторинга и ранне
го предупреждения конфликтов. Бюл. № 5. Приволжское отделение. М., 2001. 
16—31 января. С. 24—27 (соавт.); Выборы первого Президента Удмуртской Ре
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спублики // Чиновник: Информ.-аналит. вести. Урал. акад. гос. службы. 2001. № 
5 (11). С. 8—19 (соавт).

Лит.: Институт истории и современность: к 70-летию Удмуртского инсти
тута истории, языка и литературы УрО РАН. Ижевск, 2001. С. 303.

О. И. Васильева

Бехтерева Людмила Николаевна 
(11.08.1968, д. Русский Куюк, Граховский р-н, 

Удмуртская АССР)

Из семьи служащих. С 1985 по 1990 училась и окон
чила с отличием истор. фак-т КазГУ. Науч, руководи
тель доц. А. А. Петрова.

Канд, дис: «Рабочие оборонной промышленности 
Удмуртии в 1920-е годы (количественные и качествен
ные характеристики)» (специальность «отечественная 
история», 1998, УдГУ).

С 1990 работает в отделе истории Удмуртского 
ИИЯЛ УрО РАН, с 2000 — с. н. с.

Исследует историю промышленности, развития со
циальной структуры и рабочего класса Удмуртии в со

ветский период. Впервые в региональной историографии отразила историю ра
бочих оборонной промышленности в 1920-е гг. В сфере науч, интересов нахо
дятся вопросы социально-экономического, общественно-политического, куль
турного развития Удмуртии 1990-х гг.

Сотрудничает с Сетью этнологического мониторинга и раннего преду
преждения конфликтов Ин-та этнологии и антропологии РАН.

Победитель конкурса молодых ученых УрО РАН (2001).
Автор более 30 науч, публикаций.
Соч.: Рабочие оборонной промышленности Удмуртии в 1920-е годы. 

Ижевск, 1999. 150 с.; Удмуртская Республика. Модель этнологического мони
торинга. М., 2000. 144 с. (соавт.).; Опыт реконструкции психологии рабочих 
Ижевских заводов Удмуртии 1920-х годов И Отечественная история. 2000. № 2. 
С. 170—177; Рабочий класс 1920-х годов: итоги и перспективы изучения // Ис
торическая наука и историческое образование на рубеже XX—XXI столетия. 
Екатеринбург, 2000. С. 56—61; Производственная культура удмуртов: пробле
ма формирования (исторический аспект) Ц Congressus nonus intemationalis fenno- 
ugristarum 7.—13.8.2000. Tartu. Part III: Summaria acroasium in sectionibus et sym- 
posiis factarum. S. 118—119; К истории Воткинского завода (1921—1925 гг.) // 
Пермское Прикамье в истории Урала и России. Березники, 2000. С. 126—129; 
К истории Ижевских заводов (1921—1929 гг.) // Урал на пороге третьего тыся
челетия. Екатеринбург, 2000.С. 142—144; Конституционная реформа в Уд
муртской Республике (1990—200.0 гг.) // Российская государственность: уровни 
власти. Ижевск, 2001. С. 105—112 (соавт.).

Лит.: Вордскем кыл. 2001. № 6. С. 91—94; Институт: история и современ
ность: к 70-летию Удмуртского института истории, языка и литературы УрО 
РАН. Ижевск, 2001. С. 282.

О. И. Васильева
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Борзунов Виктор Александрович 
(01.01.1951, с. Тугулым, Тугулымский р-н, 

Свердловская обл.)

Из семьи служащих. В 1968—1973 учился на истор. 
фак-те УрГУ. В 1973—1975 служил офицером в армии. 
С 1975 работал в археологической лаборатории УрГУ 
(ныне — Проблемная науч.-исслед. лаборатория науч, 
исслед.): ст. лаб., м. н. с. и с. н. с., с 1991 — вед. н. с. 
С 1976 по 1988 являлся зам. зав. археологической лабо
ратории УрГУ.

Канд, дис.: «Гамаюнская культура (лесное и лесо
степное Зауралье на рубеже бронзового и железного 
веков» (специальность «археология», 1985, МГУ). На
уч. руководитель доц. В. Е. Стоянов.

С 1967 принимал участие в археологических экспедициях УрГУ в Крыму, 
на Урале и в Западной Сибири. Исследовал более трех десятков археологичес
ких памятников эпох камня, бронзы и железа, включая 15 городищ.

Основные направления науч, исследования: погребальный обряд андронов- 
ской культурно-исторической общности эпохи бронзы, культура племен Заура
лья рубежа бронзового и железного веков, ранние укрепленные поселения се
вера Евразии (неолит — начало эпохи железа). Разработал принципы система
тики и сравнительного анализа древних погребений (совместно с В.Ф. Генин- 
гом), типологию городищ доклассовых обществ, характеристику гамаюнской 
археологической культуры Зауралья рубежа эпохи бронзы и железа, выделил 
самый северный на земном шаре ареал распространения укрепленных жилищ, 
а также ареал городищ с бастионно-башенной архитектурой раннего железно
го века Севера Евразии.

Ответственный за выпуск научных сборников «Вопросы археологии Ура
ла» (вып. 18—20, 22). Участвовал в коллективном гранте РГНФ «Древнейшее 
городище Севера Евразии и самый северный сейминско-турбинский некро
поль» (2000).

Опубликовал около 90 науч, работ.
Соч.: Зауралье на рубеже бронзового и железного веков (гамаюнская куль

тура). Екатеринбург, 1992. 187 с.; История Урала с древнейших времен до 1861 г. 
М., 1989. С. 88—98; Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 1. 
Поселения и жилища. Кн. II. Томск, 1994. С. 90—103,138—190, 203—252, 254— 
259, 318—331, 333—342; Городище эпохи бронзы у села Черноозерье на Ирты
ше // Из истории Сибири. Вып. 15. Томск, 1974. С. 19—23 (соавт.); Методика 
статистической характеристики и сравнительного анализа погребального обря
да//ВАУ. Вып. 13. Свердловск, 1975. С. 42—72 (соавт.); Некоторые черты раз
вития представлений о раннем железном веке Урала (к методике анализа па
мятников на примере гамаюнских городищ) // ВАУ. Свердловск, 1981. С. 27— 
40 (соавт.); Туманские укрепленные поселения-жилища // Древние поселения 
Урала и Западной Сибири. Свердловск, 1984. С. 90—105 (соавт.); Сравнитель
ный анализ зауральской и западносибирских культур крестовой керамики // 
Проблемы урало-сибирской археологии. Свердловск, 1986. С. 47—63; Генезис 
и развитие гамаюнской культуры // СА. 1990. № 1. С. 15—33; Становление про
изводящего хозяйства и генезис укрепленного поселения // Становление и раз
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витие производящего хозяйства на Урале. Свердловск, 1989. С. 120—131; К изуче
нию укрепленных поселений горно-лесного Зауралья (городище Уфа VI) // РА. 
1994. № 4. С. 136—153 (соавт.); Городище Алтен-Тау и проблема реконструк
ции ананьинских фортификаций // РА. 1997. № 1. С. 163—180; Путешествие в 
Древнюю Югру // Югра. № 5. Ханты-Мансийск, 1997. С. 20—22; № 6. 
С. 20—22; № 7. С. 24—26; Поселения с бастионно-башенной оборонной архи
тектурой Зауралья и Западной Сибири начала эпохи железа // Система жизне
обеспечения традиционных обществ в древности и современности. Томск, 1998. 
С. 91—96; Могильники «Бардакова княжества» // Интеграция археологических 
и этнографических исследований. М., Омск, 1999. С. 240—244 (соавт.); Новый 
ареал укрепленных жилищ на Севере Евразии // РА. 1999. № 4. С. 5—23; Кре
пости в тайге // Наука и жизнь. 2000. № 6. С. 84; Кулайский «поселок из одного 
двора» на Барсовой Горе и некоторые проблемы изучения кулайской общнос
ти // Материалы по археологии Обь-Иртышья. Сургут, 2001. С. 96—109 (со
авт.); Городища с бастионно-башенными фортификациями раннего железного 
века Севера Евразии // РА. 2002. № 3. С. 79—97.

А. Ф. Шорин

Бортник Наум Абрамович 
(22.08.1911, Винницкая обл., Украина — 

11.01.1977, Свердловск)

Из семьи рабочего. В 1933—1937 учился на истор. 
фак-те МГПИ. В 1937 принят в аспирантуру при кафе
дре истории средних веков МГОИ, науч, руководитель 
проф. А. И. Неусыхин. В 1940 в Москве защитил канд. 
дис., в которой исследовал мировоззрение Арнольда 
Брешианского и его борьбу против католической 
церкви.

Канд, дис.: «Средневековые ереси (преимуществен
но в Италии), их социальные и политические основы» 
(специальность «история», 1940).

Докт. дис.: «Народное движение в городе Риме в 
1143—1343 годах» (специальность «история», 1968).

В 1941 направлен на работу в УрГУ, где продолжил науч, исследования в 
области средневековой истории Италии. Активно занимался изучением соци
ально-экономического развития средневековых итальянских городов.

Доцент (1941). Профессор (1970).
В 1941—1943 — проректор по учебно-науч, работе, в 1944—1946 проректор 

по учебной работе, в 1946—1949 — зав. каф. всеобщей истории УрГУ, доц., 
профессор каф. истории древнего мира и средних веков.

Опубликовал 66 науч, работ.
Сон.: Арнольд Брешианский — борец против католической церкви. М., 

1956; Мировоззрение Арнольда Брешианского // Средние века. М., 1954. Вып.5. 
С. 250—268; Народные движения в Риме (1143—1343) // АДСВ. Вып.5. Сверд
ловск, 1966. С.325; Экономика Витербо в первой половине XIII в. // Античная 
древность и средние века. Вып.8. Свердловск, 1972. С. 128—148.
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Лит.: Рутенбург С. Г. [Рец.] // Ежегодник Музея истории религии и атеиз
ма. М.; Л., 1958. Вып. 2.

Н. Ф. Шилюк

Бортникова Ольга Николаевна
(10.01.1967, г. Камышлов, Свердловская обл.)

Из семьи служащих. Окончила Тюменский ГУ, истор. фак-т (1991). Учите
ля В. В. Коновалов, В. М. Кружинов, В. Д. Полканов, Ю. П. Прибыльский.

Канд, дис.: «Развитие пенитенциарной системы Тобольской губернии в кон
це XIX — начале XX вв.» (специальность «отечественная история», 1998, Ом
ский гос. тех. ун-т).

Докт. дис.: «Возникновение пенитенциарной системы в Западной Сибири 
(1801—1917 гг.)» (специальность «отечественная история», 2000, Омский гос. 
тех. ун-т).

Профессор (2001).
1991—1997 — асе. каф. гуманит. наук Тобольского фил. Тюменского гос. 

нефтегазового ун-та; 1997—1999 — преп. каф. общественных наук Тобольско
го ГПИ; с 1999 — доц., проф. каф. общегуманитарных дисциплин Тюменского 
юридического ин-та МВД РФ.

Основное направление исследований — история государственных учрежде
ний России.

Соч.: Тюремная реформа в Тобольской губернии. Тобольск, 1998; Сибирь 
тюремная: пенитенциарная система Западной Сибири в 1801—1917 гг. Тюмень, 
1999; Смертная казнь в западносибирских тюрьмах // Основы государства и 
права. М., 1999. № 5. С. 125—140.

Е. Ю. Апкаримова

Боталов Сергей Геннадьевич 
(02.06.1958, д. Федорово, Юсьвинский р-н, 

Пермская обл.)

Из семьи военнослужащего. В 1975 году окончил 
Карталинскую среднюю школу. В 1976—1981 обучал
ся на истор. фак-те Челябинского ГПИ. Со студенчес
ких лет занимается археологией. В научном становле
нии важную роль сыграли Н. Б. Виноградов, Г. Б. Зда- 
нович, С. А. Плетнева, Н. А. Мажитов. В 1982—1993 
работал м. н. с., зав. лабораторией археологических ис
следований ЧГУ.

Собрал архивные и фондовые мат-лы исследова
ний средневековых памятников Южного Зауралья и 
Северного Казахстана. Участвовал в экспедициях по 

исследованию памятников, попадающих в зоны строительства. Разведочные 
отряды под его руководством дважды прошли по проектируемой трассе канала 
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по переброске сибирских рек в Аральское море. Участвовал в раскопках кур
ганов и городищ в Крыму, Херсонской обл., на территории Южного Урала. В 
1987 его отряд открыл городище Аркаим.

Канд, дис.: «Эпоха средневековья Урало-Ишимского междуречья II— 
XIV вв.» (специальность «археология», 1995, Уфа).

С 1992 организовал и возглавляет Археологическое науч.-производ. пред
приятие (Челябинск), одновременно н. с. Южно-Уральского отдела ИИиА УрО 
РАН. Масштабные работы проведены на территории Челябинска в пределах 
границ XVIII в., в зоне строительства автодороги близ п. Агаповка. Один из со
здателей музея быта горнозаводского населения г. Нязепетровска и музея ис
тории г. Чебаркуль.

Основные науч, интересы связаны с проблемами культурогенеза гуннов, 
тюрков и угров урало-казахских степей. Впервые исследовал, систематизиро
вал и идентифицировал памятники гунно-сарматов II—IV вв., ранних тюрков 
V—VIII вв., раннебашкирские и мадьярские комплексы VIII—X вв.

Грант РГНФ «Генезис угров Южного Урала» (2001).
Поддерживает контакты с научными центрами Уфы, Самары, Новосибир

ска, Геда (Венгрия), Лодзь (Польша), Актюбинска, Астаны (Казахстан), Киева. 
Член Международной тюркской ассоциации (1998).

Опубликовал более 50 науч, работ.
Соч.: Курганы оз. Синеглазово И Ранний железный век о средневековье 

урало-иртышского междуречья. Челябинск, 1989; Болыпе-Караганский мо
гильник II—III вв. н. э. // Кочевники Урало-Казахстанских степей. Челябинск, 
1993; Азкизский комплекс Кула-Айгыр Ц РА. 1992. № 2; Волго-Уральские и ка
захские степи в V—VIII вв. // Новое в археологии Южного Урала. Челябинск, 
1996; Гунно-сарматы урало-казахстанских степей. Челябинск, 2000. 286 с.; Но
мады. Челябинск, 2000. 336 с.; Древняя история Южного Зауралья. Т. 2. Челя
бинск, 2000. С. 207—430.

В. С. Мосин

Бугров Дмитрий Витальевич
(19.03.1962, Свердловск)

В 1979 поступил на истор. фак-т УрГУ, где в 1984 
получил диплом с отличием. Дипломная работа отме
чена медалью Министерства высшего и среднего спе
циального образования СССР «За лучшую научную 
студенческую работу» (1985).

На становление науч, интересов ученого оказали 
влияние литературовед В. И. Бугров и проф. Н. Н. По
пов.

С 1984 работал на истор. фак-те асе., в 1986—1989 
обучался в аспирантуре.

Канд, дис.: «Борьба большевистских организаций 
Урала за влияние в Советах в 1917 г.» (специальность 
«история КПСС», 1989, УрГУ).

Доцент (1995).
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С 1991 заведует науч.-педагогической лабораторией «Волот», которая ве
дет разработку учеб, пос., программ, методического обеспечения преподавания 
курса отечественной истории в средних и высших учебных заведениях Урало- 
Сибирского региона.

С 1994 — декан истор. фак-та УрГУ, во второй половине 1990-х превратив
шегося в крупнейший гуманитарный фак-т ун-тов азиатской части России по 
количеству специальностей и отделений, лабораторий и экспедиций, набору 
студентов на бюджетную форму обучения, масштабам развития заочного обра
зования, объемам привлекаемых внебюджетных средств, размаху издательской 
деятельности и уровню развития учеб.-материальной и информ, базы. С 2002 
зав. каф. документационного и информационного обеспечения управления. 
Входит в состав бюро Учебно-методического объединения ун-тов России по ис
тории. Член-корр. Международной гуманитарной академии «Европа — Азия» 
(1999), прошел административную стажировку в Министерстве просвещения 
Японии.

Автор свыше 50 науч, и учеб.-метод. публикаций. Ряд изданий, в которых 
он принял участие, удостоен университетских премий: 2-й на конкурсе науч, ра
бот молодых ученых УрГУ (1990), 1-й на конкурсе лучших учеб.-метод. работ 
(1995). Науч, специализация отражена в тематике читаемых им специальных 
курсов: «Социокультурная утопия как форма выражения общественно-полити
ческой мысли в России в первой половине XVIII — первой трети XX вв.», «Ис
тория либерализма в России», «Немарксистский революционаризм в России». 
В 1997 прошел науч, стажировку в ун-те Аугсбурга, в 2000 — в Вестфальском 
ун-те им. Вильгельма (Германия),

Соч.: Из опыта борьбы большевиков Урала за влияние в Советах в 1917 г. 
Свердловск, 1990. 108 с. (соавт.); Оппоненты большевизма на Урале в 1917 г.: 
Опыт политического портрета. Свердловск, 1991. 34 с.; История России: со
циально-экономический и внутриполитический аспекты. Екатеринбург, 1992 
(соавт.); Древний город на Оби: История Сургута. Екатеринбург, 1994. 321 с. 
(соавт.); История России: Тысячелетие дипломатии и войн. В 2 т. Екатерин
бург, 1995 (соавт.); Нягань: Город на историческом фоне Нижнего Приобья. 
Екатеринбург, 1995. 154 с. (соавт.); Бремя упущенных возможностей: Урал в 
1917 году. Екатеринбург, 1997. 129 с. (соавт.); Социокультурная утопия как 
форма выражения общественно-политической мысли в России второй поло
вины XVIII — первой трети XX вв. // Историческая наука на рубеже веков. 
Екатеринбург, 2000. С. 210—218; Германизм в зеркале русской идеи: Исто
рические перспективы Германии в отражении русского утопического тради
ционализма рубежа XIX—XX вв. И Изв. УрГУ. № 21. Екатеринбург, 2001.
С. 59—78.

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 2000.

Е. Ю. Апкаримова
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Буранов Юрий Алексеевич 
(15.10.1933, г. Серов, Уральская обл.)

Из семьи рабочего. После окончания средней шко
лы (1952) работал на предприятии № 32 г. Серова бри
гадиром механического цеха (1952—1953). В 1953 по
ступил на истор. фак-т СГПИ, окончил в 1957 истор. 
фак-т УрГУ. В 1957—1959 преподавал историю в сред
них школах г. Серова. В 1959—1963 работал уч. секре
тарем Свердловского обл. краеведческого музея, уча
ствовал в научных экспедициях. В 1963—1967 учился в 
аспирантуре при кафедре «Истории СССР досоветско
го периода» УрГУ.

Канд, дис.: «Промышленность и рабочие Урала в 
1890—1917 гг. (по материалам Богословского горного 

округа)» (специальность «история СССР», 1967, УрГУ).
Докт. дис.: «Акционирование Уральской горнозаводской промышленнос

ти» (специальность «история СССР», 1984, ИИ СССР АН СССР, Москва).
Доцент (1971).
В 1967—1983 работал ст. преп., доц. каф. истории СССР досоветского периода 

УрГУ. С 1978 — с. н. с. отдела истории Ин-та экономики АН СССР. Инициатор со
здания в 1983 сектора истории капитализма, сотрудники которого подготовили 
фундаментальное издание «История Урала в период капитализма».

В 1985 переехал в Москву: работал с. н. с. в ИМЛ при ЦК КПСС (1985— 
1991), зав. отделом науч.-исслед. и публикаторской работы в РЦХИДНИ 
(1991—1994). В 2001—2002 по заданию Гохрана России выявляет и экспертиру- 
ет документы коллекции драгоценностей дома Романовых.

Основные направления исследований — анализ развития капиталистичес
кой структуры в крупной промышленности России XIX — начала XX в., акци
онерный процесс, роль и место в нем финансового капитала, история крупных 
предпринимателей в России.

Проводил археографические и источниковедческие исследования при рассе
кречивании архивов В. И. Ленина, документов следователя Н. А. Соколова по 
убийству и захоронению царской семьи. Доказал факты фальсификации источ
ников («завещание Ленина», «записка Юровского») аппаратом И. В. Сталина.

Подготовил 2 канд. наук.
Награжден медалью Н. К. Чупина «За заслугу по изучению Урала» (1982). 
Опубликовал более 150 науч, работ.
Соч.: Акционирование горнозаводской промышленности Урала (1861— 

1917). М., 1982. 259 с.; Гибель императорского дома. М., 1992. 348 с. (соавт.); 
Lenin's will falsified and forbidden. N. Y., 1994. 241 p.; Die Zarenmörder Vernichtung 
einer Dinastie. Berlin, 1993; Съезды уральских горнопромышленников в конце 
XIX — начале XX вв. // Вопросы истории капиталистической России. Пробле
ма многоукладное™. Свердловск, 1972. С. 268—282; История Урала в период 
капитализма. М., 1990. С. 9—36, 68—101, 102—118, 239—248, 318—332, 353— 
361 (соавт.); К истории расследования екатеринбургских останков (1991—1998) // 
Правда о екатеринбургской трагедии. Сб. ст. / Под ред. Ю. А. Буранова. М., 
1998. С. 9—26, 31—35; Распродажа. Интриги вокруг царской коллекции драго
ценностей // Родина. 2001. № 10; Роль Урала в становлении и развитии отечест
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венной металлургии // Развитие металлургического производства на Урале. 
Екатеринбург, 2001; Императорский дом Романовых и придворные ювелиры 
Болины // В. А. Болин. Болин в России. Придворный ювелир конца XIX — на
чала XX веков. Каталог выставки в музеях Московского Кремля. М., 2001.

В. Г. Железкин

Буханов Валентин Александрович 
(05.01.1948, г. Новомосковск, Днепропетровская 

обл. — 19.06.1995, Екатеринбург)

В 1971 окончил истор. фак-т УрГУ. В 1972—1975 
учился в аспирантуре (науч. рук. проф. И. Н. Чемпа- 
лов).

Канд, дис.: «Германская экономическая экспансия 
в Юго-Восточной Европе накануне второй мировой 
войны. 1933—1938» (специальность «всеобщая исто
рия», 1981, МГУ).

Докт. дис.: «Гитлеровский “новый порядок” в Ев
ропе и его крах. 1933—1945 (Идейно-политические 
проблемы)» (специальность «всеобщая история», 1991, 
УрГУ). Показал, что антигуманная сущность идеоло

гии нацизма, в конечном счете, предопределила его политическое и военное 
крушение.

Доцент (1986). Профессор (1994).
Асе. (1975—1984), доц., проф. каф. новой и новейшей истории УрГУ 

(1992—1994), проф. каф. теории и истории международных отношений УрГУ 
(1994—1995).

Опубликовал 22 науч, работы.
Соч.: Европейская стратегия германского фашизма 1933—1939. Сверд

ловск, 1991. 162 с.; Гитлеровский «новый порядок» в Европе и его крах. 1939— 
1945: Идейно-политические проблемы. Свердловск, 1994; Европейская страте
гия германского национал-социализма и ее крах: идейно-политические пробле
мы. Екатеринбург, 1998; К вопросу о деятельности «Общества Юго-Восточной 
Европы» в начальный период Второй мировой войны // Сов. славяноведение. 
1987. № 2. С. 16—24; «Имперская крепость Белград»: германские планы коло
низации Юго-Восточной Европы (1939—1941) // Советское славяноведение. 
1989. № 1. С. 20—31; «Коричневый интернационал» (1930-е гг.) // Европа в си
стеме международных отношений (1917—1945). Свердловск, 1990. С. 73—83; О 
попытках реформирования нацистской партии в конце второй мировой войны // 
Демократия и тоталитаризм: Европейский опыт XX века. Екатеринбург, 1993. 
С. 83—86; Национал-социалистический режим в Германии // Институты пря
мой и представительной демократии: генезис политических режимов в XX ве
ке. Екатеринбург, 2000. С. 122—138.

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 1995, 2000; Памяти Валентина Александровича Буханова. Екатеринбург, 
1996. 20 с.

В. И. Михайленко
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Быстрых Федор Павлович 
(04.01.1902, с. Тастуба, Златоустовский у., 
Уфимская губ. — 02.05.1976, Свердловск)

Из крестьянской семьи. Учился в Академии комму
нистического воспитания (Москва) в 1925—1929. С 
конца 1920-х вел научную работу в области истории 
экономики, революционного движения, большевист
ских организаций на Урале в конце XIX — начале 
XX в. В 1937 за изданную в 1933 книгу «Возникновение 
Уральской областной организации РСДРП(б)» при
суждена ученая степень канд. истор. наук.

Докт. дис.: «Большевистские организации Урала в 
революции 1905—1907 годов» (специальность «исто
рия КПСС», 1960).

Доцент (1937). Профессор (1961).
В учеб, и науч, деятельности стремился подтвердить на конкретном матери

але верность марксистско-ленинских положений применительно к аграрной ис
тории России, экономике и революционному движению на Урале, деятельнос
ти большевистских организаций Уральского края на рубеже XIX—XX вв. В на
чале 1970-х с этих позиций выступил с критикой «нового направления» в совет
ской истор. науке.

В 1929—1937 заведовал кафедрами истории ВКП(б) в вузах Свердловска, в 
конце 1930-х подвергался гонениям за «притупление политической бдительно
сти». В 1941—1976 работал в УрГУ преп., зав. каф. истории марксизма-лени
низма и истории КПСС, проф. В 1961 получил 1-ю премию УрГУ за моногра
фию «Большевистские организации Урала в революции 1905—1907 годов». В 
1953—1956 преподавал в вузах Китайской Народной Республики. Создатель и 
руководитель научного направления по истории коммунистических организа
ций Урала. Подготовил свыше 30 канд. и докт. истор. наук. Был членом науч, 
совета ИИ СССР АН СССР по истории Октябрьской революции.

Награжден 2 орденами и 3 медалями.
Автор 54 науч, и методич. работ.
Сон.: Возникновение Уральской областной организации РСДРП(б). Сверд

ловск, 1933; Большевистские организации Урала в революции 1905—1907 го
дов. Свердловск, 1959. 363 с.; Второй съезд РСДРП и большевики Урала. 
Свердловск, 1963. 107 с.

Лит.: Волин Я. Р., Дашевская М. А., Попов Н. Н., Суслов М. Г. Ф. П. Быс
трых как историк пролетарской революции на Урале // Большевистские орга
низации Урала в период Октябрьской революции и гражданской войны. Сверд
ловск, 1981. С. 3—17; Уральский государственный университет в биографиях. 
Екатеринбург, 1995. С. 214—215; Попов Н. Н. Научно-педагогическое наследие 
Ф. П. Быстрых // Высшая школа в преддверии XXI века. Екатеринбург, 1995. 
С. 21—23; Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 2000. 
С. 103—104.

Н. Н. Попов



в
Васильева Ольга Ивановна 

(16.10.1960, пос. Кизнер, Удмуртская АССР)

Из семьи служащих. Училась на истор. фак-те ЛГУ 
(1978—1983). В 1988—1990 обучалась там же в аспи
рантуре. Науч, руководитель доц. И. Н. Олегина.

Канд, дис.: «Формирование советской интеллиген
ции в Удмуртии 1917—1941 гг.» (специальность «исто
рия СССР», 1990, ЛГУ).

С. н. с. (2000).
В 1984—1988 преподавала историю в Ижевском 

механическом ин-те. С февраля 1991 — н. с. отдела ис
тории УИИЯЛ УрО РАН. С 1993 — и. о. зав. отделом 
истории, с 2000 — зав. отделом истории.

Отв. ред. «Материалов по истории Удмуртии» 
(вып. 4, 6), подготовила 20 статей для энциклопедии «Удмуртия». В 1999 воз
главила авторский коллектив по написанию «Истории Удмуртии».

Занимается изучением национально-государственного строительства в Уд
муртии: национальная политика Удмуртской обл. парторганизации в 1930-е гг., 
выдвиженчество и коренизация органов власти и управления, проблемы подго
товки национальных кадров, формирование и деятельность удмуртской интел
лигенции. Опубликовала более 30 науч, работ.

Грант МОНФ при содействии фонда Форда «Национальная политика Уд
муртской областной партийной организации в 1930-е гг.» (1993—1994).

Соч.: Удмуртская интеллигенция. Формирование и деятельность. 1917— 
1941 гг. Ижевск, 1999. 210 с.; Вопросы формирования удмуртской интеллиген
ции в современной исторической литературе // Вести. ЛГУ. Сер. 2. 1990. Вып. 
3, № 16. С. 96—99; Выдвиженчество и коренизация аппарата в Удмуртии в го
ды предвоенных пятилеток // Из истории общественно-политической жизни 
Урала в XX в. Ижевск, 1992. С. 3—28; Проблемы национальных кадров в Уд
муртии в годы предвоенных пятилеток // Политика и экономика Удмуртии со
ветского периода. Ижевск, 1996. С. 120—135; Проблемы национально-государ
ственного строительства в Удмуртии в 1920—1930-е гг. в современной истори
ческой литературе // Государство и общество: проблемы федерализма и само
управления. Ижевск, 1999. С. 93—99; Этнокультурная деятельность удмуртс
кой интеллигенции: история и современность // Историко-культурное насле
дие: новые открытия, сохранение, преемственность. Березники, 1999. С. 227— 
230; Проблемы становления системы национального образования в Удмуртии // 
Этнокультурная история Урала XVI—XX вв. Екатеринбург, 1999. С. 191—193; 
Коренизация педагогического образования в Удмуртии в 1920—1930-е гг. Ека
теринбург, 1999. С. 89—91; Роль краеведения в подготовке национальной ин
теллигенции (опыт Удмуртии 20-х гг.) // Историческая наука и историческое 
образование на рубеже XX—XXI столетий. Екатеринбург, 2000. С. 344—347;
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Из опыта работы Сарапульского уездного отдела народного образования в 
1923—1925 гг. Ц Урал на пороге третьего тысячелетия. Екатеринбург, 2000. 
С. 338—340.

Лит.: Бехтерева Л. Н. [Рец.] // Финно-угроведение. 2000. № 1. С. 132—136; 
Бехтерева Л. Н. Удмурт интеллигенция 1917—1941 аръёсы // Кенеш. 2001. № 2. 
С. 55—56 (рец. на удм. яз.)

Л. Н. Бехтерева

Васильева Светлана Николаевна 
(13.12.1961, с. Веселый Гай, Николаевская обл., 

Украина)

В 1988 окончила истор. фак-т Киевского ГУ. Учителя доц. Н. Д. Казицкий, 
профессора В. П. Горшков, А. Ф. Кищенко, О. П. Крижановский.

Канд, дис.: «Военнопленные Германии, Австро-Венгрии и России в годы 
Первой мировой войны» (специальность «всеобщая история», 1997, Москов
ский гос. открытый ун-т).

С 1988 работает асе., ст. преп., доц. в Нижневартовском фил. Тобольского 
пединститута (с 1992 — НВГПИ). С 1998 декан истор. фак-та Нижневартовско
го ГПИ.

Сфера научных интересов: исследование плена в годы Первой мировой 
войны в России и странах Центральной Европы. В опубликованных работах 
определены гуманитарные последствия первого мирового военного конфлик
та; проанализированы международно-правовые акты и национальное законо
дательство о военном плене накануне войны; прослежены изменения в меж
дународном праве о военнопленных в ходе войны; показано отношение к во
еннопленным со стороны властей и общ-ва; раскрыта проблема репатриации 
пленных.

Сон.: Русские военнопленные в Германии в годы Первой мировой войны // 
Учен. зап. каф. всеобщей истории Моск. гос. открытого пед. ун-та. М., 1996. 
Вып. 1; Международное право о военнопленных накануне и в годы Первой ми
ровой войны Ц Россия и Запад: Проблемы истории и филологии. Нижневар
товск, 1999; Отношение российских правительств и общества к соотечествен
никам, находившимся в плену в Германии и Австро-Венгрии // Науч. тр. Ниж- 
неварт. гос. пед. ин-та. Нижневартовск, 1999. Вып.1; Русские военнопленные в 
Германии и Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны // Проблемы исто
рии России и зарубежных стран. Вып. 1. Нижневартовск, 2000; Военнопленные 
Германии, Австрии, Венгрии и России в годы Первой мировой войны // Уч. пос. 
к спецкурсу. М., 1999. 152 с.

Н. В. Захарова
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Васьковский Олег Андреевич 
(05.02.1922, с. Ангелово, Красногорский р-н., 

Московская обл. — 30.03.1995, Екатеринбург)

Из семьи служащих. Высшее историческое образо
вание получил в МГУ, который окончил в 1946.

Канд, дис.: «Советы Саратовской губернии в борь
бе за организацию тыла в период 1-го и 2-го походов 
Антанты» (специальность «история», 1953, Саратов
ский ГУ).

В 1953 переехал в Свердловск и в УрГУ продолжал 
работать над проблемами истории и историографии 
гражданской войны.

Докт. дис.: «Историография и социально-полити
ческие проблемы Гражданской войны на Урале» (спе

циальность «историография», 1968, УрГУ).
Доцент (1958). Профессор (1970).
С 1949 по 1953 — аспирант каф. истории СССР Саратовского ГУ. С 1953 по 

1970 — преп., ст. преп., доц., проф. истории фак-та УрГУ, с 1970 по 1978 — проф. 
Калининского ГУ, с 1978 по 1995 — проф. УрГУ. В 1960—1966 — зав. каф. исто
рии СССР УрГУ, в 1970—1978 — зав. каф. истории СССР Калининского гос. ун
та, в 1978—1988 — зав. каф. историографии и источниковедения истории СССР 
УрГУ. Член диссертац. советов в УрГУ и ИИиА УрО РАН. С 1984 — председа
тель Уральской секции Науч, совета АН СССР «История исторической науки».

Основная проблематика науч, исследований лежала в области русской исто
рии, историографии, краеведения. Создатель уральской школы историогра
фов, занимающейся разработкой проблем истории исторической науки в Рос
сии и на Урале в первой половине XX в.

Занимался разработкой проблем в области теории и методологии истор. на
уки, а также истории и историографии революции 1917 и гражданской войны в 
России. Член редколлегий сб. науч, тр., учебников и учеб. пос. по истории и ис
ториографии Урала и России XX в.

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

Активно участвовал в подготовке науч, кадров. Под его руководством за
щищено 17 канд. дис., 3 — докт. Сотрудничал с ИИА УрО РАН.

Соч.: Гражданская война и иностранная интервенция на Урале. Свердловск, 
1969. 390 с. (соавт., отв. ред.); Верхневолжье в период Октябрьской революции 
и в первые годы советской власти: Учеб. пос. Калинин, 1979 (соавт.); Историо
графия и социально-политические проблемы истории гражданской войны на 
Урале: Учеб. пос. Свердловск, 1981. 76 с.; Современная историография истории 
Урала периода гражданской войны (1918—1920): Учеб. пос. Свердловск, 1985. 
95 с. (соавт.); Советская историография Октябрьской революции и социалисти
ческого строительства на Урале: 1917—1937. Свердловск, 1987. 292 с. (соавт.); 
Революция защищается: Взгляд сквозь годы. Свердловск, 1989. 256 с. (соавт., 
отв. ред.); Урал в гражданской войне. Свердловск, 1989. 336 с. (отв. ред., соавт.); 
1917 год в России: история изучения. Екатеринбург, 1993. 123 с. (соавт.); Фено
мен диктатуры пролетариата (1917 год в России в оценке историков). Екате
ринбург, 1995. 226 с. (соавт.).
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Лит.: Уральский гос. университет в биографиях. Екатеринбург, 1995. С. 
216—217; Камынин В. Д., Тертышный А. Т. Историографическое наследие О.
А. Васьковского // История России первой трети XX в.: историография, источ
никоведение. Тез. науч. докл. конф., поев, памяти О. А. Васьковского. Екате
ринбург, 1996. С. 3—6; Заболотный Е. Б., Камынин В. Д. О. А. Васьковский об 
основных проблемах революции 1917 г. в России // Там же. С. 6—8; Славко Т. 
И. Педагогическая деятельность О. А. Васьковского в Уральском государст
венном университете // Там же. С. 8—10; Главацкий М. Е. Штрихи к портрету 
Олега Васьковского: жизнь прожитая в полный рост // Там же С. 11—13; Олег 
Андреевич Васьковский (1922—1995) // Заболотный Е. Б., Камынин В. Д., Тер
тышный А. Т. Урал накануне великих потрясений 1917 года (историографиче
ский очерк). Тюмень, 1997. С. 4—14; Камынин В. Д., Тертышный А. Т. К во
просу о научных школах в истории исторической науки // Урал на пороге тре
тьего тысячелетия. Екатеринбург, 2000. С. 37—39; Уральский государственный 
университет в биографиях. Екатеринбург, 2000. С. 210—211.

В. Д. Камынин

Вахрушев Агафон Николаевич 
(23.02.1908, д. Вукотлово, Сарапульский у., 

Вятская губ. — 1994, Ижевск)

Из крестьянской семьи. В 1929—1933 учился в Ле
нинградском ГПИ им. А. И. Герцена. Там же обучался 
в аспирантуре на каф. истории СССР.

Канд, дис.: «Удмуртия в период развития промыш
ленного капитализма в России (1861—1895)» (специ
альное: «история СССР», 1944, МГПИ).

Доцент (1946).
После окончания в 1919 начальной школы в с. Шар

кай трудился в хозяйстве родителей. В 1922—1927 учил
ся в Ижевском педтехникуме. Окончив его, год учитель
ствовал, затем продолжил образование и в 1933 по на

правлению приехал в УдГПИ. Вначале работал преподавателем, вскоре ему по
ручили заведование кафедрой, был деканом, зав. учебной частью. В 1942 переве
ден на партийную работу и в течение почти 20 лет занимал различные руководя
щие должности в советских и партийных органах: лектор, руководитель лектор
ской группы Удмуртского обкома партии, министр просвещения, секретарь обко
ма партии по агитации и пропаганде, директор Удмуртского НИИ, министр куль
туры. В 1961 вернулся в УдГПИ, затем УдГУ и проработал до 1985, более 10 лет 
был проректором, затем доцентом кафедры истории СССР УдГУ.

Редактировал сб.: «30 лет Советской Удмуртии», «Удмуртия за 40 лет Со
ветской власти» (1957), «Очерки истории Удмуртской АССР» (1962), «Очерки 
истории Удмуртской организации КПСС» (1968). Активно участвовал в комсо
мольской жизни: был членом бюро комсомольской ячейки в УдГПИ, членом 
Ижевского ГК ВЛКСМ. В 1939 вступил в партию.

Научной работой начал заниматься еще в первый период работы в педин
ституте. Исследовал историю Удмуртии и Удмуртской партийной организации. 
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Опираясь на разнообразный круг источников, представил широкую панораму 
социально-экономического развития Удмуртии в пореформенный период, ис
следовал развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве и про
мышленности, показал развитие частновладельческой промышленности, то
варно-денежных отношений. Выстроенная концепция социально-экономичес
кого развития Удмуртии в период капитализма не потеряла своей научной зна
чимости.

Заслуженный деятель науки Уд АССР (1967). Отличник народного просве
щения (1968).

Опубликовал около 20 науч, работ.
Сон.: Программа по истории классовой борьбы в Удмуртии: Проект // Тр. 

УдНИИ. Ижевск, 1935. С. 41—50; Удмуртия в период развития промышленно
го капитализма в России (1861—1895) // Зап. УдНИИ. Ижевск, 1955. Вып. 17.
С. 67—128; Возникновение и деятельность социал-демократических организа
ций на территории Удмуртии (1898—1917) // Очерки истории Удмуртской орга
низации КПСС. Ижевск, 1968; К вопросу о Камите Усманове (1822—1824) // 
Вопросы истории Удмуртии. Ижевск, 1974. Вып. 2. С. 247—252; Изучение ис
тории Удмуртии до Октябрьской социалистической революции // Историогра
фия истории Удмуртии. Ижевск, 1977. С. 3—46; Развитие начального образова
ния в пореформенной Удмуртии // Вопросы истории культуры Удмуртии. 
Ижевск, 1984. С. 42—55; К вопросу о христианизации удмуртов И Проблемы аг
рарной истории Удмуртии. Ижевск, 1988. С. 145—157.

Лит.: Христолюбова Л. С. Ученые-удмурты: Библиографический справоч
ник. Ижевск, 1997. С. 40—41; Институт: история и современность: к 70-летию 
Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН. Ижевск, 2001. 
С. 304.

О. И. Васильева

Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович 
(31.10.1830, СПб. — 17.1.1904, Киев)

Окончил Александровский лицей (1850). Владел арабским, персидским и 
др. восточными языками. В 1851 направлен в Оренбург в распоряжение генера
ла-губернатора. Изучал языки, историю и этнографию башкир и казахов. По 
материалам местных архивов написал «Исторические известия о киргиз-кайса- 
ках и сношениях России с Средней Азиею со времени кончины Абул-Хаир ха
на. 1748—1765» (Т. 1, 2, Уфа, 1853—1855), «Источники для изучения тарханст- 
ва, жалованного башкирам русскими государями» (СПб, 1864), «Об источниках 
и пособиях для изучения Оренбургского края» («Оренбургские губ. ведомос
ти») (1854). Открыл и исследовал древнюю рукопись по истории Бухарского 
ханства «Абдулла-намэ» объемом в 900 с. Участвуя в походе В. А. Перовского 
на кокандскую крепость Ак-Мечеть, заинтересовался историей Кокандского 
ханства и написал на эту тему две работы (1856). Главный труд — фундамен
тальная монография «Исследование о касимовских царях и царевичах» (Т. 1— 
3, СПб, 1863—1866), содержащая обширные сведения по истории казахов и 
башкир. В 1856—1859 служил в СПб. в Азиатском департаменте МИДа пере
водчиком и интенсивно занимался науч, исследованиями. Секретарь Имп. Рус. 
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археологического общ-ва (1859). Академик (1861), почетный член Петербург
ской АН (1890). По болезни с 1870-х гг. отошел от научной деятельности. В 
1879—1888 — уездный предводитель дворянства в Орловской губ., в 1888— 
1902 — попечитель Киевского учебного округа.

Лит.: Веселовский Н. И. В. В. Вельяминов-Зернов (некролог) // Журнал 
министерства народного просвещения. Ч. 352. 1904. № 4; Биобиблиографичес
кий словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. М., 1974; Зо
бов Ю. С. Историки Южного Урала. Вторая половина XIX — начало XX вв. 
Оренбург, 1991. С. 18—21.

Ю. С. Зобов

Вершинин Евгений Владимирович 
(15.05.1961, Свердловск)

Окончил истор. фак-т УрГУ в 1983. Науч, руково
дитель проф. В. А. Александров (Ин-т этнологии и ан
тропологии РАН), оказал наибольшее влияние на ста
новление ученого.

Канд, дис.: «Воеводское управление в Сибири в 
конце XVI—XVII вв.» (специальность «история 
СССР», 1989, МГУ).

Доцент (1999).
. В 1983—1985 работал асе. каф. истории СССР То

больского ГПИ. В 1985—1988 — аспирант каф. исто
рии СССР периода феодализма МГУ. В 1989—1991 ра
ботал в ИИиА УрО РАН. В 1991—2001 — ст. преп., 

доц. каф. отечественной истории и культуры УрГЮА. С 2002 работает с. н. с. в 
ИИиА УрО РАН.

Основная проблематика исследований связана с изучением местного управ
ления на Урале и в Сибири в эпоху первоначальной русской колонизации этих 
территорий (XVI—XVII вв.). Выявлены специфичные и общие характеристики 
местного аппарата власти по отношению к аналогичным учреждениям на тер
ритории европейской России; охарактеризованы взаимоотношения между го
сударственными органами власти и мирскими сообществами русских колонис
тов, судебная и полицейская деятельность воеводского аппарата управления. 
Пришел к выводу о неправомерности оценки сословных мирских организаций 
как сословно-представительных органов населения.

Поддерживает научные контакты с ПРИ РАН.
Соч.: «Прибыльная» деятельность сибирских воевод в XVII в. // Вести. 

Моск, ун-та. Серия 8. История. 1989. № 3. С. 60—70; Воеводская власть и ура
ло-сибирское население в XVII в. Ц Власть, право и народ на Урале в эпоху фе
одализма. Свердловск, 1991. С. 18—35; Государственные крестьяне Среднего 
Зауралья в первой половине XVII в. // Государственные крестьяне Урала в эпо
ху феодализма. Екатеринбург, 1992. С. 3—18; Воеводское управление в Сиби
ри (XVII век). Екатеринбург, 1998. 204 с.; И еще раз о князьях Вымских и Ве
ликопермских // Новгородская Русь: историческое пространство и культурное 
наследие. Екатеринбург, 2000. С. 285—305; Очерки истории Югры. Екатерин
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бург, 2000 (главы 7,8). С. 161—206; Дощаник и коч в Западной Сибири (XVII в.) Ц 
Проблемы истории России. Вып. 4. Екатеринбург, 2001. С. 87—140.

А. Т. Шашков

Викторова Валентина Дометьяновна 
(11.08.1933, Москва)

Из семьи служащих. В 1951—1955 училась на ис- 
тор. фак-те УрГУ. На становление науч, интересов 
оказала большое влияние работа в философском 
кружке (рук. Л. Н. Коган) и в археологических экспе
дициях под руководством доц. К. В. Сальникова.

После окончания университета с 1955 по 1960 пре
подавала историю в ШРМ № 11 и продолжала вести ар
хеологические разведки и раскопки уже по своему От
крытому листу. Большую моральную поддержку в са
мостоятельных исследованиях и первых публикациях 
получала от д. и. н. В. Н. Чернецова и В. И. Мошин- 
ской. С 1960 по 1963 училась в аспирантуре УрГУ (на

уч. рук. доц. В. Ф. Генинг). С 1963 по 1981 работала на каф. философии УПИ 
асе., потом ст. преп., доц. (1974).

Канд, дис.: «Население эпохи железного века лесной полосы Среднего За
уралья» (специальность «археология», 1970, ИА АН СССР).

С 1981 — с. н. с. в отделе истории Ин-та экономики УНЦ АН СССР, а с 
1988 — с. н. с. в ИИиА УрО РАН. С конца 80-х — один из инициаторов созда
ния историко-ландшафтного парка «Истоки Исети».

Основная проблематика исследований в 1960—1980-е — древняя история 
Зауралья, методология археологических исследований, с 1980-х — духовная 
культура ранних обществ Урала. Идеи реализовались в статьях, монографиях, 
выступлениях на конференциях, в спецкурсах для студентов истор. фак-та 
УрГУ: «Методология археологического.исследования», «Древняя история Ура
ла», «Духовная культура ранних обществ Урала», «История открытий и разви
тия идей». Интерпретация археологического материала невозможна без обра
щения к этнографии и фольклору. В результате родился спецкурс «Археология 
и мифология».

Член Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства.
Опубликовала 128 науч, работ.
Соч.: Сосновый остров — стоянка эпохи неолита и бронзы Среднего Заура

лья // СА. 1968. № 4. С. 161—173; Этапы развития фигурно-штампованной орна
ментации на сосудах памятников бассейна р. Тавды // Проблемы хронологии и 
культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. 
Томск, 1970. С. 254—270; Среднее Зауралье в эпоху позднего железного века // 
Кочевники урало-казахстанских степей. Екатеринбург, 1993. С. 173—192 (со- 
авт.); Памятники лесного Зауралья в X—XIII вв. н. э. // Учен. зап. Перм. ун-та. 
1968. № 191. С. 240—256; О предмете археологической науки // Материальная и 
духовная культура финно-угров Приуралья. Ижевск, 1977. С. 3—9 (соавт.); Эмпи
рическое и теоретическое в археологическом познании // ВАУ. Свердловск, 
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1981. Вып. 15; Актуальная культура и археологическая культура //Там же. Ека
теринбург, 1991. Вып. 20. С. 15—23; Екатеринбург. Исторические очерки (1723— 
1998). Екатеринбург, 1998. С. 8—15; Направленность исторической реконструк
ции как методологическая проблема. Екатеринбург, 1985.43 с. (соавт.); Научный 
поиск в археологии. Екатеринбург, 1989. 152 с.; История Урала с древнейших 
времен до 1861 г. М., 1989. С. 18—27; 122—129 (соавт.); Проект историко-ланд
шафтного парка «Истоки Исети» // Сургут. Сибирь. Россия. Екатеринбург, 1994. 
С. 39—42 (соавт.); Гора и водоплавающие птицы в мировидении древнего ураль
ского населения // УИВ. 1997. № 4. С. 40—64 (соавт.); 32 статьи в Уральской ис
торической энциклопедии. Екатеринбург, 1998; 2-е изд. Екатеринбург. 2000.

Н. А. Алексашенко

Винниченко Олег Юрьевич 
(29.12.1960, Курган)

Из семьи служащих. В 1983 окончил истор. фак-т 
Курганского ГПИ, в 1989—1992 там же обучался в ас
пирантуре. Наибольшее влияние на становление ока
зали профессора И. Е. Плотников, В. В. Пундани, 
А. С. Шабуров, А. С. Смыкалин.

Канд, дис.: «Сельские Советы Урала в 1933— 
1941 гг.» (специальность «отечественная история», 
1993, ЧелГУ).

Докт. дис.: «Советы Урала в механизме государст
ва 1929—1941 гг.» (специальность «теория и история 
права и государства; история правовых учений», 2001, 
УрГЮА).

Доцент (1998).
В 1983—1984 работал учителем истории в средней школе № 40 г. Кургана; 

1984—1985, 1887—1989 — асе. каф. истории СССР КурГПИ; в 1985—1987 — 
служил в рядах вооруженных сил. В 1993—1997 — ст. преп., доц. каф. отечест
венной истории КурГПИ; в 1997—1999 — декан историко-правоведческого 
фак-та КурГУ; в 1999—2001 — с. н. с.; с 2001 — зав. каф. общеправовых дис
циплин, с 2002 — декан историко-правоведческого факультета КурГУ.

В 1987—1991 руководил секцией «История» научного общ-ва учащихся. 
Член диссертац. совета КурГУ (с 1994). Член редколлегии шести краеведчес
ких сборников, в двух — отв. редактор. Председатель Курганского региональ
ного отделения «Российского историко-правового общества».

Поддерживает научные контакты с МГУ, ИИиА УрО РАН, УрГУ, Ур
ГЮА, ТюмГУ.

Награжден почетными грамотами МО РФ, администрации г. Кургана, КурГУ. 
Опубликовал 43 науч, работы.
Соч.: Крестьянство и форсированная индустриализация в годы второй пя

тилетки (на материалах Урала) // История Зауралья глазами молодых. Курган, 
1991. С. 12—21; Крестьянство Зауралья в 1933—1941 гг. // Крестьянство Заура
лья в 1929—1941 гг. Курган, 1992. С. 31—50; Балакшин А. Н. // Уральская ис
торическая энциклопедия. Изд. 2-е, перераб. и доп. Екатеринбург, 2000. С. 67; 

69



Сельский Совет в административно-командной системе зауральской деревни 
(1933—1941 гг.) Ц Итоги и задачи регионального краеведения. Курган, 1997. С. 
120—125; История местных Советов 1920—1930-х годов в контексте модерни
зационной теории (к постановке проблемы) // История отечественного государ
ства и права: методология изучения и методика преподавания. Екатеринбург, 
2001. С. 182—189; Законодательство о местных органах власти 1920—1930-х 
годов: исторический опыт и современность // Юридическая наука и образова
ние в России на рубеже веков: состояние, проблемы, перспективы. Ч. 2. Тю
мень, 2001. С. 219—225; Бюрократизация деятельности местных органов госу
дарственной власти 1930-х годов (на материалах Урала) // Урал на пороге тре
тьего тысячелетия. Екатеринбург, 2000. С. 285—287; Перестройка местных ор
ганов власти Урала на основе Конституции СССР 1936 г. // Конституционные 
основы организации и функционирования институтов публичной власти в Рос
сийской Федерации. Екатеринбург, 2001. С. 216—220; Советы Урала в механиз
ме тоталитарного государства. 1929—1941 гг. Курган, 2001. 176 с.

В. В. Пундани

Виноградов Николай Борисович 
(7.08.1950, д. Поляна, Ореховский р-н, 

Костромская обл.)

С 1967 по 1972 учился на истор.-пед. фак-те Челя
бинского ГПИ. С 1979 по 1982 — аспирант ИА АН 
СССР. Науч, руководитель проф. Н. Я. Мерперт. На 
становление специалиста большое влияние оказали В. 
Ф. Генинг, Г. Б. Зданович, Г. А. Кошеленко, Л. А. Ле- 
леков.

Канд, дис.: «Южное Зауралье и Северный Казах
стан в раннеалакульский период (по памятникам пет
ровского типа)» (специальность «археология», 1984, 
ИА АН СССР).

С 1989 — доц. каф. отечественной истории ЧелГ-
ПИ (ныне ЧГПУ). Организатор лаборатории археологических исследований 
при каф. отечественной истории.

В 1980—1990-х — один из организаторов системы школьного археологиче
ского краеведения на Южном Урале (руководство археологической секцией 
Науч, общ-ва учащихся, создание единственного в стране школьного учебного 
археологического музея; автор школьного учебника по древней истории Юж
ного Урала).

С 1975 ведет самостоятельные археологические исследования. Науч, инте
ресы ограничены проблемами, связанными с памятниками синташтинского и 
петровского типов бронзового века в Южном Зауралье. Основные исследован
ные памятники — пос. Кулевчи III, укрепленное поселение Устье I, мог. Кри
вое Озеро. В 1984—1990 провел масштабные разведочные обследования тер
ритории Курганской обл., издал археологическую карту последней.

Основные итоги науч, деятельности: систематизация представлений о со
держании памятников синташтинского и петровского типов в Южном Зауралье 
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и Северном Казахстане, развернутое обоснование интерпретации памятников 
петровского типа как раннего этапа истории алакульской культуры.

Сон.: Кулевчи III — памятник петровского типа в Южном Зауралье // 
КСИА. Вып. 169. М., 1982. С. 94—99; Кулевчи VI — новый алакульский мо
гильник в лесостепях Южного Зауралья // СА. 1984. № 3. С. 136—153; Архео
логическая карта Курганской области. Т. 1, 2. Курган, 1993. 346 с. (сост.); Хро
нология, содержание и культурная принадлежность памятников синташтинско- 
го типа бронзового века в Южном Зауралье // Вести. Челяб. пед. ин-та. Истор. 
науки. 1995. № 1. С. 16—26; Новые материалы для реконструкции облика одеж
ды алакульских женщин (по результатам изучения могильника Кулевчи VI) // 
Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 6. М.; Магнитогорск, 1998.
С. 186—202; Могильник эпохи бронзы Кулевчи VI в Южном Зауралье (по рас
копкам 1983 г.) // Проблемы истории, филологии, культуры. М.; Магнитогорск, 
2000. С. 24—53; Могильник Солнце-Талика и проблема генезиса федоровской 
культуры бронзового века в Южном Зауралье // Новое в археологии Южного 
Урала. Челябинск, 1996. С. 131—151 (соавт.); Страницы древней истории Юж
ного Урала. Челябинск, 1997. 160 с.; Исчезнувший мир: атлас древней истории 
Южного Зауралья. Челябинск, 1995. 32 с. (соавт.); Челябинск: история моего 
города: Учеб. пос. Челябинск, 2000. С. 17—32 (соавт.).

Лит.: Челябинск. Энциклопедия. Челябинск, 2001. С. 141.
А. В. Епимахов

Витевский Владимир Николаевич 
(22.06.1845, с. Подвалье, Сенгилеевский у., 

Симбирская губ. — 03.01.1906, Казань)

Родился в семье сельского священника. Первоначальное образование по
лучил в Симбирском духовном училище. В 1870 окончил истор.-филол. фак- 
т Казанского ун-та со степенью канд. наук и был назначен в г. Уральск в вой
сковую гимназию преподавателем истории, русского языка. С 1874 и до кон
ца жизни жил в Казани, преподавал в учительской семинарии и женской гим
назии. Увлекшись историей Оренбургского края, заинтересовался личнос
тью и деятельностью «первоустроителя» И. И. Неплюева. Интерес к истори
ческим изысканиям возник еще в годы учебы в ун-те под влиянием историка 
Н. А. Фирсова. Основательно изучил истор. литературу по этой теме, вел 
сбор док. мат-лов в архивах Оренбурга, СПб, Уральска. С 1870-х годов начи
нает публиковать в местной и центральной периодике статьи, представляв
шие собой фрагменты будущей монографии. Непосредственная работа над 
книгой заняла около 10 лет. Публиковалась отдельными выпусками (частя
ми) (1889—1897, пять вып.). В 1897 — 2-е изд. в 3 т. Общественность высоко 
оценила «многолетний, интересный и в высшей степени важный историогра
фический труд». АН удостоила монографию почетного отзыва. Несмотря на 
описательность, фактологичность изложения, некоторую идеализацию лич
ности Неплюева, монография была вкладом в отечественную и уральскую 
историографию. В 1897 по состоянию здоровья оставил работу в женской 
гимназии, а в 1901 вышел в отставку. Получая незначительную пенсию, жил 
в бедности и нужде.
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Соч.: И. И. Неплюев и Оренбург//Уральские войсковые ведомости. 1873— 
1875; Н. И. Ильминский, директор Казанской учительской семинарии. Казань, 
1892; И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. Т. 
I, II. Казань, 1897.

Лит.: Зобов Ю. С. Историки Южного Урала. Оренбург, 1991. С. 66—75; Он 
же. «Венец исторической литературы» Оренбуржья (о В. Н. Витевском) // 
Уральское краеведение. № 5. Екатеринбург, 1996. С. 29—34.

Ю. С. Зобов

Владыкин Владимир Емельянович 
(20.03.1943, г. Можга, Удмуртской АССР)

Из семьи служащих. Окончил истор. фак-т МГУ в 
1966.

Наибольшее влияние на формирование историка 
оказали профессора Л. П. Лашук, С. А. Токарев, 
К. И. Козлова, Г. Г. Громов.

Канд, дис.: «Очерки этнической и социально-эко
номической истории удмуртов (до начала XX в.)» (спе
циальность «этнография», 1969).

Докт. дис.: «Религиозно-мифологическая картина 
мира удмуртов» (специальность «этнография», 1991).

Доцент (1976). Профессор (1992).
В 1969—1973 — с. н. с. Удмуртского НИИ при Со

вете Министров УАССР, с 1973 — в УдГУ: ст. преп., доц., проф., зав. каф.
В 1987 организовал каф. истории древнего мира и средних веков, возглав

лял ее в течение 10 лет, в 1997 организовал каф. этнологии и регионоведения 
истор. фак-та УдГУ, зав. этой каф.; зам. председателя диссертац. совета; член 
диссертац. совета (Уфа); председатель экспертно-консультативного совета при 
Министерстве по делам национальностей Удмуртской Республики.

Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики (1989), лауреат Госу
дарственной премии Удмуртской Республики в области науки (1995), Почетный 
работник высшей школы Российской Федерации (1998), Почетный иностран
ный член Этнографического общ-ва Венгерской АН (1985), иностранный член 
Финно-угорского (1991), Финского Литературного (1992), Фольклорного (1995) 
общ-в (Финляндия). Руководитель гранта Института «Открытое общество» 
(Фонд Сороса) «Финно-угорская фольклористика на пороге нового тысячеле
тия» (2000).

Сотрудничает с Берлинским, Хельсинкским ун-тами, МГУ, Ин-том этноло
гии РАН, Удмуртским ИИЯЛ УрО РАН.

Соч.: История этнографии удмуртов (краткий историографический очерк с 
библиографией). Ижевск, 1984 (соавт.); Религиозно-мифологическая картина 
мира удмуртов. Ижевск, 1994: Этнография удмуртов. Ижевск, 1997 (соавт.); Бе- 
сермяне // Народы и религии мира: Энциклопедия. М., 1998. С. 96—97 (соавт.); 
Удмурты // Народы и религии мира: Энциклопедия. М., 1998. С. 559—561 (со
авт.); Удмурты // Народы Поволжья и Приуралья. М., 2000 (соавт.); «Удмурт
ская Республика»: Энциклопедия. (Разделы: «Этнография», «Религия», «Наро
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донаселение». 25 статей.) Ижевск, 2000; Die frühen Perioden der Ethnogeschichte 
der Udmurten (Wotjaken) // Acta Ethnographica. Budapest. 1972. Tomus 21 (3—4); 
Udmurttien perinteinen maailmankatsomus: alkuperä ja kehitys Ц Ison Karhun 
jälkeläiset / Suomalaisen Kirjallisuuden Toimituksia 697. Helsinki, 1998.

Лит.: Вклад ученых Удмуртии в науку России. Ижевск, 1996. С. 72—74; 
Христолюбова Л. С. Ученые-удмурты. Ижевск, 1997. С. 10—12.

Л. С. Христолюбова

Волин Яков Рувимович 
(07.11.1911, г. Сено, Витебская обл. — 

17.09.1982, Пермь)

Из бедной семьи. В 1931 поступил в Витебске в фи
лиал Ленинградского педагогического ин-та, который 
окончил в 1936. С 1936 по 1938 преподавал историю в 
военном училище НКВД.

Канд, дис.: «Дрезденский партийный съезд и борь
ба с ревизионизмом в Немецкой республике» (специ
альность «история», 1942, ЛГУ)..

Докт. дис.: «Борьба В. И. Ленина против оппорту
низма, за создание и укрепление партии нового типа» 
(специальность «история КПСС», 1965, ПермГУ).

Доцент (1944). Профессор (1966).
В 1941 работал в ПермГУ ст. преп. каф. марксизма-ленинизма; с 1942 по 

1982 — зав. каф. истории КПСС. В 1945—1946 — декан истор.-филол. фак-та 
ПермГУ.

Исследовал проблемы идейной борьбы в российской социал-демократии и 
в международном рабочем движении. Создатель исторической школы по изу
чению общественно-политических процессов в дореволюционной России. 
Председатель проблемного совета Министерства высшего и среднего специ
ального образования РСФСР «В.И. Ленин и местные партийные организации 
России» (1969—1982).

Поддерживал науч, контакты с АН СССР, Ин-том марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС, Пражским ун-том, многими вузами России. Подготовил 41 
канд. и 3 докт. истор. наук.

Награжден орденом «Знак почета», медалями и дипломами лауреата I— 
VIII Всесоюзных конкурсов по проблемам общественных наук.

Сон.: Борьба В. И. Ленина за партию нового типа // Учен. зап. Перм. ун-та. 
Пермь, 1956. Т. IX. Вып. 2. С. 3—73; В.И. Ленин и местные партийные органи
зации России. Пермь, 1970. 764 с. (соавт.); Борьба против оппортунизма за со
здание и укрепление партийных организаций Урала. Пермь, 1975. 394 с.; Ленин
ская «Искра» и местные партийные организации в России. Пермь, 1971. 530 с. 
(соавт); Борьба большевиков в Сибири против оппортунизма за создание и ук
репление партийных организаций (1894—1917). Пермь, 1980. 286 с. (соавт); 
X съезд РКП(б) и его историческое значение // X съезд РКП(б). Пермь. 1981. 
С. 3—10; Каждый день обращаясь к вождю // В сердце каждого. Пермь, 1970. 
С. 109—129; Борьба В.И. Ленина против оппортунизма за создание и укрепле
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ние партии нового типа. Пермь, 1965. 662 с.; Революционеры Прикамья. 
Пермь, 1966. 823 с. (соавт.); Очерки истории Пермской областной партийной 
организации. Пермь, 1971. 483 с. (соавт.).

Лит.: Профессора Пермского университета. Библиографический указа
тель. Пермь, 1991. С. 99—101; Профессора Пермского государственного уни
верситета (1916—2001). Пермь, 2001. С. 28—29.

М. Г. Суслов

Волкова Люция Аполлоновна 
(27.01.1958, д. Коротай, Глазовский р-н, 

Удм. АССР)

Из семьи крестьян. Окончила истор. фак-т УдГУ в 
1981. Науч, руководители профессора К. И. Козлова, 
В. Е. Владыкин.

Канд, дис.: «Земледельческая культура удмуртов 
XIX — начала XX вв.» (специальность «этнография, 
этнология, антропология», 1992, МГУ).

Доцент (1997).
С 1981 по 1987 — н. с. Национального музея Уд

муртской Республики. В 1990—1992 — м. н. с. Удмурт
ского ИИЯЛ УрО РАН, с 1992 — на преподаватель
ской работе в Глазовском ГПИ на каф. отечественной 

истории, руководитель музея-лаборатории этнокультурного краеведения, с 
2000 — зав. кафедрой отечественной истории.

Основное направление исследований связано с проблемами материальной 
культуры удмуртов XIX — начала XX в. Исследует народные знания (народная 
педагогика, народная медицина), краеведение, проблемы современного этниче
ского самосознания удмуртской молодежи.

Награждена Почетной грамотой Госсовета Удмуртской Республики (1997), 
Лауреат Всероссийского конкурса методических материалов за программу 
«Этнографическое краеведение» (1998).

Поддерживает научные связи с вузами Поволжья и Приуралья. Участник 
Международного шведско-российского проекта «Децентрализация, демократи
зация, культурный плюрализм в образовательной системе» (1999).

Автор более 40 науч, работ.
Сон.: Народная агрономия удмуртов // Хозяйство и материальная культура 

удмуртов в XIX—XX вв. Ижевск, 1991. С. 28—45; Шийлык — календарный об
ряд удмуртов Ц Congressus Oktavus Intemationalis FennoUgristarum. Parts VI. 
Ethnologia & Folkloristica. Moderatores, Jyvaskyla, 1996; Крестьянские орудия тру
да в Удмуртии во второй половине XIX — начале XX веков // Очерки истории 
Удмуртии XIX века. Ижевск, 1996; Этнографическое краеведение в подготов
ке учителя истории (из опыта работы) // История, опыт, проблемы общего в со
временной этнокультурной системе удмуртов и бесермян Ц Новые исследова
ния по средневековой археологии Поволжья и Приуралья. Ижевск; Глазов, 
1999; Традиционная экологическая культура удмуртов // Congressus intemation
alis fenno-ugristarum. Tartu, 2000; Земледелие и животноводство удмуртов // Уд
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муртская республика. Энциклопедия. Ижевск, 2000. С. 331—333; Адаптация эт
носа к окружающей среде (на примере этнографии удмуртского крестьянства) 
// Материальная и духовная культура народов Поволжья и Урала: история и со
временность. Глазов, 2001; О наших предках-хлеборобах. Рассказы о жизни 
крестьян прошлого столетия. Книга для учащихся школ. Ижевск, 1996; Этно
графическое краеведение: уч.-метод. мат-лы в помощь этнологу-краеведу. Гла
зов, 1996 (соавт.).

Лит.: Ученые-удмурты: Биобиблиографический справочник. Ижевск, 
1997. С. 45—46; Глазовский государственный педагогический институт. Исто
рический факультет. 15 лет. Глазов, 1999. С. 20.

Л. С. Христолюбова



Гаврилов Дмитрий Васильевич 
(17.02.1927, д. Озеро, Дуванский р-н, БАССР)

Из крестьянской семьи. В 1941—1944 учился в 
Красноуфимском педучилище, после окончания кото
рого в 1944—1947 служил в рядах Советской Армии, 
затем работал учителем, завучем и директором шко
лы. В 1951 окончил ист. фак-т Свердловского ГПИ. В 
1961—1981 — ст. преп., доц., зав. каф. в пед. ин-тах Ша- 
дринска, Липецка, Ульяновска. С 1981 работает в отде
ле истории Ин-та экономики УНЦ АН СССР с. н. с., 
с ноября 1985 — зав. сектором периода капитализма. С 
апреля 1988 — зав. сектором, вед. и гл. н. с. ИИиА УрО 
АН СССР (с 1991 — УрО РАН).

На формирование как науч, работника наибольшее 
влияние оказали ученые: уральские — В. Я. Кривоногое, П. А. Вагина, ленин
градские — Н. Н. Степанов, Л. Ф. Скляров, Ю. В. Кожухов, К. Н. Сербина,
А. 3. Ваксер, московские — Ю. И. Кирьянов, В. И. Бовыкин.

Канд, дис.: «Рабочее движение и первые социал-демократические организа
ции на Урале в конце XIX в., 1885—1900 гг.» (специальность «история СССР», 
1964, Ленингр. ГПИ). Науч, руководитель проф. Н. Н. Степанов.

Докт. дис.: «Рабочие Урала в период домонополистического капитализма, 
1861—1900 (Численность, состав, положение)» (специальность «история 
СССР», 1987, ИИ СССР АН СССР).

Доцент (1968). Профессор (1994).
Известный ученый в области истории Урала и России досоветского перио

да. Диапазон научных исследований очень широк как в тематическом, так и в 
хронологическом (XVIII—XX вв.) и территориальном (Урал, Западная Сибирь) 
аспектах.

В первых науч, работах, появившихся в свет в 1960-х, дана обстоятельная 
картина рабочего движения на Урале в пореформенный период. В монографии 
«Рабочее движение и первые социал-демократические организации на Урале в 
конце XIX в., 1885—1900» (Курган, 1963) и ряде статей доказал, что рабочее 
движение в регионе в пореформенный период развивалось по восходящей ли
нии как в количественном, так и в качественном отношении, перейдя от сти
хийных экономических выступлений типа крестьянских бунтов к организован
ным пролетарским методам борьбы, превратилось к началу XX в. в мощную 
социальную силу; выявил факторы появления и развертывания на Урале соци
ал-демократического движения, высказал свои оценки действовавшим в регио
не в тот период социал-демократическим кружкам и группам.

Первым среди уральских историков выступил против необъективного осве
щения в исторической литературе народнического движения 70—80-х гг. XIX в., 
ошибочных оценок его характера и масштабов; показал, что Урал, наряду с 
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Поволжьем и Доном, рассматривался народниками в качестве одного из основ
ных очагов протестного народного движения, был одним из основных районов 
«хождения в народ».

В серии статей обосновал важные теоретические и методологические вы
воды о социально-экономической природе уральской горнозаводской промыш
ленности пореформенного периода, которая определена им в целом как капи
талистическая, в которой происходило постепенное вытеснение еще сохранив
шихся крепостнических элементов. Этот вывод был развит в подготовленных 
под его руководством коллективных обобщающих науч, трудах.

В монографии «Рабочие Урала в период домонополистического капитализ
ма, 1861—1900 (Численность, состав, положение)» (М., 1985) и ряде статей на 
большом фактическом материале показал основные количественные, возраст
ные, квалификационные, образовательные характеристики рабочих уральской 
промышленности, проследил количественные и качественные изменения в 
структуре рабочих кадров и динамике их жизненного уровня. Эти исследования 
положили начало новому науч, направлению в изучении социально-экономиче
ской истории Урала XIX—XX вв., основанному на массовых источниках и ста
тистических материалах.

В 1990 опубликована подготовленная в ИИиА УрО АН СССР под его руко
водством коллективная монография «История Урала в период капитализма» — 
фундаментальный труд, систематически и всесторонне осветивший процесс 
развития региона в 1861—1917 гг. Монография используется в вузах и школах 
в качестве учебного пособия при изучении истории Урала.

В главе «Потерянная перспектива, 1901—1914 гг.», опубликованной в мо
нографии «Урал в панораме XX века» (2000), не согласившись с мнением о 
«консервации» на Урале в начале XX в. «крепостнического уклада», показал 
вступление Урала в новый этап модернизации, формирование в регионе в кон
це XIX — начале XX в. новой модели экономического развития.

В качестве члена редколлегии и руководителя проблемно-тематического 
блока принимал участие в создании «Уральской исторической энциклопедии». 
В помещенной в энциклопедии статье «Промышленная революция» выдвинул 
ряд новых положений о протекании в стране и в регионе промышленной рево
люции XVIII—XIX вв.

Одним из важных аспектов его науч, деятельности стали труды по истории 
уральских металлургических заводов. К 300-летию уральской металлургии 
(2001) под его руководством подготовлена (он также является автором и соав
тором 152 статей) книга «Металлургические заводы Урала XVII—XX вв.: Эн
циклопедия» — уникальный труд, фундаментальный свод современных науч, 
знаний о более чем 300 металлург, заводах Урала.

В смежных областях гуманитарного знания разрабатывает проблемы воен
но-исторического прошлого страны и социоестественной истории, избран дей
ствительным членом Академии военно-исторических наук и чл.-корр. Россий
ской экологической академии.

Внес вклад в изучение истории военной промышленности на Урале, роли 
уральского тыла в Первой и Второй мировых войнах.

Один из основателей науч, направления по изучению истор. экологии. Од
ним из первых на Урале развернул ее изучение по периоду XVIII—XX вв., в 
своих историко-экологических работах показал важность ретроспективного 
изучения взаимодействия человека с природой, доказал, что уже в конце XIX 
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— начале XX в. в промышленных центрах региона образовались спорадичес
кие очаги и зоны экологической напряженности.

Участник многих международных, всесоюзных, всероссийских и региональ
ных науч, конф., симпозиумов, конгрессов. В 1991—1996 участвовал в разра
ботке международного российско-шведского науч, проекта «Железоделатель
ное производство в России и Швеции: сравнительный анализ», результатом ко
торого стала публикация совместно со шведскими учеными ряда монографий, 
в т. ч. за рубежом: в Упсале (Швеция, 1993), Оксфорде (Англия, 1998).

Награжден 7 медалями, в т. ч. «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.», «За трудовую доблесть. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». Ветеран-участник Ве
ликой Отечественной войны. Заслуженный деятель науки Российской Федера
ции (2001), премия им. В. Н. Татищева и В. И. де Геннина.

Под его руководством защищено 10 канд. и 1 докт. дис.
Опубликовал более 470 науч, работ.
Сон.: История Урала в период капитализма. М., 1990. 503 с. (отв. ред., со- 

авт.); Металлургические заводы Урала XVII—XX вв.: Энциклопедия. Екате
ринбург, 2001. 535 с. (зам. гл. ред., рук. раб. группы и темат. блока, автор ст.); 
Роль Урала в становлении и развитии отечественной металлургии // Три столе
тия уральской металлургии: Сб. докл. и сообщ. истор.-эконом. секции Между- 
нар. конгресса, посвященного 300-летию металлургии Урала и России. Екате
ринбург, 2001. С. 130—135; Роль уральской школы металлургов XIX — начала 
XX вв. в становлении и развитии науки о металле // Урал индустриальный. Ека
теринбург, 1999. С. 34—44; Железорудная промышленность Урала в период до
монополистического капитализма, 1861—1900 // Промышленность Урала в пе
риод зарождения и развития капитализма: Свердловск, 1989. С. 86—103; Техно
сфера уральской черной металлургии в XVIII — первой половине XIX в. // 
УИВ. Екатеринбург, 2000. № 5—6. С. 209—235; Горнозаводской Урал периода 
домонополистического капитализма в освещении зарубежной историографии // 
Промышленность и рабочий класс горнозаводского Урала в XVIII — начале 
XX вв. Свердловск, 1982. С. 61—83; Екатеринбург: исторические очерки 
(1723—1998 гг.). Екатеринбург, 1998. С. 47—107; Влияние геополитического 
фактора на развитие военного производства на Урале XVIII в. — 1917 гг. // Ре
гиональная структура России в геополитической и цивилизационной динамике. 
Екатеринбург, 1995. С. 93—97; Уральский тыл в Великой Отечественной вой
не: геополитический аспект // Урал в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг. Екатеринбург, 1995. С. 55—59; Урал в геополитической стратегии Пер
вой и Второй мировых войн // Урал в стратегии Второй мировой войны. Екате
ринбург, 2000. С. 77—81; Рабочие Урала в период домонополистического капи
тализма, 1861—1900 (Численность, состав, положение). М., 1985. 303 с.; Рабо
чее движение и первые социал-демократические организации на Урале в кон
це XIX в., 1885—1900 Ц Учен. зап. Шадринского пед. ин-та. Курган, 1963. С. 5— 
118; Рабочее движение на Урале в период отмены крепостного права: его мас
штабы, характер, особенности // Рабочие России в эпоху капитализма: сравни
тельный порайонный анализ. Ростов-на-Дону, 1972. С. 283—296; О некоторых 
вопросах народнического движения на Урале // Вопросы истории Урала. 
Пермь, 1966. С. 212—220; Ironmaking Sweden and Russia: A survey of the social 
organisation of iron production before 1900. Uppsala, Швеция, 1993. 120 с. (соавт.), 
на англ, языке; Iron-Making Societies: Early Industrial Development in Sweden and 
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Russia 1600—1900 / Berghahn Books. Oxford, 1998 (Бергхам Букс. Оксфорд, Анг
лия, 1998. 356 с. (соавт.), на англ, языке). Проблема сохранения промышленно
го историко-культурного наследия: опыт Швеции // Историко-культурное на
следие: новые открытия, хранение, преемственность. Березники, 1999. С. 196— 
200; Грамотность и образовательный уровень горнозаводского населения Ура
ла в 1861—1885 гг. // Народное образование на Урале в XVII — начале XX вв. 
Свердловск, 1990. С. 49—69; Грамотность и образовательный уровень населе
ния Урала в конце XIX в. Ц УИВ. Екатеринбург, 1995. № 2. С. 81—98; Ураль
ское земство второй половины XIX — начала XX в.: опыт и уроки // Там же. 
Екатеринбург, 1996. № 3. С. 121—133; Экологические проблемы Уральского 
горнопромышленного региона в конце XIX — начале XX в. И Промышлен
ность Урала в период капитализма: социально-экономические и экологические 
проблемы. Екатеринбург, 1992. С. 89—121; Исторический опыт взаимодейст
вия человека и окружающей среды на Урале. Екатеринбург, 1997 (отв. ред. и 
автор); Урал в панораме XX века. Екатеринбург, 2000. С. 48—88.

Лит.: Наука Урала. 1992. № 9. С. 2; 1997. № 3. С. 2; 2002. № 4. С. 2; Инсти
тут истории и археологии: первое десятилетие. Екатеринбург, 1998.

Г. Е. Корнилов

Галигузов Иван Федорович 
(19.08.1934, с. Верхнесмородино, Поныровский 

р-н, Курская обл.)

Из крестьянской семьи. После окончания средней 
школы служил в армии. В 1957—1962 — студент истор. 
фак-та МГУ. Наибольшее влияние на становление уче
ного оказали доц. П. М. Горлов, проф. В. М. Селун- 
ская, ак. Ю. С. Кукушкин.

Канд, дис.: «Партийные организации Урала в борь
бе за развитие черной металлургии в четвертой пяти
летке (1946—1950 гг.)» (специальность «история 
КПСС», 1969, МГУ).

Докт. дис.: «Руководство КПСС развитием промы
шленности Урала в условиях завершения строительст

ва социализма (1946—1961 гг.)» (специальность «история КПСС», 1985, МГУ).
Доцент (1971). Профессор (1986).
В 1962—1963 преподавал в Магнитогорском ГПИ, в 1963—1965 работал 

лектором горкома партии, в 1965—1967 — ст. преп. в Магнитогорском горно- 
металлург. ин-те (1965—1967). В 1967—1969 обучался в аспирантуре МГУ. В 
1971—1979, 1983—1991 и 1983— 1991 — зав. каф. истории КПСС в Магнито
горском горно-металлург. ин-те. В 1979—1983 — ректор Магнитогорского 
ГПИ. С 1991 работает зав. каф. философских, социально-экономических и гу
манитарных дисциплин Магнитогорской гос. консерватории.

Председатель правления Магнитогорской организации общ-ва «Знание» 
(1974—1981). Член правлений Российского и Челябинского областного общ-в 
«Знание» (1977—1982), трижды избирался делегатом Всесоюзного и республи
канского съездов общ-в «Знание». Депутат Магнитогорского городского Сове
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та народных депутатов (1980—1984), возглавлял постоянную комиссию горсо
вета по народному и профессионально-техническому образованию. Член дис- 
сертац. совета ЧелГУ.

Исследовал роль партии в развитии промышленности Урала в послевоен
ные годы, историю Магнитогорского металлургического комбината, историю 
и культуру народов Южного Урала.

Грант Президента России В.В. Путина за участие в разработке и реализа
ции целевой программы приобщения молодежи к ценностям отечественной и 
мировой художественной культуры (2002).

Соч.: Партийное руководство наращиванием производственных мощностей 
уральской промышленности (1946—1958) // Рабочий класс и научно-техничес
кий прогресс. Сб. тр. Магнитогор. горно-металлург. ин-та. Вып. 144. Челя
бинск, 1974. С. 66—76 (соавт.); Флагман отечественной индустрии. История 
Магнитогорского металлургического комбината им. В. И. Ленина. М., 1978.251 с. 
(соавт.); Партийное руководство развитием промышленности Урала (1946— 
1961 гг.). Саратов, 1983; Станица Магнитная. Магнитогорск, 1994; Народы Юж
ного Урала: история и культура. Магнитогорск, 2000.

В. А. Рагозин

Гвоздикова Инга Михайловна 
(16.08.1937, Краснодар)

Из семьи служащих. Окончила истор. фак-т МГУ в 
1959. Науч, руководитель Р. В. Овчинников. Многим 
обязана также помощи и поддержке чл.-корр. РАН 
В. И. Буганова.

Канд, дис.: «Материалы следствия и суда над Сала
ватом Юлаевым как исторический источник» (специ
альность «историография и источниковедение», 1982, 
Казанский ГУ).

С 1959 по 1971 работала с. н. с., зав. отделом ис
пользования и публикации док-тов Центрального гос. 
архива Б АССР. С 1971 работает с. н. с. ИИЯЛ Уфим. 
НЦ РАН.

С 1972 по 1985 работала уч. секретарем Южно-Урал. отделения Археогра
фической комиссии АН СССР.

Автор четырех монографий и более 100 науч, и науч.-поп. статей по про
блемам социально-экономического развития и народных движений на Южном 
Урале периода позднего феодализма, истории Яицкого (Уральского) и Орен
бургского казачьих войск. Впервые в исторической науке воссоздала картину 
социально-экономических связей и общественно-политических отношений в 
Башкортостане и на это^ фоне исследовала причины и ход крестьянской вой
ны, жизнь и деятельность одного из предводителей народного движения — Са
лавата Юлаева. На основе известных и выявленных в архивах материалов на
писала научную биографию Салавата Юлаева.

Участие трудовых масс края в пугачевском движении продемонстрировало 
внутреннюю общность их интересов. Конкретно-истор. мат-л позволяет про
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следить уникальный опыт совместного мирного проживания народов разных 
национальностей и вероисповеданий, истоки взаимопомощи и поддержки среди 
них и получить объяснение тому, что в Башкортостане и сегодня сохраняются 
гражданский мир и национальное согласие. Основные науч, интересы связаны 
с отечественной историей, источниковедением и археографией. В группе соста
вителей участвовала в подготовке 7 сб. док-тов, в составлении и редактирова
нии 20 сб. ст.

Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан (1998).
Награждена орденом «Салават Юлаев» (2000).
Соч.: Крестьянская война 1773—1775 гг. на территории Башкирии: Сб. док. 

Уфа, 1975. 496 с. (один из сост.); Салават Юлаев. Исследование документаль
ных источников. Уфа, 1982. 224 с.; Уфа, 1984. 240 с. На башк. яз.; 2-е изд. Уфа, 
1992. 256 с.; О деятельности Южно-Уральского отделения Археографической 
комиссии АН СССР за десять лет (1972—1982 гг.). Уфа, 1982 (соавт.); Казачье 
население г. Уральска в начале XIX в. // Социально-экономическое развитие и 
народные движения на Южном Урале и в Среднем Поволжье (дореволюцион
ный период). Уфа, 1990. С. 62—74; Уфимские казаки // Башкирский край: Сб. 
ст. Вып. 3. Уфа, 1993. С. 15—29; Внешняя и внутренняя торговля в Оренбург
ской губернии в третьей четверти XVIII в. // Россия и Восток: проблемы взаи
модействия. Челябинск, 1995. С. 27—31; История Башкортостана с древнейших 
времен до 60-х годов XIX в. Уфа, 1996. 520 с. (соавт.); Очерк по истории пуга
чевского движения в сборнике А.Ф. Бюшинга (1784 г.) и его русские источни
ки // Исследования по источниковедению истории России: Сб. ст. М., 1998.
С. 120—140; Башкортостан накануне и в годы крестьянской войны под предво
дительством Е.И. Пугачева. Уфа, 1999. 512 с.; Первая история города Уфы // 
Уфа: прошлое, настоящее, будущее. Сб. ст. Уфа, 2000. С. 8—14.

Лит.: Агидель. 1983. № 5. С. 117—121 (на башк. яз.); Вест. Академии наук 
Республики Башкортостана. 1997. Т. 2. № 3. С. 80—84; Ватандаш. 1997. № 5. 
С. 157—158; Ватандаш. 1999. № 6. С. 132—138; Ватандаш. 2000. №5. С. 190— 
193; Бельские просторы. 2000. № 6. С. 174—177.

Ш. Р. Зайнетдинов

Генинг (Henning) Владимир Федорович 
(10.05.1924, с. Подсосново, Алтайский край — 

30.10.1993, Киев)

Во время Великой Отечественной войны работал в 
трудармии на строительстве железной дороги. В 
1945—1948 преподавал в школах Пермской обл. В 
1947 поступил на истор.-филол. фак-т Пермского ГУ 
(на заочное отделение, в 1948 — перешел на очное). 
Специализировался по археологии, под руководством 
проф. О.Н. Бадера занимался исследованиями в Верх
нем Прикамье. После окончания ун-та (1952) работал 
учителем средних школ в г. Кудымкаре и с. Сива Перм
ской обл., продолжал изучение пьяноборской (гляде- 
новской) и ломоватской археолог, культур. С 1954 ру
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ководил Удмуртской археолог, экспедицией. С 1955 — зам. директора по науке 
Удмуртского республиканского музея. В 1955—1958 — аспирант ИИЯЛ Казан
ского фил. АН СССР, затем м. н. с. этого ин-та.

Канд, дис.: «Пьяноборская культура на Средней Каме» (специальность «ар
хеология», 1959, ИА АН СССР).

Докт. дис.: «Этническая история Южного Прикамья в I тыс. н. э.» (специ
альность «археология», 1974, ИА АН СССР).

С 1960 доц. каф. истории СССР УрГУ.
По его инициативе на истор. фак-те УрГУ открыта специализация по архе

ологии. В 1961 организована Уральская археолог, экспедиция, собравшая об
ширный материал о культуре населения эпохи бронзового и железного веков 
на территории Зауралья и Западной Сибири: руководил проведением разведоч
ных работ и раскопок в бассейнах рек Тобол, Исеть, Тура, Тавда, Ишим (1961— 
1965), Тюменской, Челябинской, Курганской, Омской областях (1965—1975), в 
Удмуртии. В УрГУ организовал издание серийных сборников «Вопросы архео
логии Урала» (1-й выпуск в 1961), а также хоздоговорную Лабораторию архео
логических исследований (1968) для ведения широкомасштабных работ в 
р-нах новостроек.

В числе наиболее крупных стационарно исследованных памятников Барсова 
гора (близ Сургута), Черноозерский комплекс (Омская обл.), комплекс памятни
ков на Андреевском оз. (под Тюменью), а также Синташтинский культурный 
комплекс XVIII—XVI вв. до н. э. (на юге Челябинской обл.), изучение которого 
положило начало раскопкам всемирно известного памятника Аркаим. В ходе 
планомерного археолог, изучения Удмуртского Прикамья получен принципиаль
но новый мат-л, на основе анализа которого выделены главные этапы в истории 
прикамского населения от эпохи бронзы до позднего средневековья. Изучая па
мятники железного века постпьяноборского периода, пришел к выводу, что I 
тыс. н. э. было эпохой массовых миграций первоначально исконно прикамских 
(III—V вв. н. э.), а затем пришлых этнических групп (V—VIII вв. н. э.), во время 
которых происходило установление новых связей и слияние различных этничес
ких групп, положивших начало формированию качественно новых объедине
ний — основы исторически известных приуральских народов. Открыл и исследо
вал памятники эпохи Великого переселения народов в Приказанском Поволжье 
и Нижнем Прикамье. В результате проведения систематических археолог, работ 
на территории Удмуртии поставил вопрос о происхождении удмуртов и высказал 
гипотезу о формировании удмуртского этноса на основе населения бассейна Чеп
цы, появившегося здесь во втор. пол. V — перв. пол. VI в.

В 1970 вместе со своими учениками разработал первую культурно-хроно- 
лог. периодизацию Иртыш-Ишимской лесостепи эпохи неолита — бронзы и 
железного века, а в 1971 предложил «Программу статист, обработки керами
ки», которая в дальнейшем нашла широкое применение в археологии, исследо
ваниях (в кон. 1970-х гг. программа усовершенствована, осуществлен ее пере
вод на ЭВМ).

С 1978 зав. отделом теории и методики археологии, исследований Ин-та ар
хеологии АН Украины (Киев).

Направления исследований в области теории и методологии археологии: 
проблема периодизации и выделения археологических культур; этнические 
проблемы; вопросы теории и методологии археологического познания; разра
ботка эмпирических методов исследования.
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Опубликовал свыше 200 науч, работ, в т. ч. 20 монографий и науч.-поп. 
книг по археологии, истории древних народов, а также проблемам методологии 
и теории археолог, исследований.

Соч.: Археологические памятники Удмуртии. Ижевск, 1958. 192 с.; Азелин- 
ская культура III—V вв. (Очерки по истории Вятского края в эпоху великого 
переселения народов) // ВАУ. Свердловск, 1963. Вып. 5. 144 с.; История населе
ния Удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху. Ч. 1. Чегандинская культу
ра (III в. до н. э. — II в. н. э.) // ВАУ. Свердловск, 1970. Вып. 10. 224 с.; История 
населения Удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху. Ч. 2. Памятники че- 
гандинской культуры (III в. до н. э. — II в. н. э.) // ВАУ. Свердловск, 1970. Вып. 
11. 160 с.; Этнический процесс в первобытности. Свердловск, 1970. 127 с.; Объ
ект и предмет науки в археологии. Киев, 1983. 224 с.; Очерки по истории совет
ской археологии (у истоков формирования марксистских основ советской архе
ологии. 20-е — первая половина 30-х гг.). Киев, 1982. 225 с.; Этническая исто
рия Западного Приуралья на рубеже нашей эры: Пьяноборская эпоха III в. до 
н. э. — II в. н. э. М., 1988. 240 с.; Структура археологического познания // Про
блемы социально-исторического исследования. Киев, 1989. 296 с.; Формализо
ванно-статистические методы в археологии. Анализ погребальных памятни
ков. Киев, 1990. 211 с. (соавт.); Древняя керамика. Методы и программы иссле
дования в археологии. Киев, 1992. 188 с.; Очерки философии социо-археоло
гии. Киев, 1992. 251 с. (соавт.); Синташта. Археологические памятники арий
ских племен Урало-Казахстанских степей. Челябинск, 1992.408 с. (соавт.); Чер- 
нозерье 1. Могильник эпохи бронзы Среднего Прииртышья. Екатеринбург, 
1994. 67 с. (соавт.).

Лит.: Викторова В. Д. Обращаясь к теоретическому наследию В. Ф. Ге- 
нинга И 120 лет археологии Восточного склона Урала. Первые чтения памя
ти Владимира Федоровича Генинга. Ч. I. Екатеринбург, 1999. С. 24—31; Ко
валева В. Т. Свердловская школа В. Ф. Генинга // Там же. С. 19—24; Генинг 
Владимир Федорович. Библиогр. указ. (сост. Б. Б. Овчинникова). Екатерин
бург, 1999. 30 с.

Б. Б. Овчинникова

Главацкий Михаил Ефимович 
(7.02.1924, г. Умань, Черкасская губ.)

Из семьи служащих. Окончил истор.-филол. фак-т 
УрГУ (1950).

Науч, руководитель канд. дис. — ак. РАН М. П. Ким. 
На формирование как исследователя повлияли также 
труды ак. Б. Д. Грекова, проф. В. 3. Дробижева.

Канд, дис.: «Подготовка инженерных кадров на 
Урале» (специальность «история СССР», 1963, ИИ АН 
СССР).

Докт. дис.: «КПСС — организатор формирования 
технической интеллигенции на Урале» (специальность 
«история КПСС», 1974, УрГУ).

Доцент (1964). Профессор (1976).
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Рабочий (1941—1943), мастер на заводе № 50 в г. Свердловске (1944—1945), 
студент УрГУ (1945—1950), зам. нач. учеб, части УрГУ (1950—1963), ст. пред., 
доц., проф. каф. истории КПСС УрГУ (1963—1993), проф. каф. источникове
дения (1993—1996), проф. каф. архивоведения (1996—2001), проф. каф. доку- 
ментоведения, информационно-правового обеспечения управления (с 2001).

Зам. председателя Проблемного Совета Министерства высшего образова
ния «Культурное строительство в СССР» (1975—1992), руководитель исследо
вательского центра «XX век в судьбах интеллигенции России» (с 1994); зам. 
председателя Межвузовского центра РФ «Политическая культура интеллиген
ции, ее место и роль в истории Отечества» (с 1994); представитель Конгресса 
интеллигенции РФ по Уральскому федеральному округу (с 2000); гл. ред. ж-ла 
«Известия Уральского университета» (серия «Проблемы образования, науки и 
культуры»); руководитель творческого коллектива по подготовке учебных 
книг по истории России, которые изданы массовым тиражом в Екатеринбурге, 
Чебоксарах, Челябинске, Москве.

Исследует историю высшей школы на Урале, историографию российской 
интеллигенции. По его инициативе ежегодно начиная с 1992 проводятся всерос
сийские конференции по истории интеллигенции. Основатель (совместно с 
В. Г. Чуфаровым) уральской научной школы интеллигентоведения. Под его ру
ководством 34 соискателя подготовили канд. дис.; консультант 9 соискателей, 
ставших докт. истор. наук. Изучая историю высшей школы Урала, впервые уста
новил наличие альтернативных проектов учреждения УрГУ; показал роль выда
ющихся государственных и общественных деятелей в реализации декрета, преду
сматривающего подготовку в одном учебном заведении специалистов в области 
гуманитарных, естественных и технических отраслей знания; обосновал вывод, 
что этим был создан новый для России тип университета. Новизна в изучении ис
тории технической интеллигенции Урала состоит в установлении численности и 
состава инженерно-технических кадров, в определении основных источников 
формирования в регионе производственно-технической интеллигенции в 1920— 
1930-е гт. и их соотношение на разных этапах. Автор первой монографии, специ
ально посвященной историографии советской интеллигенции. Внес вклад в раз
работку ряда проблем: о миротворческой деятельности интеллигенции в годы 
первой русской революции; о критериях дифференциации интеллигенции после 
октябрьского переворота; о причинах выбора руководством советской власти в 
1922 депортации как метода решения проблемы взаимоотношений с инакомыс
лящей элитой и о механизме осуществления этой масштабной операции; о роли 
сменовеховских идей и конформизма в установлении партнерских отношений с 
властью и обстоятельствах, прервавших этот процесс; о роли интеллигенции в 
развитии благотворительности. Руководитель издательской программы «Исто
рия металлургии Урала в биографиях», ориентированной на издание книг о вы
дающихся металлургах, а также энциклопедии «Металлурги Урала».

Гранты: Ин-та Открытое общ-во (представительство в России) в 2000 и 
2001; Министерства образования России (2001). Удостоен серебряной медали 
ВДНХ за книгу «Культурное строительство на Урале« (1984), медали им. Чупи- 
на за труды по изучению Урала. Лауреат премий: Ученого совета УрГУ за луч
шую научную работу (1985, Первая премия), фонда Сороса за лучшую руко
пись учебной книги (1993); премии им. В. П. Бирюкова за лучшую книгу по кра
еведению (1998), Ученого совета УрГУ за достижения в учебно-методической 
работе (1999).
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Поддерживает связи с Гуверовским ин-том Стенфордского ун-та, Ассоциа
цией исследователей российского общ-ва XX в. (Москва), Центром по изуче
нию истории культуры ИРИ РАН (Москва), сектором истории культуры Ин-та 
истории СО РАН (Новосибирск), Межвузовским проблемным советом по исто
рии интеллигенции (Иваново).

Соч.: Уральский государственный университет. Свердловск, 1960. 86 с.; 
КПСС и формирование технической интеллигенции на Урале. Свердловск, 
1974. 248 с.; Советские историки о политическом размежевании буржуазной 
интеллигенции в период Октябрьской революции // Интеллигенция и револю
ция. XX век. М., 1985. С. 280—294; Историография формирования интеллиген
ции в СССР. Свердловск, 1987. 108 с.; Рождение Уральского государственного 
университета. Екатеринбург, 1995. 240 с.; К вопросу о конформизме интелли
генции // Интеллигенция России в конце XX века: система духовных ценностей 
в исторической динамике. Екатеринбург, 1998. 80 с.; Генерал от металлургии 
Павел Аносов. Екатеринбург, 1999. 248 с. (науч, ред., сост., соавт.); История 
России. XX век: Мат-лы и док. М., 1999. 608 с. (науч, ред., сост., соавт.); Хрес
томатия по истории Урала XX века. Екатеринбург, 1998 (науч, ред., сост., со
авт.); Владимир и Софья Грум-Гржимайло «Секрет счастливой жизни». Екате
ринбург, 2001. 296 с. (науч, ред., сост., соавт.); Металлурги Урала. Энциклопе
дия. Екатеринбург, 2001. 448 с. (рук. раб. гр., сост., соавт.); Старый Невьянский 
завод. Екатеринбург, 2001. 228 с. (рук. авт. колл., соавт.).

Лит.: Меметов В. С., Кондрашева М. И., Раскатова Е. М. В постоянном по
иске // Тез. докл. Республ. науч.-метод, конф. 24—25 марта 1994 г., посвящен
ной М. Е. Главацкому. Иваново, 1994; Чернобаев А. А. Историки России. Кто 
есть кто в изучении отечественной истории. Саратов, 2000. С. 115.

М. И. Кондрашева

Голдина Римма Дмитриевна 
(2.10.11.1941, с. Большая Соснова, Пермская обл.)

Из семьи служащих. Училась в Пермском ГУ на 
истор. фак-те (1958—1962), Уральском ГУ (1962— 
1963). Науч, руководители профессора В. А. Оборин, 
В. Ф. Генинг.

Канд, дис.: «Ломоватовская культура в Верхнем 
Прикамье» (специальность «археология», 1971, ИА 
АН СССР).

Докт. дис.: «Верхнее Прикамье во второй половине 
I тыс. н. э.» (специальность «археология», 1990, МГУ).

Доцент (1976). Профессор (1991).
В 1963—1968 — ст. лаб. каф. истории СССР УрГУ; в 

1968—1970 —аспирант; 1970—1971 — асе.; 1971—
1972 — ст. преп. этой же кафедры. С 1972—1976 — ст. преп. каф. истории СССР 
УдГУ; 1976—1991 — доц.; 1980—1991 — декан истор. фак-та УдГУ; 1987— 
1991 — зав. каф. дореволюционной отечественной истории; с 1991 — зав. каф. ар
хеологии и истории первобытного общ-ва УдГУ; одновременно с 1992 директор 
науч.-исслед. Ин-та истории и культуры народов Приуралья при УдГУ.
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С 1993 — председатель диссертац. совета по археологии и этнографии при 
УдГУ. Подготовила к защите более 30 канд. истор. наук.

С 1973 возглавляет Камско-Вятскую археологическую экспедицию, за вре
мя работы которой открыто более 1000 древних памятников Приуралья, раско
пано более 300 поселений и могильников различных эпох, накоплен уникаль
ный материал по истории древних удмуртов, коми-пермяков, марийцев и других 
народов Приуралья.

Область науч, интересов — древняя история и культура народов Приура
лья, этногенез пермских народов. Опубликовала более 200 науч, работ. Осно
ватель науч, школы археологов Удмуртии.

По проблемам этногенеза активно работает на стыке сравнительного язы
кознания, этнографии, диалектологии, топонимики, фольклористики, мифоло
гии, антропологии и других дисциплин.

Грант Фонда Сороса «Древняя и средневековая история удмуртского наро
да» (1994); издательский грант РГНФ (1996); исследовательский грант РГНФ 
«Тарасовский могильник I—V вв. в Среднем Прикамье» (2001—2002).

Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики (1991). Почетный ра
ботник высшего образования России (1996). Премия Городской Думы женщи
нам-ученым г. Ижевска (1998); Государственная премия Удмуртской Республи
ки в области науки и техники (2001).

Поддерживает научные связи с ИА РАН, МГУ, Ин-том ранней истории 
(Австрия), Венгерским национальным музеем, Историческим музеем г. Сегеда 
(Венгрия).

Сон.: Хронология погребальных комплексов раннего средневековья в 
Верхнем Прикамье // Краткие сообщения ИА АН. Вып. 158. М., 1979. С. 79— 
90; Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск, 1985. 280 с.; Про
блемы этнической истории пермских народов в эпоху железа // Проблемы эт
ногенеза удмуртов. Устинов, 1987. С. 6—37; Средневековые памятники верхо
вьев Камы. Свердловск, 1989. 216 с. (соавт.); Могильники неволинской культу
ры в Приуралье. Иркутск, 1990. 174 с. (соавт.); Древняя и средневековая исто
рия удмуртского народа. Ижевск, 1999. 464 с.

Лит.: Достижения научной школы финно-угорских археологов // Вклад 
ученых Удмуртии в науки России. Ижевск, 1996. С. 79—81; Кто есть кто в Уд
муртии. Ижевск, 1999. С. 148; Удмуртская Республика: Энциклопедия. Ижевск, 
2000. С. 279; Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении отече
ственной истории. Саратов, 2000. С. 116—117.

В. А. Капанин

86



Голикова Светлана Викторовна 
(24.03.1964, г. Березовский)

Из семьи рабочих. Училась на истор. фак-те УрГУ 
(1981—1986). На становление ученого оказали влияние 
профессора М. А. Поляковская, Н. А. Миненко.

Канд, дис.: «Семья горнозаводского населения Ура
ла во второй половине XVIII века: демографический 
аспект» (специальность «отечественная история», 
1993, ИИиА УрО РАН).

С 1989 работает в ИИиА УрО РАН, м. н. с., н. с., 
с. н. с. Принимала участие в российско-шведском меж
дународном проекте «Социальная огранизация желе
зоделательного производства России и Швеции в ран
неиндустриальный период», в подготовке « Уральской 
исторической энциклопедии».

Исследовательская проблематика: историческая демография, традицион
ная культура русских Урала, социальная история. Исследовала историю се
мьи и домохозяйства XVIII — начала XX в., обряды и материальную культу-
ру уральского крестьянства, дореволюционную культуру горнозаводского 
населения Урала, народные верования и медицину, систему социального 
обеспечения горнозаводского населения, уральскую пореформенную сель
скую общину.

Опубликовала 52 науч, работы.
Соч.: Традиционная культура русского крестьянства Урала XVIII—XIX ве

ков. Екатеринбург, 1996. С. 92—157; Households, Families and Iron-Making // Iron- 
making societies. Early Industrial Development in Sweden and Russia, 1600—1900. 
Oxford, 1997. P. 218—243 (соавт.); Сельское самоуправление на Урале во второй 
половине XIX — начале XX в. // История местного самоуправления на Урале в 
XVIII — начале XX в.: город, село, деревня. Екатеринбург, 1999 С. 92—135; 
Горнозаводские центры и аграрная среда в России: взаимодействия и противо
речия (XVIII — первая половина XIX века). М., 2000. 261 с. (соавт.); Семья гор
нозаводского населения Урала XVIII—XIX веков: демографические процессы 
и традиции. Екатеринбург, 2001. 196 с.

И. Л. Манъкова
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Головнев Андрей Владимирович 
(14.03.1958, Челябинск)

Из семьи научно-технической интеллигенции. В 
1980 окончил истор. фак-т Омского ГУ и прошел спе
циализацию на каф. этнографии МГУ. Науч, руково
дители: проф. Л. П. Лашук, д. и. н., в. н. с. В. И. Васи
льев.

Канд, дис.: «Исторические формы хозяйства у на
родов Северо-Западной Сибири» (специальность «эт
нография», 1986, МГУ).

Докт. дис.: «Самодийцы и угры Западной Сибири: 
комплексы традиционных культур» (специальность 
«этнография», 1995, Ин-т археологии и этнографии 
СО РАН).

В 1980—1982 — учитель истории в школе с. Усть-Ишим Омской обл. В 
1982—1990 — преп. и зав. каф. истории СССР Тобольского ГПИ. С 1990 — 
с. н. с., с 1999 — в. н. с. ИИиА УрО РАН. С 1991 — директор «Этнографичес
кого Бюро» (Екатеринбург).

Руководитель серии этнологических и междисциплинарных проектов 
ИИиА УрО РАН: «Культурология самодийских и угорских народов» (1992— 
1994), «Арктическая культурология» (1995—1997), «Арктическая культуроло
гия II: Мангазейский путь» (1998—2001), «Северный исследовательский форум 
России» (2001), «Этнология и визуальная антропология Северной Евразии» 
(2002). Руководитель ряда международных и межрегиональных североведчес- 
ких проектов. Член Ученого совета и диссертац. совета в ИИиА УрО РАН, 
член координационного совета по археологии и этнографии Западной Сибири, 
член Международного координационного комитета Северного исследователь
ского форума (Northern Research Forum), инициатор и руководитель Северного 
исследовательского форума России.

Автор нового концептуального подхода к исследованию культуры как че
тырехмерной системы, развивающейся в природном и социальном пространст
ве в динамике субъектно-объектных отношений. Автор исторической типоло
гии традиционной экономики коренных народов Урала и Западной Сибири, 
оригинальных концепций этногенеза, происхождения хозяйственных форм, со
циальных институтов и мифоритуального комплекса ряда народов Российского 
Севера. Автор нового герменевтического метода интерпретации значений и 
символов традиционных культур, выраженного названием книги «Говорящие 
культуры». Одним из первых в России использовал средства кинематографа 
для создания этнических образов, лидер российской визуальной антропологии, 
обладатель гран-при I и II Российских фестивалей антропологических фильмов 
(1998,2000). Авторский стиль в литературе и кинематографе рецензенты назы
вают «художественной этнографией».

Фундаментальные и прикладные этнологические исследования сочетаются 
с работами в области истории и методологии истории, археологии, искусство
ведения, социологии, политологии.

Гранты: John D. and Catherine Т. MacArthur Foundation «Tracing Cultural 
Change in Northwest Siberia» (1992); кинематографическая премия им. Андриеса 
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Слапиньша, присужденная Смитсониевским ин-том, США (1994); American 
Council of Learned Societies «Nenets Myths and Legends» (1999, 2000); Фонд Соро
са «Кочующий северный кинофестиваль» (2001).

Поддерживает науч, связи с академическими ин-тами, вузами, кино-, теле
студиями, музеями России; Российской ассоциацией визуальной антропологии; 
Северным исследовательским форумом России; Northern Research Forum; 
International Arctic Social Sciences Association; Institute of Arctic Studies, Dartmouth 
College, USA; Smithsonian Institution, USA; Institut fur den Wissenschaflichen Film, 
Gottingen, Germany; University of Helsinki, Finland; University of Lapland, Finland; 
University of Akureiri, Iceland; University of Tromso, Norway.

Ответственный редактор 9 сборников науч, работ, в том числе 4-томного 
издания мат-лов Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов За
падной Сибири» (Тобольск, Омск, 1998—2001).

Автор 8 антропологических фильмов, отмеченных призами отечественных 
и международных кинофестивалей, сб. стихов (песен) «Дом на холме» (Екате
ринбург, 1997).

Автор более 140 науч, публикаций.
Соч.: Историческая типология хозяйства народов Северо-Западной Сиби

ри. Новосибирск, 1993. 204 с.; Говорящие культуры: традиции самодийцев и уг
ров. Екатеринбург, 1995. 605 с.; Siberian Survival: The Nenets and Their Story. 
Ithaca, New York: Cornell University Press, 1999 (with Gail Osherenko); Соавтор 
коллективных монографий и учебных пособий: История Ямала (1-е и 2-е изд.). 
Тобольск; Яр-Сале, 1992. 106 с.; 1994. 126 с.; Народы Сибири: права и возмож
ности. Новосибирск, 1997. С. 80—90; Hunters and Gatherers in the Modem World: 
Conflict, Resistance, and Self-determination. Ed. P. Schweitzer, M. Biesele, and 
R. Hitchcock. New York; Oxford: Berghahn Books, 2000. P. 125—149.

Лит.: [Рец.] Slavic Review, 2000. Vol. 59. N 4 (Bruce Grant). P. 922—923; 
Anthropology Today. 2000. Vol. 16, N 6. P. 21—23 (Asen Balikci); Северный реги
он. Наука, образование, культура. 2000. № 1. С. 160—161; Alternatives Journal. 
2001. Vol. 27. N 1. Р. 36 (Terry Fenge); Circumpolar Journal. 2001. N 2. P. 35—45 
(Karen Mulders).

Г. E. Корнилов

Голубев Петр Александрович 
(10.01.1855, Омутнинский завод, 

Вятская губ. — 05.02.1915, Самара)

Из семьи крепостных. С 1868 по 1875 учился в Вят
ской мужской гимназии. В 1880 окончил физ.-мат. 
фак-т Казанского ун-та.

После учебы преподавал математику в гимназии 
г. Троицка (Оренбургская губ.). Во время учебы в ун
те принимал участие в деятельности революционных 
кружков, а затем возглавил кружок молодежи в Тро
ицке. В 1883 был уволен из гимназии и выслан на три 
года в Царевококшайск (Йошкар-Ола). В 1885—1886 
жил в Казани. В 1887 выслан в Томск. Затем поселил
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ся в Вятке. С 1898 по 1904 жил в Перми, где служил ревизором Пермской кон
трольной палаты. Затем жил в Самаре.

Интересовался проблемами крестьянства и земства в России. Исследовал 
материальное и правовое положение крестьян, землевладение и землепользо
вание, налогообложение, кредит, деятельность земства. Публиковался в сто
личных и местных периодических изданиях либерального и демократического 
направлений. В 1895 добился издания общественно-литературной газеты «Вят
ский край». В конце XIX — начале XX в. подготовил и издал сборники истори
ко-статистических таблиц по губерниям России (Саратовской, Воронежской, 
Оренбургской, Вятской, Владимирской, Ярославской, Пермской и Уфимской). 
Историко-статистические труды представляют науч, интерес для изучения эко
номического и культурного развития регионов России. В них содержатся важ
ные сведения об административном делении, землевладении, посевных площа
дях, урожаях главных культур, данные о развитии промышленности, движению 
населения, его положения, финансах земства и городов. Провел огромную ра
боту по выявлению, систематизации и отбору статистических данных. Таблицы 
основаны на тщательно отобранных опубликованных и неопубликованных ис
точниках. Эти сборники остаются весьма ценными материалами и для совре
менных историков.

Подготовил свыше 100 публикаций: статей, очерков и книг. Являлся посто
янным сотрудником журналов «Русское богатство», «Вестник Европы», «Се
верный вестник», «Волжский вестник» и уральских газет. Свои взгляды на ис
торию горнозаводского Урала XVIII в. изложил в докладе, прочитанном в 
Пермском научно-промышленном музее в 1900 и опубликованном под названи
ем «Двухсотлетие русской горной промышленности». Известна его книга «Вят
ское земство среди земств России», изданная на французском языке для выстав
ки в Париже (1900). На русском языке она вышла в 1901. Книга удостоилась зо
лотой медали Парижской выставки, ее признали «выдающейся», хорошо рас
крывающей историю земства.

Соч.: Тридцатилетие земства в Пермской губернии. Б. м., 1900; Двухсотле
тие русской горной промышленности. Пермь, 1904; Историко-статистические 
таблицы по Пермской губернии. Пермь, 1904; Историко-статистические по- 
уездные таблицы по Пермской губернии. Пермь, 1905.

Лит.: Коровин А. Ф. Видный уральский краевед П. А. Голубев // Седьмые 
Бирюковские чтения, посвященные 250-летию Челябинска. Челябинск, 1987. 
С. 80—82; Плотникова Г. Н. П. А. Голубев и его деятельность в Перми //Третьи 
Смышляевские чтения. Пермь, 1993. С. 53—54; Усанов В. И., Свечников П. Г. 
Летописцы старого Урала. Челябинск, 1995. С. 99—102; Гилева С. И., Шуми
лов Е. Н. Голубев Петр Александрович // Краеведы и краеведческие организа
ции Перми: Биобиблиографический справочник / Сост.: Т. И. Быстрых,
А. В. Шилов. Пермь, 2000. С. 110—111.

Е. Ю. Апкаримова
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Горбунов Владимир Степанович 
(12.11.1946, г. Краснодон, Ворошиловградская 

обл., УССР)

Из семьи служащих. Окончил Башкирский ГУ ис- 
тор. фак-т (1966-—1972).

Науч, руководитель проф. Н. Я. Мерперт. Из дру
гих ученых наибольшее влияние оказали: О. Н. Бадер, 
К. В. Сальников, Г. Н. Матюшин, А. Д. Пряхин, 
Е. Н. Черных.

Канд, дис.: «История племен абашевской культуры 
в бассейне р. Белой» (специальность «археология», 
1977, ИА АН СССР).

До кт. дис.: «Бронзовый век Волго-Уральской лесо
степи» (специальность «археология», 1992, ИА РАН).

Доцент (1978). Профессор (1993).
После окончания ун-та работал на каф. истории СССР досоветского пери

ода БашГУ асе. С 1974 работал в БашГПИ ст. преп. каф. истории СССР и все
общей истории, в 1978—1983 — доц. каф. истории СССР, зам. декана истор. 
фак-та БашГПИ, С 1984 по 2000 — проректор по учебной работе БашГПИ. В 
2001 назначен первым проректором БГПУ. В 1993 создал и возглавил каф. ис
торико-культурного наследия на истор. фак-те БГПУ.

С 1970 по 1984 — руководитель археологической экспедиции истор. фак
тов БашГУ (1970—1974) и БашГПИ (1974—1984), начальник экспедиций в зо
нах новостроек (1972—1995). Член общ-ва «Знание» Башкирского отделения 
ВООПИК, зам. председателя общ-ва советско-индийской дружбы, член попе
чительских советов ряда школ Уфы. Член диссертац. советов при Воронеж
ском ГУ и МАЭОУП УНЦ РАН.

Основная проблематика связана с изучением древностей бронзового века 
восточноевропейской степи и лесостепи, предметом исследования послужили 
мат-лы уральской абашевской культуры. Ведет разработку проблем срубной 
культурно-исторической общности во всем ареале ее распространения от Дне
пра на западе до р. Урал на востоке.

Подготовлены мат-лы для публикации в серии «Археология России в 20 то
мах» по срубной культурно-исторической общности.

Интересы в области теории, истории и методологии исторической науки, 
этнологии, антропологии.

Действительный член РАЕН и Международной педагогической академии. 
Заслуженный деятель науки РБ.

Научные связи поддерживает с отделом неолита и бронзы ИА РАН, Воро
нежским и Самарским ГУ, Воронежским, Самарским, Оренбургским ГПУ.

Опубликовал более 120 науч, работ.
Соч.: Археологические источники в историческом краеведении. Учеб. пос. 

Уфа, 1981. 86 с.; Абашевская культура Южного Приуралья. Учеб. пос. Уфа, 
1986. 86 с.; Поселенческие памятники бронзового века в лесостепном Приура
лье. Куйбышев, 1989. 134 с.; Новые материалы по эпохе бронзы Южного При
уралья. Уфа, 1990. 59 с. (соавт.); Некоторые проблемы культурогенетических 
процессов эпохи бронзы Волго-Уралья. Свердловск, 1990. 39 с.; Некрополь 
эпохи бронзы Южного Приуралья. Уфа, 1993. 162 с. (соавт.); Бронзовый век 
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Волго-Уральской лесостепи. Уфа, 1992. 223 с.; Проблемы реконструкции основ 
хозяйств населения Волго-Уралья в эпоху бронзы. Уфа, 1992. 40 с.; Концепция 
бронзового века Южного Урала в трудах К. В. Сальникова и ее влияние на раз
витие археологической мысли (60-е — нач. 70-х гг. XX в.). Уфа, 1999. 40 с. (со- 
авт.); У истоков новых гипотез по проблемам эпохи бронзы Уральского регио
на (70-е — 80-е годы). Уфа, 1999. 43 с.

Лит.: Горбунов Владимир Степанович. Библиографический указатель. 
Уфа, 1993; Археологи уходящего века. Воронеж, 1999. С. 93—102.

Ш. Р. Зайнетдинов

Горловский Моисей Аронович 
(1912, г. Гомель— 13.04.1964, Свердловск)

Из семьи служащих. Окончил в 1937 криминалис
тический фак-т Ленинградского юридического ин-та.

Канд, дис.: «История городского управления в Рос
сии во второй половине XIX — начале XX в.» (специ
альность «юридические науки», 1941).

Докт. дис.: «Очерки социально-экономической ис
тории русского города на Урале: город Екатеринбург в 
XVIII и в начале 70-х гг. XIX в.» (специальность «исто
рия СССР», 1957, МГУ), но решением ученого совета 
МГУ отказано в представлении к утверждению уч. 
степ. докт. истор. наук, рекомендовано доработать.

Доцент (1944).
В 1937—1938 работал ст. следователем. С 1938 по 1941 — аспирант каф. ис

тории государства и права СССР Ленинградского юридического ин-та. По пу
тевке Наркомата юстиции СССР в 1941 направлен в Свердловск. Работал зав. 
учебной части Свердловской юридической школы. С 1942 по 1964 — доц., зав. 
каф. истории СССР (1944—1960), доц. каф. отраслевых экономик, зав. каф. на
родного хозяйства и экономической географии (1962—1964) УрГУ.

По его инициативе была проведена первая научная конференция по исто
рии Екатеринбурга — Свердловска (1947). С 1960 — член редколлегии по на
писанию очерков по истории Урала в 2 т. (гл. ред. д. и. н. В. К. Яцунский).

Основная проблематика науч, исследований — история Екатеринбурга — 
Свердловска; городская реформа 1870. Сделал вывод о том, что избирательная 
система не позволяла принимать участие в выборах подавляющей части насе
ления Екатеринбурга, обеспечивала численное преимущество верхушке город
ского общ-ва в органах городского самоуправления. Выборные органы город
ской власти рассматривает как простой придаток государственного бюрокра
тического аппарата. Его трудам присуща абсолютизация классовых антагониз
мов в истории Урала XIX в., односторонняя оценка государственных деятелей 
данной эпохи как «представителей военного феодально-крепостнического ре
жима».

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Сон.: Горный город Екатеринбург. Свердловск, 1948. 152 с.; Из истории ра

бочего движения на Урале. Свердловск, 1954. 38 с. (соавт.); Очерки истории 
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Свердловска. Свердловск, 1958. С. 5—72, 87—93, 100—103; История городской 
реформы 1870 года в России (подготовка реформы. Очерк первый) // Учен. зап. 
УрГУ. Общественные науки. Свердловск, 1948. С. 74—93.

И. Л. Манъкова

Горовой Федор Семенович 
(19.02.1916, с. Плоское, Анастасьевский у., 

Херсонская губ. — 8.06.1973, Пермь)

Из семьи крестьян. В 1937 окончил истор. фак-т 
Одесского ГПИ. Наибольшее влияние на становление 
оказали проф. В. К. Яцунский, ак. М. В. Нечкина.

Канд, дис.: «Волнения временнообязанных кресть
ян Пермского Предуралья в 60-х годах XIX века» (спе
циальность «история СССР», 1946, МГИАИ).

До кт. дис.: «Падение крепостного права на горных 
заводах Урала» (специальность «история СССР», 1952, 
ИИ АН СССР).

Профессор (1956).
В 1937—1941 работал учителем, директором 

школы, зав. районо в г. Геническе Запорожской обл. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1945—1973 работал в Пермском ун-те на каф. исто
рии СССР (с 1948 — заведующий). В 1955—1956 занимал должность проф. 
Карлова ун-та в Праге (Чехословакия). В 1961—1970 — ректор ПермГУ. На 
посту ректора много внимания уделял совершенствованию учебно-воспита
тельной работы, укреплению материальной базы. Был построен корпус, два 
студенческих общежития, столовая, производственные мастерские, обнови
лись и возросли основные фонды ун-та. Активизировалась студенческая на
уч. работа, особенно в области гуманитарных наук. Многие студенты ун-та 
занимали призовые места на Всесоюзных и Всероссийских конкурсах студен
ческих науч, работ.

Основная проблематика исследований — история отмены крепостного пра
ва. В его монографиях и статьях рассмотрены вопросы кризиса крепостной си
стемы хозяйства, предпосылки ликвидации крепостничества в условиях Урала. 
Важное место в науч, исследовании занимали труды по узловым проблемам ре
волюций 1905—1907, 1917, гражданской войны на Урале.

Организатор исторической науки в крае: инициатор науч, конф., ред. и сост. 
многочисленных сб. ст. и док., руководитель науч, коллективов, подготовив
ших такие фундаментальные труды, как «История Урала» в 2 томах (Пермь, 
1963—1965), «Очерки Пермской областной партийной организации», один из 
создателей и первый председатель Уральского отделения Археографической 
комиссии при отделении истории АН СССР.

Внес вклад в археографию Урала, был редактором первых выпусков 
«Уральского археографического ежегодника».

Заслуженный деятель науки РСФСР (1966). Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, «Знак почета» и семью медалями.

Опубликовал 85 науч, работ, в т. ч. 7 монографий.
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Соч.: Волнения крестьян Пермского Предуралья в 60-х гг. XIX в. Пермь, 
1951. 155 с.; Революционно-демократическое движение в Пермской губернии в 
60-х гг. XIX в. Пермь, 1952. 100 с.; Отмена крепостного права и рабочие волне
ния на Урале (в Пермской губернии). Пермь, 1954. 148 с.; Падение крепостно
го права на горных заводах Урала. Пермь, 1961. 408 с.; Очерки революции 
1905—1907 гг. на Урале. Пермь, 1955. 168 с.; Урал в огне революции: Проле
тарская революция в Пермской губернии. Пермь, 1967. 234 с. (соавт.).

Лит.: Мухин В. В., Оборин В. А., Рабинович Я. Б. Ф. С. Горовой — историк 
Урала // Уральский археографический ежегодник за 1972 год. Пермь, 1974. 
С. 3—10; Они же. Ф.С. Горовой Ц История СССР. 1974. № 2. С. 228—229; Му
хин В. В., Ощуркова Р. А. Ведущий историк Урала: Ф. С. Горовой — ученый, 
ректор, человек // История и методология науки. Вып. 3. Пермь, 1996. С. 241— 
257; Аленчикова Н. Д. Ф. С. Горовой и Б. Н. Назаровский в истории Госархива 
Пермской области // Документальная память эпохи. Пермь, 1999. С. 70—76; 
Профессора Пермского государственного университета (1916—2001). Пермь, 
2001. С. 36—37.

В. В. Мухин, А. В. Шилов

Грановский Семен Анатольевич 
(21.04.1926, г. Верхнеднепровск, Днепропетровская обл.)

Из семьи крестьян. С началом Великой Отечественной войны работал в 
колхозах «Червоный колос» и им. Дзержинского. С ноября 1943 по ноябрь 1962 
служил в Советской Армии, принимал участие в боевых действиях против ми
литаристской Японии. В 1949 окончил Ленинградское военно-политическое 
училище, был зам. командира батареи по политической части, нач. клуба час
ти в Северо-Кавказском военном округе. В 1960 окончил с отличием истор.- 
филол. фак-т Кабардино-Балкарского ГУ.

На становление ученого большое влияние оказал доц. В. А. Саматов.
Канд, дис.: «Совместная работа гражданских и военных партийных организа

ций по воспитанию молодежи» (специальность «история КПСС», 1968, УрГУ).
Докт. дис.: «Центральная партийная печать в борьбе за осуществление ле

нинской национальной политики (1917—1937 гг.)» (специальность «история 
КПСС», 1983, МГУ).

С ноября 1962 работает в системе образования — преподавателем Камы
шинского военно-технического училища, учителем истории и обществоведения 
средней школы, асе., ст. преп., доц. каф. истории Волгоградского ГПИ. С авгу
ста 1977 работает доц., проф. каф. истории КПСС УГЛА, 11 лет был зав. каф.

Опубликовал более 100 работ, свыше 50 очерков и публицистических ста
тей в центральной, армейской, областной и вузовской печати.

Исследовал процесс становления и развития центральной партийной печа
ти после Октябрьской революции и гражданской войны. Проанализировал 
роль печати в организации многонациональной прессы в республиках, нацио
нальных областях и округах СССР, формы и методы работы редакций партий
ных газет и журналов в осуществлении равенства многонациональных народов 
в политической, экономической и духовной сферах.

Почетный работник высшей школы РФ.
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Имеет 16 государственных наград, в том числе орден Отечественной войны 
II степени, три медали «За боевые заслуги», две — «За безупречную службу» I 
и II степени, медаль Г.К. Жукова.

Сон.: Центральная партийная печать в борьбе за осуществление ленинской 
национальной политики. 1917—1937 гг. Саратов, 1982. 192 с.; На пути к равен
ству. Волгоград, 1974; Партийная пресса и борьба за равенство народов в поли
тической сфере // Вопросы идеологической работы. Волгоград, 1970; Борьба 
центральной партийной печати за экономическое равенство народов и созда
ние единого народнохозяйственного комплекса в стране // Вопросы идеологи
ческой работы. Волгоград, 1972; Печать и интернациональное единство наро
дов СССР. Волгоград, 1974; С именем Ленинского комсомола. Свердловск, 
1982. 96 с. (соавт.); Уральская государственная лесотехническая академия. Ека
теринбург, 2000. 150 с. (соавт.).

В. И. Цепилова

Григорьев Василий Васильевич 
(15.03.1816, Санкт-Петербург— 19.12.1881, Санкт-Петербург)

Окончил Петербургский ун-т (вост. отд. филол. фак-та). Проф. вост. яз. при 
Ришельевском лицее в Одессе (1834—1844). В 1842 защитил магистерскую дис. 
при Моск, ун-те по истории Золотой Орды. С декабря 1851 по январь 1863 жил 
в Оренбурге, был чиновником особых поручений при генерал-губернаторе 
В. А. Перовском, участвовал в походе 1853 на Ак-Мечеть, в 1854—1859 — 
председатель Оренбург, пограничной комиссии, с 1859 по январь 1863 возглав
лял Областное правление оренбургскими киргизами.

Занимался исследованием истории Оренбургского края, Башкирии, Казах
стана и Средней Азии. Подготовил исторические записки об уральских и орен
бургских казаках, казахах, статьи об Илецких соляных копях, о хозяйственном 
быте уральских казаков. Разработал «План приведения в известность архивных 
памятников по истории Оренбургского края», проект издания «Оренбургского 
календаря», основал в Оренбурге первую научную библиотеку. За статью об 
областных русских словах восточного происхождения и другие работы в 1854 
был избран чл.-корр. Петербургской АН. Активно сотрудничал с Русским гео
графическим общ-вом, Археологическим общ-вом, Общ-вом истории и древ
ностей Российских. Написал около 200 работ, в том числе «Описание Хивин
ского ханства и дороги туда из Сарайчиковой крепости», книги по истории 
СПб. ун-та, о жизни и деятельности русского востоковеда П. С. Савельева, ис
торика Н. Т. Грановского. В 1863—1978 возглавлял кафедру Востока при вос
точном фак-те Петербургского ун-та, первым в России начал читать универси
тетский курс истории Востока. В 1874—1880-х служил нач. Главного управле
ния по делам печати.

Лит.: Веселовский Н. И. Василий Васильевич Григорьев по его письмам и 
трудам. 1816—1881. СПб., 1887. 393 с.; Зобов Ю. С. Историки Южного Урала. 
Вторая половина XIX — начало XX в. Оренбург, 1991. С. И—18; Биобиблио
графический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. М., 
1974.

Ю. С. Зобов
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Гришкина Маргарита Владимировна 
(04.04.1943, д. Кочуково, Юкаменский р-н, 

Удмуртская АССР)

Из крестьянской семьи. Училась в 1959—1963 на 
истор.-филол. фак-те Удмуртского ГПИ.

Наибольшее влияние на формирование ученого 
оказали профессора А. А. Преображенский, В. Д. Дми
триев.

Канд, дис.: «Крестьянство Удмуртии в XVIII в.» 
(специальность «история СССР», 1977, ИИ СССР АН 
СССР).

Докт. дис.: «Аграрный строй и крестьянство Удмур
тии в XVII — первой половине XIX в.» (специальность 
«отечественная история», 1995, ИИиА УрО РАН).

С. н. с. (1980). Доцент (1992). Профессор (2001).
Преподавала историю в Ярской средней школе, была сотрудником Ярской 

районной газеты. В 1965—1987 работала в Удмуртском НИИ языка, литерату
ры, истории при СМ Удмуртской АССР. В 1975—1987 — зав. сектором исто
рии. С сентября 1987 по 1997 преподавала в УдГУ, с 1994 — зав. сектором ис
тории Ин-та истории и культуры финно-угорских народов Приуралья при 
УдГУ. С 1997 работает в Удмуртском ИИЯЛ УрО РАН.

Отв. ред. и член редколлегии ряда науч, изданий. Член диссертац. совета УдГУ. 
Исследует историю крестьянства и аграрных отношений в Урало-Поволж

ском регионе периода позднего феодализма, а также социально-политические 
и культурные аспекты истории Удмуртии и удмуртского народа. Выявила дина
мику численности, этнический состав крестьянства, тенденции в развитии кре
стьянской семьи, эволюцию структуры землевладения и землепользования, 
изучила количественные показатели развития крестьянского хозяйства, пока
зала противоречивую картину взаимодействия позднефеодальных и формиру
ющихся капиталистических отношений, податное положение крестьянства в 
системе Российского феодального государства, проследила формы его борьбы, 
отметила черты специфики в развитии края, а также общие закономерности, 
свойственные для районов Среднего Поволжья и Приуралья. Исследовала раз
витие школы и здравоохранения в Удмуртии XVIII — первой половины XIX в.

Заслуженный деятель науки УАССР (1981) и РФ (1994).
Сотрудничает с Общ-вом Кастрена (Финляндия).
Сон.: Крестьянство Удмуртии в XVIII веке. Ижевск, 1977. 10,97 п. л.; Исто

рия Урала с древнейших времен до 1861 г. М., 1989 (соавт.); История крестьян
ства России до 1917 г. М., 1995 (соавт); Удмуртия в эпоху феодализма (конец 
XVII — первая половина XIX в.). Ижевск, 1994. 14,04 п. л.; Удмурты в IX—XIX 
вв.: Этюды из истории. Ижевск, 1994. 12,02 п. л.; Дауръёс пыр. Ижевск, 1996. 
11,16 п. л. (соавт.); Даур куара. Ижевск, 1998. 12,87 п. л. (соавт.).

Лит.: Удмуртская правда. 1993. 31 марта; Ученые — удмурты. Ижевск, 
1997. С. 13—15; Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении 
отечественной истории. Саратов, 2000. С. 130; Институт: история и современ
ность: к 70-летию Удмуртского института истории, языка и литературы УрО 
РАН. Ижевск, 2001. С. 264—265.

О. И. Васильева
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Гузненко Зинаида Ивановна 
(23.01.1939, г. Далматово, Курганская обл.)

Отец — агроном-садовод, мать — разнорабочая. 
Окончила в 1961 истор. фак-т УрГУ.

Наибольшее влияние на формирование ученого 
оказали профессора В. Г. Чуфаров, О. А. Васьковский, 
доц. В. В. Адамов.

Канд, дис.: «Партийное руководство высшей шко
лой Урала в годы Великой Отечественной войны» 
(специальность «история КПСС», 1973, УрГУ).

Доцент (1979).
В 1961—1963 работала учителем, завучем, дирек

тором школы, в 1963—1965 — вторым секретарем 
Алапаевского РК ВЛКСМ, в 1966 — асе. каф. истории

КПСС У ПИ. С 1967 работает в СГПИ (ныне УрГПУ) асе., ст. преп., доц. на ис
тор. каф., в 1984 по 1991 — декан фак-та педагогики и методики начального 
обучения, с 1992 по 1997 — организатор и декан истор. фак-та, с 2000 — про
фессор, зав. каф. теории и методики обучения истории истор. фак-та.

С 1984 — член Ученого совета СГПИ — УрГПУ, в его составе — член и ру
ководитель учебной комиссии. В 1995—1997 — член Науч.-метод. совета по ис
тории У МО МВ и ПО Российской Федерации. В 1998—2002 — уч. секретарь 
диссертац. совета УрГПУ.

Основная проблематика исследований: история высшего образования на 
Урале в годы Великой Отечественной войны; теоретико-методологические и 
методические проблемы общего и профессионального исторического образо
вания. Проблемы стандартизации общего и высшего образования и его регио
нализации.

Один из руководителей науч, темы «Региональная модель непрерывного 
исторического образования в Уральском регионе», включена в план работ 
УрО РАО. Чл.-корр. Международной академии наук педагогического образо
вания (1999), чл.-корр. Академии военно-исторических наук РФ (2000).

Награждена знаками: «Отличник народного просвещения», «Почетный ра
ботник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Участвовала в международных проектах по проблемам образования: 
1993—1997 — «Соединенные Штаты и Россия: партнерство в высшем образо
вании» (Чикаго, Северо-Иллинойский ун-т); 1993—1996 — «Повышение квали
фикации учителей» (ФРГ, г. Кальв, Академия повышения квалификации учи
телей — Россия, У ГПУ); 1997—1999 — проект Совета Европы по преподава
нию истории Европы 20-го столетия.

Опубликовано более 80 науч, работ.
Сон.: Культурное строительство на Среднем Урале. 1941—1977 гг. Сб. док. 

Свердловск, 1987. С. 3—19, 65—95, 222—282; «Бакалавр образования». Про
граммно-методические материалы. Ч. 1. Екатеринбург, 1993 (соавт.); Непре
рывное педагогическое образование. Вып. IV. СПб, 1994. С. 46—52; Историо
графия образования на Урале в годы Великой Отечественной войны // Урал в 
Великой Отечественной войне. 1941—1945 гг. Екатеринбург, 1995. С. 100— 
110; Национально-региональный компонент государственного образователь
ного стандарта по специальности «0304 — История». Екатеринбург, 1998 (со- 
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авт.); Дискуссионные вопросы периодизации отечественной истории // Третьи 
уральские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 1999. С. 166—169; 
Школы Ирбитского района в годы Великой Отечественной войны // Ирбит
ский край в истории России. Екатеринбург, 2000. С. 171—176; Социальная по
литика советского государства в отношении детства в годы Великой Отечест
венной войны // История социальной работы на Урале. Екатеринбург, 2001. 
С. 134—148; Очерки истории Уральского государственного педагогического 
университета. Екатеринбург, 2001. С. 38—56; Национально-региональный ком
понент профессионального исторического образования: структура и содержа
ние И Региональная модель исторического образования: история, теория, тех
нология. Екатеринбург, 2001. С. 11—17.

Г. Е. Корнилов

Гуськова Татьяна Константиновна 
(17.09.1926, г. Нижний Тагил)

Окончила УрГУ в 1951.
Канд, дисс.: «Рабочие Урала в пореформенный пе

риод (по материалам Нижне-Тагильского горнозавод
ского округа в 60—90-х гг. XIX в.)» (специальность 
«история СССР», ИИ СССР АН СССР, 1965). Науч, 
руководитель проф. Л. Б. Кафенгауз.

Докт дисс.: «Заводское хозяйство Демидовых в 
первой половине XIX века» (специальность «отечест
венная история», Москва, 1996).

Доцент (1972).
С 1956 по 1969 — н. с. Нижнетагильского крае

ведческого музея (сейчас Музей-заповедник истории
горнозаводского дела Среднего Урала. С 1969 работала на каф. философии 
и научного коммунизма — ст. преп., доц. С 1976 (с момента образования ис
торико-английского факультета) по 1978 читала на нем. яз. курс истории 
СССР. Со временем стала проф. каф. Отечественной истории истор. фак-та 
Нижнетагильского гос. пед. ин-та, успешно занимаясь педагог, деятель
ностью.

Область науч, интересов: история горнозаводской промышленности Урала 
в XVIII — начале XX в., история рабочих и горнозаводского населения Урала, 
история Нижнего Тагила и других населенных пунктов Урала до 1917 г. Пред
метом исследования стали особенности городообразующих процессов и форми
рования социумов в условиях горнозаводского Урала. Источниковедческие ис
следования основываются на материалах заводских архивов (источники для 
изучения положения и борьбы горнозаводских рабочих Урала), выявила ин
формативную ценность горнозаводской статистики.

Внесла вклад в изучение «Демидовской темы», показав роль Демидовых в 
истории уральской горнозаводской промышленности, рассмотрев заводское 
хозяйство Демидовых в первой половине XIX в., историю Нижне-Тагильского 
горнозаводского округа Демидовых, их роль в организации управления завод
ским хозяйством в XVIII — первой половине XIX в. Проанализировала эволю
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цию отношений заводчиков и горнозаводских рабочих в XVIII—XIX в. (по ма
териалам Нижне-Тагильского горнозаводского округа), роль Демидовых в 
формировании и развитии социума горнозаводского Урала.

Поддерживает научно-организационные связи с Междунар. Демидовским 
фондом. Участвовала во всех научных конференциях и ассамблеях, проводи
мых фондом в 1995—1997 гг. в Туле и Нижнем Тагиле. Член науч, совета Му
зея-заповедника истории горнозаводского дела на Среднем Урале, принимала 
участие в разработке науч, концепции создания Музея-заповедника, его фили
ала — Музея истории технической мысли на демидовских заводах в XVIII — на
чале XX в.

Автор более 50 работ.
Соч.: Заводское хозяйство Демидовых в 1-й половине XIX в. Челябинск, 

1995. 233 с.; Материалы заводских архивов как источник изучения формирова
ния пролетариата в горнозаводской промышленности Урала // Рабочий класс и 
рабочее движение в России (1861—1917 ). М., 1966; Эволюция горнозаводского 
хозяйства Урала во второй половине XIX — начале XX в. (по материалам Ниж
не-Тагильского округа) // Вопросы истории капиталистической России (про
блема многоукладное™). Свердловск, 1972; Горнозаводская статистика как ис
точник изучения численности и состава рабочих Урала в период капитализма // 
Рабочий класс России в период буржуазно-демократической революции. М., 
1978; Формирование новой социальной среды на горнозаводском Урале в XVIII 
— I пол. XIX в. и роли в этом процессе Демидовых II Альманах Международно
го Демидовского фонда. М., 2001. С. 173—174.

Лит.: Уральский рабочий. 1993. 9 декабря. № 234; Преображен
ский А. А. Гуськова Т. К. Хозяйство Демидовых в I пол. XIX в. // Отечествен
ная история. 1997. № 5. С. 180—181.

Л. В. Сапоговская



Давлетшина Зиля Миннияровна 
(23.01.1953, Уфа)

Из семьи служащих. В 1978 окончила филологиче
ский фак-т Башкирского ГУ. С 1989 работает в Отде
ле этнографии и антропологии ИИЯЛ УНЦ РАН. С 
1993 по 1997 участвовала в коллективном исследова
нии «Культура и быт народов Башкортостана: процес
сы этнического развития и межэтнического взаимо
действия».

Канд, дис.: «Татарское население Башкортостана 
(этнодемографическое исследование)» (специальность 
«этнография, этнология, антропология», 1998, Отдел 
народов Урала с Музеем археологии и этнографии 
Уфимского НЦ РАН).

С 2000 — с. н. с. В исследованиях представлен опыт системного анализа эт
нической демографии татар Башкортостана с конца XIX до конца XX в., дина
мика численности татарского населения и его расселение, воспроизводство, се
мейно-брачная и половозрастная структура, миграции. С 1998 исследует про
блему этнического взаимодействия башкир и татар. Наряду с проблемами эт
нографии, демографии интересуется и социологией, лингвистикой, фолькло
ром, декоративным искусством. Сотрудничает с этнографами ИИ АН РТ (Ка
зань), Российского этнографического музея (С.-Петербург), Пермского област
ного краеведческого музея.

Соч.: Динамика численности татарского населения Башкортостана // Исто
рический опыт развития духовной культуры Башкортостана. Уфа, 1992. 
С. 34—36 (соавт.); Янрус типтэрлэре // Тулпар. 195. № 4. С. 70—71; Историчес
кое прошлое и настоящее крещеных татар, живущих в Башкортостане // Науч
ное наследие башкирских ученых-эмигрантов и вопросы современности. Уфа, 
1995. С. 63—66; Символика знака и цвета в орнаментации тканей (по материа
лам северо-западных и северных районов РБ) II Проблемы культурогенеза на
родов Волго-Уральского региона. Уфа, 2001. С. 206—213; К истории изучения 
декоративно-прикладного искусства башкир // Этнография и антропология в 
Башкортостане. Уфа, 2001. С. 63—74; Наиль Валеевич Бикбулатов. Библио
графический указатель. Уфа, 2001.

III. Р. Зайнетдинов
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Данилов Владимир Алексеевич 
(22.07.1929, Тюмень)

Из семьи служащих. В 1951 окончил истор. фак-т 
Ярославского ГПИ. Учителя М. И. Фриман, С. Б. Кан, 
П. И. Рощевский, О. А. Васьковский, И. И. Минц, 
И. М. Разгон, А. В. Бакунин, Л. Е. Кертман.

Канд, дис.: «Массовое рабочее движение и форми
рование рабочих организаций в Германии в 60-х годах 
XIX века» (специальность «всеобщая история», 1955, 
Ленинградский ГПИ).

Докт. дис.: «Иностранные трудящиеся-интернацио
налисты на Урале и в Сибири (1917—1921 гг.)» (специ
альность «всеобщая история», 1988, УрГУ).

Доцент (1991). Профессор (1990).
С 1955 назначен на должность ст. преп. каф. истории Тюменского ГПИ. В 

1970—1980 — зав. каф. истории, в 1988—1999 — зав. каф. историографии и ис
тории России Тюменского ГУ. В 1957—1961 и 1972—1986 — декан истор.-фи- 
лол., истор., истор.-юрид. фак-тов Тюменского ГПИ (с 1973 — Тюменского 
ГУ). С 1999 — проф. каф. документоведения ТГУ.

Член правления областной организации общ-ва «Знание» (с 1956), предсе
датель науч.-метод. совета по пропаганде внешней политики областной органи
зации «Знание» (с 1956), член Правления областной ВООПИК (с 1987), зам. 
председателя областной организации Общ-ва советско-польской дружбы 
(с 1987), член Ученого совета областного краеведческого музея (с 1985).

Область науч, интересов: новая и новейшая история, теоретические про
блемы истории.

Соч.: Интернационалисты в борьбе за защиту власти Советов на Урале и в 
Сибири // Учен. зап. Свердл. пед. ин-та. Сб. 158. Историч. сб. Вып. 4. Сверд
ловск, 1971. С. 17—36; Образование и деятельность иностранных секций 
РКП(б) на Урале и в Сибири (1919—1920 гг.) // Науч. тр. Тюмен. ун-та. Сб. 3. 
Тюмень, 1974. С. 22—76; О деятельности немецких секций РКП(б) в Западной 
Сибири // Участие трудящихся зарубежных стран в Великой Октябрьской соци
алистической революции и защите ее завоеваний. М., 1965; Венгерская секция 
РКП(б) Омска в 1919—1921 гг. // Исторический сборник. Учен. зап. Тюмен. 
пед. ин-та. Тюмень, 1967 Т. 33. Вып. № 6; Иностранные секции Екатеринбург
ского губкома и Уралбюро ЦК РКПб в 1919—1920 гг. // Историческая наука на 
Урале за 50 лет. Вып. 2. Всеобщая история. Свердловск, 1968. С. 152—158; О 
деятельности немецких секций РКПб в Сибири // История рабочего движения. 
Берлин, 1970. № 1; Интернационалисты на Урале и в Сибири. Свердловск, 1972. 
150 с.; Участие поляков-интернационалистов в борьбе за власть Советов в То
больской губернии // На службе традиций дружбы и сотрудничества. Варшава, 
1988; Очерки истории Тюменской области. Тюмень, 1994. 271 с. (соавт.).

Лит.: Горбачев В. Мы все птенцы гнезда Данилова // 25 имен. Тюмень, 
1998; 70 лет профессору Владимиру Алексеевичу Данилову // Рубеж веков: 
Проблемы методологии и историографии исторических исследований. Тю
мень, 1999; Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении отече
ственной истории. Саратов, 2000. С. 139.

Е. Б. Заболотный
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Дашкевич Людмила Александровна 
(02.04.1954, с. Куваши, Златоустовский р-н, 

Челябинская обл.)

Из семьи служащих. В 1971 окончила среднюю 
школу № 10 в г. Златоусте с углубленным изучением 
немецкого языка, в 1978 — истор. фак-т УрГУ. В 
1985—1988 обучалась в аспирантуре ИИиА УрО РАН 
под руководством д.и.н. А. С. Черкасовой.

Канд, дис.: «Формирование технической интелли
генции в горнозаводской промышленности Урала до
реформенного периода (конец XVIII в. — 60-е годы 
XIX в.)» (специальность «история СССР», 1988, УрГУ).

Доцент (2001).
В 1988—1992 — н. с. ИИиА УрО РАН, в 1992 —

в. н. с. Государственного архива Свердловской области. С 1993 работала в 
Свердловском областном краеведческом музее, с 1999 — зам. генерального ди
ректора музея по науке, одновременно доц. каф. истории России УГПУ. С 2002 
докторант ИИиА УрО РАН.

Впервые исследовала процессы формирования технической интеллигенции 
Урала в XVIII — первой половине XIX в., ее материальное и правовое положе
ние, численный и социальный состав, образ жизни и культурный облик. Поста
вила проблему становления и развития ин-тов социальной помощи на Урале в 
XVIII — первой половине XIX в., исследовала историю благотворительности 
как социокультурного явления в крепостной период.

Опубликовала более 50 науч, работ.
Соч.: Книги старого Урала. Свердловск, 1989. 244 с. (соавт.); Iron-Making 

Societies. Early Industrial Development in Sweden and Russia. 1600—1900. Oxford, 
1998. 201 с. (соавт.); Техническая интеллигенция горнозаводского Урала. XIX 
век. Екатеринбург, 1998. 203с. (соавт.); Благотворительность на Урале. Екате
ринбург, 2001. 255 с. (соавт.); Численность и состав технических кадров горных 
заводов Урала в первой половине XIX века // Демографические процессы на 
Урале в эпоху феодализма. Свердловск, 1990. С. 88—100; Семья государствен
ных крестьян на Урале (по материалам подворных описей Поташинской воло
сти 1805 года) Ц Государственные крестьяне Урала в эпоху феодализма. Екате
ринбург, 1992. С. 109—121; Социально-правовое положение технических кад
ров горных заводов Урала в первой половине XIX века // Власть, право и народ 
на Урале в эпоху феодализма. Свердловск, 1991; Социальная политика горно
го ведомства на Урале в первой половине XIX века // УИВ. Екатеринбург, 1999. 
№ 5—6. С. 300—313; Уральские горнозаводчики и рабочие: опыт социальной 
политики в промышленности // Три столетия уральской металлургии. Мат-лы 
междунар. конгр., поев. 300-летию металлургии Урала и России. Екатеринбург, 
2001. С. 64—70.

Г. Е. Корнилов
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Дементьев Борис Петрович 
(26.07.1958, г. Выхма, Эстония)

Из семьи служащих. Окончил истор. фак-т Перм
ского ГУ в 1980. Науч, руководитель проф. Я. Р. Во
лин.

Канд, дис.: «Идейно-политическая работа комсо
мола Западного Урала среди рабочей молодежи в годы 
Великой Отечественной войны (на примере Удмуртии 
и Пермской области)» (специальность «история 
КПСС», 1983, ПГУ).

Докт. дис.: «Исторический опыт идеологической работы коммунистов в го
ды Великой Отечественной войны (на материалах Урала)» (специальность «ис
тория КПСС», 1991, ЛГУ).

Доцент (1989). Профессор (1992).
Основная проблематика исследования — история второй мировой и Вели

кой Отечественной войн. Исследовал трудовой вклад Урала в победу в Вели
кой Отечественной войне.

Интересы в смежных областях гуманитарного знания: исследование поли
тических, экономических и социальных проблем современной России и мира.

Действительный член Академии военно-исторических наук (2000).
Член Проблемного Совета «Российская Федерация в годы Второй мировой 

войны».
Опубликовал более 130 науч, работ.
Соч.: Мобилизация трудящихся на отпор врагу // Западный Урал — 

фронту. Документы и материалы. Пермь, 1985. С. 45—85; Идеологическая 
работа комсомола Западного Урала в годы Великой Отечественной войны. 
Пермь, 1987. 190 с.; Троцкий, троцкизм; мифы и реальность. Пермь, 1989. 
24 с.; Идеологическая работа партийных организаций Урала в годы Великой 
Отечественной войны. Свердловск, 1990. 120 с.; Великая Отечественная вой
на: неизвестное об известном. Пермь, 1992. 28 с.; Маркс, Ленин: выживут ли 
их идеи? Пермь, 1992. 24 с.; Социализм: имеет ли он будущее? Пермь, 1992. 
27 с.; Урал ковал Победу. Сборник-справочник. Челябинск, 1993. С. 35—47; 
«Ледокол», В. Суворов (Резун), или Что можно сделать с историей. Пермь, 
1997. 59 с.; Россия в 19 веке // Россия в Новое время: единство и многообра
зие в историческом развитии. М., 2000. С. 52—67; Формирование патриоти
ческого сознания учащейся молодежи в процессе преподавания гуманитар
ных дисциплин // Формирование патриотического сознания молодежи. СПб., 
2001. С. 25—41.

Лит.: Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечест
венной истории. Саратов, 2000. С. 142; Профессора Пермского государственно
го университета (1916—2001 гг.). Пермь, 2001.

М. Г. Суслов
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Денисевич Михаил Николаевич 
(25.10.1950, Брестская обл.)

Из крестьянской семьи. Окончил истор. фак-т 
УрГУ (1973). Наибольшее влияние на становление 
оказали профессора А. В. Бакунин, В. М. Куликов.

Канд, дисс.: «Деятельность партийных организаций 
Урала по развитию советской торговли в годы четвер
той пятилетки (1946—1950)» (специальность «история 
КПСС», 1980, УрГУ).

Докт. дисс.: «Индивидуальные хозяйства в полити
ке Советского государства в 30-е — первой половине 
80-х гг.» (специальность «отечественная история», 
1993, ИИиА УрО РАН).

С 1973 по 1976 гг. — преп. общественных дисцип
лин художественного училища № 42 г. Свердловска, с 1976 по 1989 — асе., доц. 
каф. истории КПСС Свердловского ин-та народного хозяйства, с 1989 по 
2001 — с. н. с., затем вед. н. с., зав. отделом истории XX века, зам. директора 
ИИиА УрО РАН (1993—1996). С 1994 по 1995 возглавлял Екатеринбургский 
филиал Восточного экстерного гуманитарного университета, с 1996 — ректор 
Уральского гуманитарного института — первого в РФ негосударственного выс
шего учебного заведения, созданного на базе академических институтов, 
УГТУ—УПИ и ВЭГУ.

Доцент (1986). Профессор (1996).
Член диссертац. совета в ИИиА УрО РАН.
С 1976 изучал проблемы советской торговли, бытового обслуживания, об

щественного питания. С конца 80-х начал исследовать индивидуальные хозяй
ства, проанализировал их более высокую эффективность в сравнении с колхоз
но-совхозным производством, определил основные тенденции и закономернос
ти их развития.

Выдвинул ряд новых положений о подготовке специалиста в XXI веке, ин
теграции академической науки и высшего гуманитарного образования, роли гу
манитарного знания и образования в стратегии национальной безопасности и 
регионального развития, модернизации современной России, укреплении рос
сийской государственности.

Опубликовал более 100 науч, работ.
Соч.: Индивидуальные хозяйства на Урале (30—80-е гг.). Екатеринбург, 

1991. 196 с.; Региональное развитие в контексте модернизации. Екатерин
бург—Лувен, 1997 (соавт.) (на англ, и русс, яз.); Интеграция академической на
уки и высшего гуманитарного образования. Екатеринбург, 1999 (соавт.); Кон
цепция подготовки специалиста. Екатеринбург, 1999 (соавт.); Наука и образо
вание России: вызов времени. Екатеринбург, 1999. 171 с. (соавт.); История оте
чественного государства и права. Учебное пособие. Екатеринбург, 2000 (со
авт.); Отечественная история. Конспективный курс. Екатеринбург, 2001 (со
авт.); Хартия малой гуманитарной академии. Екатеринбург, 2002 (соавт.).

К. И. Зубков
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Державин Владимир Альфредович 
(1950, г. Пермь)

Из семьи служащих. Окончил в 1971 истор. фак-т ПГУ.
Канд, дис.: «Борьба большевиков Урала за использование нелегальных воз

можностей в годы нового революционного подъема 1910—1914 гг.» (специаль
ность «история КПСС», 1980, Пермский ГУ).

Доцент (1986).
С 1977 по 1981 работал на каф. истории КПСС ПГУ. С 1981 преподает в 

ПГПУ на каф. истории России. С 1983 — зав. каф. истории КПСС, политичес
кой истории, истории России ПГПУ.

Член науч, совета Пермских областных госархивов; входил в авторский 
коллектив «Очерков истории Пермской областной партийной организации» 
(1986); отв. ред. сб. ст. «Страницы истории Урала» (Вып. 1, Пермь, 1993). Ис
следовал проблемы деятельности политических партий на Урале в 1905— 
1917 гг.

Опубликовал более 20 науч, работ.
Соч.: Борьба большевиков Урала за сплочение и революционное воспита

ние пролетариата в ходе страховой кампании (1912—1914 гг.) // В. И. Ленин и 
местные партийные организации в годы нового революционного подъема 
(1910—1914 гг.). Пермь, 1984. С. 104—116; Борьба партий на выборах в IV Го
сударственную Думу на Урале // Борьба классов и партий на Урале в период 
империализма. Пермь, 1985. С. 60—78; Революционная деятельность больше
виков Урала в кооперативах трудящихся (1910—1914 гг.) // Борьба большеви
ков Урала за массы в 1905—1917 годах. Челябинск, 1986. С. 52—62; Образова
ние и деятельность черносотенных организаций в Пермской губернии (1905— 
1907 гг.) // Страницы истории Урала. Пермь,1993. Вып. 1. С. 4—14 (соавт.).

М. Г. Нечаев

Дерябин Андрей Федорович
(1770, Верхотурский у., Пермская губ. — 

26.07.1820, Гомель)

Директор Департамента горных и соляных дел, обер-берг-гауптман 5 класса.
Родился в семье сельского священника. Окончил Тобольскую духовную се

минарию (1787), Горное училище в Санкт-Петербурге (1790). В звании шихт- 
мейстера направлен на Нерчинские заводы. В целях повышения квалификации 
командирован для ознакомления с передовыми предприятиями Западной Евро
пы (Германии, Англии, Франции). В 1799 стал членом Берг-коллегии, также 
управлял деятельностью Конторы разделения золота от серебра. В 1800 ин
спектировал Тульский оружейный завод, рудники и заводы Сибири. Осенью 
1800 возглавил особую экспедицию по управлению кабинетскими Колывано- 
во-Воскресенскими заводами. 5.12.1801 назначен начальником Пермского, а 
также Гороблагодатского горных начальств, открытие которых состоялось 
3.04.1802 и 7.05.1802 соответственно. Управлял Дедюхинскими соляными про
мыслами (с 1.10.1805). Возглавлял комиссию по снабжению государства солью. 
Член особого комитета по подготовке Проекта горного положения и автор 
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большей части док. и мат-лов. (1804—1806). Все док., регламентирующие ход 
реформ, основывались на серьезных исторических исследованиях. В ходе реа
лизации реформы 1806 назначен горным начальником Гороблагодатских, Кам
ских, Пермских и Богословских заводов. Богословские заводы находились под 
его управлением до 1808. После открытия Департамента горных и соляных дел 
возглавил его (12.10.1811). Одновременно стал директором Горного кадетско
го корпуса. В 1817 с соответствующими почестями проводили в отставку. По
следние годы жизни провел в Гомеле, где управлял фабриками, принадлежав
шими графу Н. П. Румянцеву. Активно участвовал в законотворческой дея
тельности комитетов и комиссий различных ведомств.

Автор многих законопроектов, регулирующих деятельность горнозавод
ских предприятий на протяжении полувека. Один из инициаторов постепенной 
замены института приписных крестьян непременными работниками (1802). По 
его законопроекту Горное училище в Санкт-Петербурге преобразовано в Гор
ный кадетский корпус (1804). Один из авторов Проекта горного положения 
(1806). Принимал активное участие в ходе преобразования Берг-коллегии в Де
партамент горных и соляных дел (1810). Находясь на посту горного начальни
ка, содействовал расширению ассортимента продукции, выпускаемых на подве
домственных предприятиях. Оптимальная организация производства способст
вовала увеличению выпуска артиллерийских снарядов, якорей и цепей в Сере- 
брянском заводе. Автор проекта строительства Ижевского оружейного завода 
(1800—1807), пуск которого состоялся 10.06.1807. По его распоряжению пост
роен Верхне-Баранчинский завод как вспомогательное производство для Куш- 
винского завода (1806). Организовал инструментальное производство (1808). 
Уделял много внимания социальной сфере. В 1807 была открыта школа в Во
ткинске, а в 1808 — в Ижевске. В 1808 был заново отстроен Ижевский госпи
таль.

За выдающиеся заслуги награжден орденом Святой Анны 1-го класса. По
сле выхода в отставку ему был назначен пенсион в размере 5000 руб. По сло
вам В. Д. Вострокнутова, он был «...человек в высшей степени энергичный и 
опытный, которому и принадлежала главная заслуга восстановления действия 
Гороблагодатских заводов. Он был муж незабвенный в летописях горной служ
бы и, соединяя с обширным умом глубокие познания в горном деле, придал но
вый блеск заводам. С усовершенствованием заводского и горного производст
ва, ...он разлил свет на все ветви заводского управления...»

Соч.: Историческое описание горного дела в России с самых отдаленней
ших времен до нынешних // Высочайше утвержденные доклады и другие сведе
ния о новом образовании горного начальства и управления горных заводов. 
СПб., 1807.

Лит.: Белов В. Д. Исторический очерк Уральских горных заводов. СПб., 
1896; Вострокнутов В. Д. Краткий исторический обзор Гороблагодатского гор
ного округа. Екатеринбург, 1901; Любомиров П.Г. Очерки по истории русской 
промышленности. Л., 1947; Севрюков О. Камских заводов начальник // Слово 
о земляках. Ижевск, 1965; Штейнфельд А. Исторические очерки Урала // 
Уральское горное обозрение. 1900. № 3.

Е. С. Тулисов
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Дмитриев Александр Алексеевич 
(22.02.1854, г. Дедюхин, Соликамский у., 

Пермская губ. — 01.06.1902, Пермь)

Из семьи служащих. Окончил мужскую гимназию. 
Учился на истор.-филол. фак-те Казанского ун-та, ко
торый окончил в 1876. Науч, руководитель проф. 
Д. А. Корсаков.

После окончания ун-та преподавал историю и ли
тературу в пермских гимназиях (1877—1890), работал 
инспектором народных училищ (1890—1902).

Создатель и председатель Пермской ученой архив
ной комиссии (1890), редактор ее «Трудов», а также 
сборника «Пермский край».

Большое влияние на него оказала государственная 
школа во главе с С. М. Соловьевым (в частности в вопросе о русской колони
зации).

Основная область науч, интересов — изучение освоения Урала русским на
селением (разработал периодизацию истории колонизации Урала). В большей 
степени интересовался историей Урала (особенно Прикамья) XVI—XVII вв., 
вопросами этногенеза уральских народов, историей солеварения на Урале, ис
торией заводов, народного образования, крестьянскими восстаниями XVIII и 
XIX вв., биографиями выдающихся деятелей Урала, историей церкви и истори
ей Перми.

По праву считается самым крупным историком Урала конца XIX в. Значи
тельны результаты его археографической деятельности — он собрал множест
во ценных источников, частично их опубликовал (всего им, по самым прибли
зительным подсчетам, было собрано более 400 уникальных документов, из них 
полностью или в извлечениях опубликовано более 100). Его публикации отли
чались соблюдением необходимых требований современной ему археографии, 
а его исследования — профессиональным источниковедческим анализом.

Является автором более 140 работ (в том числе 9 монографий).
Занимался комплексным изучением различных видов исторических источ

ников, а потому интересовался родственными истории гуманитарными дисцип
линами. Собирал сведения об археологических памятниках, анализировал дан
ные топонимии во время своих поездок по Уралу. В работах использовал све
дения фольклора, лингвистики, этнографии, картографические источники.

Труды получили высокую оценку современников и потомков (как отечест
венных, так и зарубежных ученых). О признании науч, общественностью сви
детельствует избрание его членом многих науч, организаций: Археологическо
го ин-та в Петербурге, Уральского общ-ва любителей естествознания, Общ-ва 
истории, археологии и этнографии Казанского ун-та, Рязанской ученой архив
ной комиссии, советов Ростовского и Тобольского музеев, Финляндского общ- 
ва археологии в Гельсингфорсе (Хельсинки). В 1895 он был удостоен почетно
го отзыва Российской академии наук за выпуски «Пермской старины».

Соч.: Пермская старина. Пермь, 1889—1902. Вып. I—VIII; Очерки из исто
рии г. Перми. Пермь, 1886; Биографический указатель памятных деятелей 
Пермского края. Пермь, 1902; Материалы к истории рода Строгановых за по
следние два столетия. Пермь, 1883; Столетие Пермской гимназии // Волжский 
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вести. 1886. № 204, 208; Новоспасский монастырь в Москве как усыпальница 
бояр Романовых и в числе их — ныробского узника Михаила Никитича Рома
нова // Пермские епархиальные ведомости. 1888. № 4; Народное творчество в 
Билимбаевском заводе Екатеринбургского уезда Пермской губернии // Зап. 
Урал, общ-ва любителей естествознания. 1890. Т. XII. Вып. 2; О границах Пер
ми Великой // Тр. Перм. ученой архивной комиссии. Пермь, 1892. Вып. I. С. 
63—74; Очерк деятельности Пермской ученой архивной комиссии за 1888— 
1890 годы //Там же. Пермь, 1892. Вып. I. С. 15—22; Ссылка Михаила Никити
ча Романова в Чердынский край // Памятная книжка Пермской губернии на 
1892 г. Пермь, 1892; Пермские землевладельцы Лазаревы и их преемники кня
зья Абамелик // Истор. вести. 1893. Май. С. 425—447; Критические заметки по 
истории Перми Великой XVI в. (1. О степени достоверности древнейших Вели
копермских писцовых книг Яхонтова. 2. Житие св. Трифона Вятского как ис
точник сведений о Перми Великой) // Тр. Перм. ученой архивной комиссии. 
Пермь, 1893. Вып. I. С. 15—40; Роль Строгановых в покорении Сибири (Новый 
пересмотр Сибирского вопроса) // Ж-л мин-ва нар. просвещения. 1894. № 1. С. 
1—45, № 2. С. 243—286; Исторический очерк развития народного образования 
в г. Перми и в Пермском уезде (По поводу 25-летия земских училищ) // Перм
ские губернские ведомости. 1895. № 98, 99; Соляная торговля на Урале и в Си
бири в XVIII в. Ц Тобольские губернские ведомости. 1895. № 25, 26; К 500-ле- 
тию блаженной кончины св. Стефана, первосвятителя Пермского // Памятная 
книжка Пермской губернии на 1896 г. Пермь, 1896; Посох святителя Стефана 
и другие памятники его просветительной деятельности // Памятная книжка для 
духовенства Пермской епархии на 1896 г. Пермь, 1896. Отд. I. С. 16—27; Очер
ки из экономической истории Верхотурья в связи с общим положением Сиби
ри //Тобольские губернские ведомости. 1896. № 14—18; К трехсотлетию горо
да Верхотурья Ц Пермские губернские ведомости. 1898. № 1; Исторический 
очерк Башкирии до и после подчинения ее русской власти // Пермские губерн
ские ведомости. 1899. № 78, 79, 81; Следы русских поселений в Перми Великой 
до появления Строгановых // Тр. Перм. ученой архивной комиссии. Пермь, 
1901. Вып. IV. С. 71—77; Чердынский синодик //Там же. Пермь, 1901. Вып. IV. 
С. 78—81; Вновь найденные документы о святителе Димитрии Ростовском // 
Там же. Пермь, 1901. Вып. IV. С. 82—87.

Лит.: Новиков Н. Н., Малченко О. В. Некролог. Памяти А. А. Дмитриева. 
Указатель печатных работ его и отзывов о них // Тр. Перм. ученой архивной 
комиссии. Пермь, 1903. Вып. VI.; Попов М. Я. А. А. Дмитриев. Биографичес
кий очерк // Там же. Пермь, 1902. Вып. V; Андерсон Ф. А. Дмитриев как исто
рик Урала // Учен. зап. Перм. ун-та. Пермь, 1951. Т. VI. Вып. IV; Оборин В. А. 
Археографическая деятельность А. А. Дмитриева // Уральский археографиче
ский ежегодник за 1970 год. Пермь, 1971; Уральская историческая энциклопе
дия. Екатеринбург, 1998. С. 182; Смородина С. С. Основные даты жизни и дея
тельности А. А. Дмитриева // Третьи Смышляевские чтения. Пермь, 1993. 
С. 49—52; Смородина С. С., Быстрых Т. И. Дмитриев Александр Алексеевич // 
Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиографический спра
вочник / Сост.: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов. Пермь, 2000. С. 122—125.

Е. Ю. Апкаримова
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Дмитриев Николай Иванович 
(01.06.1956, Свердловск)

Из семьи служащих. Окончил истор. фак-т Ураль
ского ГУ (1978). В 1978—1982 работал асе. каф. исто
рии КПСС У ПИ. В 1982—1985 обучался в очной аспи
рантуре истор. фак-та УрГУ. Наибольшее влияние на 
становление ученого оказали профессора И. Ф. Плот
ников и О. А. Васьковский.

Канд, дис.: «Промышленность Урала в период во
енной интервенции и Гражданской войны (май 1918— 
1920)» (специальность «история СССР», 1985, УрГУ).

Доцент (1991).
С 1985 работал на каф. истории КПСС в УПИ асе., 

ст. преп., доц. В 1991—1992 обучался в докторантуре
истор. фак-та УрГУ. С 1992 — доц. каф. истории России УГТУ—УПИ.

Исследует социально-экономическую политику Российского правительства 
адмирала А.В. Колчака, проблемы Белого движения в годы Гражданской вой
ны на востоке России и Белой эмиграции. Впервые обратил внимание на реаль
ные показатели и причины спада производства, невозможность остановить раз
рушительные процессы в экономике восточных районов страны в условиях 
войны. Исследовал проблемы государственного бюджета, налоговой и денеж
ной систем, политики руководства работой Государственного банка и его под
разделений, политики кредитования и удовлетворения неотложных потребнос
тей хозяйственной жизни, выработки рабочего законодательства, функциони
рования водного и железнодорожного транспорта Белого лагеря.

Член редколлегии и автор 18 статей в «Уральской исторической энцикло
педии». В 1994—1995 выступил автором идеи, соавтором сценария и ведущим 
цикла из 4 документальных видеофильмов по истории Белого движения на вос
токе России. В 1995 создал науч.-исслед. центр «Белая Россия», а в 1996 осно
вал, став науч, ред., периодический истор. науч.-поп. альманах «Белая армия. 
Белое дело».

Имеет творческие контакты с исследователями Украины, Чехии, США, 
Австралии.

Автор более 120 науч, работ.
Соч.: К вопросу о мобилизации уральской промышленности в первый пери

од иностранной военной интервенции и гражданской войны // Партийные орга
низации во главе борьбы за разгром интервентов и белогвардейцев. 1918— 
1920. Свердловск, 1984. С. 63—74; Крупная промышленность Урала в условиях 
белогвардейской оккупации (1918—1919) // Строительство социализма на Ура
ле: история, историография. Свердловск, 1989. С. 18—31; Обеспечение крупной 
промышленности Урала рабочей силой во второй половине 1919—1920 гг. // Эко
номика и социально-политическое развитие Урала в переходный период: исто
рия, историография. Свердловск, 1990. С. 76—88 (соавт.); Экономическая поли
тика правительства адмирала А.В. Колчака и ее реализация // Сибирь в период 
гражданской войны. Кемерово, 1995. С. 18—51; Чрезвычайное Государствен
ное экономическое совещание: как это было // Белая армия. Белое дело. Ека
теринбург, 1996. № 1; К вопросу о состоянии экономики азиатской России к се
редине 1918 г. // Эволюция и революция: опыт и уроки мировой и российской 
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истории. Хабаровск, 1997; Экономика по Колчаку: поиск путей развития // 
Урал в событиях 1917—1921 гг.: актуальные проблемы изучения. Челябинск, 
1999; Жертва общественного долга // Белая армия. Белое дело. Екатеринбург, 
2000. № 8. С. 75—84; Министры-путейцы //Там же. Екатеринбург, 2002. № 10— 
И. С. 87—98.

Г. Е. Корнилов

Долгов Вадим Викторович 
(17.10.1972, г. Чайковский, Пермская обл.)

Окончил Удмуртский ГУ, истор. фак-т в 1995. На
уч. руководитель доц. В. В. Пузанов.

Канд, дис.: «Отражение социальной практики в об
щественном сознании Древней Руси XI—XIII вв.» (спе
циальность «отечественная история», 1999, УдГУ).

Доцент (2000).
После окончания в 1995 истор. фак-та УдГУ остав

лен на каф. дореволюционной отечественной истории 
в должности асе., с 1998 — ст. преп. Читаемые курсы: 
«История русской культуры с древнейших времен до 
начала XX в.», «История России с древнейших времен 
до XVI в.». Спецсеминар «Актуальные проблемы исто

рии Древней Руси» (совместно с В. В. Пузановым).
Принимал участие в организации науч, конф., в т. ч. «Государство и обще

ство: проблемы федерализма и самоуправления» (Ижевск, 1999); «Российская 
государственность: уровни власти» (Ижевск, 2001). Уч. секретарь редколлегии 
российского науч, междисциплинарного ж-ла «Государство и общество. Исто
рия. Экономика. Политика. Право» (СПб. — Ижевск).

Основное направление работы — изучение жизненного уклада, обществен
ных представлений и коллективных настроений населения Древней Руси XI — 
XIII вв., предмет исследований — представления о власти в эпоху раннего рус
ского средневековья, социальной стратификации, нормах поведения в частной 
жизни, «быте и нравах», «своих» и «чужих». К изучению древнерусской исто
рии применен так называемый «антропологический» подход, продолжающий 
традиции французской школы «Анналов» и отечественных историков «быто
писателей» XIX в. Кроме того, разрабатывается проблематика, связанная с раз
личными аспектами истории русской культуры в целом.

Сотрудничает с ИФ СПбГУ, ИИ Украины АН Украины.
Автор 15 науч, работ.
Соч.: Очерки истории общественного сознания Древней Руси XI—XIII ве

ков. Ижевск, 1999; Краткий очерк истории русской культуры с древнейших 
времен до наших дней. Учеб. пос. для старшеклассников и студентов / Отв. ред. 
В. В. Пузанов. Ижевск, 2001.

Лит.: Пузанов В. В., Верижникова И. В. История Удмуртского университе
та. 1931—2001. Ижевск, 2001. С. 158.

В. А. Кананин
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Дубленных Виктор Васильевич 
(16.04.1938, Свердловск)

После окончания средней школы работал лаборан
том в НИИ огнеупоров. В 1959—1964 учился на истор.- 
филол. фак-те СГПИ. В 1964—1966 — учитель исто
рии школы № 1 г. Верхняя Салда. С 1966 по 1984 — 
н. с., с. н. с., зав. отделом истории Свердл. обл. краевед
ческого музея, участник и организатор науч, экспеди
ций (Мансурово, Красноуфимск, Бабиновская дорога). 
В 1971—1973 заочно обучался в аспирантуре Свердл. 
юрид. ин-та.

Канд, дис.: «Советская историография (середина 
1950-х — начало 1980-х гг.) истории формирования 
Красной Армии на Урале в период Гражданской вой

ны» (специальность «историография», 1981, Томский ГУ). Науч, руководитель 
проф. О. А. Васьковский.

В 1984—1991 — ст. преп. каф. истории КПСС УПИ, с 1991 — зам. ген. ди
ректора по науке Свердл. обл. краеведческого музея, пред. Ученого совета, 
пред. Реставрационного совета, пред. Фондо-закупочной комиссии музея.

Исследует историю воинских формирований Урала, изучает проблемы му
зееведения, автор статей в «Уральской исторической энциклопедии», «Россий
ской музейной энциклопедии», «Энциклопедии Башкортостана».

Заслуженный работник культуры РФ (2000).
Опубликовал более 130 науч, работ.
Соч.: Вооруженные формирования Урала периода гражданской войны. Ека

теринбург, 2002. 396 с.; На крутых поворотах истории. Биография производст
венного объединения Уралтрансмаш. Екатеринбург, 1992. 413 с.; Маршал рево
люции [Блюхер] // Урал в панораме XX века. Екатеринбург, 2000. С. 150—154.

Л. А. Дашкевич



Е
Евланова Майя Николаевна

(19.04.1937, Ленинград)

Из семьи служащих. В 1960 окончила истор.-фи- 
лол. фак-т Челябинского ГПИ. Наибольшее влияние 
на становление ученого оказали профессора А. Л. Уг
рюмое, А. И. Зевелев, Г. А. Куманев, А. В. Митрофа
нова.

Канд, дис.: «Рабочий класс СССР периода Великой 
Отечественной войны в историко-партийной историо
графии» (специальность «история КПСС», 1970, МГУ).

Докт. дис.: «Историография борьбы КПСС за со
здание социально-экономических условий победы Со
ветского Союза в Великой Отечественной войне» (спе
циальность «история КПСС», 1984, МГУ).

Доцент (1972). Профессор (1985).
С 1976 по 1999 работала зав. каф. отечественной истории и культуры Че- 

ляб. гос. политехи, ин-та (ныне ЮУрГУ). С 1989 по 1993 — председатель Сове
та каф. общественных наук, 1993—1998 — декан гуманитарного факультета.

Основные работы посвящены исследованию историографии истории вто
рой мировой и Великой Отечественной войн. Является одной из первых иссле
дователей данной проблемы в уральском регионе.

Выполнила ряд исследований в смежных областях гуманитарного знания, 
таких как педагогика, политология.

Награждена медалью «За трудовую доблесть» и знаком «Отличник высшей 
школы». Заслуженный работник высшей школы РФ (1998). Премия губернато
ра Челябинской области (1999).

Поддерживает тесные научные контакты с МГУ, Петрозаводским ГУ, 
БашГУ, УрГУ.

Опубликовала более 90 науч, и 20 метод, работ.
Соч.: Историография борьбы Коммунистической партии за создание со

циально-экономических условий победы СССР в Великой Отечественной 
войне. Челябинск, 1982. 82 с.; Рабочий класс — фронту (историографический 
очерк). Челябинск, 1984. 112 с.; Урал — фронту. М., 1985. 240 с. (соавт.); Ис
ториография социально-экономических условий победы СССР в Великой 
Отечественной войне. М., 1995. 72 с.; Новое в Источниковой базе истории Ве
ликой Отечественной войны // Учен. зап. МГПИИЯ (история) М., 1995. 
С. 20—36; Освещение дружбы народов советского тыла в период Великой 
Отечественной войны в трудах российских историков // Вести. ЧГПУ. Серия 
«Исторические науки». Челябинск, 1995. С. 17—29; Социальная политика го
сударства в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) (историо
графия проблемы) // Вести. ПГУ (история). Петрозаводск, 1998. С. 28—30; 
Некоторые дискуссионные проблемы в истории второй мировой войны. Че
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лябинск, 1999; Новые подходы в освещении истории Великой Отечественной 
войны. Екатеринбург, 2000. С. 221—225.

Лит.: Челябинск: Энциклопедия: Челябинск, 2001. С. 258.
И. В. Сибиряков

Еманов Александр Георгиевич 
(31.10.1958, Тюмень)

Из семьи служащих. Окончил Ленинградский ГУ 
(1982). Учителя В. И. Рутенбург, Л. С. Семенов, 
В. М. Потин. На становление ученого также оказали 
влияние Г. Л. Курбатов, В. В. Штукмар.

Канд дис.: «Система торговых связей Кафы в 
XIII—XV вв.» (специальность «всеобщая история», 
ЛГУ, 1986).

Докт. дис.: «Образование городской коммуны Ка
фы (до сер. XV в.)» (специальность «всеобщая исто
рия», УрГУ, 1997).

Доцент (1992). Профессор (1999).
В 1982—1983 — стаж.-исслед. каф. истории сред

них веков ЛГУ. В 1983—1986 — аспирант каф. истории средних веков ЛГУ. 
1986—1997 — асе., ст. преп. каф. всеобщей истории ТюмГУ. 1990—1997 — доц. 
каф. всеобщей истории ТГУ. С 1998 проф., зав. каф. истории древнего мира и 
средних веков ТГУ. Чл. Всероссийской ассоциации медиевистов и историков 
раннего нового времени.

Сфера науч, интересов: медиевистика, византиноведение, сравнительная 
история мировых цивилизаций.

Интересы в смежных областях гуманитарного знания: история политичес
ких и правовых учений, история государства и права зарубежных стран.

Грант коммуны Генуи «Генуэзская колонизация Северного Причерномо
рья» (1991); Неаполитанского ун-та «Урбанизация в Латинской Романии» 
(1993); ДААД «Немецкая историография истории Латинской Романии» (1995); 
грант Минобразования РФ «Медиевистика и вспомогательные исторические 
дисциплины» (1998); РГНФ «Администрация греческой коммуны Кафы XIV— 
XV вв.» (2001); грант RWTH «Византийская и Священная Римская империи на
кануне миллениума» (2001).

Сон.: Восточное направление торговли Кафы в XIII—XV вв. // Вести. ЛГУ. 
Сер. 2. Ист., яз., лит. Л., 1986. Вып. 3. С. 99—102; Упоминание о Московской Ру
си XV в. в документе Флорентийского архива // Сов. архивы. М., 1989. № 3. 
С. 91; «North» as a mythalegeme of westeuropean mentality // The role of circumpolar 
universities in Northern Development. Lakehead, 1991. P. 26; Загадка криптограм
мы Ц Alma mater. M., 1992. № 1. C. 78—80; Pistarino G. Cristoforo Colombo: l'enig- 
ma del criptogramma. Genova, 1990 // Новая и новейшая история. M., 1992. № 2. С. 
215—216; Левантийская лексика в нотариальных актах Кафы ХП1—XV вв. // Вос
токоведение. СПб., 1993. Вып. 18. С. 164—172; Флорентийский гуманист о 
Крыме // Материалы археологии, истории и этнографии Таврии. Симферо
поль, 1993. Вып. 3. С. 269—273; Путями средневековых мореходов: Черномор
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ская навигация в XIII—XV вв. М., 1994 Ц ВИ. М., 1995. № 11—12. С. 166—167 
(соавт.); Север и Юг в истории коммерции: На материалах Кафы XIII—XV вв. 
Тюмень, 1995. 225 с.; Nordschwarzmaritime Périphérie von Lateinischen Romanien 
im 13. bis 15. Jh.: Ethnischsoziale Ansicht Ц Acts of XVIII International Byzantine 
Congress. Scheperdstown, 1996. Vol. 1. P. 147—152; Ostchristliche Kirche in Kaffa 
5—15. Jh. H Byzantium: Identity, Image, Influence: XIX International Congress of 
Byzantine Studies. Copenhagen, 1996; Святой Георгий на фоллери Кафы XV в. Ц 
Нумизмат, сб., 1998. СПб., 1998. С. 71—77; Неизданная генуэзская надпись на
чала XV в. из Феодосии // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 
1998. С. 243—245; Тюменский государственный университет: Осмысление 
пройденного. Тюмень, 1998. 179 с. (соавт.); L' administration de la communauté 
grecque de Caffa aux XIV—XV sieclès И XX congres international des etudes 
Byzantines. 2001. T. 3. P. 211; The multiethnical structure of the protopolis Caffa after 
1 О-th century Ц II-th international congress on Black Sea antiquities. Local Populations 
of the Black Sea littoral and their relations with the Greek, roman and Byzantine world 
and near eastern civilizations. Ankara, 2001. P. 40; История мировых цивилизаций: 
Учеб пособ. В 2 ч. Тюмень, 2001. 123 с. (соавт.).

Лит.: International Directory of Distinguished Leadership. Raleigh. 2001; 25 лет — 
25 имен. Тюмень, 1998. С. 46—54.

Е. Ю. Апкаримова

Емельянов Николай Филиппович 
(10.05.1937, с. Новосергеевское, Кожевнический 

район, Томская обл. — 17.11.2002, Курган)

В 1965 окончил истор.-филол. фак-т Томского ГУ. 
Докт. дис.: «Среднее Приобье в феодальную эпоху 

(Социально-экономическая и политическая история)» 
(специальность «история СССР», 1988, УрГУ).

Работал директором школы, асе. каф., доц. Том
ского ГУ, деканом, зав. каф. Омского ГУ, доцентом 
Курган. ГПИ, с 1990 — зав. каф. истории России Кур
ганского гос. ун-та.

Внес большой вклад в исследование проблем коло
низации Среднего Приобья, социально-экономической

истории Сибири в XVII—XIX вв., истории Зауралья XIX в. Изучал историю го
родов, сел Курган, обл., науч. ред. 7 томов «Истории Курганской области». 
Подготовил более 10 докт. и канд. наук. Председатель диссертац. совета при 
КГУ. Председатель общества краеведов Курган, обл.

Удостоен премий администрации Курган, обл. за достижения в области на
уки. Заслуженный деятель высшей школы РФ (1999).

Автор 11 монографий, около 100 статей.
Сон.: Заселение Среднего Приобья в феодальную эпоху. Томск, 1980; Засе

ление русскими Среднего Приобья в феодальную эпоху. Томск, 1981. 181 с.; 
Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. Ч. 2. Томск, 1982. 244 с.; Го
род Томск в феодальную эпоху. Томск, 1984. 224 с.; Поземельные отношения в 
Сибири при феодализме. Свердловск, 1990; Условия формирования поземель
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ных отношений Сибири при феодализме. Свердловск, 1991; Город Курган 
(1782—1917 гг.) Социально-экономическая история. Курган, 1992. 254 с.; Спор
ные вопросы истории феодальной Сибири. Курган, 1991; Курганская деревня 
при капитализме. Курган, 1993; Крестьянский социализм в Зауралье при капи
тализме. Курган, 1994.

Лит.: Земля Курганская: прошлое и настоящее. «Н. Ф. Емельянову — 60 
лет». Краеведческий сборник. Вып. 20. Курган, 1997.

Е. Ю. Апкаримова

Епимахов Андрей Владимирович 
(02.06.1964, Челябинск)

Из семьи служащих. В 1981—1986 учился на истор. 
фак-те Челябинского ГУ. В студенческие годы зани
мался научной работой под руководством Г. Б. Здано- 
вича и С. Я. Зданович. Окончил аспирантуру при ИИ- 
иА УрО РАН.

Канд, дис.: «Погребальная обрядность населения 
Южного Зауралья в эпоху средней бронзы» (специаль
ность «археология», 1999, ИАЭ СО РАН).

В 1989—1991 работал в археологических лаборато
риях ЧелГУ и ЧГПИ. 1992—1999 — в государственном 
органе охраны наследия Челябинской области в долж
ностях археолога, зам. директора. С 2000 — доц. ЮУр-

ГУ, руководитель археологического сектора каф. «история».
С 1990 руководит отрядами археологических экспедиций, с 2000 возглавил 

археологическую экспедицию ЮУрГУ. Автор раскопок более десяти археоло
гических памятников, в ходе полевых работ выявлены и переобследованы не
сколько сот объектов историко-культурного наследия Южного Урала. Член 
Европейской ассоциации археологов, входит в попечительский совет Челябин
ского благотворительного фонда детской археологии, а также в Челябинский 
областной науч.-метод. совет по охране наследия.

Исследовательские интересы связаны с изучением памятников бронзового 
и раннего железного веков. Выполнен комплексный анализ памятников эпохи 
средней бронзы, позволивший реконструировать процесс культурогенеза и 
оценить уровень социального развития синташтинского населения (Синташта, 
Аркаим и др.). Смежные интересы связаны с вопросами археологической тео
рии, методики полевых исследований, генезиса урбанизма, социальной ком
плексности и ее отражения в археологических материалах, палеодемографии и 
экономики древних обществ, хронологии и методов датирования. Автор более 
50 публикаций на рус., англ, и франц, языках.

Грант РГНФ «Волго-Уральский очаг культурогенеза (поиски составляю
щих компонентов)» (2001), «Выявление социальных структур древних обществ, 
соответствующих тафокомплексу (на материалах памятников синташтинского 
типа Южного Зауралья эпохи бронзы)» (2002).

Поддерживает научные связи с Европейской ассоциацией археологов, ИИ- 
иА УрО РАН, ИАЭ СО РАН, ИИМК РАН, УрГУ.

115



Соч.: Новые памятники гунно-сарматского времени Южного Зауралья // 
Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. I. Магнитогорск, 1994. С. 13— 
34 (соавт.); Новый памятник средней бронзы в Южном Зауралье // Древние ин
доиранские культуры Волго-Уралья (II тыс. до н. э.). Самара, 1995. С. 156—207 
(соавт.); Погребальные памятники синташтинского времени (архитектурно
планировочное решение) // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Ч. V, 
кн. 1. Челябинск, 1995. С. 43—47; Курганный могильник Солнце II — некро
поль укрепленного поселения средней бронзы Устье // Мат-лы по археологии и 
этнографии Южного Урала. Челябинск, 1996. С. 22—42; К вопросу о памятни
ках Южного Зауралья эпохи финальной бронзы // Новое в археологии Южно
го Урала. Челябинск, 1997. С. 151—163 (соавт.); Возможности урбанистическо
го развития в степной среде эпохи бронзы (по материалам памятников синташ
тинского типа) // Экология древних и современных обществ. Тюмень, 1999. С. 
119—163; From a Settled Way of Life to Nomadism. Variants in Models of Transition // 
Kurgans, Ritual Sites, and Settelments: Eurasian Bronze and Iron Age. BAR 
International Series 890. 2000. C. 240—246; К вопросу о методике раскопок мно
гомогильных погребальных комплексов // Проблемы изучения энеолита и 
бронзового века Южного Урала. Орск, 2000. С. 97—101; Социально-экономи
ческое развитие Урала в бронзовом веке // Бронзовый век Восточной Европы: 
характеристика культур, хронология и периодизация. Самара, 2001. С. 193— 
237; Мало-Кизильское селище и его место в системе культур бронзового века // 
Степи Евразии в древности и средневековье. Кн. 1. СПб., 2002. С. 133—138.

В. С. Балакин

Еремин Алексей Семенович 
(1.08.1963, д. Елшина, Ирбитский р-н, 

Свердловская обл.)

Из семьи рабочих. Окончил истор. фак-т УрГУ в 
1986. Науч, руководитель проф. Г. Е. Корнилов.

Канд, дис.: «Коллективизация крестьянских хо
зяйств на Среднем Урале (Ирбитский феномен). 
1918—1932 гг.» (специальность «отечественная исто
рия», 1997, ИИиА УрО РАН).

В 1986—1991 работал преподавателем истории в 
СПТУ-75 г. Ирбита Свердловской области, в 1991— 
1999 — сотрудник Центра внешкольной работы 
Ирбитского района, с 1999 — н. с. истор.-краевед. ла
боратории истор. фак-та УрГПУ. С 2002 — отв. ред.

лит.-худ., истор.-краевед. ж-ла «Веси» (г. Тавда Свердл. обл.). С 2002 (по совме
стительству) — руководитель Центра по изучению культ.-истор. наследия 
г. Ирбита.

Специалист по аграрной истории Урала XX в., одним из первых исследовал 
историю коллективизации на мат-лах Ирбитского округа.

Опубликовал более 60 науч, работ.
Соч.: Ирбитская деревня в конце XIX — начале XX века. Екатеринбург, 

1997.168 с.; От разверстки к налогу: Ницинские крестьяне при переходе от «во
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енного коммунизма» к нэпу. Екатеринбург, 1997. 108 с.; Ирбитская доколхоз- 
ная деревня. Екатеринбург, 1998. 120 с.; Коллективизация ирбитского кресть
янства // Ирбитский край в истории России. Екатеринбург, 2000; Полигон соци
ализма в деревне // Урал в панораме XX века. Екатеринбург, 2000. С. 236—239.

Г. Е. Корнилов

Ефременков Николай Васильевич 
(22.10.1920, д. Шутово, Гжатский р-н, 
Смоленская обл. — 1993, г. Калинин)

Высшее образование получил в Московском ун-те. 
Здесь определился его интерес к аграрной проблема
тике, который сохранился на всю жизнь.

Канд, дис.: «Организация и первые годы деятельно
сти машинотракторных станций (1928—1932 гг.) (по 
мат-лам бывшей Центрально-черноземной области)» 
(специальность «история СССР», МГУ, 1951).

Докт. дис.: «Подготовка и осуществление коллек
тивизации сельского хозяйства на Урале (1917—1932)» 
(специальность «история СССР», 1969, УрГУ).

Профессор (1970).
Результативность его научного творчества очень высока. Только в 1960-е 

опубликовал в различных изданиях включая и центральные 30 работ. Науч, де
ятельность, как и всех советских историков того времени, протекала в обста
новке господства догматических концепций в науке. Это не позволило исследо
вателю дать объективную оценку предпосылкам, сущности и значению так на
зываемого социалистического переустройства сельского хозяйства. Но в его 
работах все же просматривается тенденция при анализе любых процессов исхо
дить не из официальных идеологических установок, а из накопленного громад
ного фактического и статистического материала: он тщательно изучал собы
тия, связанные с развитием индивидуальных крестьянских хозяйств, перегиба
ми в колхозном движении, отношением середняцких масс к аграрной политике 
партии, судьбой репрессированных «кулаков». Такое направление сближает 
науч, наследие с современной историографией.

В 1951—1971 работал в УрГУ зав. каф. истории советского общ-ва, обще
университетской каф. истории КПСС, деканом истор. фак-та, проректором Ур
ГУ по учеб, работе, был инициатором созыва ряда всесоюзных и региональных 
науч, конф., участвовал в работе Совета по историографии и источниковеде
нию АН СССР. Под его руководством защищено 12 канд. дис. Один его ученик 
стал д. и. н. В 1971 переехал работать в Калининский ГУ, где возглавлял каф. 
на истор. фак-те.

Заслуженный деятель науки РСФСР.
Сон.: Начало массового колхозного движения в уральской деревне // Исто

рические записки. М, 1963; Колхозное строительство на Урале в 1917—1930 гг. // 
Учен. зап. УрГУ. Сер. истор. 1966. Вып. 1. № 41; Из истории коллективизации 
сельского хозяйства Урала. Свердловск, 1966. 132 с.; Начало массового колхоз
ного движения в уральской деревне // Исторические записки. М., 1963. 
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Т. 74; Некоторые проблемы индустриализации и коллективизации Урала в со
ветской исторической науке // История и историки. Историографический еже
годник. М., 1972; Статистические источники по истории колхозов и колхозно
го строительства // Массовые источники по социально-экономической истории 
советского общества. М., 1979. С. 296—351; Основные аспекты коллективиза
ции сельского хозяйства Урала в трудах советских историков // Советская исто
риография Октябрьской революции и социалистического строительства в 
СССР Калинин, 1983. С. 89—99 (соавт.); Колхозное строительство на Урале в 
1931—32 гг. // Учен. зап. УрГУ. Сер. истор. Вып. 14. № 84. Свердловск, 1968. 
С. 3—87.

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 1995; 2000.

А. С. Еремин



ж
Железкин Владимир Григорьевич 

(29.01.1954, с. Песьяное, Петуховский р-н, 
Курганская обл.)

Из семьи служащих. Закончил истор. фак-т УрГУ 
(1972—1977). Науч, руководители проф. М. А. Поля- 
ковская, Ю. А. Буранов. Значительное влияние на ста
новление исследователя оказали также В. В. Адамов и 
проф. М. Я. Сюзюмов.

Канд, дис.: «Развитие казенной горнозаводской 
промышленности Урала в пореформенный период 
(1861—1900 гг.)» (специальность «отечественная исто
рия», 1992, ИИиА УрО РАН).

Работал руководителем истор. кружка, преподава
телем истории в школе, в 1978—1988 — м. н. с. отдела

истории Ин-та экономики УНЦ (Свердловск), с 1988 — в Ин-те истории и ар
хеологии УрО РАН.

С 1993 — с. н. с, с 1996 — руководитель группы информационно-техничес
кого обеспечения ИИиА УрО РАН.

Область научных интересов — история уральской промышленности 
XVIII—XX вв., социальная история.

Один из координаторов и участник междунар. науч.-исслед. проекта «Соци
альная организация железоделательного производства Швеции и России 
(1600—1900)», участник ряда международных и всероссийских науч, конферен
ций и проектов.

Исследовал проблемы истории государственной промышленности Урала, 
социальной истории уральских рабочих, компьютерных технологий в истории. 
Одним из первых поставил и исследовал проблемы интеграции казенных заво
дов в капиталистическое хозяйство пореформенной России, преемственности 
государственной промышленности дореволюционного и советского периодов 
России, социального патернализма в уральской промышленности, социально
правового статуса горнозаводских товариществ.

Интересы в смежных областях гуманитарного знания — методологические 
проблемы исторического и гуманитарного познания, информационные техно
логии в обществоведении, археология Зап. Сибири. Член Ассоциации «Исто
рия и компьютер», разработчик сайтов по исторической и археологической те
матике, участник археологических экспедиций.

Опубликовал более 40 науч, работ.
Соч.: Источники о классовой борьбе на казенных горных заводах Урала. 

(1861—1900) Ц Источниковедение истории классовой борьбы рабочих Урала. 
Свердловск, 1981. С. 86—94; Казенные горные заводы Урала в экономической 
политике царского правительства в период домонополистического капитализ
ма (1861—1900 гг.) Ц Вопросы экономической истории горнозаводской промы- 
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тленности Урала периода капитализма (1861—1917 гг.). Свердловск, 1989. 
С. 3—26; Изменения в правовом положении рабочих Урала в период империа
лизма (1900—1917 гг.) // Промышленность и рабочие Урала в период капита
лизма. Свердловск, 1991. С. 109—125; Патернализм в государственной горноза
водской промышленности Урала в XIX в. // Металлургические заводы и крес
тьянство. Проблемы социальной организации промышленности в раннеиндус
триальный период. Екатеринбург, 1992. С. 95—101, 249—254; Ural Iron Before 
the Industrial Revolution // Ironmaking in Sweden and Russia. A survey of the social 
organisation of iron production before 1900 / Eds. G. Ryden, M. Agren. Opuscula 
Historica Upsaliensia. Vol. 12. Uppsala, 1993. P. 47—54 (соавт.); Технологическое 
развитие черной металлургии Урала (конец XVIII — 60-е годы XIX века): опыт 
социального анализа. Екатеринбург, 1995. 58 с. (соавт.); Государственная про
мышленность Урала в начальный период индустриализации (2-я половина 
XIX в.) И Российская модернизация XIX—XX веков: институциональные, соци
альные, экономические перемены: Сб. науч. тр. Уфа, 1997; Государственный 
социальный патернализм в уральской промышленности XIX века // Модерниза
ция в социокультурном контексте: традиции и трансформации. Екатеринбург, 
1998. С. 78—87; Community and Property // Iron-Making Societies: early industrial 
development in Sweden and Russia, 1600—1900 / Ed. by Maria Agren. Berghahn 
Books, Oxford. 1998. P. 247—276 (соавт.); Опыт российских модернизаций 
XVIII—XX вв. М„ 2000. 246 с. (соавт.)

Е. Ю. Апкаримова



3
Заболотный Евгений Борисович 

(13.04.1955, Тюмень)

Из семьи служащих. Окончил истор. фак-т Тюмен
ского ГУ (1977). Науч, руководитель канд. дис. проф. 
О. А. Васьковский, оказавший наибольшее влияние на 
становление как историка.

Канд, дис.: «Современная советская историография 
истории Октябрьской революции на Урале (социаль
но-политические проблемы)» (специальность «историо
графия, источниковедение и методы исторического ис
следования», 1983, МГИАИ).

Докт. дис.: «Российская историография истории ре
волюции 1917 г. на Урале» (специальность «историо
графия, источниковедение и методы исторического ис

следования», 1996, ИИиА УрО РАН).
Доцент (1984). Профессор (1997).
С 1980 — аспирант истор. фак-та УрГУ, с 1983 — ст. преп., доц., проф. ис

тор. фак-та ТюмГУ.
В 1984—1986 — декан истор. фак-та, в 1986—1990 — секретарь парткома 

ТюмГУ, в 1990—1991 — секретарь Тюменского горкома КПСС. С 1991 — про
ректор ТюмГУ. Председатель диссертац. совета при ТюмГУ.

Основная проблематика науч, исследований лежит в области отечествен
ной истории, краеведения, историографии, методологии истории. Принадле
жит к уральской школе историографов, созданной О.А. Васьковским.

Занимается разработкой проблем в области историографии отечественной 
истории и методологии истории. Является автором учебников по истории Ура
ла XX в., учебных пособий и монографий по историографии отечественной ис
тории.

Награжден орденом «За заслуги перед отечеством» II степени (2001).
Активно сотрудничает с ИИиА УрО РАН. Один из составителей Тюмен

ской энциклопедии.
Соч.: Современная советская историография Октябрьской революции на 

Урале. Свердловск, 1985 (соавт.); Советская историография Октябрьской рево
люции и социалистического строительства на Урале 1917—1937 / Под ред. 
О. А. Васьковского. Свердловск, 1987. С. 86—102; Выбор пути: История России 
1961—1938 гг. / Под ред. А. Т. Тертышного. Екатеринбург, 1995. С. 187—281; 
Революция 1917 г. на Урале (историография). Тюмень, 1995. 137 с.; Российская 
историография о революции 1917 г. на Урале. Екатеринбург, 1999. 179 с.; Ис
тория Урала: XX век / Под ред. Б. В. Личмана и В. Д. Камынина. Екатеринбург, 
1996; 1998. 2-е изд.; 1999. 3-е изд. (Гл. 2.); Урал накануне великих потрясений 
1917 г. (историографический очерк). Тюмень, 1997. 192 с. (соавт.); Историчес
кая наука России в преддверии третьего тысячелетия. Тюмень, 1999 (соавт.).
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Лит.: 25 лет — 25 имен. Тюмень, 1998. С. 62—67; Кто есть кто в изучении 
отечественной истории. Биобиблиографический словарь / Под ред. В. А. Дине- 
са; авт.-сост. А. А. Чернобаев. Саратов, 2000. С. 176; Университет и регион. 
2001, октябрь.

В. Д. Камынин

Загребин Алексей Егорович 
(05.07.1972, Ижевск)

Из семьи служащих. Окончил истор. фак-т Удмуртс
кого ГУ в 1994. Науч, руководитель проф. В. Е. Вла
дыкин.

Канд, дис.: «Проблемы этнографии удмуртов в ис
следованиях финских ученых XIX — первой половины 
XX вв.» (специальность «этнография, этнология, ант
ропология», 1997).

Доцент (2000).
С 1994 по 1995 — преподаватель-стажер УдГУ, с 

1995 по 1997 — асе. каф. истории древнего мира и сред
них веков, с 1997 по 2000 — ст. преп. каф. этнологии и 
регионоведения, с 1997 — зам. декана истор. фак-та, с 

2000 — доц. кафедры этнологии и регионоведения.
С 1997 — член ассоциации этнологов и антропологов России, с 1996 — член 

Общ-ва М.А. Кастрена (Финляндия), поддерживающего культурные инициати
вы, связывающие Финляндию и финно-угорские регионы РФ, с 1999 — дейст
вительный член Финно-Угорского Общ-ва (Финляндия).

Исследует историю этнографии удмуртов, историю финно-угорской этно
графии, проблемы модернизации удмуртского сельского общ-ва. Опубликовал 
около 20 науч, работ.

Гранты CIMO (Centre of international mobily) (1996 и 1999). Стажировался в 
науч, центрах Финляндии.

Поддерживает науч, связи с ун-тами Хельсинки и Йоэнсуу (Финляндия), На
циональным Музеем Финляндии, Мордовским, Пермским, Башкирским гос. ун
тами, Удмуртским ИИЯЛ УрО РАН.

Соч.: Вклад финских исследователей в становление научной этнографии 
удмуртов // Вести. Удмуртского ун-та. № 7. 1995. С. 23—29; Финны об удмур
тах. Ижевск, 1999; Шведско-финский компонент в исследовательском прост
ранстве пермских народов // Шведы и Русский Север: историко-культурные 
связи: Мат-лы. Киров, 1997. С. 107—113 (соавт.); К вопросу о зарубежной исто
риографии удмуртской народной культуры // III конгресс этнографов и антро
пологов России. М., 1999. С. 41; Древние мифологические мотивы в современ
ной государственной символике Удмуртской Республики // Abstracts. VIICCEES 
World Congress, Tampere, 2000. P. 458 (соавт.).

О. И. Васильева
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Загребин Сергей Сергеевич 
(09.12.1966, Челябинск)

Из семьи служащих. В 1989 окончил истор. фак-т Челябинского ГУ. С 1989 
по 1992 обучался в аспирантуре Чел ГУ. Науч, руководители профессора 
М. Д. Машин, А. П. Абрамовский.

Канд, дис.: «Культурное строительство на Южном Урале в 1929—1941 гг.» 
(специальность «отечественная история», 1994, ЧелГУ).

С 1995 по 1997 — соискатель на каф. истории российского государства Рос
сийской акад. гос. службы при Президенте РФ, где разработал концепцию докт. 
дис. Науч, консультант проф. В. Н. Кожурин.

Докт. дис.: «Культурная политика государства и ее реализация на Урале в 
1900—1940 гг.» (специальность «отечественная история», 1999, УрГУ).

Доцент (1996), профессор (2002).
Сотрудничает с рядом российских науч, центров, среди них — науч.-исслед. 

центр «XX век в судьбах интеллигенции России» (Екатеринбург), межвуз. 
центр «Политическая культура интеллигенции, ее роль в истории Отечества» 
(г. Иваново), Сибирский фил. Российского ин-та культурологии (Омск). С 1992 
работает на каф. философии ЧГПУ. Является членом секции театральных 
критиков Чел. отд. Союза театральных деятелей РФ. В качестве театрального 
критика опубликовал более 90 статей в местных и центральных периодических 
изданиях, книгу «Театр мечты», посвященную истории Чел. гос. драм, камерно
го театра. В 2001 входит в состав двух общественных советов (совет по вопро
сам образования и науки; совет по культуре, искусству и межнациональным от
ношениям); Комитета по социальной политике Законодательного собрания 
Чел. обл., принимал участие в разработке проекта закона «О культурной дея
тельности на территории Челябинской области». Член Художественно-экс
пертного совета по народным художественным промыслам Чел. обл.

В сфере науч, интересов находятся: история российской культуры XIX— 
XX вв.; история региональной культуры; история российской интеллигенции. В 
исследованиях реализует междисциплинарный подход изучения культуры, ис
пользует методы историко-политологического и историко-культурологического 
анализа. Системное исследование культурной политики Российского государства 
в конце XIX — первой трети XX в. выявило общие и специфические характерис
тики культурной политики самодержавия и советской власти, обозначило новое 
направление в исторических исследованиях — изучение региональной и общерос
сийской культурной политики в широкой исторической ретроспективе.

Опубликовал свыше 70 науч, работ.
Соч.: Культурное строительство Челябинской области в довоенные пяти

летки. Челябинск, 1989. 94 с.; Метаморфозы культуры. Культурное строитель
ство на Южном Урале в 1929—1941 годах. Челябинск, 1994. 288 с.; Театр меч
ты. Челябинск, 1997. 160 с.; Культурная политика: принципы и реализация в 
1900—1940 гг. (на материалах уральского региона). Челябинск, 1998. 324 с.; 
Культурология. Учеб.-метод. пос. для студентов высших учебных заведений. 
Челябинск, 2001. 116 с.

Лит.: Вечерний Челябинск. 2000. 25 апреля; Челябинск // Социально-эко- 
ном. ж-л. Челябинск. 2000. № 11. С. 34—35; Южноуральская панорама. 2001. 
12 мая; Уральский курьер. 2001. 15 августа; Челябинск: Энциклопедия. Челя
бинск, 2001. С. 288.

В. С. Балакин
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Зайнетдинов Шамиль Рашитович 
(28.11.1951, Уфа)

Из семьи служащих. В 1975 окончил истор. фак-т 
МГУ. С 1978 по 1981 учился в аспирантуре ИИ СССР 
АН СССР (Москва). Науч, руководитель С. Л. Сеняв- 
ский. Большое влияние на становление оказали про
фессора В. 3. Дробижев, В. Е. Полетаев, В. П. Дмит
ренко.

Канд, дис.: «Изменения в социальной структуре 
Башкирской АССР в условиях развитого социализма 
(1961—1975 гг.)» (специальность «история СССР», 
1983, ИИ СССР АН СССР).

Докт. дис.: «Изменения в социальной структуре 
российского общества (по материалам переписей насе

ления 1897—1939 гг.)» (специальность «отечественная история»; 2000, ИИиА 
УрО РАН).

С 1975 по 2000 работал в Ин-те истории, языка и литературы Уфимского 
НЦ РАН, где последовательно прошел все ступени от старшего научно-техни
ческого сотрудника до с. н. с. С 2000 — зав. каф. отечественной и всеобщей ис
тории Восточного ин-та экономики, гуманитарных наук, управления и права.

С. н. с. (1995).
Впервые в республиканской и одним из первых в российской историогра

фии дал комплексный историко-социологический анализ основных процессов в 
социальной структуре Башкирии как одном из национальных регионов страны. 
Главный акцент сделан на выявлении особенностей изменений в социальной 
структуре республики, а также факторов, обусловивших наличие подобного 
рода особенностей. Исследовал взаимодействия и взаимовлияния социального 
и национального в развитии Республики Башкортостан во второй половине 
XX в. Исследовал промежуток времени от рубежа XIX—XX вв. и до конца 
1930-х гг. как единый период, основным содержанием которого был переход 
российского общ-ва от традиционного, аграрного к индустриальному. Опреде
лил место и роль социальной структуры в процессах модернизации России. 
Важным аспектом этого цикла работ является проблема влияния фактора вла
сти на формирование и функционирование социальной структуры.

Поддерживает связи с ИРИ РАН (Москва), ИИиА УрО РАН (Екатерин
бург).

Соч.: Социально-классовая структура Башкирской АССР в 60—70-е годы // 
История СССР. 1984. № 6. С. 123—131; Особенности изменения социальной 
структуры в условиях республики с многонациональным населением (на мате
риалах Башкирской АССР. 1950—1980 гг.) // Роль рабочего класса в этносоци
альных процессах. Уфа, 1991. С. 24—39; Социальная структура Башкирской 
АССР (60—80-е гг.). М., 1990. 8 п. л.; Революция, насилие, прогресс (американ
ский историк о проблемах российской истории) // Отеч. история. 1995. № 5. 
С. 129—136; Интеллигенция и исторический прогресс: место и роль интелли
генции в модернизации российского общества (по материалам переписей насе
ления 1897—1939 гг.) // Страницы истории Башкортостана XX века. Уфа, 1998. 
С. 4—24; Процессы формирования, структура и групповые интересы слоя про
фессиональной бюрократии в Республике Башкортостан (методологический 
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аспект проблемы) // Республика Башкортостан в XX веке: Теория, методоло
гия, историография: Сб. науч. тр. Уфа, 1998. С. 31—41; Управленцы в социаль
ной структуре российского общества: от функциональной к системообразую
щей социальной роли (рубеж XIX—XX вв. — конец 1930-х гг.). Уфа, 1999. 3,7 
п. л.; Социальная структура в процессах модернизации российского общества 
(рубеж XIX—XX вв. — конец 1930-х гг.). Уфа, 2000. 26,3 п. л.; Отечественная 
экономика: от органично-эволюционного к форсированному развитию // Исто
рия. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». № 8. Февраль 
2000; Социальная структура российского города: характер и результаты двух 
этапов трансформации // Там же. № 12. Март 2000.

Лит.: Кто есть кто в изучении народов и национальных проблем России. 
Справочник / Под ред. Г. Бордюгова и П. Гобла. М., 1995. С. 103 — 104.

Г. Е. Корнилов

Зайцев Яков Власьевич 
(05.10.1923, д. Батеево, Урмарский р-н, 

Чувашская АССР)

Из крестьянской семьи. В 1939 поступил на истор. 
фак-т Казанского учительского ин-та. С декабря 1941 
по декабрь 1946 в рядах Советской Армии. Участник 
штурма Берлина, освобождения Праги, гвардии майор.

С 1947—1948 — студент истор. фак-та Казанского 
ГПИ. В 1949—1951 — преп. каф. всеобщей истории 
Казанского ГПИ. В 1951—1954 — аспирант АОН при 
ЦК КПСС. Науч, руководитель ак. С. Д. Сказкин.

Канд, дис.: «Борьба большевиков за преодоление 
полуменьшевистских ошибок германских левых соци
ал-демократов по вопросу о партии в довоенный пери

од» (специальность «история», 1954, АОН при ЦК КПСС).
Докт. дис.: «Роза Люксембург в борьбе против оппортунизма, за творческое 

развитие марксистской теории» (специальность «всеобщая история», 1974, 
МГУ). Науч, консультант проф. И. С. Галкин.

Доцент (1959). Профессор (1976).
С 1954 по 1960 — зав. каф. истор. наук Уфимской Высшей партийной шко

лы. Стоял у истоков создания Башкирского ГУ. С 1960 по 1973 — декан истор. 
фак-та БашГУ, с 1973 по 1976 — зав. каф. всеобщей истории.

Исследовал историю социал-демократического движения Германии. 
Член диссертац. совета при ПермГУ. Сотрудничал с коллегами Германской 

Демократической Республики, ун-том им. Лютера в Галле.
Автор более 200 науч, работ.

Ш. Р. Зайнетдинов
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Зайцева Любовь Юрьевна 
(15.12.1968, Курган)

Из семьи служащих. В 1986—1991 училась на ис- 
тор. фак-те КургГПИ.

В 1991—1995 работала в сельской школе, затем в 
средней школе Кургана, одновременно была соискате
лем на каф. истории России КургГПИ. Науч, руководи
тель проф. Н. Ф. Емельянов. В 1995 поступила в очную 
аспирантуру.

Канд, дис.: «История православной церкви Южного 
Зауралья в досоветский период» (специальность «оте
чественная история», 1996, КургГПИ).

Докт. дисс.: «История православной церкви Заура
лья (60-е годы XIX в. — 1918 г.)» (специальность «оте

чественная история», 2000, Омский ГТУ).
Доцент (2001).
С 1997 работает доц., с 2001 — проф. каф. эстетики и гуманитарного обра

зования в Ин-те повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования Курганской обл.

Исследует историю Русской православной церкви Южного Зауралья, исто
рические, религиоведческие и методологические проблемы. Раздел по истории 
православной церкви в книге «История Курганской области» (т. 4,1998) вызвал 
критику общественности Кургана и историков Екатеринбурга.

Поддерживает научные связи с Омским ГТУ, ИИ СО РАН (Новосибирск).
Победитель I фестиваля-конкурса творчества молодежи и студентов (1997, 

Курган).
Сон.: История православной церкви Южного Зауралья // История Курган

ской области. Т. 4. Курган, 1998. С. 7—294; Замкнутость духовного сословия в 
XIX в. Ц Земля Курганская: прошлое и настоящее. Вып. 20. Курган, 1997. С. 
154—177; Аструктивность религиозности прихожан Южного Зауралья в 
XVII—XIX вв. // Доклады международного религиоведческого конгресса. Кур
ган, 1998. С. 25—27; Противоязыческая миссия в Тобольской епархии в 60-е го
ды XIX в. //Тезисы Всероссийской заочной научной конференции. СПб., 2001.

Лит.: Белобородов С. А., Казанцева М. Г., Мангилева А. В. Антология 
ошибок (Рецензия на коллективную монографию «История Курганской облас
ти») // Уральский сборник. История. Культура. Религия. Вып. III. Екатерин
бург, 1999. С. 33—51.

В. В. Менщиков
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Запарий Владимир Васильевич 
(03.10.1952, Магнитогорск, Челябинская обл.)

Из семьи служащих, отец —военнослужащий, 
мать — библиотекарь. Окончил истор. фак-т УрГУ в 
1975.

Науч, руководителем был проф. А. В. Бакунин. 
Большое влияние оказали ак. РАН В. В. Алексеев, 
проф. Б. В. Личман, доц. Г. Н. Харин.

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций 
по ускорению научно-технического прогресса в черной 
металлургии Урала в годы девятой пятилетки (1971— 
1975 гг.)» (специальность «история КПСС», 1983, УрГУ).

Доцент (1989). Профессор (2000).
В 1975 работал учителем истории и обществоведе

ния в средних школах № 2 и 5 г. Кировограда Свердл. обл. В 1976 поступил на 
каф. истории КПСС У ПИ ассистентом. С 1980 по 1983 обучался в дневной ас
пирантуре в отделе истории Ин-та экономики УНЦ АН СССР. С 1983 работал 
на каф. истории КПСС УПИ асе., ст. преп. и доц. В 1991—1993 обучался в оч
ной докторантуре при каф. всеобщей истории УрГУ. С 1993 работал доц. на 
каф. истории России УПИ (УГТУ—УПИ). В 1997 направлен на работу в Пра
вительство Свердловской области главным специалистом отдела науки и обра
зования. В 1998 возвратился в УГТУ—УПИ на каф. истории России, парал
лельно совмещая должность зав. каф. общественных наук Уральской гос. кон
серватории. С 1999 — зав. каф. истории науки и техники и декан фак-та гума
нитарного образования УГТУ—УПИ.

В 1976—1979 являлся членом комитета ВЛКСМ УПИ.
Основная проблематика науч, исследования — модернизационные процес

сы в развитии черной металлургии Урала. Впервые в исторической науке ис
следовал развитие научно-технического потенциала отрасли в крае в 1970— 
1990-е гг., изменение структуры управления, проблемы приватизации в 1990-е 
гг. Один из организаторов региональной науч.-практ. конференции «Урал ин
дустриальный» (Бакунинские чтения). Принимал участие в написании регио
нальных энциклопедий. Впервые в исторической науке исследовал историю 
черной металлургии Урала за 300 лет ее существования, выдвинул оригиналь
ную периодизацию истории ее развития.

Интересуется проблемами исторического развития высшего гуманитарного 
образования, историей науки и техники, историей денежного обращения.

Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (2001). Член Международной академии наук о природе и обществе 
(1998), чл.-корр. Академии военно-исторических наук РФ (1999).

Научные связи поддерживает с ИИиА УрО РАН, Ин-том истории естество
знания и техники РАН, РГГУ, УрГУ.

Соч.: Черная металлургия Урала. XVIII—XX века. Екатеринбург, 2001. 496 
с.; Черная металлургия Урала в 90-е гг. XX века. Екатеринбург, 2002. 309 с.; 
Металлургические заводы Урала. Энциклопедия. 2001 (9 статей).; Металлурги 
Урала. Энциклопедия. Екатеринбург, 2001. 535 с. (30 статей); Уральская исто
рическая энциклопедия. Екатеринбург, 1998 (8 статей); Черная металлургия 
Урала в 1970—1980 гг. Свердловск, 1992. 77 с.; История Урала с древнейших 
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времен до конца XIX века: Учеб. Екатеринбург, 1998 (соавт.); История Урала: 
XX век. Учеб. Екатеринбург, 1998 (соавт.); Многоконцептуальная история Рос
сии. Кн. 1. С древнейших времен до конца XIX века. Учеб. Екатеринбург, 2000 
(соавт.); Современное состояние черной металлургии Урала. Сталь, 2000. № 9. 
С. 92—94; Этапы развития черной металлургии Урала // Металлургия и обра
зование. Екатеринбург, 2000. С. 140—142; Деятельность партийных организа
ций Урала по ускорению научно-технического прогресса в черной металлургии 
в годы девятой пятилетки (1971—1975). Свердловск, 1983.

Лит.: УГТУ—УПИ: Люди. Годы, Управление. Вуз и личность. Екатерин
бург, 2001. С. 120; Мгновения истории. ФГО — 25. Екатеринбург, 2002. 400 с. 
(ред., соавт.).

Б. В. Личман

Земцов Владимир Николаевич 
(20.11.1960, Свердловск)

Из семьи рабочих. Окончил истор. фак-т УрГУ 
(1978—1983), в 1983—1986 учился в аспирантуре на 
каф. новой и новейшей истории УрГУ под руководст
вом проф. И.Н. Чемпалова.

Канд, дис.: «Английская политика на Балканах на
кануне Второй мировой войны (сентябрь 1938 — сен
тябрь 1939 г.)» (специальность «всеобщая история», 
1986, ЛГУ).

Докт. дис.: «Великая армия Наполеона в Бородин
ском сражении» (специальность «всеобщая история», 
2002, УрГУ).

Доцент (1992).
В 1986—1990 работал на каф. мирового коммунистического и национально- 

освободительного движения Свердловской высшей партийной школы, в 1990— 
1991 — ст. преп. на каф. мировой политики и международных отношений 
Свердл. социально-полит. ин-та, в 1991—1998 — доц. каф. истории и политоло
гии Урал, кадрового центра (с 1995 — УрАГС). С 1998 — доц. каф. всеобщей ис
тории УрГПУ, 2000—2002 — с. н. с. этой кафедры, с 2002 — доц., зав. каф. все
общей истории. В 1987 проходил стажировку в Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, в 1995 — в Университете Уэльса (г. Лампетер, Великобритания).

Организатор Екатеринбургского военно-исторического клуба, его предсе
датель (1988—2000).

До середины 1990-х основной сферой научных интересов была история 
внешней политики Великобритании в межвоенный период (1918—1939). Затем 
научные интересы сосредоточились в основном на проблемах зарубежной и 
отечественной истории начала XIX в. В рамках военно-исторической антропо
логии и микроистории удалось по-новому осветить ряд проблем истории Рус
ской кампании Наполеона в 1812 г.

Грант Министерства образования РФ (2000—2002).
Поддерживает связи со специалистами в сфере военно-исторической психо

логии ИРИ РАН, истории наполеоновской эпохи Ин-та всеобщей истории 
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РАН, МГУ, Саратовским ун-том, Государственным Бородинским военно-исто
рическим музеем-заповедником, со специалистами по наполеоновской эпохе 
Великобритании, США, Франции.

Опубликовал более 50 науч, работ.
Соч.: К вопросу о причинах и характере английской политики умиротворе

ния в 1930-е гг. // Европа в системе международных отношений. 1917—1945. 
Свердловск, 1990. С. 116—136; Екатеринбург в мундире. Форменная одежда в 
истории Екатеринбурга XVIII — начала XX вв. Екатеринбург, 1992. 235 с. (со- 
авт.); Битва при Москве-реке. Армия Наполеона в Бородинском сражении. М., 
1999. 14 п. л.; The Battle of Borodino: The Fall of the Grand Redoute // The Journal of 
Slavic Military Studies. Vol. 13. 2000. N 1. P. 90—112; Насморк полководца, или 
Наполеон в Бородинском сражении // Казус. 2000. Индивидуальное и уникаль
ное в истории. М., 2000. С. 349—374; Французский солдат в Бородинском сра
жении: опыт военно-исторической психологии // Человек и война. Война как 
явление культуры. М., 2001. С. 38—64; Битва при Москве-реке. Армия Наполе
она в Бородинском сражении. 2-е изд., испр., перераб. и доп. М., 2001. 17 п. л.; 
Великая армия Наполеона в Бородинском сражении. Екатеринбург, 2001. 
573 с.

Лит.: Новая и новейшая история. 2001. № 1. С. 240—241; Études 
napoléoniennes. 39. 2000. P. 1030.

Г. Е. Корнилов

Зобов Юрий Спиридонович 
(08.08.1934, с. Ташла, Тюльганский р-н, 

Оренбург, обл.)

Из рабочей семьи. Окончил Саратовский ГУ 
(1958). Большое влияние на становление ученого ока
зала работа с археологами И. В. Синицыным, 
Л. А. Дербовым, декабристоведом И. В. Порохом, ме
диевистом С. М. Стамом, новистом И. С. Кашкиным.

Канд, дис.: «Помещичье хозяйство и крепостные 
крестьяне Оренбургского края в первой половине 
XIX в.» (специальность «история СССР», 1976, МГПИ). 
Науч, руководитель проф. Н.Д. Кузнецов.

Доцент (1978). Профессор (1992).
С 1967 работает асе., ст. преп., доц. в Оренбургском

ГПИ (с 1996 — ОГПУ), в 1982—1987 — декан истор. фак-та ОГПИ, с 1992 — 
проф. каф. истории России. Член диссертац. совета при ОГПУ.

Главное науч, направление исследований — изучение истории крестьянства 
и аграрных отношений на Южном Урале в XVIII—XIX вв. Разрабатывает исто
рию исторических исследований в Оренбургском крае.

Поддерживает науч, связи с Уфим. НЦ РАН.
Председатель исторической секции ВООПИК, зам. пред. Союза краевых 

общ-в Оренбургской обл., член научно-методического совета при Комитете по 
межнациональным отношениям, зам. пред. Оренбург, областного отделения 
«Научного общества этнографов и антропологов».

129



Заслуженный работник высшей школы РФ (1997), лауреат премии им. 
В. П. Бирюкова (1992) и премии им. К. Д. Ушинского (1991). Награжден меда
лью «Ветеран труда» (1985), почетными грамотами.

Опубликовал свыше 200 работ.
Соч.: Историки Южного Урала. Вторая половина XIX — начало XX вв. 

Оренбург, 1991. 128 с.; Историки Оренбургского края. Советский период. 
Оренбург, 1993. 92 с.; Летописцы Оренбургского края. Оренбург, 1997. 85 с.

Лит.: Ю. С. Зобов. Библиографический указатель. Оренбург: ОГПУ, 1999.
Е. Банникова

Зорина Людмила Ивановна 
(24.01.1955, Петропавловск-Камчатский)

Из семьи военнослужащего. В 1972 окончила шко
лу № 39 (с углубленным изучением французского язы
ка) г. Свердловска, в 1977 — архивное отделение ис- 
тор. фак-та УрГУ. На формирование науч, интересов 
оказали влияние преподаватели доценты Р.Г. Пихоя, 
А.В. Черноухов, проф. В.Я. Кривоногов.

Канд, дис.: «Уральское общество любителей есте
ствознания (1870—1929 гг.)» (специальность «отечест
венная история», 1995, УрГУ). Науч, руководитель 
проф. А. В. Черноухов.

В 1977—1999 работала науч, сотрудником, зав. 
фил. Свердл. обл. краеведческого музея. С 1999 —

главный специалист Министерства культуры Свердл. обл., одновременно — 
доц. каф. истории России УрГПУ.

Впервые всесторонне исследовала деятельность У ОЛЕ, определила его 
вклад в науку и культуру края, составила биографию выдающегося уральского 
ученого-краеведа О. Е. Клера и других членов УОЛЕ. Уч. секретарь Общ-ва 
уральских краеведов (с 1998).

Грант «Института Открытое общество» Фонда Сороса (1998).
Награждена областной музейной премией им. О. Е. Клера (1991). 
Опубликовала более 20 науч, работ.
Соч.: Онисим Егорович Клер. 1845—1920. М., 1989. 128 с.; Уральское обще

ство любителей естествознания. 1870—1929. Из истории науки и культуры на 
Урале // Учен. зап. Свердл. обл. краевед, музея. Т. 1. Екатеринбург, 1996, 208 с.; 
Изобретатели техники и новаторы производства в Уральском обществе люби
телей естествознания // Ползуновские чтения. Екатеринбург, 1994. С. 22—24; 
Горные инженеры Березовского: конец XIX — начало XX вв. // Из истории 
уральского золота. К 250-летию открытия золота на Урале и основанию горо
да Березовского. Екатеринбург, 1995. С. 72—75; Новое об открытии и начале 
разработки Баженовского месторождения асбеста // Первые Татищевские чте
ния. Екатеринбург, 1997. С. 49—52; Город Екатеринбург в 1880 г. на плане 
Е. Н. Короткова // Екатеринбург — вчера, сегодня, завтра. Екатеринбург, 1998. 
С. 60—62; Уральское общество любителей естествознания // Уральская исто
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рическая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 546—547; Леонард Туржан- 
ский, его окружение, его время. Каталог выставки. Летопись жизни и творче
ства Л.В. Туржанского, 1874—1945. Екатеринбург, 1999. 84 с.

Г. Е. Корнилов, А. В. Сперанский

Зубарев Степан Парфенович 
(08.11.1911, д. Полетаевская, Советский р-н, 

Кировская обл. — 15.03.1994, Ижевск)

Из крестьянской семьи. В 1946—1951 заочно учил
ся на истор. фак-те УдГПИ. Науч, руководитель доц. 
Казанского ГУ А. А. Шишкин.

Канд, дис.: «Борьба большевиков Прикамья за рес
публику Советов против буржуазного парламентариз
ма» (специальность «история КПСС», 1971, Казанский 
ГУ).

Трудовой стаж начал в 1930 председателем кантон- 
ного бюро Детской коммунистической организации. В 
1931—1934 служил в пограничных войсках. Затем про
должительное время работал в обл. молодежных газе

тах (в МАССР, Горьком, Кирове, Ижевске). В 1941 был избран секретарем Уд
муртского обкома ВЛКСМ. В 1942—1945 — в действующей армии. После де
мобилизации 14 лет находился на партийной работе: инструктором, пропаган
дистом, зав. сектором пропаганды, зам. зав. отделом пропаганды и агитации 
Удмуртского обкома КПСС, затем вторым секретарем Сарапульского горкома 
КПСС. С 1959 по 1964 — на преподавательской работе. В 1964—1974 работал 
Уполномоченным Совета по делам религий при Совете Министров СССР по 
УАССР. С 1974 до 1992 — с. н. с. сектора истории УдНИИ.

Научную работу сочетал с активной общественной деятельностью, являясь 
членом Президиума Удмуртского отделения ВООПИК, Республиканского Со
вета ветеранов партии, комсомола, войны и труда, других общественных объе
динений. Много сил и времени посвящал патриотическому воспитанию населе
ния, читая лекции, систематически выступая по радио и в периодической печа
ти. В последние годы жизни большую работу проделал по подготовке «Книги 
Памяти».

Научно-исследовательскую работу проводил по истории партийных орга
низаций Прикамья периода гражданской войны. Начиная с 1943, вел сбор мате
риала об участии трудящихся Удмуртии в Великой Отечественной войне. В ре
зультате выявил и собрал в архивах материал о ратных подвигах сынов Удмур
тии, создал картотеку участников войны, собрал их воспоминания и анкеты, со
ставил фото- и фонотеки. Подготовленные на их основе многочисленные пуб
ликации стали важным этапом в развитии региональной историографии, вне
сли значительный вклад в изучение истории Великой Отечественной войны. 
Впервые исследовал боевой путь около 50 воинских частей и соединений, сфор
мированных в годы войны на территории Удмуртии. Уточнил итоговые данные 
об участии уроженцев республики в разгроме фашизма. Автор более 80 науч, и 
науч.-поп. работ, сост. и отв. редактор сборников статей.
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Награжден медалью «За отвагу», орденами «Красной Звезды», «Знак По
чета», «Отечественной войны I ст.», Почетной грамотой Президиума Верхов
ного Совета УАССР.

Сон.: Прикамье в огне. Ижевск, 1967. 113 с.; За республику Советов. 
Ижевск, 1970. 141 с.; Имени комсомола Удмуртии. Ижевск, 1965. 71 с.; Фронто
вое братство. Алма-Ата, 1981. 80 с.; Боевая доблесть сынов Удмуртии. Ижевск, 
1982. 128 с.; По путям-дорогам фронтовым. Ижевск, 1984. 68 с.; Принявшие 
первый удар: О ратных подвигах пограничников — воинов из Удмуртии. 
Ижевск, 1988. 148 с.; В боях за Родину: О ратных подвигах сыновей и дочерей 
Удмуртии. Ижевск, 1990. 472 с.; Солдат двух фронтов: О ратном труде удмурт
ского писателя, гвардии капитана И.Г. Гаврилова и его однополчан. Ижевск, 
1994. 128 с.; От Ижевска до Рюбенау: О боевом пути 174-го отдельного истре
бительного противотанкового ордена Красной Звезды дивизиона имени Ком
сомола Удмуртии; 3-е изд., испр. и доп. Ижевск, 1995. 208 с.

Лит.: Удмуртская правда. 1986. 11 ноября; Удмуртия в период Великой 
Отечественной войны (1941—1945 гг.). Ижевск, 1996. С. 22—24. Институт: ис
тория и современность: к 70-летию Удмуртского института истории, языка и 
литературы УрО РАН. Ижевск, 2001. С. 319.

О. И. Васильева

Зубков Константин Иванович
(11.12.1957, г. Ленинск-Кузнецкий, 

Кемеровская обл.)

Из семьи служащих. В 1980 с отличием окончил гу
манитарный фак-т (отделение истории) Новосибир
ского ГУ. Науч, руководитель ак. В. В. Алексеев. В 
1981—1984 служил в Советской Армии, обучался в оч
ной аспирантуре на каф. истории СССР Новосибирско
го ГУ.

Канд, дис.: «Индустриальное развитие Сибири в 
1950—1970-е гг. (Критический анализ буржуазных кон
цепций)» (специальность «история СССР», 1986, НГУ).

Доцент (2000).
В 1985—1988 — асе., ст. преп., и. о. доц. каф. исто

рии СССР, зам. декана гуманитарного фак-та НГУ. С сентября 1988 — с. н. с. 
отдела отечественной истории XX века ИИиА УрО РАН. Одновременно доц. 
каф. истории России УрГПУ, с 2001 — зав. каф. регионоведения Гуманитарно
го университета (Екатеринбург).

В 1990 участвовал в работе X Международного конгресса экономической 
истории (г. Лейвен, Бельгия). В январе—мае 1992 работал приглашенным экс
пертом в информационно-аналитических структурах Верховного Совета РФ. В 
1995—1998 являлся одним из ведущих участников разработки и реализации 
российско-бельгийских науч.-исслед. проектов «Региональное развитие Рос
сийской Федерации в европейской перспективе: исторический базис и совре
менные тенденции» и «Федерализм: политическое, институциональное и право
вое многообразие».
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В 1995—2000 принимал участие в подготовке и проведении международных 
конференций «Региональная структура России в геополитической и цивилиза
ционной динамике» (1995), «Институциональные аспекты регионализма в об
щеевропейском контексте» (1996), «Российские города на пороге XXI века: те
ория и практика стратегического планирования» (2000), российско-бельгий
ских научных семинаров по проблемам федерализма (1995, 1996, 1997), конфе
ренций Совета Европы по проблемам регионального развития и федерализма 
в Российской Федерации (1996, 1997, 1998). Имеет науч, публикации за рубе
жом. Проходил научные стажировки в Ин-те европейской политики Католиче
ского Ун-та Лейвена в 1996 и 1998. В 1997, в ходе науч, стажировки изучал про
блемы федерализма и местного самоуправления в США. В 1999, по итогам кон
курса грантов, участвовал в науч, сессии «Национализм и национальные мень
шинства в Европе» в Центрально-Европейском Ун-те (Будапешт). Неодно
кратно участвовал в подготовке экспертно-аналитических материалов по во
просам регионального развития для Администрации Президента РФ, структур 
Правительства РФ, администрации Свердл. обл.

Основная проблематика исследований связана с изучением роли геополити
ческого фактора в историческом развитии России и Урала, концептуализацией 
положений геополитики в контексте теории и методологии истории, вопросов 
исторического регионоведения, процессов этнорегионального и администра
тивно-политического развития восточных регионов России (Урал и Сибирь) в 
новое и новейшее время. Разработал основы геоструктурного подхода к иссле
дованию динамики регионального развития России XVI—XX вв., анализа роли 
геополитического фактора в российских модернизациях XVII—XX вв., впер
вые предложил интерпретацию истории России через призму анализа измене
ний геополитической конфигурации ее территории (концепция «геополитичес
ких революций»), новые взгляды на исторический процесс чередования моде
лей регионального развития России в XX в.

Науч, интересы в смежных отраслях знания охватывают такие проблемы, 
как методология истории и гуманитарных наук, теоретическое и историческое 
регионоведение, этносоциология, теория федерализма, методология стратеги
ческого планирования городского развития. Автор более 140 науч, работ.

Соч.: Россия и Урал на переломе геополитических эпох (1890-е — 1920-е 
гг.) // УИВ. Екатеринбург, 1994. № 1. С. 76—92; Екатеринбург. Исторические 
очерки (1723—1998 гг.). Екатеринбург, 1998 (Гл. 16, 17); Наука и образование 
России: вызов времени. Ориентиры национальной научно-образовательной 
стратегии. Екатеринбург, 1999 (соавт.); Основы теории и практики федерализ
ма. Лейвен, 1999. Гл. II (1, 2); V; Опыт российских модернизаций XVIII—XX вв. 
М., 2000 (Гл. Ill, IV); Стратегическая ось военного перелома (К вопросу о гео
политической роли Урала в первой мировой войне) // Урал в стратегии второй 
мировой войны. Екатеринбург, 2000. С. 223—243; Структурный метод в регио
нальных исторических исследованиях // Историческая наука и историческое 
образование на рубеже XX—XXI столетия. Екатеринбург, 2000. С. 19—27; 
Пространственно-географический фактор российских модернизаций // УИВ. 
Екатеринбург, 2000. № 5—6. С. 105—122; Урал в панораме XX века. Екатерин
бург, 2000 (Гл. IV; IX); Проблемные регионы ресурсного типа: Экономическая 
интеграция Европейского Северо-Востока, Урала и Сибири. Новосибирск, 
2002. (Гл. 1, 11).

Г. Е. Корнилов
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Зуйков Валентин Николаевич 
(1919, Тамбовская обл. — 1984, Свердловск)

Окончил истор. фак-т УрГУ в 1944, в 1948 — аспи
рантуру УрГУ.

Канд, дис.: «Комсомол на строительстве и освоении 
Магнитогорского металлургического комбината 
им. Сталина (1924—1933)» (1951).

Докт. дис.: «Борьба КПСС за создание и развитие 
тяжелой индустрии на Урале (1926—1932)» (специаль
ность «история КПСС», 1969, МГУ).

Доцент (1958). Профессор (1972).
В 1944—1945 — проректор УрГУ. С 1949 работал 

в Свердл. фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК 
ВКП (б), в 1959—1960 — его директор. С 1960 по 1972 

возглавлял каф. истории КПСС Урал, лесотехн, ин-та. В конце 1960-х — с. н. с. 
МГУ. В 1972—1981 возглавлял каф. истории КПСС истор. фак-та УрГУ. До 
конца своей жизни являлся профессором-консультантом на этой же кафедре. 
Одновременно вел занятия на ИПК преподавателей общественных наук при 
УрГУ.

С 1973 — председатель республиканского проблемного совета «КПСС и 
возрастание роли рабочего класса в строительстве социализма и коммунизма».

Под его руководством на историческом факультете Урал, ун-та была созда
на специализация по истории КПСС, защищено 10 канд. дис.

Автор более 30 науч, работ, в которых освещалась история создания тяже
лой индустрии на Урале в 1920—1930-е гг.

Сон.: Из истории создания тяжелой индустрии на Урале (1930—1932) // Со
циалистическое строительство на Урале. Свердловск, 1957; Создание тяжелой 
индустрии на Урале (1926—1932 гг.). М., 1971. 301 с.

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 2000. С. 220—221.

Н. Н. Попов

Зыков Алексей Павлович
(24.10.1960, г. Первоуральск, Свердловская обл.)

Из семьи рабочих. В 1978—1983 учился на истор. 
фак-те УрГУ. 1983—1987 — науч. сотр. археологиче
ской лаборатории УрГУ. С 1987 работал в отделе ис
тории Ин-та экономики УрО АН СССР, с 1989 — 
н. с. отдела археологии и этнографии ИИиА УрО 
РАН.

Круг науч, интересов: археология железного века 
таежной зоны Северо-Западной Сибири, железообра- 
ботка железного века, военное дело и фортификация. 
Вел активные полевые археологические работы на се
вере Западной Сибири, исследовал памятники самых 
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различных эпох (от неолита до позднего средневековья) — городища, поселе
ния, могильники, святилища.

С 1997 по 2001 участвовал в выполнении работ по гранту ФЦП «Интегра
ция» по теме «Угорские княжества Нижнего Приобья», в 1998—2000 — гранта 
РГНФ по теме «Легендарный Эмдер».

Автор более 50 науч, и науч.-поп. публикаций, в том числе 7 коллективных 
монографий.

Соч.: Угорское наследие: древности Западной Сибири из собраний Ураль
ского университета. Екатеринбург, 1994. 158 с. (соавт.); Нягань: город на исто
рическом фоне Нижнего Приобья. Екатеринбург, 1995. 154 с. (соавт.); Югорск: 
от легенды до точки на карте. Екатеринбург, 1997.160 с. (соавт.); История Хан
ты-Мансийского Автономного округа с древности до наших дней. Екатерин
бург, 1999. 466 с. (соавт.); Очерки истории Югры. Екатеринбург, 2000. 402 с. 
(соавт.); Древний Эмдер. Екатеринбург, 2001. 320 с. (соавт.); Холмогорский 
клад: коллекция древностей III—IV вв. из собрания Сургутского художествен
ного музея. Екатеринбург, 2001. 176 с. (соавт.).

Н. В. Федорова



Иванков Владимир Петрович 
(27.05.1919, д. Астраханово, Кильмезский р-н, 

Кировская обл. — 01.11.1983, Уфа)

Из семьи крестьянина. Учился на истор. фак-те Удмуртского ГПИ (1935— 
1939), в ВПШ при ЦК ВКП(б) (1944—1946). С 1950 по 1953 обучался в аспиран
туре АОН при ЦК ВКП(б).

Защитил канд. дис. в 1953 (АОН при ЦК КПСС).
Доцент (1956).
После окончания вуза работал учителем истории в средней школе Ижев

ска. Затем находился на работе в партийном аппарате Удмуртского обкома 
ВКП(б), был руководителем лекторской группы, зам. зав. отделом пропаганды 
и агитации.

В 1953—1963 работал зав. каф. основ марксизма-ленинизма Удм. обл. парт
школы при Удм. обкоме КПСС, зав. каф. истории КПСС, зам. директора 
Уфимской Высшей партшколы при Баш. обкоме КПСС, доц., зав. каф. исто
рии КПСС БашГУ и Уфимского авиационного ин-та. С 1963 занимал долж
ность зав. сектором истории сов. общ-ва ИИЯЛ Баш. филиала АН СССР. Под
готовил 7 канд. наук.

Исследовал социально-экономическое и политическое развитие Башкирии 
в послевоенный период. Руководитель авторского коллектива, отв. ред. и одно
временно один из авторов ряда фундаментальных науч, трудов, отв. ред. 12 кол
лективных работ и сб. док.

Награжден орденом Красного Знамени, «Знаком почета» (1950), медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).

Опубликовал 30 науч, работ.
Соч.: Очерки по истории Башкирской АССР. Ч. II (советский период). Уфа, 

1966 (соавт., чл. редколл.); Очерки по истории Башкирской организации 
КПСС. Уфа, 1973 (соавт., чл. редколл.); Формирование и развитие советского 
рабочего класса Башкирской АССР. Ч. 1,2. Уфа, 1971—1976 (соавт., чл. ред
колл.); Ленин и Башкирия. Документы, материалы, воспоминания. Уфа, 1981; 
3-изд. Уфа, 1984 (сост.); Историческая наука Советской Башкирии // Наука в 
Советской Башкирии за 50 лет. Уфа, 1969.

Ш. Р. Зайнетдинов
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Иванов Александр Геннадьевич 
(04.06.1961, д. Петухово (Атасгурт), Карсовайский 

(ныне Балезинский) р-н, Удмуртская АССР)

Отец — рабочий, мать — учительница. В 1978— 
1983 обучался на истор. фак-те Удмуртского ГУ. Наи
большее влияние на становление оказали профессора 
Р. Д. Голдина, Н. В. Водолаго, В. А. Семенов, Е. А. Ря
бинин.

Канд, дис.: «Этнокультурные и экономические свя
зи населения бассейна р. Чепцы в эпоху средневековья 
(конец V — первая половина XIII в.)» (специальность 
«археология», 1998, ИИМК РАН, Санкт-Петербург).

После окончания в 1983 ун-та год работал учите
лем истории в пос. Чажай Глазовского р-на Удмуртс

кой АССР. В 1984—1986 служил в армии в Заполярье. В 1986—1987 работал 
лаб. каф. истории Глазовского ГПИ. С августа 1987 работает в отделе археоло
гии Удмуртского ИИЯЛ УрО РАН, сначала ст. лаб., затем м. н. с., н. с. В 1989— 
1992 обучался в очной аспирантуре в отделе славяно-финской археологии 
ИИМК РАН. С 1998 — с. н. с.

Науч, проблематика исследований — торгово-экономические и этнокуль
турные связи средневекового населения бассейна р. Чепцы, этнокультурные и 
социально-политические процессы в Прикамье в раннем средневековье, хроно
логия археологических материалов Прикамья второй половины I — начала II 
тысячелетия н. э.

Сотрудничает с ИА РАН, ИИМК РАН, региональными археологическими 
центрами Урала и Поволжья.

Опубликовал свыше 40 науч, работ.
Сон.: Этнокультурные и экономические связи населения бассейна р. Чепцы 

в эпоху средневековья (конец V — первая половина XIII вв.). Ижевск, 1998. 
309 с.; Качкашурский могильник IX—XIII вв. в бассейне р. Чепцы // Материа
лы по погребальному обряду удмуртов. Ижевск, 1991. С. 140—180; Удмурты — 
«луговые люди» (к этимологии этнонима) // Linguistica Uralica. Т. XXVII. № 3. 
Tallinn, 1991. С. 188—192; Историческая основа героических преданий удмур
тов Ц История, историография и источниковедение Удмуртии. Ижевск, 1992. 
С. 41—59; Средневековые памятники окрестностей Иднакара // Материалы ис
следований городища Иднакар IX—XIII вв. Ижевск, 1995. С. 106—130; Глосса
рий припевных и диалектных слов и выражений, встречающихся в сборнике, и 
некоторые комментарии к ним // Ходырева М.Г. Песни северных удмуртов. 
Вып. I. Ижевск, 1996. С. 109—114; Древние варганы Прикамья // Вести. Удм. 
ун-та. 1997. № 8. С. 93—107 (соавт.); Новые материалы по ранней дате полом- 
ской культуры: курганная часть Варнинского могильника // Пермский мир в 
раннем средневековье. Ижевск, 1999. С. 6—52; Погребение 552 Варнинского 
могильника и некоторые вопросы изучения раннесредневековых культур По
волжья // Там же. Ижевск, 1999. С. 99—159 (соавт.); Из истории Карсовайско- 
го края И Стародубцева С. В. «Ох, роспечальное мое сердечко» (песни из репер
туара Натальи Власовой). Ижевск, 1999. (Сер. «Русский фольклор Удмуртии». 
Вып.1). С. 206—223 (соавт.).
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Лит.: Христолюбова Л. С. Ученые-удмурты. Биобиблиографический спра
вочник. Ижевск, 1997. С. 57—58; Институт: история и современность. К 70-ле- 
тию Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН. Ижевск, 
2001. С. 281.

М. Г. Иванова

Иванова Магдалина Александровна 
(21.08.1937, ст. Расик, Кизеловский р-н, 

Пермская обл.)

Из семьи служащих. Училась в Пермском ГУ на истор.-филол. фак-те 
(1955—1960).

Учителя профессора В. Г. Черемных, Ф. С. Горовой, Л. Е. Кертман.
Канд, дис.: «Завершение социалистической реконструкции сельского хо

зяйства на Урале (1932—1937 гг.)» (специальность «история СССР», 1969, 
Пермский ГУ).

Доцент (1975).
В 1980—1984 работала зав. каф. истории советского общ-ва ПГУ, с 1985 — 

доц. каф. новейшей истории России ПГУ.
Изучает историю крестьянства Урала в 1920—1930-е годы; советский тота

литаризм и репрессивную политику в деревне. Исследовала социально-эконо
мические преобразования в уральской деревне, ход коллективизации, полити
ческие аспекты аграрной истории, репрессии против крестьянства, в том числе — 
1937 год в деревне. Подготовила сб. док. по истории коллективизации на 
Урале.

Сотрудничала с ИИиА УрО РАН (сектор аграрной истории), в 1990-е годы — 
с науч.-исслед. центром «Урал-ГУЛАГ» (Пермь), с областным отделением 
общ-ва «Мемориал».

Сотрудничает с архивами Перм. обл., с Перм. обл. краевед, музеем (член 
Ученого совета).

Сон.: По пути коллективизации. Сб. док. и мат-лов. Пермь, 1978. С. 208— 
222 (ред., сост., соавт.); История коллективизации сельского хозяйства Урала 
(1927—1937 гг.): Сб. док. и мат-лов. Пермь, 1983. (ред. и сост.); Изменение со
циальной структуры уральского крестьянства в ходе коллективизации сельско
го хозяйства // Население и трудовые ресурсы уральской советской деревни. 
Свердловск, 1987. С. 24—32; Приусадебное хозяйство колхозников Урала в се
редине 30-х годов // Уральское село в XX веке. Екатеринбург, 1994. С. 68—74; 
Прикамская деревня в 20—30-е гг. XX века // Пермский край: прошлое и насто
ящее (К 200-летию образования Пермской губернии). Пермь, 1997. С. 120— 
122; Коллективизация — самая массовая репрессия власти против народа // То
талитаризм в России (СССР). 1917—1991. Оппозиция и репрессии. Пермь, 1998. 
С. 49—52; Коллективизация в Прикамье: насилие без границ // Годы террора. 
Книга памяти жертв политических репрессий. Пермь, 1998. С. 47—-6Т, Коллек
тивизация прикамской деревни // Прикамье. Век XX.: Учеб. пос. Пермь. 1999. 
С. 143—169 (соавт.).

Г. С. Мурсалимов
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Иванова Маргарита Григорьевна 
(20.11.1945, д. Верхние Кватчи, Можгинский р-н, 

Удмуртская АССР)

Из семьи служащих. Окончила Удмуртский ГПИ в 
1969. Науч, руководитель проф. А. П. Смирнов.

Канд, дис.: «Хозяйство северных удмуртов в X— 
XIII вв.» (специальность «археология», 1975, ИА АН 
СССР).

Докт. дис.: «Удмурты в эпоху средневековья (По 
материалам бассейна р. Чепцы конца I — начала II ты
сячелетия н. э.)» (специальность «археология», 1996, 
ИА АН СССР).

Профессор (1998).
После окончания аспирантуры в ИА АН СССР с 

1973 работает в Удмуртском ИИЯиЛ УрО РАН сначала в должности с. н. с. от
дела археологии и этнографии, с 1980 — зав. отделом археологии, с 1996 — уч. 
секретарь.

Редактор 15 изданий, автор учеб, и науч.-метод. пос. для учителей и учащих
ся, музейных работников, мастеров домов ремесел, читает курсы лекций по ар
хеологии и этнографии в Глазовском ГПИ и УдГУ. Член экспертной комиссии 
при Центре декоративно-прикладного искусства и ремесел Министерства куль
туры Удмуртской Республики, член редколлегии ж-лов «Финно-угроведение» и 
«Ртпо-1^пса», член диссертац. совета при УдГУ.

Основное направление исследований — этногенез и этническая история уд
муртов, проблемы социально-экономической истории и развития укрепленных 
поселений финно-угорских народов. Значительным вкладом в науку являются 
труды, посвященные средневековому центру удмуртов — городищу Иднакар 
IX—XIII вв. Обширные материалы этого крупнейшего памятника Прикамья, 
полученные в результате многолетних систематических раскопок, позволили 
раскрыть особенности развития укрепленных поселений Прикамья на широ
ком фоне градообразовательных процессов лесной зоны Восточной Европы, а 
также создать Историко-культурный музей-заповедник «Иднакар». Организа
цией полевого семинара на городище Иднакар в 1989 г. ею положено начало 
проведению ежегодных симпозиумов, посвященных обсуждению проблем 
средневековой археологии Поволжья и Приуралья.

Гранты РГНФ: на издание коллективной монографии «Финно-угры Повол
жья и Приуралья в средние века»; организацию и проведение полевого симпо
зиума, посвященного 100-летию А. П. Смирнова и 25-летию исследований на 
городище Иднакар. Награждена Почетной грамотой Верховного Совета Уд
муртской Республики; заслуженный деятель науки Удмуртской Республики 
(1994).

Сотрудничает с ИА РАН (Москва), Ин-том археологии Венгерской АН 
(Будапешт), ин-тами гуманитарного направления (истории и филологии) По
волжья и Приуралья.

Автор 165 работ.
Соч.: Хозяйство северных удмуртов в конце IX — начале XIII вв. И Север

ные удмурты в начале II тысячелетия н. э. Ижевск, 1979. С. 6—68; Чепецкие 
древности. Ижевск, 1985. 4,3 п. л.; Иднакар. Ижевск, 1988. 6,5 п. л.; Погребаль
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ные памятники северных удмуртов XI—XIII вв. Ижевск, 1992. 12,93 п. л.; Исто
ки удмуртского народа. Ижевск, 1994. 13,0 п. л.; Иднакар: Древнеудмуртское 
городище IX—XIII вв. Ижевск, 1998. 294 с.; Финно-угры Поволжья и Приура
лья в средние века: Коллективная монография. Ижевск, 1999. 29,98 п. л. (со- 
авт.); Древнее искусство Удмуртии. Ижевск (соавт.). 28,14 п. л.; Prähistorische 
und mittelalterliche Siedlungen der Udmurten im Zusammenhang mit der Genesis 
altrussischer Forstzonenstadte Ц Historia Fenno-Ugrica 1:1 / Congressus primus histori- 
ae fenno-ugricae. Oulu. 1996. S. 395—420 (нем. яз.)

Лит.: Сов. Удмуртия. 1986. 23 мая. (на удм. яз.); Удм. правда. 1988. 2 ию
ля; Сов. Удмуртия. 1988. 5 июля (на удм. яз.); Ученые-удмурты: Биобиблио
графический справочник. Ижевск, 1997. С. 18—20; Удмуртская Республика. 
Энциклопедия. Ижевск, 2000. С. 341; Куликов К. И. Постижение Родины: к 
55-летию М.Г. Ивановой. Ижевск, 2000. 68 с.; Смирнов К. А. [Рец.] // РА. 
2001. № 1. С. 152—154; Институт: история и современность: к 70-летию Уд
муртского института истории, языка и литературы УрО РАН. Ижевск, 2001. 
С. 258—259.

К. И. Куликов

Игнатьев Руф Гаврилович 
(07.09.1818, Московская губ. — 02.01.1886, Уфа)

Родился в дворянской семье. Образование получил в Лазаревском (армян
ском) ин-те восточных языков и Парижской консерватории. С 1837 начал 
службу в различных учреждениях Московской и Тверской губ. В декабре 1854 
за недостачу казенных денег был по суду лишен чина и отдан в солдаты «с вы
слугою». 24.11.1855 зачислен рядовым в батальон № 10, а затем в батальон № 
2 Оренбургского линейного полка. За «усердие к службе» в феврале 1858 уво
лен в отставку.

С 1863 выявлял и описывал археологические памятники, составил археоло
гическую карту края. За эти работы Московское археологическое общ-во в 
1865 избрало его членом-корреспондентом. Результаты исследований публико
вались в трудах Оренбургского и Уфимского статистического комитетов, в ма
териалах I археологического съезда в Москве (1869).

Написал около 500 работ. Круг исследовательских интересов: заселение 
края, горнозаводское строительство на Южном Урале, Пугачевское восстание, 
раскол, башкирские восстания, жизнь и труды П.И. Рычкова, демография, эт
нография, фольклор народов Приуралья. В 1881—1883 опубликовал в газете 
«Оренбургские губернские ведомости» работу «Взгляд на историю Оренбург
ского края», представлявшую собой вводную часть обобщающего труда по ис
тории края (остался незавершенным).

Соч.: Археологические находки в курганах в землях Миасских золотых 
промыслов // Сборник статистических, исторических и археологических све
дений по бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской губерниям. Уфа, 
1868; Хроника достопамятных событий Уфимской губернии // Памятная 
книжка Уфимской губ. Уфа, 1873. С. 1—18; Башкир Салават Юлаев, пуга
чевский бригадир, певец и импровизатор // Учен. зап. Казан, ун-та. Казань, 
1893. Т. XI. Вып. 2.
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Лит.: Зобов Ю. С. Историки Южного Урала. Вторая половина XIX — нач.
XX вв. Оренбург, 1991. С. 28—49; Рахимкулов М. Г. Народной мудрости род
ник. Уфа, 1988. С. 52—63.

Ю. С. Зобов

Илишев Губайдулла Шарипович 
(10.10.1927, д. Нижнесюрюбаево, Бурзян-Кыпсакская вол., 

Зилаирский кантон (ныне Кугарчинский р-н) Башкирской АССР)

Из семьи крестьянина. Окончил Максютовскую семилетнюю школу (1940). 
Служил на Черноморском флоте (1944—1951). Участник Великой Отечествен
ной войны. Окончил Мраковское педагогическое училище (1957), Свердлов
скую высш, партшколу (1961).

В 1965 стал аспирантом Ростовского-на-Дону ГУ.
Большое влияние на становление ученого оказали профессора В. А. Лита

врин, С. В. Шестаков, Н. И. Немалое, В. Б. Островский, Ф. П. Быстрых, 
В. В. Лосев.

Канд, дис.: «О деятельности Башкирской партийной организации по укреп
лению колхозного строя в период 1933—1940 гг.» (специальность «история 
КПСС», 1960, Ростов-на-Дону ГУ).

Докт. дис.: «Деятельность Башкирской партийной организации в области 
сельского хозяйства в 1946—1970 гг.» (специальность «история КПСС», 1985, 
МГУ).

Доцент (1973). Профессор (1988).
Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (1989).
В 1968—1975 — секретарь партийной и председатель профсоюзной органи

заций Башкирского ГПИ и Уфимского технол. ин-та. В 1976—1991 работает 
зав. каф. истории КПСС и политической истории Уфимского авиационного ин- 
та, ставшей центром науч, исследований по аграрным проблемам. По его ини
циативе была открыта аспирантура, десятки соискателей защитили канд. дис.

С 1991 работает в Сибайском фил. БашГУ, где по его инициативе в 1999 от
крылось истор. отделение истор.-филол. фак-та. Член диссертац. совета при 
БашГУ.

Автор 5 монографий и более 100 науч. ст.
Соч.: Деятельность Башкирской партийной организации по развитию сель

ского хозяйства (1946—1970 гг.), Саратов, 1982. 176 с.; Претворение в жизнь аг
рарной политики КПСС в Башкирии на современном этапе. Уфа, 1982; Осуще
ствление аграрной политики КПСС в Башкирской АССР. Уфа, 1988; Башкирская 
деревня в первые послевоенные годы (1946—1950 гг.). Уфа, 1988; Башкирская 
парторганизация в середине 1930-х годов // ВИ. 1988. № 9. С. 126—131; Освоение 
целинных и залежных земель Башкирии (1954—1958 гг.) // Там же. 1981. № 3. С. 
170—177; Развитие колхозной демократии в послевоенные годы (1946—1952 гг.) 
// XXVI съезд КПСС и аграрная история СССР. Уфа, 1984.

Лит.: Бикбаев Р. А., Егоров В. М. [Рец.] // История СССР. 1984. № 3. С. 163; 
Советская Башкирия. 1982. 7 марта; Совет Башкортостаны. 1983. 3 марта; 
Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996. С. 291.

Ш. Р. Зайнетдинов



Калинина Тамара Алексеевна 
(07.12.1937, Пермь)

Из семьи рабочих. Окончила истор. фак-т Перм
ского ГУ, в 1961. Науч, руководитель проф. Ф. С. Го
ровой, доц. Я. Б. Рабинович.

£анд. дис.: «Развитие народного образования на 
Урале в дореволюционный период (80-е гг. XVIII в. — 
1861 г.)» (специальность «история СССР», 1977, ПГУ).

Доцент (1990).
После окончания ун-та работала учителем в сред

ней общеобразовательной школе, затем в проф.-тех. 
училище. С 1966 работает в ПГУ на каф. древней и но
вой истории России (прежнее название каф. истории 
СССР дореволюционного периода).

Член методической комиссии историко-политологического фак-та.
Основная проблематика исследований: культура Урала XVIII—XIX вв.; ис

тория школы, деятельность учительской интеллигенции; крепостная интелли
генция; внешкольное просвещение; учителя и учащиеся в общественном и об
щественно-просветительском движении России.

Опубликовала более 70 работ.
Соч.: Крепостная школа в вотчине Строгановых (конец XVIII — первая по

ловина XIX в.) Ц Из истории демократической культуры на Урале XVIII — на
чало XX вв. Пермь, 1986. С. 13—29; К вопросу о формировании вольнолюби
вых взглядов крепостной молодежи Урала (на примере Чермозской заводской 
школы) Ц Общественная и культурная жизнь дореволюционного Урала. 
Пермь, 1990. С. 26—57; Из истории горнотехнического образования на Урале 
во второй четверти XIX в. Ц Народное образование на Урале в XVIII — начале 
XX вв. Свердловск, 1990. С. 38—42; Развитие народного образования на Урале 
в дореформенный период (80-е гг. XVIII в. — первая половина XIX в.): Учеб, 
пос. Пермь, 1992. 92 с.; Польские деятели народного образования в Пермском 
крае Ц Польские профессора и студенты в университетах России (XIX — нача
ло XX в.). Варшава, 1995. С. 193—197; Просветительская деятельность Н. С. 
Попова (80-е гг. XVIII — начало XIX в.) // Исследования по археологии и исто
рии Урала. Пермь, 1998. С. 242—253.

Лит.: Краеведы и краеведческие организации Перми. Биобиблиографиче
ский сборник. Пермь, 2000. С. 140.

Г. Н. Чагин
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Каминский Флавий Аркадьевич 
(19.06.1951, Магнитогорск)

Из семьи служащих. Окончил в 1973 фак-т иностранных языков Магнито
горского ГПИ, в 1990 — истор. фак-т Челябинского ГПИ. Наибольшее влия
ние на формирование профессиональных навыков ученого оказали профессо
ра В. Ф. Романов, Н. Н. Попов.

Работал в общеобразовательной и вечерней школах, в ПТУ, в колледже, 
вузах Магнитогорска. С 1979 по 1985 — слесарь-наладчик на метизно-метал
лургическом заводе.

Канд, дис.: «Хозяйство оренбургских казаков накануне и в годы новой эко
номической политики» (специальность «отечественная история», 1995, ЧГУ).

Доцент (1997). Профессор (1999).
С 1985 — асе., преп., доц. каф. истории Магнитогорской гос. консерватории.
С 1990 занимается разработкой истории казачества. Основные направления 

исследований: генезис и эволюция казачьей общины, традиционный казачий 
способ производства, состояние казачьего общ-ва в годы нэпа, кооперативное 
движение в казачьих районах, социальная дифференциация казачества перед 
Первой мировой войной и в первые годы советской власти.

Сон,: Казачество Южного Урала и Западной Сибири в первой четверти 
XX века. Магнитогорск, 2001; Оренбургское казачество в первые годы совет
ской власти. Магнитогорск, 1996; Хозяйство оренбургских казаков в годы но
вой экономической политики // Оренбургское казачье войско. Исторические 
очерки. Челябинск, 1994; Казачья община в первой четверти XX века: струк
тура, сущность, тенденции развития // Социология. Филология. История. 
СПб., 1997; Изменения в структуре и состоянии хозяйства оренбургских каза
ков после окончания гражданской войны // Проблемы истории, филологии, 
культуры. М., 1998. Вып. 6; Развитие кооперативного движения и коллектив
ных форм ведения хозяйства в казачьих районах Южного Урала в годы нэпа // 
История. Филология. Педагогика. Сб. науч. ст. СПб., 1998; Состояние хозяй
ства и социальная дифференциация оренбургских казаков накануне 1917 года 
И Гуманитарные и социальные науки. Магнитогорск, 1998; Разложение каза
чьей общины и социальная дифференциация казачества в годы новой эконо
мической политики // Наука на рубеже веков. СПб., 1999; Кооперация и кол
лективные хозяйства на территории бывшего Сибирского казачьего войска в 
первой половине 20-х годов // Проблемы истории, филологии, культуры. М., 
2000. Вып. 9. С. 281—287.

А. Л. Филоненко
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Камынин Владимир Дмитриевич 
(26.04.1950, Тамбов)

Из семьи служащих. В 1967—1972 учился на истор. 
фак-те УрГУ. Науч, руководитель проф. В.Я. Криво
ногое. Наибольшее влияние на становление оказал 
проф. О. А. Васьковский.

Канд, дис.: «Исторические источники о росте про
изводственной активности рабочего класса Урала в 
первые годы индустриализации (1926—1929 гт.)» (спе
циальность «историография и источниковедение», 
1997, МГИАИ).

Докт. дис.: «Советская историография рабочих 
Урала в 1917—1937 гг.» (специальность «историогра
фия и источниковедение», 1990, ИИиА УрО РАН).

Доцент (1984). Профессор (1993).
С 1972 по 1975 — аспирант истор. фак-та УрГУ, с 1975 — асе., доц., проф. 

истор. фак-та УрГУ, с 2001 — проф. фак-та междунар. отношений УрГУ. Од
новременно с 1991 — зав. каф. гуманитарного образования СУНЦ УрГУ. С 
1999 — зав. каф. глобальных и региональных интеграционных процессов. Член 
диссертац. советов в УрГУ и ТГУ. Подготовил 1 докт. и 5 канд. истор. наук.

Основная проблематика исследований лежит в области русской истории, 
историографии, источниковедения, краеведения, методологии истории. При
надлежит к уральской школе историографов, созданной О. А. Васьковским. 
Занимается разработкой проблем в области теории и методологии историчес
кой науки, а также методики преподавания истории. Руководил подготовкой 
историографического и краеведческого проблемно-тематического блока 
Уральской исторической энциклопедии.

В 1993,1995 и 1997 — гранты Фонда Сороса за разработку концепции гума
нитарного образования в СУНЦ УрГУ. Стажировался в Аугсбургском ун-те 
(Германия, 1997).

Сотрудничает с ИИиА УрО РАН, ТГУ.
Соч.: Развитие научных исследований по истории Октябрьской революции 

и гражданской войны на Урале в конце 50 — начале 80-х гг. // Историография 
истории Урала периода Октябрьской революции и гражданской войны. 1917— 
1920. Свердловск, 1984. С. 5—18 (соавт.); Социальная политика советского го
сударства на Урале в первый год пролетарской диктатуры в литературе 20— 
30-х гг. // Экономика и социально-политическое развитие Урала в переходный 
период: история, историография. Свердловск, 1990. С. 5—17; Историография 
истории рабочего класса Урала переходного периода (1917—1937). Сверд
ловск, 1987; Советская историография Октябрьской революции и социалисти
ческого строительства на Урале (1917—1937) / Под ред. О. А. Васьковского. 
Свердловск, 1987. 291 с. (Гл. 3); Выбор пути: история России 1861—1938 / Под 
ред. А. Т. Тертышного. Екатеринбург, 1995. 523 с. (Гл. 6, 7); История Урала: 
XX в. / Под ред. Б. В. Личмана и В. Д. Камынина. Екатеринбург, 1996. 387 с. 
(отв. ред.); 1998. 2-е изд. 422 с. (отв. ред. и автор); Урал накануне великих по
трясений 1917 г. (историографический очерк). Тюмень, 1997. 192 с. (соавт.); Ис
торическая наука России в преддверии третьего тысячелетия. Тюмень, 1999. 
128 с. (соавт.); Выбор пути: история России 1939—2000 / Под ред. А. Т. Тер- 
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тышного. В 2 кн. Екатеринбург, 2001 (Гл. 3, 5, 6); История России: теории изу
чения / Под ред. Б. В. Личмана. Екатеринбург, 2001. В 2 кн. (чл. авт. колл.); 
Многоконцептуальная история России. Кн. 1 / Под ред. Б. В. Личмана. Учеб, 
пос. Екатеринбург, 2000. С. 28—45.

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 1995. С. 230; 2000.2-е изд. С. 221—222; Чернобаев А. А. Историки России. 
Кто есть кто в изучении отечественной истории. Саратов, 2000. С. 215—216.

Г. Е. Корнилов

Каманин Владимир Алексеевич 
(28.01.1948, с. Армизон, Тюменская обл.)

Из семьи рабочих. В 1972 окончил истор. фак-т Ур
ГУ. Науч, руководитель чл.-корр. РАН В. В. Седов. 
Наибольшее влияние на становление как ученого ока
зала проф. Р. Д. Голдина. Заметное влияние оказали 
также виднейшие представители уральской археологи
ческой школы профессора В. Ф. Генинг и В. А. Обо
рин.

Канд, дис.: «Население верховьев р. Камы в эпоху 
средневековья (западный вариант ломоватовской и ро- 
дановской культур)» (специальность «археология», 
1986, ИА АН СССР).

Доцент (1992).
В 1973—1979 — асе. каф. всеобщей истории УдГУ; с 1979—1981 — аспи

рант ИА АН СССР. В 1983—1988 — ст. преп. кафедры древнего мира и сред
них веков УдГУ; с 1992 — доц. каф. археологии и истории первобытного общ- 
ва; с 1998 — профессор этой кафедры; в 1986—1991 — зам. декана истор. фак
та; 1991—1997 — декан истор. фак-та УдГУ; с 1997 — декан Высшего коллед
жа социально-политических наук при истор. фак-те УдГУ. С 1982 — зам. на
чальника Камско-Вятской археологической экспедиции.

С 1993 — член диссертац. совета при УдГУ.
Основные науч, интересы — средневековая археология пермских наро

дов Приуралья; материальная культура, погребальные традиции, этногенез, 
общее и особенное в развитии пермских народов. Исследовал самостоятель
но и совместно с науч. сотр. Уральской археологической и Камско-Вятской 
археологических экспедиций более 40 археологических памятников Камско- 
Вятского междуречья. Итогом многолетних полевых исследований одного из 
локальных вариантов ломоватовской и родановской культур явилась моно
графия «Средневековые памятники верховьев р. Камы», получившая пре
мию Минвуза РСФСР.

Выполнил исследовательский проект по проблемам полевой археологии 
Евразии (УдГУ, Венский ун-т) (1991—1994) Программа «Темпус» (УдГУ, Ман
честерский университет (Англия), Хельсинский ун-т (Финляндия)) (1996— 
1997).

Поддерживает научные связи с ИА РАН, ПГУ, Кировским ГПУ, Универси
тетом Центральной Флориды (США).
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Сон.: Исследования городища Шудья-кар И КСИА АН СССР. Вып. 160. М., 
1980. С. 92—100; Погребальный обряд средневековых могильников верховьев 
р. Камы // Этнические процессы на Урале и в Сибири в первобытную эпоху. 
Ижевск, 1983. С. 80—98; Коми-пермяцкое население Верхнего Прикамья в эпоху 
средневековья // Мат-лы VI Междунар. конгресса финно-угроведов. М., 1989. 
С. 33—39; Средневековые памятники верховьев р. Камы. Свердловск, 1989. 216 с. 
(соавт.); О своеобразии ломоватовско-родановских памятников верховьев р. Ка
мы // Вятская земля в прошлом и настоящем. Киров, 1992. С. 39—41; Этническая 
история «зюздинских» коми-пермяков (по археологическим материалам) // Мат- 
лы Междунар. финно-угорского конгресса. Оулу (Финляндия), 1993; О верхне
камском компоненте в культуре северных удмуртов // XII Урал, археол. совещ. 
Екатеринбург, 1993. С. 38—39 (соавт.); Общее и особенное в развитии финно- 
угорских народностей Прикамья в эпоху средневековья (к постановке пробле
мы) // Вятская земля в прошлом и настоящем. Вятка, 1995; Междисциплинарные 
подходы в историческом познании // Мат-лы Междунар. конф. «Историческое по
знание: традиции и новации». Ижевск, 1996. С. 6—Т, Щукинский могильник — ис
точник по истории пермских народностей Прикамья. Ижевск, 2002.

Р. Д. Голдина

Капцугович Игорь Севастьянович 
(30.06.1931, Минск)

Из семьи служащего. В 1954 окончил истор.-фи- 
лол. фак-т Пермского ГУ. Начинал свою науч, карье
ру под руководством проф. Ф. С. Горового.

Докт. дис.: «Крах партии эсеров на Урале (1901— 
1920)» (специальность «история СССР», 1975).

Профессор (1978).
С 1954 по 1963 работал асе. на каф. истории 

КПСС и истории СССР в ПГУ. С 1964 — зам. декана, 
а затем — декан истор. фак-та. С августа 1979 и по но
ябрь 2001 — ректор ПГПУ.

Предметом его исследований стали аграрные отно
шения в переломный 1917. Поэтому вполне естествен

интерес к прокрестьянской партии эсеров, историю которой на Урале просле
дил начиная с зарождения и кончая ее роспуском. Свои многочисленные иссле
дования по данному вопросу изложил в обобщающей монографии. Малоизве
стным сюжетам гражданской войны посвящена книга «Прикамье в огне граж
данской войны». Общее число опубликованных книг и статей более 80.

Обращение именно к политической истории нашего отечества XX в. было 
большой редкостью в советской историографии. Чаще всего изучались соци
ально-экономические аспекты истории. Пермская историческая школа, начи
ная с Ф. С. Горового и И. С. Капцуговича, активно разрабатывает именно по
литический и культурный пласт отечественной истории.

Основатель науч, школы в ПГПУ, широко известной нетрадиционными 
подходами к спорному и важному периоду в истории России — рубежу XIX— 
XX вв. С 1983 открыл аспирантуру по специальности «история СССР», подго
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товил около 20 канд. истор. наук. В последние годы возглавляет творческий 
коллектив по разработке темы: «Проблемы общественно-политической жиз
ни, собственности и власти в России (XIX—XX вв.)».

Организаторский талант раскрылся при работе в должности ректора ПГПУ. 
За более чем 20-летнюю работу ректором ин-т значительно укрепил свою мате
риальную базу: введены в эксплуатацию новые корпуса, лаборатории, учебные 
кабинеты, спортивно-оздоровительный комплекс. ПГПУ стал вузом высшей ка
тегории: вырос контингент студентов, расширились связи с учеб, и науч, учрежде
ниями России и зарубежных стран, успешно развиваются науч, исследования. За 
заслуги в подготовке и воспитании педагогических кадров награжден орденом 
Дружбы (1997), Почетной грамотой Пермской области (2001) и другими грамота
ми и ведомственными знаками отличия. Академик Гуманитарной академии.

Сон.: Начало аграрных преобразований в Пермской губернии после побе
ды Октябрьской революции // Прошлое Урала. Пермь, 1961; Съезды Советов 
крестьянских депутатов в 1917 г. (по материалам Пермской губернии) // Вопро
сы аграрной истории Урала и Западной Сибири. Свердловск, 1966. С. 354—394; 
Урал в огне революции: Пролетарская революция в Пермской губернии. 
Пермь, 1967. 234 с. (соавт.); Прикамье в огне гражданской войны. Пермь, 1969; 
Пермь социалистическая (История города с 1917 по 1973 гг.) / Под общей ре
дакцией И. С. Капцуговича. Пермь, 1973. 109 с.; Историография политической 
гибели эсеров на Урале // Учен. зап. Перм. ун-та. Пермь, 1976. № 36. Вып. 5. 
С. 23—52; История политической гибели эсеров на Урале. Пермь, 1975. 191 с.; 
История Урала. В 2 т. / Под общей ред. И. С. Капцуговича. Т. 1. Пермь, 1976; 
Т. 2. Пермь, 1977. 543 с.; Книга для чтения по истории Прикамья (с древнейших 
времен до конца XIX века). Пермь, 1984 (соавт.).

Лит.: Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиографиче
ский справочник / Сост.: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов. Пермь, 2000. С. 143; Био
графический словарь профессоров и преподавателей Пермского государствен
ного педагогического университета: Справочник / Составитель Е. В. Ветлуги
на; под ред. И. С. Капцуговича. Пермь, 2001. С. 177.

М. Г. Нечаев

Касимов Салават Фитратович 
(19.12.1934, г. Белорецк, Башкирская АССР)

Из семьи служащих. В 1957—1962 учился на истор.- 
филол. фак-те Башкирского ГУ. Основное влияние на 
становление ученого оказали профессора 3. А. Ами
нев, Б. X. Юлдашбаев, доц. 3. И. Сираев.

Трудовую деятельность начал в 1951. Служил в ря
дах Советской Армии 1954—1957. В 1962—1964 рабо
тал ассистентом в БашГУ. Аспирант Уфимского ИИЯ- 
иЛ АН СССР в 1964—1967.

Канд, дис.: «Органы государственного контроля 
Башкирской АССР в годы социалистического строи
тельства (1917—1934 гг.)» (специальность «история 
СССР», 1969, ПГУ).
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Докт. дис.: «Образование национальной государственности башкирского 
народа (1917—1925 гг.)» (специальность «отечественная история», 1995, ИИиА 
УрО РАН).

Доцент (1972). Профессор (1998).
С 1967 по 1989 работал в БГПИ ст. преп., доцентом. В 1990—1994 — с. н. с., 

1995—2000 — зав. отделом новейшей истории ИИЯиЛ Уфимского НЦ РАН. С 
октября 2000 — профессор каф. отечественной истории БашГУ.

Основная проблематика исследований — национально-государственное 
строительство в Башкортостане XX в. Изучает сложную и отчасти трагичес
кую историю борьбы и образования национальной государственности башкир
ского народа в XX в., дал оценку деятельности лидеров национального движе
ния башкир, правового положения автономного Башкортостана.

Подготовил 5 канд. наук.
Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (1998). Награжден 

орд. Трудового Красного Знамени (1986), двумя медалями, отличник Минвуза 
СССР и РСФСР.

Сотрудничает с ИИиА УрО РАН, Казанским и Оренбургским ГУ.
Опубликовал около 100 науч, работ.
Соч.: Контроль по-ленински. Краткий исторический очерк деятельности 

контрольных органов в Башкирии. Уфа, 1970. 3,3 п. л. (соавт.); Конституция 
Башкирской АССР 1937 года и правовое положение республики // Октябрьская 
революция и проблемы национальных отношений. Уфа, 1987. С. 49—59; Борь
ба башкир за национальную автономию (1917—1919). Уфа, 1992. 8 п. л. (Деп. в 
ИНИОН РАН); История образования Башкирской советской автономии 
(1919—1925 гг.) Уфа, 1993. 9 п. л.; Репрессии против национальных кадров 
Башкортостана (1918—1938) // История репрессий на Урале в годы советской 
власти. Екатеринбург, 1994. С. 44—46; Автономия Башкортостана: становле
ние национальной государственности башкирского народа (1917—1925 гг.). 
Уфа, 1997. 24,3 п. л.; Башкирское национальное движение и провозглашение 
автономии в 1917 г. // Страницы истории Башкортостана XX века. Уфа, 1998. 
С. 104—120; Из истории академической науки в Башкортостане // Ядкар. 2002. 
№ 1. С. 133—135.

Лит.: Истоки. 1995. № 3; Там же. 1998. № 12; Башкортостан. Краткая эн
циклопедия. Уфа, 1996. С. 330; Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто 
в изучении отечественной истории. Саратов, 2000. С. 221.

Ш. Р. Зайнетдинов
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Кертман Лев Ефимович 
(11.09.1917, Киев — 30.11.1987, 

Пермь)

Из семьи служащих. Учился в Киевском ун-те, на истор. фак-те (1935— 
1940). На становление ученого наибольшее влияние оказал проф. Е. В. Тарле.

Канд, дис.: «Эволюция исторических взглядов Т. Н. Грановского» (специ
альность «всеобщая история», 1943, Киевский ГУ).

Докт. дис.: «Рабочее движение в Англии и борьба двух тенденций в лейбо
ристской партии (1900—1914 гг.)» (специальность «всеобщая история», 1961, 
ЛГУ).

Доцент (1944). Профессор (1962).
Участник Великой Отечественной войны.
Работал в трех университетах:в 1943 — преп. Казан. ГУ, в 1944—1948 — 

доц. каф. всеобщей истории Киев. ГУ, с 1949 — доц., а с 1962 — проф. каф. все
общей истории ПГУ. С 1957 — зав. каф. всеобщей истории (с 1974 — новой и 
новейшей истории).

В ПГУ прошла основная часть его служебной и научной карьеры, здесь он 
написал все свои книги, создал научную школу, был душой кафедры и факуль
тета. Однако научная деятельность не замыкалась в стенах университета. Он 
был в постоянных контактах с ведущими историками Москвы, Ленинграда, 
Томска, Казани. Внес существенный вклад в развитие англоведения, культуро
логии, историографии и методологии истории.

Значительная доля научного внимания была уделена методической работе. 
Возглавив методический совет ун-та, организовал две конференции с привле
чением крупнейших специалистов в области педагогики, психологии и методи
ки высшей школы. Под его руководством было защищено более 20 канд. дис., 
а четверо его учеников П. Ю. Рахшмир, А. Б. Цфасман, Л. А. Фадеева и 
О. Б. Подвинцев стали докторами наук. Общественная деятельность более все
го проявилась в лекторской работе. Занимался методологическими исканиями. 
Широкий спектр его интересов охватывал и литературное творчество. Сближе
ние истории и литературы не умаляло, на его взгляд, научного статуса истори
ческой дисциплины, а, напротив, расширяло контекст исследования.

Сон.: География, история и культура Англии. М., 1968. 384 с.; 2-е изд., доп. 
М., 1972; История культуры стран Европы и Америки. М., 1987. 304 с.; Джозеф 
Чемберлен и сыновья. М., 1990. 542 с.

Лит.: Мир личности: Творческий портрет Л. Е. Кертмана. Пермь, 1991. 
166 с.

М. П. Лаптева
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Кимерлинг Анна Семеновна 
(26.06.1975, Пермь)

Из семьи служащих. Училась на истор. фак-те Пермского ГУ (1992—1997). 
Науч, руководитель проф. О. Л. Лейбович.

Канд, дис.: «Политическая кампания «Дело врачей» в провинции. 1953 год 
(на материалах Молотовской и Свердловской областей)» (специальность «оте
чественная история», 2000, ПГУ).

С 1997 работает на каф. культурологии ПермГТУ.
Основная проблематика исследований: политический мир советских людей 

в позднюю сталинскую эпоху. Реконструирует историю повседневности. Изу
чает влияние местной прессы на общественно-политическое сознание.

Соч.: Письмо товарищу Сталину: Политический мир Михаила Данилкина. 
Пермь, 1998. 178 с. (соавт.); Кадровый вопрос в период политической кампании 
«дело врачей» // Учен. зап. гуманитар, фак-та. Пермь, 2000. Вып. 1. С. 86—97; 
Мифологизация политики в переходную культурную эпоху // Переходные пе
риоды в смене культурных эпох. Пермь, 2001. С. 206—214; Медицинская интел
лигенция Молотовской области и «дело врачей» // В поисках истины. Интелли
генция провинции в эпоху общественных потрясений. Пермь, 1999. С. 149—154; 
«Право на донос» в позднюю сталинскую эпоху // Права человека в России: 
прошлое и настоящее. Пермь, 1999. С. 61—66; Влияние политической кампа
нии «Дело врачей» на уральскую общественность // Фундаментальные ценнос
ти российской культуры и образования на рубеже веков. Пермь, 2000. С. 75— 
83.

О. Л. Лейбович

Кириллов Анатолий Дмитриевич 
(02.10.1947, г. Магнитогорск, Челябинская обл.)

Отец — электрик, мать — медсестра. В 1966—1971 
учился в Магнитогорском горно-металлургическом ин- 
те, специальность — инженер-электрик. В 1982 окон
чил дневное отделение Свердловской ВПШ по специ
альности политолог и одновременно заочную аспиран
туру в Челябинском ГПИ под руководством проф. 
Н. К. Лисовского.

Канд, дис.: «Партийное руководство социально- 
экономическим развитием Урала в 1976—1980 гг.» 
(специальность «история КПСС», 1984, УрГУ). Рабо
тал под науч, руководством проф. А. В. Бакунина.

Докт. дис.: «Социально-политическое развитие ре
гионов в период становления новой российской государственности. 1990— 
1998 гг. (на материалах Урала)» (специальность «отечественная история», 1998,
ЧелГУ).

Доцент (1990). Профессор (2001).
В 1971 служил в танковых войсках в Белоруссии, майор запаса. В 1971— 

1972 работал мастером электромонтажного управления на Магнитогорском 
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металлургическом комбинате. В 1972—1975 — секретарь Магнитогорского 
горкома ВЛКСМ. В 1975—1980 — на партийной работе. В 1982—1994 — воз
главлял науч.-исслед. группу по изучению социально-политического развития 
Урала и вел преподавательскую работу в УрАГС.

В 1994—1995 — зав. отделом социально-политических технологий Свердл. 
обл. Думы. В 1995—1997 работал начальником информационно-аналитическо
го управления в администрации губернатора Свердл. обл.; в 1997—2000 — со
ветник губернатора Свердл. обл. по политическим вопросам. Создатель и пре
зидент фонда политологических исследований «Урал политический» (1993— 
2000). С 2001 — директор Свердловского регионального общественного уч
реждения «Институт региональной политики», проф. каф. истории ИППК 
УрГУ.

С середины 1980-х исследует социально-политические процессы в ходе ре
форм на Урале, изучает возникновение и деятельность политических партий и 
общественно-политических движений, их влияние на социальные процессы, 
взаимодействие с властными структурами, деятельность органов власти — ис
полнительных и законодательных.

В 1998 и 2000 принимал участие в работе Первого и Второго российских 
конгрессов политологов (Москва). Действительный член Академии политиче
ской науки.

Автор более 40 науч, публикаций.
Соч.: Губернаторы Урала. Первые всенародноизбранные. Екатеринбург, 

1999. 247 с. (соавт.); Урал в новой России. Исследования. Гипотезы. Литерату
ра. Екатеринбург, 1999. 160 с. (соавт.); Урал политический. Партии. Выборы. 
Депутаты. Екатеринбург, 1999. С. 57—335 (соавт.); Урал экономический. Ре
формы. Результаты. Перспективы. Екатеринбург, 1999. 222 с. (соавт.); Законо
датели Урала. Представители народа и государства. Екатеринбург, 1999. 272 с. 
(соавт.); Урал: век двадцатый. Люди. События. Жизнь. Екатеринбург, 1999. 
217—392 (соавт.); Урал социокультурный. Наука. Образование. Искусство. 
СМИ. Екатеринбург, 1999. 320 с. (соавт.).

Н. Н. Попов

Кириллов Борис Анатольевич 
(08.07.1971, г. Магнитогорск, Челябинская обл.)

Отец — историк, мать — профессор культуроло
гии. Окончил истор. фак-т УрГУ в 1993, обучался в ас
пирантуре в 1993—1996 в УрГУ. Науч, руководитель 
проф. Н. Н. Попов.

Канд, дис.: «Реформирование органов власти на 
Урале (1988—1995 гг.)» (специальность «отечествен
ная история», 1996, УрГУ).

В 1996—2000 работал экспертом-аналитиком в ап
парате полномочного представителя Президента в 
Свердловской обл., с 2000 — начальник информацион
ного отдела в аппарате полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском Федеральном округе.
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Участвовал в работе Второго российского конгресса политологов (Моск
ва, 2000) и других науч, форумах. Ведет активную науч.-исслед. работу по про
блемам взаимодействия региональных органов власти и структур гражданско
го общ-ва.

Опубликовал более 20 науч, работ.
Соч: Губернаторы Урала. Первые всенародноизбранные. Екатеринбург, 

1999. 247 с. (соавт.); Урал в новой России. Исследования. Гипотезы. Литерату
ра. Екатеринбург, 1999. 160 с. (соавт.); Урал политический. Партии. Выборы. 
Депутаты. Екатеринбург, 1999. С. 57—335 (соавт.); Урал экономический. Ре
формы. Результаты. Перспективы. Екатеринбург, 1999. 222 с. (соавт.); Законо
датели Урала. Представители народа и государства. Екатеринбург, 1999. 272 с. 
(соавт.); Урал: век двадцатый. Люди. События. Жизнь. Екатеринбург, 1999. С. 
207—392 (соавт.).

Н. Н. Попов

Кириллов Виктор Михайлович 
(19.11.1952, г. Муром, Владимирская обл.)

Из семьи служащих. Окончил истор. фак-т УрГУ в 
1975. Науч, руководитель проф. Е. А. Кургинян; кон
сультант по докт. дис. проф. Т. И. Славко.

Канд, дис.: «Проблема единства трудящихся раз
личных расово-этнических групп США в борьбе про
тив монополий (середина 1960-х — начало 1980-х гг.)» 
(специальность «всеобщая история», 1983, МОГПИ).

Докт. дис.: «История репрессий на Урале 1920-е — 
начало 50-х гг. (на мат-ле Нижнетагильского регио
на)» (специальность «отечественная история», 1993, 
УрГУ).

Доцент (1990). Профессор (1996).
В 1975—1979 — учитель истории в школе; 1979—1982 — аспирант каф. но

вой и новейшей истории МОГПИ; 1983—1989 — зав. каф. истории; с 1989 — 
зав. каф. всеобщей истории НТГПИ. С 1993 — член ассоциации «История и 
компьютер»; с 1996 — руководитель проблемной науч.-исслед. лаборатории 
«Банк данных: Нижнетагильский регион в XX веке» (с 2001 лаборатория «Ис
торической информатики»).

Один из основателей и руководителей Нижнетагильского общества «Мемо
риал», науч.-исслед. центра «Мемориал» (с 1989). Направление деятельности — 
изучение истории репрессий на Урале, создание Книг памяти. С 2000 — руко
водитель общественного проекта «Возвращенные имена» (создание единого 
электронного банка данных жертв политических репрессий в пределах СССР). 
С 1999 — региональный координатор по Уралу и член редколлегии энциклопе
дии «Немцы России». С ноября 2000 член Рабочей группы проекта 
«СеёепкЬисЬ» (Книга памяти российских немцев — жертв политических реп
рессий, участников войн и конфликтов).

Основная проблематика исследований — «История репрессий на Урале 
1917—1980-е гг.» Защитил первую докт. дис. в России по этой теме. Изучение 
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темы осуществлялось с помощью междисциплинарных методов, прежде всего 
квантитативной истории (исторической информатики).

Интересы в смежных отраслях гуманитарного знания связаны с изучением 
межнациональных отношений, национализма; истории правозащитного движе
ния; методологии истор. науки.

Гранты: «Создание исторического банка данных “Репрессии в Нижнета
гильском регионе Урала” и проведение региональной конференции» (1997, 
Фонд Форда); «Банк данных “История репрессий и правозащитное движение в 
России” и историко-правовое образование студентов» (1998, Фонд Форда); «Ра
бота в архивах и библиотеках по теме репрессий» (1999, «Институт Открытое 
Общество» «Фонд Содействия»); «Спасение-разработка материалов архива Та- 
гиллага, массовая реабилитация узников лагерей Урала и проблемы создания 
Всероссийского банка данных жертв репрессий» (1999, Фонд Форда и Минис
терство по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ); 
«Возвращенные имена» (создание единого электронного банка данных жертв 
политических репрессий в СССР) (2001, Фонд Форда).

Поддерживает научные связи с ассоциацией «История и компьютер», Ур
ГУ, УрГПУ, ИИиА УРО РАН, НИЦ Междунар. общ-ва «Мемориал», общест
венным центром и музеем им. А. Д. Сахарова, Общественной академией наук 
российских немцев.

Соч.: Национализм. История и современность. Спецкурс для студентов ис
торического факультета. Ч. 1,2. Нижний Тагил, 1985. 64 с.; История репрессий 
в Нижнетагильском регионе Урала в сер. 1920 — нач. 1950-х гг. Ч. 1. Репрессии 
20—30-х гг. Нижний Тагил, 1996. 210 с.; История репрессий в Нижнетагиль
ском регионе Урала в сер. 1920 — нач. 50-х гг. Тагиллаг 1940 — нач. 50-х гг. 
Нижний Тагил, 1996. 248 с.; Книга памяти: посвящается тагильчанам — жерт
вам репрессий 1917—1980-х гг. Екатеринбург, 1994. 335 с.; Тагиллаг НКВД И 
Екатеринбургский областник. Краеведческий альманах. Екатеринбург, 1996. С. 
120—144; Узники Тагиллага НКВД: принципы комплектования банка данных // 
Круг идей: Развитие исторической информатики. М., 1995. С. 46—53; Спецпо- 
селения и лагеря Нижнетагильского региона Урала (опыт компьютерного кар
тографирования) Ц Информ, бюл. Ассоциации «История и компьютер». М., 
1996. № 17. С. 154—155; Страницы истории среднеуральских островов ГУЛАГа 
(1936—1953 гг.) Ц Страницы истории Урала: Сб. науч. тр. Пермь, 1998. 
С. 88—100; История репрессий и правозащитное движение в России: Учеб. пос. 
Екатеринбург, 1999. 120 с.; Жертвы репрессий. Нижний Тагил 1920—80-е гг. 
Екатеринбург, 1999. 442 с.

Лит.: Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечест
венной истории. Саратов, 2000. С. 228—229.

Г. Е. Корнилов
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Кирьяков Юрий Сергеевич 
(09.09.1946, г. Копейск, Челябинская обл.)

В 1969 окончил истор. фак-т УрГУ. В 1970—1976 
работал асе., ст. преп. истор. фак-та УрГУ.

Канд, дис.: «Болгаро-германские отношения нака
нуне второй мировой войны (1938—1939)»(специаль- 
ность «всеобщая история», 1975, УрГУ).

Доцент (1988).
В 1976—1985 — преподавал в Челябинском ГУ. С 

1985 работает на кафедре новой и новейшей истории 
УрГУ, в 1985—1990 являлся деканом истор. фак-та.

Прошел научные стажировки в университетах Бел
града (Югославия, 1983), Саутгемптона (Великобрита

ния, 1997). Специалист в области междунар. отношений, балканистики, типоло
гии цивилизационного развития и сохранения историко-культурного наследия. 
Член президиума Российского фонда культуры, председатель правления Сверд
ловского областного отделения (1990—1996). Продуктивно участвовал в разра
ботке законодательно-нормативной базы сохранения и использования истори
ко-культурного наследия Российской Федерации и Урало-Западносибирского 
региона.

Награжден медалью «За доблестный труд» (1971).
Автор 30 науч, статей и 15 науч.-метод. разработок.
Соч.: Планы «нейтрального блока» на Балканах и болгаро-германские 

отношения весной 1939 г. Ц Балканы и Ближний Восток в новейшее время. 
Свердловск, 1974. С. 63—79; Современная югославская историография о фа
шистской агрессии против Югославии накануне и в начальный период Вто
рой мировой войны // Политика великих держав на Балканах и Ближнем 
Востоке в новейшее время. Свердловск, 1986. С. 78—88; Распад Югославии, 
боснийский кризис и их интерпретация в западной историографии 1990-х гг. // 
Европа на рубеже тысячелетий: исследование и преподавание европейской 
истории XX века. Екатеринбург, 1999; Régional aspects of state policy relating to 
the protection of the cultural héritage and natural environment in the Russian 
Fédération // Cultural resource management in contemporary society. Perspectives on 
managing and presenting the past / Ed. By F. P. McManamon and A. Hatton. L.; 
N. Y., 2000 (соавт.).

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 1995, 2000.

А. Г. Чевтаев
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Кирьянов Игорь Константинович
(19.09.1958, Пермь)

Из семьи рабочих. Учился в Пермском ГУ на истор. фак-те (1975—1980). 
Науч, руководители профессора В. А. Оборин, М. И. Черныш. Большое влия
ние на становление ученого оказали также профессора Л. Е. Кертман и 
Л. И. Бородкин.

Канд, дис.: «Эволюция общественного сознания крестьянства Урала в пери
од капитализма, 1861 — февраль 1917 (по материалам Вятской и Пермской гу
берний)» (специальность «история СССР», 1988, МГИАИ).

Доцент (1991).
Преподавательскую и науч, деятельность начал в 1980 на каф. истории со

ветского общ-ва, с 1991 — новейшей истории России ПГУ. Последовательно 
занимал должности асе., ст. преп., доц., проф. С 1999 — зав. каф. С 1990 — де
кан истор. (с 1996 — историко-политологического) фак-та ПГУ. По его иници
ативе на факультете в 1996 была открыта специальность «Политология».

Сфера науч, интересов — политическая история России XIX—XX вв., 
применение количественных методов в исторических исследованиях. Инте
ресы в смежных областях гуманитарного знания — политические науки, со
циология.

Гранты: «Российские парламентарии начала XX в.: социокультурные фак
торы политического выбора» (1995—1996, Московский общественный науч, 
фонд); «Российские парламентарии начала XX в.: эволюция политического по
ведения» (1997—1998, Московский общественный научный фонд); «Достойное 
правление» (1998—2000, координатор совместного проекта Пермского гос. ун
та и ун-та Оксфорда, Know How Fund).

Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (2000).

Опубликовал более 50 работ.
Соч.: Россия, 1900—1917: Книга для тех, кто изучает историю Отечества. 

Пермь, 1993; Парламент самодержавной России: Государственная Дума и ее де
путаты, 1906—1917. Пермь, 1995. 154 с. (соавт.); Пермские губернаторы: пре
емственность и обновление / Под ред. И. К. Кирьянова и В. В. Мухина. Пермь, 
1997. 216 с.; Россия и Британия в поисках достойного правления / Под ред. 
И. Кирьянова, Н. Оуэна, Дж. Сникера. Пермь, 2000. 284 с.

Г. С. Мурсалимов
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Киссельгоф Иосиф Сергеевич 
(14.09.1908, г. Торопец, Тверская губ. — 19.05.1973, 

Уфа)

Трудовая биография началась в 1927 после окончания педагогич. технику
ма в г. Ленинграде, до 1935 работал в школах. Одновременно учился на вечер
нем отделении Ленинград. ГПИ, окончил с отличием и был оставлен в аспиран
туре. Науч, руководитель проф. А.И. Молох.

Канд, дис.: «Общество друзей народа и республиканское восстание 1832 го
да в Париже» (специальность «всеобщая история», 1941, ЛГПИ). Сюжет рабо
ты оригинален, поскольку это событие, красочно описанное в романе В. Гюго 
«Отверженные», не было объектом исследования советских историков.

Докт. дис.: «Вишисский режим во Франции в годы второй мировой войны» 
(специальность «всеобщая история», 1966, ПГУ).

Доцент (1941). Профессор (1968).
В 1941—1947 работал доц., зав. каф. всеобщей истории, деканом истор. 

фак-та Вологодского ГПИ. В 1947—1951 — доц. каф. новой и новейшей исто
рии ЛГПИ. В период борьбы с космополитизмом был отправлен «на перифе
рию», в Уфу доц. каф. всеобщей истории БГПИ. С 1951 работал одновременно 
деканом истор.-филол. фак-та. С 1959 по 1973 — зав. каф. всеобщей истории 
БашГУ. Подготовил 5 канд. наук.

Исследовал проблемы демократического и республиканского движения во 
Франции эпохи Июльской монархии. Внес вклад в изучение французского кол
лаборационизма в годы второй мировой войны. Прозорливо показал, что во 
французском общ-ве существовали и существуют весьма влиятельные полити
ческие силы, склонные к сотрудничеству с крайней реакцией и фашизмом.

Основатель исторической школы при каф. всеобщей истории БашГУ, ини
циатор и редактор период, издания «Из истории Франции». Автор более 10 ста
тей в «Советской исторической энциклопедии», сотрудничал с редакциями 
ж-лов «Вопросы истории», «Новая и новейшая история», с «Французским еже
годником».

Опубликовал более 100 науч, работ.
Соч.: История Франции в годы второй мировой войны. М., 1975. 207 с.; Пра

вительство Виши и война гитлеровской Германии против СССР // Французский 
ежегодник. 1965. М., 1966. С. 134—155; О роли коммунистов Франции в объе
динении сил французского Сопротивления // Новая и новейшая история. 1963. 
№ 6; Антология вишисского режима // ВИ. 1966. № 10; История возникновения 
«общества прав человека и гражданина» (1830—1833) // Французский ежегод
ник. М., 1961. С. 124—140.

Б. Н. Лаптев
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Кобзов Владимир Серафимович 
(03.11.1956, с. Владимировка, Варненский р-н, 

Челябинская обл.)

Из семьи служащих. После окончания Варненской 
средней школы работал слесарем-монтажником рай
онного отделения «Сельхозтехника». В 1974—1976 
служил в пограничных войсках. Затем работал мон
тажником Варненского СМУ СХТ. Окончил истор. 
фак-т ЧелГУ (1983). Работал в газете «Советское се
ло», где прошел путь от литературного сотрудника до 
зам. редактора газеты. Член Союза журналистов 
(1985). В 1987 перешел на науч.-педагог. работу, зани
мал должности м. н. с., преп., ст. преп., доц. каф. новей
шей истории России истор. фак-та ЧелГУ.

Науч, позиции сформировались под влиянием профессоров М. Д. Машина, 
Н. Ф. Бугая, А. П. Абрамовского, Л. И. Футорянского, О. А. Васьковского, 
Н. Н. Попова, А. В. Бакунина, А. И. Секерина.

Канд, дис.: «Ревкомы Южного Урала в восстановлении и упрочении Совет
ской власти (1919—1920 гг.)» (специальность «история СССР», 1991, ЧелГУ).

Докт. дис.: «Становление и развитие структуры управления и воинской по
винности оренбургского казачества (XVIII — начало XX вв.)» (специальность 
«отечественная история», 1996, ЧелГУ).

Доцент (1992). Профессор (1997).
В 1993 был назначен начальником кафедры социально-экономических дис

циплин Челябинского факультета Екатеринбургской высшей школы МВД, с 
1996 — начальник кафедры отечественной истории Челябинского юридичес
кого института МВД России, полковник милиции.

Действительный член Академии военно-исторических наук (2000).
Член диссертац. совета в ЧелГУ, ред.-изд. советов энциклопедий «Челя

бинск», «Челябинская область», ученой комиссии Оренбургского войскового 
казачьего общ-ва, Учен, совета Челяб. юрид. ин-та (1994).

В исследовательской работе детально реконструировал процесс создания 
чрезвычайных органов власти на Южном Урале — революционных комитетов, 
восстановил персональный состав губернских, уездных и большинства станич
но-волостных ревкомов и исполкомов советов, показал, что восстановление 
местной власти после освобождения Урала от колчаковских войск в форме ре
волюционных комитетов противоречило первой советской конституции, одним 
из первых отказался от использования термина «политический бандитизм» 
применительно к антибольшевистскому движению, имевшему широкий размах 
в 1919—1921 в регионе, ввел в исторические исследования имена репрессиро
ванных в 1930-е советских и партийных работников, в частности М. X. Поляко
ва, В. И. Хотимского.

Совместно с проф. А. П. Абрамовским стоял у истоков создания в Челябин
ске центра по изучению истории казачества, членами которого в 1991—2001 
подготовлено более 20 монографий, сб. док-тов, 12 темат. сб. ст. по различным 
проблемам казачества, проведены 4 науч. конф, и выпущено 3 сб. мат-лов. 
Проанализировал систему военно-административного устройства Оренбург
ского казачьего войска, систему отбывания воинской повинности, проследил 
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причины, побудившие казачество с оружием в руках выступить против совет
ской власти.

В 1995—2000 подготовил ряд работ, раскрывающих процесс создания в ре
гионе полиции, народной милиции Временного правительства и Рабоче-кресть
янской милиции советского государства, государственное строительство на 
Урале в годы революции и гражданской войны, в том числе и монографию по 
истории становления системы профессиональной милицейской подготовки. 
Подготовил 2 канд. юрид. и 5 канд. истор. наук.

Лауреат премии им. В. П. Бирюкова (1997), премии Законодательного со
брания Челябинской обл. «Лучший преподаватель-наставник молодежи выс
шего учебного заведения» (2001), премии им. генерала-майора Ф. М. Старико
ва (2001).

Сон.: Уральская Варна (к 150-летию основания казачьей станицы). Челя
бинск, 1992. 92 с.; Пограничная линия: казаки Урала на защите рубежей Оте
чества. Челябинск, 1992. 113 с. (соавт.); Во славу государства Российского. 
Начальное образование и военная подготовка в Оренбургском казачьем вой
ске. Челябинск, 1994. 180 с. (соавт.); Южноуральск. Крепость, станица, го
род. Южноуральск, 1995. 286 с.; Военно-административная структура Орен
бургского казачьего войска в XVIII — первой половине XIX века. Челя
бинск, 1996. 155 с.; Управление и воинская повинность оренбургского каза
чества во второй половине XIX — начале XX века. Челябинск, 1997. 199 с. 
(соавт.); Государственное строительство на Урале в 1917—1921 гг. Челя
бинск, 1997. 185 с. (соавт.); Оренбургское казачье войско в трех веках. Челя
бинск, 1999. 449 с. (соавт.); Страницы истории Челябинской школы милиции. 
Челябинск, 2000. 120 с. (соавт.); Уголовный розыск Урала в период Февраль
ской революции // Актуальные проблемы совершенствования правоприме
нительной деятельности органов внутренних дел: Юбилейн. сб. науч. тр. Че
лябинск, 2000. С. 157—168.

Лит.: Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечест
венной истории. Саратов, 2000. С. 235; Действующие лица. Образование. Челя
бинск, 2001. С. 21; Челябинск. Энциклопедия. Челябинск, 2001. С. 374.

А. П. Абрамовский

Ковалева Валентина Трофимовна
(27.12.1938, г. Копейск, Челябинская обл.)

Из семьи рабочих. С 1957 по 1959 работала кранов
щиком на Копейском машиностроительном заводе 
им. С. М. Кирова. В 1959—1964 училась на истор. фак
те УрГУ. С 1964 по 1967 работала учителем средней 
школы в г. Серове Свердл. обл. и одновременно — зам. 
директора по науке городского краеведческого музея 
г. Серова. В 1967—1969 — учитель истории школы 
№ 43 Свердловска. В 1969 перешла на работу в УрГУ 
науч. сотр. в археологическую лабораторию при каф. 
истории СССР, возглавляемую В.Ф. Генингом. С 1972 — 
ст. преп. каф. истории СССР.
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Канд, дне.: «Среднее Зауралье в переходное время от неолита к бронзово
му веку» (специальность «археология», 1980, ИА РАН).

Доцент (1984).
С 1981 — доц. каф. истории СССР. С 1977 по 1986 руководила лаборатори

ей археологических исследований и Уральской археологической экспедицией. 
С 1991 доц. каф. археологии, с 2001 — доц. каф. археологии, этнологии и спе
циальных истор. дисциплин. С 1986 — отв. редактор межвуз. сб. «Вопросы ар
хеологии Урала».

Работает по следующим научным направлениям: археология каменного и 
бронзового веков Среднего Зауралья; духовная культура и социальная организа
ция древних общ-в Урала. Выделила новые археологические культуры — кош- 
кинскую, андреевскую, ташковскую; пересмотрела атрибуцию боборыкин- 
ской культуры. Разрабатывает проблемы археологических критериев мигра
ций, способов трансляции традиционной культуры; использования семиоти
ческого подхода и герменевтики в археологических исследованиях. Опубли
ковано более 80 науч, работ. Подготовила 1 канд. наук по архео
логии.

Руководитель грантов: «Взаимодействие культур и этносов по материалам 
археологии: поселения ранних индоиранцев в Зауралье» (1993—1994); «Мигра
ции индоиранского населения в Зауралье и проблема трансляции традиционной 
культуры» (1997).

Соч.: Классификация и относительная хронология археологических памят
ников эпохи бронзы на Андреевском озере у г. Тюмени // ВАУ. Вып. 12. Сверд
ловск, 1973. С. 3—20; О схемах развития неолита лесного Зауралья // ВАУ. 
Вып. 15. Свердловск, 1981. С. 57—61; Боборыкинская культура (итоги изуче
ния) Ц ВАУ. Вып. 18. Свердловск, 1986. С. 14—27; Ташковская культура ранне
го бронзового века Нижнего Притоболья Ц ВАУ. Вып. 19. Свердловск, 1988. 
С. 29—47; Некоторые дискуссионные проблемы в изучении раннего неолита 
лесного Зауралья // Проблемы изучения неолита лесной полосы европейской 
части СССР. Ижевск. 1989. С. 106—119; Неолит Среднего Зауралья. Учеб. пос. 
по спецкурсу. Свердловск, 1989. 80 с.; Развитие форм собственности и форм со
циальной регуляции в первобытности: в помощь изучающим историю перво
бытного общества. Екатеринбург, 1993,42 с. (соавт.); Энеолит Среднего Заура
лья: Андреевская культура. Екатеринбург, 1995, 62 с.; Взаимодействие культур 
и этносов по материалам археологии: поселение Ташково II. Екатеринбург, 
1997, 130 с.; Ташковская культура: Поселение Андреевское озеро XIII. Екате
ринбург, 2000. 158 с. (соавт.).

Г. Е. Корнилов
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Кожевникова Лариса Юрьевна
(26.05.1938, Пермь)

Из семьи служащих. Окончила в 1964 истор. фак-т 
Пермского ГУ. Науч, руководитель доц. А. Д. Шелепень. 
На становление ученого оказали влияние профессора 
Я. Р. Волин, В. Ф. Попов, А. Н. Фадеев, Л. Е. Кертман.

Канд, дис.: «Деятельность Пермской областной 
партийной организации по коммунистическому воспи
танию молодых рабочих (1956—1966 гг.)» (специаль
ность «история КПСС», 1973, ПГУ).

Доцент (1981).
После защиты дис. работала на каф. истории КПСС 

ст. преп., доц., с 1986 по 1993 — зав. каф., с 1994 — доц. 
каф. истории, политологии и социологии ПГМА.

Основная тема науч, исследований: историография и история воспитания, 
становления молодых рабочих, их участие в общественной жизни страны. В 
1980-е гг. выводы и рекомендации итогов исследований использовались как со
ставная часть комплексного планирования идеологической работы партийных 
комитетов промышленных предприятий Советского Союза.

Более 10 лет являлась членом Учен, совета ПГМА, член Головного совета 
по проблемам воспитания молодых рабочих при Минвузе РСФСР.

Имеет правительственные награды. Медаль «За доблестный труд» (1970), 
медаль «За трудовую доблесть» (1986).

Поддерживает науч, связи с ПГУ, ПГПУ.
Сон.: Из истории Пермского телефонного завода. Пермь, 1991. С. 14—27 

(соавт.); История Отечества: Учеб. пос. Ч. I и II. Пермь, 1993, 1999, 2000, 2001. 
С. 32—41, 50—76 (соавт.); История медицины: Учеб. пос. Пермь, 2000, 2001. 
С. 13—21 (соавт.).

Лит.: От медицинского факультета до медицинской академии (1916— 
1996): 80 лет ПГМА. Пермь, 1996. С. 59.

Н. А. Невоструев

Козлов Анатолий Григорьевич 
(14.03.1925, д. Гущинская, Котельнический р-н, 

Кировская обл. — 05.08.1984, Свердловск)

Из семьи грузчика. Участник Великой Отечествен
ной войны. Награжден медалью «За отвагу».

В 1945—1950 учился в Свердловском художествен
ном училище, получил диплом преподавателя рисова
ния и черчения. В 1950—1956 — студент заочного от
деления истор. фак-та УрГУ, в 1958—1962 — аспирант 
заочной формы обучения ЛГУ.

Канд, дис.: «История казенной промышленности Ура
ла в 1796—1812 гг.» (специальность «история СССР», 
1962, ЛГУ). Науч, руководитель проф. В. В. Мавродин.
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Докт. дис.: «Казенная мануфактура на Урале в XVIII в.» (специальность 
«история СССР», 1972, ПГУ).

Доцент (1966). Профессор (1975).
В 1953—1962 работал науч. сотр. архивного отдела Свердл. облисполкома. 

В 1962—1975 — ст. преп., доц., проф. истор. фак-та УрГУ. В 1974—1975 — ор
ганизатор и зав. каф. архивоведения. В 1975—1984 — зав. каф. истории КПСС 
Свердловского гос. архитектурного ин-та.

Один из организаторов историко-архивной специальности на истор. фак-те 
УрГУ. Под его руководством защищена 1 канд. дис. Являлся председателем ис
тор. секции Свердл. отделения ВООПИК.

Основная проблематика исследований — горнозаводская промышленность 
Урала в XVIII—XIX вв. Создал комплексное исследование по казенной горно
заводской промышленности Урала на рубеже XVIII—XIX вв. Подготовил био
графический справочник о деятелях науки и техники на дореволюционном 
Урале.

Награжден почетной медалью им. Н. К. Чупина.
Опубликовал более 460 науч., науч.-поп. работ.
Соч.: От Екатеринбургской фабрики до современного завода. М.; Сверд

ловск. 1957. 101 с. (соавт.); Краснознаменный Копейск. Челябинск, 1974. 176 с. 
(соавт.); Гудок над Суксун-заводом. Пермь, 1977. 132 с. (соавт.); Творцы науки 
и техники на Урале: XVIII — начало XX в.: Биографический справочник. 
Свердловск, 1981.223 с.; К вопросу о формировании, численности и составе ра
бочих кадров казенных заводов Урала на рубеже XVIII—XIX вв. // Из истории 
рабочего класса Урала. Пермь, 1961. С. 104—112; Казенная горнозаводская 
промышленность Урала в XVIII — начале XIX вв. // ВИУ. Свердловск, 1970. 
№ 11. С. 3—86.

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 1995; Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998; 30 лет 
специальности «Историко-архивоведение» в Уральском госуниверситете им. 
А. М. Горького. Екатеринбург, 2000. С. 5; Чернобаев А. А. Историки России. 
Кто есть кто в изучении отечественной истории. Саратов, 2000. С. 241.

С. С. Черноухова

Кокшаров Сергей Федорович 
(26.06.1959, Свердловск)

Из семьи рабочих. В 1976—1978 работал слесарем- 
инструментальщиком на Уральском электромеханиче
ском заводе. В 1978—1983 учился на истор. фак-те 
УрГУ. В 1983—1989 работал в археологической лабо
ратории УрГУ. С 1989 работает в ИИиА УрО РАН.

Канд, дис.: «Энеолит и бронзовый век бассейна 
р. Конды» (специальность «археология», 1993, ИА РАН).

Круг науч, интересов: древняя и средневековая ис
тория севера Западной Сибири, фольклор и этногра
фия таежных угров. Вел полевые археологические ра
боты на севере Западной Сибири, исследовал памятни
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ки различных эпох (от мезолита до позднего средневековья) и типов (городи
ща, поселения, могильники и святилища).

Участвовал в выполнении работ по гранту ФНП «Интеграция»: «Угорские 
княжества Нижнего Приобья» (1997—2001), грант РГНФ: «Легендарный Эм- 
дер»  ̂998—2000).

Автор более 50 науч, и науч.-поп. публикаций, в том числе 5 колл, моногра
фий и 1 учеб, для старшеклассников по региональной истории. Ответственный 
за выпуски «Уральского исторического вестника» (№ 4 и 8).

Сон: Угорское наследие: древности Западной Сибири из собраний Ураль
ского университета. Екатеринбург, 1994. 158 с. (соавт.); Нягань: город на исто
рическом фоне Нижнего Приобья. Екатеринбург, 1995. 154 с. (соавт.); Югорск: 
от легенды до точки на карте. Екатеринбург, 1997. 160 с. (соавт.); Очерки исто
рии Югры. Екатеринбург, 2000. 402 с. (соавт.); Древний Эмдер. Екатеринбург, 
2001. 320 с. (соавт.); История Ханты-Мансийского автономного округа с древ
ности до наших дней. Екатеринбург, 1999. 466 с. (соавт.).

Лит.: Известия Уральского государственного университета. 2001. № 21. 
С. 79—85.

Н. А. Алексашенко

Кондратьев Сергей Витальевич 
(25.02.1956, г. Мариинск, Кемеровская обл.)

Из семьи рабочих. Окончил Ленинградский ГУ, ис- 
тор. фак-т (1978—1983). Науч, руководитель В. В. Шток- 
мар. Наибольшее влияние на становление ученого ока
зали Г. Л. Курбатов, Г. Е. Лебедева, А. Н. Немилов,
В. А. Якубовский, Н. Е. Колосов, Г. Р. Левин, А. В. Чу
динов.

Канд, дис.: «Политическая и правовая мысль Англии 
первой четверти XVII века (по работам английских юри
стов)» (специальность «всеобщая история», 1987, ЛГУ).

Докт. дис.: «Политические и правовые воззрения 
юристов общего права в предреволюционной Англии» 
(специальность «всеобщая история», 1997, ЛГУ).

Доцент (1990). Профессор (1998).
В 1983—1987 — аспирант каф. средних веков ЛГУ; в 1987—1989 — асе. 

каф. всеобщей истории ТГУ; в 1990—1997 — доц.; с 1997 — декан фак-та исто
рии и политических наук ТГУ; с 1998 — одновременно зав. каф. новой истории 
и международных отношений ТГУ.

Прошел стажировки: Йельский центр парламентской истории (США, 
1994—1995); Оксфорд (Англия, 1997); ун-т г. Люнебург (Германия, 1999).

Состоит в Ассоциации европейских исследований; Ассоциации центрально
европейских исследований; Ассоциации по изучению XVIII века; Ассоциации 
историков средних веков и раннего нового времени. С 2000 — эксперт Ин-та 
между нар. образования (International Fellowship Program).

Сфера интересов: история Англии XVI — первой половины XVII века (в ча
стности история государственности, королевского двора, юристы как социо- 
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профессиональная общность, общественная мысль). Интересы в смежных об
ластях гуманитарного знания: история права, история мировых цивилизаций.

. Гранты: IREX (International Reseach and Exchange Board) «Правовые воззре
ния юристов и парламентариев в предреволюционной Англии»(1994); РГНФ: 
«Идея права в предреволюционной Англии» (1995—1997); ИОО (Ин-т Откры
тое общество) «Памятники по истории политической мысли предреволюцион
ной Англии в фондах Бодлеанской библиотеки (Оксфорд)»(1999); ИОО, грант 
на проведение конференции «Вуз и регион: опыт взаимодействия с органами 
власти, бизнес-структурами и международными организациями» (2002); участ
ник коллективного гранта фонда Карнеги «Федеральная реформа в России» 
(2002); РГНФ «Вольности, «привилегии», «собственность», «права» в правовом 
дискурсе предреволюционной Англии» (2002).

Поддерживает научные связи с Центром парламентской истории Йельско
го ун-та, Центром российских и восточноевропейских исследований ун-та 
Джорджа Вашингтона (США), Ин-том британской политической мысли в Фол- 
джер Шекспир Лайбрари (США), Оксфордом (Великобритания)

Соч.: Юристы в предреволюционной Англии (политические и правовые 
воззрения). Шадринск, 1993. 10 п. л.; Идея права в предреволюционной Англии. 
Тюмень, 1996. 10 п. л.; Англия XVII века: социо-профессиональные группы и 
общество. СПб, 1997 (соавт.).

Лит.: Who is who in Russia, 1998, 1999, 2000; Чудинов А. В. [Рец.] // Вопро
сы истории. 1995. № 7. С. 166—167; Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть 
кто в изучении отечественной истории. Саратов, 2000. С. 251.

Е. Б. Заболотный

Кондрашенков Алексей Алексеевич 
(17.08.1915, д. Большой Холм, Тумановская вол., 

Смоленский у., Смоленская губ.)

Из крестьянской семьи. В 1936 окончил Москов
ский ГПИ. Учителя профессора В. Н. Бочкарев, 
К. В. Кудряшов, Н. П. Грацианский, К. В. Сивков, 
Б. Д. Греков, С. В. Бахрушин, В. И. Шунков, И. Д. Ко
вальченко, М. Н. Тихомиров, А. Л. Нарочницкий, 
Н. В. Устюгов.

Канд, дис.: «Крестьянские восстания в Исетской 
провинции в 60—70-х гг. XVIII в.» (специальность «ис
тория СССР», 1953, МГПИ).

Докт. дис.: «Крестьяне Зауралья во второй полови
не XVII—XVIII вв.» (специальность «история СССР», 1968, ИИ СССР АН 
СССР, Москва).

Доцент (1954). Профессор (1968).
В 1941—1946 работал учителем истории и директором средней школы в 

Шаранском р-не Башкирской АССР. С 1946 — преп. истории Шадринского 
ГПИ. В 1954—1957 — зам. директора по науч, работе и зав. каф. истории СССР 
Курганского ГПИ. С 1955 по 1968 — ректор КГПИ. С 1968 — ректор Смолен
ского ГПИ.
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Основной круг науч, интересов — история крестьянства и сельское хозяй
ство, социальные движения народных масс, материальная культура Зауралья. 
Исследовал процессы заселения и освоения Урала и Зауралья русскими, разви
тие земледелия, животноводства, промыслов, торговли. Изучал возникновение 
и развитие слобод, сел, деревень, городов в крае, воссоздал исторические пор
треты основателей поселений — Слободчиков. Результаты исследований широ
ко использовались при создании фундаментальных трудов «История Сибири» 
(1968), «Крестьянство Сибири в эпоху феодализма» (1982); «История Урала с 
древнейших времен до 1861 г.» (1989).

Постоянный участник и член оргкомитета симпозиумов по аграрной исто
рии Восточной Европы (с 1962). Член совета по координации науч, работы экс
пертной комиссии Уральской зоны. Один из организаторов проведения в Кур
гане зональной конференции по истории сельского хозяйства и крестьянства 
Урала и Западной Сибири (1962). Поддерживал науч, связи со многими вузами 
России и союзных республик. Участник междунар., всесоюз. и республ. науч, 
конференций. Основатель курганской исторической школы. Подготовил более 
10 канд. и докт. истор. наук.

Награжден медалями, почетными грамотами.
Соч.: Очерки истории крестьянских восстаний в Зауралье. Курган, 1962. 

177 с.; Крестьяне Зауралья в XVII—XVIII вв. Ч. 1. Заселение территории рус
скими. Челябинск, 1966. 175 с.; Ч. 2. Экономика и положение крестьян. Челя
бинск, 1969. 276 с.; Заселение и экономическое освоение Зауралья русскими 
крестьянами в XVII — первой половине XIX вв. Шадринск, 1997. 30 с.

Лит.: Булаев Д. И., Пундани В. В. А. А. Кондрашенков — педагог, ученый, 
организатор научных исследований // Мат-лы науч, конф., посвящ. 25-летию 
Смоленского проблемного объединения по истории сельского хозяйства и кре
стьянства Западного региона РФ. Смоленск, 1995. С. 21—26; Пундани В. В. Па
триарх исторической науки и высшего образования в Курганской области // 
Наука и образование Зауралья. Шадринск, 1999. № 1—2. С. 226—229; Пундани 
В. В. Курганская историческая школа А. А. Кондрашенкова И История кресть
янства и сельского хозяйства западнорусских и белорусских земель: прошлое, 
настоящее, перспективы. Смоленск, 2001. С. 20—24; Пундани В. В. Историк- 
подвижник А. А. Кондрашенков // Культура Зауралья: прошлое и настоящее. 
Вып. 4. Курган, 2001. С. 195—200.

В. В. Пундани
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Кондрашова Маргарита Ионовна 
(04.07.1938, Владивосток)

Из семьи служащих. В 1960 окончила истор. фак-т 
УрГУ. Наибольшее влияние на становление ученого 
оказали профессора М. Е. Главацкий, В. Л. Соскин,
С. А. Федюкин.

В 1960—1962 работала методистом в управлении 
культуры Свердл. облисполкома, в 1962—1969 препо
давала историю в средних школах № 77 и 144 Сверд
ловска. С 1969 работает в Свердл. юрид. ин-те (ныне 
УрГЮА) — асе., в 1970—1972 — аспирант каф. исто
рии КПСС, с 1976 — доц., с 1991 —проф., с 1989 — зав. 
каф. отечественной истории и культуры.

Канд, дис.: «Партийное руководство формировани
ем технической интеллигенции на Урале (1917—1927)» (специальность «исто
рия КПСС», 1972, УрГУ).

Докт. дис.: «Партийное руководство формированием социалистической ин
теллигенции на Урале (1917—1937 гг.)» (специальность «история КПСС», 1989,
УрГУ).

Доцент (1976). Профессор (1991).
Исследует историю культуры и интеллигенции, «реабилитировала» имена 

уральских интеллигентов-инженеров В. Гассельблата, А. Тшасковского, жертв 
процесса «Промпартии», исследовала подготовку специалистов в средних спе
циальных учебных заведениях.

Поддерживает науч, контакты с ИИиА УрО РАН (участвовала в подготов
ке «Уральской исторической энциклопедии»), УрГУ, УрГПУ, Ивановским ГУ. 
Член диссертац. совета в ИИиА УрО РАН. Член Проблемного Совета «Поли
тическая культура интеллигенции, ее место и роль в истории Отечества» (Ива
ново). Подготовила 4 канд. наук.

Грант РГНФ «Интеллигенция и власть в 1920-е годы: проблема взаимоот-
ношений».

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (1998). 
Почетный работник высшего образования РФ.

Опубликовала 71 науч, работу.
Соч.: КПСС — организатор формирования социалистической интеллиген

ции на Урале в 1917—1927 годах. Иркутск, 1985. 150 с.; Художественная куль
тура России XVIII—XIX вв. Учеб. пос. Екатеринбург, 1994. 63 с. (соавт.); Ин
теллигенция советской России: размышления современника в постсоветское 
время Ц Интеллигенция России: уроки и современность. Иваново, 1994. С. 185; 
Хрестоматия по истории России. 1917—1940. М., 1994. 448 с. (соавт.); Пробле
мы возрождения «культурных гнезд» уральской провинции // Культурное до
стояние Урала и Сибири. Екатеринбург, 1995. 99 с.; Россия, которую мы не зна
ли. Хрестоматия. Екатеринбург, 1995. 432 с. (соавт.); Ради жизни на земле. Ве
ликая Отечественная война 1941—1945 гг. в документах и свидетельствах . 
Учеб, книга по истории. Екатеринбург, 1995. 250 с. (соавт.); Российская интел
лигенция как объект исторического исследования: новые проблемы и подходы // 
Проблемы методологии истории интеллигенции: поиск новых подходов. Ива
ново, 1995; Имя им — уральские интеллигенты // Интеллигент в провинции.
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Вып. 1. Екатеринбург, 1997. С. 166—168; Художественная культура России. 
XIX—XX вв. Учеб. пос. Екатеринбург, 1998 (соавт.); История Русской культу
ры IX—XX веков. Учеб. пос. Екатеринбург, 1998.343 с. (соавт.); Культура и 
просвещение России новейшего времени. XX век // История русской культуры 
IX—XX веков. Екатеринбург, 1998; Выбор пути. История России. 1939—2000. 
Учеб. пос. Екатеринбург, 2001. 416 с. (соавт.); Урал в панораме XX века. Ека
теринбург, 2001. 496 с. (соавт.).

Лит.: Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечест
венной истории. Саратов, 2000. С. 252; История интеллигенции России в био
графиях ее исследователей. Опыт энциклопедического словаря. Екатеринбург, 
2002. С. 93, 94.

Г. Е. Корнилов

Коновалов Владимир Викторович 
(30.04.1948, Тюмень)

Из семьи служащих. Окончил в 1970 истор.-филол. 
фак-т Тюменского ГПИ. В 1972—1976 — аспирант Но
восибирского ГУ. Науч, руководитель проф. Д. М. Золь
ников.

Канд, дис.: «Партийное руководство подготовкой 
условий массового социалистического преобразования 
кустарно-ремесленной промышленности Сибири 
(1926—1929 гг.)» (специальность «история КПСС», 
1977, Новосибирский ГУ).

Докт. дис.: «Мелкие промышленники Сибири нака
нуне и в годы революции и гражданской войны» (спе
циальность «отечественная история», ИИиА УрО

РАН, 1997).
Доцент (1983). Профессор (1999).
1976—1978 — асе., ст. преп. каф. истории КПСС Тюменского инд. ин-та. 

С 1979 зав. каф. отечественной истории ТюмГУ. Зам. пред. Ученого Совета 
Тюменского обл. краевед, музея.

Исследует социально-экономическую историю России, Сибири в XX в. За
нимается историей государственного управления и таможенного дела в России.

Заслуженный работник высшей школы РФ (2002).
Опубликовал более 50 науч, работ.
Сон.: 400 лет Тюмени: Сб. док. и мат-лов Свердловск, 1985 (чл. авт. колл.); 

Очерки истории Тюменской области, Тюмень, 1994. 271 с. (чл. авт. колл.); Мел
кие промышленники Сибири и большевистская диктатура: вопросы теории и 
практики военного коммунизма. Новосибирск, 1995. 220 с.; Сибирские и То
больские губернаторы: исторические портреты, документы. Тюмень, 2000 (гл. 
редактор, чл. авт. колл.).

Е. Б. Заболотный
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Константинов Сергей Иванович 
(29.04.1953, г. Первоуральск, Свердловская обл.)

Из семьи рабочих. В 1970 поступил в Свердловское 
высшее военно-политическое танко-артиллерийское 
училище. После окончания в 1974 служил в зенитных, 
танковых и артиллерийских частях Советской Армии. 
В 1979 поступил в Военно-политическую академию в 
Москве, которую окончил в 1982. В 1982—2000 — 
преп., доц., проф. Екатеринбургского артиллерийского 
ин-та. На становление ученого оказали влияние про
фессора В. С. Скробов, О. А. Васьковский, Н. Н. По
пов, В. Д. Камынин.

Канд, дис.: «Создание и укрепление Восточного 
фронта в годы гражданской войны 1918—1920 гг.» (специальность «история 
СССР», 1991, Военно-политическая академия).

Докт. дис.: «Вооруженные формирования антибольшевистских прави
тельств Поволжья, Урала и Сибири в годы гражданской войны 1918—1920 гг.» 
(специальность «отечественная история», 1998, ИИиА УрО РАН). Науч, руко
водитель проф. И. Ф. Плотников.

Доцент (1993). Профессор (1999).
В сфере научн. интересов военная история, история и теория государства и 

права, история Урала. Действительный член Академии военно-исторических 
наук (1999).

Соч.: Вооруженные формирования противоболыпевистских правительств 
Поволжья, Урала и Сибири в годы гражданской войны. Екатеринбург, 1996. 
314 с.; Екатеринбург на военной карте белой России // Уральская старина: лит.- 
краевед. альманах. Вып. 2. Екатеринбург, 1996. С. 113—156; История Урала: 
XX век. Учеб. Екатеринбург, 1996. 312 с. (соавт.).

Г. Е. Корнилов

Коньков Николай Леонидович
(13.05.1941, д. Петряево, Вологодская обл.)

Из семьи крестьян. С 1959 по 1963 учился на истор.-филол. фак-те Вологод
ского ГПИ. Науч, руководитель проф. М. Т. Белявский. На становление учено
го наибольшее влияние оказали археолог, руководитель археологической экс
педиции на Белоозере Л. А. Голубева, Н. Б. Голикова, А. М. Сахаров, А. П. Ле
онтьев (МГУ), археограф А. А. Амосов (БАН), А. И. Копанев (Санкт-Петер
бург), Ю. С. Васильев (Вологда).

Канд, дис.: «Черносошное крестьянство Беломорского Севера в XVIII в. (по 
материалам Холмогорского уезда)» (специальность «история СССР», 1980, 
МГУ).

Доцент (1988).
В 1964—1966 — учитель истории Мосейской 8-летней школы Вологодско

го р-на Вологодской обл., в 1966—1967 — учитель истории и русского языка 



Талицкой средней школы Фаленского р-на Кировской обл. В 1968—1974 — 
с. н. с. Архангельского обл. краевед, музея. В 1974—1975 — инструктор обко
ма профсоюза медицинских работников Архангельской обл., ДСО «Спартак» 
(г. Архангельск). В 1975—1980 — ред. Северо-Западного книж. изд-ва 
(г. Архангельск). В 1975—1980 — аспирант на каф. истории СССР периода фе
одализма истор. фак-та МГУ. В 1980—1982 — ст. преп. каф. истории СССР пе
риода феодализма. С 1982 — доц. каф. истории России истор. фак-та Тоболь
ского ГПИ, с 2000 — зав. каф. истории России.

Подготовил 5 канд. наук.
Основная проблематика исследований: крестьянство Беломорского Севера 

XVIII в.; впервые опубликовал 14 ранних автографов М. В. Ломоносова; собрал 
материал об имущественном положении М. В. Ломоносова, ввел в научный 
оборот данные 2-й ревизской сказки по Куростровской волости, разрушив вер
сию о «бегстве» М. В. Ломоносова; проблема метеорологии Европейского Се
вера и Сибири; история судостроения XVIII—XIX вв.; сибирская нумизматика; 
проблемы сословий Сибири XVI—XIX в.; развитие торговли в Сибири; выдаю
щиеся деятели края XVII — начала XX в. (тобольские воеводы; участники Оте
чественной войны 1812; тобольские депутаты в Государственной Думе (1906— 
1917 гг.).

Награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ (2000).
Поддерживает связи с научными и культурными учреждениями: архивами, 

музеями Архангельска, Вологды, Москвы, Петербурга, Тобольска, Тюмени. 
Член фонда «Возрождение Тобольска».

Соч.: Неизвестные ранние автографы М. В. Ломоносова // Вести. МГУ. 
1978. Сер. История. № 2; Отходничество крестьян Двинского уезда во второй 
половине XVIII в. // Проблемы истории СССР. М., 1979. Вып. 8; Двинские чер
носошные бобыли в XVIII в. // Историография и источниковедение истории се
верного крестьянства СССР. Северный археографический сборник. Вып. 7. Во
логда, 1979; Промысловая деятельность Ломоносовых // История СССР. 1980. 
№ 2. С. 157—161; Новые ранние автографы М. В. Ломоносова // Историогра
фия и источниковедение истории северного крестьянства СССР. Северный ар
хеографический сборник. Вологда, 1980; Хранители Тобольских лесов. Из ис
тории лесного хозяйства Тобольского края XVIII—XX вв. Тобольск, 1997; Та
ежная стража Салымского края (Из истории лесной охраны). Ч. I—II. То
больск, 2000; Торговые села Тобольской губернии второй половины XIX в. // 
Ежегодник Тюменского областного музея, 1994. Тюмень, 1997. С. 92—97; Мед
ные деньги Алексея Михайловича в Сибири // Культурное наследие Азиатской 
России. Мат-лы I Сибир.-Урал. конгресса. Тобольск, 1997. С. 115—116; Сибир
ские торговые меры II Ежегодник Тюменского областного музея. 1998. Тю
мень, 1999. С. 20—28; Тобольские воеводы конца XVI — начала XVIII в. М.; То
больск, 2001; «Имеет хождение в Сибири». Денежное обращение в Сибири в 
XVII—XVIII вв. М.; Тобольск, 2001.

Е. Ю. Апкаримова
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Корепанов Николай Семенович 
(13.06.1964, Свердловск)

Из семьи служащих. Окончил истор. фак-т УрГУ в 
1986. Наибольшее влияние оказали проф. А. В. Черно- 
ухов, к. и. н. И. В. Побережников.

В 1986—1991 — н. с. Гос. архива Свердл. обл. С 
1991 — н. с. ИИиА УрО РАН. В 1993—1994 по совме
стительству н. с. Музея камнерезного и ювелирного ис
кусства (Екатеринбург).

Исследует историю горного управления на Урале, 
историю промышленности Урала и Сибири XVIII в., 
историю Екатеринбурга в XVIII в.

Опубликовал 20 писем В. Беринга из фондов Гос. 
архива Свердл. обл.; документальное подтверждение

об открытии золота на Урале Л. Л. Пигалевым в 1744 (на год раньше Ерофея 
Маркова); установил по архивным документам историю изготовления первого 
в России самовара.

Участник гранта РГНФ «История горного управления на Урале в XVIII — 
начале XX вв.» (2001—2003).

Медаль им. Н. К. Чупина (1998); премия городской администрации 
им. В. Н. Татищева и В. И. де Геннина (1999); Литературная премия им. П. П. Ба
жова (2002).

Соч.: Индустриальное наследие Урала (в фотографиях). Екатеринбург, 
1993. 160 с. (соавт.); За семью печатями. Екатеринбург, 1998. 96 с.; Тамгин- 
ский завод и Камчатская экспедиция. Сб. док. Екатеринбург, 1999. 108 с.; Ни
кифор Клеопин. Екатеринбург, 2000. 212 с.; В раннем Екатеринбурге (1723— 
1781 гг.). 3-е изд. Екатеринбург, 2001. 251 с.; Тамгинский завод и якутское се
ребро. Сб. док. Екатеринбург, 2002. 134 с.; Уральское горное управление в 
XVIII — начале XX вв.: исторический опыт // УИВ. Екатеринбург, 1996. № 3. 
С. 215—229; Иргинский завод — родина русского самовара // Россия и Запад
ная Европа: взаимодействие индустриальных культур. Екатеринбург, 1996. 
С. 191—195; К истории открытия золота на Урале (1744—1745 гг.) // Урал, 
геол. ж-л. Екатеринбург, 1998. № 1. С. 27—32; Начало промышленного осво
ения Южного Урала. Проекты строительства Икского завода (1736—1739 
гг.) // Вторые Татищевские чтения. Екатеринбург, 1999. С. 76—81; Первая 
геологическая экспедиция на Камчатку, Курильские и Командорские остро
ва (1753—1755 гг.) Ц Третьи Татищевские чтения. Екатеринбург, 2000. 
С. 48—51.

И. В. Побережников
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Корниенко Сергей Иванович
(04.11.1948, пос. Абрау-Дюрсо, 

Краснодарский край)

Из семьи рабочих. В 1971 окончил истор. фак-т 
Ростовского ГУ. На становление ученого оказали наи
большее влияние профессора Е. Н. Осколков, 
М. С. Чигринский, В. А. Золотов, Я. Р. Волин, 
А. И. Зевелев. С 1971 по 1975 работал ст. лаборантом 
НИС Перм. политех, ин-та, ассистент и одновременно 
аспирант (1975—1977).

Канд, дис.: «Борьба большевиков Урала против оп
портунизма меньшевиков-ликвидаторов и отзовистов за 
сохранение и укрепление партии в годы реакции (1907— 
1910)» (специальность «история КПСС», 1978, ПГУ).

Докт. дис.: «Социал-демократическая историография истории идейной по
лемики в РСДРП (1898—1912 гг.)» (специальность «отечественная история», 
1993, МГПУ).

Доцент (1984). Профессор (1995).
В 1986—1988 — проректор Перм. ин-та культуры. С 1988 по 1991 — докто

рант в МГИАИ (ныне — РГГУ).
С 1991 по 2000 — доц., проф. каф. истории, проректор по науч, работе, зав. 

каф. истории и социально-политических наук Пермского гос. ин-та культуры. 
С 2001 — проф. каф. общей отечественной истории ПГУ.

Исследует проблемы источниковедения, историографии истории револю
ционного движения и общественной мысли России, показал прогресс накопле
ния исторического знания об идейно-политических партиях и общественно-по
литических движениях России и Урала, а также основные этапы вызревания 
социальных потрясений в России. В последние годы сосредоточен на разработ
ке проблем исторической информатики. Сопредседатель регионального отде
ления международной Ассоциации «История и компьютер».

Автор более 70 науч, работ.
Соч.: Полемика вокруг ленинского наследия (1898 — октябрь 1917 гг.). 

Пермь, 1991. 240 с.; Пермское региональное отделение АИК и перспективы 
развития исторической информатики в Прикамье // Информ, бюл. Ассоциации 
«История и компьютер». № 28. Ноябрь, 2001. С. 49—60; Деятельность и воззре
ния П. Б. Струве в освещении идеологов российской социал-демократии (про
блемы теоретико-методологических подходов и историографии) // Исследова
ния по консерватизму. Вып. 3. Консерватизм и либерализм: созвучия и диссо
нансы. Пермь, 1996. 0,5 п. л.; История российской социал-демократии в Интер
нет // Столетие РСДРП. М., 1999. С. 138—146; Разработка базы данных «Жур
налы Пермского губернского земского собрания» // Новые информационные 
ресурсы и технологии в исторических исследованиях и образовании. М., 2000. 
С. 192—193 (соавт.).

М. Г. Суслов

170



Корнилов Геннадий Егорович 
(07.02.1951, с. Русская Серда, Пестречинский р-н, 

Татарская АССР)

Из семьи служащих. В 1969—1974 учился на истор. 
фак-те УрГУ. В 1974—1977 работал учителем истории 
в средней школе г. Касли Челябинской обл. В 1977— 
1981 учился в аспирантуре и работал ассистентом на 
каф. истории КПСС Челяб. ин-та механизации и элек
трификации сельского хозяйства. Науч, руководители 
профессора А. И. Секерин и П. Г. Агарышев. Наи
большее влияние на формирование ученого оказали 
профессора В. П. Данилов и И. Е. Зеленин.

Канд, дис.: «Коммунисты во главе трудового подви
га крестьянства Урала в годы Великой Отечественной

войны» (специальность «история КПСС», 1981, ЧелГПИ).
Докт. дис.: «Уральская деревня в период Великой Отечественной войны 

(1941—1945 гг.)» (специальность «отечественная история», 1993, ИРИ РАН).
Доцент (1986). С. н. с. (1991). Профессор (1995).
С 1982 по 1986 —м. н. с., затем с. н. с. отдела истории Ин-та экономики 

УНЦ АН СССР. С 1986 по 1990 и с 1993 по 1995 работал зав. каф. истории и 
права Урал, сельскохоз. академии. С 1990 по 1993 — докторант сектора аграр
ной истории ИРИ РАН. С 1996 — гл. н. с. ИИиА УрО РАН, одновременно 
проф., зав. каф. истории России УрГПУ.

Впервые в отечественной историографии поставил проблему цены побе
ды для тыловой деревни и крестьянства в Великой Отечественной войне, ис
следовал демографическое развитие Урала в условиях войны. Одним из пер
вых в стране стал изучать и создал направление в исследовании истории про
довольственной безопасности в XX в. Под его руководством сформировалась 
науч, школа по изучению аграрной истории Урала. Активно занимается ис
тор. краеведением. Организовал исследования и издание серии по истории 
районов («Верхотурский край в истории России», «Ирбитский край в истории 
России»). Осуществляет науч, руководство поисковым молодежным движе
нием «Летопись уральских деревень» (с 1991), «Каменный пояс — III тысяче
летие» (с 2000). Разработал и экспериментально проверил науч, концепцию 
новой учеб, дисциплины для сельских школ «Крестьяноведение». Возглав
ляет научный коллектив по разработке региональной модели непрерыв
ного истор. образования. Член редколлегии «Уральской исторической эн
циклопедии», «Уральского исторического вестника», энциклопедии «Екате
ринбург», литературно-художественного, историко-краеведческого журнала 
«Веси».

Организатор науч, конф.: всероссийских историко-педагогических чтений 
(ежегодно с 1997), всероссийской «Гражданственность и патриотизм в XXI ве
ке: теория и практика», региональных «Летопись уральских деревень», «Ка
менный пояс на пороге III тысячелетия», «Урал в Великой Отечественной вой
не». С 1982 участвует в работе симпозиума по аграрной истории Восточной Ев
ропы. Науч. ред. более 20 сб. ст. по аграрной, демографической и этнической 
истории, истор. краеведению, методике обучения истории, историографии и ис
точниковедению.
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Зам. председателя диссертац. совета в ИИиА УрО РАН. Председатель совета 
по защите дис. на соискание ученой степени канд. педагог, наук (теория и методи
ка обучения истории) в УрГПУ. Подготовил 5 канд. истор. и 3 — педагог, наук.

Гранты фонда Сороса (1995), фонда Институт «Открытое общество» 
(2001), РГНФ (2001—2003), INTAS (2000—2002). Участник международных ис
следовательских проектов Манчестерского ун-та (Великобритания, 2001— 
2003), Токийского ун-та (Япония, 2002). Член совета по аграрной истории От
деления истории РАН (Москва). Ученый секретарь Объединенного ученого со
вета по гуманитарным наукам УрО РАН (с 1997). Действ, член Международной 
академии наук педагогического образования (1998). Действ, член Академии во
енно-исторических наук РФ (1999).

Опубликовал более 250 науч, работ.
Соч.: Уральская деревня в период Великой Отечественной войны (1941— 

1945 гг.). Свердловск, 1990. 223 с.; Уральский сельскохозяйственный институт. 
1940—1990 гг. Свердловск, 1990. 95 с. (соавт.); Уральское село и война. Про
блемы демографического развития. Екатеринбург, 1993. 174 с.; Миграция сель
ского населения Уральского региона в годы Великой Отечественной войны И 
Отечественная история. 1993. № 3. С. 67—82; Уральское село в XX веке: Сб. ст. 
и информ, мат-лов к «Летописи уральских деревень». Екатеринбург, 1994. 178 с. 
(гл. ред.); Источники по аграрной истории Урала. Екатеринбург, 1996. 86 с.; 
Крестьяноведение. Концепция учебной дисциплины. Екатеринбург, 1995. 16 с.; 
1997. 18 с.; 1999. 20 с.; Население Урала. XX век. История демографического 
развития. Екатеринбург, 1996. 216 с. (соавт.); История Урала. XX век. Учеб. / 
Под ред. Б. В. Личмана. Кн. 2. Екатеринбург, 1998.400 с. (соавт.); Этнодемогра- 
фическое развитие Урала в XIX—XX вв. (историко-социологический подход). 
Екатеринбург, 2000. 104 с. (соавт.); Урал в панораме XX века. Екатеринбург, 
2000. 406 с. (чл. редколл., соавт.); Аграрная сфера в условиях модернизации 
(первая четверть XX в.) Ц УИВ. Екатеринбург, 2000. № 5—6. С. 381—412 (со
авт.); Историческая наука и историческое образование: Сб. ст. Екатеринбург, 
2000. 395 с. (гл. ред.); Многокультурное измерение исторического образования: 
теория и практика: Сб. ст. Екатеринбург, 2001. 330 с. (гл. ред.); Региональная 
модель исторического образования: история, теория, технология: Сб. ст. Ека
теринбург, 2001. 91 с. (гл. ред.); Продовольственная безопасность в XX веке: ре
гиональный аспект. Библиограф, указ. Екатеринбург, 1998. 135 с. (соавт.); Про
довольственная безопасность Урала в XX веке. Документы и материалы. Т. 1. 
1900—1928 гг. 552 с.; Т. 2. 1929—1984 гг. 455 с. Екатеринбург, 2000 (гл. ред., 
сост., соавт.); Научно-теоретические основы непрерывного исторического об
разования. Сб. ст. Екатеринбург, 2002. 213 с. (гл. ред.); Аграрное развитие и со
здание системы продовольственного обеспечения в первой половине XX века // 
Россия в XX веке: Реформы и революции. Т. 1. М., 2002. С. 507—516.

Лит.: Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечест
венной истории. Саратов, 2000. С. 258; Зеленин И. Е. [Рец.] // История СССР. 
1991. № 5. С. 168—172; Жиромская В. Б. [Рец.] И ВИ. 1994. N 9. С. 177—178; 
Анисков В. Т. О диссертации Г. Е. Корнилова // Война и судьбы российского 
крестьянства. Вологда; Ярославль, 1998. С. 185—192; УИВ. № 3. Екатеринбург, 
1996; Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ежегодник. М., 
1997. С. 375—378; Данилов В. П., Зеленин И. Е. [Рец.] // Отечественная исто
рия. 2001. №6. С. 170—171.

А. В. Сперанский
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Коротаева Людмила Викторовна 
(10.06.1937, пос. Юг, Пермская обл.)

Из семьи служащих. Училась в Пермском ГУ. На 
профессиональное становление исследователя оказали 
влияние профессора Я. Р. Волин, А. Н. Фадеев, заслу
женный работник культуры Н. А. Аликина.

Работала секретарем Мотовилихинского райкома 
ВЛКСМ Перми (1961—1963); научным сотрудником 
Пермского партархива (1964—1968). В 1968—1972 — 
аспирант ПГУ.

Канд, дис.: «Деятельность комсомола Урала по ком
мунистическому воспитанию молодежи и вовлечению 
ее в социалистическое строительство (1926—1932 гг.)» 
(специальность «история КПСС», 1972, ПГУ)

Доцент (1982).
С 1972 — асе., ст. преп., доц. каф. истории КПСС ПГУ.
Сфера науч, интересов — история комсомола, история молодежного дви

жения. В центре внимания оказалась историко-партийная тематика, культур
ное строительство, краеведение, история профессионально-технического обра
зования.

Председатель метод, совета по комсомольской политучебе при Пермском 
обкоме ВЛКСМ (1977—1987); председатель метод, совета по политинформаци
ям при парткоме ПГУ (1980—1989), преподаватель Зональной комсомольской 
школы (1966—1991); член редколлегии 5 сб. док.

Имеет грамоты ЦК ВЛКСМ, юбилейный значок ЦК ВЛКСМ в связи с 50- 
летием ВЛКСМ.

Сотрудничала с Ин-том молодежи (ВКШ); УрО РАН, с проблемным сове
том «Становление и развитие рабочей молодежи» при Пермском политехниче
ском ин-те

Соч.: В буднях великих строек // История комсомола Прикамья. Пермь, 
1968. С. 91—103, 115—120, 130—139 (соавт.); Участие пермской комсомоль
ской организации в борьбе за построение фундамента социализма в СССР. Об
зор фонда Пермского окружкома комсомола // Уральский археографический 
ежегодник за 1970 год. Пермь, 1970. С. 222—238; Из истории шефства ВЛКСМ 
над строительством Магнитогорского металлургического комбината // Вопро
сы истории партийных организаций Урала в период социалистического и ком
мунистического строительства. Пермь, 1977. С. 32—38; Кузнецы социализма // 
Комсомол Прикамья в документах. Пермь, 1970. С. 57—95; Культурное строи
тельство в Прикамье // За социалистическую культуру. Пермь, 1998. 221 с. 
(сост., соавт.); Коммунисты Прикамья в период перехода к социалистической 
реконструкции народного хозяйства и довоенных пятилеток // Пермская обла
стная организация КПСС (1883—1980). Хроника. Пермь, 1981. С. 95—137 (со
авт.); Генеральная линия: социализм (1926—1941) // Эстафета молодых. Очер
ки истории Пермской областной организации ВЛКСМ. Пермь, 1988. С. 5—24, 
35—53 (соавт.); Традиции, проблемы, перспективы изучения истории Перм
ской областной организации ВЛКСМ // Социальная активность рабочей моло
дежи: состояние, проблемы и пути их решения. Пермь, 1991. С. 170—173; Курс: 
социализм (1926—1941) // Очерки истории молодежных организаций Прика
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мья. Пермь, 2000. 227 с. (соавт.); Музы звали к Победе! Документальный рас
сказ об областном ансамбле трудовых резервов // ЦИТО-ПРЕСС, ПЛ № 1. 
Пермь, 2000. С. 90.

Н. В. Козлова

Корочкова Ольга Николаевна 
(15.01.1959, д. Полдневая, Артинский р-н, 

Свердловская обл.).

Из семьи служащих. В 1975 окончила среднюю 
школу в г. Нижнем Тагиле и поступила на истор. фак-т 
УрГУ. После окончания ун-та в 1980 работала асе. 
каф. всеобщей истории истор. фак-та Нижнетагиль
ского ГПИ, в 1981 перешла на работу в археологичес
кую лабораторию УрГУ. Начиная с 1973 принимала 
участие в археологических раскопках и разведках, про
водимых Нижнетагильским краеведческим музеем.

В 1983—1987 училась в аспирантуре Ин-та архео
логии РАН, науч, руководитель проф. М. Ф. Косарев.

Канд, дис.: «Предтаежное и южнотаежное Тоболо-
Иртышье в эпоху поздней бронзы» (специальность «археология», 1987, ЛОИ А 
РАН).

С 1987 работает в ПНИ АЛ УрГУ. С 1998 — зав. Археологическим музеем 
УрГУ.

Основной исследовательской темой является изучение различных аспектов 
феномена андроновской общности, проблем культурогенеза и взаимодействий 
в условиях контактных зон Урала и Западной Сибири во II тыс. до н. э.

Участвует в коллективных грантах Минвуза и РГНФ: «Культурно-истори
ческая преемственность и процессы этнокультурной трансформации (по мат- 
лам эпохи бронзы Тоболо-Иртышья)», «Андроновское культурное единство: 
глобальные и локальные аспекты проблемы» (1998—2000), «Сатыга XVI — 
уникальный некрополь сейминско-турбинского горизонта» (2001), «Древней
шее городище Евразии и самый северный некрополь сейминско-турбинского 
горизонта» (2000).

Исследовала археологические комплексы: Урефты I в Челяб. обл. (1981— 
1984, 1996—1999), поселение Мохиревское III в Свердл. обл. (1980), поселения 
Дуванское XVII (1979) и Ново-Шадрино VII (1984,1989) в Тюм. обл., могильник 
Сатыга XVI в Ханты-Мансийском АО.

Сон.: Поселение федоровской культуры // Бронзовый век степной полосы 
Урало-Иртышского междуречья. Челябинск, 1983. С. 143—151. (соавт.); Курга
ны федоровского типа могильника Урефты IИ СА. 1983. № 1. С. 155—166 (со
авт.); Культуры бронзового века предтаежного Тоболо-Иртышья (по материа
лам работ УАЗ) // ВАУ. Вып 20. Екатеринбург, 1991. С. 70—92. (соавт.); О фе
доровской культуре // Проблемы культурогенеза и культурное наследие. СПб, 
1993. С. 84—87; Андроноидные культуры Западной Сибири//Археологические 
культуры и культурно-исторические общности Большого Урала. Екатерин
бург. 1993. С. 95—96; Новое в изучении зольников и погребальных комплексов 
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эпохи поздней бронзы Западной Сибири // 120 лет археологии восточного скло
на Урала. Екатеринбург, 1999. С. 57—63; Лесное Тоболо-Иртышье в конце 
эпохи бронзы. М., 1995. 205 с. (соавт.); Андроновские древности Тюменского 
Притоболья. Екатеринбург, 2001 (соавт.).

В. И. Стефанов

Корякова Людмила Николаевна 
(26.05.1947, с. Абатское, Абатский р-н, 

Тюменская обл.)

Из семьи служащих. В 1969 закончила истор. фак-т 
УрГУ. Специализацию по археологии проходила под 
руководством доцентов В. Ф. Генинга и В. Е. Стоянова. 
В 1976—1980 обучалась в аспирантуре Ин-та Археоло
гии АН СССР проф. М. Г. Мошковой.

Канд, дис.: «Саргатская археологическая культура: 
источниковедческий анализ» (специальность «архео
логия», 1981, ИА АН СССР).

Докт. дис.: «Культурно-исторические общности Ура
ла и Западной Сибири» (специальность «археология», 
1993, Институт археологии и этнографии СО РАН).

В 1975—1976 — м. н. с., в 1980—1989 — с. н. с. ПНИАЛ УрГУ, 1989— 
1992 — зав. вузовско-академической лабораторией ИИиА УрО РАН, с 1993 — 
вед. н. с. отдела археологии и этнографии ИИиА УрО РАН, одновременно 
проф. каф. археологии и этнологии УрГУ, науч, руководитель ПНИАЛ УрГУ.

Исследует культурные и социальные процессы, происходившие в централь
ной части Северной Евразии в эпоху бронзы и раннего железного века. Зани
мается методологией истории и археологии, теорией социального развития, ар
хеологией поселений и могильников, теорией культурного слоя.

Член международной ассоциации: «Всемирный Археологический кон
гресс», Европейской ассоциации археологов, Общества американской археоло
гии. Член исполкома Ассоциации европейских археологов (1998—2001), член 
комитета ЕАА по образованию. Читает лекции по русской археологии в ун-тах 
Италии, Франции, США, Англии, Германии. Член редколлегии междунар. ар- 
хеол. журнала «Antiquity». Член диссертац. совета ИИиА УрО РАН.

Гранты: INTAS (1994—1996), РФФИ—CNRS (1998—2001), INTAS (2000— 
2003), ФЦП «Интеграция» (1997—2001).

Подготовила 4 канд. наук.
Автор более 80 науч, работ.
Соч.: Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири. Саргатская куль

тура. Свердловск, 1988. 240 с.; Поселения и жилища лесостепного Тоболо-Ир- 
тышья // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». Т. 3. Поселения и 
жилища. Томск, 1994. С. 259—274; Погребальная обрядность лесостепного на
селения Тоболо-Иртышского междуречья // Очерки культурогенеза народов 
Западной Сибири». Т. 2. Мир реальный и потусторонний. Томск, 1994. С. 113— 
169; Social Trend in Temperate Eurasia // European Archaeology. 4.2. 1996. P. 212— 
233. Культура зауральских скотоводов на рубеже эр. Екатеринбург, 1997. 210 с. 
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(соавт. с M.-Y. Daire и др.).; Habitats et nécropoles de l'Age du Fer au carrefour de 
l'Eurasie. Paris, 2002. 280 с. (соавт c M.-Y. Daire и др.); Археология железного ве
ка Евразии. T. 1. Общие проблемы. Железный век Западной Европы. Екате
ринбург: Интернет-центр УрГУ, 2002. Электронное издание: (http://virbib.EUN
net.net/books/ironage).

С. В. Шарапова

Косинская Любовь Львовна 
(10.09.1949, г. Полярный, Мурманская обл.)

Из семьи служащих. В 1967—1972 училась на ис- 
тор. фак-те УрГУ. С 1974 по 1990 работала с. н. с. Рес- 
публ. истор.-краевед. музея Коми АССР (ныне — На
циональный музей Республики Коми, г. Сыктывкар). С 
1984 — соискатель ЛОИ А АН СССР. Научный руко
водитель д. и. н. Л. Я. Крижевская.

Канд, дис.: «Мезолит — ранняя бронза бассейна 
Нижней Вычегды» (специальность «археология», 1988, 
ЛГУ).

Доцент (1992).
С 1990 работает вед. н. с. ПНИ АЛ УрГУ. Является 

ученым секретарем ПНИ АЛ, членом Ученого совета
УрГУ; доц. каф. археологии, этнологии и специальных науч, дисциплин истор. 
фак-та УрГУ.

Работает по следующим направлениям науки: каменный век Северной Евра
зии; неолит Урала и Западной Сибири; заселение и освоение таежной зоны За
падной Сибири в древности; методы анализа и интерпретации археологических 
источников; проблемы этно- и культурогенеза народов уральской языковой се
мьи. Руководит ежегодными археологическими экспедициями на территории 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО. Открыла более 50 археологичес
ких памятников в бассейне Вычегды и более 100 памятников в бассейнах Пура и 
Средней Оби. Исследовала раскопками около 30 памятников каменного, бронзо
вого, раннего железного веков и эпохи средневековья. Опубликовала свыше 80 
науч, работ.

Соч.: Жилища эпохи ранней бронзы в бассейне Вычегды // СА. 1987. № 1. 
С. 243—250; К вопросу о характере хозяйства населения бассейна р. Вычегды 
в эпоху энеолита — ранней бронзы // Энеолит лесного Урала и Поволжья. 
Ижевск, 1990. С. 120—131; О типах поселений эпохи камня на Европейском Се
веро-Востоке // ВАУ. Екатеринбург, 1993. Вып. 21. С. 41—59; Археологичес
кая карта Ямало-Ненецкого автономного округа. Екатеринбург, 1994. 115с. 
(соавт.); Неолит//Археология Коми. М., 1997. С. 146—212; Новокаменный век: 
хозяйство и образ жизни населения по обе стороны Урала // УИВ. Екатерин
бург, 1997. № 4. С. 12—25; Археологические памятники Севера Западной Си
бири: Учеб. пос. по археологии и краеведению. Сургут, 1998. 72 с.; Археологи
ческие памятники бассейна р. Пур (итоги исследований 1990—1998 гг.) // Науч, 
вести. Вып. 3. Археология и этнология. Мат-лы науч.-исслед. конф, по итогам 
полевых исследований 1999 г. Салехард, 2000. С. 13—23; Керамические ком
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плексы в неолите Западной Сибири (таежная зона) // Проблемы изучения нео
лита Западной Сибири. Тюмень, 2001. С. 61—71; Памятники быстринского 
культурного типа в Сургутском Приобье (эпоха неолита) // Материалы по ар
хеологии Обь-Иртышья. Сургут, 2001. С. 12—17; Сосуд со стоянки Бож-ты // 
Археология в пути, или путь археолога. Ч. 2. Археология в пути... СПб., 2001. 
С. 120—129.

Н, А. Алексашенко

Кривоногое Василий Яковлевич 
(11(24).03.1911, с. Бигела, Ялуторовский у., 
Тобольская губ. — 22.04.1977, Свердловск)

Из крестьянской семьи. К истории впервые приоб
щился в Уральском коммунистическом ун-те. В сере
дине 1930-х преподавал историю СССР в общеобразо
вательной школе и специальных учебных заведениях. 
В 1938 окончил Свердловский ГПИ.

Главной темой науч, исследований стали история и 
историография зарождения и развития капитализма в 
горнозаводской промышленности Урала.

Канд, дис.: «Ликвидация института приписных кре
стьян на Урале» (специальность «история», 1948, АОН 
при ЦК ВКП(б), Москва). Разработанные впоследст

вии конкретные аспекты темы связывались с развитием материально-техниче
ской базы горнозаводской промышленности, положением и формами классо
вой борьбы рабочего населения. Особо выделилась проблема характера экс
плуатации мастеровых и работных людей в условиях разложения феодально- 
крепостнических отношений.

Докт. дис.: «Вольнонаемный труд в горнозаводской промышленности Ура
ла (1800—1860 гг.)» (специальность «история СССР», 1964, ЛГУ). По мнению 
автора, использование вольнонаемного труда явилось наиболее убедительным 
свидетельством превращения крепостной мануфактуры в капиталистическую 
фабрику.

Доцент (1950). Профессор (1966).
Вел большую педагогическую, административную и общественную работу 

в высших учебных заведениях Свердловска — Всесоюзной сельскохозяйствен
ной школе им. В. И. Ленина, военно-политическом училище, Свердл. ГПИ, 
Свердл. высшей партшколе, Урал, ун-те. Во второй пол. 1950-х был деканом 
истор. фак-та УрГУ, одним из организаторов историко-архивной специальнос
ти в 1970, первым зав. каф. историографии и источниковедения истории СССР 
(1974—1977), которую возглавлял до конца жизни, являлся активным пропа
гандистом краеведческих знаний. Подготовил 6 канд. наук, 3 его ученика защи
тили докт. дис.

Награжден медалью им. Н. К. Чупина (1971).
Опубликовал около 70 науч, работ.
Сон.: Наемный труд в горнозаводской промышленности Урала в XVIII в. 

Свердловск, 1959.176 с.; Внедрение фабричной техники в горнозаводской промы- 
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тленности Урала в XIX в. // Вопросы истории народного хозяйства СССР. М, 1962. 
С. 311—327; Советские историки о наемном труде на Урале (конец ХУШ в. — 
1861 г.) // Вопросы советской историографии Урала. Свердловск, 1967. С. 23—53; 
Зарождение и развитие частнокапиталистической золотопромышленности на 
Урале в середине XIX в. // Генезис капитализма в России. М., 1963. С. 237—269.

Лит: Кривоногова О. В. Проблемы истории горнозаводской промышлен
ности Урала в трудах В.Я. Кривоногова // Проблемы генезиса и развития капи
тализма на Урале: история, историография, источниковедение. Свердловск, 
1986. С. 4—17; Кривоногова О. В. Историк Урала В. Я. Кривоногов Ц Летопис
цы родного края (Очерки об исследователях истории Урала). Свердловск, 1990; 
Камынин В. Д. В. Я. Кривоногов — исследователь истории г. Екатеринбурга // 
Екатеринбург в прошлом и настоящем. Екатеринбург, 1993; Уральский госу
дарственный университет в биографиях. Екатеринбург, 1995, 2000. С. 225—226; 
Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 296.

В. Д. Камынин

Кривощеков Иван Яковлевич 
(07(19)08.1854, с. Кудымкар, Пермская губ. — 

15.09.1918, Пермь)

Из семьи крепостного служащего графов Строгановых. Окончил Кудым
карское начальное училище и Московскую земледельческую школу. Агроном, 
географ, картограф, краевед, археолог-любитель, этнограф, экономист. Ок
ружной инспектор в с. Ильинском (1882), лесничий Добрянского завода, с. Ку
дымкар, Билимбаевского завода. С 1909 жил в Перми.

Опубликовал около 25 науч, трудов по истории, географии, статистике 
Урала. Среди них были такие исторические работы, как « Пермь Великая, ее 
живая старина и вещественные памятники» (1912), «К вопросу исчезновения 
Камской Чуди» (1904), «Река Кама как водный путь» (1914), «Материалы для 
истории села Кудымкара». Составитель первой обстоятельной географической 
карты Пермской губернии, а также географических карт Верхотурского, Ека
теринбургского (1910), Соликамского уездов (1897), географо-статистических 
словарей Верхотурского (1910), Чердынского, Соликамского уездов, географи
ческих очерков Пермской губернии (1906 г.).

Общественный деятель (гласный по Соликамскому уезду, действительный, 
затем почетный член У О ЛЕ, действительный член Императорского Русского 
географического общ-ва, ПУАК, Пермского научно-промышленного музея).

Получил бронзовую медаль Сибирско-Уральской научно-промышленной вы
ставки 1887 за карту Пермской губернии и серебряную медаль им. П.П. Семено- 
ва-Тян-Шанского за второе издание карты Пермской губернии (1913).

Сон.: Указатель к карте Соликамского уезда Пермской губернии. Екате
ринбург, 1897; Словарь Верхотурского уезда. Пермь, 1910; Географический 
очерк Пермской губернии. Пермь, 1906; К новой карте Екатеринбургского уез
да. Екатеринбург, 1910; Река Кама как водный путь. Пермь, 1914; Пермь Вели
кая, ее живая старина и вещественные памятники. Пермь. 1912.

Лит.: Вишневский Б. Н. Географ-краевед И. Я. Кривощеков. Пермь, 1961; Ав
тобиография инородца-коми И. Я. Кривощекова // Наш край. Вып. 2. Пермь, 1966.

В. И. Усанов
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Круглов Евгений Анастасович 
(19.03.1958, г. Переславль, Ярославская обл.)

Из семьи служащих. В 1980 окончил истор. фак-т 
БашГУ; в 1981—1984 учился в аспирантуре в ЛГУ на 
каф. античной истории под руководством проф. 
Ю. В. Андреева. Сильное творческое влияние оказали 
профессора-антиковеды Э. Д. Фролов, Ю. В. Откупщи
ков, И. С. Свенцицкая, А. А. Нейхардт, востоковед 
И. Ш. Шифман, медиевист-византиновед Г. Л. Курбатов.

Канд, дис.: «Греко-карийское государство в IV в. до 
н. э.» (специальность «всеобщая история», 1984, ЛГУ).

Доцент (1992).
С 1985 — асе., с 1988 — ст. преп., с 1990 — доц. каф. 

археологии и древней истории БашГУ. Руководитель
науч, студенческого общ-ва истор. фак-та БашГУ, выпустил 3 сб. тез. студ. ра
бот; в 1992—1995 — зам. пред, профкома БашГУ, с 1994 — пред. УМК истор. 
фак-та, с 1999 — зам. декана истор. фак-та по науке.

Проблематика исследований связана с различными аспектами влияния и 
взаимодействия с соседними регионами, окружавшими древнюю Анатолию, со 
времен хеттов и Трои и вплоть до арабской конкисты на земли Византии. Наи
более продуктивными в этом плане оказываются разработки религиозно-ми
фологического вклада пеласгов Западной Анатолии в раннюю культуру антич
ной Греции. В последние годы больше внимания уделяет взаимовыгодным тор
говым и этно-культурным контактам позднеантичной Анатолии (Византии) с 
Волго-Уральскими этносами в нач. н. э. Исследования опираются на достиже
ния археологов, мифологов-религиоведов, этнографов-фольклористов (языче
ские реликты в культурном наследии славян, тюрков и угров Волго-Камья и 
Урала).

Поддерживает научные связи с ЛГУ, ПермГУ, АГУ (Барнаул), с Центром 
изучения мануфактур в античности (Montagna, France).

Соч,: Полис и гражданско-храмовая община в Карии V—IV вв. до н. э. // 
Проблемы политической истории античного общества. Л., 1985. С. 63—74; Гре
ко-карийское государство в VII—V вв. до н. э. // Античная гражданская общи
на. Л., 1986. С. 48—59; Очерки истории государства и права античной Греции. 
Уфа, 2000. 5 п. л.; Юго-Западная Анатолия в протоэллинистический период. 
Уфа, 1998. 6 п. л.; Очерки истории религии, государства и права Древнего Вос
тока. Уфа, 1998. 5 п. л.; Antique and Byzantine import to Bashkiria // Instrumentum. 
2000. (Montagna-Paris, France) № 12. P. 39—40; Прометей и «открытое общест
во» Рима Ц История и философия. Петрозаводск, 2000. С. 12—18; К истокам 
«рационализма» эллинистического учения Эвгемера // Политическая история и 
историография от античности до современности. Вып. III. Петрозаводск, 2000. 
С. 21—33; Саки-амиргии Геродота: «доноры» или «реципиенты»? // Уфим. 
вести. Уфа, 2001. Вып. III. С. 50—54; За триста лет до Ибн-Фадлана, или Юж
ный Урал глазами византийцев II пол. VI в. н. э. // Уникальные источники по ис
тории Башкортостана. Уфа, 2002. С. 64—72.

Ш. Р. Зайнетдинов

179



Круглова Тамара Александровна 
(01.11.1936, пос. Барзасс, Кемеровская обл.)

Из семьи служащих. Окончила истор. фак-т Перм
ского ГУ (1955—1960), аспирантуру на каф. истории 
КПСС (1961—1965). Наибольшее влияние на станов
ление ученого оказали профессора Ф. Н. Горовой,
А. Н. Фадеев.

Канд, дис.: «Комсомол Урала в годы восстановле
ния народного хозяйства (1919—1927)» (специальность 
«история КПСС», 1966, ПГУ).

Доцент (1972).
В 1960—1962 работала зав. отделом Бийского кра

еведческого музея Алтайского края. С 1965 по 1995 — 
преп., доц. ПГУ.

Исследовала историю развития молодежного движения региона, уровень 
исследований определялся особенностями исторического периода проведения 
работ, а их результаты использовались в массовой и пропагандистской работе.

За руководство студенческими работами на всесоюзных конкурсах по об
щественным наукам отмечена дипломами и грамотами Министерства высшего 
образования СССР; грамотами ЦК ВЛКСМ; Знаком Минвуза СССР «За отлич
ные успехи в работе» (1988).

Сотрудничала с Ин-том Молодежи (ВКШ), с отделом истории УрО РАН, с 
проблемным советом «Становление и развитие рабочей молодежи» при Перм. 
политехи, ин-те.

Сон. Орлов Иван Васильевич // Революционеры Прикамья. Пермь, 1966. 
С. 470—472; Деятельность комсомольской организации по созданию и укрепле
нию школ крестьянской молодежи (ШКМ) на Урале // Социализм и молодежь. 
М., 1967. Вып. 11. С. 74—77; В огненные годы. Отгремели военные трубы // Ис
тория комсомола Прикамья. Пермь, 1968. С. 8—85 (соавт.); Отгремели воен
ные грозы // С огнем большевистским в груди. Очерки истории комсомола Ура
ла. Свердловск, 1979. С. 40—67; Некоторые документы по истории молодежно
го движения 1917—1918 гг. в архивах Урала // Актуальные проблемы источни
коведения истории ВЛКСМ. М., 1976. С. 53—56; Вперед, заре навстречу. 1917— 
1920. Эстафета молодых. Пермь, 1988. С. 3—36; От войны — к мирному труду. 
1921—1925. Эстафета молодых. Пермь, 1988. С. 3—44; Когда и почему ушел с 
политической арены комсомол // Экватор 90-х. Пермь, 1995. С. 89—92 (соавт.); 
Вперед, заре навстречу! От войны к мирному труду // Очерки истории моло
дежных организаций Прикамья. Пермь, 2000. С. 1—69; Комсомол Прикамья в 
документах. Пермь, 1970 (соавт.).

Н. В. Козлова
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Кружинов Валерий Михайлович 
(31.07.1947, г. Великие Луки, Псковская обл.)

Из семьи служащих. Окончил Тюменский ГПИ, ис- 
тор. фак-т (1969). Учителя Я. Л. Ниренбург, И. Ф. Плот
ников, В. 3. Роговин, В. Е. Фильгус, А. А. Чернобаев. 
В 1973—1977 — аспирантура УрГУ.

Канд, дис.: «Политическая борьба на Урале в нача
ле 1920-х гг.» (специальность «история КПСС», 1978, 
УрГУ).

Докт. дис.: «Политические конфликты в первое де
сятилетие советской власти (на материалах Урала)» 
(специальность «отечественная история», 2001, 
ТюмГУ).

Доцент (1983).
1971—1973, 1977—1980 — асе., ст. преп. Тюм. индустр. ин-та; с 1980 — доц. 

каф. отечественной истории ТюмГУ.
Исследует политическую историю Урала 1920-х годов.
1990—1993 — депутат Тюменского обл. совета. Член Тюменского город

ского совета по топонимике. Сотрудничает с ИИиА УрО РАН, УрГУ.
Соч.: 400 лет Тюмени: Сб. док. и мат-лов. Свердловск, 1985. 361 с. (сост., 

ком., соавт.); Очерки истории Тюменской области. Тюмень, 1994. 271 с. (отв. 
ред., чл. авт. кол.); Тюмень: вехи истории. 2-е доп. изд. Екатеринбург, 1997. 282 с.; 
Тюменский край с древнейших времен до середины XIX века. Тюмень, 1996. 
314 с. (соавт.); Политические конфликты в первое десятилетие советской вла
сти (на материалах Урала). Тюмень, 2000. 231 с.

Е. Б. Заболотный

Крыласова Наталья Борисовна 
(12.05.1967, Пермь).

В 1984 окончила среднюю школу № 65 г. Перми, в 
1989 — истор. фак-т Пермского ГПИ.

Канд, дис.: «Костюм средневекового населения 
Пермского Предуралья (VI—XI вв.)» (2000).

После окончания университета 6 лет работала ст. 
преп. каф. гуманитарных дисциплин Пермского фили
ала Российской академии живописи, ваяния и зодчест
ва. С 2000 — зав. кабинетом археологии и этнографии 
при каф. отечественной истории Пермского ГПУ. На
учные интересы касаются проблем археологии Преду
ралья эпохи средневековья, истории материальной 
культуры Евразии. Участвует в работе Камской архе

олого-этнографической экспедиции, исследовала археологические памятники 
Рождественский, Редикарский, Огурдинский, Плотниковский могильники, Фи
липповское городище, селище Телячий Брод.

Опубликовала 40 науч, и науч.-метод. работ.
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Соч.: Археологические памятники бассейна р. Чусовой. Пермь, 1987 (со- 
авт.); Страницы истории Земли Пермской. Пермь, 1995 (соавт.); Еще раз к во
просу о поздней смене угорского населения финским в Верхнем Прикамье // 
Узловые проблемы современного финно-угроведения. Йошкар-Ола, 1995. 
С. 16—18 (в соавт.); Костюм средневекового населения Верхнего Прикамья // 
Проблемы финно-угорской археологии Урала и Поволжья. Мат-лы 11 Урал, 
археолог, совещан. Сыктывкар, 1992. С. 86-—96; Материалы по истории костю
ма коми как источник по истории этнических процессов в Верхнем Прикамье // 
Коми-пермяки и финно-угорский мир. Кудымкар, 1997. С. 259—364; О некото
рых проблемах изучения археологических материалов // Новые исследования 
по средневековой археологии Поволжья и Приуралья. Ижевск; Глазов, 1999. 
С. 172—177; Средневековые височные украшения Верхнего Прикамья // Обо- 
ринские чтения. Пермь, 2000. С. 30—36; История Прикамского костюма. 
Пермь, 2001. 30 п.л.

Н. Г. Нечаев

Кряжев Юрий Николаевич 
(27.08.1958, Новосибирск)

Из семьи рабочего. В 1976—1980 обучался в Курганском Высшем военно
политическом авиационном училище. В 1990—1994 учился в Военно-политиче
ской академии (ныне Военный ун-т Министерства обороны РФ).

С 1980 по 1996 проходил службу в войсковых частях и соединениях Воору
женных сил на различных должностях. В 1996 переведен в Курганский Воен
ный ин-т Федеральной пограничной службы РФ на должность преп. каф. гума
нитарных и социально-экономических дисциплин.

Доцент (2001). Военнослужащий, полковник.
Канд, дис.: «Военно-политическая деятельность Николая II Романова» (спе

циальность «отечественная история», 1997, Кург. ГУ). Науч, руководитель 
проф. Н. Ф. Емельянов.

Докт. дис.: «Военно-организаторская деятельность Николая II как главы 
государства. 1894—1917 гг.» (специальность «отечественная история», 2000, 
Омский ГТУ).

Основная проблематика исследований — военная политика императорской 
России, исследовал военную деятельность последнего российского императора.

Опубликовал 20 науч, работ.
Соч.: Николай II как военно-политический деятель России. Курган, 1997. 

224 с.; Военно-политическая деятельность царя Николая II в период 1904— 
1914 гг. Курган, 2000. 263 с.

Лит.: Диспут (Омск). 2001. № 2. С. 6—13.
В. В. Менщиков
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Кузеев Раиль Гумерович 
(10.01.1929, д. Аминево, Чишминский р-н, 

Башкирская АССР)

Из семьи крестьян. Окончил в 1950 истор. фак-т 
Башкирского ГПИ им. К. А.Тимирязева. Науч, руко
водитель в аспирантуре к. и. н. Н. Н. Чебоксаров.

Канд, дис.: «Родоплеменной состав башкир в 
XVIII в.» (специальность «история», 1954, МГУ).

Докт. дис.: «Этнический состав, история расселения и 
происхождение башкирского народа: историко-этногра
фическое исследование» (специальность «этнография», 
1971, Ин-т этнографии АН СССР, Москва).

Доцент (1960). Профессор (1971). Чл.-корр. РАН 
(1991). Академик АН РБ (1991).

С 1955 по 1962 — зав. сектором Института истории, языка и литературы 
Баш. филиала АН СССР, в 1960—1987 — зам. председателя президиума Баш. 
фил. АН СССР, с 1983 — зав. отделом народов Урала с музеем археологии и 
этнографии УНЦ РАН. В 1995—1996 — и. о. вице-председателя АН РБ. Дирек
тор-организатор Центра экономических исследований Уфимского НЦ РАН 
(1999—2000). С 1973 —пред. Южноуральского отделения Археографической 
комиссии АН СССР. Член Президиума АН РБ (с 1991). Президент Ассоциации 
российских этнографов и антропологов (1995—1997). Член Президентского со
вета РБ (1994—1998).

Исследования посвящены этнической истории тюркских и финно-угорских 
народов Урало-Поволжья. Реконструировал этногенез башкир на широком 
фоне истории народов Евразии, ввел в оборот большой корпус башкирских ше- 
жере, создал цельную схему этнической истории Волго-Уральской историко
этнографической области с неолита до XX в. Выдвинул концепцию взаимосвя
занности и взаимообусловленности этносоциальных и этнокультурных процес
сов в Восточной Европе и Западной Сибири в I и II тыс. н. э., приведших к об
разованию и развитию современных народов и формированию их культуры.

Интересы в смежных областях: источниковедение, археография, ономастика. 
Поддерживает научные связи с учеными Москвы, Санкт-Петербурга, Ека

теринбурга, США, Венгрии, Финляндии.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Дружбы наро

дов (1975), Почетным знаком «За вклад в дело дружбы» (1983), почетными гра
мотами. Почетный гражданин Уфы. Заслуженный деятель науки БАССР 
(1969), РСФСР (1971).

Соч.: Очерки по исторический этнографии башкир. Ч. 1. Уфа, 1957. 184 с.; 
Башкирские шежере. Уфа, 1960; Происхождение башкирского народа: этниче
ский состав, история расселения. М., 1974. 571 с.; Историческая этнография 
башкирского народа. Уфа, 1978. 283 с.; Народы Среднего Поволжья и Южного 
Урала. Этногенетический взгляд на историю. М., 1992; Демократия. Граждан
ственность. Этничность. М., 1999. 21,5 п. л.

Лит.: Кузеев Раиль Гумерович. Библиографический указатель. Уфа, 1988. 
75 с.; Уфа, 1999. 63 с.; Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996. С. 35; 
Кузеев Раиль Гумерович. 70 лет. Уфа, 1999. 6 с.

Н. В. Бикбулатов
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Кузеев Рустем Гумерович 
(05.01.1923, д. Аминево, Чишминский р-н, 

Башкирская АССР — 23.03.1998, Уфа)

Из семьи крестьян. Окончил истор. фак-т Башкир
ского ГПИ им. К.А.Тимирязева в 1949. Науч, руково
дители ак. М. П. Ким, профессора А. В. Митрофанова, 
3. А. Астапович.

Участник Великой Отечественной войны. С 1949 — 
сотрудник республиканской газеты «Кызыл тан». С 
1951 — сотрудник Уфимского ИИЯЛ, затем ученый се
кретарь Президиума Башкирского филиала АН СССР. 
В 1959—1962 — слушатель АОН при ЦК КПСС.

Канд, дис.: «Рабочий класс Башкирии в борьбе за 
подъем промышленности на современном этапе

(1957—1961 гг.)» (специальность «история КПСС», 1962, АОН при ЦК КПСС).
Докт. дис.: «Развитие рабочего класса Башкирской АССР (1951—1965 гг.)» 

(специальность «история СССР», 1972, ПГУ).
Доцент (1963). Профессор (1973).
В 1962—1971 —зав. каф. истории СССР БГУ. В 1971—1983 — ректор 

БГПИ. В 1983—1998 — проф. каф. истории Отечества истор. фак-та БГПИ.
Область научных интересов: история промышленности и рабочего класса, 

история Великой Отечественной войны, история Башкирской АССР. Создал 
направление в исследовании социальной истории республики. Подготовил не
сколько десятков кандидатов и докторов наук.

В 1971—1983 — член редколлегии ж-ла «Учитель Башкирии», председа
тель комиссии по народному образованию Уфимского городского и Кировско
го райсоветов, член совета ректоров Б АССР. С 1975 — член диссертац. сове
тов при БГУ. С 1985 — член Археографической комиссии при ИИ СССР АН 
СССР, член Всесоюзной межведомственной демографической комиссии при 
Отделении истории АН СССР. Член общ-ва Советско-германской дружбы.

Интересы в смежных областях — демография, историография. Работал в 
тесной связи с АОН при ЦК КПСС, ИИ СССР АН СССР, Уфимским НЦ АН 
СССР. Почетный академик АН Респ. Башкортостан (1995). Заслуженный дея
тель науки РБ (1973).

Опубликовал более 130 работ. Член редколлегии, отв. ред., автор 30 изда
ний.

Соч.: Трудящиеся управляют производством. Уфа, 1962. 47 с.; Коммунисти
ческий труд побеждает. Уфа, 1963. 136 с.; Рабочий класс — созидатель комму
низма (Рабочий класс Башкирии в 50—60-е гг.). Уфа, 1969. 256 с.; Формирова
ние и развитие советского рабочего класса Башкирской АССР. Ч. 2. Рабочий 
класс Башкирии в завершающий этап социалистического строительства и в пе
риод развитого социализма (1951—1975 гг.). Уфа, 1975. 349 с.; Социалистичес
кое соревнование: Опыт. Проблемы. Суждения. Уфа, 1976. 189 с. (соавт.); Со
циалистическое соревнование: Из опыта работы промышленных предприятий 
Башкирии (1970—1980 гг.). Уфа, 1982. 189 с. (соавт.); Рабочий класс и станов
ление агропромышленного комплекса Башкирии. Уфа, 1985. 143 с. (соавт.); На 
пороге крутых перемен (особенности экономического и социально-политичес
кого развития Башкирии в 1961—1985 гг.). Уфа, 1991 (соавт.); Испытание вре
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менем. Уфа, 1992. 137 с.; Новые шаги Башкортостана: Реформы и рабочий 
класс. Уфа, 1994. 284 с.

Лит: Ученые Башкортостана: Кузеев Рустем Гумерович: Библиограф, 
указ. Уфа, 1993. С. 49; Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа, 1996.
С. 354; Республика Башкортостан в XX веке. Теория. Методология. Историо
графия. Уфа, 1998. С. 9—17; Р. Г. Кузеев. История — жизнь моя, судьба моя. 
Уфа, 1999; 25 лет историческому факультету БГПИ. Уфа, 1998. С. 8—9. Кафе
дра истории Отечества исторического факультета БГПИ. Уфа, 1999. С. 17—20.

М. Б. Ямалов

Кузьмин Вадим Александрович 
(09.12.1948, Свердловск)

Из семьи служащих. В 1971 окончил истор. фак-т 
УрГУ, в 1971—1975 — учился в аспирантуре на каф. 
новой и новейшей истории УрГУ под руководством 
проф. И. Н. Чемпалова.

Канд, дис.: «Политика великих держав на Ближнем 
Востоке накануне Второй мировой войны (1933— 
1939)» (специальность «всеобщая история», 1981, 
ПГУ).

Докт. дис.: «Подготовка и заключение Саадабад- 
ского пакта 1937 года» (специальность «всеобщая ис
тория», 1994, УрГУ).

Доцент (1986). Профессор (1997).
С 1975 работал в УрГУ асе., ст. преп. (1978—1984),

доц. каф. новой и новейшей истории (1984—1988). В 1988—1992 — зав. каф. 
мировой политики и международных отношений Уральского социально-поли
тического ин-та, а в 1992—1993 — доц. каф. истории и политологии Уральско
го кадрового центра. С 1993 работает в УрГУ доц., проф. каф. теории и исто
рии междунар. отношений, с 2001 — зав. каф. востоковедения фак-та между- 
нар. отношений УрГУ.

Принадлежит к науч, школе уральских историков-международников, осно
ванной проф. И. Н. Чемпаловым. Область науч, исследований — история меж
дународных отношений и политики великих держав на Ближнем и Среднем 
Востоке, история внешней политики России и СССР, их отношений со страна
ми Азии.

Прошел длительные стажировки в Лондонской школе экономических и 
политических наук (1978—1979) и в ун-те Саутгемптона (1996), работал в 
Британском гос. архиве и библиотеках Великобритании. Избран в состав Со
вета координаторов Общ-ва востоковедов РАН, является членом Российской 
ассоциации европейских исследований и Российской ассоциации междуна
родных исследований, активно сотрудничает со Свердловским областным 
отделением общ-ва «Россия — Япония». В рамках участия в реализации меж
дународной образовательной программы TEMPUS в 1997 прошел стажиров
ку в университетах и учебных центрах Бельгии (Гент) и Нидерландов (Ам
стердам, Гаага).
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Ученый секретарь диссертац. совета в УрГУ и член диссертац. совета по 
пед. наукам УрГПУ. Подготовил 1 канд. наук.

Имеет 100 опубликованных работ.
Сон.: Подготовка и заключение Саадабадского пакта 1937 г.: Страницы 

истории международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке. Екате
ринбург, 1992. 224 с.; Последствия политических репрессий конца 30-х гг. для 
отношений СССР со странами Ближнего Востока // Демократия и тоталита
ризм: европейский опыт XX века. Екатеринбург, 1993. С. 73—75; Красный 
паша (Страницы дипломатической деятельности К. Хакимова) // Урал, сле
допыт. 1993. № 1. С. 61—62; Политические и дипломатические аспекты ор
ганизации поставок по ленд-лизу в СССР через территорию Ирана // 50 лет 
Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. 
Новосибирск, 1995. С. 400—402; Поджог рейхстага, Г. Детердинг и советская 
нефть в Германии // Великий подвиг народа. Екатеринбург, 1995. С. 163— 
165; Саадабадский пакт в период предвоенного политического кризиса 
(март—август 1939 г.) // 50-летие Великой Победы над фашизмом: история и 
современность. Смоленск, 1995. С. 205—207; Страницы дипломатической де
ятельности К. А. Хакимова // Изв. Урал. гос. ун-та. 1997. № 7. С. 50—57; 
50 лет советской внешней политики в биографии А. А. Громыко. Екатерин
бург, 1998. 76 с.; Советская внешняя политика в биографиях наркомов и ми
нистров иностранных дел (1917—1991): Учеб. пос. Екатеринбург, 2001. 
520 с.; О преподавании восточных языков в Уральском государственном уни
верситете Ц Востоковедное образование в университетах России. М., 2000. 
С. 128—130.

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 1995. С. 236; Профессора высших учебных заведений Свердловской обла
сти (краткий справочник). Екатеринбург, 1997. С. 145; Известные русские: Кто 
есть кто в России на рубеже тысячелетия. Биографический справочник. М., 
2000. С. 201—202; Уральский государственный университет в биографиях. 2-е 
изд. Екатеринбург, 2000. С. 226—228; Кто есть кто в XXI веке: Известные рус
ские. Биографический справочник. М., 2001. С. 205—206; International Who's 
Who of Intellectuals / 13d1 Ed. Cambridge, 1999. P. 421; Outstanding People of the 20™ 
Century I 1st Ed. Cambridge, 1999. P. 508; 2nd Ed. Cambridge, 2000. P. 511; 
Dictionary of International Biography / 27^ Ed. Cambridge, 1999. P. 314; 28™ Ed. 
Cambridge, 2000; 29th Ed. Cambridge, 2001. P. 317.

В. И. Михайленко
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Кулагина Галина Александровна 
(17.04.1913, г. Троицк, Оренбургская губ.)

Из семьи кладовщика лесопильного склада и швеи. 
В 1929—1931 работала учительницей начальных клас
сов в пос. Амурское Кизильско-Троицкого р-на Ураль
ской обл., в 1931—1933 — учителем русского языка и 
литературы в районной школе колхозной молодежи. 
Окончила в 1937 истор. фак-т Свердловского ГПИ.

Канд, дис.: «Рабочие уральских заводов накануне 
реформы 1861 года» (специальность «история СССР», 
1955, МГИАИ). Науч, руководитель доц. Я. С. Юфе- 
ров.

Доцент (1957).
В 1937—1938 — учитель истории базовой школы

СГПИ и по совместительству асе. каф. истории СГПИ. В 1938—1945 — зав. ка
бинетом истории древнего мира истор. фак-та УрГУ, асе., преп. методики пре
подавания истории на каф. педагогики. В 1945 поступила в аспирантуру на каф. 
истории СССР СГПИ. В 1951—1956 работала в СГПИ асе., преп., ст. преп., де
каном истор. фак-та (1951), зам. директора по учебной и научной работе 
(1951—1956). После объединения истор. фак-тов УрГУ и Свердловского ГПИ 
с 1956 по 1968 — доц. каф. истории СССР УрГУ. В 1960—1970 на обществен
ных началах руководила проблемной лабораторией Ин-та содержания и мето
дов обучения Академии педагогических наук РСФСР.

Основная проблематика исследований: история горнозаводского Урала се
редины XIX в. Выявила и всесторонне исследовала уставные грамоты ураль
ских заводов. Внесла вклад в разработку проблем преподавания истории в сред
ней школе. По ее инициативе был создан и работал в течение 30 лет кружок ис
торических игр студентов истор. фак-та УрГУ. Ее новаторские разработки 
обучения истории в игровой форме получили всесоюзное признание. Пособие 
для учителей «Сто игр по истории» переиздавалось изд-вом «Просвещение» 
дважды (1967 и 1983) общим тиражом 475 тыс.

Подготовила 3 канд. наук.
Соч.: Из истории Урала. Сб. док. и мат-лов. Свердловск, 1971. С. 21—32, 

56—146; История Урала в период капитализма. М., 1990. С. 37—49, 61—68; 
Горнозаводский Урал периода революционной ситуации 1859—1961 гг. в тру
дах советских историков // Вопросы советской историографии Урала: Учен, 
зап. Уральск, гос. ун-та. Вып. 10. Сер. Истор. 1967. № 61. С. 54—110; История 
родного края. Пос. для учащихся 7—8 кл. Свердловск, 1976. 87 с.; Изд 2-е. 
Свердловск, 1983. 112 с.; Уральский сундучок. Игры по истории. Екатеринбург, 
2001. 89 с.

Лит.: Овчинникова Б. Б. Г. А. Кулагина — «долгоиграюший доцент» // 
Проблемы истории России. Вып. 2. Екатеринбург, 1998; [Рец.] Преподавание 
истории в школе. 1968. № 5; 1984. № 3.

Б. Б. Овчинникова
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Кулбахтин Назир Мурзабаевич 
(17.09.1941, д. Шарипкулово, Кармаскалинский р-н, 

Башкирская АССР)

Из семьи колхозника. Окончил в 1955 Прибельскую среднюю школу, в 
1952—1962 — Октябрьский нефтяной техникум. В 1966—1971 учился на истор. 
фак-те Башкирского ГУ.

Науч, руководитель дипломной работы проф. И. Г. Акманов. В 1971—1976 
работал директором Шаймуратовской средней школы. В 1976 поступил в аспи
рантуру при каф. истории СССР периода феодализма МГУ. На становление 
ученого значительное влияние оказали ректор БашГУ проф. Ш. X. Чанбари- 
сов, доценты Р. Г. Кузеев и 3. И. Сираев, А. X. Махмутов, Т. Г. Султангузин и 
Ф. Б. Садыков. Большую помощь в становлении ученого оказали академики 
Б. А. Рыбаков и Ю. С. Кукушкин, профессора МГУ А. М. Сахаров, А. Д. Гор
ский, Г. А. Новицкий, С. С. Дмитриев, П. П. Япифанов, В. А. Федоров, Н. Б. Го
ликова, В. В. Мавродин, с. н. с. ЛОИИ СССР АН СССР М. Панеях, доценты 
МГУ А. С. Орлов и Б. И. Краснобаев, А. К. Леонтьев, Л. Г Кислягина.

Канд, дис.: «Участие башкир в Крестьянской войне 1773—1775 гг.» (специ
альность «история СССР», 1979, МГУ).

Докт. дис.: «Горнозаводское строительство на башкирских землях в XVIII 
веке» (специальность «отечественная история», 1997, БашГУ).

Доцент (1988). Профессор (2000).
С 1979 работает на каф. истории СССР досоветского периода БашГУ, с 

1985 — доц., с 1998 — проф. каф. отечественной истории. В 1980й—1982 рабо
тал зам. декана истор. фак-та, в 1982—1985 — и. о. зав. каф. истории СССР до
советского периода. С 2000 работает зав. каф. археологии, древней и средневе
ковой истории БашГУ.

Член диссертац. совета при БашГУ, член Малого совета редакции «Энцик
лопедия Башкортостана», член науч, совета Национального музея РБ, член ис
полкома Всемирного курултая башкир.

Основные направления научных исследований: участие народов Башкорто
стана в Крестьянской войне 1773—1775, горнозаводская промышленность Ура
ла в XVIII в., наказы народов Урала в Уложенную комиссию 1767—1768. Под
нимал теоретические вопросы о масштабах и характере движения башкир, та
тар и других нерусских народов юго-восточной окраины России в годы Кресть
янской войны 1773—1775. Изучает тенденцию взаимной интеграции народов в 
условиях интенсивного горнозаводского освоения Урала.

В своих исследованиях затрагивает проблемы смежных наук: языкознания, 
истории и литературы, фольклористики, экономики, топонимики и гидроними
ки, политологии.

Поддерживает связи с Международным фондом Н.Д. Кондратьева, Между
народным ин-том Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, истор. фак-та- 
ми МГУ, СПбГУ, Казанского, Уральского, Челябинского, Самарского ГУ, 
Башкирского, Оренбургского ГПУ, ИИЯЛ УНЦ РАН.

Соч.: Участие башкирского народа в Крестьянской войне 1773—1775 годов. 
Учеб. пос. Уфа, 1982. 83 с.; Формирование горнозаводской промышленности 
Башкирии в XVIII веке. Учеб. пос. Уфа, 1989. 83 с.; Горнозаводское строитель
ство на территории исторического Башкортостана в конце XVII—XVIII вв. 
Уфа, 1996.175 с.; Из истории Тайнинских башкир. Уфа, 1996. 63 с.; Горнозавод-
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ская промышленность Башкортостана. XVIII век. Уфа, 2000. 280 с.; Народы 
Башкирии накануне Крестьянской войны 1773—1775 гг. Ц Новая советская ли
тература по общественным наукам. История, археология, этнография. № 3919- 
2. Вып. VII. ИНИОН АН СССР. М., 1979. 93 с.

Ш. Р. Зайнетдинов

Куликов Виктор Михайлович
(18.01.1926, с. Гладышево, Уральская обл. 
(ныне Мишкинский р-н, Курганская обл.)

Из крестьянской семьи. Окончил истор. отд. ис- 
тор.-филол. фак-та УрГУ в 1951. На становление уче
ного большое влияние оказали доц. Я. С. Юферев и 
проф. А. В. Бакунин.

Канд, дис.: «Партийные организации Урала в борь
бе за социалистическую индустриализацию и подготов
ку сплошной коллективизации края (1926—1929 гг.)» 
(специальность «история КПСС», 1964, УрГУ).

Докт. дис.: «Руководство партийных организаций 
Урала развернутым наступлением на капиталистичес
кие элементы города и деревни (1925 — 1932)» (специ-

альность «история КПСС», 1987, УрГУ).
Доцент (1968). Профессор (1989).
В 1951—1959 работал с. н. с. Ин-та истории партии при Свердловском об

коме КПСС — филиале Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В 1959 по
сле расформирования ин-та был переведен на каф. истории КПСС УрГУ. Пол
тора года обучался в аспирантуре, затем работал в должности асе., ст. преп., 
доц. С 1974 по 1991 — зав. каф. истории КПСС СИНХа (УрГЭУ), затем — 
проф. каф. истории и политологии УрГЭУ.

Подготовил 7 канд. наук.
Основные проблемы исследований: установление советской власти на Ура

ле; осуществление индустриализации и сплошной коллективизации сельского 
хозяйства Урала; процесс ликвидации капиталистических элементов в промы
шленности, торговле, сельском хозяйстве Урала в 1925—1932.

Поддерживал в течение ряда лет творческую связь с каф. истории КПСС 
Воронежского ГУ, являлся членом совета по аграрной истории; сотрудничал с 
ИИиА УрО РАН.

Соч.: Победа социалистической революции на Урале. Свердловск, 1967. 
556 с. (соавт.); Некоторые итоги и задачи изучения классовой и внутрипартий
ной борьбы на Урале в период построения фундамента социализма в России // 
Классовая борьба на Урале (1917—1932 гг.). Свердловск, 1974. С. 57—71; 
Очерки истории коммунистических организаций Урала. Свердловск, 1974. Т. 2. 
424 с. (соавт.); Подготовка и проведение развернутого наступления на капита
листические элементы на Урале. 1925—1932 гг. Свердловск, 1987. 277 с.; Вы
бор пути. История России 1939—2000. Учеб. пос. Екатеринбург, 2001. С. 117— 
161; Уральский государственный экономический университет. Очерки исто
рии. Екатеринбург, 1998. 304 с. (соред., соавт.).

А. В. Трофимов
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Куликов Кузьма Иванович 
(08.11.1937, д. Елкибаево (Актэмыр), 
Алнашский р-н, Удмуртская АССР)

Из семьи крестьян. Обучался в Ижевском сельско
хозяйственном ин-те (1959—1963). Науч, руководитель 
проф. О. Д. Соколов. В 1962—1978 работал в системе 
профсоюзных и партийных органов.

Канд, дис.: «Партийное руководство культурно
просветительской работой» (специальность «история 
КПСС», 1978, АОН при ЦК КПСС).

Докт. дис.: «Национально-государственное строи
тельство восточно-финских народов (1917—1937 гг.)» 
(специальность «отечественная история», 1993, ИИиА 
УрО РАН).

Профессор (2001).
С 1978 — директор Удмуртского ин-та при Совете Министров УАССР 

(с 1988 — Удмуртский ИИЯЛ УрО РАН).
Исследует проблемы гражданской войны, процесса коллективизации, поли

тических репрессий в период тоталитаризма, современные этнополитические и 
этнокультурные процессы в России. Одним из первых среди советских истори
ков (с 1971) начал исследование характера гражданской войны, опираясь на до
кументы обеих воюющих сторон: красных и белых, а также использовал ог
ромное количество зарубежных источников, в т. ч. и Ин-та Войны, Мира и Ре
волюции им. Гувера (США). Двадцатилетний итог его работы получил реали
зацию в зале постоянной экспозиции «Гражданская война в Удмуртии» Нацио
нального музея Удмуртской Республики им. Кузебая Герда. Положил начало 
разработке актуальных теоретических проблем национально-государственно
го строительства финно-угорских народов России, проанализировал проблемы 
их самоопределения и обосновал необходимость сохранения целостности и 
единства Российской Федерации.

В должности директора провел большую работу по укреплению науч, и ма- 
тер.-техн. базы, созданию системы эффективной науч.-организ. и издат. дея
тельности. Ин-т стал координатором, определяющим направления исследова
ний в области гуманитарной науки в республике и среди финно-угорских науч
ных центров, выполняется также несколько совместных российско-зарубеж
ных науч.-исслед. и издат. проектов. Профессор ряда вузов республики, член 
диссертац. советов, постоянный консультант ряда Комитетов при Правительст
ве УР и министерств.

Внес вклад в археологические исследования Удмуртии, впервые выдвинул 
гипотезу о выдающемся социально-политическом значении городища Иднакар 
в истории удмуртского народа и на протяжении последних десятилетий после
довательно организовывал раскопки этого городища. Выдвинул идею создания 
прибора для изучения культурного слоя неразрушающими методами и первым 
начал изучать семантику средневековой зооморфной пластики на основе древ
них мифов, этнографии и фольклора. Выдающимся результатом деятельности 
является создание Историко-культурного музея-заповедника «Иднакар».

Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики (1994), Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации (1999). Награжден медалью «За доблест-
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ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), ор
деном «Знак почета» (1971).

Сотрудничает с ин-тами Венгерской АН (Будапешт), АН Финляндии (Ин-т 
России и Восточной Европы, Ин-т им. Реннвала), Общ-вом им. М. А. Кастрена, 
Хельсинкским этнографическим музеем, Финским лит. общ-вом, ин-тами гума
нитарного направления Поволжья и Приуралья.

Опубликовал более 200 работ, около 100 статей в Уральской исторической 
энциклопедии, энциклопедии «Удмуртская Республика».

Соч.: В боях за Советскую Удмуртию. Ижевск, 1982; 2-я Армия в боях за 
освобождение Прикамья и Приуралья. 1918—1919 гг.: Документы. Ижевск, 
1987 (сост.). 18,67 п. л.; Гражданская война в Удмуртии 1918—1919 гг. Ижевск, 
1988. 12,1 п. л.; Удмуртская автономия: Этапы борьбы, свершений и потерь. 
Ижевск, 1990. 7,66 п. л.; Мятеж в Ижевско-Воткинском районе. Ижевск, 1992. 
392 с. (соавт); Национально-государственное строительство восточно-финских 
народов. 1917—1937 гг. Ижевск, 1993.18,7 п. л.; Дело «СОФИН». Ижевск, 1997. 
19,74 п. л.; Удмуртия — субъект России. Ижевск, 1999.17,5 п. л.; Древнее искус
ство Удмуртии. Ижевск, 2000. 28,04 п. л. (соавт.); С этой минуты Россия спасе
на: к 190-летию Бородинского сражения. Ижевск, 2001. 6,51 п. л.

Лит.: Писатели Удмуртии. Ижевск, 1989. С. 240—241; Вклад ученых Уд
муртии в науку России. Ижевск, 1996. С. 70—71; Ученые-удмурты: Биобиблио
графический справочник. Ижевск, 1997. С. 22—24; Наука Урала. Екатерин
бург, 1997. № 21 (694); Кенеш. 1997. № 11, 12. С. 4—6; Кто есть кто в Удмур
тии? Ижевск, 1999. С. 183; Финно-угроведение. 1997. № 4. С. 101—107; Удмурт
ская Республика. Энциклопедия. Ижевск, 2000. С. 438—439; Удмурт дунне. 
Ижевск, 2001. № 1, 3. 5 января. С. 4—5. Институт: история и современность: К 
70-летию Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН. 
Ижевск, 2001. С. 253—255; Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в 
изучении отечественной истории. Саратов, 2000. С. 278—279.

М. Г. Иванова

Кулыпарипов Марат Махмутович 
(7.01.1941, д. Зерикла, Кугарчинский р-н, 

Башкирская АССР)

Из семьи крестьян. В 1963—1967 учился на истор. фак-те Башкирского ГУ. 
Основное влияние на становление ученого оказали профессора 3. А. Аминев, 
И. А. Акманов, Г. А. Новицкий, Б. X. Юлдашбаев.

Канд, дис.: «Политика царизма в Башкирии (1775—1800 гг.)» (специаль
ность «история СССР», 1972, МГУ).

Докт. дис.: «Национальное движение башкирского народа 1917—1921 гг.» 
(специальность «отечественная история», 1998, БашГУ).

Доцент (1980). Профессор (2000).
Трудовую деятельность начал в 1959. Служил в рядах Советской Армии 

1960—1963. В 1967 зачислен на должность асе. каф. истории БашГУ. С 1968 по 
1971 — аспирант МГУ. С 1971 по 1998 работал асе., ст. преп., доц. каф. истории 
СССР истор. фак-та БашГУ. С 1998 — проф. каф. истории Республики Баш
кортостан и этнологии. С октября 1999 — декан истор. фак-та БашГУ.
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Подготовил 2 канд. наук. Член диссертац. совета в БашГУ. Председатель 
Башкирского народного центра «Урал». Член бюро исполкома Всемирного ку
рултая башкир.

Занимается исследованием истории башкирского национального движе
ния 1917—1921 гг. В советской историографии башкирское национальное 
движение характеризовалось как реакционное, националистическое. В ходе 
исследования доказал, что оно носило демократический общенародный ха
рактер.

Награжден нагрудным значком СССР «За отличные успехи в работе» 
(1978). Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (2001). Сотруд
ничает с МГУ, Казанским ГУ, АН РБ, Стамбульским ун-том.

Опубликовал более 100 науч, работ.
Соч.: 3. Валидов и образование Башкирской АССР. Уфа, 1992. 158 с.; Ис

тория Башкортостана. Учеб, для 8—9 классов. Уфа, 1993. 201 с. (соавт.); Исто
рия Башгосуниверситета. Уфа, 1997. 198 с.; История не терпит лжи. Уфа, 1997. 
40 с.; История Башкортостана (1917—1990-е гг.). Учеб, для вузов. Уфа, 1997. 
275 с. (соавт.); У истоков суверенной республики (К 80-летию объявления ав
тономии Башкортостана). Уфа, 1997. 62 с.; Идея культурно-национальной ав
тономии в современной национальной политике // Ресурсы мобилизованной эт- 
ничности. М., 1997. С. 127—130; На службе народу. Башкирскому народному 
центру «Урал» — 10 лет. Уфа, 2000. 52 с. (соавт.); Кугарчинский район. Вехи и 
судьбы. Уфа, 2000. 246 с. (соавт.); История Башкортостана. XX век. Учебник 
для средних школ. Уфа, 2000. 175 с.; Башкирское национальное движение 
(1917—1921 гг.). Уфа, 2000. 364 с.

Лит.: Башкортостан. 1992. 10 сентября; Йэшлек. 2001. 15 февраля; Ватан- 
даш. Июль. 2001. № 7. С. 39—42; Башкортостан. 2001. 7 января.

Ш. Р. Зайнетдинов

Курлаев Евгений Анатольевич
(15.04.1957, Уфа)

Из семьи служащих. В 1974 окончил среднюю шко
лу. С 1975 по 1977 проходил службу в Советской Ар
мии. В 1977—1982 учился в УрГУ на истор. фак-те.

Канд, дис.: «Металлургические заводы Урала в 
XVII — начале XVIII вв. (организационный и техноло
гический аспекты)» (специальность «отечественная ис
тория», 1998, ИИиА УрО РАН).

Науч, руководитель проф. А. В. Черноухов. Влияние 
на становление молодого ученого оказали В. М. Моро
зов, профессора Б. Б. Овчинникова, Р. Г. Пихоя.

После окончания ун-та несколько лет проработал 
в строительной организации, затем учителем в школе.

С 1989 — ст. лаборант каф. истории России УрГУ. В 1992—1994 — аспирант 
УрГУ. С 1995 — н. с. ИИиА УрО РАН.

Научные интересы связаны с историей возникновения уральской металлур
гии, начальным периодом истории русского освоения Урала и Сибири, промы- 
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шлейной археологией, разработкой методов археологического исследования 
памятников исторического периода.

Грант РФФИ «Исследование процесса формирования уральской металлур
гической промышленности начала XVIII в. с разработкой гипермедийного при
ложения» (2000—2002).

Автор более 100 науч, работ.
Соч.: Летописная «югра»: исчезнувшее имя или исчезнувший народ? // 

УИВ. Екатеринбург, 1997. Вып. 4. С. 102—117; Церковная археология: раскоп
ки в Николаевском монастыре г. Верхотурья в 1989—1990 гг. // Археологичес
кие и исторические исследования г. Верхотурья. Екатеринбург, 1998. С. 92— 
109; Политика государства по обеспечению Урала и Сибири железом в XVII в. 
и организация первого государственного железоделательного предприятия в 
России // Ирбитский край в истории России. Екатеринбург, 2000. С. 47—63; Ре
конструкция утраченных промышленных объектов и раритетных технологий с 
использованием компьютерного моделирования // Российский научно-техниче
ский музей: проблемы и перспективы. Н. Тагил. 2000. С. 46—59 (соавт.); Архе
ология в изучении истории промышленности Урала // Охранные археологиче
ские исследования на Урале. Вып. 4. Екатеринбург, 2001. С. 159—169; Старый 
Невьянский завод. Екатеринбург, 2001. 232 с. (соавт.).

И. Л. Манъкова



XIX—XX вв.

Лабузов Вячеслав Александрович 
(25.07.1957, Оренбург)

Окончил истор. фак-т Оренбург. ГПИ (1982). В 
1982—1990 — на комсомольской, парт, и сов. работе. В 
1994 окончил аспирантуру на кафедре истории Отече
ства Челябинского ГПУ.

Канд, дис.: «Деревня Южного Урала в период но
вой экономической политики (1921—1927 гг.)» (специ
альность «отечественная история», 1995, Оренбург. 
ГПИ).

Доцент (1998).
С 1995 — ст. преп., доц. кафедры новейшей исто

рии Оренб. ГПУ.
Член диссертац. совета при Оренбург. ГПУ.

Основные направления исследований: историография истории России, ис
тория крестьянства Южного Урала в 20—30-х гг. XX в., история Оренбуржья в

Автор оригинальной методики определения социально-экономического по
ложения крестьянского хозяйства Южного Урала в период восстановления и 
реконструкции народного хозяйства.

Автор 25 науч, работ.
Сон.: Крестьянское хозяйство Оренбуржья в годы новой экономической 

политики. Оренбург, 1994. 60 с. (соавт.); Из истории Оренбургского края в пе
риод восстановления (1921—1927 гг). Оренбург, 1998. 114 с. (соавт.); Отечест
венная историография: с древнейших времен до 1917 г. Эпоха феодализма. 
Оренбург, 2000. 107 с. (соавт.); Отечественная историография: с древнейших 
времен до 1917 г. Эпоха капитализма. Оренбург, 2000.119 с. (соавт.); Оренбург
ская деревня на завершающем этапе гражданской войны (1920—1922). Орен
бург, 2002. 132 с. (соавт.).

И. В. Белкина
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Латышев Николай Николаевич 
(05.1892, станица Филоновская, 

Область Войска Донского)

Из крестьянской семьи. В 1912 экстерном сдал экзамен на звание учителя. 
В 1926—1927 учился на курсах НК РКИ в Москве, в 1930—1932 — в вечернем 
Коммунистическом университете в Ижевске. В 1933—1936 обучался в аспиран
туре НИИ национальностей при ЦИК СССР.

Канд, дис.: «Удмурты накануне реформы 1861 г.» (специальность «история 
СССР», 1941, ИИ АН СССР).

Начал работать в 1908 сначала конторщиком на железной дороге, затем 
счетоводом в уездной земской управе в г. Царицыне. В 1915—1917 — на воен
ной службе. После Октябрьской революции работал счетоводом в уездном Со
вете, а в октябре 1918 был призван в ряды Красной Армии, где занимал команд
ные и административно-хозяйственные должности. В 1920—1922 — уполномо
ченный губернской ЧК—ОГПУ, затем — на хозяйственной работе. С 1926 ра
ботал старшим инспектором в Рабоче-Крестьянской Инспекции (в Царицыне и 
Ижевске). Осенью 1933 по решению Удмуртского ОК ВКП (б) был послан на 
учебу в Москву. После окончания аспирантуры работал в УдНИИ: в 1937— 
1938 и в 1941—1944 — директором, в остальное время — зав. сектором исто
рии. На короткое время науч.-исслед. работа была прервана в годы войны. По
сле призыва в армию с июня по октябрь 1941 был военным комиссаром эвако
госпиталя в Ижевске.

Являлся отв. ред. и членом редколлегии «Записок УдНИИ». Вел большую 
общественную работу в качестве агитатора в выборных кампаниях, лектора. 
За время работы в ин-те проявил себя как талантливый организатор, ориги
нальный исследователь, источниковед. В довоенное время им была проведена 
большая работа по выявлению и сбору документальных источников, относя
щихся к истории Удмуртии, в архивах Казани, Кирова, Москвы и Ленинграда. 
В результате было подготовлено к печати 2 сб. док-тов. В годы войны органи
зовал сбор мат-лов и фотодокументов об участии трудящихся Удмуртии в Ве
ликой Отечественной войне, их трудовых и боевых подвигах.

Автор около 40 науч, работ. Значительным событием в исторической на
уке стала монография «Удмурты накануне реформы 1861 г.», в которой на об
ширном документальном мат-ле, с привлечением земской и фабрично-завод
ской статистики изучены аграрные отношения в дореформенной Удмуртии, 
степень разложения натурального хозяйства, развитие товарно-денежных от
ношений, положение трудящихся накануне и в начале реформ 60-х гг. XIX в.

Автор краткого очерка по истории Удмуртии, в котором впервые в историо
графии систематизирована история региона с древнейших времен до конца 
1930-х. Внес заметный вклад в изучение проблем гражданской войны, образо
вания автономии Удмуртии.

Награжден медалью «За доблестный труд в период Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг.», Почетной грамотой Президиума Верховного Сове
та УАССР.

Соч.: Удмурты накануне реформ. Первая половина и 60-е гг. XIX в. Воз
никновение товарно-капиталистических отношений и процессы расслоения 
среди удмуртского крестьянства. Ижевск, 1939. 181 с.; Из исторического про
шлого Удмуртии Ц Советская Удмуртия. 1920—1940 гг. Ижевск, 1940. С. 22— 
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88; Краткий очерк истории Удмуртии // XXV лет Советской Удмуртии (1920— 
1945). Ижевск, 1945. С. 11—76 (соавт.); Трудящиеся Удмуртии в борьбе с кол
чаковщиной // Зап. УдНИИ. Ижевск, 1949. Вып. 12. С. 31—52; Земледелие и 
ремесленная промышленность государственных крестьян Удмуртии в первой 
половине XIX в. //Там же. Ижевск, 1951. Вып. 15. С. 102—137.

Лит.: Историография истории Удмуртии. Ижевск, 1977; Институт: история 
и современность: к 70-летию Удмуртского института истории, языка и литера
туры УрО РАН. Ижевск, 2001. С. 331.

О. И. Васильева

Лебедев Виктор Эдуардович 
(11.05.1954, Свердловск)

Из семьи служащих. Окончил УрГУ, истор. фак-т 
(1972—1977). Науч, руководитель проф. А. В. Баку
нин.

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций 
Урала по развитию науки и укреплению ее связи с про
изводством. 1971—1975 гг.» (специальность «история 
КПСС», 1983, УрГУ).

Докт. дис.: «Научно-техническая политика совет
ского общества во второй половине 1950-х — середине 
1980-х гг. Региональный аспект» (специальность «оте
чественная история», 1992, УрГУ).

Доцент (1986). Профессор (1994).
1977—1986 — асе., доц. УПИ (ныне УГТУ—УПИ); 1987 — с. н. с. отдела ис

тории Ин-та экономики УрО АН СССР; 1988 — учен, секретарь ИИиА УрО 
АН СССР; с 1998 — доц., проф. каф. истории России, в 1997—1999 — декан 
фак-та гуманитарного образования. Член диссертац. советов УрГУ и ИИиА 
УрО РАН.

В сфере науч, изысканий находятся проблемы ретроспективной регионали- 
стики, взаимодействия науч.-техн, и соц. развития региона. Их результатом ста
ло выявление особенностей разработки и осуществления региональной науч.- 
техн. политики, организации и управления науч.-техн. потенциалом депрессив
ных регионов. Важное место в науч, исследованиях занимает изучение истор. 
движения русского государства и общ-ва, процесса социокультурной модерни
зации и цивилизационной специфики России. В частности, представлена интер
претация межцивилизационной исторической динамики России в контексте 
формирования гармонической модели «универсальное—национальное».

В рамках нового направления социально-гуманитарных исследований — 
философско-исторической антропологии — разрабатывается оригинальная 
метаисторическая концепция развития человека на основе методологии меж
цивилизационного синтеза. В результате предложена модель исследования ме- 
таисторических проблем.

Сон.: Опыт развития и использования научного потенциала Урала. Сверд
ловск, 1989. 42 с.; Научно-техническая политика региона: опыт формирования 
и реализации. Свердловск, 1991. 216 с.; Региональная научно-техническая поли
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тика: проблемы истории. Свердловск, 1991. 76 с. (соавт.); Техносфера региона: 
исторический аспект. Екатеринбург, 1992.206 с.; Государство и общество в рус
ской истории. Екатеринбург, 1993. 216 с.; Русская смута: историческая динами
ка и последствия. Екатеринбург, 1993. 64 с.; Взаимодействие техно- и биосфе
ры в Уральском регионе // Исторический опыт взаимодействия человека и 
окружающей среды на Урале. Екатеринбург, 1997; Философия истории и мета
истории. Екатеринбург, 1997.120 с.; Алгоритм диверсивности философии исто
рии эпохи постмодерна // Европа в контексте диалога Запада и Востока в новое 
и новейшее время. Екатеринбург, 1998; Всемирная история: теоретический ас
пект. Екатеринбург, 2000. 214 с.

Лит.: Ведущие ученые Уральского государственного технического универ
ситета. Биографический справочник. Екатеринбург, 1995; Чернобаев А. А. Ис
торики России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Саратов, 2000. 
С. 288.

В. В. Запарий

УГППУ.

Леднев Виталий Павлович 
(16.10.1938, д. Кокуй, Упенский р-н, 

Нижегородская обл.)

Из семьи крестьян. В 1960—1965 учился на истор.- 
филол. фак-те СГПИ. Науч, руководитель проф. 
М. Е. Главацкий.

Канд, дис.: «Деятельность КПСС по совершенство
ванию подготовки и повышению квалификации учи
тельских кадров на Урале (1959—1965 гг.)» (специаль
ность «история КПСС», 1970, УрГУ).

Докт. дис.: «Деятельность КПСС по подготовке и вос
питанию учительских кадров в РСФСР (1959—1970 гг.)» 
(специальность «история КПСС», 1985, УрГУ).

Доцент (1973). Профессор (1988).
Преподавал в Свердл. ГПИ с 1965 по 1986, где прошел путь от аспиранта до 

доцента. В 1986 избран зав. каф. истории КПСС, затем истории России

С 1991 член диссертац. совета в УрГУ.
Основная проблематика исследований — история образования и педагоги

ческой интеллигенции, история русской общественно-политической мысли, ис
тория русского космизма, история русского консерватизма. Начиная с 1990 раз
рабатывает проблемы, находящиеся на стыке отечественной истории и фило
софии.

Действительный член Академии политических наук РФ. Почетный работ
ник высшего профессионального образования РФ. Сотрудничает с ИИиА УрО 
РАН, УрГУ.

Сон.: Школа педагогических кадров на Среднем Урале. Свердловск, 1975; 
Партийное руководство педагогическим образованием в РСФСР (1959—1970 гг.). 
Красноярск, 1984. 142 с.; Выдающийся химик и пионер кооперативного движе
ния в России (о профессоре МГУ В. Ф. Лугинине) И Записка краеведов. Н. Нов
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город, 1991; История России. Ч. I. Екатеринбург, 1994 (науч. ред. и соавт.); Ис
тория социально-политических движений в России. Екатеринбург, 1996; Исто
рия России. Ч II. Екатеринбург, 1997 (гл. ред. и соавт.); История русского кос
мизма. Екатеринбург, 1999; Урал в новой России. Екатеринбург, 1999 (соавт.); 
Современные концепции исторического развития России. Екатеринбург, 2000. 
142 с. (соавт.); История профессионально-педагогического образования на 
Урале. Екатеринбург, 2000. 10 п. л.

Лит.: Чернобаев А. А. Историки России: Кто есть кто в изучении отечест
венной истории. Саратов, 2000. С. 292; История интеллигенции России в био
графиях ее исследователей: опыт энциклопедического словаря. Екатеринбург, 
2002. С. 106—107.

Н. Д. Сапожникова

Лейбович Олег Леонидович 
(13.10.1949, г. Чусовой, Пермская обл.)

Из семьи служащих. Окончил истор. фак-т Перм
ского ГУ в 1972. Учителя в науке профессора 3. Файн- 
бург, М. Блок, М. Покровский.

Канд, дис.: «Коллективность как способ овладения 
обществом условиями своего бытия (уровень город
ской общности)» (специальность «диалектический и 
исторический материализм», 1984, ПГУ).

Докт. дис.: «Реформы 1953—1964 гг. в контексте 
отечественной модернизации» (специальность «теория 
и история политической науки», 1995, УрГУ).

Доцент (1986). Профессор (1997).
Работал в средних школах Перм. обл. С 1974 рабо

тает в ПГТУ, с 1995 — зав. каф. культурологии.
Основная проблематика исследований: социокультурная история России в 

XX в., изучаемая им в контексте концепции модернизации. Считает полезным 
и допустимым использование элементов культурологического анализа в исто
рическом исследовании. Стремится реконструировать повседневную историю 
50—60-х гг. через судьбы людей, не вошедших в большую историю. Ключевая 
историческая проблема, разрабатываемая им, — самоопределение интеллиген
ции в сов. общ-ве.

Соч.: Реформа и модернизация в 1953—1964 гг. Пермь, 1993. 191 с.; Модер
низация в России. Пермь, 1996. 156 с.; Университетские истории. Пермь, 1997. 
102 с.; Письмо товарищу Сталину: Политический мир Михаила Данилкина. 
Пермь, 1998. 178 с. (соавт.); Опыт российских модернизаций XVIII—XX века 
М., 2000. 246 с. (соавт.); Политический преступник эпохи оттепели // Годы тер
рора. Книга памяти политических репрессий. Пермь, 1998. С. 232—249; Дело 
И. П. Шарапова //Тоталитаризм в России (СССР). 1917—1991 гг. Пермь, 1998. 
С. 73—79; Современный цикл отечественной модернизации: культурные ком
поненты Ц Модернизация в социокультурном контексте: традиции и трансформа
ции: Сб. науч. ст. Екатеринбург, 1998. С. 123—134; Реформы 1950—1960-х гг. в 
контексте отечественной модернизации // УИВ. Екатеринбург, 2000. 
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№ 5—6. С. 361—377; Партийные комитеты и органы госбезопасности на мес
тах в начале 1950-х годов // Права человека в России: прошлое и настоящее. 
С. 66—72.

Лит.: Социологи России и СНГ. XIX—XX вв. Биобиблиографический спра
вочник М., 1999; Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении 
отечественной истории. Саратов, 2000. С. 293.

М. Г. Суслов

Леконцев Олег Николаевич 
(24.10.1969, д. Лудяны, Дебесский р-н, 

Удмуртская АССР)

Из семьи крестьян. Окончил в 1992 истор. фак-т 
Глазовского ГПИ. Науч, руководитель проф. А. Ф. Ки
селев.

Канд, дис.: «Реформы Советов в 1921—1928 гг. (На 
материалах Вотской автономной области и Вятской гу
бернии)» (специальность «отечественная история», 
1996, МГПУ).

Доцент (2001).
В 1996 — зам. декана истор. фак-та Глазовского 

ГПИ по учеб, работе; с 2002 — декан фак-та.
Основное направление исследований — националь

но-государственное строительство Вотской автономной области в 1920-е гг.
Соч.: Реформы советского аппарата в 1924—1925 гг. // Науч. тр. Моск. пед. 

ун-та. М., 1995; Реформирование аппарата управления Удмуртии в первые го
ды НЭПа (1921 — первая половина 1924 гг.): Учеб. пос. Глазов, 1997; Отечест
венная история. Метод, мат-лы для поступающих в вуз. Ч. 1—3. Глазов, 1998; 
Высшее педагогическое образование в Глазове. Глазов, 1999 (соавт.); Динами
ка изменений партийного состава делегатов областных съездов советов Вот
ской автономии // Вести, педагог, опыта. Вып. 4. Глазов, 1999.

Лит.: Глазовский государственный педагогический институт. Историчес
кий факультет. 15 лет. Глазов, 1999. С. 18.

Е. Ю. Апкаримова
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Лещинская Надежда Анатольевна 
(11.11.1957, Ижевск)

Из семьи служащих. Окончила Удмуртский ГУ, ис- 
тор. фак-т в 1980.

На становление ученого оказали влияние профес
сора Р. Д. Голдина, В. Ф. Генинг, Г. А. Федоров-Давы
дов.

Канд, дис.: «Вятский бассейн в I — начале II тыся
челетия н. э. (по археологический источникам)» (спе
циальность «археология», 1995, УдГУ).

После окончания ун-та работала в науч.-исслед. 
центре в должности инженера, м. н. с., с. н. с. С 1989 — 
с. н. с. лаборатории истории и культуры народов При
уралья; с 1993 — с. н. с., зав. сектором археологии

Ин-та истории и культуры народов Приуралья УдГУ. В 1984—1988 прошла за
очную аспирантуру МГУ под руководством Г. А. Федорова-Давыдова. С 1984 
преподавала на каф. дореволюционной и отечественной истории, с 1991 рабо
тает на каф. археологии и истории первобытного общ-ва. С 1993 — зав. отде
лом археологии Ин-та истории и культуры народов Приуралья.

Основная проблематика исследований — археология железного века и 
средневековья Урала, этногенез, хронология, погребальный обряд, материаль
ная и духовная культура западных групп древнеудмуртского этноса, проблема 
взаимодействия финно-пермских и финно-поволжских этнических групп. Впер
вые предложила и обосновала хронологическую шкалу развития древностей 
края, этапы и периодизацию освоения территории в эпоху позднего железного 
века и средневековья, особенности эволюции погребального обряда и матери
альной культуры. Исследовала в Камско-Вятском междуречье Еманаевское, 
Кривоборское, Шевнинское городища, Балминское, Вихаревское селища, Пер
вомайский, Ошкинский, Тат-Боярский, Кордон могильники; в Коми-Пермяц
ком национальном округе — Пешнигортский могильник.

Опубликовала 35 науч, работ.
Сотрудничает с ИА РАН, ИИ АН Татарстана, Марийским науч.-исслед. ин- 

том языка, истории, литературы, Пермским ГУ; Кировским гос. объединенным 
музеем.

Соч.: Средневековые поселения на левобережье р. Вятки // Памятники же
лезного века в Камско-Вятском междуречье. Ижевск, 1984. С. 35—43; Новый 
раннесредневековый могильник в бассейне Средней Вятки // Этнические и со
циальные процессы у финно-угров Поволжья. Йошкар-Ола, 1987. С. 64—80; 
Исследования Еманаевского городища // Новые археологические памятники 
Камско-Вятского междуречья. Йжевск, 1988. С. 79—107; Хронология и перио
дизация могильников бассейна р. Вятки (I — начало II тыс. н. э.) // Типология и 
датировка археологических материалов Восточной Европы. Ижевск, 1995; Ди
намика развития материальной культуры памятников Вятского бассейна в I — 
начале II тысячелетия н. э. // Узловые проблемы современного финно-угрове- 
дения. Йошкар-Ола, 1995. С. 42—44; Основные этапы развития древностей 
Вятского региона в I — начале II тыс. н. э. // Historia Fenno-Ugrica Congressus 
primus historiae Fenno-Ugricae. Oulu, 1996. P. 1,2. C. 23—39; Вятский бассейн в 
I — нач. II тыс. н. э. (историографический обзор) // Урал в прошлом и настоя
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щем. Екатеринбург, 1998. Ч. 1. С. 48—51; Западное направление культурных 
связей населения Вятского бассейна Приуралья в I тыс. н. э. // Финно-угроведе- 
ние. Йошкар-Ола, 1999. Вып. 2—3; Некоторые итоги археологического изуче
ния Вятского бассейна в I — начале II тыс. н.э. в связи с исследованиями 
В. Ф. Генинга // Российская археология: достижения XX и перспективы XXI вв. 
Ижевск, 2000. С. 210—215; Ошкинский могильник — памятник пьяноборской 
эпохи на Вятке // Научн. докл. сотрудников Камско-Вятской археологической 
экспедиции. Вып. 2. Ижевск, 2000. 55 с.

В. А. Кананин

Лисовский Николай Кузьмич 
(03.12.1914, с. Верхний Авзян, Верхнеуральский у., 

Оренбургская губ. — 25.05.1987, Челябинск)

Из семьи рабочего. Получив 7-летнее образование 
в Верхне-Авзянской и Кагинской школах, в 1931 по
ступил в Верхне-Уральский сельхозтехникум, по окон
чании которого был направлен на работу в Червишев- 
скую МТС Тюменского округа Урал. обл. Проработав 
более года участковым агрономом, он был призван на 
службу в Тихоокеанский флот.

После службы в сентябре 1937 приезжает на Юж
ный Урал. В течение 6 лет его судьба была связана с 
органами народного образования Увельского и Троиц
кого районов Чел. обл.: работал учителем истории, ди

ректором Нижне-Увельской неполной средней школы, преподавателем исто
рии, директором педучилища. Одновременно учился на заочном отделении ис- 
тор. фак-та Челябинского ГПИ, который успешно окончил в феврале 1941. В 
1943 переведен на работу в аппарат обкома ВКП (б) инструктором отдела 
школ и вузов, затем в отдел пропаганды и агитации.

В 1949 переходит работать в ЧГПИ, где в полной мере проявился его та
лант исследователя, преподавателя и создателя науч, школы. За 38 лет трудо
вой деятельности работал зам. директора по учительскому ин-ту (1949—1953), 
доц. каф. истории КПСС (с 1954), с апреля 1964 до последних дней своей жизни — 
зав. каф.

Канд, дис.: «Борьба большевиков Южного Урала за упрочение Советской 
власти» (специальность «история», 1953).

Докт. дис.: «Большевики Урала в борьбе за победу Октябрьской социалис
тической революции» (специальность «история КПСС», 1966).

Доцент (1956). Профессор (1967).
Заслуженный деятель науки РСФСР (1974).
Много сил и энергии отдавал научно-организаторской работе: с 1960-х гг. 

под его руководством успешно действовала аспирантура, с октября 1976 он стал 
председателем первого на Южном Урале диссертац. совета по присуждению 
ученой степени канд. истор. наук. Более 50 аспирантов и соискателей защити
ли канд. дис. в этом совете. С 1977 руководил науч.-метод. комиссией по исто
рии КПСС при Совете ректоров Челябинска, теоретическим семинаром препо
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давателей вузов. Помимо большой обществ.-науч. деят. в регионе принимал 
участие в организации и проведении зональных и республ. конф., являлся чле
ном науч.-метод. комиссии Министерства просвещения РСФСР, руководил 
уральской секцией Ин-та истории АН СССР по комплексной проблеме, посвя
щенной революции 1917 года.

Многогранна исследовательская деятельность. Изданные работы можно 
разделить на 3 группы. К первой относятся публикации, отражающие пробле
мы, связанные с началом рабочего движения в России. Вторая группа публика
ций освещает историю трех революций в России. Особое место занимают ра
боты по истории Октябрьской революции. К третьей группе относятся учеб.- 
метод. работы. Особой популярностью среди преподавателей и студентов 
пользовался курс лекций по истории КПСС (в 2 частях). Тогда это был один из 
крайне редких случаев, чтобы провинциальному профессору разрешили издать 
собственный курс лекций.

Опубликовал около 70 науч, работ.
Награжден орденами «Знак почета» (1966), «Трудового Красного Знаме

ни» (1971); тремя медалями; знаком Министерства высшего и среднего спе
циального образования «За отличные успехи в работе» (1973). В 1967 имя за
несено в Книгу почета ЧГПИ, в городскую «Книгу трудовой доблести» 
(1970). Неоднократно награждался грамотами Министерства высшего и 
среднего специального образования РСФСР и местных организаций. В 
ЧГПУ учреждена стипендия его имени, которой ежегодно награждаются 
лучшие студенты истор. фак-та.

Соч.: Революция 1905—1907 гг. на Урале. Челябинск, 1955. 54 с.; 
П. В. Точисский — один из организаторов первых марксистских кружков в 
России. М., 1963. 64 с.; Разгром дутовщины. 1917—1919 гг. М., 1964; 1917 год 
на Урале. Челябинск, 1967. 577 с.; Из истории большевистских организаций 
на Южном Урале в дооктябрьский период // Очерки истории Челябинской 
областной партийной организации. Челябинск, 1967; Очерки истории боль
шевистских организаций Южного Урала. 1883—1917 / Под ред. Н. К. Лисов
ского. Челябинск, 1972; Курс лекций по истории КПСС (1921—1945). Челя
бинск, 1972. 434 с.; Курс лекций по истории КПСС. Ч. 1, кн. 1. (1883— 
1910 гг.). Челябинск, 1973. 230 с.; П. В. Точисский — один из организаторов 
первых марксистских кружков в России. Изд.2-е (доп. и испр.). Челябинск, 
1973. 75 с.; Долой самодержавие. Челябинск, 1975. 237 с.; Молодые борцы 
революции. М., 1987. 67 с.

Лит.: Вечерний Челябинск. 1987. 26 мая; Уральская историческая энцикло
педия. Екатеринбург, 2000. С. 314. Челябинск: Энциклопедия. Челябинск, 2001. 
С. 456.

В. Д. Ботнер
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Личман Борис Васильевич
(15.04.1946, Казань)

Из семьи военнослужащего. В 1968—1973 учился в 
Днепропетровском ГУ на истор. фак-те. Влияние на 
становление ученого оказали профессора А. В. Баку
нин, М. Е. Главацкий.

Канд, дис: «Партийное руководство подготовкой 
научных и научно-педагогических кадров на Урале 
(1966—1970)» (специальность «история КПСС», 1979, 
УрГУ).

Докт. дис.: «Региональная индустрия в экономичес
кой политике КПСС и советского государства во вто
рой половине 50-х — середине 80-х гг. на материалах 
Урала» (специальность «история СССР», УрГУ, 1991).

Доцент (1982). Профессор (1992).
С 1972 работал асе. в У ПИ, в 1976—1979 обучался в аспирантуре УрГУ. С 

1980 — асе., доц. УПИ, с 1991 — зав. каф. истории КПСС, в 1992 — зав. каф. 
истории России. Действительный член Академии гуманитарных наук (1995) и 
Академии военно-исторических наук (1999).

Заслуженный работник высшей школы РФ (2001).
Является специалистом истории промышленности Урала XX в., автором 

концепции разномировоззренческого изучения отечественной истории. Был 
руководителем проекта и одним из авторов учеб, по истории Урала, ред. и од
ним из авторов учеб. «Многоконцептуальная Россия», получившего в 2001 
гриф МО РФ.

Соч.: История России с древнейших времен до половины XIX в. Курс лек
ций. Екатеринбург, 1995 (науч, ред., соавт.); История России: вторая половина 
XIX—XX вв.: Курс лекций. Екатеринбург, 1995. 353 с. (науч, ред., соавт.); На
учные школы УГТУ—УПИ. Екатеринбург, 1995. 391 с. (отв. ред.); История 
Урала с древнейших времен до конца XIX в. Екатеринбург, 1998. 440 с. (науч, 
ред., соавт.); История Урала XX век. Екатеринбург, 1998. 427 с. (науч, ред., со
авт.); Многоконцептуальная история России. С древнейших времен до конца 
XIX в.: Учеб. пос. Екатеринбург, 2000. 335 с. (ред., соавт.); История России. Тео
рии изучения. Кн. первая. С древнейших времен до конца XIX в.: Учеб пос. Ека
теринбург, 2001 (ред., соавт.); История России. Теории изучения. Кн. вторая. Двад
цатый век: Учеб. пос. Екатеринбург, 2001. 340 с. (ред., соавт.); Экономическая 
стратегия КПСС и тенденции развития индустрии Урала (1956—1985 гг.). Сверд
ловск, 1990.192 с.; Региональная индустрия в СССР. Екатеринбург, 1992. 534 с.; 
Урал: политика и индустрия. Екатеринбург, 1993. 376 с.

Лит.: [Рец.] // Отечественная история. 1998. № 1; Профессора высших учеб
ных заведений Свердловской области. Екатеринбург, 1995; Уральский государ
ственный технический университет: страницы истории. Екатеринбург, 2000; 
Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной ис
тории. Саратов, 2000. С. 299.

В. В. Запарий
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Лузянин Геннадий Иванович 
(23.06.1935, с. Филипповск, Зиминский р-н, 

Иркутская обл.)

В 1953 окончил Черемховское педучилище, в 1958 — истор. фак-т Иркут
ского ГПИ. После службы в рядах Советской Армии учился в аспирантуре 
(1961—1963) по специальности «всеобщая история» Иркутского ГУ. Науч, ру
ководитель проф. К. Н. Татаринова.

Канд, дис.: «Социалистическая партия Канады (1918—1921 гг.)» (специаль
ность «всеобщая история», 1970, МГПИ).

Докт. дис.: «Россия и Канада в 1893—1927 гг.» (специальность «всеобщая 
история», 1999, Ин-т всеобщей истории РАН).

Доцент (1993). Профессор (1997).
С 2000 — зав. каф. всеобщей истории Магниторгоского ГУ.
Науч, деятельность посвящена изучению истории Канады. За монографию 

«Россия и Канада в 1893—1927 гг.» получил первую премию в конкурсе Россий
ской ассоциации изучения Канады (1998). С 1999 возглавляет Исследователь
ский центр изучения Канады при Магнитогорском ГУ.

Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (2000).

Соч.: Аграрная история стран Запада в новое время: Учеб. пос. Магнито
горск, 2001; Россия и Канада в 1893—1927 гг. М., 1997; Россия и Канада: станов
ление отношений в 1900—1922 гг. По архивным материалам // Новая и новей
шая история. 1998. № 1. С. 64—77.

Лит.: Курков Н. В. [Рец.] // Новая и новейшая история. 1998. № 6. С. 199— 
200.

В. В. Филатов

Лукьянов Михаил Николаевич 
(16.03.1958, Пермь)

Из семьи служащих. Учился в Пермском ГУ на истор. фак-те (1975—1980). 
На становление ученого оказали влияние профессора П. Ю. Рахшмир, 
Л. Е. Кертман.

Канд, дис.: «Современная идейная борьба по проблемам британского кон
серватизма» (специальность «всеобщая история», 1986, ПГУ).

Доцент (1993).
В 1980—1983 и 1987—1991 работал на каф. истории КПСС (политической 

истории) Перм. политехи, ин-та асе., ст. преп., доц. В 1983—1986 обучался в ас
пирантуре на каф. новой и новейшей истории ПГУ. С 1991 — доц. каф. новей
шей истории России ПГУ. Сфера науч, интересов: история и историография 
консерватизма; российский консерватизм в начале XX в.

Интересы в смежных областях гуманитарного знания: история философии 
и социологии.

Гранты: Ин-та «Открытое общ-во» (1997—1999) «Российское право и ста
тус-кво, 1907—1914» (The Russian Right and the Status Quo, 1907—1914); Грант 
Американских советов по международному образованию (1999) «Идентифика
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ция российской правой, 1905—1914» (The Identification of the Russian Right, 
1905—1914); грант на поездку для работы в архивах и библиотеках Ин-та «От
крытое общ-во» (2000) «Консервативная научная интеллигенция и власть, 
1907—1914».

Поддерживает связь с Русским и восточно-европейским центром ун-та Ил
линойса Урбана-Шампейн (Russian and East European Center I University of Illinois 
at Urbana-Champaign), Ин-том всеобщей истории РАН, филиалом ИРИ РАН 
(СПб).

Сон.: Россия, 1917—1941. Документы, материалы, комментарии: Учеб. пос. 
Пермь, 1993; Парламент самодержавной России. Государственная Дума и ее де
путаты, 1906—1917. Пермь, 1995 (соавт.); Рецензия на кн.: Rawson D. С. Russian 
Rightists and the Revolution of 1905. Cambridge: Cambridge University Press, 1995 // 
Вопр. истории. 1997. №5. C. 107—ПО; Консерватизм и представительное прав
ление: теория и практика представительного правления глазами российских 
консерваторов кануна первой мировой войны // Вести. Перм. ун-та. 1998. Вып. 
2. С. 142—159; «Не губить Россию в ядовитых объятиях капиталистического 
строя»: консерваторы, капитализм и реформы, 1907—1914 // Вести. Перм. ун
та. 1999. Вып. 4. С. 125—141; Политическая философия российского консерва
тизма и проблема реформы, 1907—1914 // Фундаментальные ценности россий
ской культуры и образования на рубеже веков. Пермь, 2000. С. 51—69; Россий
ский консерватизм и реформа, 1907—1914. Пермь, 2001; «Россия — для русских 
подданных?»: консервативная оппозиция русскому шовинизму накануне первой 
мировой войны // Вести. Перм. ун-та. Пермь, 2001. Вып. 1. С. 142—151.

И. К. Кирьянов

Луппов Павел Николаевич 
(22.10.1867, с. Усть-Чепца, Вятская губ. — 

1949, Ижевск)

Из семьи священнослужителя. Окончил Вятское 
духовное училище и семинарию, в 1887 поступил в Ка
занскую духовную академию, из которой был отчис
лен в 1889 за участие в деятельности студенческого 
кружка. В 1893—1895 учился в Московской духовной 
академии, в 1900—1903 — в Санкт-Петербургском ар
хеологическом ин-те.

Наибольшее влияние оказал проф. Московской ду
ховной академии, чл.-корр. Академии наук Е. Е. Голу
бинский.

В декабре 1895 защитил дис. «Христианство у во
тяков со времени первых известий о них до XIX в.» и получил степень маги
стра богословия. В 1913 защитил дис. «Христианство у вотяков в первой по
ловине XIX в.» и получил степень доктора церковной истории. 22 июня 1944 
ВАК присудила ученую степень доктора истор. наук без зашиты диссер
тации.

Работал учителем Дебесской земской начальной школы (1890—1891), де
лопроизводителем Вятского губернского земства (1891—1893). В 1896—1917 
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работал в Синодальном училищном Совете в Санкт-Петербурге, после рево
люции — в Московском и Главном управлениях архивного дела. В 1919 возгла
вил Вятский архивный комитет, преподавал в Вятском пединституте, советской 
партийной школе, был сотрудником Вятского НИИ краеведения и Удмуртско
го научно-исследовательского института (с 1936).

В 1895—1896 участвовал в защите удмуртов в «Мултанском деле». Органи
затор архивной службы и краеведческой работы в Вятском крае после Ок
тябрьской революции. В 1923—1930 — председатель Вятского исторического 
общества.

Внес большой вклад в развитие археографии и источниковедения, в разра
ботку проблем социально-экономического и социально-политического разви
тия, этнической истории и демографии, истории культуры и просвещения Уд
муртии и Вятского края. Исследования отличаются тщательным и объектив
ным анализом обширного фактического материала, осторожностью и взве
шенностью выводов. Они получили высокую оценку научной общественности 
еще при жизни ученого. Написал св. 250 книг и статей по истории Удмуртии и 
Вятского края. Создал собственную концепцию истории удмуртского народа 
XIV — первой половины XIX в. Часть работ не опубликована.

Заслуженный деятель науки Удмуртской АССР (1945).
Соч.: Христианство у вотяков со времени первых исторических известий о 

них до XIX в. СПб., 1899. 334 с.; 2-е изд.: Вятка, 1901; 3-е изд.: Ижевск, 1999; 
Христианство у вотяков в первой половине XIX в. Вятка, 1911. 568 с.; Удмурты 
в XV—XVII вв. Сб. документов и материалов. Ижевск, 1958. 419 с.; Удмурты 
Вятской земли в XVII веке // Труды Вятского пед. ин-та им. В. И. Ленина. Вят
ка, 1926. Т. 1. С. 102—107; Удмуртские доли в XVII—XVIII вв. // Записки Уд- 
НИИ. Ижевск, 1941. Вып. 10. С. 9—27.

Лит.: Садаков М. А. Луппов П. Н. — первый историограф Удмуртии // За
писки УдНИИ. Вып. 20. Ижевск, 1968; Бердинских В. В. Историк на грани двух 
эпох. Ижевск, 1991; Историк, время, архивы: Материалы научно-практической 
конференции к 130-летию со дня рождения П. Н. Луппова (1867—1949). 
Ижевск, 1998; Институт: история и современность: к 70-летию Удмуртского 
института истории языка и литературы УрО РАН. Ижевск, 2001. С. 332.

М. В. Гришкина

Ляпин Владимир Александрович 
(18.12.1951, Ленинград)

Родился в семье офицера. Окончил в 1975 истор. 
фак-т УрГУ. Учителя профессора Б. А. Сутырин, 
В. Я. Кривоногов, доценты Г. В. Яровой, В. В. Адамов.

Канд, дис.: «Военное производство на казенных 
горных заводах Урала в первой половине XIX в.» (спе
циальность «история СССР», 1984, УрГУ).

Доцент (1989).
В 1975—1978 — аспирант каф. истории СССР досо

ветского периода УрГУ. С 1978 — асе., доц. каф. исто
рии России УрГУ.
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Член Свердловской региональной общественной организации «Общ-во лю
бителей военной истории» (2000).

Область науч, интересов — промышленное развитие Урала в XVIII — пер
вой половине XIX в., военная история России. Исследовал проблемы развития 
военной промышленности Урала в первой половине XIX в., различные аспек
ты военного проявления кризиса российского феодализма, особенности разви
тия военного сектора государственного хозяйства, роль военного фактора в 
российской истории. Имеет науч.-организац. контакты с Ин-том политическо
го и военного анализа (Москва), Военно-исторической секцией ВООПиК.

Автор 67 науч, работ.
Сон.: Рабочие военного ведомства во второй четверти XIX в. (по материа

лам Ижевского оружейного завода) // Генезис и развитие капиталистических 
отношений на Урале. Свердловск, 1980; Технико-экономическое состояние во
енного производства казенных заводов Урала в первой половине XIX в. Ц Про
мышленность Урала в период зарождения и развития капитализма. Сверд
ловск, 1989; Екатеринбург в мундире: форменная одежда в истории Екатерин
бурга XVIII — начала XX вв. Екатеринбург, 1992. 238 с. (соавт.); Правовое по
ложение горнозаводского населения Урала в первой половине XIX в. // Про
блемы российской истории: от традиционного к постиндустриальному общест
ву. Екатеринбург, 1996. С. 83—86; Военные поставки уральских заводов в годы 
Северной войны // Воронеж — колыбель российского флота. Воронеж, 1996; 
Военные поставки уральской промышленности в 1812—1814 гг. // Отечествен
ная война 1812 г.: Источники. Памятники. Проблемы. Бородино, 1998; Русское 
добровольчество // Первые уральские военно-исторические чтения. Екатерин
бург, 1997. С. 28—29; Вольнонаемный труд в казенной промышленности Ура
ла в первой половине XIX в. // Историческая наука на рубеже веков. Екатерин
бург, 2000. С. 348—350; Военный фактор в истории России // Актуальные во
просы российской военной истории. СПб, 2000; Возобновление военного про
изводства на Урале в 30-е гг. XIX в. // Вторые уральские военно-исторические 
чтения. Екатеринбург, 2000.

Н. Н. Попов



Мазур Людмила Николаевна 
(21.06.1960, пос. Северский, Полевской р-н, 

Свердловская обл.).

Из рабочей семьи. Окончила в 1983 истор. фак-т 
УрГУ. В 1983—1987 — работала учителем в Каменске- 
Уральском. В 1989—1992 училась в аспирантуре ИИ
иА УрО РАН под руководством проф. Т.И. Славко.

Канд, дис.: «Бюджеты колхозников как источник 
по социально-экономической структуре крестьянства 
Среднего Урала в первой половине 1960-х годов» (спе
циальность «историография, источниковедение и ме
тоды исторического исследования», 1992, ИИиА УрО 
РАН).

Доцент (1997).
С 1992 работает на истор. фак-те, член Учен, совета фак-та, зам. декана, 

доц. каф. архивоведения.
Основная проблематика исследований — аграрная история Урала, источни

коведение массовых источников, количественные методы в истор. исследова
ниях; система сельского расселения; история сел и деревень Урала. Создала 
компьютерную информационно-справочную систему «Села и города Среднего 
Урала в XX веке», исследует особенности и закономерности формирования 
сельской поселенческой сети на Урале.

Гранты РГНФ «Социальный портрет лишенца (на мат-лах Урала)» (1995); 
«Уральская деревня во второй половине XX века: основные тенденции разви
тия системы расселения» (2000—2002); «Города и села Среднего Урала в XX ве
ке: информационно-справочная система» (2000—2001). Участник проектов 
«Банк данных: Урал в XX веке» (1993—1996), «Продовольственная безопас
ность Урала в XX веке» (1996—1998, ИИиА УрО РАН). Участник симпозиу
мов по аграрной истории Восточной Европы (с 1991). Член российского отде
ления Междунар. ассоциации «История и компьютер».

Автор более 100 науч, публикаций.
Соч.: Некоторые проблемы состояния колхозной демократии в первые по

слевоенные годы (на материалах Свердловской области) // Социальная актив
ность тружеников уральской советской деревни. Свердловск, 1990. С. 72—85; 
Протоколы общих собраний колхозников как источник по истории крестьянст
ва (Методика анализа) // Количественные методы в исследованиях по истории 
рабочего класса и крестьянства. Свердловск, 1991. С. 95—114; Укрупнение кол
хозов на Урале в начале 50-х годов // Проблемы истории регионального разви
тия: население, экономика, культура Урала и сопредельных территорий в со
ветский период. Екатеринбург, 1992. С. 58—67; Крестьянский двор на Среднем 
Урале в первой половине 60-х годов (По материалам бюджетных обследова
ний) // ЭВМ и математические методы в исторических исследованиях. М., 1993. 
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С. 139—165; База данных по социально-экономической структуре крестьянства: 
источники и методы их обработки И Компьютер и историческое знание. Барна
ул, 1994. С. 116—126; Крестьянский двор на Среднем Урале в первой половине 
60-х годов Ц Уральское село в XX веке. Екатеринбург, 1994. С. 100—118; Лише
ние избирательных прав крестьян в 20-е — первой половине 30-х годов (по ма
териалам личных дел) // История репрессий на Урале: идеология, политика, 
практика (1917—1980-е годы). Н. Тагил, 1997. С. 105—119; Математические 
методы в исторических исследованиях. Учеб. пос. Изд-е 2-е доп., Екатеринбург, 
1998. 109 с.; Информационное обеспечение управления: Основные тенденции 
развития. Екатеринбург, 1999. 189 с.; Продовольственная безопасность Урала в 
XX веке. Сб. док-тов / Под ред. Г.Е. Корнилова, В.В. Маслакова. Екатеринбург, 
2000, Т. 1, 2 (соавт.); Урал в панораме XX века. Екатеринбург, 2000. С. 324— 
334, 337—343.

Г.Е. Корнилов

Майбурова Екатерина Викторовна
(05(18).12.1913, г.Верхотурье, Пермская губ. — 

24.05.2002, Киев)

Из семьи бухгалтера и учительницы. В 17 лет поступила в Свердл. муз. учи
лище по классу фортепиано. По окончании его в 1935 училась в Урал, консер
ватории на двух фак-тах: фортепианном (1935—1937) и музыковедческом 
(1937—1942). Закончила аспирантуру в 1946 (класс проф. М.С. Друскина).

Канд, дис.: «Музыкальная культура дореволюционного Среднего Урала» 
(специальность «музыкальное краеведение», 1947, Ленинград, консерватория).

Одновременно с обучением вела активную преподавательскую работу в 
Свердл. муз. училище (1935—1947 — преп., зав. отделением) и Урал, консерва
тории (1937—1949 — преп., доц., затем и. о. проф.) на музыковедческом и ком
позиторском отделениях. В 1947 была избрана депутатом Свердл. горсовета.

В 1949 переезжает в Саратов, а в 1953 — в Киев, где продолжает препода
вательскую работу в Сарат. (1949—1953) и Киев. (1953—1971) консерваториях. 
Будучи членом Союза композиторов Украины (с 1958) выступала как лектор- 
музыковед.

Исследует музыкальные жанры, программную музыку, творчество 
П.И. Чайковского, украинских композиторов. По ее инициативе в 1960 впер
вые выходит книга очерков о музыкальной культуре Урала. В 80-е разработа
ла и ввела в практику семестровый курс методики музыкального краеведения.

Автор спецметодики для слушателей ФПК, учебника для музшкол и учи
лищ по русской музыке (на украинском языке). Активный участник эсперанто- 
движения, президент Украинского Республиканского отделения Ассоциации 
советских эсперантистов (1980—1989), представляла страну на всемирных эспе- 
ранто-конференциях и встречах в разных странах и городах. Более 25 лет вела 
курсы по изучению языка эсперанто в Киевском эсперанто-клубе «Золотые 
ворота». Имеет правительственные награды.

Соч.: Музыкальные жанры. Киев, 1959; Программная музыка. Киев, 1960; 
Музыкальная культура дореволюционного Екатеринбурга. Музыкальная куль
тура дореволюционной Перми // Из музыкального прошлого. М., 1960; Русская 
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музыкальная литература. Киев, 1961 (на укр. языке); 2-е изд. Киев, 1971; Музы
ка в борьбе за мир. Киев, 1962; П.И. Чайковский на Украине. Киев, 1965; 
М.В. Дремлюга. Киев, 1968; Д.В. Кирейко. Киев, 1979; М.И. Глинка. Киев. 
1991.

М.Г. Казанцева

Майер Вильгельм Евгеньевич 
(06.12.1918, с. Высокополье, Херсонская обл.)

Из семьи крестьян. В 1945 окончил истор. фак-т 
МГУ. Ученик видного советского медиевиста, круп
нейшего специалиста по средневековой Германии 
проф. М.М. Смирина.

Канд, дис.: «Уставы (\Уе18Щтег) как источник по 
изучению положения крестьян в Германии в конце XV 
— начале XVI вв.» (специальность «всеобщая исто
рия», 1955, МГУ).

Докт. дис.: «Развитие производительных сил сель
ского хозяйства и аграрные отношения в Германии в 
XIV—XVI вв.» (специальность «всеобщая история», 
1968, МГУ).

Доцент (1958). Профессор (1970).
В 1945—1985 работал в Удмуртском ГПИ, преобразованном в 1971 в УдГУ — 

асе., преп., декан истор. фак-та, проректор.
Создатель школы германистики в Удмуртии, счастливо сочетал талант 

крупного исследователя и педагога, науч, руководителя. Под его руководством 
каф. всеобщей истории Уд. ГУ стала одним из ведущих центров по изучению 
средневековой германистики: здесь разрабатывалась аграрная история, готови
лись дис. Возглавлял атеистический совет республ. общ-ва «Знание», являлся 
членом президиума Удмуртского комитета защиты мира. До 1985 — председа
тель Ижевского отделения Общ-ва дружбы СССР—ГДР.

Один из ведущих советских медиевистов, специалист в области истории 
средневековой Германии. Основные науч, труды посвящены проблемам крес
тьянства Германии XIV—XVI вв., проявлял интерес к истории религии и атеиз
ма, международной жизни, западноевропейской культуры, историографии и ис
точниковедению. Разрабатывал теоретические проблемы генезиса капитализ
ма на европейском континенте. Исследовал германскую сельскую общину в 
XIV—XVI вв. Значительное место в науч, творчестве занимали проблемы ис
ториографии немецкого средневековья. Его методы анализа и обобщения от
разили определенный этап развития советской историографии. Исследовал 
также историю средневекового немецкого города и его взаимосвязь с деревней. 
Проявлял интерес и к вопросам истории Удмуртии: археологии, возникновения 
удмуртской письменности, развития культуры Удмуртии XX в., рассмотрел фе
номен общины (бускель) в контексте западноевропейской социальной системы.

Заслуженный деятель науки УАССР (1970). В личном деле хранятся десят
ки благодарностей и почетных грамот за многолетний труд как ученого, педа
гога, общественника, руководителя.
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Поддерживал научные связи с МГУ, ЛГУ, УрГУ, Казанским ГУ.
Автор около 100 науч, работ.
Сон.: Деревня и город Германии в XIV—XVI вв. (развитие производитель

ных сил). Л., 1979. 265 с.; Крестьянство Германии в эпоху позднего феодализ
ма. М., 1985. 191 с.; Об одном раннем произведении утопического коммуниз
ма в Германии // Средние века. 1961. Вып. 20. С. 151—165; Имущественное 
положение крестьянства в юго-западной Германии на рубеже XIV—XV вв. 
(По статистическим данным графства Гогенберг 1392—1408) // Средние века. 
1965. Вып. 28. С. 95—118; Исследования кафедры всеобщей истории Удмурт
ского педагогического ин-та по истории средних веков // Исторические науки 
на Урале за 50 лет (1917—1967). Свердловск, 1968. Вып. 2. С. 35—39; Роль 
ростовщического капитала в немецкой деревне XIV—XVI вв. // Проблемы ге
незиса капитализма. М., 1970. С. 57—82; Soziale und Ökonomische Wandlungen 
im Bereich der Waidproduktion und des WatdWndels in Deutschland wahrend des 14. 
bis 17. Jahrhunderts H Europäische Stadtgeschichte in Mittelalter und früher Neuzeit. 
Weimar, 1979. S. 227—236; «Прусский путь» развития капитализма в За- 
эльбской Германии: Историография проблемы (ГДР, 50—60-е гг.) Ц Пробле
мы генезиса капитализма. М., 1979. С. 3—33; Важный источник по истории 
крестьянской общины в Удмуртии //Там же. С. 3—35; Современники Рефор
мации о роли народных масс в общественном перевороте // Культура эпохи 
Возрождения и Реформация. Л., 1981. С. 123—130; Немецкое крестьянство в 
XI—XIII вв. Ц История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1986. 
Т. 2. С. 168—184.

Литл Владыкин В.Е. Профессор В.Е. Майер и его исследования проблем 
аграрной истории // Проблемы аграрной истории Удмуртии. Ижевск, 1988; 
Владыкин В.Е., Шишкина Н. Профессор В.Е. Майер — ученый и педагог // 
Проблемы германской истории эпохи феодализма. Ижевск, 1989; Шишкина Н., 
Владыкин В.Е. Научно-педагогическое наследие профессора В.Е. Майера // 
Вести. Удм. ун-та «Всеобщая история». Ижевск, 1998; [Рец.] Ястребицкая А.Л. // 
РЖ. Общественные науки в СССР. История. 1979. № 6. С. 117—119; Барг М.А. Ц 
Вопр. истории. 1981. № 5. С. 139—141; Володарский Е.М. Ц Средние века. 1981. 
Вып. 44. С. 294—297; Harder-Gersdorff Е. //HansischeGeschichtsblatter. Köln-Wien, 
1982. Jg. 100. S. 141; Held W. Ц Jahrbuch fur Wirtschaftsgeschichte. Berlin, 1982. Bd 
4. S. 210—213; [Рец.] Vogler G. //Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft. Berlin, 1987. 
№ 12. S. 11—24; Удмуртская Республика: Энциклопедия. Ижевск, 2000. С. 468.

В.А. Кананин
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Макаров Леонид Дмитриевич 
(19.12.1951, Ижевск)

Из семьи рабочих. Окончил Удмуртский ГУ, истор. 
фак-т в 1977. Науч, руководители профессора 
Р.Д. Голдина и А.Н. Кирпичников.

Канд, дис.: «Вятская земля в эпоху средневековья 
(по данным археологии и письменным источникам)» 
(специальность «археология», 1986, ЛОИ А АН СССР).

Доцент (1990).
После окончания ун-та работал асе. каф. истории 

СССР УдГУ. С 1981 по 1985 обучался в аспирантуре 
ЛОИА АН СССР в секторе славяно-финнской архео
логии. С 1986 по 1991 работал в УдГУ с. н. с., доц. каф. 
дореволюционной отечественной истории, затем с. н. с., 

доц. каф. археологии и истории первобытного общ-ва. С 1993 переведен с. н. с. 
лаборатории истории и культуры народов Приуралья (Ин-т истории и культу
ры народов Приуралья).

Был активным членом общ-ва «Знание», республ. отделения ВООПИиК, 
Уч. совета Музея истории и культуры Среднего Прикамья (Сарапул). Вице- 
президент общественной организации Республиканского межнационального 
культурно-просветительского центра «Многоцветье» (1997).

Основные научные направления — средневековая археология Прикамья; 
славяно-русская колонизация Волго-Уральского региона; межэтнические и 
межконфессиональные взаимодействия народов региона; археолого-этногра
фические мат-лы нового времени; историческая география Прикамья. Иссле
довал средневековую историю Средней Вятки в XII—XVI вв. Раскапывал горо
дища (Никульчинское, Ковровское, Котельническое, Шабалинское, Хлынов
ское, Подчуршинское, Слободское, Подгорбуновское), неукрепленные поселе
ния (Никульчинское II, Худяковское, Первомайское и др.), могильники (Шаба- 
линский II, Подчуршинский, Михайловский). Обработал мат-лы русских памят
ников Прикамья, которые обобщаются в готовящейся докт. дис.

В 2001—2004 — участник ФЦП «Интеграция», тема «Эволюция культуры 
русских при заселении Урала и Сибири».

Сотрудничает с ИИМК РАН (СПб.), Кировским краеведческим музеем, 
ПГУ, Казанским ГОМРТ.

Сочл Поселение Искра — новый памятник в бассейне средней Вятки // Па
мятники железного века Камско-Вятского междуречья. Ижевск, 1984. Вып. 2. 
С. 94—119; История археологических исследований древнерусских памятников 
бассейна р. Вятки // Новые источники по древней истории Приуралья. Устинов, 
1985. С. 45—54; К вопросу о финно-угорском компоненте в археологических 
материалах древнерусских поселений на средней Вятке // Мат-лы VI Междунар. 
конгресса финно-угроведов. М., 1989. T. I. С. 67—69; Формирование террито
рии Вятской земли в XII—XVII вв. // Исследования по средневековой археоло
гии лесной полосы Восточной Европы. Ижевск, 1991. С. 140—154; Древнерус
ские памятники среднего течения реки Пижмы // Проблемы средневековой ар
хеологии волжских финнов. Йошкар-Ола, 1994. С. 155—184; Древнерусская ко
лонизация бассейна реки Камы // Congressus Octavus Intemationalis Fenno- 
Ugristarum. Juvaskula, 1996. P. VII. P. 340—343; Язычество и христианство в ду
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ховной жизни населения Камско-Вятского междуречья в период развитого и 
позднего средневековья // Финно-угроведение. 1996. №2. С. 23—49; Связи насе
ления Прикамья с древнерусскими землями в конце I — начале II тыс. н.э. (по 
материалам импорта) // Шведы и Русский Север: историко-культурные связи (К 
210-летию А.Л. Витберга). Киров, 1997. С. 39—57; Славяне между Волгой и 
Уралом в X—XV вв. (по археологическим материалам) // VI МКСА. М., 1997. 
Т. 1. С. 296—306; К истории вопроса о заселении русскими Вятского края // 
Новгородская Русь: историческое пространство и культурное наследие. Екате
ринбург, 2000. С. 306—314.

Лит: [Рец.] Пономарев В.Ф. От составителя // Энциклопедия земли Вят
ской: Откуда мы родом?: В 10 т. Киров, 1994. Т. I. С. 5—82; [Рец.] Попова Л. 
Для тех, кто интересуется историей родного края // Меховщик. Слободской, 
1995. 2 августа № 20; [Рец.] Л. Макаров. Окрестности п. Первомайского в древ
ности. Слободской, 1995; Смирнов К.А. [Рец.] // РА. 1998. № 1. С. 203.

В.А. Кананин

Макаров Фаддей Петрович
(1900, д. Туташево, Алнашский р-н,

Вятская губ. — 1944)

Из крестьянской семьи. В 1918—1921 учился в Ела- 
бужской учительской семинарии. В 1923—1927 — в 
Коммунистическом ун-те трудящихся Востока 
(КУТВ). Окончил основной и лекторский курсы. В 
1929—1932 обучался в аспирантуре НИИ по изучению 
национально-колониальных проблем КУТВ.

В 1932 получил звание доцента истории СССР.
В 1920-е — на комсомольской и партийной работе. 

| В 1932 оставлен в КУТВе для преподавания истории и 
заведования кабинетом Советского Востока. Через 
полгода направлен в Ижевский коммунистический 

ун-т (позднее — У дм. Высшая коммунистическая сельхозшкола) на должность 
проректора по учебной части. В январе 1935 назначен директором Удм. науч.- 
исслед. ин-та. В 1937 исключен из партии, осужден на 5 лет по статье 58—10,11 
за участие в «контрреволюционной группе», состоявшей из партийных и госу
дарственных деятелей Удмуртии, окончивших КУТВ. Отправлен на Колыму, 
где и скончался. Реабилитирован в 1956.

Положил начало комплексному изучению истории Октябрьской револю
ции и гражданской войны в Удмуртии. Анализируя социально-экономические 
процессы, происходившие в удмуртской деревне накануне революции, доказал 
наличие в ней капиталистических отношений. Изучая генезис феодализма в 
Удмуртии, показал, что удмурты в IX—XIII вв. находились на стадии разложе
ния родовых отношений и становления классового общ-ва.

Сочл Октябрь и гражданская война в Удмуртии. Ижевск, 1932. 123 с.; Исто
рия классовой борьбы в Удмуртии: Учеб, для 5—7 кл. (удм. яз.). Ижевск, 1933. 
196 с. (соавт.); За создание марксистско-ленинской истории Удмуртии. Ижевск, 
1934; Феодально-крепостнические отношения и классовая борьба в Удмуртии в 
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XIX в. Ижевск, 1935. 48 с.; Краткая библиография по гражданской войне в Уд
муртии Ц Тр. УдНИИ. Сб. 2. Ижевск, 1935. С. 61—63; О командире 28-й диви
зии: К боевой биографии Азина //Там же. Сб. 3. Ижевск, 1935. С. 89—93; К бо
евой биографии В.М. Азина: Док. и мат-лы. Ижевск, 1935. 98 с.; К событиям в 
Ижевске в дни февральской революции 1917 г. // Тр. УдНИИ. Сб. 2. Ижевск, 
1935. С. 51—54; История гражданской войны в Удмуртии в документах. 
Ижевск, 1936.56 с.; К генезису раннего феодализма в Удмуртии // Зап. УдНИИ. 
Ижевск, 1936. Вып.4. С. 100—117.

Литл Историография истории Удмуртии. Ижевск, 1977. С. 52—57, 69; Ими 
гордится удмуртская земля. Ижевск, 1978. С. 15—16; Кузнецов Н.С. Шимес пей- 
мытысь. Ижевск, 1992. С. 245—248; Томшич Т. У истоков истории: Взгляд 
сквозь годы // Вести, обкома КПСС. Ижевск. 1990. № 1. С. 28—31; Христолю- 
бова Л. С. Ученые-удмурты. Биобиблиографический справочник. Ижевск, 
1997. С. 73—74; Ин-т: история и современность: к 70-летию Удмуртского ин-та 
истории, языка и литературы Уро РАН. Ижевск, 2001. С. 335.

О.И. Васильева

Малахов Михаил Викторович 
(04.06.1856, Нижне-Исетский завод, окрестности Екатеринбурга, 

Пермская губ. — 20.01.1885, Кутаиси)

Из семьи горного инженера. Учился в гимназии и был вольнослушателем 
естественного отделения Петербург, ун-та, но аттестата и диплома не получил. 
Интерес к археологии сформировался под влиянием трудов Э. Тэйлора, 
Дж. Леббока и рассказов одного из основателей УОЛЕ О.Е. Клера о свайных 
поселениях Швейцарии. Обучаясь в ун-те, работал хранителем его музея. В 
1879 стал членом УОЛЕ и РГО. Возглавил экспедиции РГО 1880—1882, в ходе 
которых обследовал территорию Северного, Среднего и Южного Урала и об
наружил более 500 археологических памятников (в том числе на Шигирском 
торфянике). На 12 городищах исследовал раскопы, а также описал ряд «чуд
ских» копей.

Заложил основу первой периодизации памятников археологии Урала. Ис
следовал наскальные рисунки на реках Вишера, Реж, Тагил. Первым сделал 
вывод о том, что стоянки каменного века на Урале располагаются по берегам 
озер. Пересмотрел датировку ананьинского могильника, доказал, что прикамские 
костища относятся к железному веку. Награжден РГО за экспедицию 1881 — 
серебряной медалью, 1882 — золотой.

В круг его интересов кроме археологии входили биология и этнография.
Сочл К антропологии Вятского края // Изв. Русского Географического 

общ-ва. 1882, XVIII, вып. 4. С. 199; Курганы в окрестности Екатеринбурга 
Пермской губернии // Тр. IV археол. съезда. Казань, 1884. Т. I. С. 114—117; О 
доисторических эпохах на Урале // Зап. УОЛЕ. 1887. Т. XI, вып. 1—2. С. 1.

Литл Симонова Л.Х. Михаил Викторович Малахов // Еженедельное обозре
ние. 1885. № 101; Сибиряк Д. Михаил Викторович Малахов // Волж. вести. 10 
(22). II. 1885. № 33; Формозов А.А. Уралец Малахов // ВИ. 1991. № 4—5. 
С. 171—174.

Н.А. Алексашенко
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Малышев Александр Федорович
(1922—1997)

Из семьи служащих. Участник Великой Отечественной войны. Потеряв на 
фронте зрение, учился на курсах подготовки военнослужащих в ВУЗ и к интел
лектуальному труду, организованных в Пермском ГПИ. По окончании курсов 
поступил на истор. фак-т этого ин-та и окончил его в 1947.

Защитил канд. дис. (1953), что расценивалось общественностью в то время 
как героический поступок. Доцент (1961).

С 1947 по 1981 работал асе., доц. на обществоведческих кафедрах ПГПИ.
Внес вклад в изучение истории большевистской печати в дореволюционный 

период; стал историографом работавших в Перми курсов для фронтовиков-ин
валидов как уникального учебного заведения, опыт которого имеет большое 
значение и сегодня. Личный фонд в Гос. архиве Перм. обл. насчитывает свыше 
700 единиц хранения.

Опубликовал около 30 печатных работ науч, и мемуар. характера.
Сон.: Вижу сердцем. Пермь, 1982; Пермский педагогический ин-т—фронто

викам: Документы курсов подготовки военноослепших в ВУЗ и к интеллекту
альному труду. 1941—1946. Пермь, 1974 (сост., науч. ред.).

Литл Диссертация А.Малышева // Звезда. 1953. 27 декабря; Александ
ров В.Н. Мужество ученого // Вопр. истории КПСС. 1962. № 2. С. 153—154; 
Осипов А.В. Трудное счастье // Корчагинцы пяти континентов. Пермь, 1973. 
С. 83—89; Мугинштейн Я. Победивший тьму // Учит, газета. 1977. 19 февраля; 
Биренбаум М. Слово о фронтовиках // Наша жизнь: Орган Центр, правления 
Всерос. общ-ва слепых. 1978. №2. С. 14—15; Кизилова И. Уроки мужества//Ве
черняя Пермь. 1979. 7 сентября.

М.Г. Нечаев

Малышев Михаил Юрьевич 
(18.12.1960, Ижевск)

Из семьи служащих. Окончил в 1989 истор. фак-т 
УдГУ. Наибольшее влияние оказал проф. Б.Г. Плю- 
щевский.

Канд, дис.: «Сословная политика правительства Ан
ны Иоанновны (дворянство, крестьянство, духовенство)» 
(специальность «отечественная история», 1997, УдГУ).

Доцент (1999).
Работает с 1990 в УдГУ асе., ст. преп. каф. дорево

люционной отечественной истории, зам. декана истор. 
фак-та, затем нач. управления социального обеспече
ния УдГУ (1995—1997), с 1997 — декан истор. фак-та, 
с 2001 — и. о. зав. каф. политологии и политического

управления истор. фак-та УдГУ.
Работал по программе «ТЕМПУС» (2000, 2001), координатор проекта «Со

циальная политика». Участвовал в проекте АсПРЯЛ «Молодые лидеры Рос
сии» (1999).
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Награжден почетной грамотой Министерства образования РФ.
Сотрудничает с Манчестерским ун-том (Великобритания); Фондом Аденау

эра (Германия); Ин-том международных исследований (Вашингтон, США); 
СПбГУ, Казанским ГУ.

В.А. Кананин

Мамонов Владимир Федорович 
(29.03.1945, г. Копейск, Челябинская обл. — 

20.02.2001, Челябинск)

Из рабочей семьи. В 1963 поступил на истор.-фи- 
лол. фак-т Челябинского ГПИ. В 1964—1967 проходил 
службу в рядах Советской Армии. В 1970 окончил за
очное отделение истор. фак-та ЧГПИ.

Канд, дис.: «Коммунистическая партия — органи
затор борьбы трудящихся Урала и Сибири за решение 
топливной проблемы (июль 1919 — март 1921 гг.)» 
(специальность «история КПСС», 1973, ПГУ).

Докт. дис.: «Партия большевиков — организатор 
социалистических преобразований в промышленности 
в период иностранной военной интервенции и граждан

ской войны 1918—1920 гг. (на материалах партийных организаций РСФСР)» 
(специальность «история КПСС», 1989, УрГУ).

Доцент (1978). Профессор (1992).
В 1973—1976 — доц. каф. истории КПСС ЧПИ, в 1976—1981 —лектор Че

лябинского горкома КПСС, в 1981—1988 — зав. каф. истории КПСС и полит
экономии Чел. гос. ин-та физ. культуры, в 1988—1990 — руководитель лектор
ской группы Чел. обкома КПСС, в 1990—1994 — зав. каф. теории и истории со
циально-политических отношений ЧелГУ. В 1993—1994 — декан вновь создан
ного социального фак-та.

С ноября 1994 работал в Чел. ГПУ зав. каф. истории, социологии и права, 
одновременно возглавлял Ин-т гуманитарных исследований при ЧГПУ. Дейст
вительный член Междунар. академии наук высшей школы (1996). Член Совета 
по делам казачества при президенте Российской Федерации. Подготовил 4 
канд. и 1 докт. наук.

Круг науч, интересов был достаточно широк: экономическая политика 
РКП(б) в годы гражданской войны, история политических партий и обществ, 
движений в России, история казачества России, занимался теоретико-методо- 
логическими проблемами истор. науки.

Гл. редактор ряда науч, ж-лов: «Вести. Челябинского ун-та. Серия 1. Исто
рия» (1991—1994), «Уржумка» (1995—2000), «Вестник Челябинского государст
венного педагогического ун-та. Серия «Исторические науки» (1995—2000)».

Активно изучал и ряд смежных областей гуманитарного научного знания, в 
частности, исследовал проблемы культурологии, был зам. председателя диссер- 
тац. совета по культурологии в Чел. академии культуры и искусств.

Награжден медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 г.» (1965). Почетный работник профессионального высшего образо
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вания России (1998). Награжден грамотой «За активную работу по возрождению 
казачества, пропаганду истории и традиций Оренбургского казачьего войска».

Поддерживал тесные науч, связи с ИРИ РАН, ИИиА УрО РАН, Москов
ским, Уральским, Пермским, Оренбургским ун-тами.

Опубликовал 60 науч, работ.
Сочл К творчеству нового (Социалистические преобразования в условиях 

иностранной военной интервенции и гражданской войны). Свердловск, 1989. 
250 с.; Гроза двенадцатого года (Казаки Урала в Отечественной войне 1812 го
да). Челябинск, 1991. 96 с. (соавт.); Пограничная линия: Казаки Урала на защи
те рубежей Отечества. Челябинск, 1992. 116 с. (соавт.); Гибель русской Вандеи: 
Казачество Востока России в революции и гражданской войне. Челябинск— 
Екатеринбург, 1994. 174 с.; История казачества России. Т. 1. Екатеринбург; Че
лябинск, 1995. 236 с.; История казачества Азиатской России. В 3 т. Екатерин
бург, 1995 (член гл. ред. коллегии, отв. ред. и член авт. колл. 2 и 3 т.); Кризис и 
историческая наука. Проблемы теории, методологии, методики. Сб. ст. Челя
бинск, 1997. 160 с.; Челябинский государственный педагогический ун-т. Челя
бинск, 1999 (зам. пред. ред. коллегии и рук. авт. колл.); В дни мятежей и смут 
кровавых: Казачество во времена смуты в Московском государстве на рубеже 
XVI—XVII вв. Челябинск, 1999. 110 с.; В поисках твердой почвы // Новая и но
вейшая история. 1996. № 6. С. 63—70; Культурология. Теория и история куль
туры. Учеб. пос. Челябинск, 1999. Ч. 1. 204 с.; Ч. 2. 324 с.

Литл Челябинск: Энциклопедия. Челябинск, 2001. С. 478—479.
А. Л. Худобородов

Мангилева Анна Владимировна 
(23.04.1968, Свердловск)

Из семьи служащих. В 1985—1990 училась на ис- 
тор. фак-те УрГУ. Науч, руководитель доц. В.И. Бай
дин.

Канд, дис.: «Духовное сословие на Урале в первой 
половине XIX в. (на примере Пермской епархии)» (спе
циальность «отечественная история», 1996, УрГУ).

С 1990—1991 — лаб. ИИиА УрО РАН, 1991— 
1994 — преп. истории в средней школе № 54 г. Ново
уральска Свердл. обл., 1994—1996 — аспирант каф. ис
тории России УрГУ. 1996—2001 — преп. Екатеринбург
ского православного духовного училища. С 2001 — зав. 
каф. социально-гуманитарных дисциплин Урал. фил.

Моск. гос. ун-та сервиса.
Науч, интересы в сфере истории Русской Православной Церкви (синодаль

ный период).
Сочл Духовное сословие на Урале в первой половине XIX в. (на примере 

Пермской епархии). Екатеринбург, 1998. 15,75 п. л.
Литл Покровский Н.Н., Зольникова Н.Д. [Рец.] // Гуманитарные науки в 

Сибири. 1999. № 2. С. 107—108.
Е.Ю. Апкаримова
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Манькова Ирина Леонидовна 
(06.07.1961, Свердловск)

Из семьи инженеров. Окончила истор. фак-т УрГУ 
в 1984. Наибольшее влияние на формирование оказали 
науч, руководители проф. А.Т. Шашков и доц.
В.И. Байдин, а также ак. РАН Н.Н. Покровский.

Канд, дис.: «Монастыри Восточного Урала в XVII — 
первой четверти XVIII вв.: социально-экономическое 
развитие» (специальность «отечественная история», 
1993, УрГУ).

Доцент (2000).
С 1984 по 1987 работала учителем истории в сред

ней школе № 5 Среднеуральска. С 1987 — м. н. с. ар
хеографической лаборатории УрГУ. В 1989 поступила 

в аспирантуру УрГУ. С 1990 — н. с. в ИИиА УрО РАН, с 1995 — уч. секретарь 
ин-та. С 1995 одновременно доц. УрГУ. Член редколлегии Уральской истори
ческой энциклопедии.

Основная проблематика исследований: история православной церкви на 
Урале, духовная культура русского населения Урала в XVII—XIX вв., промыш
ленная политика Российского государства в XVII в. Реконструировала состав и 
пути формирования библиотек ряда уральских монастырей XVII—XIX вв; дала 
обобщающую характеристику круга чтения крестьянства Урала в дореволюци
онный период; исследовала роль монастырей в хозяйственном освоении Урала 
и Сибири в XVII в., в результате анализа развития горнорудного дела в России 
XVII в. выявила истоки модернизации первой четвери XVIII в.

Грант РГНФ «Роль и деятельность Российского государства по освоению 
рудных богатств Урала и Сибири в XVII в.» (1998—2000). Участвовала в реали
зации программы «Государственная поддержка интеграции высшего образова
ния и фундаментальной науки».

Соч.: Храм в сердце и памяти: очерки истории Екатеринбургского Екатери
нинского собора. Екатеринбург, 2000. 144 с.; Вкладные книги Далматовского 
Успенского монастыря (последняя четверть XVII — начала XVIII вв.): Сб. док. 
Свердловск, 1992. 245 с.; От Вятки до Тобольска: церковно-монастырские биб
лиотеки Российской провинции. Екатеринбург, 1994. С. 74—87, 120—127 (со- 
авт.); Традиционная культура русского крестьянства Урала XVIII—XIX вв. 
Екатеринбург, 1996. С. 292—308 (соавт.); Очерки истории и культуры города 
Верхотурья и Верхотурского края. Екатеринбург, 1998. С. 88—113 (соавт.).

И.В. Починская
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Мартюшов Лев Николаевич 
(11.01.1948, Свердловск)

Из семьи служащих. В 1973 окончил истор. фак-т 
УрГУ. Наибольшее влияние на становление ученого 
оказал проф. М.Я. Сюзюмов.

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций 
Урала по развитию горнорудной промышленности в 
годы семилетки (1959—1965)» (специальность «исто
рия КПСС», 1981, УрГУ). Науч, руководитель проф. 
И.Ф. Плотников.

Докт. дис.: «Промышленные рабочие Урала в 
1955—1985 гг.» (специальность «отечественная исто
рия», 2000, ИИиА УрО РАН). Науч, консультанты ак. 
РАН В.В. Алексеев, проф. А.В. Бакунин.

Доцент (1989). Профессор (2002).
В 1973—1975 работал учителем истории в средней школе №5 Алапаевска 

Свердл. обл., в 1975—1976 — асе. каф. истории КПСС СГПИ. С 1976 по 1994 
работал в Свердл. горном ин-те (Урал. гос. горно-геол, академии) асе., ст. преп., 
доц. В 1978—1981 обучался в целевой очной аспирантуре при каф. КПСС Ур
ГУ. С 1994 — доц. каф. отечественной истории УрГПУ. С 2001 — зав. каф. эко
номической теории и истории УрГПУ.

Основная проблематика исследований — экономическая история, социоло
гия, этнология.

Опубликовал более 30 науч, работ.
Соч.: Россия после Великой Отечественной войны (1946—1960). Россия в 

1960-х — середине 1980-х гг. Россия в 1985—1995 гг. // История России: вторая 
половина XIX—XX вв. Курс лекций / Под ред. В.В. Личмана. Екатеринбург, 
1995. 352 с.; Послевоенный Урал: 1946 — конец 50-х гг. Урал в конце 50-х — 
середине 60-х гг. Реформы Н.С. Хрущева. Урал во второй половине 60-х — 
первой половине 80-х гг. // История Урала XX в. / Под ред. В.В. Личмана,
B. Д. Камынина. Екатеринбург, 1996. (соавт.); Промышленные рабочие Урала 
в 1955—1985 гг. (историко-экономический аспект). Екатеринбург, 1999. 242 с.; 
Вахрушевуголь. Качканарский горно-обогатительный комбинат. Рефтинская 
ГРЭС. Североуральский бокситовый рудник. Ураласбест. Уралгипромез // 
Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998; Кузница и щит 
России. Угасающее величие // Урал в панораме XX века. Екатеринбург, 2000.
C. 307—372, 368—397 (соавт.); Позднеиндустриальная модернизация (50—60-е 
гг.) // Опыт российских модернизаций XVIII—XX вв. М., 2000. С. 175—213 (со
авт.); Многоконцептуальная история России. Кн. 1 / Под ред. В.В. Личмана. 
Учеб. пос. Екатеринбург, 2000. С. 28—33.

М.В. Попов
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Масалимов Сагит Гайнисламович
(04.10.1950, Уфа)

Из семьи рабочих. В 1976 окончил истор. фак-т БашГУ. В 1976—1993 ра
ботал асе., ст. преп. на каф. истории СССР, отечественной истории БашГУ, в 
1980—1991 возглавлял профсоюзную организацию БашГУ.

Канд, дис.: «Совхозы Республики Башкортостан. 1965—1980 гг.» (специаль
ность «отечественная история», 1996, ИИиА УрО РАН). Науч, руководитель 
проф. Р.Г. Кузеев.

Один из организаторов первого в РБ негосуд. вуза — Восточного ин-та эко
номики, гуманитарных наук, управления и права (ВЭГУ) в 1993, работает пер
вым проректором.

Исследует аграрную историю Башкортостана. Организатор регионал., все- 
рос. и междунар. науч. конф, (в 1998 — «От П.А. Столыпина до Б.Н. Ельцина: 
аграрный вопрос в России и Башкортостане»). Исследования убедили в необхо
димости эволюционного развития аграрного сектора экономики, государствен
ной поддержки сельского хозяйства, изучает проблемы гос. регулирования аг
рарной экономики в условиях перехода к рынку, законодательного обеспече
ния этого процесса.

Награжден знаком «За отличные успехи в работе. Высшая школа СССР» 
(1983).

Опубликовал более 20 науч, работ.
Соч.\ Рабочий класс и становление агропромышленного комплекса Башки

рии: Ист. очерк. Уфа, 1985. 144 с.; Экономическое развитие совхозов Республи
ки Башкортостан в 60—70-е годы. Уфа, 1996. 72 с. (соавт.); Сельское хозяйст
во Республики Башкортостан 1945—2000 годы. Уфа, 2002. 10 п. л. (соавт.); Со
циальная структура сельского населения Республики Башкортостан в 60—80-е 
годы // От П.А. Столыпина до Б.Н. Ельцина: аграрный вопрос в России и Баш
кортостане. 1998. С. 37—41; Проблемы законодательного обеспечения госу
дарственного протекционизма аграрного сектора экономики в Республике 
Башкортостан: становление и дальнейшее развитие // Мат-лы республ. науч.- 
практ. конф. 27 февраля 1996. Уфа, 1996. С. 69—74 (соавт.); Социальное разви
тие села Республики Башкортостан. Уфа, 1997. 72 с. (соавт.); Государственное 
регулирование аграрной экономики Российской Федерации в условиях переход
ной экономики // Правовые проблемы охраны окружающей среды, аграрного 
и земельного права: Межвуз. сб. науч. тр. Екатеринбург, 1997. С. 29—35; Госу
дарственное регулирование аграрной экономики Российской Федерации в усло
виях переходной экономики // Проблемы правового регулирования государст
венного протекционизма аграрного сектора экономики в России. Уфа, 1999.
С. 144—146.

Ш.Р. Зайнетдинов
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Матвеев Александр Васильевич 
(09.11.1955, Новосибирск)

Из семьи служащих. Окончил Новосибирский ГУ, истор. фак-т (1978). Учи
теля профессора Т.Н. Троицкая, Р.С. Василевский. Из других ученых, оказав
ших наибольшее влияние, проф. М.П. Грязнов.

Канд, дис.: «Ирменские поселения лесостепного Приобья» (специальность 
«археология», 1985, ИИФФ СО АН СССР).

Докт. дис.: «Лесостепное Зауралье во II — начале I тыс. до н.э.» (специаль
ность «археология», 2000, ИАЭ СО РАН).

1981—1990 — асе., ст. преп., доц. Тюменского ГУ; 1990—2001 — зав. лабо
раторией, зам. директора по науке Ин-та проблем освоения Севера СО РАН; 
с 2001 — зав. каф. археологии, антропологии и этнографии ТюмГУ.

Специалист в изучении проблем культурогенеза и социальной истории на
селения юга Западной Сибири в бронзовом веке.

Интересы в смежных областях гуманитарного знания: этнография, антро
пология.

Гранты РГНФ, РФФИ.
Поддерживает связь с Европейской ассоциацией археологов (ЕАА), Ин-том 

археологии РАН, Ин-том археологии этнографии СО РАН, Ин-том проблем 
освоения Севера СО РАН.

Сон.: Ирменская культура в лесостепном Приобье. Новосибирск, 1993. 182 с.; 
Очерки истории Тюменской области. Тюмень, 1994. 271 с. (соавт.); Памятники 
древних и средневековых культур Ямала. Тюмень, 1994 (соавт.); Археологиче
ские путешествия по Тюмени и ее окрестностям. Тюмень, 1994. 190 с. (соавт); 
Археологическое наследие Тюменской области: Памятники лесостепи и подта
ежной полосы. Новосибирск, 1995. 240 с. (соавт.); Ямал — знакомый и неизве
стный. Тюмень, 1995. 240 с. (соавт.); Первые андроновцы в лесах Зауралья. Но
восибирск, 1998.

Е.Б. Заболотный

Матвеева Наталья Петровна 
(17.03.1956, Омск)

Из семьи рабочего и служащей. Окончила Тюменский ГУ (1978). Учителя 
М.В. Елькина, ак. В.И. Молодин, проф. Т.Н. Троицкая.

Канд, дис.: «Ранний железный век среднего Притоболья» (специальность 
«археология», 1988, ИАЭ СО РАН).

Докт. дис.: «Социально-экономические структуры древнего населения За
падной Сибири» (специальность «археология», 1998, ИАЭ СО РАН).

Профессор (2002).
1978—1990 — асе., ст. преп., доц. каф. всеобщей истории ТюмГУ, с 1990 — 

с. н. с., зав. лабораторией археологии Ин-та проблем освоения Севера СО РАН, 
по совместительству (с 2001) проф. каф. археологии, антропологии и этногра
фии ТюмГУ. 1975—1977 — депутат Тюменского городского Совета.

Специалист в изучении проблем культурогенеза и формирования социаль
но-экономических структур населения юга Западной Сибири в раннем желез
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ном веке. Интересы в смежных областях гуманитарного знания: этнография, 
антропология и палеоэкология.

Гранты РГНФ, РФФИ.
Поддерживает связь с Европейской ассоциацией археологов (ЕАА), Ин-том 

археологии РАН, Ин-том археологии этнографии СО РАН.
Соча Саргатская культура на Среднем Тоболе. Новосибирск, 1993. 174 с.; 

Ранний железный век Притоболья. Новосибирск, 1994. 152 с. Археологические 
путешествия по Тюмени и ее окрестностям. Тюмень, 1999. 190 с. (соавт.); Ар
хеологическое наследие Тюменской области. Лесостепная и подтаежная зона. 
Новосибирск, 1995. 240 с. (соавт.); О торговых связях Западной Сибири и Цен
тральной Азии в раннем железном веке // РА. 1997. № 2. С. 63—77; Социально- 
экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном ве
ке. Новосибирск, 2000. 385 с.

Е.Б. Заболотный

Матвиевский Павел Евменович 
(03.03.1904, с. Бобрик, Роменский р-н, 

Сумская обл. (Украина) — 03.03.1987, Оренбург)

В 1928 окончил истор.-филол. отд. Днепропетровского ин-та нар. образо
вания. После окончания в 1931 аспирантуры назначен с. н. с. республ. истор. 
музея в Харькове. 05.11.1937 был арестован по обвинению в участии в наци
оналистической организации. В начале 1940 по пересмотру дела полностью 
реабилитирован с восстановлением на прежней работе. С сентября 1940 из
бран по конкурсу преп. истории в Чкаловском ГПИ, где проработал более 40 
лет — преп., доц., проф., зав. каф., деканом фак-та, проректором ин-та. В 
1943 защитил канд. дис. по истории Глушковской мануфактуры XVIII в. С 
1946 вел интенсивную науч.-исслед. работу по истории русско-казахских от
ношений в XVIII — первой пол. XIX в. Результаты исследования нашли от
ражение в статьях о казахском хане Абулхаире (1948), «Россия и среднеази
атские народы в годы войны с Наполеоном» (1956), «Дневник Джона Кэстля 
как источник по истории и этнографии казахов» (1958). Исследования отли
чались основательностью, постановкой и решением крупных научных про
блем, таких как образование русской нации, идеология участников крестьян
ских войн, участие народов многонациональной России в войне 1812, рево
люционная ситуация 20-х годов XIX в. Первым разработал историю Орен
бургского Тайного общ-ва 1827.

Опубликовал более 90 работ, из них более 50 посвящено истории Оренб. 
края.

Соча Оренбургский край в Отечественной войне 1812 года. Исторический 
очерк//Уч. зап. Оренб. пед. ин-та. Оренбург, 1962. Вып.17. 184 с.; Петр Ивано
вич Рычков. М., 1991 (соавт.); К вопросу о революционной ситуации 20-х годов 
XIX в. и отзвуках движения декабристов в Оренбургском крае // Уч. зап. Чка
лов. пед. ин-та. Вып. 6. Чкалов, 1952. С. 157—215; О роли Оренбурга в русско- 
индийской торговле в XVIII в. // История СССР. 1969. № 3. С. 98—111.

Лит а Зобов Ю.С. Историки Оренбургского края. Советский период. Орен
бург, 1993. С. 55—80; Злобин Ю.П. П.Е. Матвиевский — исследователь истории
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Оренбургского края XVIII—XIX вв. Ц Советские исследования и исследователи
Оренбургского края. Оренбург, 1987. С. 13—15; Оренбургский государствен
ный педагогический ун-т. Оренбург, 1999. С. 73—80.

Ю.С. Зобов

Матушкин Петр Георгиевич 
(14.06.1916, с. Тарутино, Оренбургская губ. — 

1976, Челябинск)

Из семьи крестьянина-середняка. После окончания 
сельской школы учился на лит. фак-те Пермского 
ГПИ (1934—1938). Затем работал преподавателем, за
вучем средней школы Барабинска. В декабре 1939 
призван в ряды Красной Армии, проходил воинскую 
службу рядовым, сержантом, младшим командиром в 
стрелковых частях Забайкальского округа. После 
окончания специальной школы офицерского состава 
был направлен на 1-й Белорусский фронт, освобождал 
Польшу. Был ранен. Участвовал в завершающей опе
рации Великой Отечественной войны — взятии Берли

на. В 1946 был демобилизован. В 1946—1950 работал зав. отделом пропаганды 
и агитации Металлургического райкома партии Челябинска, референтом руко
водства металлургического завода. С октября 1951 стал работать в ЧелГПИ, в 
1952—1955 — ст. преп. каф. марксизма-ленинизма Челяб. политех, ин-та, с 
1955 по 1976 — зав. каф. истории КПСС.

Научная работа посвящена индустриализации страны, роли Урала в исто
рии государства. В 1966 опубликована книга об Урало-Кузбассе, получившая 
высокую оценку академика С. Струмилина. Одобрение большого ученого, об
щение и контакты с научными сотрудниками МГУ, укрепили его уверенность в 
значимости выбранного научного направления.

Канд, дис.: «Борьба Коммунистической партии за укрепление братских свя
зей советского народа с трудящимися зарубежных стран в послевоенный пери
од» (специальность «история», 1955, МГУ).

Докт. дис.: «Борьба КПСС за создание второй угольно-металлургической 
базы СССР» (специальность «история КПСС», 1967, МГУ).

Доцент (1962). Профессор (1968).
Вел большую общественно-политическую работу. Избирался в партийные 

органы разных уровней, выступал с лекциями по линии общ-ва «Знание», мно
го работал с теми, кто только еще вступал на путь науч, поиска. Автор 4 моно
графий и более 50 науч, публикаций.

Ратные подвиги, трудовые успехи отмечены правительством: орден Отече
ственной войны 1 степени, медали: «За победу над Германией», «За освобож
дение Польши», «За взятие Берлина».

Книга П. Матушкина «Ленин об Урале» экспонировалась на ВДНХ.
Соча. Дружба, солидарность! Интернациональные связи уральцев с трудя

щимися зарубежных стран. Челябинск, 1960. 96 с.; Урало-Кузбасс. Борьба Ком
мунистической партии за создание второй угольно-металлургической базы 
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СССР, Челябинск, 1966.424 с.; Ленин об Урале. Истор. очерк. Челябинск, 1961. 
343 с. с ил.; 2-е изд. 1969. 545 с.

Литл Ученые Южно-Уральского государственного ун-та / Сост. С.В. Ту
линский. Челябинск, 1998. С. 297; Челябинск: Энциклопедия. Челябинск, 2001. 
С. 485.

С.В. Тулинский

Матюхина Людмила Константиновна 
(25.02.1933, Свердловск)

Из семьи служащих. Окончила истор. фак-т МГУ. Затем 7 лет проработа
ла учителем истории в школах Верхнего Уфалея Чел. обл. и Челябинске. С 
1962 работает на каф. отечественной истории ЧГПИ. Заместитель, а затем де
кан истор. фак-та (1979—1984). Окончила аспирантуру МГПИ. На становление 
ученого оказали влияние преподаватели МГУ П.С. Ткаченко, Б. Верховень, 
В.З. Дробижев, профессора МГПИ В.С. Виргинский, П.И. Кабанов, доц. ЧГПИ 
В.Е. Четин.

Канд, дис.: «Развитие изобретательского и рационализаторского движения 
в черной металлургии Южного Урала в 1959—1965 гг.» (специальность «исто
рия СССР», 1969, МГПИ).

Науч, деятельность посвящена разработке проблем технического творчест
ва рабочего класса, истории фабрик и заводов, проблем методики вузовского 
преподавания. Автор более 30 публикаций.

Сон.: Об изучении истории фабрик и заводов Урала в 1956—1963 гг. // Из 
истории Южного Урала и Зауралья. Челябинск, 1966. С. 21—32; Об изучении 
истории изобретательского и рационализаторского движения в СССР // Там 
же. Челябинск, 1971. Вып. 5. С. 161—179; Развитие технического творчества 
рабочего класса СССР в годы восстановления и начала социалистической ре
конструкции народного хозяйства. Челябинск, 1987. 80 с.; О некоторых фор
мах активизации технического творчества рабочего класса в годы семилет
ки. 1952—1965 И Из истории Южного Урала и Зауралья. Челябинск, 1969. 
Вып. 3. С. 69—83; О роли изобретателей и рационализаторов Южного Ура
ла в развитии и совершенствовании техники и технологии металлургическо
го производства (1956—1965) // Там же. Челябинск, 1971. Вып. 6. С. 100— 
116.

Г.К. Павленко
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Машин Михаил Дмитриевич 
(01.01.1928, Оренбург— 18.06.1990, Челябинск)

Из казачьей семьи. После окончания в 1944 сред
ней школы поступил на истор. фак-т Казахского ГУ. 
После окончания вуза работал асе. каф. истории СССР 
Петропавловского ГПИ, в 1953—1955 обучался в аспи
рантуре МГПИ.

Канд, дис.: «Борьба Советской власти с голодом 
1921—1922 гг.» (специальность «история СССР», 1955, 
МГПИ).

Докт. дис.: «Оренбургское и уральское казачество 
в годы гражданской войны» (специальность «история 
СССР», 1986, Саратовский ГУ).

Доцент (1957). Профессор (1988).
С 1955 работал асе., доц. на каф. истории СССР ЧелГПИ. С открытием в 

1976 ЧелГУ назначен зав. каф. истории СССР, где и проработал до конца сво
их дней. Под его руководством происходил процесс формирования факультет
ских кафедр, немало сил приложил он и для становления истор. фак-та, сту- 
денч. науч, общ-ва.

Творческий расцвет ученого приходится на 1950-е, когда уральские истори
ки обратились к проблемам революции и гражданской войны. История полити
ческой борьбы рабочих, крестьян и казаков за лучшую жизнь, за свободу и ра
венство стала главным объектом науч, интересов. Уже в первых публикациях 
стремился объективно раскрыть трудный процесс революционных преобразо
ваний в крае, линию поведения политических партий, используя для этой цели 
не только архивные мат-лы, но и личные встречи с участниками событий.

В конце 1960-х обратился к истории оренбургского казачества. Скрупулез
ная работа в архивах и библиотеках страны увенчалась выходом в свет одной 
из первых в советской историографии монографии «Из истории родного края. 
Оренбургское казачье войско», где проанализирован количественный и каче
ственный состав войска, этапы колонизации края, показано участие казачества 
в войнах и народных движениях XVIII—XIX вв. Проблема нашла свое дальней
шее решение в монографии, посвященной участию уральского и оренбургско
го казачества в революционных событиях и в гражданской войне. Анализируя 
причины гражданской войны, процесс зарождения белоказачьего движения, 
стремился показать их своеобразие, особенно ярко проявившиеся на Южном 
Урале, политические, социальные и экономические корни кровавого противо
стояния. Как и многим историкам своего времени, автору не удалось избежать 
наиболее характерных ошибок в освещении роли социальных групп и полити
ческих партий в анализируемых событиях, тем не менее ценность его работ от 
этого не снижается.

Возглавлял краеведческую секцию Чел. обл. педагог, общ-ва, входил в со
став правления общ-ва охраны памятников истории и культуры, выступал с 
лекциями по линии общ-ва «Знание». Лауреат премии им. В.П. Бирюкова 
(1986), им. генерала-майора Ф.И. Старикова (посмертно) (2001).

Соч.: За власть Советов. Челябинск, 1958. 62 с.; Продразверстка и ее осу
ществление в Челябинской губернии // Из истории Южного Урала и Зауралья. 
Челябинск, 1969. Вып. 3. С. 100—116 (соавт.); Героическая борьба трудящихся 
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Южного Урала против белочехов и внутренней контрреволюции весной и ле
том 1918 //Там же. Челябинск, 1971. Вып. 5. С. 126—146 (соавт.); Рабочий класс 
горнозаводского Урала в борьбе против контрреволюции (из истории больше
вистского подполья и партизанского движения в Симском горном округе в 
1918—1919 гг.) //Там же. Челябинск, 1976. Вып. 6. С. 27—501 (соавт.); Из ис
тории родного края. Оренбургское казачье войско. Челябинск, 1976. 199 с.; 
Оренбургское и уральское казачество в годы гражданской войны. Саратов, 
1984. 158 с.; Год героической борьбы. Большевистское подполье и партизан
ское движение в горнозаводских округах Южного Урала в период колчаковщи
ны. Челябинск, 1991. 86 с. (соавт.); Вооруженная борьба трудящихся Южного 
Урала с внутренней и внешней контрреволюцией (1918—1919 гг.). 353 с. (со
авт.).

Литл Оренбургское казачье войско. Поиски. Находки. Открытия. Челя
бинск, 1999. С. 3—18; М.Д. Машин. Оренбургское казачье войско. Изд. 2-е. Че
лябинск, 2000. С. 3—12; Челябинск. Энциклопедия. Челябинск, 2001. С. 487.

А.П. Абрамовский, В.С. Кобзов

Медведев Виктор Васильевич 
(09.04.1929, с. Подкорытово, Далматовский р-н, 

Уральская обл. — 01.03.2000, Екатеринбург)

Из семьи служащих. В начале 30-х годов семья переехала сначала в То
больск, затем — в Самаровский район Ханты-Мансийского АО. После оконча
ния средней школы поступил на истор. фак-т Свердловского ГПИ, который с 
отличием окончил в 1952.

С 1952 по 1961 работал в 34, 79, 115 средних школах Свердловска, а в 1961 
переведен на работу асе. каф. истории КПСС УПИ. Закончив аспирантуру 
УПИ, работал ст. преп., доц. каф. истории КПСС УПИ.

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций Урала по осуществле
нию партийно-государственного контроля в тяжелой промышленности (1962— 
1965 гг.)» (специальность «история КПСС», 1969, УрГУ).

Доцент (1970).
Разрабатывал проблемы деятельности органов гос. и парт, контроля, опуб

ликовал 28 работ.
В 1972 по решению обкома КПСС был переведен на работу в Свердлов

скую Высшую партшколу доц. каф. истории КПСС.
В августе 1974 избран зав. каф. истории КПСС Урал, лесотехн, ин-та, кото

рой руководил до 1986. Каф. прошла интенсивный путь своего роста и качест
венного укрепления, за 12 лет было защищено 11 канд. и 2 докт. дис. Активно 
участвовал в жизни ин-та, города, неоднократно избирался в партийные орга
ны фак-та, ин-та, был лектором общ-ва «Знание».

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», почетными грамотами Минвуза РСФСР, Сверд
ловского горкома КПСС.

Сочл Коммунисты Свердловска во главе масс. Очерки истории Свердлов
ской городской партийной организации (1921—1965). Свердловск, 1967. 397 с. 
(соавт.); Руководство партийных организаций органами партийно-государст
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венного контроля // Из истории индустриализации Урала. Труды УПИ. Вып. 
179. Свердловск, 1970; Партийное руководство органами народного контроля// 
Возрастание руководящей роли КПСС в коммунистическом строительстве. 
Свердловск, 1974. С. 205—226; Деятельность КПСС по осуществлению ленин
ских идей народного контроля в условиях развитого социализма (Историогра
фия проблемы) Ц Трудовая и общественно-политическая активность рабочего 
класса Урала в условиях социализма. 1937—1975. Свердловск, 1982. С. 132— 
143; С именем Ленинского комсомола. Свердловск, 1982 (зам. ред., соавт.).

В.И. Цепилова

Мельничук Андрей Федорович 
(03.01.1954, г. Корсаков, Сахалинская обл.)

Из семьи служащих. Окончил Пермский ГУ, истор. 
фак-т, 1974—1979. Науч, руководители профессора 
В.А. Оборин, О.Н. Бадер.

С 1976 по 1984 — ст. лаб. кабинета археологии 
ПГУ, в 1984—1992 — асе. каф. истории России досо
ветского периода, с 1992 — ст. преп. каф. древней и но
вой истории России, с 1995 — начальник Камской архео
логической экспедиции.

С 1995 — руководитель хоздоговорных археологи
ческих исследований при проведении охранных меро
приятий на памятниках Перм. обл. Член Перм. обл. от
деления ВООПИК. Организатор 3 полевых симпозиу

мов: Поздний неолит и ранний энеолит Поволжья и Урала (1990); Святилища и 
жертвенные места финно-угорского населения Евразии (1996); Святилища и 
жертвенные места финно-угорского населения Евразии (2001). Организатор 
рабочего семинара по палеолиту и мезолиту Урала и Поволжья (1993).

Основные темы исследований: культура населения Среднего Приуралья в 
конце плейстоцена — раннем голоцене; святилища и жертвенные места древ
него населения Среднего Приуралья (каменный век — эпоха средневековья). 
По данным темам получен обширный материал, позволяющий выделить новые 
хронологические пласты в древних культурах Среднего Приуралья периода ка
менного века. Получены исключительно важные данные по изучению миро
воззрения населения эпохи раннего железного века региона (Гремячанское свя
тилище, Гляденовские костища). Вновь открытые совместно с А.Н. Лепихи
ным комплексы Гляденовского костища (особенно работы 2001) имеют миро
вое значение.

Сотрудничает с Перм. обл. центром охраны памятников истории и культу
ры, ИИиА УрО РАН, Ин-том археологии РАН.

Соч.: Стоянка Горная Талица на р. Чусовой и проблема раннего мезолита в 
Прикамье // Проблемы изучения древней истории Удмуртии. Ижевск, 1984. 
С. 44—57 (соавт.); Стоянка Горная Талица на р. Чусовой и проблема раннего 
мезолита в Прикамье //Там же. Ижевск, 1987. С. 5—18 (соавт.); Новые мат-лы 
Огурдинского мезолитического поселения // СА. № 4. 1989. С. 245—249; Па
мятники археологии и архитектуры Березниковско-Усольского района. Усо
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лье, 1994. 71 с. (соавт.); Опыт археологического исследования уральского горо
да XVIII — первой половины XIX века (Егошихинский завод — губернская 
Пермь) // Историко-культурное наследие городов и заводских поселений Ура
ла. Пермь. 1995. (соавт.); Гляденовское костище. Каталоги археологических 
коллекций из собрания Пермского областного краеведческого музея. Пермь, 
2000. 62 с. (соавт.); Костище Слепушка на р. Сылве — жертвенное место позд
ней стадии гляденовской культуры // Исследования по археологии и истории 
Урала. Пермь, 1998. С. 48—69 (соавт.); Римская фалера из Пермского Приура
лья // Вести, древней истор. № 1, 1999. С. 121—125 (соавт.); Новые позднемезо
литические и ранненеолитические памятники в Верхнем и Среднем Прикамье // 
Археология и этнография Среднего Приуралья. Березники, 2001. Вып. 1. 
С. 142—162. (соавт.); Промысловые лагеря мезолитических охотников в бас
сейне р. Зырянки близ г. Березники Пермской области // Охранные археологи
ческие исследования на Среднем Урале. Екатеринбург, 2001. Вып. 4. С. 19—36.

Литл Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиографиче
ский справочник. Пермь, 2000. С. 177—178; Пермская губерния от «А» до «Я». 
Издание второе. Пермь, 2001. С. 706.

Г.П. Головчанский

Менщиков Владимир Владимирович 
(20.07.1965, Курган)

Из семьи служащих. В 1987 окончил истор. фак-т 
Пермского ГУ. В 1987—1988 — асе. каф. истории 
КПСС Перм. политехи, ин-та. В 1988—1989 — рефе
рент Курган, обл. правления общ-ва «Знание». В 
1989—1992 — асе., в 1992—1995 — аспирант каф. исто
рии России Курганского ГПИ. Науч, руководитель 
проф. Н.Ф. Емельянов.

Канд, дис.: «Южное Зауралье в XVII—XVIII вв.» 
(специальность «отечественная история, 1995, Курган
ский ГПИ).

Доцент (1995).
В 1990—1992, 1995—1996 — зам. декана истор.

фак-та КургГПИ, с 1996 — КГУ. С 1995 — доц. каф. истории России. С 2001 — 
с. н. с. Уч. секретарь диссертац. совета КГУ (1998).

Исследует колонизационные процессы на Урале, Западной Сибири в 
XVII—XVIII вв. Провел комплексный анализ развития южно-зауральского 
района, предложил критерии историко-географического районирования За
уралья. Осуществляет энциклопедическое описание населенных пунктов Юж
ного Зауралья.

Действительный член Русского геогр. Общ-ва (1995). Член Курган, обл. 
правления общ-ва «Знание». Председатель Курган, регион, отделения общ-ва 
«Энциклопедия российских деревень».

Лауреат Молодежных премий администрации Курганской области (1993, 
1994). Грант Швейцарского научного фонда на трехмесячную стажировку в Ло
заннский ун-т (1996).
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Опубликовал более 40 науч, работ.
Сочл Особенности демографических процессов в Южном Зауралье в 

XVII—XVIII вв. Ц Тез. докл. VIII всерос. конф, по истор. демографии. М.» 1992.
С. 85—86; История Курганской области (с древнейших времен до 1861 ). Т. I. 
Курган, 1995. С. 5—26,103—194; Историко-географические аспекты формиро
вания Зауральского региона // Урал в прошлом и настоящем. Екатеринбург, 
1998. С. 290—291 (соавт.); К итогам работы курганских краеведов // ВИ. 1998. 
№ 3. С. 170; История Курганской области (города Южного Зауралья в досовет
ский период). Т. III. Курган, 1998. 470 с. (соавт.); Далматово Ц Уральская исто
рическая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 172; Утятское //Там же. С. 552; 
Историко-географические исследования Зауралья в 1990-х годах // Изв. Рус. ге- 
огр. общ-ва. 1999. Т. 131. Вып. 6. С. 62—64; Проблемы развития исторической 
регионалистики на примере изучения Зауралья // Историческая наука и истори
ческое образование на рубеже XX—XXI столетия. Екатеринбург, 2000. 
С. 359—362; Анализ социодинамики процессов градообразования на примере 
исторической судьбы города Шадринска И Монопрофильные города и градооб
разующие предприятия: аналитическое исследование проблемы градообразую
щих предприятий и моногородов в национальном масштабе. М., 2000. Т. 2. 
С. 90—91 (соавт.); Перспективы историко-географического изучения сельских 
населенных пунктов Зауралья // Географическая наука и образование, геополи
тика и история: Тез. докл. XI съезда РГО. СПб., 2000. С. 177—178; Юридичес
кий аспект исторической регионалистики // Юрист XXI века: реальность и пер
спективы. Екатеринбург, 2002. С. 497—500.

В.В. Пундани

Мерзлякова Галина Витальевна 
(25.05.1958, Ижевск).

Из семьи рабочих. В 1982 окончила истор. фак-т 
Удмуртского ГУ. Науч, руководитель проф. Б.Г. Плю- 
щевский. Наибольшее влияние на становление ученого 
оказали профессора Р.Д. Голдина, В.Е. Майер.

Канд, дис.: «Деятельность Удмуртской организа
ции КПСС по развитию общественно-политической и 
трудовой активности женщин в предвоенный период» 
(специальность «история КПСС», 1985, ЛГУ).

Докт. дис.: «Общественно-политическая и трудовая 
активность женщин автономных республик Поволжья 
и Приуралья в годы Великой Отечественной войны» 
(специальность «история общественных движений и

политических партий», 1993, ЛГУ).
Доцент (1986). Профессор (1994).
С 1993 — зав. каф. истории и политологии УдГУ. В 1994 организовала Выс

шие женские курсы УдГУ, президент. Зам. председателя диссертац. совета
УдГУ.

С 1995 —сопредседатель общественно-политического движения «Образо
вание — будущее России».
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В 1996 — декан фак-та социальных коммуникаций; с 1998 — директор Ин
та социальных коммуникаций. Председатель общественного движения «Куль
турно-образовательные инициативы» (2001).

Основная проблематика исследований: история женского движения в Рос
сии и Удмуртии. Участвовала в федеральной науч.-исслед. программе «Женщи
ны России: проблемы адаптации и развития в новых социально-экономических 
условиях» (1994—1998). Создала на базе УдГУ региональный центр по истории 
женского движения. В сферу науч, интересов входят проблемы культурного ту
ризма, истории туризма, истории рекламы, истории культуры; вопросы разви
тия социальной и межкультурной коммуникации, а также исслед. проблем ста
новления современной модели PR-деятельности на фоне политических и социо
культурных преобразований в Приволжском регионе, форм политической ак
тивности населения и культуры избирательных кампаний. Социальная толе
рантность и культурное общение народов.

Грант фонда Карнеги на создание исслед. центра отделения Уральского 
МЦПИ при УдГУ (2001); грант с ун-том Центральной Флориды «Международ
ная политэкономия и политология» (2001—2003).

Заслуженный работник образования Удмуртской Республики (2001).
Научные связи поддерживает с ун-том Центральной Флориды (США), 

Люнненбургским ун-том (Германия), МГУ, МГИМО, ЛГУ, УрГУ.
Соча Не будет подвигу конца... О вкладе женщин Удмуртии в победу в Ве

ликой Отечественной войне. Ижевск, 1989. 105 с.; Героини второго фронта. О 
вкладе женщин автономных республик РСФСР в победу в Великой Отечест
венной войне. Ижевск, 1992. 168 с.; Связи с общественностью: теоретические 
основы и методологическое обоснование. Хрестоматия, книга для чтения. 
Ижевск, 2001. 200 с.; Времени не подвластно... О подвиге женщин в годы Вели
кой Отечественной войны. Ижевск, 2002. 200 с.; Развитие оборонно-массовой 
работы среди женщин // Оборонно-массовая работа в Удмуртской АССР в го
ды Великой Отечественной войны. 1941—1945 гг. Ижевск, 1990. С. 62—77; Во
влечение женщин в промышленное производство Удмуртии (1933—1941 гг.) // 
Политика и экономика Удмуртии советского периода. Ижевск, 1995. С. 136— 
149; Сельское хозяйство республики в годы войны // Удмуртия в период Вели
кой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Ижевск, 1996. С. 112—127; У исто
ков женского образования // Женщины российской провинции. Ижевск, 1997. 
С. 4—10; К вопросу о положении женщин в обществе // Социально-политичес
кое развитие России: проблемы, поиски, решения. Ижевск, 1996. Вып. I. С. 92— 
97; Женские общественные движения: история и опыт // Социально-политиче
ское развитие России: проблемы, поиски, решения. Ижевск, 1999. Вып. 2. 
С. 123—131.

О.И. Васильева
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Миненко Нина Адамовна
(24.11.1941, Житомирская обл., Украина)

В 1962 поступила на гуманитарный фак-т (специ
альность «история») Новосибирского ГУ, который 
окончила в 1967. В 1967—1970 училась там же в аспи
рантуре. Науч, руководитель проф. М.М. Громыко.

Канд, дис.: «Население Нижнего Приобья в XVIII — 
первой половине XIX вв.» (специальность «история 
СССР», 1970, НГУ).

Докт. дис.: «Русская крестьянская семья в Западной 
Сибири XVIII — 1-й половине XIX вв.» (специальность 
«история СССР», 1978, ТомГУ).

Доцент (1974). Профессор (1981).
В 1970—1989 работала на каф. истории СССР

НГУ. С 1982 являлась зав. каф. истории СССР НГУ, а с 1983 одновременно бы
ла деканом гуманитарного фак-та НГУ. В 1989—1995 работала зам. директора 
по науч, работе и зав. отделом истории России XVI—XIX вв. в ИИиА УрО 
РАН. С 1989 работает на истор. фак-те УрГУ (сначала по совместительству, а 
с 1995 — в качестве штатного преподавателя), возглавляла каф. этнологии и спе
циальных исторических дисциплин со времени ее организации в 1993, с 2002 — 
зав. каф. археологии, этнологии и специальных исторических дисциплин.

Основная область науч, интересов — история и этнография Урала и Сиби
ри XVI—XIX вв. Занимается также проблемами историографии, источникове
дения, исторической демографии.

Имеет более 250 печатных работ, в том числе 20 монографий и 10 учеб. пос. 
Несколько работ изданы за рубежом (в США, Великобритании, Швеции). В ее 
трудах охарактеризованы важнейшие стороны традиционной культуры русско
го крестьянства восточных районов России в период позднего средневековья, 
исследована история крестьянской семьи и общины, отражена история казаче
ства, прослежены взаимоотношения русского населения с народами Западной 
Сибири, культура, быт, социальные отношения коренных народов Сибири и 
русских поселенцев. Активно и плодотворно занимается вопросами сельского и 
городского самоуправления в XVIII — начале XX в., историей уральского горо
да (в частности, историей его повседневности).

Гранты РГНФ, Ин-та «Открытое Общ-во» (Фонд Сороса), РФФИ. 
Подготовила 20 канд. наук.
Награждена медалью «За трудовую доблесть».
Соч.\ Северо-Западная Сибирь в XVIII — перв. пол. XIX в.: Историко-этно

графический очерк. Новосибирск, 1975. 308 с.; Русская крестьянская семья в 
Западной Сибири (XVIII — перв. пол. XIX в.). Новосибирск, 1979. 347 с.; Исто
риография Сибири дооктябрьского периода (кон. XVI — нач. XIX в.). Новоси
бирск, 1989. (соавт.); Живая старина: будни и праздники сибирской деревни в 
XVIII — перв. пол. XIX в. Новосибирск, 1989. 160 с.; Экологические знания и 
опыт природопользования русских крестьян Сибири в XVIII — перв. пол. XIX в. 
Новосибирск, 1991. 210 с.; Русская крестьянская община в Западной Сибири 
XVIII — перв. пол. XIX в. Новосибирск, 1991. 264 с.; Культура русских кресть
ян Зауралья: XVIII — перв. пол. XIX в. М., 1991. 224 с.; Секретные узники си
бирских острогов: Очерки истории политической ссылки в Сибири в XVIII в. 
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Новосибирск, 1992. 165 с.; Древний город на Оби: история Сургута. Екатерин
бург, 1994. 328 с. (соавт.); История казачества Азиатской России. Т. 1,2. Екате
ринбург, 1995 (соавт.); Традиционная культура русского крестьянства Урала 
XVIII—XIX вв. Екатеринбург, 1996. 360 с. (соавт.); Югорск: от легенды до точки 
на карте. Екатеринбург, 1997. 160 с. (соавт.); Город на Исети: страницы шадрин- 
ской летописи. Шадринск, 1997. 280 с. (соавт.); Любовь и семья у крестьян в ста
рину: Урал и Сибирь в XVIII—XIX веках. Челябинск, 1997. 288 с. (соавт.); Iron- 
Making Societies. Early Industrial Development in Sweden and Russia, 1600—1900. 
Providence-Oxford, 1998. 356 с. (соавт.); История Урала с древнейших времен до 
конца XIX века. Екатеринбург, 1998. 344 с. (соавт.); Право и обычай в Остяцкой 
семье (Урал и Сибирь в XVIII—XIX веках). Челябинск, 1998.180 с. (соавт.); Омск 
в панораме веков. Омск, 1999. 352 с. (соавт.); История местного самоуправления 
на Урале в XVIII — начале XX в.: город, село, деревня. Екатеринбург, 1999. 148 
с. (соавт.); История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до кон
ца XX века. Хрестоматия. Екатеринбург, 1999 (в соавт.); История Ханты-Ман
сийского автономного округа с древности до наших дней. Екатеринбург, 1999. 
467 с. (соавт.); Сибирские реликвии. Из собрания Тобольского музея. М., 2000. 
280 с. (соавт.); Горнозаводские центры и аграрная среда в России: взаимодейст
вия и противоречия (XVIII — первая половина XIX в.). М., 2000. 264 с. (соавт.); 
Очерки истории Югры. Екатеринбург, 2000. 402 с. (соавт.); Russian Traditional 
Culture. Religion, Gender and Customary Law. N.-Y., 1992. P. 310 (соавт.).

Лит.\ Уральский государственный ун-т в биографиях. Екатеринбург, 1995. 
С. 237—238; Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отече
ственной истории. Саратов, 2000. С. 327. Чернобаев А.А. Историки России. Кто 
есть кто в изучении отечественной истории. Биобиблиографический словарь. 
Саратов, 1998. С. 231.

Е.Ю. Апкаримова

Миннибаев Евгений Кадырович 
(08.11.1946, Уфа)

Из семьи служащих. Окончил истор. фак-т Баш
кирского ГУ в 1970, в 1971—1974 обучался в аспиран
туре МГУ. Наибольшее влияние на становление оказа
ли профессора Р. Кузеев, В.З. Дробижев.

Канд, дис.: «История нефтяной промышленности и 
рабочего класса нефтяников Башкирии» (специаль
ность «история СССР», 1974, МГУ).

Докт. дис.: «Социальная политика советского госу
дарства в 60—80-е годы» (специальность «история 
СССР», 1990, ИИиА УрО РАН).

Доцент (1976). Профессор (1991).
Преподавал в МГУ, БашГУ, БашГПИ, прошел все

ступени от асе. до проф., зав. каф., декана, ректора.
Основной проблематикой исследований является социальная история Рос

сии, социальная политика государства. Занимается проблемами теории, мето
дологии и организации высшего профессионального образования.
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Основатель и ректор Восточного ин-та экономики, гуманитарных наук, 
управления и права (ВЭГУ) (1993). Организатор междунар. и росс. науч. конф. 
Гл. ред. многих изданий.

Член президиума Академии военных наук РФ, вице-президент Ассоциации 
негосударственных вузов РФ, президент фонда поддержки исследовательских и 
образовательных программ, сопредседатель общероссийского движения «Об
разование — будущее России», зам. председателя совета по экономике высше
го и послевузовского образования комитета по науке и образованию Государ
ственной Думы РФ.

Член Академии гуманитарных наук (1995), Академии социального образо
вания (1997), Академии военных наук (1998).

Опубликовал свыше 50 науч, работ.
Сон.: Социальная политика и рост рабочего класса в 1951—1965 гг. Уфа, 

1984. 10 п. л.; Рабочий класс и становление агропромышленного комплекса 
Башкирской АССР. Уфа, 1985. 5 п. л.; Социальная политика советского госу
дарства. М., 1985. 19 п. л.; Политика советского государства по социальному 
развитию рабочего класса СССР в 60—80-е годы. Уфа, 1985. 10 п. л.; Деятель
ность государства по повышению уровня жизни советских рабочих. Уфа, 1986. 
8 п. л.; Дети Башкортостана: положение, основные направления реализации го
сударственной политики. Уфа, 2002. 6 п. л.; Основные направления реформы 
социальной сферы села. Уфа, 2001. 6,5 п. л.

Литл Вузовские вести. 1996. № 5; 1997. № 7; Вечерняя Уфа. 1996. 19 нояб
ря; 1998. 27 января; Советская Башкирия. 1996. 29 ноября; Комсомольская 
правда. 1998. 30 января; Истоки. 1996. № 21; Восточный ун-т. 1996. № 5; Черно
баев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. 
Саратов, 2000. С. 328.

Ш.Р. Зайнетдинов

Митрофанова Августа Васильевна
(27.11.1910, Петропавловск)

В 1926 окончила железнодорожную школу семилет
ку на ст. Ишим Уральской обл., в 1926—1928 училась в 
школе 2-й ступени в Ишиме. С 1929 по 1931 — пропаган
дист райкомов ВЛКСМ Голышмановского и Болыпе- 
Сорокинского районов Ишим, округа, в 1932—1934 ра
ботала в парткабинете Копейского райкома ВКП(б), в 
1934—1936 преподавала историю в средней школе 
№ 6 Копейска, одновременно училась заочно в Чел. уч. 
ин-те, в 1936—1941 — преподаватель истории средней 
школы №18 Челябинска, одновременно училась на ве
чернем отделении истор. фак-та Челябинского ГПИ 
(окончила в 1940). В 1941—1944 работала лектором

Чел. обкома ВКП(б), в 1943 была командирована в Москву, окончила курсы лек
торов при Высшей партшколе при ЦК ВКП(б). С 1944 по 1946 работала руково
дителем отдела пропаганды в Управлении пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). В 
1947—1950 училась в аспирантуре в АОН при ЦК ВКП(б).
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Канд, дис.: «Партия большевиков — вдохновитель и организатор социали
стического соревнования в промышленности в годы Великой Отечественной 
войны (1941—1945)» (специальность «история», 1950, АОН при ЦК ВКП(б)).

Докт. дис.: «Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной войны» 
(специальность «история СССР», 1971, ИИ СССР АН СССР).

Профессор (1980).
С 1950 по 1990 работала в ИИ (с 1968 — ИИ СССР) АН СССР с. н. с., в 

1973—1987 — зав. сектором истории индустриализации, истории советского ра
бочего класса и индустриального развития СССР, в 1988—1990 — гл. науч, 
сотр.

Принадлежит к тому поколению историков, которые были непосредствен
ными участниками событий трудной военной поры, выполняя свой долг перед 
Родиной. Опубликовала более 260 науч, работ по истории и историографии Ве
ликой Отечественной войны, заложив фундамент господствовавшей советской 
концепции истории войны.

Большой авторский вклад внесла в создание обобщающих коллективных 
трудов «История Великой Отечественной войны. 1941—1945» в 6 т.; «Исто
рия Второй мировой войны. 1939—1945» в 12 т.; «История советского рабо
чего класса» в 6 т.; «Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 
1941—1945»; «Советский тыл в период коренного перелома в Великой Оте
чественной войне, ноябрь 1942—1943»; «Энциклопедия Великой Отечествен
ной войны». Под ее руководством и при непосредственном участии подготов
лено более 40 док. сб. серии «История индустриализации СССР»; «Промыш
ленность и рабочий класс послевоенного периода»; «Протоколы Президиума 
Госплана СССР за 1921—1922 годы». Редактор фундаментального труда 
«Урал — фронту».

Воспитала большую плеяду своих последователей — докт. и канд. наук.
Заслуженный деятель науки РСФСР (1980). Награждена орденом Дружбы 

народов (1975), 7 медалями, серебряной и двумя бронзовыми медалями ВДНХ 
СССР.

Соч.-. Рабочий класс Советского Союза в первый период Великой Отечест
венной войны (1941—1942). М., 1960; Рабочий класс СССР в годы Великой 
Отечественной войны. М., 1971. 575 с.; Индустриализация СССР. 1938—1941 гг. 
Док. и мат—лы. М., 1973. 424 с. (отв. ред.); Сталь для Победы: Черная метал
лургия СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 1983; В борьбе за со
ветскую сталь. 1917—1941. М., 1991.

Лит.\ Опубликовано 46 рецензий на ее работы; Павленко Г.К., Павленко
B. Д. А.В. Митрофанова — первоисследователь истории рабочего класса Ура
ла. 1941—1945 гг. // Историческая наука. Вести. Чел. пед. ун-та. 1997. № 1.
C. 91—94; Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечест
венной истории. Саратов, 2000. С. 330.

Г.К. Павленко

234



Михайленко Валерии Иванович
(23.07.1946, с. Петропавловка, 

Новосибирская обл.)

Из семьи служащих. Учился на истор. фак-те УрГУ 
(1963—1968). Науч, руководитель проф. И.Н. Чемпа- 
лов. Наибольшее влияние на становление ученого ока
зали профессора Б.Р. Лопухов, Р. Де Феличе, Г.С. Фи
латов, Н.Д. Смирнова.

Канд, дис.: «Итало-германские отношения в Юго- 
Восточной Европе (1939—1940)» (специальность «все
общая история», 1974, УрГУ).

Докт. дис.: «История итальянского фашизма в на
циональной историографии» (специальность «историо
графия, источниковедение, вспомогательные истори

ческие дисциплины», 1988, Киевский ГУ).
Доцент (1978). Профессор (1989).
С 1968 работает в УрГУ асе., ст. преп., доц., зав. каф. новой и новейшей ис

тории УрГУ (1968—1989). Декан истор. фак-та УрГУ (1989—1993), проф., зав. 
каф. теории и истории междунар. отношений УрГУ (с 1993), декан фак-та меж- 
дунар. отношений УрГУ (2001).

Председатель диссертац. совета в УрГУ. Член правления Ассоциации куль
турного и делового сотрудничества с Италией (Москва), член Междунар. педа
гог. академии, президент Свердловского отделения Ассоциации европейских 
исследований, президент Екатеринбургского комитета Общ-ва Данте Алигье
ри, вице-президент Междунар. ассоциации «lus Primi Viri», директор Центра ин
формации и документации Европейского союза при УрГУ, зав. каф. ЮНЕСКО 
прав человека, мира, демократии, толерантности и международного взаимопо
нимания УрГУ, член правления Civic Education Project (США), член Совета 
УМО при МГИМО (У) МИД РФ по специальностям «Международные отноше
ния» и «Регионоведение», директор Итальянского колледжа «Леонардо» 
УрГУ.

Основная проблематика научных исследований: история, внешняя полити
ка, идеология итальянского фашизма. История междунар. отношений. Тотали
тарные феномены в истории XX в.

Интересы в смежных областях гуманитарного знания: теория междунар. 
отношений, современный радикализм, философия политики.

Руководитель проектов «Темпус» с российской стороны. Организатор лет
них и зимних школ Ин-та «Открытое Общ-во» (1999, 2000).

Сотрудничает с ун-тами Флоренции, Милана, Катании, Римским ун-том св. 
Пия V (Италия), Саутхэмптона (Великобритания), Аугсбурга (Германия), Кор
ка (Ирландия), Ин-том Европы РАН и Ин-том всеобщей истории РАН (Моск
ва), МГИМО (У) МИД РФ (Москва), Чел. ГПУ, Кемеровским ГУ, Томским ГУ, 
Ин-том «Открытое Общество» (Будапешт, Венгрия), Фондом Уго Спирито 
(Италия), Общ-вом Данте Алигьери (Италия), ЮНЕСКО, Российской Ассоци
ацией содействия ООН.

Опубликовал 80 науч, работ, в т. ч. 5 монографий.
Сон.: Итальянская историография о происхождении и сущности фашизма. 

Свердловск, 1985. 88 с.; Итальянский фашизм: основные вопросы историогра
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фии. Свердловск, 1987. 233 с.; L’idea russa е il nuovo ordine Europeo. Pisa, 1991; Те
ория международных отношений: философское введение. Екатеринбург, 1998. 
155 с.; Эволюция политических ин-тов современной Италии: методологический 
аспект. Екатеринбург, 1998; Россия в новом геополитическом пространстве. 
Екатеринбург, 1999. 88 с.; Тоталитаризм в XX веке: теоретический дискурс. 
Екатеринбург, 2000. 196 с. (соавт.); На пути к формированию фашистской оси 
Берлин — Рим (по мат-лам итальянского Центрального гос. архива) // Пробле
мы итальянской истории. 1982. М., 1983. С. 80-—99; Ugo Spirito е il destino del
l’idea comunista nel XX secolo Ц Democrazia, nazione e crisi delle odeologie. Annali 
della Fondazione Ugo Spirito IX. Milano, 1999. P. 233—272; Тоталитаризм в XX ве
ке И Ин-ты прямой и представительной демократии: генезис политических ре
жимов в XX веке. Екатеринбур 2000. С. 3—30; Тоталитаризм: эвристический 
потенциал научного понятия // Диалог со временем: Альманах интеллектуаль
ной истории. Вып. 6. М., 2001. С. 345—362.

Лит.\ [Реферат книги: Михайленко В.И. Итальянская историография о 
происхождении и сущности фашизма] // Общественные науки в СССР: РЖ. Се
рия 5. История. 1986. № 3; Уральский государственный ун-т в биографиях. Ека
теринбург, 1995; Valerio Mikhailenko. Il Foglio. 1996. 28 dicembre; Valeri 
Mikhailenko // Who is Who. — Marques (USA), 1996; Михайленко В.И. // Между
народные исследования в России и СН Справочник. М., 1999. С. 243—244; 
Umland А. [Рец.] The Journal of Slavic Military Studies (USA). 1999. № 4; Ураль
ский государственный ун-т в биографиях. Екатеринбург, 2000. С. 229—231; Ум
ланд А. [Рец.] Ц Pro et Contra (Москва). 2000. T. 5. № 3.

В.А. Кузьмин

Могутнов Валерий Петрович
(21.07.1950, с. Стрельцы, Петуховский р-н, 

Курганская обл.)

Г
♦ Й

Из семьи крестьян. В 1968 окончил Куртамышское 
педучилище. Служил два года солдатом в Забайкаль
ском военном округе. После военной службы работал 
токарем на заводе в Кургане. В 1976 окончил Курган
ское высшее военно-политическое авиационное учили
ще, в 1984 — педагог, фак-т Военной академии им. 
В.И. Ленина.

Канд, дис.: «Военные отделы парткомов ВКП(б) на 
Урале в годы Великой Отечественной войны (1941— 
1945)» (специальность «история общественных движе
ний и политических партий», 1991, ЧелГУ). Науч, ру

ководитель проф. П.Г. Агарышев.
Докт. дис.: «Подготовка резервов для фронта в годы Великой Отечествен

ной войны (1941—1945) (На мат-лах Урала)» (специальность «отечественная 
история», 2000, ЧелГУ).

Доцент (1998). Профессор (2002).
В 1984—1987 — преп., в 1987—1992 — ст. преп. каф. истории Курганского 

ВВПАУ, 1992—1995 — начальник цикла общественных наук Курган. ВАТУ, с 
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1995 — нач. каф. гуманитарных и социально-экономических дисциплин Кур
ган. военного ин-та ФПС РФ, военнослужащий, полковник.

Основу проблематики исследования составляет история Великой Отечест
венной войны 1941—1945 г, роль Урала в защите Отечества. Впервые провел 
комплексное исследование проблемы подготовки резервов для фронта, вклю
чая боевую, политическую, материально-техническую ее составляющие.

Член диссертац. совета Курган. ГУ.
Награжден грамотами губернатора Курган, обл., администрации Курган, 

обл.
Член редколлегий изданий «Зовущий колокол, огнем горящий меч» (2001), 

«Золотое созвездие Зауралья» (2000).
Имеет свыше 60 науч, публикаций.
Сочл Война. Урал. Резервы (1941—1945 гг.). Курган, 1999. 197 с.; Владеть 

оружием учились на Урале. Курган, 1998. 195 с.
В.В. Пундани

Моргунова Нина Леонидовна 
(02.07.1952, п. Называевск, Омская обл.)

Окончила Куйбышевский (Самарский) ГУ, истор. 
фак-т (1970—1975). На становление как ученого оказа
ли большое влияние профессора Г.И. Матвеева и 
Н.Я. Мерперт.

Канд, дис.: «Эпоха неолита и энеолита в лесостеп
ной зоне Волго-Уральского междуречья» (специаль
ность «археология», 1985).

Докт. дис.: «Население юга лесостепи Волго- 
Уральского междуречья в эпохи неолита—энеолита— 
ранней бронзы» (специальность «археология, 1997, 
МГУ).

Доцент (1990). Профессор (1998).
С 1985 работает в Оренб. ГПУ ст. преп., доц. С 1998 — зав. каф. истории 

России ОГПУ. Организовала хоздоговорную археологическую лабораторию. 
Под ее руководством ежегодно проводятся археологические экспедиции на 
территории Оренб. обл. Открыты сотни новых археол. памятников разных эта
пов древней истории Южного Урала.

Опубликовано более 80 науч, работ, в том числе 2 монографии. Гранты 
РГНФ и РФФИ на исследования истории оренбургских степей в бронзовом и 
раннежелезном веках (2000). Заслуженный работник высшей школы (1999).

Сочл Памятники древнеямной культуры на Илеке. Екатеринбург, 1994. 
152 с. (соавт.); Неолит и энеолит юга лесостепи Волго-Уральского междуречья. 
Оренбург, 1995. 222 с.; Археологические памятники Оренбуржья. Вып. I—IV. 
Оренбург, 1997—2000 (ред.).

Литл Оренбургская биографическая энциклопедия. Оренбург; М., 2000. 
С. 187—188; Оренбургский государственный педагогический ун-т. Оренбург, 
1999. С. 86.

Ю.С, Зобов
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Мордвинцев Геннадий Васильевич 
(01.06.1938, раб. пос. Кандры, Туймазинский р-н, 

Башкирская АССР)

Из семьи рабочих. Обучался в Башкирском ГУ на истор.-филол. фак-те в 
1955—1960, в МГУ на каф. истории КПСС гуманитарных факультетов в аспи
рантуре в 1966—1969, науч, руководитель доц. Н.А. Соколов. Непосредствен
ное влияние на становление оказали профессора З.А. Аминев, В.П. Данилов, 
В.И. Старцев, Ю.А. Поляков, Н.Н. Яковлев.

Канд, дис.: «Деятельность Башкирской парторганизации по развитию и ук
реплению сельскохозяйственной кооперации в конце восстановительного пе
риода (1923—1925 гг.)» (специальность «история КПСС», 1970, МГУ).

Доцент (1977).
После окончания БашГУ в 1960—1962 работал директором средней вечер

ней школы, учителем истории средней школы в пос. Кандры; 1962—1965 — 
служба в рядах Советской армии; 1965—1966 — учитель истории средней шко
лы в п. Кандры. С 1969 по 1999 — ст. преп., доц. каф. истории КПСС, каф. ис
тории БашГУ; с 1999 — проф. каф. истории и культурологии и каф. отечест
венной истории Восточного ин-та экономики, гуманитарных наук, управления 
и права.

С 1961 член Общ-ва «Знание» СССР и РФ. Заслуженный работник культу
ры Башкирской АССР (1985). В 1962—1991 постоянно избирался членом парт
бюро факультетов БашГУ, а в 1978—1980 — секретарь парткома КПСС Баш
ГУ. Действ, член академии военных наук РФ (1998).

Автор более 50 работ. Основная проблематика исследований связана с аг
рарной историей Башкирии в 1917—1937; историей Башкирской организации 
КПСС. Вкладом в местное краеведение стало изучение преемственности коо
перативного строительства в 1900—1930; истории деятельности различных по
литических партий в деревне в 1917—1925, а также разработка жанра истори
ческой хроники событий 1917 на Южном Урале.

Поддерживал науч, связи с Поволжским науч, советом по аграрной полити
ке КПСС.

Сон.: Вопросы национального строительства в деятельности Башкирской 
партийной организации по осуществлению ленинского кооперативного плана 
(1921—1925) Ц Закономерности формирования советского народа как новой 
исторической общности людей. Т. 1. М., 1975. С. 298—306; Партийное руковод
ство кооперативным движением в Башкирии (1921—1925) // Аграрная полити
ка Коммунистической партии и советского правительства в период восстанов
ления народного хозяйства (1921—1925). Ярославль, 1979. С. 129—138; Основ
ные проблемы истории осуществления ленинской аграрной политики партии в 
БАССР в переходный период (Историографический обзор) // Осуществление 
ленинской аграрной политики партии в советской Башкирии (1917—1980). 
Уфа, 1987. С. 6—21 (отв. ред.); Стерлитамак в годы революционных потрясе
ний и гражданской войны (1917—1920) // История города Стерлитамака. Уфа, 
1994. С. 47—74; Периодическая печать Башкирии в 1917—1918: Справочник. 
Уфа, 1997; Статьи: Анархисты, Бунд, Кадеты, Народные социалисты, Учреди
тельное Собрание 1917, Черносотенцы (соавт.), И.З. Штейнберг (соавт.), Эсе
ры (соавт.) Ц Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996; Март 1917 го
да в Башкирии (Хроника событий). Уфа, 1997; 2001; Политические партии 
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Башкирии в 1917 году: историография и методология // Политические партии 
и движения в Башкортостане: история и современность. Уфа, 1997. С. 33—40; 
Крестьянство и политические партии в Башкортостане в 1917 // От П.А. Сто
лыпина до Б.Н. Ельцина: аграрный вопрос в России и Башкортостане в XX ве
ке. Уфа, 1998. С. 44—48 (зам. отв. ред.); Статьи: Е.К. Брешко-Брешковская, 
Е.С. Сазонов, И.З. Штейнберг // Уральская историческая энциклопедия. Екате
ринбург, 1998; 2000.

Ш.Р. Зайнетдинов

Морозов Вячеслав Михайлович 
(01.06.1947, д. Ершово, Верхнекамский р-н, 

Кировская обл.)

Из семьи служащих. В 1964—1969 работал строи
телем (СУ № 8, трест СПС). С 1969 по 1974 учился на 
истор. фак-те УрГУ. С 1974 по 1981 работал ст. лаб. 
каф. истории СССР (досоветский период), позже — до 
1985 — м. н. с. по хоздоговору на каф. истории СССР. 
С 1985 — с. н. с. археологической лаборатории при 
НИЧ УрГУ.

Канд, дис.: «Поселения и жилища таежной полосы 
Зауралья и Западной Сибири в эпоху средневековья» 
(специальность «археология», 1994, УдГУ).

Большое влияние на становление ученого оказали
проф. В.Ф. Генинг и доц. В.Е. Стоянов. Науч, руководитель ак. В.В. Седов.

Участвовал в раскопках Черноозерского (Омская область) и Зуево-Клю- 
чевского (Удмуртия) археологических комплексов, памятников позднего же
лезного века горно-лесного Урала и Зауралья. С 1971 ежегодно исследует па
мятники древности и средневековья на территории ХМАО и ЯНАО.

Основная проблематика исследований: культурогенез и этногенез народов 
Обь-Иртышья в древности и средневековье, горно-лесной Урал в эпоху поздне
го железного века. Предложил типологию поселений и жилищ лесной полосы 
Западной Сибири и Урала в эпоху средневековья, провел уточнение существо
вавшей ранее культурно-исторической схемы, выделил новый тип памятников 
(перегребнинский) эпохи раннего железного века в Нижнем Приобье.

Опубликовал свыше 100 науч, работ.
Соч,: Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Томск, 1994. Т. 1. 

Кн. 1. Поселения и жилища (соавт.); Древний город на Оби: История Сургута. 
Екатеринбург, 1994. 336 с. (соавт.); Очерки истории Коды. Екатеринбург, 1995. 
192 с. (соавт.); Югорск. От легенды до точки на карте. Екатеринбург, 1997. 160 с. 
(соавт.); Древнее поселение в бассейне р. Пим: Учеб. пос. Сургут, 1997 (соавт.); 
История Урала с древнейших времен до конца XVIII века: Учеб. пос. Екатерин
бург, 1995. 402 с. (соавт.); Очерки истории Югры. Екатеринбург, 2000 (соавт.); 
Средневековые поселения и жилища Сургутского Приобья // ВАУ. Сверд
ловск, 1986. С. 99—107; Сургутское Приобье в эпоху средневековья // ВАУ. 
Екатеринбург, 1991. С. 126—145; Итоги изучения раннего средневековья гор
но-лесного Урала // Новые археологические памятники Камско-Вятского меж
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дуречья. Ижевск, 1988. С. 108—119; Источники по домостроительству обских 
угров Ц Знания и навыки уральского населения в древности и средневековье. 
Екатеринбург, 1993. С. 192—203.

Литл Югра. 1997. № 12. С. 42—44;1988. № 6. С. 38—39.
А.Ф. Шорин

Морозов Юрий Алексеевич 
(11.12.1941, Уфа)

Из семьи служащих. Окончил в 1969 истор. фак-т Башкирского ГУ. Наи
большее влияние на становление ученого оказали профессора Н.Я. Мерперт, 
Г.Н. Матюшин.

Канд, дис.: «История племен срубной культуры Бельско-Уральского меж
дуречья» (специальность «археология», 1978, ИА АН СССР).

В 1971—1973 — м. н. с. ИИЯЛ БФ АН СССР, 1973—1976 — аспирант ИА 
АН СССР. С 1977 — с. н. с. ИИЯЛ УНЦ РАН; в 1979—1993 — зав. музеем ар
хеологии и этнографии УНЦ РАН. С 1996 — уч. секретарь ИИЯЛ УНЦ РАН. 
С 1998 — уч. секретарь Башкирского отделения Российского археолог, об-ва.

Исследовал раскопками около 50 археологических памятников, обнаружил 
более 300 новых археологических объектов на Южном Урале. Изучал эпоху 
неолита и энеолита на Южном Урале, историю племен срубной культуры (1963 
по 2000).

37 лет работал со школьниками Уфы, являясь руководителем археологиче
ской секции при Уфимском городском Дворце детского творчества. Ежегодно 
в научные экспедиции по Южному Уралу включал школьников Уфы.

Награжден Серебряной медалью ВДНХ СССР за творческую работу с де
тьми по краеведению (1988), Значком «Отличник народного просвещения» 
Министерства образования РСФСР (1991). Член Московской Международной 
академии детско-юношеского туризма и краеведения (1999).

Соч.: Некрополь эпохи бронзы Южного Приуралья. Уфа, 1991 (соавт.); Погре
бальные комплексы эпохи бронзы Южного Приуралья (по мат-лам Старо-Ябалак- 
линского могильника). Уфа, 1988 (соавт.); Этнокультурные связи срубных племен 
Приуралья в эпоху развитой бронзы. Уфа, 1998; Энеолитические памятники При
уралья // Волго-Уральская степь и лесостепь в эпоху металла. Куйбышев, 1982. 
С. 71—82; Срубные памятники Приуралья (вопросы периодизации и хронологии) 
// Приуралье в эпоху бронзы и раннего железа. Уфа, 1982. С. 3—19; Могильники 
эпохи бронзы у с. Верхнетавлыкаево // Памятники кочевников Южного Урала. 
Уфа, 1984. С. 117—135; Мат-лы по каменному веку Уфимского плато //Мат-лы по 
археологии Южного Урала. Уфа, 1992. С. 5—23; Историография вопроса переход
ного периода от эпохи бронзы к культурам ранних кочевников Южноуральских 
степей // Курганы кочевников Южного Урала. Уфа, 1995. С. 5—19; Скотоводчес
ко-земледельческие племена эпохи бронзы // История Башкортостана с древней
ших времен до 60-х гг. XIX в. Уфа, 1996. С. 35—46; Племена срубной культуры 
Южного Урала // Археология Южного Урала. Стерлитамак, 1993. С. 92—111.

Литл История создания и деятельность научно-исследовательского кружка 
«Юный археолог» (1959—1999). Уфа, 1999; Морозов Юрий Алексеевич. Библио
графический указатель. Уфа, 2002.

Ш.Р. Зайнетдинов
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Мосин Алексей Геннадьевич 
(28.04.1957, Горький)

Из семьи художника. В 1981 окончил историко
архивное отделение истор. фак-та УрГУ. Научным 
руководителем дипломной работы был доц. Р. Пихоя. 
Влияние на становление ученого оказала школа изу
чения урало-сибирского старообрядчества Н.Н. По
кровского.

Канд, дис.: «Книжная культура и рукописная тради
ция русского населения Вятского края (XVII — середи
на XIX вв.)» (специальность «история СССР», 1986, 
УрГУ).

Докт. дис.: «Исторические корни уральских фами
лий: опыт историко-антропонимического исследова

ния» (специальность «отечественная история», 2002, УрГУ).
Профессор (2002).
Начал трудовую деятельность лаборантом археографической лаборатории 

каф. истории СССР УрГУ, работал библиотекарем науч, библиотеки УрГУ, 
с. н. с. отдела истории Ин-та экономики УНЦ АН СССР, с 1988 — зав. вузовско- 
академической лабораторией археографических исследований ИИиА УрО АН 
СССР и УрГУ, с 1991 — зам. директора по науч, работе ЦНБ УрО АН СССР, 
с 1995 — зав. отделом истории книги ЦНБ УрО РАН. С 2002 — проф. Уральско
го ин-та бизнеса, зав. каф. гуманитарных дисциплин ин-та. С 1976 принимал ак
тивное участие в работе Уральской археографической экспедиции.

Основная проблематика исследований: духовная культура населения Урала 
и сопредельных регионов, историческая антропонимия Урала. В науч, работах 
исследованы вопросы книжной культуры демократичных слоев населения Вят
ки и Урала, истории различных согласий старообрядчества региона, проблемы 
истории горнозаводского хозяйства Демидовых и вклада рода Демидовых в 
культуру России. В последние годы главным объектом внимания исследовате
ля стали процессы образования фамилий у населения Уральского региона — 
формирования исторического ядра антропонимического фонда Урала. Впер
вые в отечественной историографии в полной мере реализован истор. подход к 
изучению фамилий, широко использованы методы как специальных истор. 
дисциплин (генеалогия, истор. антропонимика, истор. география), так и других 
гуманитарных наук (лингвистика, этнография). Все исследования ведутся в 
рамках разработанной автором в 1995 науч.-иссл. и социо-культурной програм
мы «Родовая память», получившей в 1999 финансовую поддержку Ин-та «От
крытое Общество» (Фонд Сороса).

Сон:. Библиотека Успенского Трифонова монастыря и церковно-монас
тырская книжность вятского края в XVI—XVIII веках // От Вятки до Тоболь
ска: Церковно-монастырские библиотеки российской провинции XVI—XVIII 
веков. Екатеринбург, 1994. С. 7—32; Механик Нижнетагильских заводов Павел 
Петрович Мокеев (Материалы для биографии) // Демидовский временник: Ис
торический альманах. Кн. 1. Екатеринбург, 1994. С. 295—321; Павел Николае
вич Демидов: портрет в первом приближении // Уральская старина. Вып. 3. (Де
мидовский). Екатеринбург, 1997. С. 10—98; Уральские фамилии: мат-лы для 
словаря. Т. 1.: Фамилия жителей Камышловского уезда Пермской губернии (по 

241



данным исповедных росписей 1822 года). Екатеринбург, 2000.496 с.; Уральский 
исторический ономастикой. Екатеринбург, 2001. 516 с.; Библиотека Лаврентия 
Горки: Мат-лы для реконструкции. Екатеринбург, 1997. 148 с.; Родовая память 
как фактор культуры // Российская провинция XVIII—XX вв.: реалии культур
ной жизни. Пенза, 1996. Кн. 1. С. 307—314; Архивные фонды как основа ком
пьютерной базы данных «Родовая память» II Информационные учреждения 
США: ресурсы и взаимодействие. Екатеринбург, 1999. С. 20—27; Формирова
ние крестьянского населения Урала // Уральская родословная книга: Крестьян
ские фамилии. Екатеринбург, 2000. С. 5—10; Фамилия как исторический источ
ник Ц Проблемы истории, русской книжности, культуры и общественного со
знания. Новосибирск, 2000. С. 349—354; Первуша—Дружина—Третьяк: к во
просу о формах неканонического имени второго сына в семье допетровской Ру
си Ц Проблемы истории России. Вып. 4: Евразийское пограничье. Екатерин
бург, 2001. С. 247—256.

Г.Е. Корнилов

Мосунова Татьяна Георгиевна 
(23.01.1956, Житомир, Украина)

Из семьи военнослужащего. В 1973—1978 училась 
на истор. фак-те УрГУ.

Научный руководитель проф. В.Г. Чуфаров. В 
1977—1979 работала учителем истории в школе №23 
г. Березовский Свердл. обл. С 1979 — асе., ст. преп. 
каф. истории КПСС СГПИ (ныне УрГПУ). В 1985— 
1988 — аспирантка УрГУ.

Канд, дис.: «Партийное руководство развитием об
щеобразовательной национальной школы на Урале в 
период социалистического строительства (1926—1937 
гг.)» (специальность «история КПСС», 1988, УрГУ).

Доцент (1992).
В 1988—1992 — ст. преп., доц. каф. истории КПСС, политической истории, 

отечественной истории СГПИ. С 1992 — доц. каф. истории России истор. фак
та УрГПУ. В 1995—1997 — начальник отдела экспертизы и сертификации 
УрГПУ. С 1994—1997 — зам. декана, а с 1998 — декан истор. фак-та УрГПУ.

Основная проблематика исследований: этнонациональные отношения и по
литика России в сфере образования, изучала становление и развитие нацио
нальной школы в регионе. Участвовала в междунар. проекте с пед. ун-том 
Франции Нанси-2.

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2000).
Опубликовала более 50 науч, работ.
Соч.\ Из опыта решения национального вопроса на Урале в 20—30-е гг. // 

Политическая агитация. Свердловск. 1989. № 6. С. 10—22; Интернациональное 
и патриотическое воспитание учащихся общеобразовательных школ Урала. 
1917—1937 гг. // Деятельность парторганизаций Урала по коммунистическому 
воспитанию трудящихся: Сб. науч. тр. Свердловск, 1989. С. 5—16; Украиниза
ция и белоруссизация в общеобразовательной политике советской власти на 
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Урале Ц Урал в прошлом и настоящем. Ч. 2. Екатеринбург, 1998. С. 51—55; Мо
жет ли школа не быть национальной? И Екатеринбург вчера, сегодня, завтра. 
Екатеринбург, 1998. Ч. 2. С. 223—229; Перестройка учебно-методической ра
боты общеобразовательных национальных школ Урала в 1920—1930-е гг. Ц 
Третьи Урал, истор.-педагог. чтения. Екатеринбург, 1999. С. 79—82; Помощь 
общественности Урала школе в ходе кампании «Всенародный поход за все
обуч» Ц Историческая наука и историческое образование на рубеже XX—XXI 
столетий: Четвертые всерос. истор.-педагог. чтения. Екатеринбург, 2000. 
С. 85—88; Немецкие историки Российской академии наук второй четверти 
XVIII в. о проблемах русской истории // Многокультурное измерение историче
ского образования: теория и практика Пятые всерос. истор.-педагог. чтения. 
Екатеринбург, 2001. С. 35—38.; Уральский государственный педагогический 
ун-т: Очерки истории. Екатеринбург, 2001 (соавт.).

Г.Е. Корнилов

Мотревич Владимир Павлович 
(14.10.1952, Полоцк, Белоруссия)

Из семьи военнослужащего. В 1975 окончил истор. 
фак-т УрГУ. В 1975—1980 работал учителем истории 
и обществоведения в средней школе № 145 Свердлов
ска и одновременно обучался в заочной аспирантуре на 
каф. истории советского общ-ва УрГУ (науч, руково
дитель проф. И.Ф. Плотников). Наибольшее влияние 
на становление оказали профессора А.В. Бакунин, 
И.Е. Зеленин, М.Я. Сюзюмов, доценты Н.Н. Белова,
В.А. Саматов.

Канд, дис.: «Трудовой подвиг колхозного крестьян
ства Урала в годы Великой Отечественной войны» 
(специальность «история СССР», 1983, ПермГУ).

Докт. дис.: «Развитие сельского хозяйства на Урале в 1940-е гг.» (специаль
ность «отечественная история», 1993, УрГУ).

С. н. с. (1991). Профессор (1996).
В 1981—1991 работал м. н. с., с. н. с. в отделе истории Ин-та экономики, зав. 

сектором в ИИиА УрО РАН. В 1991—1993 обучался в докторантуре УрГУ. С 
1993 — доц., проф. каф. этнологии и специальных исторических дисциплин 
УрГУ.

Исследовал производственную деятельность уральского крестьянства, его 
материально-бытовое положение в 1940-е гг. Пришел к выводу, что в аграрном 
секторе народного хозяйства сложилась административно-командная система, 
оказывавшая внеэкономическое и экономическое давление на крестьянство. 
Колхозы фактически были превращены в государственные предприятия с при
нудительным низко оплачиваемым трудом.

В 1990-е гг. занимался выполнением международных соглашений РФ с ино
странными государствами (Венгрия, Германия, Италия, Финляндия, Эстония, 
Япония) в части выявления, благоустройства, эксплуатации и обеспечения ухо
да за иностранными воинскими захоронениями на территории Урала. Работая 
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в ассоциации «Военные мемориалы», обнаружил свыше 200 иностранных воин
ских кладбищ. Является региональным представителем уполномоченной пра
вительством ФРГ организации — Народного Союза Германии по уходу за во
инскими захоронениями. Неоднократно приглашался для участия в мероприя
тиях, посвященных окончанию второй мировой войны, с докладами о состоя
нии иностранных воинских захоронений и захоронений репрессированных 
граждан (Эстония, Украина, Германия, Австрия).

Гранты Ин-та «Открытое Общ-во» для чтения лекций на Украине (1997); 
РФФИ в области гуманитарных наук. Проходил стажировку в Ун-те г. Аугсбур
га (Германия, 1998).

Поддерживает связи с ИРИ РАН, ИИиА УрО РАН, Чел. аграрн. ун-том, 
Ин-том им. Л. Больцмана по изучению последствий войн (Вена), а также с го
сударственными структурами и общественными организациями, специализиру
ющимися на проблемах воинских захоронений: Министерством здравоохране
ния Японии, австрийской организацией «Черный Крест», Общ-вом по сохране
нию памяти жертв войны в Финляндии, Рабочей группой правительства Рес
публики Эстония, Службой поиска военнослужащих германской армии.

Член Международной академии наук о природе и общ-ве (1998), член Воен
но-исторической академии РФ (1999).

Награжден Почетной грамотой правительства Сверд. обл. (2000), медалью 
Топелиуса Цакариаса (Финляндия, 1999), орденом «Большой почетный знак» 
общ-ва «Черный Крест» (Австрия, 2001).

Член диссертац. совета УрГУ. Подготовил 4 канд. наук. Член редколлегии 
ряда изданий, в том числе Областной книги памяти. Член Свердл. обл. комис
сии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрес
сий, член рабочей группы правительства Свердл. обл. по выявлению мест захо
ронения репрессированных советских граждан и военнопленных Второй миро
вой войны.

Автор более 140 науч, публикаций, в том числе за рубежом (Австрия, Из
раиль, Украина, Эстония).

Соча. Развитие сельского хозяйства Урала в первые послевоенные годы 
(1946—1950). Свердловск, 1989. 60 с.; Колхозы Урала в годы Великой Отечест
венной войны. Свердловск, 1990. 196 с.; История народного хозяйства Урала 
(1946—1985). Ч. 2. Свердловск, 1990. С. 60—81; Валовая продукция сельского 
хозяйства Урала (1941—1950 гг.). Свердловск, 1991. 72 с.; Die Gefangenchaft Ц 
Österreichisches schwarzes Kreuz. 1993. № 1. C. 14—15; Сельское хозяйство Ура
ла в показателях статистики, 1941—1950 гг. Екатеринбург, 1993. 307 с.; Погиб
ли на Урале (судьба депортированных в Свердловскую область высших госу
дарственных деятелей Эстонской Республики) // Архивы Урала. 1996. № 1. 
С. 210—212; Foreign Citizens of Jewish Origin in the USSR, according to the 1937 
Census // Jews in Eastern Europe. 1997. № 1 (32). C. 27—33; Уральская историчес
кая энциклопедия. Екатеринбург, 1998 (19 статей); История Урала. XX век. 
Учеб. Ч. 2. Екатеринбург, 1998. С. 190—216 (соавт.); Урал: век двадцатый. Лю
ди. События. Жизнь. Екатеринбург, 2000. С. 162—173; Историческая демогра
фия России. Учеб. пос. Екатеринбург, 2000. 167 с.; Шпионы явились с повинной. 
Крах операции «Ульм» // «Родина». 2001. № 11. С. 86—87; Военные преступни
ки в Свердловской области в 1949—1956 гг. // Военный комментатор. 2001. 
№ 1 (2). С. 77—96; Кладбища военнопленных Второй мировой на Среднем Ура
ле //Документ. Архив. История. Современность. Сб. науч, трудов. Вып. 1. Ека
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теринбург, 2001. С. 172—193; Всесоюзная перепись населения СССР 1939 г. 
Уральский регион. Екатеринбург, 2002. 370 с.

Литл Petzold D. Jekaterinburg — die geheimen Soldategraber des KGB // Berliner 
Kurier. 1993. № 28; Зеленин И.Е. [Рец.] // История СССР. 1991. № 6. С. 168—172; 
Он же. [Рец.] Отечественная история. 1994. № 3. С. 218—221; Rieser Р. Die 
geheimen Soldatengraber von Jekaterinburg // Österreichisches schwarzes Kreuz. 1993. 
№ 1; Уральский государственный университет в биографиях. Екатеринбург, 
1995. С. 240—241; Профессора высших учебных заведений Свердловской обла
сти. Краткий справочник. Екатеринбург, 1997. С. 149; Чернобаев А.А. Истори
ки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Саратов, 2000. 
С. 342; Уральский государственный университет в биографиях. Екатеринбург, 
2000. С. 231 — 232.

Н.В. Суржикова

Мударисов Рамиль Зуфарович 
(18.07.1956, Уфа)

Из семьи рабочих. Окончил истор. фак-т Башкир
ского ГУ (1974—1979). В 1979—1980 — стажер-иссле
дователь ИИЯЛ УфНЦ РАН. В 1980—1983 обучался в 
очной аспирантуре ИИЯЛ УфНЦ РАН. Науч, руково
дитель проф. Х.Ф. Усманов.

Канд, дис.: «Развитие горнозаводской промышлен
ности Южного Урала в первой половине XIX в.» (спе
циальность «история СССР», 1988, УрГУ).

В 1983—1988 — м. н. с„ 1988—1989 — н. с. ИИЯЛ 
УфНЦ РАН. С 1989—1994 — ст. преп. С 1998 — с. н. с. 
ИИЯЛ УфНЦ РАН.

Доцент (1995).
Исследует историю горнозаводской, золотодобывающей, соляной, обраба

тывающей промышленности; историю рабочего класса и его положение на 
Южном Урале в первой половине XIX в. Включил в научн. оборот мат-лы об 
участии башкир в промышленном производстве.

Соч.: Горнозаводская промышленность Южного Урала в первой половине 
XIX в. Уфа, 1998. 187 с.; Архивные мат-лы о динамике производства металлов 
на заводах Южного Урала в первой половине XIX в. // Малоизученные источ
ники по истории Башкирии. Уфа, 1986. С. 44—54; Состояние медицинского об
служивания на горных заводах Южного Урала в первой половине XIX в. // Про
блемы генезиса и развития капитализма на Урале: История, историография, 
источниковедение. Свердловск, 1986. С. 122—126; Участие башкир в горноза
водской промышленности Южного Урала в первой половине XIX в. // Социаль
ные и этнические аспекты истории Башкирии. Уфа, 1988. С. 5—9; Численность 
и состав рабочих на горных заводах Южного Урала в дореформенный период // 
Проблемы социально-политической истории Урала в XIX — начале XX в. Че
лябинск, 1991. С. 40—55; Экономика и социальные отношения в Башкортостане 
в первой половине XIX в. Участие народов края в Отечественной войне 1812 г. // 
История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX в. Уфа, 1996.

245



С. 334—399 (соавт.); История Башкортостана с древнейших времен до 60-х го
дов XIX в. Уфа, 1996. С. 400—437 (соавт.); Промышленность Южного Урала в 
первой половине XIX в. // Урал в прошлом и настоящем. Екатеринбург, 1998. 
Ч. 1. С. 294—297; Становление золотодобывающей промышленности на Юж
ном Урале в первой половине XIX века // Река времени. Уфа, 2000. С. 105—117.

Ш.Р. Зайнетдинов

Мурсалимов Ганс Салимович 
(25.03.1935, Магнитогорск)

Из семьи служащих. В 1959 окончил истор. отделе
ние истор.-филол. фак-та ПГУ. Науч, руководитель 
проф. П.И. Кабанов.

Канд, дис.: «Деятельность профсоюзных организа
ций Урала по привлечению трудящихся к управлению 
производством в 1959—1965 годах (по мат-лам пред
приятий химической промышленности)» (специаль
ность «история СССР», 1968, Высшая школа профсо
юзного движения ВЦСПС).

Доцент (1971).
После окончания ун-та работал инструктором 

Перм. обкома профсоюза работников связи, рабочих
автотранспорта и шоссейных дорог, инструктором оргмассового отдела обл- 
совпрофа. В 1961—1968 — зав. профсоюзными курсами облсовпрофа. С 1968 
по 1971 — ст. преп., доц. каф. истории КПСС ПГУ, с 1971 — зам. зав. отделом 
науки и учебных заведений Перм. обкома КПСС. С 1974 — зав. каф. истории 
КПСС Перм. фармацевтического ин-та, с 1984 — зав. каф. новейшей истории 
России ПГУ, с 2000 — доц. этой каф.

Науч.-организ. и общественная деятельность: член методического совета 
по обучению профсоюзных кадров и актива Перм. облсовпрофа в 1972—1978; 
член диссертац. совета ПГУ в 1975—1984 и 1997—2000; член объединенного 
науч, совета обл. госархивов в 1975—1980 и 1994—2001; с 1990 — член Учен, 
совета обл. краеведческого музея.

Основная проблематика исследований — история профсоюзного движения 
на Урале в 50—80-е гг. XX в.

Опубликовал более 80 науч, работ.
Сочл Совершенствование форм и методов участия трудящихся в управле

нии производством. Пермь, 1966. 84 с.; Производственные совещания и привле
чение трудящихся к управлению производством в годы семилетки // Из истории 
партийных организаций Урала (1917—1967 гг.). Пермь, 1967. С. 337—344; 
Творческие бригады — одна из форм привлечения трудящихся к совершенст
вованию и развитию производства (1959—1965 гг.) // Из истории партийных ор
ганизаций Урала. Пермь, 1969. С. 228—235; Развитие творческой инициативы 
трудящихся Урала. Пермь. 1970. 41 с.; Коллективный договор — важная фор
ма вовлечения трудящихся в управление производством (1964—1969 гг.) // Из 
истории партийных организаций Урала. Пермь, 1970. С. 219—242; История 
профсоюзов Урала (1905—1984 гг.). М., 1984. Гл. IX, X; Роль профсоюзных ор
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ганизаций Урала в повышении материального благосостояния трудящихся ^ 
(1960—1980 гг.) // Партийные организации Урала во главе хозяйственного и 
культурного строительства в период совершенствования социализма. Пермь,
1987. С. 39—46; Подбор и расстановка профсоюзных кадров и актива на Урале 
в 60—70-е гг. // Роль массовых организаций в развитии общественно-политиче
ской и производственной активности трудящихся Урала (1917—1985 гг.). 
Пермь, 1988. С. 86—104; Улучшение условий труда и быта рабочих и служащих 
Урала в 60—70-е гг. (по мат-лам профсоюзных организаций) // Рабочий класс 
Урала в период совершенствования социализма (1961—1985 гг.). Свердловск,
1988. С. 46—63; Профессиональные союзы (профсоюзы) // Уральская истори
ческая энциклопедия. Екатеринбург, 2000. С. 442.

Лит.\ Березниковский рабочий. 1967. 22 октября; Силкин М., Котельнико
ва Н. Первый директор профсоюзных курсов // Профсоюзный курьер. 2000. 13 
апреля; Краеведы и краеведческие организации Перми. Биобиблиографичес
кий справочник. Пермь, 2000. С. 182—183.

М.А. Иванова

Мухин Владислав Владимирович 
(22.06.1930, Пермь)

Из семьи служащих. Окончил в 1954 истор.-филол. 
фак-т ПГУ. Науч, руководитель проф. Ф.С. Горовой.

Канд, дис.: «Уральская горнозаводская вотчина 
Всеволожских в первой половине XIX века» (специаль
ность «история СССР», 1977, ПГУ).

Доцент (1978).
С 1958 работает на каф. истории СССР (в настоя

щее время каф. древней и новой истории России) ПГУ. 
Под его руководством защищены 3 канд. дис. В 1973— 
1975 и 1979—1985 декан истор. фак-та ПГУ, содейст
вовал укреплению кадрового состава фак-та, активи
зации науч, работы.

Исследуя историю горнозаводских вотчин Урала, выявил в них крестьян
ские восстания 1775—1776, 1796, 1820-х. Ред. и сост. науч, сб.: «Памятники ис
тории и культура Пермской обл.» (1971), «Уральский археографический еже
годник за 1972» (1974), «Пермские губернаторы» (1997).

Член Учен, совета Перм. обл. краеведческого музея, Перм. гос. художест
венной галереи, с 1985 председатель президиума областного совета ВООПИК. 
Почетный член ВООПИК. Награжден знаком Министерства высшего образо
вания СССР.

Сотрудничает с ИИиА УрО РАН. Автор более 160 науч, трудов.
Соча Ермак Тимофеевич. Пермь, 1957. 45 с.; История Урала. Т. I. Пермь, 

1963. С. 157—170, 203—232, 331—354 (соавт.); Урал // Советская историчес
кая энциклопедия. Т. 14. М., 1973. С. 841—855 (соавт.); Урал. Исторический 
очерк // БСЭ. Т. 27. М., 1977; С. 161—166; История горнозаводских хозяйств 
Урала (первая половина XIX в.): Учеб. пос. Пермь, 1978. 72 с.; История Ура
ла с древнейших времен до 1861. М., 1989. С. 404—412, 467—477 (соавт.); 
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«Строгановский» регион и его роль в формировании культуры дореволюци
онного Урала И Строгановы и Пермский край. Пермь, 1993. С. 5—11; О ха
рактере кризиса крепостнических отношений в горнозаводской промышлен
ности Урала в первой половине XIX в. // Вести. Перм. ун-та. Вып. 2. Пермь, 
1998. С. 100—107.

Лит;. Краеведы и краеведческие организации Перми. Биобиблиографиче
ский справочник. Пермь, 2000. С. 184—185.

А.В. Шилов



Напольских Владимир Владимирович 
(01.04.1963, Ижевск)

Из семьи врачей. Окончил истор. фак-т УдГУ в 
1985. На становление ученого оказали большое влия
ние Ю. Б. Симченко, А. Н. Анфертьев, Е. А. Хелим- 
ский.

Канд, дис.: «Древнейшие этапы происхождения на
родов уральской языковой семьи: данные мифологиче
ской реконструкции (прауральский космогонический 
миф)» (специальность «этнография», 1990, Ин-т этно
логии РАН).

Докт. дис.: «Древнейшие этапы происхождения на
родов уральской языковой семьи: данные мифологиче
ской реконструкции (прауральский космогонический 

миф)» (монография) (специальность «этнография», 1992, Ин-т этнологии 
РАН).

Работает с 1990 в Удмуртском ИИЯЛ УрО РАН. Координатор международ
ного проекта «Уральская мифология».

Основные направления исследований — этническая история Северной Ев
разии с древнейших времен до позднего средневековья, народы уральской язы
ковой семьи, регион Волга—Урал, сравнительно-историческое языкознание 
(уральские, индоевропейские, тюркские, америндские, палеоазиатские языки). 
Известность получили исследования в области реконструкции древних языко
вых систем на основе мифологических, лингвистических и археологических ис
точников.

Стипендиат Alexander von Humboldt-Stiftung.
Сотрудничает с ун-тами и НИИ Томска, Сыктывкара, Казани, Москвы, 

С.-Петербурга, Хельсинки, Гамбурга, Мюнхена, Гёттингема, Кракова.
Опубликовал более 30 науч, работ.
Сон.: Древнейшие этапы происхождения народов уральской языковой се

мьи: данные мифологической реконструкции (прауральский космогонический 
миф) // Мат-лы к серии «Народы Советского Союза». Вып. 5. Народы ураль
ской языковой семьи. М., 1991. 189 с.; Введение в историческую уралистику. 
Ижевск, 1997. 275 с.; Как Вукузё стал создателем суши. Удмуртский миф о со
творении земли и древнейшая история народов Евразии. Ижевск, 1993. 159 с.; 
Удмуртские мат-лы Д. Г. Мессершмидта. Ижевск, 2001. 11,3 п. л.

Лит.: Институт: история и современность: к 70-летию Удмуртского инсти
тута истории, языка и литературы УрО РАН. Ижевск, 2001. С. 271; Удмуртская 
Республика. Энциклопедия. Ижевск, 2000. С. 506; Чернобаев А. А. Историки 
России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Саратов, 2000. С. 353.

О. Н. Васильева
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Нарский Игорь Владимирович
(28.01.1959, Куйбышев)

Из семьи служащих. С 1978 по 1983 учился на ис- 
тор. фак-те ЧелГУ. Науч, руководитель доц. Т. А. Ан
дреева. Определяющее влияние на формирование уче
ного оказал проф. В. В. Шелохаев.

Канд, дис.: «Деятельность кадетов на Урале в годы 
первой российской революции» (специальность «исто
рия СССР», 1989, ИИ СССР АН СССР).

Докт. дис.: «Политические партии на Урале 
(1901—1916 гг.)» (специальность «отечественная исто
рия», 1995, ЧелГУ).

Доцент (1995). Профессор (1998).
С 1983 по 1989 работал преп. истории и общество

ведения в ряде учеб, заведений Челябинска — средней школе № 89, среднем 
профтехучилище № 70, Чел. политех, ин-те. С 1989 работает в ЧелГУ: ст. преп., 
доц., а с 1996 — проф. каф. истории дореволюционной России.

Отв. ред. альманаха «Вестник Челябинского ун-та» (Серия I: История) 
(1997), издано 6 номеров. Уч. секретарь диссертац. совета при ЧелГУ (1998). 
Организовал Центр современных культурно-исторических исследований 
(2000).

Исследовал проблемы региональной (уральской) модификации российско
го либерализма в лице местных представительств Конституционно-демократи
ческой партии в 1905—1907, реконструировал количество, размещение и дина
мику численности кадетских организаций на Урале, исследовал социальный со
став, формы деятельности и степень их эффективности. Пришел к выводу о 
специфическом «демократизме» социального облика, политических установок 
и методов партийной работы уральских кадетов, который, тем не менее, не 
обеспечил партии массовую поддержку населения и не содействовал успеху ме
стных либералов во время избирательных кампаний в Государственную Думу. 
Проанализировал эволюцию провинциальной многопартийности в 1901—1916, 
выявил ее специфический политический профиль, формы взаимодействия и 
противостояния политических партий друг с другом и с государством, методы 
работы с населением и ее эффективность. Во втор. пол. 1990-х науч, интересы 
сосредоточились вокруг проблем повседневной истории русской революции. 
Наряду с предложениями об интерпретации российского либерализма и много
партийности в культурно-историческом измерении издал ряд работ, объектом 
которых стал «маленький человек», его поведенческие коды и стратегия вы
живания в экстремальных условиях революции, гражданской войны, «военно
го коммунизма» и нэпа на Урале.

Стипендиат концерна «Фольксваген» (1998). Стипендиат Фонда Александ
ра фон Гумбольдта (Германия) (1995), проводил исслед. работу в Германии по 
проблемам истории российского либерализма.

Действительный член Академии военно-исторических наук (2000). Сотруд
ничает с Ин-том восточноевропейской истории и страноведения Тюбингенско
го ун-та (Германия), науч, учреждениями и ун-тами Германии, Швейцарии, Ав
стрии, УрГУ, ПГУ, с историками Москвы (Ассоциация исследователей россий
ского общества XX в.).
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Имеет около 90 науч, публикаций.
Соч.: Кадеты на Урале в революции 1905—1907 гг. Свердловск, 1991. 148 с.; 

«Революционеры справа»: Черносотенцы на Урале в 1905—1916 гг. (Мат-лы к ис
следованию «русскости»). Екатеринбург, 1994. 128 с.; Русская провинциальная 
партийность: Политические объединения на Урале до 1917 г. (К вопросу о демо
кратической традиции в России). В 2 ч. Челябинск, 1995. 363 с.; Жизнь в катастро
фе: Будни населения Урала в 1917—1922 гг. М., 2001. 632 с.; Российский либера
лизм в европейском и национальном контексте (исторический парадокс) // Исто
рия национальных политических партий России. М., 1997. С. 335—355; К вопросу 
о социально-моральной среде российского либерализма в начале XX века // Рус
ский либерализм: исторические судьбы и перспективы. М., 1999. С. 405—415; 
Взгляд на российский консервативный либерализм начала XX в. из историко- 
культурной перспективы // Либеральный консерватизм: история и современность. 
М., 2001. С. 214—224; Канализация хаоса и хаос в канализации: санитарное состо
яние уральских городов в 1917—1922 гг. // Человек и война (Война как явление 
культуры): Сб. статей / Под ред. И. В. Нарского и О. Ю. Никоновой. М., 2001. 
С. 238—265; Russische Parteien im Ural, 1901—1916: Politische Partizipation ohne 
Demokratisierung? // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1997. H. 3. S. 432—449; 
Volksffommigkeit und Kriegserfahrung im Ural (1917—1922) / Beyrau D. (Hg.) Der Krieg 
in religiösen und nationalen Deutungen der Neuzeit. Tübingen, 2001. S. 165—188.

Лит.: Вопросы истории. 1997. С. 162—163; Baberowski Jorg, Narskij I. V. 
Russkaja Provincial'naja Partijnosf... Ц Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1997. H. 
3. S. 133—135; Новый мир. 2001. № 1. С. 250; Челябинск. № 8. С. 26—28; Челя
бинск: Энциклопедия. Челябинск, 2001. С. 536.

А. И. Конюченко

Невоструев Николай Алексеевич 
(07.09.1949, Красноярск)

Из семьи служащих. Окончил в 1976 истор. фак-т Пермского ГУ. На ста
новление ученого оказали влияние профессора В. А. Оборин, Л. Е. Кертман, 
Я. Р. Волин. Науч, руководитель — проф. В. Ф. Попов.

Канд, дис.: «Партийное руководство местными Советами Западного Урала 
в 1971—1975 гг.» (специальность «история КПСС», 1982, ПГУ).

Доцент (1993).
С 1983 работал ст. преп., доц. на каф. истории КПСС, а с 1993 — зав. каф. 

истории Отечества, политологии и социологии Перм. гос. мед. академии.
В 1990-е работал в составе обл. общественного совета по проблемам мест

ного самоуправления при администрации Перм. обл. Исследовал историю ме
стного самоуправления Урала; проблемы развития мировой и отечественной 
культуры нового времени, истории медицины XIX — начала XX в. В старших 
классах гимназии им. С. П. Дягилева в Перми был апробирован авторский учеб, 
курс по истории купечества.

Поддерживает связи с Науч.-метод. центром по истории медицины Мин
здрава РФ, Комитетом по делам архивов администрации Перм. обл.

Соч.: История Отечества: Учеб. пос. Пермь, 1998. Ч. 1. 182 с.; Ч. II. 188 с. 
(соавт.); История медицины: Пермь, 2001. С. 21—31 (соавт.); Культурология. 
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Учеб. пос. Пермь, 2000. 84 с. (соавт.); Из истории телефонного завода. Пермь, 
1991. С. 31—41; Проблемы историографии местного самоуправления Перм
ской губернии // Мат-лы науч, сессии ПГМА. Пермь, 2000. С. 8—9; Историчес
кая эволюция системы местного самоуправления // Государственное управле
ние и самоуправление: региональный аспект. Пермь, 2000. С. 168—174.

М. Г. Суслов

Нефедов Сергей Александрович 
(04.11.1951, Свердловск)

Из семьи служащих. В 1973 окончил математико
механический фак-т УрГУ. По образованию матема
тик, принадлежит к науч, школе ак. Н. Н. Красовско
го. Занимался работами в области теории управле
ния, в частности созданием математических моделей 
социально-экономических и исторических процессов. 
Канд. физ.-мат. наук (1981) и канд. истор. наук 
(1999).

Канд, дис.: «Метод демографических циклов в изу
чении социально-экономической истории допромыш- 
ленного общества» (специальность «историография, 
источниковедение и методы исторического исследова

ния», 1999, ИИиА УрО РАН). Науч, руководитель проф. Г. Е. Корнилов.
Доцент (1985).
В 1975—1998 работал на каф. вычислительной математики УрГУ. С 1999 — 

с. н. с. ИИиА УрО РАН. Область науч, интересов — исследования в рамках те
ории демографических циклов, развитой в работах французской исторической 
школы «Анналов». Автор 4 монографий по всемирной истории, которые напи
саны ярким художественным языком, завоевали большую популярность и из
даны тиражом более 160 тыс. экз.

Сон.: История поднебесной. Екатеринбург, 1992. 1921с.; История Древне
го мира. М., 1992; 1996. 390 с.; История средних веков. М., 1996. 363 с.; Исто
рия нового времени. Эпоха Возрождения. М., 1996. 428 с.; О законах истории 
// Регион Урал. 1998. № 11. С. 43—48; О закономерностях исторического 
процесса//Третьи урал. истор.-педагог, чтения. Екатеринбург, 1999. С. 164— 
165; Реформы Ивана III и Ивана IV: османское влияние // Вопр. истории. 
2002. № 11. С. 30—53; A Compact Macromodel of Pre-Industrial population 
Growth. Historical methods, 2002. Vol. 35. # 2. P. 92—94 (with J. Komlos); Гибель 
Советского Союза в контексте истории социализма // Общественные науки 
и современность. 2002. № 6. С. 66—77 (соавт. В. В. Алексеев).

И. В. Побережников
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Нечаев Михаил Геннадьевич 
(26.09.1958, Пермь)

Из семьи инженеров-технологов. После окончания средней школы в 1975— 
1976 работал слесарем на заводе им. Калинина (Пермь). В 1981 окончил истор. 
фак-т ПГУ, в 1981—1983 учитель истории в средней школе № 10 Перми. В 
1983—1987 учился в аспирантуре ПГПИ. Науч, руководитель проф. И. С. Кап
цугович.

Канд, дис.: «Контрреволюционная деятельность Церкви в период подготов
ки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции и граж
данской войны на Урале (1917—1919 гг.)» (специальность «история СССР», 
1988, УрГУ).

Доцент (1993).
С 1987 по 2001 работал асе., ст. преп., доц., а в 1993—2001 — зав. каф. оте

чественной истории истор. фак-та ПГПУ. В 1992—1993 одновременно работал 
ст. специалистом администрации Перм. обл. по связям с религиозными органи
зациями. С 2001 — директор Государственного общественно-политического 
архива Перм. обл.

Впервые на мат-лах Урала исследовал участие Русской православной церк
ви в общественно-политической жизни XX в. Организатор науч, конф., редак
тор ряда науч. сб. Подготовил 3 канд. наук.

Опубликовал более 90 науч, работ.
Соч.: Красный террор и церковь на Урале. Пермь, 1992. 17 с.; Религия в ис

тории и культуре. Пермь, 1995. С. 22—32, 69—166, 281—291; Страсти по Анд
ронику: жизнеописание и подвиг новомученика. Пермь, 1996; Губернская 
Пермь. Пермь, 1996 (соавт.); Страницы истории земли Пермской. Часть вто
рая: Прикамье в XVIII—XX вв. / Под ред. А. М. Белавина. Пермь, 1997. С. 74— 
81, 87—101, 110—125, 139—151, 205—234, 300—317; Религия в истории и куль
туре: Учеб, для вузов / Под ред. проф. М. Г. Писманика. М., 1998. С. 354—372; 
Миссионерская деятельность Церкви на Урале (1905—1916 гг.) // Христианское 
миссионерство как феномен истории и культуры (600-летию памяти святителя 
Стефана Великопермского). Пермь, 1997. Т. 1. С. 69—82; Интеллигенция — ин
теллектуалы — образованщина: неоконченные споры. Мат-лы «круглого сто
ла». Пермь, 1999. 23 с. (ред.); Русская идея и современность / Под ред. В. А. Кай- 
далова и М. Г. Нечаева. Пермь, 1999. 31 с.; Возрождение. Белогорский Свято- 
Николаевский монастырь на рубеже тысячелетий: Иллюстр. истор.-публ. 
очерк. Пермь, 2000. 96 с. (соавт.); Пермь от основания до наших дней: Истор. 
очерки. Пермь, 2000 (ред.); Из истории религии в Прикамье: Справочник. В 
6 т. Пермь, 2000. Т. 1. Ч. 1. С. 3—34.

Лит.: Научно-методическая работа каф. Отечественной истории историче
ского факультета Пермского государственного педагогического ун-та // Вто
рые Урал, истор.-педагог. чтен. Екатеринбург, 1998. С. 288—293; Краеведы и 
краеведческие организации Перми: Биобиблиографический справочник / 
Сост.: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов. Пермь, 2000. С. 187; Биографический сло
варь профессоров и преподавателей Пермского государственного педагогичес
кого ун-та: Справочник. Пермь, 2001. С. 262—263.

Е. Ю. Апкаримова
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Никитина Галина Аркадьевна 
(27.10.1951, д. Лонки-Ворцы, Игринский р-н, 

Удмуртская АССР)

Из семьи служащих. Окончила Удмуртский ГУ 
(1971—1976). Науч, руководители профессора 
К. И. Козлова, Л. П. Лашук, В. Е. Владыкин.

Канд, дис.: «Соседская община удмуртов в поре
форменный период (1861—1900 гг.)» (специальность 
«этнография», 1985, МГУ).

Докт. дис.: «Удмуртская сельская община в совет
ский период (1917 — начало 30-х гг.)» (специальность 
«этнография, этнология, антропология», 1999, МГУ).

Работает с 1985 в должности ст., вед. н. с. отдела эт
нологии и социологии, с 2000 — зам. директора по на

учным вопросам Удмуртского ИИЯЛ УрО РАН. Член диссертац. совета.
В 1990—1993 была депутатом Ижевского горсовета, членом обкома проф

союза работников народного образования и науки. Входит в состав Всеудмурт- 
ской ассоциации «Удмурт Кенеш»; с 1998 возглавляет Республиканский Совет 
удмуртских женщин.

Основное направление исследований связано с проблемами общинной орга
низации удмуртского крестьянства с пореформенного времени до завершаю
щегося этапа ее существования, изучением народных знаний удмуртов, совре
менных этнических процессов. По заказу Министерства народного образова
ния УР подготовила и опубликовала учеб. пос. «Народная педагогика удмур
тов».

Почетная грамота Госсовета Удм. Республики. Заслуженный деятель науки 
Удмуртской Республики.

Сотрудничает с ин-тами гуманитарного направления Поволжья и Приура
лья.

Автор более 60 работ.
Соч.: Сельская община — бускель в пореформенный период (1860—1900 гг.). 

Ижевск, 1993; Народная педагогика удмуртов. Ижевск, 1997; Удмуртская общи
на в советский период (1917 — начало 30-х гг.). Ижевск, 1998; Системы земледе
лия удмуртских крестьян в пореформенный период (60—90-е годы XIX в. // Про
блемы аграрной истории Удмуртии: Сб. ст. Ижевск, 1988. С. 41—56; Нацио
нальная одежда: традиции и инновации // Этнокультурные процессы в Повол
жье и Приуралье в советскую эпоху. Чебоксары, 1991. С. 95—116; Удмуртский 
кенеш — орган самоуправления общины // Национально-государственное стро
ительство в Удмуртии в 1917—1937 гг.: Сб. ст. Ижевск, 1991. С. 170—188; Уд
муртская диаспора сегодня: горизонты развития или исчезновения // Россий
ская государственность: уровни власти. Теория и практика современного госу
дарственного строительства. Ижевск, 2001; Община. Хозяйство и занятия. На
родные знания Ц Удмурты: историко-этнографические очерки. Ижевск, 1993. 
С. 67—103, 165—185, 254—269.

Лит.: Ученые-удмурты: Биобиблиографический справочник. Ижевск, 
1997. С. 83—84.

О. И. Васильева
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Никифоров Юрий Никифорович 
(16.11.1934, д. Аделькино, Белеебеевский р-н, 

Башкирская АССР)

Из семьи учителя. Окончил Белебеевское педучилище (1948—1952), истор. 
фак-т Башкирского ГПИ (1952—1956). В 1957—1960 работал директором шко
лы в Салавате. В 1960—1963 учился в аспирантуре на каф. истории КПСС ту
манит. фак-та МГУ. Наибольшее влияние на становление оказали профессора 
В. С. Лельчук, Л. С. Озеров.

Канд, дис.: «Партийное руководство нефтяной промышленностью Башки
рии» (специальность «история КПСС», 1963, МГУ).

Докт. дис.: «КПСС — организатор нефтеперарабатывающей промышлен
ности в Урало-Поволжье (1929—1970 гг.)» (специальность «история КПСС», 
1978, МГУ).

Доцент (1966). Профессор (1980).
С 1963 работает в БашГУ ст. преп., доцент, с. н. с., проф., с 1969 — зав. каф. 

истории КПСС, с 1989 — зав. каф. политологии.
Основные направления науч, деятельности: история промышленности, об

раз жизни, политическая система, политическая культура.
Подготовил 30 канд. наук. Председатель диссертац. совета по полит, наукам 

при БашГУ.
Поддерживает научные связи с Ассоциацией политических наук (Москва), 

МГУ, Академией госслужбы и управления при Президенте РФ.
Заслуженный деятель БАССР (1983). Заслуженный учитель школы 

РСФСР (1960). Член Академии гуманитарных наук, Академии политических 
наук.

Опубликовал более 200 науч, работ.
Соч.: Шаги нефтехимии республики. Уфа, 1974. 12,5 п. л.; Опыт исследова

ния политической культуры сельского труженика. Уфа, 1985; Политология. 
Уфа, 1993. 10 п. л. (соавт.); Основы политологии. Уфа, 1994, 1997, 2000. 8 п. л.

Лит.: Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996. С. 439.
Р. Ш. Зайнетдинов

Ниренбург Яков Леонидович 
(25.01.1915, Ереван — 28.10.1991, Свердловск)

Из семьи фармацевта. В 1930 окончил 7-летнюю 
школу в Белоруссии. После переезда семьи на Урал ра
ботал разнорабочим в Челябинске и Свердловске, с 
1933 — на комсомольских штатных должностях. В 
1938—1941 учился в Свердловском ГПИ, в 1941— 
1944 — в Высшем военном гидрометеорологическом 
ин-те (Москва). В 1944—1945 нес военную службу в 
Москве, Свердловске. 1945—1949 учился в аспиранту
ре при каф. марксизма-ленинизма УрГУ, одновремен
но преподавал историю в У ПИ. В 1949—1960 работал 
в вузах Киргизской СССР.
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Канд, дис.: «Партийные организации Урала в борьбе за укрепление союза 
рабочего класса и трудового крестьянства (1919—1920 гг.)» (специальность 
«история КПСС», 1962, УрГУ).

Доцент (1963).
С 1961 работал доц. каф. истории КПСС УрГУ, с 1979 по 1991 доц. каф. ис

тории КПСС Ин-та повышения квалификации УрГУ. Исследовал историю 
гражданской войны на Урале.

Награжден медалью «За победу над Германией».
Опубликовал более 30 науч, работ.
Соч.: Коммунисты Урала в годы гражданской войны. Свердловск, 1959. 

479 с. (соавт.); Гражданская война и иностранная интервенция на Урале. Сверд
ловск, 1969 (соавт.); Очерки истории партийных организаций Урала. Т. 1. 
Свердловск, 1971 (соавт.); Революция защищается. Свердловск, 1989. 256 с. (со
авт.); Восстановление и упрочение Советской власти на Урале после угрозы 
колчаковщины (1919—1920 гг.) // Социалистическое строительство на Урале. 
Свердловск, 1957. С. 43—78;

Лит.: Уральскому университету — 70 лет. Свердловск, 1990. С. 131; ИППК 
при УрГУ: история, современность, перспективы. Екатеринбург, 2000. С. 10.

Н. Н. Попов

Новоселов Владимир Николаевич 
(28.11.1949, г. Дзержинск, Горьковская обл.)

Из семьи служащих. Окончил истор.-педагог. фак-т 
Челябинского ГПИ в 1977, в 1974 и 1976 награжден 
дипломами всесоюзных конкурсов на лучшую студен
ческую науч, работу. В 1978—1980 обучался в аспиран
туре ЧГПИ. Наибольшее влияние на формирование 
ученого оказали профессора Н. К. Лисовский, 
А. П. Абрамовский.

Канд, дис.: «Партийное руководство комсомолом на 
Всесоюзных ударных стройках Урала (1966—1970 гг.)» 
(специальность «история КПСС», 1981, ЧГПИ).

Докт.: дис.: «Создание атомной промышленности 
на Урале» (специальность «отечественная история»,

2000, ЧелГУ).
Доцент (1992). Профессор (2000).
С 1986 — зав. каф. истории, философии и права Урал. гос. академии физи

ческой культуры.
В результате работы с архивами предприятий атомной промышленности на 

всех закрытых административных территориях Урала, встреч с ветеранами 
атомной промышленности написал первую по этой теме книгу на Урале «Тай
на “Сороковки”». Исследовал засекреченные арх. док-ты о радиоактивном за
ражении территории Курган., Чел. и Свердл. обл. в 1948—1960, результаты ис
следования опубликовал в книге «Атомный след на Урале». Она получила по
ложительные рецензии специалистов по радиационной биологии и радиацион
ной медицине России и США, опубликованные в академических журналах. Ис
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следовал историю строительства трех предприятий атомной промышленности 
в Чел. обл. — ПО «Маяк», ВНИИТФ, сборочного завода в Златоусте-36 и го
родов Озерск, Снежинск и Трехгорный. Обобщил результаты исследования 
строительства, освоения и совершенствования работы предприятий атомной 
промышленности Урала. Сформулировал вывод о том, что ядерное оружие со
здавалось на Урале, а не в Сарове. За это заплатили своими жизнями и здоро
вьем тысячи строителей, инженеров, рабочих, ученых. Исследует историю раз
вития военно-промышленного комплекса Урала в 1945—1965.

Член Комиссии администрации Чел. обл. по рассекречиванию документов 
КПСС. Автор сценария и науч, консультант сериала док. фильмов «Рассекре
чено» на Чел. телевидении.

Лауреат премии губернатора Челябинской области (2000, 2001). Сотрудни
чает с Ин-том экономической истории (Стокгольм) и Ун-том штата Невада 
(США, Лас-Вегас). Член Академии военно-исторических наук (2000).

Сон.: Тайны «Сороковки». Екатеринбург, 1995. 445 с. (соавт.); Атомный 
след на Урале. Челябинск, 1997. 239 с. (соавт.); История Южно-Уральского уп
равления строительства. Челябинск, 1998. 414 с. (соавт.); Создание атомной 
промышленности на Урале. Челябинск, 1999. 278 с.; История развития физиче
ской культуры и спорта в Челябинске. 1919—1929 гг. Челябинск, 2000. 192 с. 
(соавт.); Ядерный щит великой державы // Урал в панораме XX века. Екате
ринбург, 2000. С. 315—324 (соавт.).

В. С. Толстиков

Носова Наталья Петровна 
(11.06.1953, Тюменская обл.)

Из семьи служащих. В 1972—1977 училась на истор. фак-те Тюменского 
ГУ. Учителя профессора Л. Е. Файн, В. М. Селунская.

Канд, дис.: «Организация и деятельность народного комиссариата земледе
лия РСФСР в первые годы советской власти (октябрь 1917 — март 1921 гг.)» 
(специальность «история СССР», 1983, Калининский ГУ).

Докт. дис.: «Становление и развитие системы государственного управления 
сельским хозяйством Советской России (1917—1929 гг.)» (специальность «оте
чественная история», 1992, МГУ).

Доцент (1989). Профессор (1995).
В 1981—1984 — асе. каф. истории СССР ТГУ; в 1984—1988 — ст. преп.; 

1988—1989 — доц.; 1989—1992 — докторант каф. отечественной истории XX 
века МГУ; в 1992—1994 — проф. каф. отечественной истории ТюмГУ; с 1994 
зав. каф. государственного и муниципального управления ТюмГУ. Член Рос
сийской ассоциации консультантов по управлению и организационному разви
тию.

Основная проблематика исследований: история российской экономики; ис
тория российского государства, история государственного управления и госу
дарственных учреждений России.

Соч.: Управлять или командовать? Государство и крестьянство советской 
России (1917—1929 гг.). М., 1993. 346 с.; Тюменский государственный универ
ситет: осмысление пройденного. Тюмень, 1998 (соавт.); История государствен
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ного управления в России (IX—XX вв.). Ч. 1,2. Тюмень, 2001 (соавт.); Создание 
государственных органов руководства сельским хозяйством в первые годы пе
реходного периода (окт. 1917 — март 1921 гг.) // Экономическая политика Со
ветского государства в переходный период от капитализма к социализму. М., 
1986; Налог или продразверстка? (Из истории регулирования крестьянской 
экономики) // Из истории экономической мысли и народного хозяйства России. 
М., 1993. С. 107—128; Деревня второй половины 20-х годов // НЭП: завершаю
щая стадия. Соотношение экономики и политики. М., 1994.

Лит.: Осмысление пройденного. Тюмень, 2000. С. 25.
Е. Ю. Апкаримова

Нуждин Олег Игоревич 
(16.07.1966, Нижний Тагил, Свердловская обл.)

Из семьи служащих. Учился на истор. фак-те УрГУ 
в 1983—1988. Науч, руководитель проф. М. А. Поля- 
ковская. Наибольшее влияние на становление ученого 
оказал проф. В. И. Михайленко.

Канд, дис.: «Поздневизантийская дипломатия в 
контексте отношений Империи с Болгарией и Сербией 
(1282—1371 гг.)» (специальность «всеобщая история», 
1994, УрГУ).

Доцент (2001).
Сотр. науч.-пробл. лаборатории археографических 

исследований, лаб., аспирант каф. истории древнего 
мира и средних веков, асе., доц. каф. теории и истории

междунар. отношений УрГУ (1988—2001), зав. каф. иностранных языков реги
онов УрГУ (с 2001). Зам. декана истор. фак-та УрГУ (1993—2001), зам. декана 
фак-та междунар. отношений УрГУ (с 2001).

Основная проблематика науч, исследований: история междунар. отношений 
в Западной Европе и в Балканском регионе в средние века; история советского 
коллаборационизма.

Участник работы по проекту «Темпус».
Опубликовал свыше 10 науч, работ.
Сон.: Поздневизантийская дипломатическая практика (на примере взаимо

отношений империи с Болгарией и Сербией в конце XIII—XIV вв.) // Византий
ское государство в IV—XV вв.: Центр и периферия. Барнаул, 1998. С. 65—66; 
Система взаимоотношений Византийской империи с Болгарией и Сербией в 
конце XIII — первой трети XIV вв. // История Византии и византийская архео
логия. Екатеринбург, 1998. С. 37—38; Иконография Жанны д'Арк XV—XVII 
вв. // Мат-лы науч.-практ. конф., поев. 30-летию истор.-арх. специальности в 
Урал. гос. ун-те. Екатеринбург, 2000. Ч. 1. С. 22—26; История международных 
отношений в средние века. Екатеринбург, 2000. 82 с.; Сборник документов по 
истории международных отношений в средние века. Екатеринбург, 2000. 94 с.; 
Византийско-сербский мирный договор 1298—1299 гг. Причины, условия, по
следствия // Византийский временник. М., 1997. Т. 57. С. 96—109.

В. И. Михайленко



о
Оборин Владимир Антонович 

(15.07.1929, Пермь — 12.05.1995, Пермь)

Из семьи ученого-почвоведа, проф. Пермского 
ГУ. Школьником помогал отцу в полевых исследова
ниях. В 1946 познакомился с О.Н. Бадером, оказав
шим большое влияние на юношу. С 1947 по 1952 
учился на истор.-филол. фак-те ПГУ. Учился в аспи
рантуре ГИМ под руководством финно-угроведа 
проф. А.П. Смирнова.

Канд, дис.: «Коми-пермяки в IX—XV вв. (роданов- 
ская культура)» (специальность «археология»).

Докт. дис.: «Заселение и освоение Урала в конце 
XI — начале XVIII вв.» (специальность «история 
СССР», 1986, УрГУ).

Доцент (1957). Профессор (1987).
С 1956 работал в ПГУ асе., ст. преп., а с 1973 — зав. каф. истории России. С 

1956 по 1995 — нач. Камской археол. экспедиции.
Постоянный участник Уральских археологических совещаний. С 1974 пред

седатель през. Перм. Обл. совета ВООПИК, член Центр. Совета общ-ва. В 
1983—1987 член Головного совета Минвуза РСФСР «Духовная культура Ура
ла». Член Урал, археологии, координац. комиссии при ИА РАН.

Науч, интересы разнообразны. Основные труды посвящены проблемам за
селения и освоения Урала в XI—XVIII вв. Первым поставил проблемы проис
хождения и развития пермского звериного стиля в металлической пластике.

Соч.\ На заре истории Прикамья. Пермь, 1958. 244 с. (соавт.); Немые свиде
тели. Пермь, 1965. 94 с.; Древнее искусство народов Прикамья: Пермский зве
риный стиль. Пермь, 1976. С. 59; Чудские древности Рифея: Пермский звери
ный стиль. Пермь, 1988. С. 182 (соавт.); История Урала с древнейших времен до 
1861 г. М., 1989. С. 130—174; Заселение и освоение Урала в конце XI — нач. 
XVII в. Иркутск, 1990. 168 с.

Лит.\ Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 367; 
Профессора Пермского государственного ун-та (1916—2001). Пермь, 2001. С. 
218—219; Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечест
венной истории. Саратов, 2000. С. 372.

А.В. Шилов
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Обухов Леонид Аркадьевич 
(01.11.1949, ст. Пахарь, Мурашинский р-н, 

Кировская обл.)

Из семьи служащих. В 1975 окончил истор. фак-т Пермского ГУ. Науч, ру
ководитель проф. И.С. Капцугович.

Канд, дис.: «Борьба партий в Советах Урала в период подготовки и прове
дения социалистической революции» (специальность «история СССР», 1986, 
УрГУ).

Доцент (1992).
С 1975 — асе. каф. истории советского общ-ва. С 1981 по 1982 обучался в 

аспирантуре. С 1987 ст. преп. каф. истории советского общ-ва. В 1993—1994 — 
с. н. с., с 1994 — доцент каф. новейшей истории России истор.-политол. фак-та 
ПГУ.

Член Ученого совета обл. краевед, музея, член общественного совета Ме
мориального музея истории политических репрессий и тоталитаризма «Пермь- 
36». Руководитель науч, группы Мемориального музея. Региональный коорди
натор Всероссийского школьного конкурса «Человек в истории. Россия 
XX век» (1998—2000).

Основная проблематика исследований: история революции и гражданской 
войны на Урале, политические партии, история политических репрессий и пе
нитенциарной системы на Урале.

Сотрудничал с Науч, советом по истории революций в России, с местными 
музеями и архивами, НИПЦ «Мемориал» (Москва), общ-вом «Мемориал», 
польским общ-вом «Карта».

Соч.: История непролетарских партий на Урале в 1917 году в новейшей со
ветской литературе // Историография социально-экономического развития 
Урала в период строительства основ социализма (1917—1937 гг.). Свердловск, 
1987; Рабочий вопрос в Советах Урала в период двоевластия // Роль массовых 
организаций в развитии общественно-политической и производственной актив
ности трудящихся Урала (1917—1986). Пермь, 1988. С. 4—16; Борьба партий в 
Советах Урала по вопросу о Временном правительстве в период двоевластия // 
Классовая борьба на Урале в период империализма и утверждения диктатуры 
пролетариата. Пермь, 1989; Советы Урала в 1917 году. Учеб. пос. Пермь, 1992; 
Репрессии большевиков против Церкви на Урале в годы гражданской войны // 
Религия и Церковь в культурно-историческом развитии русского Севера. Т. 1. 
Киров, 1996. С. 3—6; Борьба политических партий за власть и крестьянство 
Урала в 1918 г. Ц Революция и человек: социально-психологический аспект. М., 
1996. С. 147—159; Изнанка сверхценностных установок: моральный облик 
большевиков в годы гражданской войны // Революция и человек: быт, нравы, 
поведение, мораль. М., 1997. С. 161—170; Михаил Александрович Любич-Яр- 
молович—Лозина—Лозинский // Пермские губернаторы: традиции и современ
ность. Пермь, 1997. С. 189—196; 1917 год — попытка нового осмысления // 
Вест. Перм. ун-та. Вып.2. История. Пермь, 1998. С. 160—169; Репрессии и тер
рор в Прикамье в годы гражданской войны // Годы террора: Книга памяти 
жертв политических репрессий. Пермь, 1998. С. 35—46.

М.А. Иванова
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Обыденнов Михаил Федорович
(21.11.1949, Уфа)

Из семьи рабочих. Окончил Башкирский ГУ, ис- 
тор. фак-т в 1975. Науч, руководитель д. и. н. М.Ф. Ко
сарев.

Канд, дис.: «Культура населения Южного Урала в 
конце бронзового века» (специальность «археология», 
1981, И А АН СССР).

Докт. дис.: «Урал и Прикамье в позднем бронзовом 
веке» (специальность «археология», 1992, ИА РАН).

Доцент (1982). Профессор (1993).
С 1975 работает на истор. фак-те БашГУ. В 1993— 

1998 — проректор ВЭГУ, 1995—1998 — директор 
Баш. эконом.-юрид. колледжа, с 1998 директор Юрид.

колледжа, с 2000 — зав. каф. регионоведения Академии комплексной безопас- 
йости предпринимательства при БашГУ.

Руководил и участвовал в работах по спасению памятников археологии в 
зонах затопления Иштугановского водохранилища, Нижнекамской гидроэлек
тростанции и Башкирской атомной электростанции.

Основные науч, интересы: археология и история бронзового века, культура 
и искусство Урала, история археологии, краеведение Башкортостана, право
вые вопросы сохранения культурного наследия, проблемы организации высше
го и среднего профессионального образования.

Автор и ред. около 200 науч, тр., в том числе 28 книг.
Сочл Тайны Уфимских холмов. Уфа, 1986; Древнее искусство Башкирии. 

Уфа, 1985 (соавт.); Поздний бронзовый век Южного Урала. Уфа, 1986. 80 с.; 
Поселения древних скотоводов Южного Приуралья. Уфа, 1991. 208 с.; Севе
ро-восточная периферия срубной культурно-исторической общности. Уфа, 
1992. 176 с. (соавт.); История археологического изучения Урала. Уфа, 1993; 
Древняя архитектура Урала. Уфа, 1995; Археологические культуры бронзо
вого века древних угров. Уфа, 1995. 196 с. (соавт.); У истоков уральских на
родов. Уфа, 1996; Межовская культура. Уфа, 1998; История Башкортостана. 
С древнейших времен до 1917 г. Уфа, 1991; История города Стерлитамака. 
Уфа, 1994.

Литл Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечест
венной истории. Саратов, 2000. С. 372.

А.Ф. Шорин
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Обыденнова Гюльнара Талгатовна 
(11.04.1955, Челябинск).

Из семьи служащих. Окончила в 1978 истор.-филол. фак-т Казанского ГУ. 
Науч, руководитель проф. А.Х. Халиков. Наибольшее влияние на становление 
ученого оказали Н.Я. Мерперт, Л.Я. Крижевская, П.Н. Старостин, Р.С. Га- 
бяшев.

Канд, дис.: «Срубная культура Икско-Бельского междуречья» (специаль
ность «архелогия», 1985).

Докт. дис.: «История развития археологических исследований в Урало-По- 
волжье (XVIII — конец XX вв.)» (специальность «археология», 2002, УдГУ).

Доцент (1987).
С 1978 работает на истор. фак-те БГПИ лаб., ст. преп., доц., с 1988 декан ис- 

тор. фак-та. Зам. председателя Республиканского краеведческого общ-ва.
Основная проблематика исследований — эпоха бронзы Евразии и история 

археологической науки Урало-Поволжья.
Поддерживает науч, связи с АН Татарстана, науч.-исслед. центрами Повол

жья, Урала, Сибири.
Сочл Археологические памятники Уфы. Путеводитель. Уфа, 1982. 45 с. (со- 

авт.); Новые памятники эпохи бронзы в Башкирском Зауралье. Уфа, 1994. 61 с.; 
Памятники бронзового века Южного Урала. Уфа, 1996. 108 с. (соавт.); Археоло
гические памятники Южного Приуралья эпохи железа. Уфа, 1998. 76 с. (соавт.); 
Новые археологические памятники Верхнего Агиделя. Уфа, 1998.93 с.; Тюбяк — 
поселение бронзового века на Южном Урале. Уфа, 2000. 10 п. л. (соавт.); Архео
логи Волго-Уральского региона. Биографический справочник. Уфа, 2002. 3,5 п. 
л.; Археологический атлас Башкортостана (в помощь школьникам по истории 
родного края). Уфа, 2002.1,5 п. л.; Очерки археологических исследований в Вол
го-Уральском регионе (XVIII—XX вв.). Уфа, 2002. 4,5 п. л.; Роль общественных 
и государственных учреждений в развитии археологических знаний в Волго- 
Уральском регионе во 2-й половине XIX — начале XX вв. // Актуальные пробле
мы археологии Южного Урала. Стерлитамак, Уфа, 2001. 1 п. л.

Ш.Р. Зайнетдинов

Овчинникова Бронислава Борисовна 
(20.10.1941, Свердловск)

Из семьи служащих. Училась в УрГУ на истор. 
фак-те (1961—1966). Окончила аспирантуру в МГУ. 
Ученые, оказавшие влияние на становление ученого, 
ак. В.Л. Янин и науч, руководители В.Ф. Генинг и Л.Р. 
Кызласов.

Канд, дис.: «Тюрки-тугю на Саяно-Алтайском на
горье в VI—X вв. (по материалам погребений человека 
с конем)» (специальность «археология», 1984, МГУ).

Доцент (1988). Профессор (1993).
1966—1967 — с. н. с. краев, музея Серова Свердл. 

обл. В 1967 — н. с. Саяно-Тувинской археол. экспедиции 
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ЛОИА АН СССР. 1967—1968 — методист, ст. лаб., 1968—1976 — начальник на
уч. отд. УрГУ. С 1976 — асе., ст. преп., доц., зав. каф. (1990—1996), проф. каф. ис
тории России истор. фак-та УрГУ. В 1972—1981 — нач. Тувинской археол. экспе
диции УрГУ; 1987—1997 — нач. Лооской (северо-кавказской) археол. экспедиции 
УрГУ; с 1979 — нач. отряда УрГУ Новгородской археол. экспедиции.

Известный специалист в области археологии Урала и Западной Сибири, 
признанный авторитет в области тюркологии и музееведения. Ею опубликова
но 123 науч, работы, в т. ч. 5 монографий.

Под ее руководством проведены археол. исслед. на Урале, в Западной Си
бири, в Туве и на Северном Кавказе. Более 20 лет является бессменным руко
водителем музейно-экскурсионной практики истор. фак-та УрГУ в Великом 
Новгороде, реализует договор о сотрудничестве каф. истории России УрГУ и 
каф. археологии МГУ, продуктивно осваивает новые направления практики, в 
т. ч. и за пределами территории России (Чехия, Украина).

С 1987 консультант администрации г. Сочи по вопросам археологии и музе
еведения.

Разработала и осуществляет программу подготовки специалистов в облас
ти страноведения и международного туризма. Под ее руководством защищены 
3 канд. дис. Член ряда науч, общ-в, в том числе Российского археол. общ-ва 
(Восточное отделение), междунар. программы «Шелковый путь». С 1995 по
четный член Консультативного Совета Междунар. биографического центра 
(Кембридж, Англия). С 1996 почетный член междунар. биографической ассо
циации Американского биографического ин-та. Член Академии гуманитарных 
наук (1996). «Заслуженный работник высшей школы РФ» (2000). Почетная гра
мота Государственной комиссии РФ по высшему образованию (1995).

Грант Министерства образования по теме: «Культурные трансляции в Южной 
Сибири в I тыс. н. э. (по мат-лам Тувинской экспедиции УрГУ)» (1997—2000).

Поддерживает связи с учеными Венгрии, Польши, Болгарии, Монголии, Тур
ции, Японии. Читала лекции в Сегедском ун-те (Венгрия), принимала участие в на
уч. конф, в Дебрецене (Венгрия), Варшаве (Польша). Мат-лы ее раскопок экспо
нировались в Венгрии и Турции. Работала в музеях Англии и Италии. Сотрудни
чает с Центром по организации археол. исслед. Новгорода, Новгородским музе
ем-заповедником, Санкт-Петербургским ИИМК РАН, Сочинским управлением 
культуры, музеями Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Урала, Украины 
и Чехии, с Русским культурным центром при Правительстве РФ, Представитель
ством в Венгрии (Будапешт), с Российским центром междунар. науч, и культур, со
трудничества при Правительстве РФ, Представительством на Украине.

Соч.\ О зауральских памятниках сылвенской этнокультурной области кон
ца 1-го — нач. II тыс. н.э. И Ранний железный век и средневековье Урало-Ир
тышского междуречья. Челябинск, 1987. С. 133—142; Тюркские древности Са- 
яно-Алтая в VI—X веках. Свердловск, 1990; Происхождение восточных славян. 
Переход от варварства к цивилизации // Курс лекций по истории России с древ
нейших времен до настоящих дней. Екатеринбург, 1992 (соавт.); Итоги полевых 
исследований Лооской археологической экспедиции Уральского гос. ун-та 
(1987—1996 гг.) Ц Археология, архитектура и этнокультурные процессы Севе
ро-Западного Кавказа. Екатеринбург, 1997 (отв. ред.); «Chinghis-Khan' Road» as 
a Monument of Médiéval Fortification // UNESCO international Association for the 
study of the culture of Central Asia information Bullet issue 21. Pm. 1998. (соавт.); 
Первые уральские музеи // «Хранители памяти» (из истории уральских музеев). 
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Екатеринбург, 1998. С. 3—10; У истоков уральской археологии. Теплоуховы Ц 
Изв. Урал, ун-та. № 8. Екатеринбург, 1998 С. 19—27; Писала-стилосы древнего 
Новгорода X—XV вв. (свод археологического источника) // Новгородская Русь: 
историческое пространство и культурное наследие. Проблемы истории России. 
Вып. 3. (Отв. за вып.). Екатеринбург, 2000. С. 45—105; «Дружинное захороне
ние» енисейских кыргызов в центре Тувы (по мат-лам могильника Аймырлыг 
2). Екатеринбург, 2000. (соавт.); «Древние тюрки в Туве» // Историческая наука 
на рубеже веков. Екатеринбург, 2000. С. 57—71.

Литл Dictionary of International biography including // Who Will be Who in the 
21-st Century. A biographical record of contemporary achievement. 23 ed. (и последу
ющие выпуски). 1995, International Centre Cambridge, England, P. 486; Уральский 
гос. ун-т в биографиях. Екатеринбург, 1995. С. 242—243; 2-е изд. перераб. 2000. 
С. 233—234; Профессора высших учебных заведений Свердловской области 
(краткий справочник). Екатеринбург, 1997. С. 151; Чернобаев А.А. Историки 
России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Саратов, 2000. 
С. 374—375.

Е.Ю. Апкаримова

Огоновская Изабелла Станиславовна 
(16.10.1955, г. Полевской, Свердловская обл.)

Из семьи служащих. Окончила в 1979 истор. фак-т 
УрГУ. С 1979 по 1987 работала учителем в средней 
школе № 149 Свердловска, затем зав. кабинетом марк
сизма-ленинизма в Урал, консерватории. В 1987—1990 
училась в аспирантуре. Науч, руководитель проф. 
Н.Н. Попов. Большое влияние на становление оказали 
профессора И.Н. Чемпалов, А.В. Бакунин, А.И. Бо- 
розняк, доц. В.А. Цибульникова.

Канд, дис.: «Борьба политических партий на Урале 
за идейное влияние в массах в 1917 г. (по мат-лам пери
одической печати)» (специальность «история КПСС», 
1991, УрГУ).

Доцент (1993).
С 1991 — ст. преп., доц. Специализированного учеб.-науч. центра УрГУ. С 

1999 — зав. каф. истор. и социально-гуманитарного образования Ин-та разви
тия регионального образования, подготовки и переподготовки педагог, работ
ников Свердл. обл.

Участник междунар. (проводимых Советом Европы) и российских науч, 
конф., организатор науч.-практ. конф, педагогов Свердл. обл. по проблемам 
истор. и обществоведческого образования.

Основная проблематика науч, исследований связана с историей политичес
ких партий и печати Урала в 1917, а также с проблемами преподавания исто
рии.

В течение 25 лет руководитель ансамбля политической песни «Аванте» 
(УрГУ) — лауреата премии Свердл. обкома комсомола (1985). Награждена По
четной грамотой правительства Свердл. обл. (2000).
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Поддерживает науч, контакты с УрГУ, УрГПУ, ИИиА УрО РАН.
Сон.: Февральская буржуазная революция и приход к власти большевиков // 

История России кон. XIX — ЗО-х гг. XX в. Учеб. пос. 10 кл. Екатеринбург, 1994. 
С. 58—78; Основные проблемы преподавания истории в современной школе // 
Проблемы преподавания истории в школе в контексте российского и междуна
родного опыта. ИРРО-экспресс. 1997. № 2. С. 10—13; События 1917 г. и граж
данская война на Урале // Урал: век двадцатый. Люди. События. Жизнь. Екате
ринбург, 2000. С. 34—44; Культура мира: от войны к диалогу // 55 лет Великой 
Победы. Екатеринбург, 2000. С. 6—15; История Урала с древнейших времен до 
конца XVIII века. 6—7 класс. Программа курса. Екатеринбург, 2001. 20 с.; Ис
тория России. Универсальное пособие для школьников, абитуриентов, препода
вателей истории. Екатеринбург, 2002. 200 с.

Г.Е. Корнилов

Останина Таисия Ивановна 
(08.11.1947, д. Бородинцы, Зуевский р-н, 

Кировская обл.)

Из семьи служащих. Училась в Удмуртском ГПИ 
на истор. фак-те в 1966—1970. Наибольшее влияние на 
становление оказали профессора В.Ф. Генинг,
А.К. Амброз.

Канд, дис.: «Мазунинская культура в Среднем При
камье. III—V вв.» (специальность «археология», 1984, 
ИА РАН).

Докт. дис.: «Население Среднего Прикамья в III— 
V вв.» (специальность «археология», 1998, ИА РАН).

Профессор (2001).
С 1972 работает в Национальном музее Удмуртс

кой Республики в должности с. н. с., в 1981—1989 — зам. директора по науч, ра
боте. С 1991 по совместительству преподает на каф. археологии и истории пер
вобытного общ-ва УдГУ.

С 1972 возглавляет археол. экспедицию Национального музея Удмуртской 
Республики, член президиума Удмуртского отделения ВООПИиК. Исследует 
археол. памятники прикамских районов Удмуртии и соседних республик. Со
брала уникальные мат-лы по истории и культуре предков удмуртского народа 
в эпоху раннего железа Прикамья в III—V вв. С ее помощью создан археол. му
зей на истор. фак-те УдГУ, совместно с археологами УИИЯЛ УрО РАН много 
внимания уделяла работе по созданию истор.-культур. музея-заповедника «Ид- 
накар».

Почетная грамота Верховного Совета Удмуртской Республики (1985); Зна
чок «За отличную работу» Министерства культуры СССР (1988); заслуженный 
деятель науки Удмуртской Республики (1997).

Сотрудничает с ИА РАН, гуманитарными ин-тами Поволжья и Приуралья.
Соча Население Среднего Прикамья в III—V вв. Ижевск, 1997. 327 с.; По

кровский могильник. IV—V вв. Каталог археологической коллекции. Ижевск, 
1992. 6,2 п. л.; К вопросу о хронологии памятников мазунинской культуры // Эт
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нические процессы на Урале и в Сибири. Ижевск, 1983. С. 72—79; К вопросу о 
бахмутинско-мазунинской проблеме (по мат-лам поселений) // Поселения и жи
лища древних племен Южного Урала. Уфа, 1983. С. 104—127; Два памятника 
мазунинской культуры в центральной Удмуртии // Поиски, исследования, от
крытия. Ижевск, 1984. С. 26—92; Мазунинская археологическая культура в 
Среднем Прикамье. К вопросу определения археолого-этнического комплекса 
культуры // Краткие сообщен. Ин-та археологии АН СССР. М., 1988. № 194. 
С. 80—85; Из истории арских удмуртов (наброски к этногенезу южных удмур
тов) Ц Традиционная материальная культура и искусство народов Урала и По
волжья. Ижевск, 1995. С. 3—17; Турчинский могильник — ранний бесермян- 
ский некрополь на севере Удмуртии // Славянский и финно-угорский мир вче
ра, сегодня. Ижевск, 1996. С. 25—49; Археологические исследования 
А.П. Смирнова на территории Удмуртии // Научное наследие А.П. Смирнова и 
современные проблемы археологии Волго-Камья, М., 2000. С. 22—26; Иссле
дования Чаллынского городка (раскопки 1983, 1989 гг.) //Древние Чаллы. Ка
зань, 2000. С. 76—174 (соавт.).

Сочл Старостин П.Н. [Рец.] // Ртпо-1^пса. № 1(2). Казань, 1998. С. 76—78; 
Смирнов К.А. [Рец.] И РА. 1999. № 3. С. 245—248.

М.Г. Иванова

Ошуркова Римма Александровна 
(05.11.1930, г. Великий Устюг, Вологодская обл.)

Окончила истор. отделение истор.-филол. фак-та 
Молотовского педагогического института (ныне Перм
ский ГПУ).

Науч, руководитель профессор Ф.С. Горовой. На 
становление ученого оказали влияние профессора 
Я.Р. Волин, Г.А. Замятин, Л.Е. Кертман, доценты 
К.И. Ларькина, Я.Б. Рабинович.

Канд, дис.: «Руководство партийных организаций 
Пермской области хозяйственным и культурным стро
ительством в период между XXII и XXIII съездами 
КПСС (1961—1966 гг.)» (специальность «история 
КПСС», 1972, ПГУ).

Доцент (1975). Заслуженный работник высшей школы РФ (2001).
В 1953—1955 выезжала в Китайскую Народную Республику к месту служ

бы мужа-офицера Советской армии, работала воспитателем и зав. детской пло
щадкой для детей военнослужащих, затем преп. истории и директором совет
ской 7-летней школы. После возвращения в Пермь (1955—1966) работала учи
телем истории в школах города, библиотеке педин-та, инструктором горкома 
КПСС. В 1969 окончила аспирантуру в ПГУ (каф. истории КПСС). Работает в 
ПГУ с 1970 — асе., ст. преп., доц. каф. науч, коммунизма (ныне — социологии 
и политологии).

Более 25 лет являлась председателем организации общ-ва «Знание» ун-та (с 
1972). Удостоена знака «За активную работу в обществе «Знание» РСФСР и 
СССР» (1980), знака «Победитель социалистического соревнования 1973 г.» 
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(Минвуз РСФСР), знака «За отличные успехи в области высшего образования 
СССР» (Минвуз СССР, 1984), награждена медалью «Ветеран труда» (1984). В 
1992 назначена зам. декана вечернего социально-гуманитарного фак-та ПГУ.

С 1994 — член редколлегии и постоянный автор серии межвуз. сб. науч. тр. 
«История и методология науки». Опубликовано 8 сборников (1994—2001), изда
ваемых в ун-те под руководством ректора В.В. Маланина. С 1996 зам. директора 
во вновь созданном Урал, центре истории науки и образования (УЦИНО), цель 
которого — исследование и пропаганда истории науки и образования. В 1999 
УЦИНО признан фил. Ин-та истории естествознания и техники РАН (ИИЕТ 
РАН).

Опубликовала около 200 науч, работ, краеведческих статей и заметок по 
истории культуры, науки, образования, истории партийных и комсомольских 
организаций, истории молодежного движения и всемирных фестивалей моло
дежи и студентов.

Сочл Профессор Г.А. Замятин // История и методология науки. Пермь, 
1994. С. 165—181; З.И. Файнбург//Там же. С. 181—214 (соавт.); Социально-гу
манитарный факультет в системе непрерывного образования: проблемы и пер
спективы // Новые технологии обучения при многоуровневом университетском 
образовании. Пермь, 1994. С. 151—152; Учитель — ректор — воин (о Ф.С. Го
ровом) // Ради жизни на земле. Пермский ун-т в воспоминаниях современников. 
Вып. II. Пермь, 1995. С. 102—106; Ведущий историк Урала (Ф.С. Горовой — 
ученый, ректор, человек) // История и методология науки. Пермь, 1996. Вып. 3. 
С. 241—257 (соавт.); К вопросу об истории первичной организации общества 
«Знание» Пермского гос. ун-та (1947—1997) // Науч, знания: проблемы распро
странения в современной России. Пермь, 1997. С. 43—45; А «пальма в тундре» 
все-таки растет! (Из истории создания первого на Урале ун-та) // История и ме
тодология науки. Вып. 5. Пермь, 1998. С. 56—61; К вопросу о закономерных 
тенденциях общественного развития России в переходный период // Современ
ное общество: вопросы теории, методологии, методы социальных исследова
ний. Пермь, 1998. С. 13—16; О роли и значении Уральского центра истории на
уки и образования в формировании специалиста XXI века // Ун-ты в формиро
вании специалиста XXI века. Т. 1. Пермь, 1999. С. 92—94; Пермь от основания 
до наших дней. Исторические очерки. Пермь, 2000. С. 265—293; Профессора 
Пермского государственного ун-та (1916—2001). Пермь, 2001 (член редколл. и 
автор более 50 биографий ученых); Захар Ильич Файнбург// Большой Урал — 
XX век. Ч. 2. С. 101—110. Из истории социологии на Урале: наука — люди на
уки — науч, коллективы. Екатеринбург, 2001. С. 101—110 (соавт.); Уральская 
историческая энциклопедия, 1998. С. 221, 457.

Литл Краеведы и краеведческие организации Перми: Биобиблиографиче
ский справочник / Сост. Т.И. Быстрых, А.В. Шилов. Пермь, 2000. С. 202—203.

В.Г. Попов



Павленко Галина Константиновна 
(20.01.1944, Челябинск)

После окончания средней школы работала на ра
диозаводе, затем в школе. Окончла истор.-педагог. 
фак-т Чел. ГПИ (1968), работала учителем истории в 
школах № 17 и 23 Челябинска. С 1971 в ЧГПУ — асе., 
ст. преп., доц. каф. истории СССР (1984); отечествен
ной истории (1995).

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций 
Южного Урала по подготовке квалифицированных ра
бочих в системе трудовых резервов в годы Великой 
Отечественной войны» (специальность «история 
КПСС», 1979, ЧГПИ).

Науч, консультант при Чел. обл. краевед, музее и 
обл. музее профтехобразования. Чл.-корр. Академии военно-исторических на
ук (2000). Награждена значком «Отличник просвещения РСФСР» (1991).

Исследует проблемы истории трудовых резервов, новейшей истории отече
ства и методику вузовского преподавания. Науч. ред. межвузовских сборников.

Автор более 70 науч, публикаций.
Соч.\ Трудовые резервы — операция «Возрождение» // Профессионально- 

техническое образование. М., 1980. № 5. С. 39; Трудовой подвиг учащихся учи
лищ и школ ФЗО Южного Урала в годы Великой Отечественной войны. Челя
бинск, 1983. 26 с.; Продовольственное обеспечение учебных заведений трудо
вых резервов. 1941—1945 // Социально-экономическое развитие Урала в годы 
Великой Отечественной войны. Челябинск, 1985. С. 48—59; О роли профтех
образования Урала в подготовке механизаторов сельского хозяйства // Урал и 
проблемы региональной историографии. Свердловск, 1986. С. 151—153; Под
готовка квалифицированных рабочих трудовыми резервами для предприятий 
черной металлургии Южного Урала // Урал в период Великой Отечественной 
войны. Уфа, 1990. С. 42—45; А.В. Митрофанова — первоисследователь исто
рии рабочего класса Урала в 1941—1945 гг. // Исторические науки. Вести. Чел. 
пед. ун-та. 1997. № 1. С. 91—94; Россия в XX веке: выбор пути развития // Ис
торический опыт и современность. Челябинск, 1998. С. 27—29; Условно-графи
ческая наглядность. Новейшая история России: Учеб, метод, мат-л. Челябинск, 
2000. 29 с.; Инициатива и творчество уральцев в условиях режима военного вре
мени // Урал в стратегии второй мировой войны. Екатеринбург, 2000. С. 277— 
285; Психология трудового подвига подростков. 1941—1945 // Уржумка. 2000. 
№ 1. С. 74—78; Факторы, формирующие патриотизм подростков советского 
тыла 1941—1945 // Патриотизм Советской армии и народа — важнейший ис
точник победы в Великой Отечественной войне. СПб., 2000. С. 99—102; Челя
бинцы и оружие победы // Проблемы гармонизации мироотношения. Челя
бинск, 2001. С. 64—67; История Урала. Челябинск, 2002. С. 199—249.

А. Л. Худобородов
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Павленко Владимир Денисович 
(05.07.1941, с. Лебедевка, Челябинская 

(ныне Курганская) обл.)

С 1958—1961 учеба в техучилище, работал на Чел. 
тракторном заводе (шлифовщик, рихтовщик). 1961— 
1964 служба в армии. Окончил истор.-педагог. фак-т 
ЧГПИ (1968), с 1968 по 1971 учеба в аспирантуре.

Канд, дис.: «Комсомол — помощник Коммунисти
ческой партии в организации работы тыла в годы Ве
ликой Отечественной войны» (специальность «исто
рия КПСС», 1972, УрГУ).

Доцент (1977).
С 1971 — ст. преп., доц. В 1984—1995 —декан ис

тор.-педагог. фак-та ЧГПИ; 1995—1999 — декан под
готовительного отделения, с 1999 — директор Ин-та довузовской подготовки 
при ЧГПУ. В течение 10 лет учен, секретарь диссертац. совета в ЧГПИ. Науч, 
интересы — история трудового подвига уральцев в годы Великой Отечествен
ной войны. Чл.-корр. Академии военно-исторических наук (2000).

Автор более 80 науч, статей.
Соч.: Комсомол — боевой помощник партии в организации работы тыла в 

годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории КПСС: Сб. науч. тр. 
№5. Челябинск, 1970. С. 118—146; Военно-организаторская работа комсомола 
в системе Всеобуча в годы Великой Отечественной войны // Ленинский комсо
мол — боевой помощник КПСС в годы Великой Отечественной войны. М., 
1974. С. 56—59; Рабочий класс Урала в годы Великой Отечественной войны II 
Развитие рабочего класса и промышленности Урала в период строительства 
социализма. Свердловск, 1982. С. 29—33; Коммунистическая партия — органи
затор трудового подвига рабочего класса в 1941—1945 гг. // Деятельность пар
тии по социально-экономическому укреплению тыла (1941—1945 гг.). Петро
заводск, 1983. С. 24—31; Руководство Советов Урала местной промышленнос
тью в годы Великой Отечественной войны // Урал в период Великой Отечест
венной войны. Свердловск, 1986. С. 25—28; Интеллигенция Урала в годы Ве
ликой Отечественной войны // Интеллигент в провинции. Екатеринбург, 1997.
С. 29—33; А.В. Митрофанова и проблемы истории рабочего класса Урала в го
ды Великой Отечественной войны // Выдающиеся представители обществен
но-политической и духовной жизни Урала. Челябинск, 1997. С. 101—105; Инду
стриальное строительство на Южном Урале в годы Великой Отечественной 
войны Ц Роль Урала как арсенала победы. Челябинск, 2000. С. 48—51; Факто
ры, формирующие патриотизм подростков советского тыла. 1941—1945 гг. // 
Патриотизм Советской Армии и народа — важнейший источник победы в Ве
ликой Отечественной войне. СПб., 2000. С. 99—102; Челябинцы и оружие по
беды // Проблемы гармонизации мироотношения. Челябинск, 2001. С. 64—67; 
История Урала. Челябинск, 2002. С. 177—199.

А. Л. Худобородов

269



Павлов Никифор Павлович 
(13.03.1922, д. Удмурт Сюгаил, Можгинский у., 

Вятской губ.)

Из крестьянской семьи. Окончил Можгинское пе
дучилище в 1939. В 1947—1949 учился в Центральной 
комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ, в 1949— 
1954 — заочно на истор. фак-те УдГПИ, в 1954— 
1957 — в аспирантуре в МГПИ.

Канд, дис.: «Борьба КПСС за укрепление кадров 
машинно-тракторных станций в период пятой пятилет
ки (1951—1955 гг.)» (специальность «история КПСС», 
1958, МГПИ).

Докт. дис.: «Крестьянство Удмуртии. 1940— 
1970 гг.» (специальность «история СССР», 1977, ИИ

СССР АН СССР).
С. н. с. (1966).
В 1939—1941 работал учителем начальной школы. Затем до 1943 был в ар

мии, сражался на фронтах Великой Отечественной войны, был тяжело ранен и 
демобилизован. Вернувшись домой, работал учителем в родном районе. В 1945 
избран секретарем Можгинского РК ВЛКСМ. В 1949—1951 — первый секретарь 
Завьяловского РК ВЛКСМ. В 1952—1953 работал преп. истории в Можгинском 
педучилище. После аспирантуры принят на работу в УдНИИ, где проработал до 
1987, сначала — зав. сектором истории, а с 1967 — зам. директора по науке.

Руководил и участвовал в написании обобщающих работ по истории Уд
муртии и Удм. обл. организации КПСС. В 1994—2000 — член диссертац. сове
та при УдГУ.

Исследовал историю крестьянства Удм. автономной республики, процесс 
национально-государственного строительства.

Автор более 100 науч, работ.
Заслуженный деятель науки УАССР (1970). Награжден орденом «Отечест

венной войны I степени», медалями.
Сон.: Очерки истории Удмуртской АССР. Т. 2. Ижевск, 1962. 388 с.; Очер

ки истории Удмуртской организации КПСС. Ижевск, 1968 (чл. редколл. и авт. 
колл.). 383 с.; Образование и деятельность Удмуртского комиссариата // Исто
рия СССР. 1971. № 6; К вопросу о миграции колхозного населения в Удмуртс
кой АССР // История СССР. 1975. № 4. С. 102—111; Крестьянство Удмуртии. 
1946—1970: Историко-социологические очерки. Ижевск, 1976. 244 с.; Удмурт
ская республика — детище Октября. Изд. 2-е. Ижевск, 1980. 122 с.; Колхозная 
демократия — действенное средство укрепления общественной собственности 
(1946—1970). Ижевск, 1984. 240 с.; Иосиф Наговицын: Очерк жизни и деятель
ности. Изд. 3-е. Ижевск, 1988. 176 с.; Иван Волков: Документальный очерк. 
Ижевск, 1991. 240 с.; Максим Прокопьев: Документальный очерк. Ижевск, 
1993. 160 с.; Трофим Борисов: Научно-документальный очерк. Ижевск, 1994. 
304 с.; Самоопределение, автономия: идеи, реалии. Ижевск, 2000. 224 с.

Лит:. Христолюбова Л. С. Ученые-удмурты. Биобиблиографический справоч
ник. Ижевск, 1997. С. 25—26; Ин-т: история и современность. К 70-летию Удмурт
ского ин-та истории, языка и литературы УрО РАН. Ижевск, 2001. С. 338—339.

О.И. Васильева
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Павлуцких Геннадий Геннадьевич 
(15.10.1960, Курган)

Из семьи служащих. В 1977—1978 курсант Измаиль
ской мореходной школы. 1978—1980 — служба в рядах 
вооруженных сил. В 1980—1981 работал бортоперато
ром самолета в Кург. авиаотряде. В 1981—1983 — по
мощник машиниста. В 1983—1988 обучался на истор. 
фак-те КургГПИ. В 1988—1990 асе. каф. всеобщей исто
рии, 1990—1993 аспирант каф. истории России КургГПИ 
(науч, руководитель проф. Н.Ф. Емельянов).

Канд, дис.: «Южное Зауралье во второй половине 
XVIII — первой половине XIX вв.» (специальность 
«отечественная история», 1994, ЧГУ).

Доцент (1997).
В 1988—1990 — зам. декана истор. фак-та КургГПИ. В 1994—1995 — ст. преп. 

каф. истории России КургГПИ. С 1996 — доц. каф. истории России (с 2000 — оте
чественной истории) КГУ. С 2002 — зав. каф. отечественной истории КГУ.

Член, диссертац. совета КГУ.
Основная сфера науч, интересов — изучение поземельной политики госу

дарства на Урале и в Западной Сибири в XVIII—XIX вв. Исследует историю ка
зачества Южного Зауралья.

Действительный член Русского Географического Общ-ва (1998). 
Лауреат Молодежных премий Администрации Кург. обл. (1993, 1994). 
Опубликовал более 30 науч, работ.
Сон.: История Курганской области (с древнейших времен до 1861 г.). Т. 1. Кур

ган, 1995. С. 195—308; Правительственная поземельная политика в Зауралье // 
Земля Курганская: прошлое и настоящее. Вып. 20. Курган, 1997. С. 73—91; Зве- 
риноголовская // Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. 
С. 208; Шатрово // Там же. С. 536; Культура межевания земель в Западной Сиби
ри // Культура Зауралья: прошлое и настоящее. Вып. 2. Курган, 1999. С. 29—35.

В.В. Менщиков

Палецких Надежда Петровна 
(03.08.1949, пос. Вагай, Омутинский р-н, 

Тюменская обл.)

Из семьи служащих. В 1966 окончила среднюю 
школу № 37 ст. Вагай. В 1975 окончила архивное отде
ление истор. фак-та УрГУ. Своими учителями считает 
преподавателей УрГУ В.В. Адамова, В.Ф. Генинга, 
Ю.С. Кирьякова, А.Г. Козлова, В.Я. Кривоногова, 
М.А. Поляковскую, М.Я. Сюзюмова, Н.Ф. Шилюк, 
В.И. Шихова, Н.М. Щербакову, Г.В. Ярового.

Преподавательскую деятельность начала на каф. 
философии и науч, коммунизма Троицкого ветеринар
ного ин-та (Чел. обл.). С 1982 по 1985 обучалась в ас
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пирантуре под руководством проф. П.Г. Агарышева на каф. истории КПСС 
Чел. ин-та механизации и электрификации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ).

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций Урала по повышению 
трудовой и общественно-политической активности сельской интеллигенции в 
годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)» (специальность «исто
рия КПСС», 1986, ЧелГПИ).

Докт. дис.: «Социальная политика советского государства на Урале в пери
од Великой Отечественной войны» (специальность «отечественная история», 
1996, ЧелГУ).

Доцент (1989). Профессор (1998).
С 1995 работала асе., доц., с. н. с. на каф. истории, с 1996 — зав. каф. исто

рии ЧелГАУ. Подготовила 3 канд. наук.
Главное направление науч, деятельности — изучение истории Урала пери

ода Великой Отечественной войны, социальной структуры советского общ-ва 
и социальной политики в обстановке войны. Впервые в уральской историогра
фии исследовала цели, принципы, методы, содержание, результаты социальной 
политики военных лет.

Обосновала теоретические положения о социально-экономической много
укладное™ советского общ-ва, наличии, формах и роли принудительного тру
да, крупномасштабных горизонтальных и вертикальных социальных переме
щениях населения региона, адресной социальной поддержке различных групп 
населения.

Поддерживает науч, связи с ИИиА УрО РАН, Проблемным советом «Рос
сийская Федерация в годы второй мировой войны» (Санкт-Петербург). Чл.- 
корр. Академии аграрного образования РФ, член Российской академии военно
исторических наук (2000).

Опубликовала 47 науч, работ.
Соча Социальная политика на Урале в период Великой Отечественной 

войны. Челябинск, 1995. 150 с.; Челябинская область. 1917—1945 гг.: Сб. 
док. и мат-лов. Челябинск, 1998. 299 с. (соавт.); Неизвестная война. 1941— 
1945: Сб. док. Челябинск, 2000. 189 с.; Деятельность уральских партийных 
организаций по осуществлению социальной политики в годы Великой Оте
чественной войны // Исторический опыт партийной работы в годы Великой 
Отечественной войны. Петрозаводск, 1990. С. 121—129; Система здраво
охранения и медицинское обслуживание населения в годы Великой Отечест
венной войны Ц Вести. ЧелГАУ. 1995. Т. 9; Помощь семьям военнослужащих 
в годы войны // Южноуральцы в боях и труде: Сб. ст. Челябинск, 1995; Соци
альная политика на Урале в период войны // Урал в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. Екатеринбург, 1995. С. 62—66; Трудармия на Урале в 
период Великой Отечественной войны // Вести. ЧелГАУ. 1998. Т. 27; Акту
альные проблемы социальной истории Урала периода Великой Отечествен
ной войны // Урал в стратегии Второй мировой войны. Екатеринбург, 2000.
С. 127—133.

Литл Челябинск. Энциклопедия. Челябинск, 2001. С. 600.
П.Г. Агарышев
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Парфентьев Николай Павлович 
(08.10.1950, г. Нижний Тагил, Свердловская обл.)

Из семьи рабочих. Окончил в 1976 истор. фак-т 
УрГУ. В студенческие годы увлеченно работал в архео
графических экспедициях, тогда же определился с те
мой научного исследования. В 1977—1980 обучался в 
аспирантуре УрГУ (науч, руководитель А.И. Рогов).

Канд, дис.: «Традиции и памятники древнерусской 
музыкально-письменной культуры на Урале (XVI— 
XX вв.)» (специальность «история СССР», 1982, Ин-т 
истории, филологии и философии СО АН СССР).

Докт. дис.: «Древнерусское певческое искусство в 
духовной культуре Российского государства XVI— 
XVII вв.: Школы. Центры. Мастера» (специальность 

«история СССР», 1990, УрГУ).
Докт. дис.: «Древнерусское музыкально-письменное искусство и его тради

ции в России XVI—XX вв.» (специальность «история и теория искусства», 1999, 
Российский ин-т истории искусств, Санкт-Петербург).

Доцент (1988). Профессор (1992).
В 1980 — асе. каф. истории СССР досоветского периода УрГУ. С 1981 ра

ботал ст. преп., доц. в Челяб. гос. ин-те искусства и культуры, с 1993 — проф. в 
ЧелГУ, создал каф. истории культуры и искусства. Подготовил 6 канд. наук. С 
1999 возглавил отделение искусствоведения в ЧелГУ. С июля 2001 проф., зав. 
каф. истории культуры и искусства ЮУрГУ. Подготовил 7 канд. наук. Уч. сек
ретарь, зам. председателя диссертац. совета по истории в ЧелГУ, член диссер- 
тац. советов по культурологии (ЧГИИК), по филологии и педагогике (ЧелГУ), 
истории (ТюмГУ). С 2002 председатель диссертац. совета ЮУрГУ.

В 1991—1999 возглавлял Чел. обл. Славянский культурный центр. Являет
ся членом общественного совета Чел. обл. картинной галереи.

На мат-х исследований подготовлен целый ряд теле- и радиопередач, снят 
телефильм «Храм: Страницы вечности» (дипломант «Тэфи-97»).

Основная проблематика исследований связана с изучением деятельности 
мастеров музыкально-письменного искусства средневековой России и его 
традиций на основе документальных источников, а также рукописных памят
ников знаменного («крюкового») пения, данных археографических экспеди
ций. Новые методы исследования (метод предварительного выявления мест
ных особенностей «разводов» нотных формул и учет этих особенностей при 
расшифровке произведений) позволили сделать значительный вклад в отече
ственную науку. Впервые поставлена и получила разработку проблема реги
ональных школ и центров в древнерусском музыкальном искусстве, выявлен 
и введен в науч, оборот большой круг авторских произведений, установлены 
биографические сведения о выдающихся мастерах-распевщиках (композито
рах), дидаскалах (теоретиках), певцах. Определена система профессиональ
ных хоров России XVI—XVII вв., в т. ч. предпринято специальное изучение 
деятельности местных хоров — архиерейских, монастырских, частных. Со
ставлен словарь мастеров пения, включающий погодные сведения о деятель
ности более 840 певцов государева и патриаршего хоров. Специальное рас
смотрение получила певческо-исполнительская деятельность хоров, для чего 
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привлечены не только сборники песнопений, но и соборные Чиновники 
XVI—XVII вв. Всего изучено более 800 рукописных памятников певческого 
искусства, а для рукописей, хранящихся в уральских собраниях, выполнено 
полное музыкально-палеографическое описание. Исследован особый период 
в истории, связанный с реформой древнего искусства и утверждением нового 
западноевропейского стиля. Прослежены среда бытования, приобщение раз
личных социальных слоев к певческому искусству в разные эпохи: установле
но, что из профессиональной сферы оно перешло в народную культуру. Впер
вые специально изучены поздние (старообрядческие) традиции и памятники 
древнего музыкально-письменного искусства.

Гранты Министерства образования РФ по темам: «Древнерусская музы
кально-письменная культура в контексте исторических процессов XVI— 
XX вв.» (1993); «Древнерусские традиции в музыкально-письменной культуре 
Москвы XII—XVII вв.» (2000); «Древнерусская музыкально-письменная куль
тура и ее традиции (XV—XX вв.)» (2002).

Поддерживает творческие связи с Московской консерваторией, Российским 
ин-том истории искусств (Санкт-Петербург), УрГУ, ТюмГУ.

Автор 56 науч, работ.
Сочл О деятельности комиссий по исправлению древнерусских певческих 

книг в XVII в. // Археографический ежегодник за 1984 г. М., 1986. С. 128—139; 
Русский распевщик и музыкальный теоретик XVII в. Фаддей Никитин Суботин 
и его новооткрытые произведения // Памятники культуры. Новые открытия. 
Ежегодник за 1987 г. М., 1988. С. 138—149 (соавт.); Памятники древнерусского 
певческого искусства и изучение духовной культуры // Культура и быт дорево
люционного Урала. Свердловск, 1989. С. 17—25; Выдающийся деятель русской 
музыкальной культуры XVII в. Федор Константинов // Древнерусская певчес
кая культура и книжность: Л., 1990. С. 124—139; Древнерусское певческое ис
кусство в духовной культуре Российского государства XVI—XVII вв.: Школы. 
Центры. Мастера. Свердловск, 1991; Профессиональные музыканты Россий
ского государства XVI—XVII вв.: Государевы певчие дьяки и патриаршие пев
чие дьяки и подьяки. Челябинск, 1991. 446 с.; Автографы выдающегося русско
го музыкального теоретика XVII в. Александра Мезенца (Стремоухова) // Па
мятники культуры. Новые открытия. Ежегодник за 1990 г. М., 1992. С.173— 
185; Усольская (Строгановская) школа в русской музыке XVI—XVII вв. Челя
бинск, 1993. 348 с. (соавт.); Традиции и памятники древнерусской музыкально
письменной культуры на Урале (XVI—XX вв.). Челябинск, 1994. 446 с.; Алек
сандр Мезенец и прочие. Извещение... желающим учиться пению (1670 г.). / 
Публ., перев., исслед. памятника. Челябинск, 1996. 584 с. (соавт.); Древнерус
ские традиции в русской духовной музыке XX века. Челябинск, 2000. 154 с. (со
авт.).

Литл Челябинский рабочий. 1995. 12 янв.; Старинная музыка. М., 1999. 
№ 2. С. 26—27; Действующие лица. 2001. № 33; Челябинск: Энциклопедия. Че
лябинск, 2001. С. 607—608; Культура. 2001. И—17 окт. № 39. С. 4.

В.С. Балакин
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Пасс Андрей Аркадьевич 
(15.09.1963, Челябинск)

Из семьи служащих. С отличием окончил в 1985 ис- 
тор. фак-т Челябинского ГУ.

Работал учителем истории в школе № 92, затем 
был призван на службу в Вооруженные силы. Демоби
лизовавшись в 1987, преподавал историю и общество
ведение в Чел. металлургическом техникуме. С 1988 по 
1991 обучался в очной аспирантуре под руководством 
проф. П.Г. Агарышева на каф. истории КПСС Чел. ин- 
та механизации и электрификации сельского хозяйства 
(ныне ЧГАУ).

Канд, дис.: «Развитие кооперативных предприятий 
и организаций на Урале в годы Великой Отечествен

ной войны 1941—1945 (историко-партийный аспект)» (специальность «история 
КПСС», 1991, ЧелГУ).

Докт. дис.: «Кооперативная промышленность и торговля на Урале накану
не и в годы Великой Отечественной войны 1939—1945 гг.» (специальность 
«отечественная история», 2000, ИИиА УрО РАН).

Доцент (1998). Профессор (2002).
В 1991—1993 работал ст. преп. каф. новейшей истории России ЧелГУ. В 

1993—1997 —руководитель среднего звена на предприятиях различных форм 
собственности, параллельно продолжал науч, исследования по избранной про
блеме. С 1998 — доц. каф. истории в ЧГАУ, с 2001 — проф. каф. политологии 
ЧелГУ.

Главное направление науч, исследований — изучение истории Урала. Осо
бый интерес вызывает хозяйственная деятельность негосударственных пред
приятий, как торговых, так и производственных, а также их взаимодействие с 
властными структурами.

Впервые в уральской историографии провел комплексный анализ места и 
роли промысловых и потребительских кооперативов в системе хозяйственных 
отношений и связей, установленных в результате модернизационно-мобилиза
ционных процессов, сформулировал тезис о реальной многоукладности совет
ского социума, сохранившейся и более ярко проявившейся в годы Великой 
Отечественной войны, пришел к выводу о том, что воздействие милитаризиро
ванного государства на экономические субъекты, базировавшихся на коопера
тивной собственности, сочетало в себе директивно волевое, идеологическое и 
институциональное начало.

Создал экспериментальную лабораторию социологических исследований 
ЧелГУ.

Опубликовал 28 науч, работ.
Сочл Кооперативная промышленность и торговля на Урале в 1939—1941 гг. 

Челябинск, 2000. 147 с.; Война и кооперация. Промысловые артели и потреби
тельские общ-ва на Урале в 1941—1945 гг. Челябинск, 2000; 170 с.; Количест
венный аспект развития кооперативной промышленности и торговли Оренбур
жья в годы Великой Отечественной войны // Иван Иванович Неплюев и Юж
но-уральский край. Челябинск, 1993. С. 72—75; Кооперативная промышлен
ность Урала в годы Великой Отечественной войны // Очерки истории горноза
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водского Урала. Челябинск, 1996. С. 74—91; Кооперативная торговля и промы
шленность в период товарного кризиса 1939—1940 гг. (на мат-лах Челябинской 
области) Ц Вест. ЧелГАУ. Т. 26. Челябинск, 1998. С. 145—154; Большевизм и 
кооперация. Теория и практика сосуществования // Вести. ЧГАУ. Т. 27. Челя
бинск, 1998. С. 26—34; Промысловая кооперация на Урале в 1940—1945 гг.: 
Социокультурный аспект // Архивы: история и современность. Курган, 1999. 
С. 114—118; Кооперация и война. Промысловые артели и потребительские 
общ-ва на Урале в 1941—1945 гг. // Урал в стратегии второй мировой войны. 
Екатеринбург, 2000. С. 134—140; Обеспечение эвакуированных через систему 
потребительской кооперации на Южном Урале в 1941—1945 гг. // Южный Урал 
в годы Великой Отечественной войны. Оренбург, 2000. С. 51—53; Планирова
ние товаропотоков и ценообразование на товары широкого потребления (исто
рический аспект) // Управление устойчивым развитием социально-экономичес
ких систем. Челябинск, 2001. С. 114—119.

Н.П. Палецких

Пашин Сергей Станиславовович 
(07.01.1960, Красноярск)

Из семьи служащих. Окончил истор. фак-т Ленинградского ГУ в 1982. Учи
теля профессора В.В. Мавродин, И.Я. Фроянов, Е.Б. Заболотный.

Канд, дис.: «Боярство и зависимое население Галицкой (Червоной) Руси 
XI—XV вв.» (специальность «история СССР», 1986, ЛГУ).

Докт. дис: «Перемышльская шляхта второй половины XIV — начала XVI 
века (Историко-генеалогическое исследование)» (специальность «всеобщая ис
тория», 2002, ТюмГУ).

Доцент (1992).
В 1986—2002 — асе., ст. преп., доц. каф. отечественной истории Тюменско

го ГУ.
Основная проблематика исследований: история Польши и Украины эпохи 

средневековья.
Гранты Ин-та «Открытое Общ-во» (1997, 1999).
Поддерживает науч, контакты с СПбГУ, РГГУ, УдГУ.
Соча Червонорусские акты XIV—XV вв. и грамоты князя Льва Данилови

ча: Учеб. пос. Тюмень, 1996; Перемышльская шляхта второй половины XIV — 
начала XVI века: Историко-генеалогическое исследование. Тюмень, 2001. 
15,6 п. л.

Е.Ю. Апкаримова
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Петрин Валерий Трофимович 
(04.09. 1943, г. Далматово, Курганская обл. — 

15.10. 2002, Новосибирск)

Из семьи служащих. В 1964—1970 учился на истор. 
фак-те УрГУ. С 1969 по 1978 работал в лаборатории 
археологических исследований УрГУ. С 1978 по 1979 
сотр. Свердловского обл. краевед, музея.

С 1979 по 1982 аспирант ин-та истории, филологии 
и философии СО АН СССР (руководитель ак. 
А.П. Окладников).

Канд, дис.: «Палеолитические памятники Восточ
ного Зауралья (Зап.-Сиб. равнина)» (специальность 
«археология», 1983, ИИФиФ СО АН СССР).

Докт. дис.: «Палеолит Западной Монголии» (спе
циальность «археология», 1991, ИАЭ СО РАН АН СССР).

С 1979 по 2002 — в ИАЭ СР РАН. Уч. секретарь диссертац., член Ученого 
совета ин-та, член редколлегии междунар. ж-ла «Археология, этнография ант
ропология Евразии», зам. зав. сектором палеолита ИАЭТ СО РАН. С 1994 — 
проф. каф. археологии и источниковедения Алтайского ГУ.

Заслуженный деятель науки РФ (2001). Награжден почетным знаком «Пе
редовой научный деятель Монголии» (1997), иностранный член Академии гу
манитарных наук Монголии, почетный доктор Ин-та истории Академии наук 
Монголии (2001).

Основные науч, интересы сосредоточены на разработке проблем палеоли
та Северной и Центральной Азии. Особое место занимала проблематика, свя
занная с изучением палеолитической живописи в Игнатиевской пещере на Юж
ном Урале, а также наскальных рисунков Центральной Азии. Проводил боль
шой объем полевых исследований на Алтае и за рубежом (Монголия, Казах
стан, Киргизия, Узбекистан); участвовал во многих науч, программах по гран
там РФФИ, РГНФ, ИНТАС. Им подготовлены спецкурсы по палеолиту Цент
ральной Азии, проводилась археол. практика студентов на памятниках палео
лита Монголии и Алтая. Участвовал в подготовке археологов высшей квали
фикации докт. и канд. наук для зарубежных стран (Монголия, Казахстан).

Подготовлены и изданы около 400 публикаций, в том числе 30 монографий 
(самостоятельно и в соавторстве); около 35 работ опубликованы в зарубежных 
изданиях (Бельгия, Германия, Италия, Казахстан, Китай, Монголия, США, 
Южная Корея, Япония).

Являлся участником международных конгрессов, симпозиумов и конферен
ций в Бельгии, Германии, Казахстане, Китае, Монголии, США, Японии.

Соч.: Позднепалеолитическая эпоха на юге Западной Сибири. Новоси
бирск, 1985. 88 с. (соавт.); Палеолитические памятники Западно-Сибирской 
равнины. Новосибирск, 1986. 144 с.; Палеолитическое святилище в Игнатиев
ской пещере на Южном Урале. Новосибирск, 1992. 206 с.; Археологические па
мятники Аргазинского водохранилища (эпохи камня и бронзы). Новосибирск, 
1993. 211 с. (соавт.); Методика обработки коллекций каменного инвентаря 
неолитического времени: Учеб. пос. Барнаул, 1993. 65 с. (соавт.); La sanctuaire 
paléolithique de la Grotte Ignatievskaya a L’Oural du Sud. — Liege: Etudes et recherch
es Archéologiques de l’Universite, 1997. 278 p. ; Писаница на p. Уфе около желез
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нодорожной станции Арасланово // СА. 1971. № 4. С. 236—239; Археологичес
кие разведки в пещерах Урала // ВАУ. Свердловск, 1973. Вып. 12. С. 169—174; 
Первые поселения эпохи позднего палеолита и мезолита в Западной Сибири // 
Вопр. археолог, и этнограф. Зап. Сибири. Томск, 1973. Вып. 5. Из истории Си
бири. С. 24—47 (соавт.); Открытие палеолитического памятника в Зауралье // 
ВАУ. Свердловск, 1975. Вып. 13. С. 75—85 (соавт.).

А. Ф. Шорин

Петров Евгений Васильевич 
(13.03.1955, г. Первоуральск, Свердловская обл.)

В 1977 окончил истор. фак-т УрГУ. Своими учите
лями считает профессоров М.Я. Сюзюмова, М.А. По- 
ляковскую, А.И. Романчук.

В 1977—1979 работал в средней школе г. Перво
уральска. С 1979 по 1993 преподавал в Тобольском 
ГПИ. В 1981—1984 учился в аспирантуре при каф. ис
тории древнего мира и средних веков МГОПИ.

Канд, дис.: «Возникновение Австрийского государ
ства (X—XII вв.)» (специальность «всеобщая история», 
1984, МГОПИ). Науч, руководитель — проф. Н.Ф. Ко- 
лесницкий.

Докт. дис.: «Австрийское герцогство в X—XVI вв.
Формирование территориальной власти» (специальность «всеобщая история», 
2000, МГУ).

Доцент (1993). Профессор (2001).
С 1993 работает проф. каф. всеобщей истории истор. фак-та Нижневартов

ского ГПИ.
Основная тематика исследования возникновение территориально-княжес

кой власти в Австрийском герцогстве в период распада средневекового фео
дального Германского государства, в частности формирование центрального 
аппарата управления, эволюция военной организации, отношения княжеской 
власти со светскими феодалами, духовными феодалами, городами, а также до
ходы княжеской власти, формирование сословий.

Опубликовал около 40 науч, работ.
Сочл Славяно-германские отношения в Юго-Восточной Баварии в VI— 

X вв. // Сов. славяноведение. 1984. № 5. С. 51—57; Возникновение территори
альной власти в Австрии (вторая половина XI — начало XIII вв.) // Социальные 
отношения и политическая борьба в средневековой Германии (X—XVI вв.). Во
логда, 1985. С. 18—35; Статус австрийского герцогства по «Privilegium minus» 
1156 г. Ц Проблемы германской истории (эпоха феодализма). Ижевск, 1989; 
Формирование территориально-политического устройства государства в раз
витии политической системы общ-ва. Свердловск, 1990; Формирование фео
дальных отношений в австрийских землях в Каролингский период (788—907 
гг.) // Проблемы германской истории. Эпоха феодализма. Ижевск, 1993; Внут
ренняя политика первых Габсбургов в Австрии (конец XIII — начало XIV вв.) 
// Проблемы истории России и западноевропейских стран. Нижневартовск, 
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1997. С. 162—175; Меч и роза (очерки средневековой культуры). Нижневар
товск, 1998; Западная Европа в раннее средневековье: Учеб. пос. Нижневар
товск, 1998; Австрийское государство в X—XIV вв. Формирование территори
альной власти. М., 1999. 269 с.; Формирование городского и рыцарского сосло
вий в австрийском герцогстве в XII—XIV вв. // Россия и Запад: проблемы исто
рии и филологии. Нижневартовск, 1999; Княжеская власть и церковь в Авст
рийском герцогстве в X—XIV вв. // Проблемы истории России и зарубежных 
стран. Вып.1. Нижневартовск, 2000; Организация управления Австрийским 
герцогством в XIII—XIV вв. // Социальные ин-ты в истории: ретроспекция и ре
альность. Омск, 2000. С. 9—21; Борьба католической церкви с ересями и ре
формацией в Западной Европе в XI—XVI веках // Новое в исторической науке. 
Вып. 2. Нижневартовск, 2001. С. 188—198; Социальное воспитание в антично
сти и в средние века. СПб.; Нижневертовск, 2000. 101 с.

Я.Г. Солодкин,

Пирогова Елена Павловна 
(10.04.1954, Свердловск)

Из семьи служащих. В 1978 окончила истор.-архив. 
отделение истор. фак-та УрГУ. Науч, руководитель 
проф. Р.Г. Пихоя.

Канд, дис.: «Научно-краеведческие общества поре
форменного Урала» (специальность «история», 1989, 
УрГУ).

Доцент (1993).
Участница первых археографических экспедиций 

УрГУ (полевых сезонов 1973—1979, 1983 и 1986). С 
1978 по 1986 работала сотр., зав. отделом редких книг 
науч. библ. УрГУ. В 1989—1991 работала н. с. ИИиА 
УрО РАН, с 1992 — доц. каф. архивоведения истор.

фак-та УрГУ. С 1995 по совместительству возглавляет отдел редких книг 
Свердл. обл. науч. библ. им. В.Г. Белинского.

Основная проблематика исследований связана с историей культуры: изд., 
книжн. и библ, дела, науч, общ-в, краеведения Урала и России XVIII — первой 
трети XX в., а также историей отдельных дворянских фамилий и дворянского 
быта.

В 1999 награждена Почетным дипломом Министерства культуры РФ за 
книгу «Из прошлого уральских библиотек (конец XIX — первая треть XX вв.)».

Автор идеи и разработчик региональной программы по созданию единой 
базы данных «Книжные памятники Урала». Руководитель регионального про
екта по созданию «Сводного каталога книг гражданской печати XVIII — пер
вой четверти XIX веков в собраниях Урала» (грант Министерства РФ).

Награждена почетными грамотами правительства Свердл. обл., Министер
ства культуры Свердл. обл., Почетным дипломом Министерства культуры РФ 
за книгу «Из прошлого уральских библиотек».

Соча. Книги старого Урала / Под ред. Р.Г. Пихои. Свердловск, 1989. 
С. 205—214; История возникновения и деятельности Пермского экономическо
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го общ-ва во втор. пол. XIX в. Ц Общественная и культурная жизнь дореволю
ционного Урала: Межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 1990. С. 81—99; Просветитель
ская деятельность науч, обществ Перми в 90-х годах XIX — начале XX в. // На
родное образование на Урале в XVIII — нач. XX вв.: Сб. науч. тр. Свердловск, 
1990. С. 123—132; Уральские помещики Голубцовы и их родовая библиотека // 
Книжные собрания Российской провинции. Екатеринбург, 1994. С. 211—242; 
Из прошлого уральских библиотек (конец XIX — первая треть XX вв.). Екате
ринбург, 1998; Научно-краеведческие общ-ва пореформенного Урала // Урал, 
сб. История. Культура. Религия. Екатеринбург, 1998. Вып. 2. С. 185—197; 
Пермская ученая архивная комиссия и ее деятели // Там же. Екатеринбург, 
1999. Вып.З. С. 197—232; Библиотеки Демидовых: книги и судьбы. Екатерин
бург, 2000. 207 с.; Демидовская библиотека Сан-Донато //Тагильский край в па
нораме веков. Н. Тагил, 2001. С. 218—226; Библиотека Акинфия Демидова // 
Урал. сб. История. Культура. Религия. Екатеринбург, 2001. Вып. 4. С. 131—142.

Лит.\ Книга. Исследования и материалы. Сб. М., 1996. С. 297—298.
И. Л. Манъкова

Пихоя Рудольф Германович 
(21.01.1947, г. Полевской, Свердловская обл.)

Окончил истор. фак-т УрГУ в 1968. Наибольшее 
влияние на формирование ученого оказали науч, руко
водитель проф. М.Я. Сюзюмов, ак. Н.Н. Покровский.

Канд, дис.: «Церковь в Древней Руси XI — первой 
половине XIII вв. (Древнерусское покаянное право как 
исторический источник)» (специальность «история 
СССР», 1974, УрГУ).

До кт. дис.: «Общественно-политическая мысль 
трудящихся Урала. Конец XVII — XVIII вв.» (специ
альность «история СССР», 1987, ИИФФ СО РАН).

Доцент (1977). Профессор (1989).
В 1971—1981 — асе., ст. преп., доц. каф. истории

СССР досоветского периода УрГУ; в 1981—1986 — с. н. с. отдела истории Ин
та экономики УрО АН СССР; в 1986 — 1990 — зав. каф. истории СССР досо
ветского периода УрГУ, первый проректор УрГУ, одновременно науч, руково
дитель археографических экспедиций УрГУ (первая экспедиция — 1974). В 
1990—1996 — председатель Комитета по делам архивов при Совете Министров 
РСФСР; с 1996 — вице-президент Международного фонда «Демократия»; с 
1997 — зав. кафедрой истории России, государственности и общественно-фило
софской мысли Российской академии государственной службы при Президенте 
РФ. С 1998 — гл. редактор журнала «Государственная служба».

Основная проблематика исследований — русская история, общественно-по
литические представления трудящихся Урала XVII—XVIII вв., древнерусская 
книжно-рукописная традиция и ее бытование; политическая история СССР. 
Создатель археографической науч, школы на Урале.

Соч.\ Археографические экспедиции Уральского ун-та в 1974 — 1976 гг. // 
Тр. отдела древнерусской литературы. Л., 1979. Т. 34; Общественно-политиче
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ская мысль трудящихся Урала (конец XVII—XVIII вв.). Свердловск, 1987. 272 с.; 
История Урала с древнейших времен до 1861 г. М., 1987. Т. 1 (ред. и соавт.); 
Книги старого Урала. Свердловск, 1989. 243 с. (соавт. и науч, ред.); Чехослова
кия, 1968 г. Взгляд из Москвы. По документам ЦК КПСС // ННИ. 1994. № 6. 
С. 3—20; 1995. № 1. С. 34—48; Размышления об архивной реформе // Археогра
фический ежегодник за 1994 г. М., 1996; Лубянка. ВЧК, ОПТУ, НКВД, МГБ. М., 
1997 (гл. ред.); Советский Союз: История власти. 1945—1991. М., 1998. 736 с.

Литл Уральский государственный ун-т в биографиях. Екатеринбург, 1995. 
С. 244—245; Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отече
ственной истории. Саратов, 2000. С. 399—400.

И. Л, Манъкова

Плотников Иван Федорович 
(04.09.1925, д. Королево, Аскинский р-н, 

Башкирская АССР)

Из крестьянской семьи. Окончил истор. фак-т 
Башкирского ГПИ в 1949. Учился в аспирантуре УрГУ 
(1951—1954). Науч, руководитель — доц. А.В. Жарко
ва. Один из учителей проф. Ф.П. Быстрых.

Канд, дис.: «Коммунистическая партия — вдохнови
тель и организатор героического труда советской интел
лигенции в годы Великой Отечественной войны (1941— 
1945 гг.)» (специальность «история КПСС», 1955, УрГУ).

Докт. дис.: «Большевистское подполье Урала и Си
бири в период иностранной военной интервенции и 
гражданской войны (1918—1920 гг.)» (специальность 

«история КПСС», 1967, УрГУ).
Доцент (1958). Профессор (1968).
В 1942 с отличием окончил среднюю школу, в январе 1943 поступил в воен

ное училище. С мая 1943— на фронтах Великой Отечественной войны. Имел 
ранения, контузию (инвалид войны II группы). После демобилизации работал 
учителем средней школы. С октября 1954 работал в вузах Свердловска: 1961 в 
УПИ, в 1961—1962 в УрГУ, в 1962—1972 в Свердл. горном ин-те, с 1972 в Ур
ГУ. В 1962—1992 — зав. каф. исторического профиля, в 1975—1992 — в ИПК 
преподавателей социальных и гуманитарных наук при УрГУ. С 1997 — проф.- 
консультант на каф. истории ИППК при УрГУ.

В 1970—1990 — член Проблемного совета АН СССР «История революций 
в России», председатель его Уральской секции. Член науч.-метод. советов ми
нистерств СССР и РСФСР; член Науч.-техн. совета Минвуза России, член Ко
миссии по разработке учеб, программ по историческим дисциплинам Минвуза 
СССР. Член совета по защите докт. и канд. дис. при УрГУ, председатель обл. 
семинара преподавателей общественных и гуманитарных наук, председатель 
Свердл. обл. штаба походов молодежи по местам боевой славы. Член общест
венного совета газеты «Вечерний Свердловск», член бюро исторической сек
ции Свердл. обл. отделения Всероссийского общ-ва «Знание». Избирался в Ле
нинский РК КПСС, в члены парткомов вузов Свердловска.
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Сформировал науч, направление изучения истории гражданской войны на 
Урале и в Сибири и противоборства «красных» и «белых» в гражданской вой
не 1917—1921 в России.

Подготовил более 50 докт. и канд. наук.
Изучал документы в 60 архивохранилищах страны. Основная проблемати

ка: причины раскола российского общ-ва в 1917—1921, нарастание экстремиз
ма в Центре и на Востоке России (Поволжье, Урал, Казахстан, Сибирь и Даль
ний Восток); история гражданской войны в стране и указанных районах; фор
мирование и деятельность большевистского, революционного в целом и анти
большевистского подполья, повстанческо-партизанского движения в тылу 
войск сражающихся противоборствующих сторон («красных» и «белых»).

Выполнял большую ред. работу науч, тр., учеб., метод, пос. (всего около 
100 работ), выходивших в центральных, местных и ун-тских изданиях, включая 
энциклопедию по истории гражданской войны, Уральскую историческую эн
циклопедию.

В Государственном архиве Свердл. обл. создан личный фонд И.Ф. Плотни
кова (Р-2791), в котором хранятся рукописи, многочисленные истор. док. и мат- 
лы, переписка с участниками Гражданской войны, фотографии. Библиофил, 
коллекционер.

Заслуженный деятель науки РСФСР (1985). Действительный член Акаде
мии гуманитарных наук (1999). Лауреат премий Урал, ун-та и им. В.Н. Татище
ва и В.И. де Геннина. Награжден Грамотой Фонда Сороса. Как участник Вели
кой Отечественной войны, полковник имеет правительственные награды — 
три ордена: Отечественной войны I степени, Красной звезды (два), 16 медалей, 
почетные и юбилейные знаки, в том числе Почетный знак Советского комите
та ветеранов войны.

Поддерживает связь с Науч, советом (ныне — Бюро) РАН «История рево
люций в России», УрО РАН, АН Республики Башкортостан, Академией гума
нитарных наук, Науч.-ред. советом «Российская энциклопедия», Екатеринбург
ской епархией, фондом А.И. Солженицына (с его руководителем состоял в пе
реписке еще в бытность того в эмиграции).

В центральных и местных издательствах энциклопедиях, центральных и ме
стных периодических изданиях опубликовано около 900 науч., метод, работ и 
науч.-поп. ст., в их числе 33 монографии.

Соч.: Большевистское подполье в Сибири в период иностранной военной 
интервенции и гражданской войны (1918—1920). Свердловск, 1966. 342 с.; Де
сять тысяч героев. Легендарный рейд уральских партизан во главе с В. К. Блю
хером. М., 1967. 216 с.; Героическое подполье. Большевистское подполье Ура
ла и Сибири в годы гражданской войны (1918—1920). М., 1968. 342 с.; В тылу 
врага. Большевистское подполье Уфимской губернии в годы гражданской вой
ны (1918—1919). Уфа, 1971. 44 с.; В белогвардейском тылу. Большевистское 
подполье и партизанское движение на Урале в период гражданской войны 
(1918—1919). Свердловск, 1978. 128 с.; Героическая эпопея Уральской парти
занской армии Блюхера. Уфа, 1986. 398 с.; Во главе революционной борьбы в 
тылу колчаковских войск. Сибирское (Урало-сибирское) бюро ЦК РКП (б), в 
1918—1920 гг. Свердловск, 1989. 337 с.; Средний Урал в годы гражданской вой
ны (1918—1920). Свердловск, 1990. 93 с.; Смута. Уфа, 1994. 176 с.; Масонство в 
России. Екатеринбург, 1996. 40 с.; Александр Васильевич Колчак: Жизнь и де
ятельность. Ростов-на-Дону, 1998. 320 с.; Александр Васильевич Колчак: иссле
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дователь, адмирал, Верховный правитель России. М., 2002. 752 с.; Окончатель
ная гибель Всероссийского Учредительного собрания. Трагические события на 
Урале и в Сибири. 1918. Екатеринбург, 2002. 140 с.; Правда истории. Гибель 
царской семьи. М., 2002. 592 с.

Лит.: 50 лет Свердловскому горному ин-ту. М., 1967. С. 225—237; Ураль
скому ун-ту 70 лет. Свердловск, 1990. С. 130—131; Уральский государственный 
ун-т в биографиях. Екатеринбург, 1995. С. 246—247; Профессора высших учеб
ных заведений Свердловской области. Свердловск, 1997. С. 153; Уральский 
ун-т. 1985. 16 сент.; Филатов В.В. «Отечества пользы для...»: К 75-летию 
Уральского горного ин-та (1917—1992). Екатеринбург, 1992; Уральская исто
рическая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 415; Екатеринбург, 2001. 
С. 424; Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечествен
ной истории. Саратов, 2000. С. 402.

Н.Н. Попов

Плотников Иван Егорович 
(19.08.1929, с. Алтынное, Октябрьский р-н, 

Уральская обл.)

Из семьи крестьян. Окончил истор. фак-т Сверд
ловского ГПИ (1949—1953). Наибольшее влияние на 
становление ученого оказали профессора В.Я. Криво
ногое, Н.В. Ефременков, Н.А. Ивницкий.

Канд, дис.: «Роль местных Советов Урала в прове
дении массовой коллективизации» (специальность «ис
тория СССР», 1965, УрГУ).

Докт. дис.: «Советы и крестьянство Урала в 1921— 
1932 гг.» (специальность «история СССР», 1985, 
МГПИ).

Доцент (1968). Профессор (1989).
В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 в летнее время работал 

в колхозе. В 1945—1948 учился в Красноуфимском педучилище, после оконча
ния которого с августа 1945 по июль 1949 работал учителем начальных классов 
в Каменской 7-летней школе Ивдельского р-на Свердл. обл. С августа 1953 по 
сентябрь 1961 — учитель истории средней школы Свердловска-44 (ныне — Но
воуральск). В 1961—1964 учился в аспирантуре при каф. истории СССР УрГУ. 
С 1965 работает в Курганском ГПИ (с ноября 1995 — КГУ): ст. преп., доц., 
проф. С сентября 1989 по август 1998 — зав. каф. новейшей отечественной ис
тории КГПИ—КГУ, с 1998 — проф.

Внес вклад в изучение истории крестьянства Урала 20—30-х годов XX в. 
Многие годы занимался изучением проблемы «История России в пословицах, 
поговорках, частушках, анекдотах и крылатых словах».

Лауреат областной премии в сфере науки и техники за цикл работ по исто
рии коллективизации сельского хозяйства на Урале и в Зауралье (1996). Грант 
РГНФ (1996). Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.», Отличник просвещения СССР, ветеран труда, член 
Нью-Йоркской академии наук (1994).
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Сон.: Роль Советов Урала в подготовке коллективизации сельского хозяй
ства (на материалах Урала). Челябинск, 1960. 96 с.; Как ликвидировали кулаче
ство на Урале // Отечественная история. 1993. № 4. С. 159—167; О темпах и 
формах коллективизации на Урале //Там же. 1994. № 3. С. 77—91; Ссылка кре
стьян на Урал в 1930 годы. Документы из архивов //Там же. 1995. № 1. С. 160— 
171; Крестьянские волнения и выступления на Урале в конце 20-х — начале 
30-х годов // Там же. 1998. № 2. С. 74—92; Сельское хозяйство Курганской об
ласти в 1941—1945 гг. // Зауралье в годы Великой Отечественной войны. Кур
ган, 1995. С. 76—86; Сплошная коллективизация и раскулачивание в Зауралье: 
Мат-лы по истории Курган, обл. Курган, 1995 (сост.); О политических настро
ениях масс в конце 1920 — начале 1930-х гг. (по мат-лам устного народного 
творчества на Урале) // УИВ. 1995. № 2. С. 144—146; Была Россия царская, а 
стала пролетарская (власть в массовом сознании) // УИВ. № 3. С. 167—172; 
История России в пословицах, поговорках, частушках, анекдотах и крылатых 
словах. Курган, 2000. 239 с.

Лит:. История уральской деревни в трудах И.Е. Плотникова. К 70-летнему 
юбилею ученого // Науч. тр. Нижневартовского гос. пед. ин-та. Сер. История. 
Вып. 1. Нижневартовск, 1999. С. 98—102; Чернобаев А.А. Историки России. Кто 
есть кто в изучении отечественной истории. Саратов, 2000. С. 401—402; Кто есть 
кто в Зауралье — на пороге XXI века. Информ.-биограф. сб. Курган, 2001.

В.В. Пундани

Плющевский Борис Григорьевич 
(29.07.1912, Санкт-Петербург — 

28.05.1998, Ижевск)

Из семьи дворян. Учился на истор. фак-те Ленин
градского ГУ (1929—1934), затем — в аспирантуре на 
истор. фак-те ЛГУ (1934 — 1937).

Канд, дис.: «Государственные крестьяне Вятской 
губернии и реформа П.Д. Киселева» (специальность 
«история», 1954, ЛГУ).

Докт. дис.: «Крестьянский отход на территории Ев
ропейской России в последние предреформенные деся
тилетия (1830—1850 гг.)» (специальность «история 
СССР», 1974, ЛГУ).

Доцент (1957). Профессор (1977).
С 1937 по 1949 находился в административной высылке в Киргизии, как сын 

репрессированного. Осенью 1949 принят на должность ст. преп. каф. истории 
СССР УдГПИ (с 1972 — УдГУ). С 1965 — зав. каф. истории СССР. С 1982 до 
1987 возглавлял каф. дореволюционной отечественной истории. В последние 
годы жизни работал проф.-консультантом.

Сфера науч, интересов — социально-экономическая история России первой 
половины XIX в., историография отечественной истории, философия истории.

Заслуженный деятель науки УАССР. Награжден юбилейными медалями и 
знаками «Отличник народного просвещения», «За отличные успехи в работе». 
Поддерживал научные связи с МГУ, ЛГУ, УрГУ, КГУ.
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Автор около 40 науч, публикаций.
Соч.: История Урала с древнейших времен до 1861 г. / Отв. ред. А.А. Пре

ображенский. М.» 1989. С. 416—422; Очерки истории Удмуртии XIX в. Ижевск,
1996. С. 31—46; С. 447—453; Экономическое развитие Вятской «казенной» де
ревни в 1840—50-е гг. //Уч. зап. Удм. гос. пед. ин-та. Ижевск, 1956. С. 106—125; 
Отходничество как фактор разложения крепостнической экономики России в 
первой половине XIX в. // Сб. мат-лов науч, сессии вузов Урал, эконом, регио
на. Свердловск, 1963. С. 19—64; Принудительная контрактация в отхожих кре
стьянских промыслах русской деревни в 1830—1850 гг. // Учен. зап. Удм. гос. 
пед. ин-та. Ижевск, 1967. С. 60—71; Имущественное и социальное расслоение 
крестьянства «Большого Урала» в первой половине XIX в. // Проблемы соци
ально-экономического развития деревни Среднего Поволжья в период феода
лизма. Казань, 1986. С. 88—97; Историография истории крестьянства Урала в 
период кризиса крепостничества (первая половина (XIX в.) // Урал и проблемы 
региональной историографии феодализма. Свердловск, 1986. С. 67—72; Крес
тьянский отход на территории Урала в трудах В.Я. Кривоногова // Проблемы 
генезиса и развития капитализма на Урале. Свердловск, 1986. С. 28—34; Коли
чественные и структурные изменения в крестьянском отходе в последней чет
верти XVIII — первой половине XIX в. // Исследования по истории крестьянст
ва Европейского Севера России. Сыктывкар, 1989. С. 57—66.

Литл Призвание (Ветераны ун-та). Кн. 1. / Сост. В.И. Петровский. Ижевск,
1997. С. 139; Памяти профессора Б.Г. Плющевского. Автобиография // Госу
дарство и общество. История. Экономика. Политика. Право. 1999. № 2. 
С. 209—210; Пузанов В.В., Верижникова И.В. История Удмуртского государст
венного ун-та. Краткие очерки. 1931—2001 гг. Ижевск, 1991. С. 63—64, 153— 
154.

В.В. Пузанов

Побережников Игорь Васильевич 
(08.10.1960, с. Шерагул, Тулунский р-н, 

Иркутская обл.)

Из семьи служащих. В 1977—1982 учился на тума
нит. фак-те Новосибирского ГУ. С 1984 по 1989 рабо
тал асе., ст. преп. каф. истории СССР НГУ. Науч, руко
водитель проф. Н.А. Миненко.

Канд, дис.: «Массовые выступления крестьян За
падной Сибири в XVIII в.» (специальность «история 
СССР», 1988, НГУ).

С 1989 работал с. н. с., с 1995 зав. отделом истории 
России XVI—XIX вв. ИИиА УрО РАН. Является чле
ном Уч. совета Ин-та, зам. гл. ред. ж-ла «Уральский ис
торический вестник», руководителем науч.-исслед.

проекта «Региональная динамика в контексте исторического развития: геогра
фическая анатомия модернизации».

Работает по следующим направлениям науки: теория и методология исто
рического исследования, теории развития и модернизации, социальная история, 
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региональное развитие, история местного управления, традиционная культура. 
Опубликовал около 190 науч, работ, в том числе 14 науч, монографий, сб. док- 
тов, брошюр (из них 4 индивидуальных), принимал участие в подготовке 
«Уральской исторической энциклопедии». Участвовал в научной разработке 
совместных российско-шведского и российско-бельгийского исследователь
ских проектов. Разработал теоретико-методологическую модель изучения мо
дернизации в региональном измерении; исследовал типы интеграции сельского 
населения в горнозаводское производство в XVIII — первой половине XIX в., 
динамику регионального развития в контексте российской модернизации, роль 
казачества в освоении восточных регионов России. Проанализировал различ
ные формы социального протеста и народного менталитета в восточных реги
онах России XVIII—XIX вв. Изучает эволюцию территориально-администра
тивных систем, формы взаимодействия власти и общ-ва на Урале XVIII—XIX вв. 
Под его руководством защищены 2 канд. дисс.

Участвовал в коллективных грантах РГНФ «Азиатская Россия в геополити
ческой и цивилизационной динамике» (1999—2001), «Горнозаводские центры и 
аграрная среда в России XVIII — первой половины XIX вв.: взаимодействия и 
противоречия» (1996—1998); индивидуальный грант «Международного научно
го фонда» «Слухи как фактор социальной и политической активности: на мате
риалах Урала и Западной Сибири XVIII—XIX вв.» (1995); является научным ру
ководителем гранта РГНФ «Власть и управление в горнопромышленном реги
оне России: Уральское горное управление» (с 2001).

Соч.: Опыт российских модернизаций XVIII—XX века. М., 2000. С. 10—72, 
117—128 (соавт.); Школа модернизации: эволюция теоретических основ Ц 
УИВ. Екатеринбург, 2000. № 5—6: Модернизация: факторы, модели развития, 
последствия изменений. С. 8—49 (соавт.); Урал в панораме XX века. Екатерин
бург, 2000. С. 13—43 (Гл. 1); Горнозаводские центры и аграрная среда в России: 
взаимодействия и противоречия (XVIII — первая половина XIX века). М., 2000. 
С. 3—8, 28—83, 116—130, 195—256; Iron-making Societies: Early Industrial 
Development in Sweden and Russia, 1600—1900 / Ed. by Maria Agren. Berghahn 
Books: Providence, Oxford, 1998. P. 141—217 (соавт.); Региональное развитие в 
контексте модернизации. Екатеринбург; Лувен, 1997. 326 с. (соавт.); История 
казачества Азиатской России. Екатеринбург, 1995. T. 1: XVI — первая полови
на XIX века. С. 46—80 (соавт.), 107—117, 122—140, 178—192, 248—261, 274— 
277 (соавт.); Т. 2: Вторая половина XIX—начало XX века. С. 168—197; Тради
ционная культура русского крестьянства Урала XVIII—XIX вв. Екатеринбург, 
1996. С. 180—208,224—256; Слухи в социальной истории: типология и функции 
(по материалам восточных регионов России XVIII—XIX вв.). Екатеринбург, 
1995; Массовые выступления крестьян Западной Сибири в XVIII веке. Новоси
бирск, 1989. 184 с.; Дело о самозванце Ф.И. Каменщикове-Слудникове (Мате
риалы по истории самозванчества и крестьянского протеста на Урале в середи
не XVIII в.). Сб. док. Екатеринбург, 1992; Общественно-политические взгляды 
русских крестьян Сибири в период позднего феодализма. Новосибирск, 1989; 
История местного самоуправления на Урале в XVIII — начале XX в.: город, се
ло, деревня. Екатеринбург, 1999. С. 8—50 (соавт.); Методологические пробле
мы исторического исследования: природа исторической реальности и масштаб 
рассмотрения // Ирбитский край в истории России. Екатеринбург, 2000. С. 7— 
25; Модернизация: теоретико-методологические модели // Дни науки УрГИ. 
Гуманитарное знание и образование в контексте модернизации России. Мат-лы
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науч. конф. Екатеринбург, 2001. С. 15—30; Уральский перекресток: Урал в 
контексте этнокультурных взаимодействий (до конца XIX в.) // Юго-Восточная 
граница России: проблемы приграничного сотрудничества и безопасности: Сб. 
ст. Челябинск, 2001. С. 22—64.

Литл [Рец.] Рычаловский Е.Е. Деятельность сенатского лжекурьера Ресцо- 
ва в Зауралье // Архив русской истории. М., 1994. Вып. 5. С. 240—247.

И. Л. Манъкова, Г.Е. Корнилов

Поварицын Борис Игоревич 
(24.01.1960, Пермь)

Из семьи преподавателей высшей школы. В 1977— 
1982 учился на истор. фак-те ПГУ. В 1986—1989 обу
чался в аспирантуре при каф. истории КПСС Перм. по
литех. ин-та. Науч, руководитель проф. Ю. Черных.

Канд, дис.: «Деятельность комсомольских организа
ций Урала по интернационалистскому воспитанию мо
лодежи» (специальность «история КПСС», 1989, ПГУ).

Доцент ( 1999).
В дальнейшем работал на той же каф. асе., ст. 

преп., доц. (1999).
Основная проблематика исследований с начала на- 

уч.-преп. работы — национальная политика СССР по
следних лет его существования и постсоветской России. Работает над докт. дис.: 
«Англо-американская историография национальной политики СССР и постсо
ветских государств (1985—2000 гг.)».

Грант Бюро образовательных и культурных программ Правительства США и 
Ин-та перспективных российских исследований имени Кеннана (2000), прошел по
лугодовую стажировку в этом Ин-те (Вашингтон, США). Грант Фонда Сороса по 
программе «Российские журналисты в горячих точках» (2000). Цикл репортажей 
из Чечни, опубликованный в рамках этой программы, удостоен первой премии 
среди участников Всероссийского конкурса «Российские журналисты в горячих 
точках» и Перм. обл. журналистской премии имени А. П. Гайдара.

Член Российской ассоциации политических наук, Постоянной группы по 
проблемам регионализма (Школа европейских исследований Уэльского ун-та, 
Великобритания) и Группы специалистов по этнической политике при ассоци
ации политических исследований Великобритании.

Опубликовал около 50 науч, работ.
Сочл Репп oblast’: autonomies to choose from Ц Demokratizatsiya. 2001. Vol. 9. 

№ 2. P. 37—45; Autonomie und Zugehôrigkeitsgefühl in der ru01andischen Région 
Репп’ Ц Innere Peripherien in Ost und West. Stuttgart, 2001. S. 125—133; Советский 
Союз как империя: мнения западных исследователей // Армагеддон. Кн. 7. Ап
рель—сентябрь. М., 2000. С. 148—155; Туман над Ведено // Чечня: война и мир 
на рубеже веков. М., 2000. С. 80—84 (соавт.); Россия и мир на рубеже веков 
(1870-е — 1914 гг.). Пермь, 1998. 84 с.

В.П. Мохов
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Половинкин Николай Сергеевич 
(23.09.1949, д. Кулики, Шахунский р-н, 

Горьковская обл. — 30.01.2002, Тюмень)

Из служащих. Окончил истор. фак-т УрГУ (1975). 
Учителя — В.В. Адамов, И.В. Степанов.

Канд, дис.: «Удельная деревня Приуралья в первой 
половине XIX века» (специальность «история СССР», 
1981, УрГУ).

Докт. дис.: «Дворцовые (удельные) крестьяне При
уралья во второй половине XVIII — первой половине 
XIX вв.» (специальность «отечественная история», 
1997, УрГУ).

Доцент (1989). Профессор (2000).
В 1975—1976 работал учителем средней школы

Тобольска; в 1976—1979 обучался в аспирантуре ТюмГУ. С 1976 по 2002 — 
асе., ст. преп., доц., проф. каф. отечественной истории ТюмГУ. 1990—1993 — 
деп. райсовета Тюмени. Отв. редактор I—XIV выпусков сб. «Религия и церковь 
в Сибири» (Тюмень, 1990—2001).

Сфера науч, интересов: отечественная история; история крестьянства; ис
тория церкви; музееведение.

Грант губернатора Тюм. обл. (1998).
Сотрудничал с УрГУ, ИРИ РАН, Тюменско-Тобольской епархией, Музеем 

Тюм. обл., ГАТО, ТФГАТО, РГАДА.
Соч.: Документы ЦГИА СССР по истории удельной деревни первой поло

вины XIX века // СА. 1980. № 6; Карта в научно-организационной деятельнос
ти Н.И. Вавилова // Изв. АН СССР. Сер. геог. М., 1988. Вып. 2; Григорий Рас
путин в воспоминаниях современников. М.; Тюмень, 1990 (науч, ред.); Дворцо
вые (удельные) крестьяне Среднего Поволжья и Приуралья (вторая половина 
XVI — первая половина XIX в.): Сб. мат-лов. и док. Тюмень, 1992. 142 с.; Паха
ри и сохолады Урала и Зауралья. Тюмень, 1995. 112 с. (соавт.); Дворцовая 
(удельная) деревня Приуралья. Вторая пол. XVI — первая пол. XIX века. Тю
мень, 1996. 180 с.; Религия, религиозные ин-ты и их представители в Тюмен
ской области. Тюмень, 1998 (отв. ред.); Диалог ученых в переписке И.К. Оку- 
лича и Д.Н. Прянишникова. Тюмень, 1999 (чл. авт. кол.).

Н.А. Балюк
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Поляковская Маргарита Адольфовна 
(24.10.1933, г. Ревда, Свердловская обл.)

Окончила истор.-филол. фак-т УрГУ (1955). Учи
лась в заочной аспирантуре УрГУ (1960—1964). Науч, 
руководитель проф. М.Я. Сюзюмов.

Канд, дис.: «Рост монастырских владений в Фесса- 
лонике и Серрах в XIV в. как проявление своеобразия 
поздневизантийского города» (специальность «всеоб
щая история», 1966, УрГУ).

Докт. дис.: «Проблемы общественной жизни Визан- 
‘тии в понимании современников (40—60-е гг. XIV в.)» 
(специальность «всеобщая история», 1981, ЛГУ).

С 1955 по 1979 работала преп. каф. истории древне
го мира и средних веков УрГУ, с 1979 зав. каф. Читает

учебный курс по истории средних веков, спецкурсы по византийской диплома
тике и литературе, по европейской средневековой культуре, руководит аспи
рантами и соискателями. Является руководителем признанной в мировой науке 
уральской школы византиноведения, основанной М.Я. Сюзюмовым. Исследует 
проблемы духовной и общественно-политической жизни поздней Византии, во
просы репрезентативности императорской власти, взаимоотношения интел
лектуалов и властных структур. Участвует в работе междунар. конгр. и конф., 
поддерживает науч, контакты с зарубежными учеными, входит в состав ред
коллегий ведущих науч, изданий (Византийский временник, Античная Древ
ность и Средние века). Действит. член Академии гуманитарных наук (1996). За
служенный деятель науки РФ.

Подготовила 5 канд. наук.
Сон.: Общественно-политическая мысль Византии (40—50-е гг. XIV в.). 

Свердловск, 1981. 81 с.; Византия: быт и нравы. Свердловск, 1989. 304 с. (со- 
авт.); Культура Византии. М., 1991. 640 с. (соавт.); Портреты византийских 
интеллектуалов. Екатеринбург, 1992. 256 с.; 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1998. 
351 с.

Лит.\ Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 1995. С. 247—248; 2000. С. 237—238.

Т.В. Кущ
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Пономарев Карл Александрович 
(03.04.1931, д. Тугбулатово, Глазовский р-н, 

Удмуртская АССР)

Из крестьянской семьи. Окончил в 1954 истор. 
фак-т УдГПИ, в 1965 — аспирантуру АОН при ЦК 
КПСС.

Канд, дис.: «Партийные организации колхозов и 
совхозов в борьбе за повышение роли коммунистов в 
осуществлении решений XXII съезда КПСС» (специ
альность «история КПСС», 1965, АОН при ЦК 
КПСС).

Докт. дис.: «Руководство КПСС завершением пере
хода ко всеобщему среднему образованию (1968— 
1975 гг.): На мат-лах автономных республик Волго-

Вятского и Уральского районов РСФСР» (специальность «история КПСС»,
1984, МГУ).

Профессор (1986).
Работал учителем истории, в системе партийных органов, министром про

свещения Удм. АССР (1970—1974), зав. каф. в Глазовском ГПИ, в Ижевском 
сельхоз. ин-те, УдГУ, с 1990 — зав. каф. экономики и управления народным об
разованием в Удм. Ин-те усовершенствования учителей.

Специалист в области истории, экономики и управления народным образо
ванием. Обобщил исторический опыт по перестройке системы образования и 
совершенствования управления им. Руководитель разработки программы ста
билизации и развития народного образования Удм. АССР в переходный пери
од, концепции национального образования Удм. Республики, структуры управ
ления народным образованием в условиях перехода к рыночным отношениям, 
программы развития народного образования на 1995—2000, комплексной рес
публиканской программы национально-регионального компонента государст
венного стандарта образования в Удм. Республике, участвовал в разработке 
Закона «О народном образовании Удм. Республики» (принят Госсоветом УР в 
1995). Возглавляет общ-во «Знание» в Удмуртской Республике, зам. председа
теля общественной палаты при Правительстве УР, член Международного кон
сультативного комитета финно-угорских народов (Финляндия).

Награжден орденами «Знак почета» (1971), Трудового Красного Знамени, 
медалями «Отличник народного просвещения» (1971). Заслуженный деятель 
науки УАССР (1989). Заслуженный работник высшей школы РФ (1997).

Сотрудничает с Удмуртским ИИЯЛ УрО РАН, УдГУ.
Соч.: Ко всеобщему среднему. Ижевск, 1975. 170 с.; Руководство КПСС за

вершением перехода ко всеобщему среднему образованию // Вопр. истории 
КПСС. 1977. № 4. С. 25—39; Приметы времени: Разрешение национально-язы
ковой проблемы в Удмуртской АССР. Ижевск, 1980. 23 с; Главная цель — вос
питание гражданина. Ижевск, 1981. 124 с.; Ленинская забота о партии. Ижевск,
1985. 172 с.; Понимать друг друга: о проблеме межнациональных отношений в 
Удмуртской АССР. Ижевск, 1990 (рук. авт. колл.); Финно-угорский мир: по
требность объединения и проблемы развития. Ижевск, 1994. 26 с.; Некоторые 
вопросы государственного строительства в Удмуртской Республике на совре
менном этапе. Ижевск, 1996; Из истории народного образования Удмуртии: Сб. 
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ст. и док. Ижевск, 1996. 256 с. (рук. авт. колл., авт.); Образование России и Уд
муртии на рубеже XX и XXI веков: история, проблемы, перспективы. Учеб.-ме- 
тод. пос. Ижевск, 2001. 253 с.

Литл Удмуртская правда. 1996. 5 апр.; Ученые — удмурты. Биобиблиогра
фический справочник. Ижевск, 1997. С. 27—29; Удмуртская Республика. Эн
циклопедия. Ижевск, 2000. С. 563.

М.Г. Иванова

Попов Владимир Георгиевич 
(02.07.1938, с. Пыскор, Ворошиловский р-н, 

Пермская обл.)

Из семьи рабочих. Окончил с отличием истор. фак-т ПГУ в 1965. В 1973 — 
аспирантуру при кафедре истории КПСС ПГУ.

Большое влияние на формирование мировоззрения, выбор специальности 
историка и становление как квалифицированного специалиста оказали учитель 
Е.С. Малкова, преподаватели ПГУ К.С. Маханек, М.И. Черныш, К.И. Ларьки- 
на, В.Ф. Попов, А.Н. Фадеев.

Канд, дис.: «Деятельность Пермской областной партийной организации по 
развитию общественно-политической и трудовой активности трудящихся 
(1966—1970 гг.)» (специальность «история КПСС», 1974, ПГУ).

Доцент (1979).
С 1965 работает в ПГУ на каф. науч, коммунизма (с 1990 каф. социологии 

и политологии) асе., ст. преп., доц., а с образованием в ун-те философско-соци
ологического фак-та в 1996 зам. декана по науч, работе.

Исследует проблемы трудовой активности, организации состязательности в 
производственных коллективах. Зам. руководителя социологической лабора
тории по проблемам трудового коллектива, уч. секретарь Проблемного совета 
«Трудовой коллектив в условиях совершенствования социалистического общ- 
ва» по программе Минвуза РСФСР «Социально-экономические проблемы ус
корения научно-технического прогресса» (1984—1990) и Проблемного совета 
«Трудовой коллектив и пути его развития в новых условиях» республиканской 
комплексной научно-исследовательской программы на 1991—1995 «Народы 
России: возрождение и развитие». С 1997 науч. ред. сб. мат-лов конф. «Акту
альные проблемы философии, социологии и политологии, экономики и психо
логии». К 2001 выпущено 4 сб.

Член бюро, а затем и председатель ун-тской организации общ-ва «Знание», 
член парткома, председатель народного контроля ПГУ.

Автор более 120 науч, публикаций. Науч. ред. 12 сб. и коллективных мо
нографий. Основным направлением науч, исследований в последние годы яв
ляются проблемы социального партнерства, трудовой мотивации, молодежи 
и молодежной политики, социальных изменений современного российского 
общ-ва.

Сон.: Коммунистические субботники как форма проявления трудовой и 
общественно-политической активности трудящихся // Труд и личность при 
социализме: проблемы социальной активности. Вып. 1. Уч. зап. Перм. ун-та. 
Пермь, 1972. № 279. С. 168—187; Пермская областная организация КПСС. 
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1883—1980 гг. Хроника. Пермь 1984. С. 199—231; Организация стимулирова
ния участников социалистического соревнования в объединении // Социали
стическое соревнование в условиях производственного объединения. Пермь, 
1982. С. 85—111; О праве человека на благоприятную окружающую среду // 
Распространение знаний о правах и свободах человека и способах их защиты. 
М., 1996. С. 84—111; Становление отношений социального партнерства в 
России. Пермь, 1996. 735 с. (соавт.); Концепция развития системы социально
го партнерства Пермской области. Пермь, 1997. 1,5 п. л. (соавт); Г. Зиммель 
о враждебности как основе конфликтов, насилия и террора // История и тер
рор. Пермь, 1998. С. 3—6; Коммунистические субботники в Прикамье (к 70- 
летию возникновения субботников). Пермь, 1989. 29 с. (соавт.); Россия: Со
циально-экономические и правовые проблемы трансформации общ-ва. 
Пермь, 2000. 374 с. (соавт.); Социальные проблемы молодежи Прикамья в 
условиях трансформации Российского общ-ва. Пермь, 2000. 175 с. (соавт.); 
Молодежь Прикамья в условиях трансформации Российского общ-ва. 
Пермь, 2002. 203 с. (соавт).

А.Г. Ананьев

Попов Владимир Федорович
(27.01.1929, с. Нижние Меркуши, Частинский р-н, 

Уральская обл. — 14.06.1992, Пермь)

Из семьи служащих. В 1946—1950 учился на истор. 
фак-те Пермского ГПИ, в 1950—1954 — в аспиранту
ре. В 1954—1955 работал зав. кабинетом марксизма- 
ленинизма ПГПИ, в 1955—1959 — асе. каф. истории 
КПСС ПГУ.

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций 
Урала по созданию и развитию мощной электроэнер
гетической базы в период развертывания коммунисти
ческого строительства» (специальность «история 
КПСС», 1959, ПГУ).

Докт. дис.: «Деятельность партийных организаций 
по развитию электроэнергетики Урала (1956—1965 гг.)» (специальность «исто
рия КПСС», 1973, УрГУ).

Доцент (1960). Профессор (1975).
С 1959 по 1969 — ст. преп. каф. истории КПСС ПГУ, затем доц., в 1962— 

1964 — и. о. зав. каф. В 1969—1971 — с. н. с., 1971—1973 — доц., а с 1973 — 
проф. каф. истории КПСС ПГУ, с 1983 — зав. каф. С 1975 по 1992 — прорек
тор ПГУ по науч, работе.

Исследовал историю электрификации Урала и страны. Участник и органи
затор всесоюз., республ. науч, конф., член Проблемного совета «Научно-тех
нический прогресс и современный мир», зам. председателя комиссии по обще
ственным наукам ред.-изд. совета при Госкомнауке РСФСР. Председатель со
вета по защите дис. ПГУ. Подготовил 36 канд. наук.

Заслуженный деятель науки РСФСР. Награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени.
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Редактор и соавтор фундаментальных трудов «История Урала» (1977), «Ре
волюционеры Прикамья» (1966), «Западный Урал — фронту. Трудящиеся 
Пермской области в борьбе за победу в Великой Отечественной войне (1941— 
1945). Документы и материалы (1985)».

Автор 125 науч, работ.
Сон.: Деятельность партийных организаций по внедрению новой техники, 

подготовке кадров и развертыванию рационализаторской работы в Уральской 
энергосистеме в IV пятилетке. Пермь, 1959. 159 с.; Борьба уральских партий
ных организаций за электрификацию сельского хозяйства в IV пятилетке. 
Пермь, 1959. 46 с.; Коммунисты Пермской области в борьбе за выполнение ре
шений XXI съезда КПСС. Пермь, 1961. 57 с.; Рабочий командир — Василий Си- 
вилев. Пермь, 1963. 70 с.; Революционеры Прикамья. 1966. (соавт.); Промыш
ленность Пермской области за пятьдесят лет (1917—1967 гг.). Пермь, 1967. 215 с.; 
Очерки истории Пермской областной партийной организации. Пермь, 1986 
(соавт.). 170 с.; Создание атомной электроэнергетики на Урале // Учен. зап. 
Перм. политех, ин-та. Пермь, 1973. 164 с.

Литл Профессора Пермского ун-та. Пермь, 1991; Уральская историческая 
энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 421—422; Чернобаев А.А. Историки 
России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Саратов, 2000. С. 412.

М.Г. Суслов

Попов Михаил Валерьевич 
(17.01.1950, Свердловск)

Из семьи служащих. В 1972 окончил истор. фак-т 
УрГУ. Науч, руководителем со студенческих лет был 
проф. В.Г. Чуфаров. Большое влияние на становление 
как исследователя оказали профессора П.В. Гриша
нов, Р.П. Толмачева.

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций 
по развитию культурно-просветительской работы в 
уральской деревне в 1926—1932 годах» (специальность 
«история КПСС», 1979, УрГУ).

Докт. дис.: «Культура и быт крестьян Урала в 
1920—1941 годах» (специальность «отечественная ис
тория», 1998, УрГУ).

Доцент (1985). Профессор (1998).
С 1974 работает на каф. истории КПСС Свердл. ГПИ (УрГПУ), с 1992 — 

зав. каф. отечественной истории УрГПУ.
Науч, интересы — социальная история 1920—1930-х гг. и история культу

ры. Взаимовлияние социально-политических процессов в деревне и изменений 
в культуре и быте крестьянства — основная тема его науч, работ.

Исследовал главные направления культурных преобразований больше
вистского руководства (повышение грамотности, культурно-просветительская 
работа), но также и других сфер культуры и быта уральского крестьянства 
(развитие средств массовой информации и бытовое обслуживание на селе, до
школьное воспитание, физкультурно-массовая работа, влияние религии на кре
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стьянство, антиалкогольная пропаганда). Новым в исследованиях является и 
изучение влияния тоталитарного режима, командно-административной систе
мы на изменение духовного облика и быта крестьянства.

Действительный член Международной академии наук педагогического об
разования (1999). Поддерживает связи с ИИиА УрО РАН, УрГУ.

Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (2000).

Соч.: Культура и быт крестьян Урала в 1920—1941 годах. Екатеринбург, 
1997. 202 с.; Оценка уровня грамотности в СССР и на Урале в 1930-е гг. (К ис
ториографии вопроса) // История образования и культуры Урала. Екатерин
бург, 1998. С. 92—96; Развитие физкультурно-массовой и военно-спортивной 
работы в уральской советской деревне в 20-е — начале 30-х годов // Физичес
кая культура в образовательном процессе. Екатеринбург, 1999. С. 44—56; Ор
ганизация детских яслей и дошкольных учреждений в уральской деревне в 
1920—1941 гг. Ц История социальной работы на Урале. Екатеринбург, 2001. 
С. 106—126; Современные проблемы подготовки специалистов по социальной 
работе, социальной педагогике и физическому воспитанию. Екатеринбург, 
2001. С. 14—17; Советская Россия в конце 20—30-х гг. // История России конца 
XIX — 30-е гг. XX вв.: Учеб. пос. 10 класс. СУНЦ УрГУ. Екатеринбург, 1994. 
С. 139—158; Проблема исторического выбора России в XVI в. Создание сослов
но-представительного государства и начало русского самодержавия // Отечест
венная история. Курс лекций по истории России с древнейших времен до наших 
дней для студентов неисторических специальностей. Ч. II. Екатеринбург, 2001. 
С. 96—125; Контрреформы Александра III и развитие в России рыночной эко
номики (1881 — нач. 90-х гг. XIX в.) Ц Там же. Ч. III. Екатеринбург, 2001. 
С. 35—58.

Г.Е. Корнилов

Попов Николай Назарович 
(17.10.1946, Матвеевский р-н, Оренбургская 

(Чкаловская) обл.)

Из семьи крестьянина. Окончил с отличием Орен
бургский ГПИ, истор. отд. в 1968. В 1968—1972 учился 
в аспирантуре УрГУ. Науч, руководители доц. 
В.И. Швыдченко, проф. Ф.П. Быстрых.

Канд, дис.: «Борьба политических партий за сол
датская массы на Урале в 1917 г.» (специальность «ис
тория КПСС», 1973, УрГУ).

Докт. дис.: «Борьба политических партий за сол
датские массы на Урале в 1904—1917 гг.» (специаль
ность «история КПСС», 1983, УрГУ).

Доцент (1978). Профессор (1985).
В 1969—1970 служил в Советской армии, с 1972 — асе., доц. каф. истории 

КПСС истор. фак-та УрГУ, с 1984 — зав. каф. советской истории и истории 
КПСС истор. фак-та УрГУ, Урал, социально-политического ин-та, в 1990— 
1999 — зав. общеуниверситетской каф. всеобщей истории в УрГУ, с 1992 одно-
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временно зав. каф. истории в ИППК при УрГУ. С 1999 — проф. каф. истории 
России УрГУ.

С 1976 входил в Научный совет АН СССР по истории российских революций. 
С 1990 — зам. председателя диссертац. совета при УрГУ, член объединенного гу
манитарного совета УрО РАН. Действительный член Академии военно-истори
ческих наук и Российской академии политической науки. Входит в Урал, общ-во 
любителей военной истории, является ученым секретарем его правления.

Участвовал в 148 науч, конф., организовал в Екатеринбурге науч. конф, по 
истории общественных организаций, по личностному фактору в истории, по ис
тории конституционализма и общественному согласию в России, по военной ис
тории Урала. Один из организаторов Татищевских и Романовских чтений. Ре
дактировал свыше 70 науч, изданий.

Под его руководством защищено 4 докт. и 18 канд. дис.
Основная проблематика исследований — русская военная история, история 

революционного движения, краеведение. В работах 1970-х — первой половины 
1980-х стремился показать, что в революционных событиях начала XX в. реша
ющая роль принадлежала солдатам, а не рабочим и крестьянам. Поставив мно
гие воинские части под свой контроль, большевики смогли захватить власть, 
активно использовали широкий набор средств политической борьбы. Значи
тельное внимание уделял источниковедческой работе, изучению личностного 
фактора в истории. С конца 1980-х публикует мат-лы о жертвах сталинских ре
прессий. Исследует историю Урала и севера Западной Сибири в XX в., историю 
казачества, интеллигенции, занимается методикой преподавания истории.

Лауреат Всесоюзного конкурса молодых ученых по общественным наукам 
(1978), лауреат премии В.Н. Татищева и В. И. де Геннина (1999), город, изд. 
конкурса «Книга года» (2000).

Имеет правительственные награды — медаль и почетные грамоты.
Поддерживает науч, связи с Российской академией политической науки, 

ИИиА УрО РАН.
Опубликовал свыше 400 науч, и науч.-метод. работ.
Соч.: Борьба большевиков Урала за солдатские массы в трех революциях. 

Саратов, 1983. 166 с.; История Урала в период капитализма. М., 1990. С. 311— 
318, 343—352, 361—367 (соавт.); Лики времени: Очерки российской истории. 
Екатеринбург, 1992. С. 47—67 (соавт.); Древний город на Оби: история Сургута. 
Екатеринбург, 1994. С. 265—286 (соавт.); Бремя упущенных возможностей: Урал 
в 1917 г. Екатеринбург, 1997. 129 с. (соавт.); Очерки истории и культуры Верхо
турья и Верхотурского края. Екатеринбург, 1998. С. 143—160 (соавт.); Урал по
литический: история и современность. Партии. Выборы. Депутаты. Екатерин
бург, 1999. С. 5—56 (соавт.); Урал: век двадцатый. Люди. События. Жизнь. Очер
ки истории. Екатеринбург, 2000. С. 5—33, 34—63, 392—393 (соавт.).

Литл Уральский рабочий. 1979. 13 февраля; Уральский государственный 
ун-т в биографиях. Екатеринбург, 1995. С. 249—250; 2000. 2-е изд. С. 238—239; 
Профессора высших учебных заведений Свердловской области. Екатеринбург, 
1997. С. 153; Учебно-методический комплекс по истории Югры. Ханты-Ман
сийск, 2000. С. 34—35; Звезда (Пермь). 1983. 27 июля; Уральский рабочий. 
1983.23 авг.; Заболотный Е.Б. Российская историография революции 1917 г. на 
Урале. Екатеринбург, 1995. С. 87—140; Чернобаев А.А. Историки России. Кто 
есть кто в изучении отечественной истории. Саратов, 2000. С. 413.

И.Ф. Плотников
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Попова Елена Васильевна 
(01.01.1968, д. Жувам, Юкаменский р-н, 

Удмуртская АССР)

Окончила истор. фак-т Глазовского ГПИ (1990). С 
1990 по 1992 работала в отделе этнологии УИИЯЛ 
УрО РАН ст. лаб. Училась в аспирантуре на каф. этно
логии МГУ (1992—1995). Науч, руководитель проф. 
К.И. Козлова.

Канд, дис.: «Семейные обычаи и обряды бесермян 
(начало XX — 90-е годы XX века)» (специальность 
«археология, этнография и антропология», 1998, 
МГУ).

С 1995 работает в отделе этнологии УИИЯЛ УрО 
РАН с. н. с., одновременно работает на каф. отечест

венной истории Глазовского ГПИ.
Основное направление исследований — изучение этнической культуры бе

сермян, традиционная и современная культура этноса. С 1986 ведет экспедици
онные исследования бесермян. Подготовила науч.-поп. фильмы по этнографи
ческой проблематике. Занимается визуальной антропологией.

Методические пособия по краеведению, методике полевых исследований и 
цикл фильмов по традиционной культуре народов региона отмечены диплома
ми Министерства просвещения России и Удмуртской Республики, международ
ных и российских кинофестивалей.

Сотрудничает с Центром визуальной антропологии МГУ.
Соч.: Семейные обычаи и обряды бесермян (конец XIX — 90-е годы XX ве

ка). Ижевск, 1998. 14,09 п. л.; Этнографическое краеведение: учебно-методиче
ские материалы в помощь этнологу-краеведу. Глазов, 1997 (соавт.). 3,02 п. л.; 
Кумовство в семейно-родственных взаимоотношениях бесермян // Духовная 
культура финно-угорских народов: история и проблемы развития. Глазов, 1997. 
Ч. II. С. 133—136; Родильные обычаи и обряды бесермян // Славянский и фин
но-угорский мир вчера, сегодня. Ижевск, 1996. С. 116—141; Бесермяне (крат
кий историографический обзор) // О бесермянах. Ижевск, 1997. С. 3—18; Тра
диционные способы ухода за детьми и лечение детских болезней // О бесермя
нах. Ижевск, 1997. С. 74—100; Погребальные памятники бигер шай в бассейне 
Чепцы и обрядовая практика бесермян // Новые исследования по средневеко
вой археологии Поволжья и Приуралья. Мат-лы Междунар. полевого симп., 
поев. 100-летию со дня рождения А.П. Смирнова и 25-летию исследования го
родища Иднакар. Ижевск; Глазов, 1999. С. 194—199; Сутки (день—ночь) в про
странственно-временных представлениях бесермян // Congressus nonus intena- 
tionais fenno-ugristarum. Tartu, 2000. Pt III. C 389—390.

Лит.\ Ин-т: история и современность: к 70-летию Удмуртского ин-та исто
рии, языка и литературы УрО РАН. Ижевск, 2001.

О.И. Васильева
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Попов Сергей Александрович 
(25.09.1905 — 18.08.1986, Сыктывкар)

Из крестьянской семьи. Окончил пед. техникум в Сыктывкаре (1925), 3 кур
са этнограф, фак-та МГУ. Работал директором обл. (респ.) музея Коми АССР. 
В 1933 обвинен в участии в контрреволюционной коми-националистической 
организации, репрессирован, выслан на 3 года в Алма-Ату. До окончания сро
ка работал в Алма-Атинском Центр, республ. музее, затем краеведческом му
зее Петропавловска. В годы Великой Отечественной войны военный строи
тель. После демобилизации в 1946 перебрался в Оренбург, окончил Оренбург
ский ГПИ. Старший сотр. Оренб. обл. краевед, музея (1948—1986). Разрабаты
вал историю заселения Оренб. края (рукопись осталась неопубликованной), за
нимался топонимикой. С 1956 участвовал в археол. экспедициях Ин-та археоло
гии АН СССР. Один из авторов школьного учебника «История родного края».

Соч,: Тайны Пятимаров: очерки по древней и средневековой истории Орен
бургских степей. Челябинск, 1971. 193 с.

И.В. Белкина

Поршнева Ольга Сергеевна 
(02.08.1961, пос. Поярково, Михайловский р-н, 

Амурская обл.)

Из семьи служащих. В 1984 окончила с отличием 
истор. отделение гуманитарного фак-та Новосибир
ского ГУ. Науч, руководителями дипломной работы 
были профессора Н.Я. Гущин и И.С. Кузнецов. Науч, 
руководитель, консультант проф. Н.Н. Попов. Влия
ние на становление ученого оказали Б.Ф. Поршнев, 
Л.И. Бородкин.

Канд дис.: «Эволюция общественных взглядов по 
проблемам войны и мира в 191-4—1918 гг. (на материа
лах Урала)» (специальность «отечественная история», 
1995, УрГУ).

До кт. дис.: «Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и сол
дат России в период первой мировой войны (1914—1918 гг.)» (специальность 
«отечественная история», 2000, УрГУ).

Доцент (1997).
Начала трудовую деятельность учителем истории и обществоведения сред

ней школы № 25 г. Нижнего Тагила, с 1987 работает в Нижнетагильском ГПИ 
зав. кабинетом истории, асе., ст. преп., доц., а с 2001 — проф. каф. отечествен
ной истории. С 2000 — зав. каф. отечественной истории. С 1996 по 1998 явля
лась уч. секретарем Совета Нижнетагильского ГПИ. В 2001 — член диссертац. 
совета в УрГУ. В 2001 на истор. фак-те НТГПИ создала проблемную науч.-ис- 
след. лабораторию «Историческая антропология». Является членом междуна
родной Ассоциации исторической психологии.

Основная проблематика исследований находится в русле истории менталь
ностей, социальной истории России начала XX в. Исследовала общественные 
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взгляды и умонастроения различных слоев населения уральского региона по 
важнейшим социально-политическим проблемам в годы первой мировой вой
ны, подвергла комплексному анализу ментальность и поведение рабочих, кре
стьян и солдат России в 1914 — феврале 1917 г. На базе многомерного статис
тического анализа серийных источников реконструировала содержание и 
структуру массового сознания низов, важнейшие экономические, социальные, 
политические предпочтения, идеалы и ценности, проанализировала эволюцию 
сознания и механизм трансформации ментальных установок масс в 1917 — на
чале 1918 гг. В ее работах реализуется междисциплинарный синтез, использу
ются не только математические методы изучения массовых источников, но и 
наработки смежных гуманитарных наук — социальной и исторической психо
логии, социологии, культурной антропологии, философии, лингвистики.

Поддерживает науч, контакты с ИРИ РАН, Санкт-Петербургским филиа
лом ПРИ РАН, Межвузовским Центром сопоставительных историко-антропо
логических исследований (Москва), ИИиА УрО РАН, Ин-том истории СО 
РАН.

Соч.: Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат Рос
сии в период первой мировой войны (1914 — март 1918 г.). Екатеринбург, 2000. 
415 с.; Социальное поведение российского крестьянства в годы первой мировой 
войны (1914 — февраль 1917) // Социальная история. Ежегодник, 2000. М., 
2000; Проблемы войны и мира в общественной борьбе на Урале. 1914 — 1918 
И Первая мировая война: Пролог XX века. М., 1998. С. 463—474; Эволюция об
щественных взглядов по проблемам войны и мира на Урале в 1914—1918 гг. // 
Россия в новое время: выбор пути исторического развития. М., 1994. С. 123— 
125; К характеристике менталитета народных масс России: Революция 1917 г. 
в фокусе массового сознания (Опыт статистического анализа писем рабочих, 
крестьян и солдат в центральные органы Советов рабочих и солдатских депу
татов) // Круг идей: Историческая информатика на пороге XXI века. Тр. VI 
конф. Ассоциации «История и компьютер». М.; Чебоксары, 1999. С. 119—150 
(соавт.); Екатеринбург. Исторические очерки (1723—1998). Екатеринбург, 
1998. С. 121—145 (соавт.); Война или мир? Идейная борьба вокруг Брестского 
мира в ноябре 1917 — марте 1918 гг. (на мат-лах Урала) // Урал в событиях 
1917—1921 гг.: актуальные проблемы изучения (к 80-летию прекращения регу
лярных боевых действий на Урале. Челябинск, 1999. С. 47—55; Изучение со
временных методов исторического исследования как способ реализации исто
рико-антропологического подхода в вузовском образовании / Мат-лы науч.-те- 
ор. конф. «История в XXI веке: историко-антропологический подход в препо
давании и изучении истории человечества» // http://www.auditorimn.ru/conf/ 
histr/prepod/porshneva_izuch.htm.

Лит.: Сенявская Е.С. [Рец] // Отечественная история. 2001. № 1; Сапогов- 
ская Л.В. [Рец.]. И УИВ. 2000. № 7. С. 416—419.

В.М. Кириллов
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Постников Сергей Павлович
(09.01.1955, пос. Цементный, Невьянский р-н, 

Свердловская обл.)

Из семьи служащих. Окончил истор. фак-т УрГУ в 
1977. Направлен на работу в Свердл. архитектурный 
ин-т на каф. истории КПСС и политэкономии. В 1979 
поступил в аспирантуру УрГУ.

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций 
Урала по развитию профессионально-технического 
образования рабочих в годы восстановления народно
го хозяйства (1921—1925 гг.)» (специальность «исто
рия КПСС», 1982, УрГУ).

С 1982 по 1988 вновь работал в Свердл. архитек
турном ин-те асе., ст. преп., доц. С 1988 по 1991 докто

рант каф. всеобщей истории УрГУ. Науч, консультант проф. В.Г. Чуфаров. 
Большое влияние на становление исследователя оказал проф. А.В. Бакунин.

Докт. дис.: «Подготовка рабочих кадров на Урале (1921—1941 гг.)» (специ
альность «отечественная история», 1991, ИИиА УрО РАН).

Доцент (1987). Профессор (1994).
После окончания докторантуры УрГУ работал доц., проф. (с 1992 по сов

местительству) в Урал. гос. архитектурно-художественной академии. С 1992 по 
1998 — вед. н. с. (руководитель группы «Уральская историческая энциклопе
дия»), с 1998 — зам. директора ИИиА УрО РАН по науч, вопросам.

Исследует проблемы истории рабочего класса Урала, истории культуры и 
образования, а также историю уральских городов.

Автор и отв. ред. 4 альбомов о г. Екатеринбурге, очерков по истории горо
да (1998), зам. гл. ред. «Уральской исторической энциклопедии» (1998) и «Эн
циклопедии Екатеринбурга» (2002). Отв. редактор ряда науч, монографий.

Организатор и участник междунар., всерос. и регион, науч, конф., в том числе 
«Урал на пороге третьего тысячелетия» (2000), «Екатеринбург — вчера, сегодня, 
завтра», семинара «Стратегия развития Екатеринбурга: цели, задачи, механизмы 
реализации», Татищевских и Чупинских чтений. Подготовил 4 канд. наук.

С 1992 по 1997 председатель совета Свердл. обл. отделения Всероссийского 
общ-ва охраны памятников истории и культуры. Внес вклад в сохранение и 
пропаганду историко-культурного наследия Среднего Урала. С июня 1997 по 
2001 исполнительный директор Екатеринбургского общественного благотво
рительного фонда «История и археология», одного из известных фондов горо
да, чья деятельность направлена на поддержку гуманитарной науки и сохране
ние культурного наследия. На средства фонда построена Часовня Во Имя Свя
той Великомученицы Екатерины, к 175-летию восстания декабристов возведен 
памятник.

Награжден грамотами Президиума УрО РАН, Губернатора и правительст
ва Свердл. обл., Екатеринбургской городской Думы и администрации г. Екате
ринбурга, Министерства культуры Свердл. обл. Лауреат премии им. В.Н.Тати- 
щева и В.И. де Геннина (1999).

Автор около 200 науч, работ.
Соч.\ Проблемы партийного руководства профтехшколой // Вопр. истории 

КПСС. 1990. № 3. С. 135—137; Партийное руководство подготовкой рабочих 
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кадров на Урале (1920—1930-е гг.). Свердловск, 1990. 164 с.; Новоуральск. М., 
1993. 54 с. (соавт.); Екатеринбург. М., 1994. 120 с. (соавт.); Екатеринбург: Исто
рия и современность. Екатеринбург, 1996. 126 с. (соавт.); Каменск-Уральский. 
Екатеринбург, 1997, 1999, 2001 (соавт.); Екатеринбург. Исторические очерки 
(1723—1998). Екатеринбург, 1998 (соавт.); Каменск-Уральский в панораме трех 
столетий: некоторые итоги и задачи изучения истории города // Уральская про
винция в системе регионального развития России: исторический и социокуль
турный опыт. Екатеринбург, 2001. С. 159—164; Сталинская индустриализация 
(30—40-е годы) // Опыт российских модернизаций. XVIII—XX века. М., 2000. 
С. 162—175 (соавт.); Модернизация и социокультурные процессы в городах 
Урала (конецД 920-х — 1930-е гг.) // Модернизация в социокультурном контек
сте: традиции и трансформации. Екатеринбург, 1998. С. 105—114; Многокон
цептуальная история России с древнейших времен до конца XIX в. Екатерин
бург, 2000. С. 112—125; Эпоха Петровских преобразований (первая четверть 
XVIII века) // Многоконцептуальная история России с древнейших времен до 
конца XIX в. Екатеринбург, 2000. С. 196—214; Формирование городского обра
за жизни // Опыт российских модернизаций. XVIII—XX века. М., 2000. С. 227— 
243 (соавт.).

Г.Е. Корнилов

Починская Ирина Викторовна 
(10.09.59, г. Воркута)

Из семьи рабочих. Училась в 1979—1984 на истор. 
фак-те УрГУ. Науч, руководитель проф. Р.Г. Пихоя. 
Наибольшее влияние оказала новосибирская школа 
археографии во главе с ак. Н.Н. Покровским.

В 1984—1987 работала зав. архивом в Курган, на
уч.-исслед. ин-те экспериментальной и клинической 
травматологии и ортопедии, с 1987 в ЛАИ УрГУ — ла
борантом, м. н. с. Одновременно в 1988—1991 обуча
лась в аспирантуре.

Канд, дис.: «Старообрядческое книгопечатание 
XVIII — первой четверти XIX вв.» (специальность «ис
тория СССР», 1991, УрГУ).

Исследовала традиционную русскую книжную культуру, историю кирилли
ческого книгопечатания, историю старообрядчества. Представила доказатель
ства того, что первым опытом частного книгоиздания в России является типо
графия В.Ф. Бурцова (1633—1642). Выдвинула концепцию возникновения и 
развития старообрядческого книгопечатания, разработала его периодизацию, 
реконструировала историю большинства типографий, обслуживавших старо
обрядческий книжный рынок XVIII — начала XX в.

Руководитель проектов: «Археографические исследования духовной куль
туры народных масс Урала», МО РФ (1997—2000); «Создание учебно-научного 
центра «Источниковедение истории России», ФЦП «Интеграция» (1998—2001). 
«Древнерусская книжно-рукописная традиция уральского региона», ИОО 
(1998); «Проведение научной конференции “V Уральские археографические 
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чтения”» (ИОО), 1998; «Феномен старообрядчества в российской истории и 
культуре», МО РФ (1998—2001). «Создание электронной базы данных старопе
чатных и рукописных книг Урала», РГНФ (2000—2002).

Поддерживает науч, связи с сектором археографии и источниковедения ИИ 
СО РАН, Музеем истории книги ГБЛ, МГУ.

Соч.: Старообрядческое книгопечатание XVIII—первой четверти XIX ве
ков. Екатеринбург, 1994. 183 с.; Библиотека купца К.В. Колычева (по мат-лам 
описи 1822 г.) Ц Книжные собрания российской провинции: проблемы реконст
рукции. Екатеринбург, 1994. С. 158—175; Новое об изданиях Нижегородской 
типографии в 1613 г. // Ежегодник НИИ РК УрГУ. 1994. Екатеринбург, 1995. 
С. 4—22 (соавт.); Книгоиздательская деятельность старообрядцев (1701— 
1918). Материалы к словарю. Екатеринбург, 1996; (соавт.) «Царского величе
ства друкарня» 1614—1619 гг. Ц Урал. сб. «История. Культура. Религия». Вып. II. 
Екатеринбург, 1998. С. 216—236; Из истории старообрядчества Вятского края. 
Федосеевцы (вторая половина XVIII—начало XX вв.) И Очерки истории старо
обрядчества Урала и сопредельных территорий. Екатеринбург, 2000. С. 43—88; 
Из истории создания единоверческой типографии в Москве // Урал. сб. «Исто
рия. Культура. Религия». Вып. IV. Екатеринбург, 2001. С. 143—151; О первом 
опыте частного книгоиздания в России // Проблемы истории, русской книжно
сти, культуры и общественного сознания. Новосибирск, 2000. С. 225—231; Осо
бенности художественного оформления старообрядческих изданий XVIII—на
чала XX вв. Ц Вести. «Невьянская икона». Вып. 1. Екатеринбург, 2002. С. 140— 
155.

И. Л. Манъкова

Прибыльский Юрий Пантелеймонович 
(19.04.1926, г. Тобольск, Уральская обл.)

Из семьи служащих. В 1956 окончил истор. фак-т МГУ. Наибольшее влия
ние на становление ученого оказали профессора В.А. Зибарев, И.З. Захаров, 
М.Е. Бударин (науч, руководитель).

Канд, дис.: «КПСС — организатор рыбного хозяйства Северо-Запада Сиби
ри (1920—1965 гг.)» (специальность «история КПСС», 1969, Томский ГУ)».

Докт. дис.: «Советский Север в годы Великой Отечественной войны 
(1941—1945 гг.)» (специальность «история СССР», 1987, ИИФФ СО АН 
СССР).

Доцент (1970). Профессор (1989).
С 1961 работает ст. преп., проф., зав. каф. науч, коммунизма и социально- 

политических дисциплин Тобольского ГПИ. Науч, руководитель музея-лабора
тории народного образования Тюм. области. В 1973—1986 — член Тобольско
го горкома КПСС, в 1970—1976 — председатель правления Тобольской город
ской организации Всероссийского общ-ва «Знание». С 2000 — член науч.-мето- 
дического совета Тобольского гос. историко-архитектурного музея-заповедни
ка, член попечительского совета общественного благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска».

Основная проблематика исследований — историография советского Севе
ра периода Великой Отечественной войны. Основоположник новейшей регио
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нальной историографии народного образования Тобольской губ. и Тюмен. обл. 
Подготовил 3-томную хрестоматию по истории народного образования Запад
ной Сибири. Автор и ред. более 500 науч, и науч.-поп. тр. по истории Сибири и 
Севера. Интересы в смежных областях — проблемы социокультурного освое
ния Западной Сибири.

Поддерживает науч, связи с Омским, Сургутским ГУ, Ин-том усовершенст
вования учителей Ямало-Ненецкого АО.

Почетный гражданин Тобольска (1987). Премия им. А.А. Дунина-Горкави- 
ча (1994). Награжден орденом «Знак Почета» (1983), нагрудными знаками от
личника народного образования СССР, РСФСР, высшей школы СССР. Имеет 
17 госуд. наград.

Подготовил 5 канд. наук.
Соч.: Подвиг рыбаков Обь-Иртышья. Тюмень, 1970. 142 с.; Советский Се

вер в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Томск, 1986. 280 с.; 
Участие трудящихся Тюмен. области в Великой Отечественной войне. Ново- 
сибсирк, 1990. 115 с.; По долгу и совести. Тобольк, 1994. 230 с.; Школа Тюмен
ского края XVIII—XX вв. Тобольск, 1998. 112 с.; Сибиряки. Тюмень, 2000. 
332 с.; Колыбель просвещения. Верона (Италия), 2001. 166 с.; Тобольск. Сверд
ловск, 1969. 264 с. (соавт.).

Лит.\ Бударин М.Е. Служение истории // Сибиряки. Тюмень, 2000.
Е.Б. Заболотный

i&i

Прищепа Александр Иванович 
(09.05.1951, Омск)

Из рабочей семьи. В 1971—1976 учился на истор. 
фак-те УрГУ. Влияние на становление ученого оказа
ли профессора В.Г. Чуфаров, М.Т. Крючков.

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций 
Урала по повышению культурно-технического уровня 
рабочих тяжелой промышленности в годы IX пятилет
ки» (специальность «история КПСС», 1984, УрГУ).

Докт. дис. «Инакомыслие на Урале (середина 1940- 
х — середина 1980-х гг.)» (специальность «отечествен
ная история», 1999, ИИиА УрО РАН).

Доцент (1990). Профессор (2000).
После окончания УрГУ работал асе., ст. преп. (1986), доц. каф. истории 

КПСС УрГУ (1990). С 1993 — докторант УрГУ.
С 1995 работает в Сургутском ГУ, где в 1996 сформировал каф. истории 

России, одновременно с 1997 — проректор по учеб, работе, с 2002 — организа
тор и декан истор. фак-та.

Член коллегии Департамента науки и образования при администрации 
г. Сургута; член общественного Совета историко-культурного учреждения 
«Старый Сургут». Основал науч, историко-просветительский центр «Мой дом: 
Сургут» (2001).

Главная проблематика науч, исследований связана с изучением истории дис
сидентского движения на Урале, ввел в науч, оборот широкий круг неизвест
ных ранее исторических источников.
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Грант «Фонда Евразии»: «Программа американистики в СурГУ» (1998).
Автор более 80 науч, работ.
Сон.: Инакомыслие на Урале (сер. 1940 — сер. 1980-х гг.). Сургут, 1998. 

17 п. л.; Забастовки на Урале в 1940—1960-х годах//ВИ. 1998. № 6. С. 135—137; 
Борьба за политические и социально-экономические права на Урале (сер. 
1960 — сер. 1980-х гг.) Сургут, 1999. 50 с.; Историография изучения диссидент
ского движения в условиях методологического реформирования // Социальная 
динамика Ханты-Мансийского автономного округа сегодня и в перспективе 
XXI века: Федеральный и региональный аспекты. Сургут, 1999. С. 15—25; О не
легальной политической деятельности на Урале (60—80-е гг. XX века) // Рос
сия и Запад: проблемы истории и филологии. Нижневартовск, 1999; О духов
ных последствиях окончания Великой Отечественной войны 1941—1945 (на 
мат-лах Урала) // Современное общество. Омск, 1999; Из истории «антисовет
ской группы» А.Г. Шефера // Общественное сознание в российской действи
тельности: уроки истории и современность. Екатеринбург, 1998; О связях 
уральских диссидентов с московскими правозащитниками И Российская интел
лигенция: критика исторического опыта. Екатеринбург, 2001. С. 184—185.

Литл Бюл. ВАК РФ. 2001. № 1. С. 16—17.
Г.Е. Корнилов

Прядеин Владимир Станиславович 
(26.11.1951, г. Тавда, Свердловская обл.)

Мать — рабочая, отец — служащий. С 1969 по 1974 
обучался на истор. фак-те УрГУ. С 1974 по 1978 рабо
тал асе. в фил. УПИ в г. Верхняя Салда. В 1978—1981 
обучался в аспирантуре на каф. истории КПСС УПИ. 
Науч, руководители профессора А.В. Бакунин, 
М.Е. Главацкий.

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций 
по развитию лесоперерабатывающей промышленнос
ти Урала в годы восьмой пятилетки (1966—1970)» 
(специальность «история КПСС», 1981, УрГУ).

Докт. дис.: «Историческая наука в условиях обнов
ления: философские основы, принципы познания, ме

тоды исследования (историографический анализ)» (специальность «историо
графия, источниковедение, методы исторического исследования», 1996, ИИиА 
УрО РАН).

Доцент (1985).
С 1981 работал в фил. УПИ в г. Верхняя Салда в должности ст. преп., доц. 

В 1990 по 1993 обучался в очной докторантуре при УрГУ. Затем возвращается 
на прежнее место работы, с 1996 — проф. каф. истории России.

С 1997 является директором В.-Салдинского представительства Москов
ского современного гуманитарного ин-та, готовящего специалистов юридичес
кого направления. Хорошо известен жителям Салды как лектор и депутат го
родского Совета народных депутатов (1987—1989). Подготовил одного канд. 
истор. наук.
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Науч, исслед. ведет по двум направлениям: методология истор. познания и 
краеведение.

Награжден знаком «Отличник 11-й пятилетки», Почетными грамотами гу
бернатора Свердл. обл. (1998), Правительства Свердл. обл. (2001). Член Меж
дународной академии наук о природе и обществе (1998). Член диссертац. сове
та ИИиА УрО РАН (с 2002).

Автор более 60 науч, работ.
Соч.: Соревнование в советском обществе: проблемы теории (историогра

фический анализ). Екатеринбург, 1990. 168 с.; Историческая наука в условиях 
обновления: философские основы, принципы познания, методы исследования 
(историографический анализ). Екатеринбург, 1995.149 с.; Новые подходы к ме
тодологии исторического познания. Екатеринбург, 1994. 35 с.; Актуальные во
просы методологии историографических исследований. Екатеринбург, 1996. 
44 с.; Верхняя Салда. Екатеринбург, 1998 (соавт.); Воспитательная работа на 
вечернем отделении вуза. Свердловск, 1985. 24 с.; Развитие лесоперерабатыва
ющих отраслей Урала в годы восьмой пятилетки (1966—1970 гг.). Свердловск, 
1981 (соавт.); Периодизация отечественной исторической науки 20-го века: но
вая постановка вопроса // Урал в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 
Екатеринбург, 1995; Социалистическое соревнование // Уральская историчес
кая энциклопедия. Екатеринбург, 1998.

Лит.\ Верхняя Салда. Екатеринбург, 1998. С. 348—350; Салдинская панора
ма. 2000. № 1—2. С. 8.

Г.Е. Корнилов

Пузанов Виктор Владимирович 
(04.01.1960, с. Терпение, Мелитопольский р-н, 

Запорожская обл., УССР)

Из семьи крестьян. Учился на истор. фак-те Уд
муртского ГУ (1980—1985), затем в аспирантуре на 
каф. истории СССР ЛГУ (1986—1989). Науч, руково
дитель — проф. И.Я. Фроянов. Большое влияние на 
становление ученого оказали доц. УдГУ М.М. Марты
нова и проф. Б.Г. Плющевский.

Канд, дис.: «Княжеское землевладение и хозяйство 
на Руси X—XII вв. в русской историографии XVIII — 
начала XX вв.» (специальность «историография и ис
точниковедение», 1989, ЛГУ).

Доцент (1996).
После окончания УдГУ проходил годичную стажировку на каф. истории СССР 

ЛГУ. С 1990 — асе. каф. дореволюционной отечественной истории, с 1991 — доц., 
зав. кафедрой УдГУ. В 1997 назначен директором Центра истории образования, 
науки и культуры УдГУ. С 1999 — зам. гл. ред. Российского науч, междисципли
нарного ж-ла «Государство и общество. История. Экономика. Политика. Пра
во». Инициатор и организатор ряда международных и всероссийских науч, кон
ференций.
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В сфере науч, интересов — историография отечественной истории, соци
ально-экономическая и политическая история средневековой Руси, история 
высшей школы.

Участвовал в Программе «Народы России». В 1996 награжден Почетной 
грамотой Госкомитета РФ по высшему образованию.

Сотрудничает с истор. фак-тами Санкт-Петербургского, Московского, Ка
занского ун-тов, Ин-том истории России РАН, Ин-том истории Украины Наци
ональной академии наук Украины.

Автор более 50 науч, публикаций.
Соч.: Княжеское и государственное хозяйство на Руси X — XII вв. в отече

ственной историографии XVIII — начала XX в. Ижевск, 1995. 194 с.; История 
Удмуртского государственного ун-та. Краткие очерки. 1931—2001 гг. Ижевск, 
2001 (соавт.); У истоков восточнославянской государственности // История Рос
сии: народ и власть. СПб., 1997; Изд. 2-е. СПб., 2001. С. 5—48; Народ и власть 
в городах-государствах Древней Руси // Там же. С. 49—94; К вопросу о генези
се восточнославянской государственности // Актуальные проблемы дореволю
ционной отечественной истории. Ижевск, 1993. С. 21—44; К вопросу о княжес
кой власти и государственном устройстве в Древней Руси в отечественной исто
риографии // Древняя Русь: новые исследования (Славяно-русские древности. 
Вып. 2). СПб., 1995. С. 204—211; О спорных вопросах изучения генезиса вос
точнославянской государственности в новейшей отечественной историографии 
// Средневековая и новая Россия. Сб. науч. стат, к 60-летию И.Я. Фроянова. 
СПб., 1996. С. 148—167; О феодализме в России // Государство и общество. Ис
тория. Экономика. Политика. Право. 1999. № 3—4. С. 187—219; Война и внеш
няя торговля как факторы образования древнерусской государственности // 
Российская государственность: уровни власти. Историческая динамика. 
Ижевск, 2001. С. 3—16; Главные черты политического строя Киевской Руси 
X—XI вв.// Исследования по русской истории. Сб. стат, к 65-летию проф. 
И.Я. Фроянова. СПб.; Ижевск, 2001. С. 19—47.

Литл Шишкин И.Г. [Рец.] // Государство и общество. История. Экономика. 
Политика. Право. 1999. №2. С. 204—208; Преподаватель. 2000. № 5—6. С. 70—72.

Д.А. Котляров

Пундани Валерий Владимирович 
(15.01.1940, Курган)

Из семьи служащих. В 1962 окончил истор.-филол. 
фак-т Курганского ГПИ. В 1969—1973 аспирант каф. 
истории СССР Смоленского ГПИ. Науч, руководитель 
проф. А.А. Кондрашенков.

Канд, дис.: «Государственные крестьяне Тоболь
ской губернии в конце XVIII — первой половине XIX 
вв.» (специальность «история СССР», 1973, УрГУ).

Докт дис.: «Государственная деревня Урала и За
падной Сибири во второй половине XVIII — первой по
ловине XIX вв.» (специальность «история СССР», 1991, 
ИИиА УрО РАН).
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Доцент (1980). Профессор (1993).
В 1974 — асе. каф. архивоведения УрГУ; с декабря 1974 асе. каф. истории 

КПСС КГПИ; в 1975—1979 — ст. преп., 1980—1989 — доц., 1982—1987 — зав. 
каф. истории СССР КГПИ. С 1993 — проф. каф. истории России (с 2000 — оте
чественной истории) Курган. ГУ. Под его науч, руководством защищено 5 канд. 
дис. Председатель диссертац. совета КГУ (с 2000).

С 1973 член Союза журналистов СССР (РФ); с 1996 действительный член 
Русского географ, общ-ва, действительный член Академии военных наук им. 
М. Фрунзе (2001).

Основная проблематика исследований связана с изучением аграрной исто
рии России, Урала, Зауралья, Западной Сибири, военной истории России, исто
рии декабризма. Вклад в развитие истор. науки состоит в проведении впервые 
историко-сравнительного и системного анализа социально-экономического, 
политического и духовного развития государственной деревни Урала и Запад
ной Сибири XVIII — перв. пол. XIX в.

Впервые провел комплексное обобщающее исследование истории пребы
вания декабристов на поселении в Кургане, их роли в истории Зауралья. Опре
делил истоки выдающихся воинских качеств уральских и сибирских крестьян.

Занимается исследованием проблем истор. краеведения, истории культуры 
и науки Урала и Зауралья, истор. психологии, географии, демографии.

Лауреат премии Главы администрации Курганской области в сфере науки и 
техники (1997). Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации. Медаль «Ветеран труда».

Постоянно поддерживает связи с ИИА УрО РАН. Член редколлегии 
Уральской исторической энциклопедии. Член Науч, совета по аграрной исто
рии при отделении истории РАН. Науч, консультант науч.-публ. и информ, 
ж-ла «Наука и образование Зауралья».

Опубликовал 125 науч, работ.
Сочл Государственная деревня Западной Сибири во второй половине XVIII — 

первой половине XIX вв. Челябинск, 1984. 80 с.; История Урала с древнейших 
времен до 1961 г. М., 1989 (соавт.); Боевые традиции россиян // Зауралье в го
ды Великой Отечественной войны. Курган, 1995. С. 47—51; История земли 
Курганской с древнейших времен до начала 60-х гг. XIX вв. Учеб. пос. для 
школ. Курган, 1997. 204 с. (соавт., отв. ред.); Декабристы в Кургане // История 
Курганской области. Курган, 1999. С. 367—398; Зимовье, крестьяне государст
венные, лашманы, межевание генеральное // Уральская историческая энцикло
педия. Изд. 2-е. Екатеринбург, 2000. С. 216, 290—291, 310, 336; Война и Заура
лье // Наука и образование Зауралья. Курган, 2000. № 2. С. 6—13; Менталитет 
уральского крестьянства (историографический аспект) // Урал на пороге треть
его тысячелетия. Екатеринбург, 2000. С. 54—56.

Лит.\ Чернобаев А.А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечест
венной истории. Саратов, 2000. С. 424; Ушаков М.В., Ершов Н.Ф. Профессор 
Пундани // Наука и образование Зауралья. Курган, 2001. С. 133—136; Кто есть 
кто в Зауралье на пороге XXI века. Курган, 2001. С. 298—299; Автобиографи
ческий очерк «Страницы пройденного» // Зауралье в панораме веков. Межвуз. 
сб. науч. тр. Курган, 2000. С. 4—21; Половинкин Н.С. [Рец.] // Сов. архивы. 
1986. №3. С. 81—82.

И.Е. Плотников
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Пшеничнюк Анатолий Харитонович
(02.01.1936, д. Литенка, Аургазинский р-н, 

Башкирской АССР).

Из семьи колхозников. Окончил БашГУ истор.-фи- 
лол. фак-т в 1959. Наибольшее влияние на становление 
ученого оказали К.В. Сальников, Н.А. Мажитов.

Канд, дис.: «Население центральной Башкирии на 
рубеже нашей эры (кара-абызская культура)» (специ
альность «археология», 1968, МГУ).

С. н. с. (1969).
В 1959—1961 работал лаборантом Ин-та истории, 

языка и литературы Баш. фил. АН СССР, в 1961— 
1969 — м. н. с., в 1969—1980 — с. н. с., в 1980—1988 — 

зав. сектором археологии, с 1988 зав. отделом археологии.
Член Учен, совета ИИЯЛ с 1980. Член Учен, совета Центра этнологичес

ких исследований Уфим. НЦ УНЦ РАН с 1995. Член диссертац. совета при 
Центре этнологических исследований УфНЦ РАН (1996—2000).

Подготовил 6 канд. наук.
Основная проблематика исследований — ранний железный век Южного Ура

ла. Проблемы взаимодействия и взаимосвязей оседлых и кочевых племен. В ре
зультате многолетних экспедиционных исследований раскопаны десятки памят
ников оседлых и кочевых племен раннего железного века. Среди них такие изве
стные памятники (кара-абызской культуры) как Биктимировский, Охлебинин- 
ский, Шиповский комплексы памятников, Альмухаметовский, Сибайский, Би- 
шунгаровский, Переволочанский, Филипповский курганные могильники савро- 
мато-сарматского времени. Полученные мат-лы позволили составить четкую пе
риодизацию культур раннего железного века Южного Урала, уточнить, а в ряде 
случаев пересмотреть ее абсолютную и относительную хронологию. Мат-л Фи
липповских курганов дал убедительные основания поставить южно-уральских 
ранних кочевников в один ряд с кочевыми племенами саков и скифов.

Проявляет большой интерес к таким смежным наукам как антропология и 
этнография.

Грант АН Республики Башкортостан «Филипповка (некрополь кочевой 
знати Южного Урала)» (1995); грант АН РБ «Пятимары I — могильник коче
вой знати Южного Приуралья» (1996 ); грант ФЦП «Интеграция» (1997 ).

Лауреат премии имени М.И. Уметбаева (2000).
Поддерживает связь с археологическими учреждениями городов Урала, 

Поволжья, Москвы, Санкт-Петербурга, США, Италии.
Соч.\ Кара-абызская культура (население центральной Башкирии на рубе

же нашей эры) // АЭБ. Т. 5. Уфа, 1973. С. 82; Охлебининский могильник // 
АЭБ. Т. 3. Уфа, 1968. С. 45; Шиповский комплекс памятников (IV в. до н.э. — 
III в. н. э.) // Древности Южного Урала. Уфа, 1976. С. 96; Культура ранних ко
чевников Южного Урала. М., 1983. 10 п. л.; Раскопки «Царского» кургана на 
Южном Урале. Уфа, 1989. С. 33; Переволочанские курганы // Курганы кочев
ников Южного Урала. Уфа, 1995. С. 21; Ранний железный век. Древние кочев
ники на Южном Урале // История Башкортостана с древнейших времен до XIX в. 
Уфа, 1996. С. 15^ Золотые олени Евразии. Каталог выставки в Музее «Метро
политен». Нью-Йорк, 2000. (на англ. яз.). 20 с.; Золото скифов и сарматов. Ка
талог выставки в Милане (Италия). Милан, 2001. (на итал. яз.). 20 с.

Ш.Р. Зайнетдинов



р
Ражев Дмитрий Иванович 
(20.04.1968, Екатеринбург)

Из семьи служащих. Учился в 1985—1992 на биол. 
фак-те УрГУ. Учителя: проф. Н. Г. Смирнов, к. б. н. 
П. А. Косинцев. Другие ученые, оказавшие наиболь
шее влияние на становление ученого: профессора 
Л. Н. Корякова, А. Н. Багашев, доц. В. В. Корона, к. и. н. 
М. М. Герасимова, П. Курто.

Канд, дис.: «Население лесостепи Западной Сибири 
раннего железного века: реконструкция антропологи
ческих особенностей» (специальность «антропология», 
2002, ИЭА РАН, 2002).

1992—1995 — н. с. науч.-исслед. центра «Аркаим», 
г. Челябинск, с 1995 — м. н. с. ИИиА УрО РАН.

Основная проблематика исследований: палеоантропология древнего насе
ления Урала и Западной Сибири.

Соч.: Комплекс остеологических признаков всадников // Новое в археоло
гии Южного Урала. Челябинск, 1996. С. 251—258; Люди // Культура заураль
ских скотоводов на рубеже эр. Гаевский могильник саргатской общности: ант
ропологическое исследование. Екатеринбург, 1997. 182 с. (соавт.); Курганные 
могильники саргатской культуры и социально-демографическая структура 
древнего общества // Экология древних и современных обществ. Тюмень, 1999. 
С. 171—175 (соавт.).

Л. Н. Корякова

Рахшмир Павел Юхимович 
(18.07.1935, Каменец-Подольск)

Из семьи служащих. Окончил истор.-филол. фак-т Пермского ГУ в 1958. 
Науч, руководителем был проф. Л.Е. Кертман, наибольшее влияние оказали 
В. Ф. Глушков и А. А. Галкин.

Канд, дис.: «Западногерманская и англо-американская историография дви
жения сопротивления» (специальность «всеобщая история», 1964, ПГУ).

Докт. дис.: «Буржуазная историография западноевропейского фашизма» 
(специальность «всеобщая история», 1975, ПГУ).

Доцент (1967). Профессор (1979).
На каф. новой и новейшей истории ПГУ работает с 1960, с 1987 — зав. каф. 

В 1989—1991 был членом экспертного совета ВАК СССР по всеобщей исто
рии. С 1995 возглавляет Центр исследований по консерватизму при ПГУ, пред
седатель диссертац. совета при ПГУ, возглавляет Перм. отделение Ассоциации 
европейских исследований.
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Основная проблематика исследований: история политической мысли и 
культуры в новое и новейшее время. Разработал нашедшие признание у отече
ственной и зарубежной науч, общественности типологии фашизма и консерва
тизма, раскрыл общие черты и особенности западноевропейской, американ
ской и российской консервативной традиции, политические и ценностные пред
посылки консенсуса между консерваторами и либералами.

Наряду с историей интересуется проблемами политологии и политической 
философии.

Гранты Министерства образования РФ: «Консерватизм как социально-по
литическое и духовное явление» (1993); «Континуитет и идейно-политические 
традиции» (1995); «Консерватизм и цивилизационные вызовы современности» 
(2001); РГНФ: «Эволюция консерватизма. XVIII—XX вв.» (1997).

Награжден орденом Почета (1997).
Регулярные науч, связи поддерживает с Ин-том всеобщей истории РАН, 

Ин-том Европы РАН, Ин-том мировой экономики и международных отноше
ний РАН, региональными научными центрами Урала и Поволжья, а также ун
тами Оксфорда, Хельсинки, Иены.

Сон.: Происхождение фашизма. М., 1981. 184 с. (в том же году издана на 
немец, яз.); Буржуазия стран Западной Европы и Северной Америки на ру
беже XIX—XX вв. М., 1984. 159 с. (соавт.); Консерватизм в прошлом и насто
ящем. М., 1987. 188 с. (соавт.); Консерватизм в современном мире // Всеоб
щая история. Новые подходы. М., 1990. Т. 1. С. 200—212; Эволюция консер
ватизма в новое и новейшее время // Новая и новейшая история. 1990. № 1; 
Идеи и люди. Политическая мысль в первой половине XX века. Пермь, 1999. 
247 с.; Князь Меттерних: человек и политик. В 2 т. Пермь, 1999. Ч. 1. 173 с., 
2001. Ч. 2. 255 с.

Книга «Происхождение фашизма» рецензировалась в ж-лах «Новая и но
вейшая история» и «Historische Zeitschrift» (Мюнхен); «Буржуазия стран Запад
ной Европы и Северной Америки» — в «Вопросах истории»; «Консерватизм в 
прошлом и настоящем» — в «Salisbury Review» (Лондон).

И. К. Кирьянов

Родионов Николай Анатольевич 
(07.08.1950, д. Тамаченки, Кезскский р-н, 

Удмуртская АССР)

Из рабоче-крестьянской семьи. Окончил УдГУ в 
1973. Науч, руководитель ак. РАН Ю. А. Поляков.

Канд, дис.: «Участие трудящихся Удмуртии в дви
жении солидарности с зарубежным пролетариатом 
(1917—1941 гг.)» (специальность «история СССР», 
1984, Ин-т истории СССР).

С. н. с. (1994).
Трудовой путь начал учителем в школе № 10 в 

Ижевске, затем около 3 лет (1971—1973) работал м. н. с. 
в Центральном госархиве Удм. АССР. С 1973 — м. н. с. 
Удм. ин-та при Совете Министров УАССР (Удм. 
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ИИЯЛ УрО РАН). В 1980—1983 находился на учебе в аспирантуре в Ин-те ис
тории СССР АН СССР. С 1984 — с. н. с. отдела истории УИИЯЛ УрО РАН.

Является составителем, ответственным ред., членом редколлегий и рецен
зентом нескольких сб. статей, коллективных монографий, сб. док-тов и спра
вочных пособий.

Основные науч, исследования посвящены истор. краеведению, истории куль
туры, истории рабочего класса и промышленности Удмуртии в 1920—1940, исто
рии междунар. общественно-полит. движений и организаций (МОПР, движение 
солидарности с зарубежными трудящимися, движение сторонников мира в 1920— 
1970-е), истории зарубежных связей Удмуртии и Урала в XIX—XX вв.

Соч.: Интернационализм трудящихся Удмуртии. Ижевск, 1982; Рабочий 
класс Удмуртии. 1861—1986. Науч.-поп. истор. очерк. Ижевск, 1987 (соавт.); 
Памятники истории и культуры Удмуртии. Ижевск, 1990 (соавт.); Удмуртия в 
период Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Ижевск, 1996 (соавт.); 
Зарубежные связи Удмуртии. Становление и эволюция. XIX—XX вв. Ижевск, 
1999. 377 с.; Социалистическая интеллигенция — ее место и роль в культурном 
обмене и налаживании интернациональных связей (на примере Удмуртской 
АССР) // Формирование и развитие советской многонациональной интеллиген
ции. М., 1979. С. 49—55; Прием, размещение и трудовая деятельность эвакуи
рованного населения в Удмуртской АССР (1941—1945 гг.) // В годы суровых 
испытаний. Устинов, 1986. С. 141—165; Удмуртская АССР — фронту (итоги, 
задачи и перспективы изучения проблемы) // Удмуртская АССР — фронту (Па
триотические движения населения республики в 1941—1945 гг.) Ижевск, 1988. 
С. 5—25; Поставка продукции народного хозяйства Удмуртской АССР на зару
бежный рынок (50—80-е годы) // Из истории развития народного хозяйства и 
культуры Удмуртии в XIX—XX веках. Ижевск, 1990. С. 23—54; Движение сто
ронников мира в Удмуртской АССР в 1950—80-е годы (к проблеме изучения) // 
Новые исследования по истории Удмуртии. Сб. ст. Ижевск, 1991. С. 206—217.

Лит.: Христолюбова Л. С. Ученые-удмурты. Биобиблиографический спра
вочник. Ижевск, 1997. С. 92—93.

О. И. Васильева

Роднов Михаил Игоревич 
(14. 01.1959, Ярославль)

Окончил истор. фак-т Башкирского ГУ (1976— 
1981), учитель средней школы (1981—1984), обучался в 
очной аспирантуре ИИЯЛ УфНЦ РАН (Уфа, 1984— 
1987), науч, руководитель д. и. н. X. Ф. Усманов.

Канд, дис.: «Аграрные отношения в Уфимской гу
бернии накануне Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. 1912—1917 гг.» (специальность «ис
тория СССР», 1988, Казанский ГУ).

С 1985 — н. с. ИИЯЛ, 1990—1995 — зам. директо
ра по научной работе Национального (краеведческого) 
музея республики Башкортостан, с. н. с. ИИЯЛ (1997), 
с 2000 — зав. отделом истории Башкортостана ИИЯЛ.
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Основные темы исследований — история крестьянства Уфимской губернии 
на рубеже XIX—XX вв.» краеведение, русские Башкортостана. Включил в на
уч. оборот первичные мат-лы переписи 1917. Исследовал социальную структу
ру многонационального крестьянства Башкирии XX в. Выявил региональные и 
этнические особенности процессов трансформации традиционного общинного 
хозяйства, изучил внутреннюю структуру местной общины, последствия втор
жения рыночных отношений в среду патриархального крестьянства.

Гранты Московского общественного науч, фонда (1998), программы «Меж
региональные исследования в общественных науках» (2002).

Соч.: История Николо-Березовки. Уфа, 1997. 168 с. (соавт.); Храм в Архан
гельском. Уфа, 1999. 48 с. (соавт.); Крупнокрестьянское хозяйство Стерлита
макского уезда по переписи 1917 года. Уфа, 1997. 148 с.; Крестьянство Уфим
ского уезда по переписи 1917 года. Уфа, 1997. 192 с.; Крестьяне Бирского уез
да по переписи 1917 года. Уфа, 1997. 122 с.; Краткая история села Красный Яр. 
Уфа, 1999. 40 с.; Западные башкиры по переписям 1795—1917 гг. Уфа, 2001. 
712 с. (соавт.); Численность тюркского крестьянства Уфимской губернии в на
чале XX века // Этнограф, обозрение. 1996. № 6. С. 121—131; Башкирский 
край. Вып. 1—5. Уфа, 1991—1994 (отв. ред.); Река времени. 2000. Уфа, 2000. 
144 с. (отв. ред.); Крестьянство Златоустовского уезда по переписи 1917 года. 
Уфа, 2002. 68 с.; Крестьянство Уфимской губернии в начале XX века (1900— 
1917 гг.): социальная структура, социальные отношения. Уфа, 2002. 312 с.

Г. Е. Корнилов

Романчук Алла Ильинична
(15.01.1942, г. Мариинск, Кемеровская обл.)

Окончила истор. фак-т УрГУ в 1967, в 1970 — ас
пирантуру при каф. истории древнего мира и средних 
веков под руководством проф. М. Я. Сюзюмова. В 1969 
стала нач. Крымской археол. экспедиции УрГУ. С это
го времени в основе науч, интересов лежат проблемы 
развития византийского провинциального города.

Канд, дис.: «Византийский провинциальный город в 
период “темных веков”» (специальность «всеобщая ис
тория», 1972, УрГУ).

Докт. дис.: «Топография византийского города как 
источник (на мат-лах византийского Херсона)» (специ
альность «всеобщая история», 1991, УрГУ).

Доцент (1978). Профессор (1992).
С 1970 работает на истор. фак-те УрГУ асе., ст. преп., доц. и проф. каф. ис

тории древнего мира и средних веков. В 1991—2001 возглавляла каф. археоло
гии УрГУ. В течение трех десятков лет руководит лабораторией византийской 
археологии, в 2002 преобразованной в Центр городской и христианской архео
логии.

На мат-лах раскопок Херсонеса показала особенности формирования куль
турного слоя в многослойных памятниках, отразила специфику развития визан
тийского города в являющийся дискуссионным в византиноведческих штудиях 
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период «темных веков» (VII—IX вв.), доказала, что, несмотря на относитель
ный упадок, Херсон продолжал оставаться городом, сохранившим значение 
регионального экономического, военно-административного и культурного 
центра.

Выступала с лекционными курсами в ун-тах Майнца и Лейпцига (Герма
ния), Софии (Болгария). В 1995 являлась координатором проекта «Развитие ви- 
зантинистики и византийской городской археологии» в УрГУ в рамках евро
пейской программы «TEMPUS TACIS». По итогам 2001 науч, деятельность от
мечена 1-й премией на конкурсе науч, работ УрГУ.

Член совета Херсонесских экспедиций, Европейской ассоциации археоло
гов, неоднократный участник науч, конгр., конф, по христианской археологии 
и византийской керамике, Международного симпозиума «Болгария — Понтика 
medii aevi», конф, историков «Эйрене», XIX Международного конгресса по ви
зантиноведению в Дании и др.

Имеет около 150 науч, публикаций в России и за рубежом (в т. ч. в Запад
ной Европе и США). Академик Академии гуманитарных наук (1996). Гранты 
TEMPUS.

В последние годы организует археологическую экспедицию, работающую 
в болгарских городах Шумен, Варна, Силистра, Тырново.

Соч.: Херсонес XII—XIV вв.: Историческая топография. Красноярск, 1986. 
192 с.; Византийский Херсон. М., 1991 (соавт.); Средневековый Херсон: Крас
нолаковая керамика ранневизантийского Херсонеса. Свердловск, 1991. 55 с.; 
Возрождение античного города (Науч.-поп. очерк истории изучения Херсоне
са). Свердловск, 1991; Введение в византийскую археологию и сфрагистику. 
Екатеринбург, 1995. 100 с.; Амфоры из комплексов византийского Херсона. 
Екатеринбург, 1995 (соавт.); Были и легенды Херсонеса. Симферополь, 1996. 
174 с.; Человек и общество античности. Екатеринбург, 1997. 114 с.; 2001. 168 с.; 
Очерки истории и археологии Херсона. Екатеринбург, 2000. 390 с.

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 1995, 2000.

Г. Е. Корнилов

Руденко Ольга Алексеевна 
(01.03.1955, Москва)

Из семьи служащих. Окончила истор. фак-т МГУ в 
1978. Науч, руководитель проф. Ю. М. Сапрыкин.

Канд, дис.: «Англо-испанский союз 1554 г.» (специ
альность «всеобщая история», 1984, МГУ).

Доцент (1992).
С 1978 по 1980 — асе. каф. истории Брянского ГПИ. 

С 1984 работала в Глазовском ГПИ. В 1988 по 2002 — де
кан истор. фак-та, с 1999 — одновременно зав. каф. всеоб
щей истории. Основные направления науч, деятельности 
связаны с англо-испанскими отношениями XVI в.

Заслуженный работник образования Удмуртской 
Республики.
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Сотрудничает с каф. истории средних веков МГУ.
Соч.: Восстание Т. Уайта 1554 г. Переводы источников для учебно-методи

ческого пособия Ю. М. Сапрыкина «Народные движения в Англии во второй 
половине XVI — начале XVII вв.». М.» 1981; Англо-испанский союз 1554 г. М., 
1981; Внешняя политика Англии в период контрреформации (50-е годы XVI в.). 
М.» 1982; О контрреформации в Англии при Марии Тюдор. М.» 1984; Экономи
ческие последствия англо-испанского союза 1554 г. М., 1986; Финансовая поли
тика английской короны в 1553—1558 гг. М., 1989; Развитие политической до
ктрины англиканства в период контрреформации. (Вступ. ст., пер. источ.) М., 
1990; К истории кентского восстания 1554 г. М., 1993; Мария Тюдор. Историче
ский портрет. Глазов, 1999; Новое и традиционное во внешней политике Анг
лии в середине XVI в. Глазов, 2001.

Лит.: Глазовский государственный педагогический институт. Историчес
кий факультет. 15 лет. Глазов, 1999. С. 18.

О. И. Васильева

Рукосуев Евгений Юрьевич 
(07.12.1958, Хабаровск)

Из семьи служащих. Отец — инженер-строитель, 
мать — учитель географии.

В 1976—1978 работал слесарем в центральном ре
монтно-механическом цехе Дегтярского рудоуправле
ния Свердл. обл. В 1978—1980 — служба в Советской 
армии. В 1980—1985 — студент истор. фак-та УрГУ. В 
1985... 1988 - - учитель истории в средней школе № 161
Obe, . L'lC'BLivU.

Канд, дис.: «Золотоплатиновая промышленность 
Урала и ее рабочие в период капитализма (1861— 
1917 гг.)» (специальность «отечественная история», 
1992, ИИиА УрО РАН).

С 1988 в ИИиА УрО РАН — аспирант, н. с., уч. секретарь ин-та, с 1996 — 
с. н. с.

Доцент (1988).
Как историк-исследователь сформировался под руководством ак. 

В.В. Алексеева и проф. Д. В. Гаврилова, доц. В. П. Ляпина. Сфера науч, инте
ресов охватывает период отечественной истории XIX — начала XX в., процес
сы развития горной и горнозаводской промышленности Урала, история добы
чи благородных металлов, а также вспомогательные истор. дисциплины, такие 
как истор. география, геральдика, вексиллология и биохронология. В опубли
кованных работах рассматриваются вопросы становления и развития золото
платиновой промышленности Урала и связанные с ней социальные и экономи
ческие аспекты, истор. особенности добычи полезных ископаемых, история 
съездов золото-, платино- и горнопромышленников Урала, история отдельных 
горных округов, заводов и промыслов, биографии выдающихся горных инже
неров. Участвовал в работе ряда науч. конф, внутри страны и за рубежом.

Опубликовал около 120 науч, трудов.
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Соч.: Березовские золотые промыслы. Екатеринбург, 1993. 14 с.; Индуст
риальное наследие Урала в фотографиях. Екатеринбург, 1993. 160 с. (соавт.); 
Кыштымский горный округ. Екатеринбург, 1994. 32 с. (соавт.); Короли, прези
денты, премьеры. Екатеринбург, 1996. 302 с.; Горные и металлургические заво
ды Урала. XVII — начало XX вв. (Указатель). Екатеринбург, 1996. 54 с.; Госу
дарственный контроль за добычей золота и платины на Урале // УИВ. Регио
нальное развитие России. Екатеринбург, 1996. № 3. С. 110—120; Съезды золо
то- и платинопромышленников Урала. 1897—1919. Екатеринбург, 1997. 219 с. 
(соавт.); Казачество: права и обязанности сословия // ВИ. 1998. № 5. С. 137— 
143; Съезды уральских промышленников в конце XIX — начале XX в. как осо
бая форма взаимодействия правительства и предпринимателей // УИВ. Екате
ринбург, 2000. № 5—6. С. 334—339; Березовская золотопромышленная компа
ния (1874—1917 гг.). Екатеринбург, 2001. 240 с. (соавт.); Путь через века: от Бо
гословского медеплавильного до Карпинского машиностроительного завода. 
Екатеринбург, 2002. 88 с. (соавт.).

И. В. Побережников

Русина Юлия Анатольевна 
(03.03.1963, Смоленская область)

Из семьи служащих. Окончила истор. фак-т УрГУ 
в 1985. Науч, руководитель проф. Т. И. Славко.

Канд, дис.: «Акты гражданского состояния как ис
точник по демографическим процессам в городах 
Среднего Урала в 1960—1985 гг.» (специальность «ис
ториография, источниковедение и методы историчес
кого исследования», 1991, ИИиА УрО РАН).

Доцент (1997).
В 1989—1991 — м. н. с. ИИиА УрО РАН, 1992— 

1996 — асе. каф. источниковедения УрГУ. 1999 — 
сотр. Управления по образовательной политике УрГУ. 
В 1989—1991 — уч. секр. сектора источниковедения

ИИиА УрО РАН; 1992—1996 — зам. зав. каф. источниковедения истор. фак-та 
УрГУ; 1998 — зам. декана истор. фак-та УрГУ по науч, работе.

Основные науч, направления — историческая демография, создание баз и 
банков данных по демографии, использование информационных технологий в 
исторических исследованиях. Впервые введены в науч, практику массовые ис
точники по текущей статистике населения второй половины XX в., разработа
на методика их исследования, изучены закономерности развития городского 
населения Среднего Урала, в т. ч. впервые вычислены индексы брачности по 
методике М. Птухи. В последние годы занимается вопросами теории и методо
логии источниковедения. Опубликовано 2 учеб. пос. по проблемам источнико
ведения.

Грант РГНФ «Процесс лишения избирательных прав в 1920—30-е г. (на 
мат-лах Урала)» (1994—1996); Индивидуальные гранты на научную стажиров
ку в Ин-те социальных и гуманитарных исследований Королевской Академии 
наук (Нидерланды) (1998); Индивидуальный грант на участие в Летней школе 
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Центрального Европейского Ун-та, Будапешт, Венгрия (1999); Индивидуаль
ный грант на исследования в Архиве «Открытое общ-во» (бывший архив радио 
«Свобода»), (Венгрия), (2002).

Сотрудничает с Международной Ассоциации «История и компьютер»; 
NIAS Fellows Association (Нидерланды); Международным комитетом по истори
ческой демографии (Париж, Франция); Архивом «Открытое общество» Цент
рального Европейского Ун-та (Венгрия).

Сон.: Источниковедение отечественной истории советского периода. Учеб, 
пос., Екатеринбург, 1995. 77 с. (соавт.); Социальный портрет лишенца (на мате
риалах Урала). Сб. док-тов. Екатеринбург, 1996. 256 с. (соавт.); Информацион
ное обеспечение баз данных по истории России XX века. Словарь-справочник. 
Тверь, 1998; Текущая статистика населения: Опыт формирования базы данных. 
Учеб. пос. Екатеринбург, 1996; История и теория источниковедения. Курс лек
ций. Екатеринбург, 2001.

Л. Н. Мазур

Руткевич Николай Паулинович 
(1894, Киев — 1949, Свердловск)

Из дворянской семьи. Окончил Киевский ун-т 
(1917). Начал публиковаться еще в студенческие годы. 
Преподавал в ряде вузов Украины и в 1931 получил 
звание проф. без защиты докт. дис.

В 1935 был приглашен для чтения лекций по новой 
и новейшей истории и руководства каф. Свердловско
го ГПИ, ас 1941 одновременно преподавал и на истор. 
фак-те УрГУ. В Свердловск он приехал опытным, ав
торитетным научным работником в области экономи
ческих, исторических дисциплин и методики их препо
давания.

Среди многих занятий, которым себя посвящал, 
была история междунар. отношений и история Франции, языком которой он
безупречно владел.

Первой задачей для молодого профессора было создание на Урале трудо
способной каф. всеобщей истории, которая, кроме подготовки учителей исто
рии, взяла на себя труд по теоретической подготовке лекторов-международни
ков. В течение длительного времени был руководителем обл. семинаров лекто
ров на курсах подготовки и переподготовки учителей, а с созданием Ин-та усо
вершенствования учителей (ИУУ) — лектором, консультантом. По его иници
ативе в школах области начали создаваться школьные кабинеты. Работу с учи
тельством считал первейшей обязанностью. Благодаря его трудам Свердловск 
впоследствии стал признанным центром академических педагогических экспе
риментов.

Десятилетие, в течение которого руководил каф., стало временем создания 
уральской школы новистов. Сфера его науч, интересов — история Первой ми
ровой войны, четко определил на десятилетия вперед направленность будущих 
исследований — клубок важнейших противоречий в Европе и на Балканах.
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Его ученики К. Б. Виноградов (Ленинград), К. Д. Петряев (Одесса), И. Н. Чем- 
палов (Свердловск), создали свои науч, школы.

Соч.: Хрестоматия по всеобщей истории. Новая история в отрывках из ис
точников. Эпоха абсолютизма и революции. Киев, 1915 (соавт.); Марокканские 
конфликты и Россия // Учен. зап. Свердл. гос. пед. ин-та. Свердловск, 1940. 
Вып. 2; О роли русского фронта в первый период империалистической войны 
1914—1918 Ц Истор. журнал. 1942. № 7.

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатеринбург, 
2000; Кулагина Г. А. Учитель учителей (Воспоминания о Н.П. Руткевиче) И Изв. 
Урал. гос. ун-та. Екатеринбург, 2000. № 16.

Г. А. Кулагина

Рушанин Владимир Яковлевич 
(26.07.1952, Челябинск)

Из семьи служащих. В 1969 окончил школу № 106 Че
лябинска, в 1975 — истор.-пед. фак-т Челябинского ГПИ. 
1976—1978 — аспирант каф. истории КПСС ЧГПИ.

Канд, дис.: «Деятельность большевиков Урала по 
революционному воспитанию учащейся молодежи в 
годы реакции (1907—1910)» (специальность «история 
КПСС», 1978, ЧГПИ).

Докт. дис.: «Революционно-демократическое дви
жение уральской молодежи (1861—1917 гг.)» (специ
альность «отечественная история», 1994, ЧелГУ).

Доцент (1982). Профессор (1994).
В 1978—1983 — ст. преп., доц. каф. отечественной 

истории ЧГПИ; 1983—1984 — зам. декана истор.-пед. фак-та ЧГПИ; 1984— 
1987 — секретарь парткома ЧГПИ; 1987—1989 — с. н. с.; 1990—1994 — зав. 
каф. социально-экономических дисциплин ЧГПИ; 1994 — проф. каф. отечест
венной истории ЧГПИ. С 1994 — проректор по науч.работе ЧГПУ. С 2002 — 
ректор Чел. гос. академии культуры и искусств.

Доцент (1982). Профессор (1994). 
Основные науч, интересы связаны с историей политических партий и дви

жений, историей образования в XIX—XX вв., науковедением.
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1998). Лау

реат премии им. В. П. Бирюкова (1999).
Подготовил 12 канд. наук. 
Опубликовал 70 науч, работ.
Соч.: Рабочая молодежь Урала в борьбе против самодержавия и капитализ

ма (1903—1917 гг.). Челябинск, 1987. 87 с.; Борьба большевиков Урала за мо
лодежь (1903—1910 гг.). Челябинск, 1989. 110 с.; Молодежное движение в Рос
сии: региональный аспект. Челябинск, 1998. 138 с.; Из истории среднего обра
зования на Урале (1861—1917 гг.). Магнитогорск, 1994. 49 с. (соавт.); Гуманная 
педагогика — ориентир XXI века // Челябинск. 1997. № 2. С. 23—25.

Лит.: Действующие лица. 1996. №1; Челябинск: Энциклопедия. Челябинск, 
2001. С. 711.

Л. М. Конев
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Рычков Петр Иванович 
(01.10.1712, Вологда — 15.10.1777, 

Екатеринбург)

Выдающийся рус. исследователь Оренбургского 
края, историк, географ, естествоиспытатель, эконо
мист. Чл.-корр. РАН (1759). Родился в купеческой се
мье. По приглашению И. К. Кирилова вошел в состав 
Оренб. экспедиции (1734—1743), был ближайшим по
мощником ее руководителей. В 1744—1760 заведовал 
губ. канцелярией, в 1770—1777 — директор Оренб. со
ляной конторы. Исследовательская деятельность це
ликом посвящена Оренб. краю, в котором он прожил 
более 40 лет. Первой значительной работой было ис
торическое описание деятельности Оренбур. экспеди

ции «История Оренбургская...» (1759). В 1762 создает «Топографию Оренбург
скую...»: задуманная как пояснение к ландкартам геодезиста И. Красильникова 
(1755) стала обстоятельным историко-географическим описанием региона. 
Г. Ф. Миллер считал ее образцом для составления погубернских описаний.

Одним из первых в России занялся историей Разинского и Пугачевского 
восстаний. Находясь в осажденном пугачевскими повстанцами Оренбурге, он 
написал работу о восстании Ст. Разина, основанную гл. обр. на рукописи П. Зо
лотарева. В 1774 он подготовил по живым следам подробное «Описание осады 
Оренбурга» отрядами Е. И. Пугачева на основе личных впечатлений и записей, 
походных журналов П. М. Голицына и Ф. Ф. Щербатова, журнала губ. канцеля
рии и др. источников. Эта обширная компиляция стала ценным источником по 
истории Крестьянской войны 1773—1775, была опубликована А. С. Пушкиным 
в приложении к «Истории Пугачевского бунта» (СПб., 1834). Активно сотруд
ничал в учрежденном в 1765 Вольном экономическом общ-ве, опубликовал в 
его «Трудах» свыше 30 статей по вопросам земледелия, пчеловодства, пуховя
зального и др. промыслов, размножения лесов в Оренбургской губ. В 1776— 
1777, уже будучи больным, работал над «Лексиконом или словарем Топогра
фическим Оренбургской губ.» (остался неопубликованным).

Сон.: История Оренбургская... Б. м., 1759; Топография Оренбургская. СПб, 
1762; Опыт Казанской истории древних и средних веков. СПб., 1767; Ведение к 
Астраханской топографии. М., 1774; Записки // Рус. архив. 1905. № 11.

Лит.: Пекарский П. П. Жизнь и литературная переписка П. И. Рычкова. 
СПб, 1867; Пештич С. Л. Русская историография XVIII в. Т. 2. СПб., 1865 
(библ.); Мильков Ф. Н. П. И. Рычков. Жизнь и географические труды. М., 1953; 
Матвиевский П. Е., Ефремов А. В. Петр Иванович Рычков. 1712—1777. М., 
1991 (библ.).

Ю. С. Зобов
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Рязанов Александр Федорович
(1879, ст. Степная, Оренбургская губ. — 

06.04.1929, Оренбург)

Родился в семье рядового казака. В юные годы проявил интерес к литера
туре, поэзии. В 1902 окончил Оренбург, юнкер, училище. Участвовал в русско- 
японской и первой мировой войнах, дослужился до чина войскового старшины. 
После Февральской революции 1917 один из организаторов и руководителей 
Оренб. Совета казачьих депутатов. В 1917—1918 — редактор газеты «Орен
бургский казачий вестник». Отстаивал идею созыва Учредительного собрания, 
осудил переход власти в руки большевиков в октябре 1917. Поддерживал ата
мана А.И. Дутова. В октябре 1919 перешел на сторону Советской власти. В 
1920 сдал экзамен на звание штатного преподавателя вузов Красной Армии, ра
ботал на Оренб. (бывш. Борисоглебских) кавалерийских курсах (позднее — 
3-я кавшкола комсостава РККА) пом. командира дивизиона, преподавателем 
тактики, нач. учеб, части. С февраля 1923 отв. секретарь Окр. общ-ва изучения 
Киркрая, с июля 1924 — научн. сотрудник Центрархива Казахстана, а с перено
сом столицы Казахстана из Оренбурга — сотрудник Оренб. губархивбюро.

В центре науч, интересов — национально-освободительное движение ка
захского народа. На основе мат-лов Оренб. архива за 4 года было написано 
около 20 достаточно крупных работ по этой и другой проблематике. Более по
ловины работ остались неопубликованными.

В 1927 был уволен из архива как «неблагонадежный», состоял на учете в 
ОГПУ. Переехал в Кзыл-Орду, затем в Алма-Ату, где работал сотрудником 
республ. краеведческого музея. Тяжело заболев, вернулся в Оренбург.

Соч.: Сорок лет борьбы за национальную независимость казахского наро
да (1797—1838). Очерк по истории национального движения Казахстана. В 2 ч. 
Кзыл-Орда, 1926. 296 с.; Восстание Исатая Тайманова в 1836—1838 гг.: Очерк 
по истории национального движения в Казахстане. Кзыл-Орда, 1927; На стыке 
борьбы за степь. Очерк колонизации Новолинейного района в 1835—1845 гг. 
Оренбург, 1928. 46 с.; Оренбургский край. Исторический очерк. Оренбург, 
1928. 140 с.

Лит.: Зобов Ю. С. Историки Оренбургского края. Советский период. Орен
бург, 1993. С. 8—21.

Ю. С. Зобов



Савич Александр Антонович 
(01.03.1880, Москва— 1957, Москва)

В 1917 окончил истор. фак-т Московского ун-та. В 
1917—1920 работал над магистерской дис. в Саратов
ском ин-те. В 1917—1920 работал доц. русской истории 
Белорусского ун-та. В 1924 избран доц. Пермского ун
та, в 1926 — проф. каф. русской истории, в 1931— 
1932 — зав. каф. истории народов СССР ПГПИ.

Первым на Урале приступил к чтению лекционно
го курса по истории Урала. Книга «Прошлое Урала» 
была первым обобщающим трудом по истории регио
на, охватывающего период от времени заселения реги
она человеком и до конца XIX в. Большое внимание 
уделил проблеме колонизации Урала, которая рассма

тривалась им как процесс, подчиненный основным закономерностям русского 
феодализма. В центре науч, интересов оказались вопросы крестьянского и ра
бочего движения на Урале. В ряде работ обобщил значительный мат-л, в т. ч. 
архивный. Переоценивал организованность и зрелость волнений крепостных 
рабочих, видел в них полурабочих-полукрестьян.

Науч, интересы были широки и многоплановы. С одной стороны, продол
жал разработку проблем, связанных с русско-польскими отношениями и поль
ско-литовской интервенцией в начале XVII в., с другой — его привлекали во
просы русской колонизации русского севера, Урала, тема классовой борьбы. В 
отзывах ак. С. Ф. Платонова, проф. В. И. Пичеты на труды ученого отмечались 
зрелость исследователя, поразительная работоспособность, талантливость.

Стоял у истоков науч, школы пермских историков-ураловедов. Принимал 
активное участие в краеведческой работе Перми, Прикамья, являлся зам. пред
седателя краеведческого общ-ва — кружка по изучению Северного края при 
ПГУ, был одним из учредителей Пермского этнографического общ-ва. Орга
низатор аспирантуры по подготовке ученых-историков.

В 1932 переведен проф. в Ярославский ГПИ. Затем работал в вузах Минска, 
Москвы, в ИИ АН СССР.

Автор более 120 науч, работ.
Соч.: Прошлое Урала. Исторические очерки. Пермь, 1926. 133 с.; Из исто

рии монастырской колонизации и хозяйства на Урале в XVI—XVII вв. Ц Перм. 
краевед, сб. Вып. 4. Пермь, 1928. С. 128—179; Соловецкая вотчина XV—XVII вв. 
Опыт изучения хозяйства и социальных отношений на крайнем русском севере 
в древней Руси. М., 1927. Очерки истории крестьянских волнений на Урале в 
XVIII—XX вв. М., 1931. 180 с.

Лит.: Профессора Пермского университета. Пермь, 1991. С. 77—79.
Г. Е. Корнилов
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Садаков Михаил Андрианович 
(14.09.1916, д. Касарги, Васильевская вол., 

Глазовский у., Вятская губ. — 04.1993, Ижевск)

Из крестьянской семьи. В 1933—1935 учился на 
пед. рабфаке. В 1935—1939 учился на истор. фак-те 
УдГПИ. Окончил заочную аспирантуру Казанского 
ГУ (1952—1955).

Канд, дис.: «Социалистические преобразования в 
Удмуртии в первые годы Советской власти (ноябрь 
1917 — ноябрь 1920 гг.» (специальность «история 
СССР», ЛГУ, 1961).

С. н. с. (1966).
В 1929—1931 — бригадир колхозно-молодежной 

бригады. С октября 1939 по август 1944 находился в ря
дах Красной Армии. В 1944 был тяжело ранен, в результате чего остался инва
лидом. С апреля 1945 работал в Удмуртском НИИ в должности м. н. с. сектора 
истории, с 1953 по 1975 — зав. сектором, с. н. с.

Науч, работу совмещал с преподавательской деятельностью в УдГПИ. В 
1951—1953 избирался депутатом Ижевского горсовета.

Опубликовал свыше 70 науч, работ, большой популярностью пользовались 
книги об участниках революции и гражданской войны в Удмуртии, по истории 
социал-демократических организаций. Активное участие принимал в подготов
ке обобщающих трудов: «Очерков истории Удмуртской АССР» в 2 т., «Очер
ков истории Удмуртской организации КПСС». Значительное место в его рабо
тах уделялось вопросам состояния сельского хозяйства, развития товарно-де
нежных отношений в удмуртской деревне. Впервые в местной историографии 
поднял проблемы развития транспорта, банков, кредитных учреждений в кон
це XIX — начале XX вв.

Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом «Знак Почета», медаля
ми «За трудовое отличие», «XX лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина», неоднократно — почетными грамотами Президиума Вер
ховного Совета У АССР.

Соч.: Они сражались за счастье народа / Сост. М. А. Садаков. Ижевск, 1957. 
79 с.; Владимир Азин / Сост. М. А. Садаков. Ижевск, 1958. 94 с.; Некоторые во
просы истории Удмуртской АССР. Ижевск, 1960. 94 с.; В огне рожденный. К 
истории создания комсомола Удмуртии. Ижевск, 1960 (соавт.). 119 с.; Краткий 
очерк истории социал-демократических организаций Удмуртии. Ижевск, 1963 
(соавт.). 95 с.; За счастье народа. Об участниках революции и гражданской вой
ны в Удмуртии. Ижевск, 1967. 199 с.; Особенности социально-экономического 
положения и революционной борьбы ижевских оружейников накануне Ок
тябрьской социалистической революции // Уч. зап. УдНИИ. Вып. 20. Ижевск, 
1968. С. 27—47; Аграрные отношения на территории Удмуртии в период импе
риализма (конец XIX в. — до октября 1917 г.)// Вопр. истории Удмуртии. Вып. 
2. Ижевск, 1974. С. 92—196; Первый штурм самодержавия. К 79-летию рево
люции 1905—1907 гг. в Удмуртии. Ижевск, 1976 (соавт.); Исследования по ис
тории Удмуртии в переходный период от капитализма к социализму // Историо
графия истории Удмуртии. Ижевск, 1977. С. 46—80.
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Лит.: Историография истории Удмуртии. Ижевск, 1977; Институт истории 
и современность: к 70-летию Удмуртского института истории, языка и литера
туры УрО РАН. Ижевск, 2001. С. 345.

О. И. Васильева

Саливон Александр Николаевич 
(03.05.1949, г. Переславль-Залесский, 

Ярославская обл.)

Из семьи служащих. Окончил истор. фак-т Курган
ского ГПИ (1970), аспирантуру Московского ОГПИ 
(1979). Учителя профессора Н. Ф. Колесницкий, 
Е. А. Кургинян, М. М. Фрейденберг, В. Д. Королюк.

С 1972 после службы в армии — асе. каф. всеобщей 
истории Курганского ГПИ.

Канд, дис.: «Ободриты: общественно-политичес
кий строй VIII—XII вв.» (специальность «всеобщая ис
тория», 1980, МОГПИ).

С 1982 — доц. каф. всеобщей истории Курганского 
ГПИ, с 1996 — зав. каф. всеобщей истории КГУ.

Основной круг науч, интересов — славистика, итальянский гуманизм. Ис
следовал социально-экономические отношения полабских славян VIII—XII вв., 
межплеменные связи ободритов и лютичей, состояние материальной культу
ры, структуру власти, развитие этнического самосознания.

Участник науч. конф, по проблемам медиевистики.
Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации (2000). Опубликовал 35 науч, работ.
Сон.: Ободриты II Сов. славяноведение. 1981. № 4. С. 49—61; Самосозна

ние ободритов // Формирование раннефеодальных славянских народностей. 
М., 1981. С. 130—151; Вильцы-лютичи // Сов. славяноведение. 1983. № 2. 
С. 49—58; Историческое прошлое полабских славян // Вопросы истории сла
вян. Воронеж, 1985. С. 122—135; Хрестоматия по истории южных и западных 
славян / Под ред. М. М. Фрейнденберг. Т. 1. Минск, 1987. С. 248—261; Раннее 
средневековье глазами современников и историков. Курган, 1997. 51 с.; 
Гуманизация духовных ценностей средневековья в эпоху Возрождения // Че
ловек и цивилизация. Курган, 1997. С. 71—88; Возрожденческий антропоцен
тризм в философии Фичино // Человек, индивид, общество. Курган, 2000. 
С. 3—12.

В. В. Пундани
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Сальников Константин Владимирович 
(02.10.1900, Самара — 20.06.1966, Уфа)

Из семьи служащего. Окончил реальное училище 
(1918). После длительного перерыва, связанного с 
гражданской войной и тяжелым ранением, продолжал 
образование: в 1928 поступил на высшие этнолого-ар
хеологические курсы в Самаре, получил специаль
ность «археолог».

В 1928—1930 учился в 1-м Московском гос. ун-те на 
историко-этнологическом фак-те (был зачислен сразу 
на III курс), который окончил по специальности «архе
олог». В 1933—1935 аспирант ГАИМК (Ленинград).

За время обучения в Москве и Ленинграде слушал 
курсы лекций В. А. Городцова, А. А. Спицына, рабо

тал в их экспедициях. Но своим первым и главным учителем и науч, руководи
телем всегда считал В. В. Гольмстен, оказавшую наибольшее влияние на ста
новление его как полевого исследователя и как ученого.

После окончания учебы, не имея возможности устроиться на работу по спе
циальности археолога, многие годы работал в архивах, в редакциях газет, в 
школах. Но использовал летний отпуск и другие возможности для участия в ра
боте археологических экспедиций МГУ, ГИМ, ГАИМК, Оренб. и Чел. обл. 
краеведческих музеев, возглавлял работу полевых отрядов этих экспедиций, 
накапливал и обобщал богатый полевой мат-л по археологии Среднего Повол
жья и Южного Урала. Особенно тесное и плодотворное сотрудничество сложи
лось у него с Чел. обл. краеведческим музеем, которое продолжалось несколь
ко десятилетий.

В предвоенные годы начинает преподавательскую работу в вузах: в 1937— 
1940 в ЧГПИ, в 1940—1941 — в Чкаловском ГПИ. В нач. 1946 был приглашен 
на работу в УрГУ ст. преп., с 1949 — доц. каф. истории СССР.

Обобщив большой объем полевого археологического мат-ла, накопленно
го им в 1920—1940-е, защитил канд. дис.: «Южное Зауралье во II—I тыс. до н. э.» 
(специальность «археология», Ин-т истории материальной культуры АН 
СССР, 1948).

Доцент (1949).
Один из организаторов и активный участник Уральских археологических 

чтений, постоянный автор публикаций в первых выпусках «Вопросов археоло
гии Урала». Организатор и бессменный науч, руководитель Южно-Уральской 
археологической экспедиции (1946—1960) УрГУ.

С 1960 работал зав. сектором археологии и этнографии, с. н. с. ИИЯЛ Баш. 
фил. АН СССР (Уфа). Всего им опубликовано свыше 60 науч, работ по архео
логии Южного и Среднего Урала и Зауралья. Весь этот мат-л был обобщен им 
и защищен в качестве докт. дис. в Ин-те археологии АН СССР в 1965.

Историк-археолог широкого профиля, но особенный интерес проявлял к па
мятникам и культурам эпохи бронзы, прежде всего к памятникам андроновской 
культуры. Открыл южноуральский вариант памятников абашевской культуры, 
бабарыкинскую, черкаскульскую культуры и культуру курмантау. Создал общую 
истор. концепцию эпохи бронзы Южного Урала; основы этой концепции изложе
ны в его монографии «Очерки древней истории Южного Урала».
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Соч.: Андроновский курганный могильник у с. Федоровки // МИ А. № 1. 
1940; Сарматские курганы близ г. Орска // МИА. № 1. 1940; Городище Чудаки 
Челябинской области // СА. IX. 1947. С. 221—237; К вопросу о стадиях в памят
никах андроновской культуры Зауралья // Первое урал. археол. совещан. 
Пермь, 1948; Замараевское селище // Там же; Бронзовый век Южного Заура
лья // МИА. № 21. 1951; Древнейшие памятники истории Урала. Свердловск, 
1952; Абашевская культура на Южном Урале // СА. XXI. 1954. С. 52—94; Анд- 
роновские поселения Зауралья // СА. XX. 1954; Опыт классификации керами
ки лесостепного Зауралья // СА. 1961. № 2. С. 37—48; К истории древней ме
таллургии на Южном Урале // Археология и этнография Башкирии. Т. 1. Уфа, 
1962; Южный Урал в эпоху энеолита и ранней бронзы //Там же; Некоторые во
просы лесного Зауралья в эпоху бронзы // ВАУ. Вып. 6. Свердловск, 1964; 
Очерки древней истории Южного Урала. М., 1967. 408 с.

Лит.: СА. 1967. № 1. С. 322—323; Башкортостан. Краткая экнциклопедия. 
Уфа, 1996. С. 515; Зобов Ю. С. Константин Владимирович Сальников: вехи 
жизненного пути (1900—1966) // Археологические памятники Оренбуржья. 
Оренбург, 2000. С. 6—9.

В. П. Викторов

Саматов Виктор Андреевич
(04.11.1923, с. Покровка, Нижне-Тагильский окр.,

Уральская обл. — 26.09.1999, Екатеринбург)

Из семьи служащих. После демобилизации из ря
дов Советской армии, учился на истор. фак-те УрГУ 
1948—1953, который окончил с отличием. В 1953— 
1956 обучался в аспирантуре при каф. истории КПСС. 
Особое влияние на становление историка оказали доц. 
В. А. Плотичкин, проф. В. Н. Зуйков.

Канд, дис.: «Борьба партийных организаций Урала 
за дальнейший технический прогресс в промышленно
сти (1946—1950 гг.)» (специальность «история КПСС», 
1959, УрГУ).

Доцент (1962).
С 1956 по 1959 — ст. преп. каф. марксизма-ленинизма в Урал, электромех. 

ин-те инженеров железнодор. транспорта. В 1959 работал зам. директора 
Свердл. Ин-та истории КПСС по науч, работе, после его ликвидации переведен 
в УрГУ ст. преп. каф. истории КПСС. С 1964 по 1967 — зав. каф. истории 
КПСС Свердл. мед. ин-та, затем перешел на должность доц. каф. истории 
КПСС УрГУ. В 1969—1971 — с. н. с. УрГУ. В 1971—1984 — зав. кафедрой ис
тории советского общества истор. фак-та УрГУ, с 1984 по 1990 — доц. кафед
ры истории КПСС истор. фак-та, 1992—1994 — доц. каф. методологии исто
рии. Одновременно преподавал в ИПК при УрГУ.

В 1957—1959 — депутат Свердловского горсовета. В 1975—1977 — секре
тарь парткома УрГУ, член Октябрьского райкома КПСС, член ревизионной 
комиссии Свердл. горкома КПСС.
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Исследовал историю промышленности Урала в 1940—1960, техническую 
модернизацию уральской экономики, историю рабочего класса, развитие 
профсоюзов, социалистического соревнования. Подготовил 20 канд. наук.

Опубликовал более 50 науч, работ, ред. 10 науч. сб.
Соч.: Технический прогресс в промышленности Урала в годы 4-ой пятилет

ки (1946—1950) Ц Социалистическое строительство на Урале. Свердловск, 
1957; Творческое содружество работников науки и производства — важнейшее 
условие технического прогресса промышленности Урала в годы 4 пятилетки // 
Труды УЭМИИТ. Свердловск, 1959. Вып. 1; Так нам сердце велело. Из истории 
Свердловской областной комсомольской организации. Свердловск, 1968 (со- 
авт.); Ленинский принцип соединения обучения с производительным трудом в 
работе учебных заведений профтехобразования Урала (1959—1965) // Идеи Ле
нина живут и побеждают. Челябинск, 1980 (соавт.); Промышленность Урала в 
период Великой Отечественной войны (1941—1945) // Из истории социалисти
ческого строительства на Урале. Свердловск, 1976. С. 74—83; Обеспечение ра
бочей силой предприятий тяжелой промышленности на Урале в послевоенный 
период (1946—1950) // Из истории рабочего класса и крестьянства Урала. 
Свердловск, 1973. С. 49—65; История Советского Урала. Свердловск. 1976. 
80 с. (соавт., науч, ред.); Свердловская область за 50 лет. Свердловск, 1984 (со
авт.); История народного хозяйства Урала (1946—1985). Ч. 2. Свердловск. 1990. 
256 с. (соавт.).

С. В. Горшков

Сапоговская Лариса Владимировна 
(15.08.1960, Баку)

Из семьи кадрового военного. В 1982 с отличием 
окончила историко-английский факультет Нижне-Та
гильского ГПИ. На формирование исследовательских 
навыков, интереса к науке в студенческие годы и во 
всей последующей деятельности большое влияние ока
зала проф. Т. К. Гуськова.

До поступления в аспирантуру работала в средней 
школе преподавателем истории и обществознания, ст. 
лаборантом, затем асе. каф. отечественной истории 
НТГПИ. В 1991 окончила аспирантуру ИИиА УрО 
РАН.

Канд, дис.: «Монополизация горнозаводской промышленности Урала (90-е 
гг. XIX в. — 1917 г.)» (специальность «отечественная история», 1991, ИИиА 
УрО РАН). Науч, руководитель проф. Д. В. Гаврилов.

Докт. дис.: «Частная золотопромышленность России на рубеже XIX—XX вв. 
(Урал и Сибирь — модели развития)» (специальность «отечественная история», 
1998, ИИиА УрО РАН). Науч, консультант ак. РАН В. В. Алексеев.

Исследовательскую деятельность продолжила в ИИиА УрО РАН, где ра
ботала в проекте по проблемам индустриального наследия, неоднократно по
беждала в конкурсах исследовательских проектов: Демидовского фонда 
(1992) — «Частная золотопромышленность Урала и Сибири — опыт сравни
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тельно-исторического анализа. 60-е гг. XIX в. — 1917 г.»; Фонда Форда и 
РФФИ (1999) — «Иностранные капиталы в горнозаводской промышленности 
Урала на рубеже XIX—XX вв. (типичные «модели поведения» — роль в инду
стриальной эволюции)»; Международного общ-ва изучения истории техноло
гий (SHOT, 1996) — «Иностранные капиталы в российской золотопромышлен
ности: техника и технологии».

С 1998 работает вед. н. с. ИИиА УрО РАН, руководит науч.-исслед. проек
том «Исторический опыт промышленной политики в России: региональный ас
пект». В 2000 стала обладательницей гранта Президента РФ и РФФИ на завер
шение индивидуального исследовательского проекта «Национальная золото
промышленная политика России XVIII—XX вв. или: нужно ли России золото?» 
Член науч, ассоциации «История и компьютер», Центра по изучению экономи
ческой истории России при МГУ, Междунар. общ-ва по изучению истории тех
нологий (SHOT).

Основные направления науч.-исслед. деятельности, сфера интересов: эко
номическая история России — особенности индустриального развития, эконо
мическая и промышленная политика, формы организации предпринимательст
ва, история мировой и отечественной золотопромышленности, современная 
экономика золота; особенности горнозаводской промышленности Урала; про
блема изучения и востребованности исторического опыта; информационные 
технологии и математические методы в исторических исследованиях, просопо- 
графические базы данных.

Участвует в международных научных, научно-практических и деловых кон
ференциях.

Общий объем публикаций около 87 п. л.
Соч.: Горнозаводская промышленность Урала на рубеже XIX—XX вв. (к 

характеристике процессов монополизации). Екатеринбург, 1993. 195 с.; Част
ная золотопромышленность Урала на рубеже XIX—XX вв. (Урал и Сибирь — 
модели развития). Екатеринбург, 1998. 313 с.; Исторический опыт промышлен
ной политики в России (краткий научно-практический очерк). К V Российско
му экономическому форуму. Екатеринбург. 2000. 99 с. (соавт.); Березовская зо
лотопромышленная компания. 1874—1917 гг. Екатеринбург, 2001 (соавт.). 
240 с.

И. В. Побережников
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Сафонов Дмитрий Анатольевич 
(01.10.1960, Оренбург)

Окончил Оренбургский ГПИ, истор. фак-т (1977— 
1981). Науч, руководитель — В. Ф. Антонов. Особое 
влияние оказали профессора В. А. Федоров, Н. И. Пав
ленко, В. П. Данилов.

Канд, дис.: «Борьба и требования крестьян Южно
го Урала (1855—1865 гг.)» (специальность «история 
СССР», 1990, МПГУ).

Докт. дис.: «Крестьянство и власть в эпоху реформ 
и революций (середина XIX в. — начало 20-х гг. XX в.) 
(на мат-лах Южного Урала)» (специальность «отечест
венная история», 1999, МГУ).

Доцент (1994). Профессор (2001).
Работал преподавателем истории в профтехучилищах (1981—1984), затем в 

ОГПИ (с 1997 — ОГПУ), с 1986 — асе., ст. преп., доц. каф. истории СССР (Рос
сии), зав. каф. истории России XX в. (с 1998)

Основные направления исследований: история крестьянства южноураль
ского региона в XIX—XX вв., проблемы общественного сознания и истории 
психологии. Автор первой сплошной хроники крестьянского движения на Юж
ном Урале в XIX — XX вв.

Учен, секретарь диссертац. совета при ОГПИ (1995—2001), зам. пред, дис- 
сертац. совета при ОГПУ. Член обл. экспертного совета при администрации 
Оренбург, обл. (2000—2001). С 2000 член науч, совета по аграрной истории при 
Отделении истории РАН. Директор Ин-та крестьяноведения Южного Урала 
при ОГПУ. Общее число публикаций более 200. Участник энциклопедических 
проектов «Отечественная история», «Музейная энциклопедия» (Москва), 
«Уральская историческая энциклопедия».

Автор более 200 науч, публикаций.
Сон.: Социально-политические воззрения крестьянства Южного Урала в 

середине XIX века. Оренбург, 1993. 101 с.; Пробуждение. Революция 1905— 
1907 гг. и Оренбуржье. Оренбург, 1996. 132 с.; Губернское жандармское управ
ление. Уфа; Оренбург, 1999. Великая крестьянская война 1920—1921 гг. и Юж
ный Урал. Оренбург, 1999; Крестьянское движение на Южном Урале. 1855— 
1922. Хроника и историография. Оренбург, 1999; История России начала XX 
века: подробности. Оренбург, 2000.

Г. Е. Корнилов
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Сафронова Алевтина Михайловна 
(1946, г. Верхняя Пышма, Свердловская обл.)

Из семьи рабочих. В 1965—1969 училась на истор. фак-те УрГУ. Науч, ру
ководитель доц. Г. А. Кулагина.

Канд, дис.: «Источники по истории горнозаводских школ Урала первой по
ловины XVIII в.» (специальность «историография и источниковедение», 1990, 
Казанский ГУ).

Доцент (1994).
С 1974 — преп. каф. архивоведения УрГУ.
Научн. работа посвящена проблемам истории школы и культуры Урала и 

России XVIII—XIX вв. Рассматривает деятельность горнозаводских школ Ура
ла как одно из важных явлений культуры России XVIII в., оказавших влияние 
на взлет грамотности горнозаводского населения, подготовку специалистов для 
промышленности, формирование в Екатеринбурге одной из крупнейших и уни
кальных по составу библиотек российской провинции. Проследила развитие се
ти и видов школ в деревнях и селах Урала в XVIII — нач. XX в., соотношение 
правительственных, ведомственных, общественных школ, числа учеников и 
учащихся в них. Описала книги Татищева и первой библиотеки Екатеринбурга, 
хранящихся в Свердл. обл. краевед, музее, реконструировала уникальный со
став этих библиотек. Работает над докт. дис.: «В. Н. Татищев и развитие про
свещения в России в первой половине XVIII в.».

Опубликовала более 100 науч, работ.
Соч.: Историографический обзор советских исследований по истории 

школы XVIII в. Ц Вопросы исторической дисциплины. Сб. 2. Свердловск, 
1974. С. 37—49; Документы об организации В. Н. Татищевым школ в слобо
дах при горных заводах Урала в 20-х гг. XVIII в. // Источники по истории рус
ского общественного сознания периода феодализма. Новосибирск, 1986. 
С. 70—80; Формы профессиональной подготовки учащихся горнозаводских 
школ Урала в первой половине XVIII в. // Промышленность Урала в период 
зарождения и развития капитализма. Свердловск, 1989. С. 71—86; Отраже
ние условий жизни учащихся горнозаводских школ Урала первой половины 
XVIII в. в их прошениях // Народная культура Урала в эпоху феодализма. 
Свердловск, 1990. С. 56—73; Василий Никитич Татищев. Записки. Письма. 
М., 1990 (Науч, наследство). Т. 14. Публ. док. № 23, 24, 101 с комментариями; 
Книжные собрания школ горнозаводского Урала (1721—1750 гг.) // Книж
ные собрания российской провинции: проблемы реконструкции: Сб. науч. тр. 
Екатеринбург, 1994. С. 115—149; В. Н. Татищев и горнозаводские школы 
Урала в середине 30-х гг. XVIII в. Ц УИВ. Екатеринбург, 1995. Вып. 2. С. 40— 
51; Традиционная культура русского крестьянства Урала XVIII—XIX вв. 
Екатеринбург, 1996. С. 158—180 (соавт.); Первые школы Екатеринбурга 
(1724—1734): к 275-летию основания. Екатеринбург, 2000. 144 с.; Использо
вание книг В. Н. Татищева и казенной библиотеки Екатеринбурга в 30-е гг. 
XVIII в. // Документ. Архив. История. Современность: Сб. науч. тр. Екате
ринбург, 2001. С. 296—337; Сельская школа на Урале XVIII—XIX вв. Екате
ринбург, 2002. 120 с.

А. В. Черноухое
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Светлаков Вадим Григорьевич
(07.01.1940, Пермь)

Из семьи служащих. Окончил истор. фак-т Перм
ского ГУ в 1968.

Наибольшее влияние на становление оказали про
фессора В. Ф. Попов, М. Г. Суслов, доц. В. П. Ланин.

Трудовую деятельность начал в 1960 (завод им. Си- 
балева, позднее работал на заводе им. Я. М. Свердло
ва). В 1969—1991 — на партийной работе.

Канд, дис.: «Партийное руководство идейно-поли
тическим воспитанием трудящихся промышленных 
предприятий Западного Урала 1971—1975 гг. (по мат- 
лам Перм. обл. и Удмуртской АССР)» (специальность 
«история КПСС», 1982, ПГУ).

С 1981 —зав. партийным архивом Перм. обкома КПСС, с 1991—2001 —ди
ректор Госархива новейшей истории и общественно-политических движений 
Перм. обл.

Основная проблематика науч, исследований — революционное движение в 
Прикамье, гражданская война на Урале, социалистические преобразования в 
Перм. обл. за годы советской власти, Западный Урал в годы Великой Отечест
венной войны, роль личности в истории родного края. При его участии было 
подготовлено и издано более 20 сб. арх. док-тов. Организатор около 30 науч.- 
практ. конф.

За работу над сб.-спр. «Урал ковал победу» удостоен звания лауреата пре
мии Федеральной архивной службы.

Поддерживает науч, связи с ИИиА УрО РАН.
Сон.: Коми-Пермяцкая окружная организация КПСС, 1925—1984. Хроника. 

Пермь, 1985. 152 с. (соавт.); Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ 
1918—1988. Хроника. Кудымкар, 1988. 148 с. (соавт.); Пермяки — интернациона
листы. Пермь, 1989. 216 с. (соавт.); Прикамские маевки. Пермь, 1989. 208 с. (со
авт.); Самосуд. Пермь, 1992. 56 с. (соавт.); Прикамье — фронту // Тез. докл. на- 
уч.-практ. конф., посвященной 45-летию Победы. Пермь, 1990. С. 3—10; О 
вкладе Прикамья в победу советского народа в войне // Тез. докл. науч.- практ. 
конф., поев, истории Прикамья в годы Великой Отечественной войны. Пермь, 
1991. С. 1—8; Дневник Михаила Романова // Диалог. 1990. № 17. С. 3—20; Ис
тория Прикамья в судьбе человека (обзор документов личного фонда Б.Н. На- 
заровского) // Город мой Пермь. Пермь, 1993. С. 76—91; Военком С. А. Оку
лов — герой гражданской войны // 80 лет органам местного военного управле
ния. Пермь, 1998. С. 30—37; Инициативное документирование: уроки и пробле
мы Ц Архивы и современность. Пермь, 1998. С. 24—26; Архивы и современная 
история Прикамья. Пермь, 1998. С. 3—9; Н. И. Гусаров: мифы и реальность // 
Время и судьбы людей. Пермь, 1999. С. 35—39; Проблемы политических реп
рессий в объективе современности // Политические репрессии в истории Рос
сии. Пермь, 2000. С. 3—11; Становление рыночных отношений в условиях со
ветской власти // Век уходящий: история Прикамья по архивным документам. 
Пермь, 2000. С. 57—60.

Лит.: В. Г. Светлакову — 60 лет // Отеч. архивы. 2000. № 1. С. 119; Светла
ков Вадим Григорьевич // Краеведы и краеведческие организации Перми. Биб
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лиографический справочник / Сост. Т. И. Быстрых и А. В. Шилов. Пермь, 2000. 
С. 232—233. История Прикамья XX века: день за днем. Пермь, 2001. 141 с.

М. Г. Суслов

Секерин Александр Иванович 
(07.11.1925, д. Дуван, Башкирская АССР — 

25.01.1999, Челябинск)

Из крестьянской семьи. В 16 лет работал трактори
стом, а в феврале 1943 из 10 класса ушел добровольцем 
на фронт. В составе 1-го Украинского фронта осво
бождал Украину, Польшу, Германию, был ранен, 
дважды контужен. Закончил войну в Праге и в декаб
ре 1945 вернулся домой. В 1946—1948 и 1949—1951 ра
ботал учителем математики, физики и немецкого язы
ка в Метелинской 7-летней школе Башкирии. С июля 
1948 по август 1949 — секретарь Дуванского РК 
ВЛКСМ. Закончил 2-х годичные курсы по изучению 
немецкого языка. За два года заочно (1948—1950) 
окончил истор.-филол. фак-т УрГУ по специальности 

история народов СССР. С августа 1951 началась плодотворная научная дея
тельность в вузах Урала.

Канд, дис.: «Стратегия и тактика ленинизма как наука о руководстве рево
люционной борьбой рабочего класса» (специальность «история», 1954, МГУ). 
Науч, руководитель доц. П. Н. Потрикеев.

До кт. дис.: «Стратегия и тактика коммунистической партии в переходный 
период от капитализма к социализму» (специальность «история КПСС», 1971, 
МГУ).

Доцент (1961). Профессор (1971).
С 1973 по 1976 работал в ЧИМЭСХ зав. каф. науч, коммунизма. С мая 1976 

по 1979 — зав. каф. общественных наук Чел ГУ. В 1979 работал в должности 
проф., с июня 1982 исполнял обязанности зав. каф. научн. коммунизма. С 1989 
по 1994 — проф.-консультант этой же кафедры.

Исследовал одно из сложных направлений в обществознании — вопросы 
стратегии и тактики коммунистической партии. Опубликовал свыше 100 науч, 
работ.

Подготовил 7 канд. и 1 докт. ист. наук. Многие годы был членом ряда дис- 
сертац. советов (ЧГПИ, ЧелГУ). Плодотворную науч., учеб.-метод. и воспита
тельную работу сочетал с общественной в качестве члена учеб.-метод. совета 
и руководителя секции курсов повышения квалификации при ОК КПСС, не
штатного лектора ОК КПСС, лектора общества «Знание». Более 40 мат-лов на 
правах рукописи были подготовлены в помощь лекторам и пропагандистам.

Награжден орденом Октябрьской революции и 9 медалями, почетными гра
мотами Министерств просвещения РСФСР и СССР, местных общественных орга
низаций. В свободное время участвовал в шахматных турнирах.

Соч.: Сила и действенность ленинских принципов политического руко
водства. Челябинск, 1965. 138 с.; В. И. Ленин и некоторые вопросы страте
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гии и тактики коммунистической партии после победы Великого Октября. 
Челябинск, 1968. 276 с.; О стратегии и тактике марксистско-ленинской пар
тии. Челябинск, 1968. 41 с.; Победа социализма в СССР — торжество стра
тегии и тактики ленинской партии. М., 1971; Ленинская стратегия и так
тика КПСС в борьбе за победу социализма // Полит, самообразование. 1969. 
№ 11.

Лит.: Магнитогорский рабочий. 1970. 18 февраля; Ленинское знамя. 1975. 
7 января.

3. Н. Анохина

Селянинова Гульсина Дагирьяновна 
(24.06.1961, Пермь)

Из семьи рабочих. В 1983 окончила истор. фак-т ПГУ.
Канд, дис.: «Художественная интеллигенция Урала: февраль 1917 — сере

дина 1919 гг.» (специальность «отечественная история», 1995, УрГУ).
Доцент (1998).
С 1983 по 1986 работала учителем истории в средней школе № 122 Пер

ми. С 1986—1990 — асе. в Перм. сельхоз. ин-те. В 1990—1993 обучалась в ас
пирантуре при УрГУ. 1993—1995 — зав. орготделом Администрации Индус
триального района Перми. С 1995 по 2000 преподавала на истор. фак-те 
ПГПУ. Читала обязательные лекционные курсы: «История отечественной 
культуры», «История Урала», «Введение в историю»; а также спец, курс: 
«История российской интеллигенции». С 2001 обучается в докторантуре при 
каф. архивоведения УрГУ.

Исследования посвящены вопросам истории уральской интеллигенции и ху
дожественной жизни Урала в первой половины XX в.

Опубликовано более 30 науч, и науч.-метод. работ.
Соч.: Временное областное правительство Урала и художественная интел

лигенция (август—ноябрь 1918 г.)// История России (Токио). 1994. № 54. С.60— 
69; Временное областное правительство Урала и парламентская альтернатива 
в 1918 г. // Страницы истории Урала. Вып. 3. Пермь, 1998. С. 81—88; Пермь в 
период колчаковщины. Пермь, 2000. С.170—241; Развитие этатистских взглядов 
Д. В.Болдырева и Н. В.Устрялова в 1918—1919 гг. // Российская интеллигенция в 
условиях третьего тысячелетия: на пути к толерантности и диалогу. Челябинск, 
2001. С. 65—74.

М. Г. Нечаев
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Семенов Владимир Львович 
(25.01.1938, с. Ленек, Кунгурский р-н, Пермская обл.)

Из крестьянской семьи. Окончил в 1967 истор. фак-т Пермского ГУ. Защи
та канд. дис. состоялась 16.03.1973. Дис. на соискание ученой степени докт. фи- 
лос. наук защищена 25.12.1992 в Самарском гос. ун-те.

Доцент (1985). Профессор (1993).
С 1967 работал асе. каф. всеобщей истории истор. фак-та Пермского ГУ, а 

с 1976 — ст. преп. каф. науч, коммунизма Перм. мед. ин-та, с 1981 ст. преп., а 
затем доц. и проф. каф. философии Перм. сельхоз. ин-та. С 1997 и по настоя
щее время проф. каф. философии Перм. ГПУ.

Круг науч, интересов этого философа, культуролога и историка достаточ
но многообразен. В настоящее время он пишет персонифицированные работы, 
пытаясь проанализировать на истор. мат-ле роль личности в истории. Хотя 
большинство его публикаций посвящено «малой Родине» — кунгурской земле, 
это не типичные краеведческие изыскания, так как они написаны в духе фило
софии истории.

Опубликовал свыше 190 науч, трудов.
Сон.: Меценаты Кунгура. Пермь, 1997; Предприниматели современного 

Кунгура. Пермь, 1999; Культура Кунгура. Кунгур, 1999; Кунгур в условиях ста
новления демократии. Пермь, 1999; Люди дела: Кунгурский машзавод. Пермь, 
2000; Личность кунгурского предпринимателя А. А. Кобелева. Его звездный 
час. Пермь, 2000; М. И. Грибушин: человек, благотворитель, общественный де
ятель. Пермь, 2000; А.С. Губкин и его благотворительная деятельность. Пермь, 
2001; Мировоззрение Д. Д. Смышляева: идейное наследие и судьба пермского 
либерала. Пермь, 2001. 136 с.

М. Г. Нечаев

Сериков Юрий Борисович 
(13.12.1945, Тамбов)

Из семьи служащих. Окончил в 1969 истор. фак-т 
МГУ. Науч, руководитель проф. О. Н. Бадер.

Канд, дис.: «Мезолит Среднего Зауралья» (специ
альность «археология», 1984, МГУ).

Докт. дис.: «Палеолит и мезолит Среднего Заура
лья» (специальность «археология», 2001, ЛОИА).

Доцент (1990).
После окончания ун-та год работал асе. в Нижнета

гильском ГПИ. В 1970 по 1975 — с. н. с. Нижнетаг. кра
еведческого музея. Подготовил и опубликовал первый 
в истории музея путеводитель. С 1975 по 1985 работал 
в УрГУ м. н. с., с. н. с. С 1985 работал на истор. фак-те

НТГПИ ст. преп., доц., с 1997 — проф. каф. отечественной истории.
Зав. археологический лабораторией НТГПИ, член науч.-метод. совета по 

сохранению, изучению и использованию историко-культурного наследия 
Свердл. обл.; руководитель археологической секции НОУ Н. Тагила.
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Основная тема исследований — материальная и духовная культура Урала. 
Изучает материальную культуру палеолита и мезолита Среднего Зауралья, 
торфяники Среднего Зауралья, культовые памятники Урала; шаманские по
гребения каменного века; минералогическую археологию; первобытное искус
ство каменного века. Первым на Урале применил для изучения каменных ору
дий трасологический метод; разработал методику поиска торфяных памятни
ков; первым применил метод исследования так называемых «связей», произвел 
первые на Урале подводные археологические исследования; выделил среднеза
уральскую мезолитическую культуру и верхнетуринский локальный вариант 
этой культуры.

Поддерживает науч, связи с Ин-том СЕРАМ (Center d’etudes Préhistoire 
Antiquité Moyen Age) (Франция); ИИМК РАН (С.-Петербург), ИА РАН (Моск
ва); Ин-том геологии СО РАН (Новосибирск), Зоологическим институтом 
РАН (С.-Петербург), ИИиА УрО РАН, Институтом экологии растений и жи
вотных (Екатеринбург), ИИЯЛ УрО РАН (Сыктывкар), ИИЯЛ УрО РАН 
(Уфа).

Соч.: Первоначальное заселение Урала человеком. Население Урала 
эпохи мезолита // История Урала с древнейших времен до 1961 г. М., 1989. 
T. 1. С. 48—60; Мезолит Среднего Зауралья и Западной Сибири // Археоло
гия СССР. Мезолит СССР. М., 1989. С. 136—149 (соавт.); Палеолит Средне
го Зауралья: Учеб. пос. Н. Тагил, 1999. 104 с.; Палеолит и мезолит Среднего 
Зауралья. Нижний Тагил. 2000. 430 с.; Использование метода «Связей» 
на мезолитической стоянке Выйка II (Среднее Зауралье) // СА. 1983. № 1. 
С. 121—130; Шаманские погребения Зауралья // ВАУ. Екатеринбург. 1998. 
Вып. 23. С. 29—47; Выйка II — опорный памятник эпохи мезолита в среднем 
Зауралье // СА. 1988. № 1. С. 17—32; Методика поиска и исследований 
торфяниковых стоянок (по мат-лам торфяников Среднего Зауралья) // Поле
вая археология мезолита-неолита. Л., 1990. С. 23—30; Камень Дырова- 
тый — уникальное пещерное святилище на реке Чусовой // РА. 1996. № 4. 
С 121—140.

А. Ф. Шорин

Сибиряков Игорь Вячеславович 
(03.10.1963, Челябинск)

Из семьи служащих. В 1985 окончил с отличием ис- 
тор. фак-т Челябинского ГУ. Первый науч, руководи
тель проф. Я. А. Эльфонд. Большое влияние на ста
новление ученого оказали доценты Т. А. Андреева, 
Н. Н. Алеврас, Н. И. Бармина, Ю. С. Кирьяков.

В 1987—1990 — аспирант МГУ. Науч, руководи
тель — проф. И. М. Москаленко. Именно она сыграла 
ключевую роль в формировании многих профессио
нальных навыков и мировоззренческих установок. 
Плодотворным оказалось науч, сотрудничество с 
проф. МГУ Е. Л. Бейлиной, В. А. Лавриным, Л. И. Се
менниковой.
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Канд, дис.: «Роль органов партийного контроля в нравственном воспитании 
коммунистов в 1921—1925 гг. (на материалах Уральского региона)» (специаль
ность «история КПСС», 1990, МГУ).

До кт. дис.: ^Нравственные ценности нового российского либерализма (ис
торический аспект)» (специальность «отечественная история», 1998, ЧГУ). На
уч. консультант — проф. И. В. Нарский.

Доцент (1995). Профессор (2000).
С 1985 работал асе., ст. преп., доц. каф. истории КПСС Челяб. политех, ин- 

та. В 1991 — ст. преп. каф. политической истории ЧГТУ, в 1993 — доц. каф. 
отечественной истории и культуры. С 1999 — проф., зав. кафедрой отечествен
ной истории и культуры ЮУрГУ.

Основные исследовательские проекты посвящены изучению истории 
российских политических партий и движений, истории отечественной интел
лигенции и методологии науч, исследований. Проанализировал такие свое
образные исторические явления, как партийная этика и нравственные ценно
сти политической элиты. Особое внимание уделил выявлению сущностных 
характеристик нового российского либерализма, сопоставлению ценностных 
ориентаций российских либералов и радикалов, исследованию генезиса либе
ральной доктрины.

Впервые в отечественной историографии разработал методику реконст
рукции социоморальной среды, в рамках которой и формировалось такое явле
ние, как новый российский либерализм. Полученные результаты позволили 
воссоздать более объективную, адекватную картину эволюции отечественной 
либеральной доктрины и либерального движения в целом. Ведет исследования 
и в смежных областях гуманитарного знания, таких как политология, социоло
гия, историческая информатика.

Поддерживает тесные научные связи с МГУ, УрГУ, Ивановским ГУ.
Соч.: Проблемы нравственности и морали в программных документах пар

тий и политических организаций России начала XX в. // Социально-политичес
кие институты провинциальной России. Челябинск, 1993. С. 4—17; А. И. Шин- 
гарев: трагедия нравственного выбора // Власть и общество в России в первой 
трети XX в. М., 1994. С. 146—147; Интеллигенция и власть: исторический опыт 
поиска нравственного компромисса // Интеллигенция и власть на пороге XXI в. 
Екатеринбург, 1996. С. 249—251; Нравственные ценности российского ради
кального либерализма. Челябинск, 1996. 200 с.; Феномен российского ради
кального либерализма // Интеллигенция России: традиции и новации. Иваново, 
1997. С. 176—178; Трансформация системы нравственных ценностей как ре
зультат модернизации социальной структуры российского общества // Россия 
на пути от тоталитаризма к демократии. Челябинск, 1997. С. 16—23; Новый 
российский либерализм: опыт реконструкции социоморальной среды. Челя
бинск, 1998. 178 с.; Синергетика как новая парадигма исторического познания 
// Историческая наука на пороге третьего тысячелетия. Тюмень, 2000. С. 8—9; 
Война как фактор рождения гражданского общества: исторический аспект // 
Судьба России: образование, наука, культура. Екатеринбург, 2000. С. 325—327; 
Российская цивилизация в XX в.: итоги и перспективы развития// Российская 
власть и общество: подводя итоги XX столетия. Челябинск, 2001. С. 6—8.

М. Н. Евланова
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Сидоренко Семен Анисимович 
(30.07.1905, д. Черниговка, Юдинская вол., Каинский у., 

Томской губ. — 25.11.1980, Челябинск)

Родился в семье переселенцев из Брянской губ. В 1925 успешно сдал экс
терном экзамены за девятилетку и стал работать сельским учителем. В 1932 
поступил на заочное обучение в Омский Комвуз, а после его окончания в 
1935 — на заочное отделение истор. фак-та ЛГУ. Четыре курса закончил за
очно, и в 1939, как учитель-отличник, и как отличник по учебе был команди
рован в Ленинград для завершения учебы на дневном отделении. По оконча
нии ун-та с красным дипломом в 1940 был принят в аспирантуру по кафедре 
истории СССР.

Добровольцем ушел на фронт в июле 1941. Воевал в составе добровольно
го партизанского отряда студентов, аспирантов и преподавателей ЛГУ, дейст
вовавшего в Тосненском р-не Ленингр. обл. Прошел фашистский плен. Отме
чен рядом медалей за участие в защите Родины.

После окончания войны продолжил учебу в аспирантуре. Науч, руководитель 
доц. О. В. Овсянкин. На становление ученого большое влияние оказала целая пле
яда выдающихся историков: академики Б. Д. Греков, В. В. Струве, Е. В. Тарле, 
профессора С. Н. Валк, О. Л. Вайнштейн, В. В. Мавродин, М. И. Артамонов, су
мевшие передать высокую научную культуру и преданность избранному делу. 
Творческие и дружественные отношения на протяжении всей жизни поддерживал 
с науч, руководителем проф. О. В.Овсянкиным.

Канд, дис.: «Революция в Сибири (Установление Советской власти в Сиби
ри)» (специальность «история СССР», 1947, ЛГУ).

Докт. дис.: «Сибирь в период мирного развития революции (март — середи
на июля 1917 года)» (специальность «история СССР», 1972, ЛГУ).

Доцент (1959). Профессор (1974).
С 1949 и до конца жизни работал в Челябинском ГПИ: ст. преп., доц., проф., 

зав. каф. В течение многих лет был руководителем науч.-метод. семинара каф. 
истории СССР.

С его именем связаны многие традиции истор. фак-та ЧелГПУ: участие 
преподавателей в дискуссиях на страницах центральных истор. ж-лов; проведе
ние межвуз. науч.-практ. конф, и выпуск сб. «Из истории Южного Урала и За
уралья»; участие в конкурсах учеб, по истории России; проведение очно-заоч
ных семинаров с учителями сельских районов; прием экзаменов по «творчес
ким вопросам»; приобщение студентов к научной, исследовательской работе на 
семинарских занятиях и в научных кружках, к обсуждению монографической 
литературы.

В центре науч, интересов были история революции 1917 в Сибири: предпо
сылки и ход февральской буржуазно-демократической революции, анализ со
циально-экономического развития края в годы первой мировой войны и нака
нуне революции 1917.

Яркий след оставил в исследовании и популяризации истории Урала. Ему 
принадлежит первенство в исследовании деятельности ак. П. И. Рычкова как 
историка. Автор первого учеб. пос. по истории Южного Урала «Южный Урал 
в составе России в период феодализма (XVII — первая половина XIX в.)».

Лектор общ-ва «Знание». Председатель первичной организации ВООПИК, 
член президиума и председатель секции Челяб. гор. совета общ-ва, член науч. 
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совета при архивном отделе облисполкома. Инициатор и один из организато
ров установки в Сибири первых памятников погибшим в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг. односельчанам.

За четверть века работы в ЧГПУ оказал большое влияние на формирова
ние целого поколения учителей, ученых, успешно работающих в разл. р-нах 
страны, в разл. сферах образовательной системы. В его родном вузе учрежде
на специальная стипендия его имени для особо успевающих студентов истор. 
фак-та, проводятся вечера памяти.

Соч.: Об основном экономическом законе феодализма // ВИ. 1954. № 8. 
С. 60—67; Образование великорусской народности и развитие ее культуры. 
М., 1958; Сборник документов по истории борьбы за власть Советов в Сиби
ри // ВИ. 1958. № 5. С. 176—187; Газета «Правда» и сибирские большевист
ские организации в 1917 году // Вести. ЛГУ. 1961. № 14. С.149—163; К вопро
су о тактике большевиков в муниципальной кампании // Там же. № 20. 1962. 
С. 32—50 (соавт.); Февральская буржуазно-демократическая революция и 
начало перехода к революции социалистической в Сибири // Сб. мат-лов на
уч. сессии вузов Урал, эконом, района (февраль 1963 г.). Исторические науки 
/Под ред. М. Я. Сюзюмова, О. А. Васьковского. Свердловск, 1963. С. 48—54; 
Из истории Отечественной науки. Первый член-корреспондент Российской 
Академии наук // Сб. ст. по краеведению и истории географии. Челябинск, 
1963. С. 19—28; Экономическое развитие и классовая борьба на Южном Ура
ле в XVIII веке // Краткий очерк истории Челябинской области. Челябинск, 
1965. С. 30—106; Сплочение трудящихся под лозунгом «Вся власть Сове
там!» в период мирного развития революции (апрель—май 1917 года) // Из 
истории Великой Октябрьской социалистической революции и социалисти
ческого строительства в СССР. Л., 1967. С. 47—70 (соавт.); Некоторые во
просы историографии Великой Октябрьской социалистической революции в 
Сибири // Историческая наука на Урале за 50 лет. 1917—1967. Мат-лы 3-й 
науч, сессии вузов Урал, эконом, района (истор. науки). Вып. 1. История 
СССР. Свердловск, 1967. С. 100—109; Победа буржуазно-демократической 
революции и двоевластие в Сибири // Свержение самодержавия. М., 1970. С. 
215—229; Февральская буржуазно-демократическая революция и начало пе
рехода к революции социалистической в Сибири (март—апрель 1917 г.). Че
лябинск, 1970; П. И. Рычков как историк // ВИ. 1975. № 7. С. 24—37; Южный 
Урал в составе России в период феодализма (XVII—XIX вв.). Челябинск, 
1981.70 с.

Лит.: С. А. Сидоренко. Первый профессор Отечественной истории Южно
го Урала. Серия: Ведущие ученые ЧГПУ. Челябинск, 2000; Челябинский госу
дарственный педагогический университет. Челябинск, 1998. С. 84, 89, 97; Агее- 
вец В. Л., Вьюник В. А. Шестнадцатый факультет. М., 1975. С. 19.

Н. С. Сидоренко
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Скробов Виктор Семенович 
(04.04.1934, д. Барановка, Карачаевский р-н, 

Брянская обл.)

Из семьи рабочих. В 1943—1953 учился в Орлов
ском (с 1948 — Свердловское) суворовском военном 
училище, которое окончил с золотой медалью, в 
1953—1956 в Свердловском суворовском офицерском 
училище. Заочно окончил в 1958 истор. фак-т УрГУ. В 
1989 окончил академические курсы при Военной ака
демии им. М. В. Фрунзе; учился там же в 1991—1993 по 
специальности «военная история»; в 1996 — на высших 
курсах при Военной академии Генерального штаба Во
оруженных Сил РФ.

Наибольшее влияние на становление оказали про
фессора О. А. Васьковский, Н. Н. Азовцев, Ю. М. Кораблев, генерал-майор 
А. Д. Борщов, преподаватели суворовского училища Т. П. Козлова, М. К. Тро
ицкий.

Канд, дис.: «Партийно-политическая работа в Третьей армии Восточного 
фронта в период борьбы с интервентами и белогвардейцами на Урале (июль 
1918 — август 1919)» (1965, ПГУ).

Докт. дис.: «Военная деятельность Коммунистической партии на Урале в 
период становления Советской власти и гражданской войны (октябрь 1917 — 
1920 гг.)» (1972, УрГУ).

Доцент (1968). Профессор (1974).
С 1956 по 1965 служил в войсках УрВО, занимал различные офицерские 

должности. С 1965 по 1990 проходил службу в высших военно-учебных заведе
ниях Челябинска (1965—1967), Свердловска (1967—1984), Москвы (1984— 
1986), Ленинграда (1986—1990). После защиты докт. дис. служил нач. каф. 
общ. наук в Свердл. высшем Военно-политическом танко-артиллерийском учи
лище (1973—1984), на военном финансово-экономическом ф-те Моск, финанс. 
ин-та, в Военно-артиллерийской акад. им. М. И. Калинина (Ленинград).

После увольнения из кадров Вооруженных Сил с 1990 работает вед. н. с. в 
Ин-те военной истории МО РФ (Москва).

Исследовал военную историю Урала 1917—1920, прежде всего опыт воору
женной борьбы и военного искусства Красной Армии и отчасти противостояв
шего ей противника. Обобщил разрозненные сведения по военно-историческо
му источниковедению и военной историографии темы. Раскрыл опыт военной 
деятельности правящей коммунистической партии, содержание, формы и мето
ды партийно-политической работы, содержание, формы и методы партийно
политической работы в боевой обстановке и в прифронтовой полосе. Изучил 
деятельность на Урале Первой трудовой армии, оборонного производства на 
уральских заводах. Участвовал в подготовке Уральской исторической энцикло
педии.

Поддерживает науч, контакты с ИРИ РАН, МГПУ, Воен. акад. Генштаба, 
Общевойсковой акад. Вооруж. Сил РФ, ИИиА УрО РАН, УрГУ.

Член диссертац. советов УрГУ (1976—1984); Воен, артилл. академии им. 
М. И. Калинина (1987—1990), Ин-та воен, истории МО РФ (с 1996), член ВАК 
РФ (1993—1999). Подготовил 2 канд. и 2 докт. истор. наук.
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Заслуженный деятель науки РСФСР (1984). Действительный член Акаде
мии военных наук (1998).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1978), 14 медалями, в их 
числе «За боевые заслуги» (1968), «За воинскую доблесть. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945» (1996). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Награжден Почетной грамотой президиума ВАК РФ 
(1999). Лауреат конкурса молодых ученых по общественным наукам (1970).

Опубликовал 166 науч, работ.
Соч.: Партийно-политическая работа в 3-й армии Восточного фронта осе

нью 1918 г. // Сб. науч. студ. работ УрГУ. Вып. 1. Каф. истории СССР. Сверд
ловск, 1959. С. 44—55; О военно-партийной работе на Урале в 1919 г. // Урал 
и оборона Советской страны. Мат-лы науч. конф. Ч. 1. История. Свердловск, 
1968. С. 70—171; Гражданская война и иностранная интервенция на Урале. 
Свердловск, 1969. 391 с. (соавт.); Некоторые проблемы военной деятельнос
ти коммунистической партии на Урале (1918 — 1919 гг.) // Вопросы истории 
Урала. Учен, записки УрГУ. № 100. Сер. истор. Вып. 16. Свердловск, 1970. 
С. 37—136; Проблемы военной деятельности коммунистической партии на 
Урале (октябрь 1917 — 1920 г.). Свердловск, 1971. 299 с. (соавт); История 
Урала. Т. 2. Пермь, 1977 (соавт.); Тактика «эшелонной войны» в период во
оруженной борьбы на Урале (октябрь 1917 — июль 1918) // Цивилизацион
ные и формационные подходы к изучению отечественной истории: теория и 
методология. Мат-лы науч. конф. 1995. Вып. 4. Ч. 2. М., 1996. С. 92—108; 
Гражданская война и военное искусство на Урале. Опыт военно-историческо
го исследования // Постигая военную историю. Вып. 5. М., 1997. С. 101—129; 
Из истории вооруженной борьбы и военного искусства на Урале (сентябрь 
1918 — февраль 1919) // Дальний Восток России в период революций 1917 го
да и гражданской войны. Владивосток, 1998. С. 267—285; Военно-историчес
кий опыт Урала: итоги изучения и проблемы исследования // Уральская про
винция в системе регионального развития России: исторический и социокуль
турный опыт. Екатеринбург, 2001. С. 19—27.

Лит: Корзников А. И. Счастье // Красная звезда. 1963. 1 мая. С. 3; Пашке
вич Е. К. Тот, кто несет Знамя // Военно-педагог. сборник. Вып. 45. М., 1968. 
С. 31—39; Мыльников Н. Н. Виктор Скробов, доктор науки // Брянский рабо
чий. 1975. 31 января; Ильин А. В. Военный историк Урала // По ленинским за
ветам. 1984. 14 апреля; Никонов О. А. Вкус к творчеству // Красная звезда. 
1984. 9 октября; Институт военной истории (1966—1996). Исторический очерк. 
М., 1996. С. 230; Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. 
С. 481; 2-е изд. Екатеринбург, 2000. С. 492; А. А. Чернобаев. Историки России. 
Кто есть кто в изучении отечественной истории. Саратов, 1998. С. 329—330; 
2-е изд. Саратов, 2000. С. 472—473.

Г. Е. Корнилов
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Сметанин Валентин Александрович 
(31.07.1938, Свердловск)

Из семьи рабочих. В 1961 окончил истор. фак-т 
УрГУ, в 1961—1963 работал учителем истории и 2-м 
секретарем горкома ВЛКСМ в г. Ирбите. В 1963— 
1966 обучался в аспирантуре УрГУ под руководством 
проф. М. Я. Сюзюмова.

Канд, дис.: «Категории византийского крестьянст
ва XIII—XVI вв.» (специальность «всеобщая история», 
1967, УрГУ).

Докт. дис.: «Византийское общество XIII—XV вв. 
(по данным эпистолографии)» (специальность «всеоб
щая история», 1991, УрГУ).

Доцент (1971). Профессор (1993).
С 1966 работает на каф. истории древнего мира и средних веков истор. фак

та УрГУ.
Науч, интересы связаны с изучением проблем общественного развития Ви

зантии в XIII—XV вв. Ввел в оборот мат-лы византийского эпистолярия, разра
ботал методику их использования. Эти мат-лы не подтверждают мнения неко
торых западных ученых об упадке Византии в XII—XV вв., они свидетельству
ют о том, что в определенных сферах общественной жизни византийского об
щества было заметно поступательное движение.

Опубликовал более 100 науч, работ. Является автором 20 учеб.-метод. разра
боток и создателем новой вспомогательной исторической дисциплины — эписто- 
лологии. Поддерживает связи с ведущими центрами византинистики.

Награжден медалью «За освоение целинных земель» (1958).
Сон.: Эпистолография. Свердловск, 1970; Византийское общество XIII— 

XV вв. Свердловск, 1987; Галеры Саввы Русского. Екатеринбург, 1994; О Гре
ции и мире по-гречески. Екатеринбург, 1997.

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 1995, 2000.

Е. Ю. Апкаримова

Смирнов Сергей Сергеевич 
(20.09.1945, г. Жиздра, Калужская обл.)

Окончил в 1963 Жиздринскую среднюю школу. Переехал в Челябинск, где 
до декабря 1964 работал на Чел. металлург, заводе (ЧМЗ). В 1964—1967 слу
жил в Советской армии, в течение года работал учителем в Жиздринском р-не, 
затем до апреля 1976 — на ЧМЗ. В 1974 заочно окончил истор. фак-т УрГУ. 
Большое влияние на становление оказали профессора В. Я. Кривоногов, 
А. Г. Козлов, доц. Г. В. Яровой.

В 1976—1983 работал мастером производственного обучения в СГПТУ, 
учителем истории в ШРМ, старшим инженером центра НОТ. С 1983 по 1993 ра
ботал преподавателем Чел. гос. ин-та культуры. В творческой группе по изуче
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нию и паспортизации памятников истории и культуры на территории Чел. обл. 
начал заниматься науч, работой.

По итогам проделанной работы были опубликованы сб. науч. тр. «Матери
алы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Челябинская область» 
(1986), изданный НИИ культуры РСФСР, справочник «Памятники истории и 
культуры Челябинской области» (1990).

Одновременно работал на каф. истории СССР преп., ст. преп. В 1990 окон
чил заочную аспирантуру при МГПУ под науч, руководством Н. И. Павленко.

Канд, дис.: «Государственная деревня Приуралья в конце XVIII — начале 
XIX в.» (специальность «история СССР», 1990, МГПУ).

Докт. дис.: «Приписные крестьяне Урала в XVIII — начале XIX вв.» (специ
альность «отечественная история», 1995, ЧГУ).

Доцент (1995). Профессор (1997).
С августа 1993 работает в ЧГУ доц. каф. теории и истории социально-поли

тических отношений.
Главным направлением науч, деятельности избрал проблему взаимоотно

шений приписных крестьян с уральской горнозаводской промышленностью, их 
роли в становлении и развитии уральской металлургии.

С 1995 возглавляет каф. социальной работы ЧГУ.
Член совета УМО вузов России по специальности «социальная работа», 

действительный член Академии социального образования. По проблемам тео
рии и истории социальной работы опубликовал ряд науч, работ, посвященных 
истории становления системы учреждений социальной защиты населения на 
Южном Урале.

Член дис. советов ЧГУ, отв. ред. «Вестника Челябинского университета» 
(серия 8. Экономика. Социология. Социальная работа), член оргкомитетов ря
да науч. конф.

Сотрудничает с Чел. юрид. ин-том МВД России, где работает проф. каф. 
философии.

Сон.: Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Челябин
ская область (Сб. науч. тр. НИИ культуры). М., 1986. 131 с. (соавт.); К вопросу 
о земельной обеспеченности государственных крестьян Оренбургской губер
нии в первой половине XIX в. (По мат-лам Генерального межевания) // Кресть
янство Урала в эпоху феодализма. Свердловск, 1988. С. 88—101; Памятники ис
тории Челябинской области. Челябинск, 1990. 224 с. (соавт.); Государственное 
регулирование труда приписных крестьян на горных заводах Урала в XVIII — 
начале XIX вв. // Вести. Чел. ун-та. Серия 1. История. 1992. № 2. С. 3—11; Сель
ское хозяйство приписных крестьян горнозаводского Урала на рубеже XVIII и 
XIX веков Ц Государственные крестьяне Урала в эпоху феодализма. Екатерин
бург, 1992. С. 145—160; Приписные крестьяне Урала в XVIII — начале XIX в. 
Челябинск, 1993. 205 с.; Приписные крестьяне на горных заводах Урала. Челя
бинск, 1994. 160 с.; Заводовладелец и приказчики (Письма Никиты Никитича 
Демидова) // Демидовский временник: исторический альманах. Кн. 1. Екатерин
бург, 1994. С. 204—227; Лашманы // Вести. Чел. гос. пед. ин-та. 1995. № 1. 
С. 132—140; Становление и развитие системы социальной защиты населения в 
Челябинской области. Челябинск, 2000. 158 с. (соавт.). История Урала. Учеб, 
пос. Челябинск, 2000. С. 36—60; Коммерция и государство в истории России 
(XVI—XX вв.). Екатеринбург, 2001. С. 51—59.

Лит.: Челябинск. Энциклопедия. Челябинск, 2001. С. 759.
А. П. Абрамовский
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Сокова Зинаида Николаевна 
(19.10.1957, с. Обнорское, Ярославская обл.)

Из служащих. Окончила Ярославский ГУ, фак-т 
истории и права (1980). Учителя Л. В. Гевелинг, 
Н. Д. Косухин, А. А. Куценков, Л. Н. Прибытковский, 
Л. А. Фридман, В. В. Черновская.

Канд, дис.: «Чиновничество Нигерии как социаль
ная группа» (специальность «всеобщая история», Ин-т 
Африки АН СССР, 1987).

Докт. дис.: «Бюрократия и государственное управ
ление в странах Западной Африки» (специальность 
«всеобщая история», УрГУ, 1997).

Доцент (1993). Проф. (1999).
1987—1999 — асе., ст. преп., доц., проф. каф. всеоб

щей истории ТюмГУ; с 1999 — зав. каф. документоведения, источниковедения 
и историографии ТюмГУ. Член Российской ассоциации африканистов.

Сфера научных интересов: история Тропической Африки, социально-поли
тические проблемы развития африканского континента, бюрократия в странах 
Африки. Интересы в смежных областях гуманитарного знания — документо- 
ведение.

Поддерживает связь с Ин-том Африки РАН, ВНИИДАД.
Соч.: Проблемы нигерийского чиновничества и бюрократии в зарубежной 

историографии // Народы Азии и Африки. 1986. № 1. С. 140—146; Роль высше
го чиновничества в процессе принятия государственных решений // Нигерия: 
власть и политика. М., 1988. С. 157—165; Бюрократия. Политические функции 
чиновничества // Механизмы политической власти в странах Западной Афри
ки. М., 1991. С. 100—124; Высшая бюрократия в системе власти Нигерии // Вос
ток. Афро-азиатские общества: история и современность. 1992. № 2. С. 25—34; 
Очерки истории Тюменской области. Тюмень, 1994. 231 с. (чл. авт. колл.); Аф
риканская бюрократия. М., 1995. 161 с.; Африка: особенности политической 
культуры. М., 1999. 165 с.

Е. Б. Заболотный

Соколов Дмитрий Николаевич
(1867, с. Сукулак, Оренбургский у., Оренбург, губ. — 

1919 прииск Айдырля, Орский у., Оренбург, губ.)

Из потомств. дворян Оренбург, губ. (родовое имение Сукулак). В 1891 
окончил физ.-мат. фак-т Московского ун-та по математической специально
сти. В 1894 вернулся в Оренбург, некоторое время занимался хозяйством. Ув
лекся краеведением, с 1896 член ОУАК. В 1897 поступил на службу в казен
ную палату. 1898—1906 земский начальник 3 участков Оренб. у. К этому вре
мени относится увлечение геологией. С 1901 член Оренб. Отдела ИРГО. С 
1905 — геолог-сотрудник Геол, комитета. С 1915 геолог в Оренб. почвенной 
экспедиции. Итог многолетних исследований — книга «Оренбургская губер
ния. Географический очерк». В ней, в частности, дан серьезный очерк заселе
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ния Оренб. края. Умер от сыпного тифа на прииске Айдырля в 12 верстах от 
ст. Кваркенской Орского у., занимаясь изучением запасов полезных ископае
мых по заказу Оренб. казачьего войска.

Библиография составляет 65 назв.: 46 по геологии, несколько о Пушкине и 
его пребывании в Оренб. крае, по этнографии башкир, нумизматике, энтомоло
гии, математике. Одним из первых Оренбург, исследователей стал рассматривать 
истор. источники в комплексе — как вещественные, так письменные и устные.

Полную библиографию см.: Изв. Геол, комитета. 1925. Т. ХЫУ. № 7.
Соч.: О башкирских тамгах //Труды ОУАК. Вып. 13. Оренбург, 1904. 90 с.; 

Пушкин в Оренбурге. Петроград, 1916. 34 с.; Оренбургская губерния. Геогра
фический очерк. М., 1916.

Д. А. Сафонов

Солодкин Яков Григорьевич 
(18.08.1951, Курск)

Из семьи служащих. В 1973 окончил Воронежский 
ГУ. Учителя профессора В. П. Лысцов, В. П. Загоров- 
ский.

Канд, дис.: «Авраамий Палицын — русский поли
тический деятель и публицист начала XVII в.» (специ
альность «история СССР», 1978, Воронежский ГУ).

Докт. дис.: «Русская публицистика начала XVII ве
ка: Проблемы происхождения крупнейших летопис
ных памятников и “Временника” Ивана Тимофеева» 
(специальность «история СССР», 1991, МГИАИ).

В 1979—1994 — ст. преп., доц., проф. Кустанайско
го ГПИ, в 1994—1995 — проф. Курского ГПИ, с 1995 — проф., зав. каф. исто
рии России Нижневартовского ГПИ.

Главные темы исследования — публицистика и летописание второй поло
вины XVI—XVII вв., преимущественно Смутного времени; история южных ок
раин России рубежа XVI—XVII вв.; ссылка и местная администрация Сибири в 
первые годы русской колонизации.

Обнаружил Соловецкую редакцию «Истории» Авраамия Палицына, до 60 
рукописей этого памятника, новый список Повести об освобождении Москвы и 
Земском соборе 1613 , ряд кратких летописцев XVII в., уточнено время созда
ния «Истории» Авраамия Палицына, «Послания дворянина к дворянину», «Но
вой повести», Пискаревского летописца и «Иного сказания» «Казанской исто
рии», предложены атрибуции «Новой повести», «Повести, како отомсти», Но
вого и Пискаревского летописцев, «Истории о разорении русском», определе
ны источники «Временника» Ивана Тимофеева и ряда летописцев, раскрыта 
история основания Воронежа, Белгорода, Царева-Борисова, прослежена судь
ба Воронежа в годы Смуты, систематизированы мат-лы о ранней сибирской 
ссылке, истории местного управления и начале христианизации Зауралья на ру
беже XVI—XVII столетий.

Подготовил одного канд. наук.
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Опубликовал 250 науч, работ.
Соч.: О датировке начальных глав «Истории» Авраамия Палицына//Труды 

Отдела древнерусской литературы. Л., 1977. Т. 32; К датировке и атрибуции: 
«Новой повести о преславном Российском царстве» // Там же. Л., 1981. Т. 36; К 
истории создания «Иного сказания» // Вспомогательные исторические дисципли
ны. Л., 1982. Т. 13; Иван Тимофеев как историк Смутного времени // Историо
граф. сб. Саратов, 1983. Вып. 12; Иван Тимофеев в Новгороде (Из истории рус
ской публицистики начала XVII в.) // Новгородский ист. сб. Л., 1989. Вып. 3 (13); 
Проблемы происхождения исторических источников (на мат-ле крупнейших нар
ративных памятников Смутного времени): Учеб. пос. по спецкурсу. Алма-Ата, 
1991; О спорных вопросах происхождения «Истории» Авраамия Палицына // Ис
точники по истории общественного сознания и литературы периода феодализма. 
Новосибирск, 1991; К истории Соловецкого летописания рубежа XVI—XVII вв. 
И Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск, 1993; «Временник» 
Ивана Тимофеева в исследованиях В. О. Ключевского // Ключевский: Сб. мате
риалов. Пенза, 1995. Вып. 1; История позднего русского летописания: Учеб. пос. 
М., 1997; К реконструкции митрополичьего летописания второй половины XVI в. 
И История русской духовной культуры в рукописном наследии XVI—XX вв. Но
восибирск, 1998; О спорных атрибуциях летописных памятников XVII века // 
Ист. зап. Воронеж, 1998. Вып. 3; Изображение татар в «Казанской истории» (К 
вопросу о происхождении памятника) // Нестор. Воронеж, 1999. Вып. 4; Из ран
ней истории Царева-Борисова // Проблемы изучения истории Центрального 
Черноземья. Воронеж, 2000; О повествовательных источниках Нового летопис
ца (К спорам об эволюции русского летописания в XVII веке) // Источниковеде
ние: поиски и находки. Воронеж, 2000. Вып. 1; Первые летописцы «Ермакова 
взятия» Сибири Ц Образование Югории. 2000. № 4 (6).

Л, В. Алексеева

Сперанский Андрей Владимирович
(21.07.1955, Свердловск)

Из семьи горного инженера. Окончил в 1977 истор. 
фак-т УрГУ. В 1977—1978 — учитель средней школы 
№ 12 Первоуральска, в 1978—1982 — асе. каф. истории 
КПСС и политэкономии Свердл. гос. мед. ин-та, в 
1982—1985 — аспирант МГУ. Наибольшее влияние на 
становление оказали ак. В. В. Алексеев, проф.
А. В. Бакунин, доц. Н. М. Рахманов.

Канд, дис.: «Идеологическая работа партийных ор
ганизаций Урала в годы Великой Отечественной вой
ны. 1941—1945 гг.» (специальность «история КПСС», 
1986, МГУ).

Докт. дис.: «Культура Урала в годы Великой Отечественной войны» (спе
циальность «отечественная история», 1997, ИИиА УрО РАН).

Доцент (1993). Профессор (2001).
В 1985—1993 — асе., доц. каф. истории и экономики Урал. гос. мед. акаде

мии. В 1993—1995 — докторант ИИиА УрО РАН. С 1995 работает в ИИиА 
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УрО РАН с. н. с., затем зам. директора по науч, работе, с 1998 — зав. отделом 
Отечественной истории XX века. Одновременно проф. Урал. гос. архитектур- 
но-худож. академии (1997), УГТУ (1998), УрГПУ (1999).

Подготовил одного канд. наук.
Исследует проблемы социокультурного и военно-промышленного разви

тия Урала и России. Осуществил исследование социокультурных проблем раз
вития Урала в экстремальных условиях войны; воссоздал систему контроля и 
управления творческой интеллигенцией со стороны тоталитарных структур 
власти, выявил принцип ее функционирования и способы влияния на творчес
кий процесс; определил причины компромисса, достигнутого между государст
вом и церковью, выявил сущность государственной религиозной политики, 
охарактеризовал формы и методы государственно-церковного взаимодейст
вия. Организатор научн. конф. («Урал в прошлом и настоящем», «Урал в стра
тегии Второй мировой войны», «Уральская провинция в социокультурной и 
геополитической стратегии России»).

Участник российско-голландского проекта INTAS «Архитектурное качест
во общественных пространств Екатеринбурга» (2000—2001), российско-швед
ского проекта «Экономические реформы в России и наследство военной эконо
мики» (2001—2002).

Сотрудничает с ИРИ РАН, ОГПУ, УрГУ, Институтом экономической ис
тории (Стокгольм, Швеция).

Член диссертац. советов ИИиА УрО РАН, ОГПУ и УрГПУ (по педагог, на
укам). Действит. член Академии военно-историч. наук (1999); первый зам. 
председателя Урал, отделения; президент Свердл. регионал, общественной ор
ганизации «Общ-во любителей военной истории» (2001). Член редколлегии 
«Уральского исторического вестника». Учен, секретарь Уральской историчес
кой энциклопедии.

Лауреат премии им. В. Н. Татищева и В. И. де Геннина (1999).
Опубликовал 151 науч, работу.
Соч.: Рок войны и противоречия мира. Екатеринбург, 1992. 83 с.; Тотали

тарная культура СССР и Германии 1930—1940-х: сходства и различия // Урал в 
Великой Отечественной войне. Екатеринбург, 1995. 101—108; В горниле испы
таний. Культура Урала в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург, 
1996. 349 с.; Сплав судеб и металлов. 60-летний путь Соликамского магниевого 
завода. Пермь, 1996. С. 50—69 (соавт.); История Урала. XX век. Кн. 2. Екате
ринбург, 1998. С. 50—69 (соавт.); Екатеринбург: Исторические очерки. 1723— 
1998. Екатеринбург, 1998. С. 165—177 (соавт.); Уральская историческая энцик
лопедия. Екатеринбург, 1998. 432 с. (соавт.); Русская православная церковь в 
истории России. Екатеринбург, 1999. 57 с.; Урал в период Второй мировой вой
ны: динамика социокультурных процессов // Урал в стратегии Второй мировой 
войны. Екатеринбург, 2000. С. 37—49; Урал в панораме XX века. Екатерин
бург, 2000. С. 264—289 (соавт.); История России. Теория изучения. Кн. 2. Ека
теринбург, 2001. С. 11—22 (соавт.).

Лит.: Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечест
венной истории. Саратов, 2000. С. 487.

Г. Е. Корнилов
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Стариков Федор Митрофанович 
(01.06.1842, Верхнеуральск — 05.01.1911, Москва)

Окончил школу офицерских детей. С 18 лет начал военную службу в казачь
их частях, участвовал в походах — Бухарском (1864), Хивинском (1873), Коканд- 
ском (1875—1876), в осаде и штурме крепости Геок-Тепе (1881). Награжден 
многими орденами и медалями. С 1892 — атаман 3-го отдела ОКВ (Троицк), с 
1900 — атаман 2-го отдела войска (Верхнеуральск). Вышел в отставку в 1908 в 
чине генерала-майора. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

В начале 1880-х годов написал книгу «Откуда взялись казаки», выдержав
шую два издания (1881, 1884). Не лишенная компилятивности работа вместе с 
тем содержала большой исторический мат-л об оренбургском казачестве с мо
мента его возникновения (середина XVIII в.) и вплоть до 80-х годов XIX в. В нач. 
90-х гг. опубликовано три книги по истории ОКВ с включением очерка об этно
графии оренбургских казаков. Ценность работ при определенной теоретической 
слабости и непоследовательности, некоторых фактических неточностях, в оби
лии архивного и статистического мат-ла. Они создали автору славу одного из 
первооткрывателей истории оренбургского казачества.

Сон.: Откуда взялись казаки. Оренбург, 1881; Изд. 2-е, доп. Оренбург, 1884. 
326 с.; Краткий исторический очерк Оренбургского казачьего войска с приложе
нием статьи о домашнем быте оренбургских казаков и карты. Оренбург, 1990. 
181с.; Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска с прило
жением статьи о домашнем быте оренбургских казаков, рисунков со знамен и 
карт. Оренбург, 1891. 250 с.; Исторический очерк присоединения к России Орен
бургского края и участия в этом местного казачества, с приложением маршрута 
путешествия цесаревича Николая Александровича от границ Сибири по Орен
бургскому казачьему войску до г. Оренбурга. Оренбург, 1891.

Лит.: Зобов Ю. С. Историки Южного Урала. Вторая половина XIX — нач. 
XX в. Оренбург, 1991. С. 51—64.; Боже В. С. Генерал-майор Ф. М. Стариков: 
спорные и малоизвестные страницы биографии // Оренбургское казачье вой
ско. Поиски. Находки. Открытия. Челябинск, 1999. С. 59—74.

Ю. С. Зобов

Степаненко Валерий Павлович 
(03.04.1949, Тбилиси)

Из семьи служащих. В 1971 окончил истор. фак-т 
УрГУ. В 1971—1974 учился в аспирантуре УрГУ. На 
развитие научных интересов ученого оказали влияние 
профессора М. Я. Сюзюмов и А. В. Банк.

Канд, дис.: «Армянские государства юго-восточ
ных границ Византии в системе международных отно
шений на Ближнем Востоке. Кон. XI — нач. XII вв.» 
(специальность «всеобщая история», 1978, ЛГУ).

Докт. дис.: «Византия в международных отношени
ях на Ближнем Востоке. 1071—1176 гг.» (специаль
ность «всеобщая история», 1990, УрГУ).
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Доцент (1981). Профессор (1993).
В 1974—1983 работал на истор. фак-те ТюмГУ, с 1983 преподает на истор. 

фак-те УрГУ. С 1993 — проф. каф. истории древнего мира и средних веков ис
тор. фак-та и каф. музееведения фак-та искусствоведения и культурологии.

Раскрыл конкретную сущность так называемой ойкуменической доктрины, 
которая лежала в основе внешней политики Византии и была призвана оправ
дать великодержавные амбиции византийских императоров в отношениях с со
седними государствами.

Поддерживает науч, контакты с учеными-медиевистами Австрии, Болга
рии, Греции и Франции. С 1997 руководит созданным при каф. истории древне
го мира и средних веков кабинетом византинистики и грецистики.

Имеет 40 науч, работ.
Соч.: Византия в международных отношениях на Ближнем Востоке. 1071— 

1176. Свердловск, 1988; К статусу Тмутаракани. 80—90-е гг. XI в. // Материалы 
по археологии, истории и этнографии Таврики. Вып.З. Симферополь, 1993; 
Княжество Рубенидов Киликии в международных отношениях на Ближнем 
Востоке. 20—30-е гг. XII в. //Византийский временник. № 55. М., 1994. С. 162— 
168; Печати Латинского Востока из собраний Санкт-Петербурга: Печати Бал
дуина II (1241—1261 гг.) Ц Византийский временник. № 58. М., 1999. С. 219; 
Чортванели, Торники и Тарониты // АДСВ. № 30. Екатеринбург, 1999. С. 130— 
148; Из истории международных отношений на Ближнем Востоке XII в. Княже
ство Басила Гоха и Византия // Античные традиции и византийские релахи. 
Свердловск, 1980. С. 34—44.

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 1995, 2000. С. 247—248.

Е. Ю. Апкаримова

Степанова Вероника Владимировна 
(21.03.1947)

Окончила в 1969 Чечено-Ингушский ГПИ, истор. 
фак-т. Своими учителями считает Н. В. Потокова,
В. Г. Ревуненкова, Л. М. Шнеерсон, И. Г. Жирякова.

Канд, дис.: «Конституционный конфликт в Прус
сии. 1862—1866 гг.» (специальность «всеобщая исто
рия», 1987, Тбилисский ГУ).

Докт. дис.: «Прусский политический кризис 60-х годов 
XIX в. и объединение Германии» (специальность «всеоб
щая история», 2000, Московский гос. открытый ун-т).

В работах по истории Германии предлагается 
комплексное изложение периода 60-х годов XIX в. 
в Пруссии как периода политического кризиса, 

завершившегося не революцией и гражданской войной, а созданием единого 
немецкого государства, решением неотложных проблем немецкого общ-ва. 
Считает необходимым ввести в науч, оборот понятие «прусский путь» 
объединения Германии, отказавшись от понятия «объединение сверху», не 
раскрывающего важность внутриполитических процессов в Пруссии и по
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влиявших существенным образом на общегерманский объединительный 
процесс.

Воссоздается история политической борьбы прусской оппозиции, с консер
ваторами и правительством в прусском ландтаге, Северо-Германском рейхста
ге, Таможенном парламенте на протяжении 60-х гг. XIX в. В работах представ
лена политическая характеристика «раннего» О. Бисмарка, его процесс транс
формации от абсолютистского лидера до лидера, осознавшего необходимость 
осуществления действенной программы экономических, финансовых, тамо
женных, социальных реформ.

Всего опубликовано 58 работ.
Сон.: Конституционный конфликт в Пруссии в 1862—1866 гг.: Учеб, посо

бие. Нижневартовск, 1993; Политическая борьба в Пруссии и объединение Гер
мании (1866—1867 гг.) // Проблемы истории России и западноевропейских стран: 
Межвуз. науч. сб. / Отв. ред. Я. Г. Солодкин. Нижневартовск, 1997. С. 176—201; 
Политическая борьба в немецких государствах в 1868—1870 годах и ее последст
вия для Германии II Россия и Запад: проблемы истории и филологии: Сб. науч, 
тр. / Отв. ред. Я. Г. Солодкин, М. Я. Блох. Нижневартовск, 1999. С. 69—87; Но
вая история Европы и Америки. Ч. 1: Учеб пос. Нижневартовск, 1998; Социаль
ная политика О. Бисмарка в период конституционного конфликта // Науч. тр. 
Нижневартовского гос. пед. ин-та. Вып. 1 / Под ред. Я. Солодкина. Нижневар
товск, 1999. С. 50—57; Историографический аспект исследования прусского по
литического кризиса 60-х годов XIX в. // Актуальные проблемы отечественной и 
зарубежной истории / Отв. ред. И. Г. Жиряков. М., 1999. С. 3—28; «Прусский 
путь» объединения Германии: Учеб. пос. М., 1999; Влияние прусского политиче
ского кризиса 60-х годов XIX века на осуществление реформ в России // Россия и 
Германия: опыт взаимодействия. Воронеж, 1999. С. 140—147; Сибирь во взаимо
отношениях России с Европой // Образование Югории. Ханты-Мансийск, 2000. 
№ 4. С. 162—182; Исторические памятники в современной Германии // Новое в 
исторической науке. Вып. 2. Нижневартовск, 2001. С. 207—213.

С. Н. Васильева

Стефанов Владимир Иванович 
(01.10.1949, Свердловск)

Из семьи служащих. В 1966—1971 учился на истор. 
фак-те УрГУ. С 1971 работал в археол. лаборатории 
УрГУ. После прохождения службы в Советской армии 
(1972—1974) работал асе. каф. истории ССР (досовет
ского периода), с 1977 — н. с. археол. лаборатории 
УрГУ. С 1981 по 1986 работал в Управлении культуры, 
Среднеуральской геологоразведочной экспедиции, Гор
ном ин-те и Свердл. обл. станции юных туристов. С фе
враля 1986 работал в УрГУ н. с. археол. лаборатории, с 
1987 — зав. Региональной межвуз. лабораторией архео
логических исследований, а с 1993 — ПНИ АЛ УрГУ.

С 1967 принимает участие в археологических экс
педициях на Урале и в Западной Сибири. Сфера науч, интересов — эпоха кам
ня и бронзы. Опубликовал около 60 научных работ, науч. ред. ряда изданий.
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Участвовал в коллективных грантах Минвуза и РГНФ: «Культурно-истори
ческая преемственность и процессы этнокультурной трансформации (по мат-лам 
эпохи бронзы Тоболо-Иртышья)»; «Андроновское культурное единство: гло
бальные и локальные аспекты проблемы»; «Древнейшее городище Евразии и са
мый северный некрополь сейминско-турбинского горизонта»; «Сатыга XVI — 
уникальный некрополь сейминско-турбинского горизонта». Участвовал в реа
лизации экспедиционных проектов в рамках Федеральной целевой программы 
«Интеграция».

Соч.: Периодизация поселений эпохи неолита и бронзового века Среднего 
Прииртышья Ц Проблемы культурной хронологии и культурной принадлежно
сти археологических памятников Западной Сибири. Томск, 1970. С. 12—52 (со- 
авт.); Красноозерская культура на Иртыше // Археологические исследования в 
районах новостроек Сибири. Новосибирск, 1985. С. 103—130 (соавт.); Северное 
Зауралье накануне бронзового века // СА. № 3. 1990. С. 44—63 (соавт.); Неоли
тическое поселение Дуванское V // Неолитические памятники Урала. Сверд
ловск. 1991. С. 144—160; Поселения алакульской культуры Южного Урала И 
Мат-лы по археологии и этнографии Южного Урала. Челябинск, 1996. С. 43— 
67; Амня I — древнейшее городище Северной Евразии? // ВАУ. Вып. 21. Ека
теринбург, 1993. С. 143—170 (соавт.); Проблемы методики исследований древ
них памятников и культурно-хронологическая стратиграфия поселения У к III. 
Препринт. Свердловск, 1991 (соавт.); Лесное Тоболо-Иртышье в конце эпохи 
бронзы. М., 1995 (соавт.); Андроновские древности Тюменского Притоболья. 
Екатеринбург, 2001. 108 с. (соавт.).

Н. А. Алексашенко

Столпянский Петр Николаевич 
(14.05.1872, Санкт-Петербург— 13.12.1938, Ленинград)

Окончил Петербургский технологии, ин-т. В 1902—1908 жил в Оренбурге, 
занимал должность столоначальника хоз. отд. город, управы. В 1906 был ред. 
газеты «Оренбургский листок». Находился под негласным надзором за левые 
взгляды. Первым обратился к вопросам истории оренбургской прессы.

Главным науч, трудом оренбургского периода жизни была монография 
«Город Оренбург», завершенная в 1906 и изданная в 1908. Одним из первых за
нялся комплексным изучением архивных, статистических, литературных и 
иных мат-лов по истории города. Наиболее полно освещена история городско
го хозяйства, населения, народного образования, топография Оренбурга. В 
1908 переехал в Санкт-Петербург, где работал в музеях и издательствах. Напи
сал около 100 работ.

Соч.: Очерки оренбургской старины. Оренбург, 1902; Город Оренбург. 
Мат-лы к истории и топографии города. Оренбург, 1908; Старый Петербург. 
СПб., 1914; Жизнь и быт петербургской фабрики за 210 лет ее существования. 
1704—1914. Л., 1925.

Ю. С. Зобов
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Сулейманова Рима Нугамановна 
(18.11.1960, с. Гусево, Абзелиловский р-н, 

Башкирская АССР)

Из семьи учителей. После окончания в 1983 истор. фак-та Башкирского ГУ 
работает стажером-исследователем в ИИЯЛ Баш. филиала АН СССР, стажи
ровалась в Ин-те истории СССР АН СССР ( Москва), с 1985 по 1988 — аспи
рант этого ин-та. Наибольшее влияние на становление оказали профессора 
И. Б. Берхин, Ю. А. Поляков, С. С. Хромов.

Канд, дис.: «Социальная активность советских женщин в 1960—70-е годы 
(на материалах Б АССР)» (специальность «история СССР», 1989, ИИ СССР АН 
СССР).

С 1989 работает н. с., с. н. с., зав. отделом новейшей истории Башкортоста
на ИИЯЛ УдНЦ РАН. Исследует историю женского движения, демографичес
кие процессы, общественные и национальные движения.

Науч, руководитель колл, трудов «История Башкортостана. 1917—2000 гг.»; 
«Новейшая история башкирского народа»; «Роль личности в истории Башкор
тостана XX века».

Работает одновременно доц. Уфимского гос. ин-та искусств. Поддерживает 
науч, связи с БашГУ, ИРИ РАН.

Опубликовала свыше 150 науч, работ.
Соч.: Общественные организации Башкирии на современном этапе: новые 

аспекты деятельности // Страницы истории Башкирской Республики: новые 
факты, взгляды, оценки. Сб. ст. Уфа, 1991; Женщины в составе населения Рес
публики Башкортостан / Препринт докл. Уфа, 1994; Женщины в демографиче
ской структуре Башкортостана // Отечественная история. 1996. № 4; Социаль
ные статус башкирской женщины в XX веке // Международный конгресс тюр
кологов. Уфа, 1996; Общественные объединения и национальное движения в 
Республике Башкортостан // Политические партии и движения в Башкортоста
не. Уфа, 1997; Некоторые концептуальные основы истории Башкортостана 
XX в. // Республика Башкортостан в XX в. Теория, методология. Историогра
фия. Сб. науч. тр. Уфа, 1998; Женщины Башкортостана: социальный облик. 
Уфа, 1998; Демографическая обстановка в Уральском регионе // Уральский ре
гион Республики Башкортостан. Сибай, 2000; Отечественная общественная 
мысль о правовом статусе женщины // Философская и общественно-политиче
ская мысль в Башкортостана в XX столетии. Уфа, 2001; Башкортостан: соци
ально-экономическое развитие региона. Всерос. науч.-практ. конф. Уфа, 2001.

Ш. Р. Зайнетдинов
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Суров Евгений Георгиевич 
(1912, с. Усово, Орловская губ. — 

15.12.1975, Свердловск)

Из семьи крестьян. После окончания педагогичес
кого техникума в Ельце 2 года работал учителем в 
школе. В 1933 поступил на истор. фак-т Московского 
ГПИ, который окончил в 1937, поступил в аспиранту
ру на каф. истории древнего мира.

Канд, дис.: «Виноградарство и виноделие в Херсонесе 
Таврическом» (специальность «история», 1940, МГПИ).

В 1940 начал работать доцентом в СГПИ, где про
работал до перевода в 1955 истор. фак-та в УрГУ. В пе
риод работы в СГПИ был зав. каф. всеобщей истории, 
проректором по науч, работе. В УрГУ работал доц. с 

1955 по 1972, в 1956—1958 был деканом истор. фак-та. В период Великой Оте
чественной войны, в связи с эвакуацией в Свердловск науч, коллекций Херсо- 
несского музея, установил тесные науч, связи с коллективом науч, сотрудников 
музея, что способствовало созданию в 1958 археологической экспедиции УрГУ 
в Херсонесе, продолжающей свою работу до сегодняшнего дня. Долгие годы 
был науч, руководителем экспедиции. На ее основе сложились прочные науч, 
контакты с украинскими археологами, археологами Москвы и Ленинграда, ра
ботавшими в Крыму. Изучению истории древнегреческого города Херсонеса 
посвящена вся науч, деятельность.

Соч.: К истории виноградарства и виноделия в Херсонесе Таврическом // 
Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1942. Т. XVIII; К истории северо-запад
ного района Херсонеса Таврического // Античная древность и средние века. 
Свердловск, 1965. Вып. 3. С. 119—147; Новые материалы по истории Боспор- 
ского государства // Вест, древней истории. 1953. № 3; Новая херсонесская над
пись//Там же. 1960. № 3; Херсонес Таврический. Свердловск, 1961; Херсонес- 
ские цистерны // Учен. зап. Свердл. пед. ин-та. Свердловск, 1948. Вып. 4.

Н. Ф. Шилюк

Суслов Михаил Григорьевич 
(22.11.1940, с. Сусловы, Мурашинский р-н, 

Кировская обл.)

Из семьи крестьян. В 1963—1967 учился на истор. 
фак-те Пермского ГУ, затем в аспирантуре у проф. 
Я. Р. Волина. Наибольшее влияние на становление 
оказали профессора П. И. Хитров, Я. Б. Рабинович, 
Ф. П. Быстрых.

Канд, дис.: «Борьба против “экономизма” на Ура
ле» (специальность «история КПСС», 1970, ПГУ).

Докт. дис.: «Борьба против “экономизма” в россий
ской социал-демократии. Историография проблемы» 
(специальность «история КПСС», Ленинградская Выс
шая партийная школа, 1986).
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Доцент (1974). Профессор (1989).
С 1970 работает в ПГУ ст. преп., доц.» проф., в 1992—1993 — зав. каф. по

литической истории, в 1993—1999 —зав каф. истории Отечества, с 1999 — зав. 
каф. общей отечественной истории ПГУ.

В 1982—1991 председатель проблемного совета Минвуза РСФСР «В.И. Ле
нин и местные партийные организации России»; в 1993—1996 — руководитель 
проблемной группы «Народы России: возрождение и развитие». Зам. председа
теля дис. совета, при ПГУ. Подготовил 2 докт. и более 20 канд. истор. наук. Де
легат XXVIII съезда КПСС и съездов других политических партий и общест
венно-политических движений 1990—2001.

Исследует проблемы истории и историографии революционного и общест
венно-политического движения на Урале и в России в конце XIX — начале XX в. 
Изучал борьбу идейных течений в революционном движении на Урале и в Рос
сии, предложил свой вариант истории зарождения революционных организа
ций на Урале .

Интересуется проблемами политологии, геополитики, политического про
гнозирования. Вызвали общественный резонанс его статьи: «Почему никто не 
спасет от развала Советский Союз» (1989), «Как под лозунгом “Вся власть Со
ветам!” будет ликвидирована Советская власть» (1989), «Какой будет третья 
мировая война» (1991), «По какому сценарию будет развиваться гражданская 
война в России» (1992).

Прошел конкурсный отбор для учебы в Италии, Испании, Франции (1995— 
1996), для исследования проблем государственного управления и профсоюзно
го движения в Греции (1998).

Лауреат первого Всесоюзного конкурса студенческих научных работ по 
проблемам общественных наук (1967), дважды лауреат премий ПГУ, четыреж
ды отмечен дипломами и почетными грамотами за успехи в научной работе 
Министерством высшего и среднего специального образования СССР и 
РСФСР.

Опубликовал более 350 работ.
Соч.: К истории создания «Уральского союза социал-демократов и социа

листов-революционеров» // Из истории партийных организаций на Урале. 
Пермь 1970. С. 3—40; Борьба против зубатовщины на Урале // Деятельность 
партийных организаций Урала в дооктябрьский период. Пермь, 1978. С. 3—23; 
Зарождение и борьба политических партий на Урале в конце XIX — начале XX 
вв. Ц Борьба классов и партий на Урале в период империализма. Пермь, 1985. 
С. 3—20; Борьба против «экономизма» в российской социал-демократии. Исто
риография проблемы. Иркутск, 1986. 304 с.; Деформации социализма или де
формированный социализм? // Пульс-90. Пермь, 1990. С. 37—60; История Ура
ла в 5 т. Пермь, 1994. Т. II. Ч. 1, 2 (соавт.); Национальный вопрос и три уровня 
его решения // Национальный вопрос в прошлом, настоящем и будущем России. 
Пермь, 1995. С. 11—17; О взглядах «левых» на общество и власть. Пермь, 1997. 
59 с.; «Уральский рабочий союз» или как писали историю в советское время. 
Пермь, 2001. 455 с.; Яков Михайлович Свердлов. Пермь, 1985. 130 с. (соавт.).

Лит.: Профессора Пермского университета. Пермь, 1991. С. 219—221; Ис
торики России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Саратов, 1998. 
С. 349; Пермский университет в биографиях ученых. Профессора Пермского 
университета (1916—2001). Пермь, 2001. С. 220.

С. И. Корниенко
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Сутырин Борис Алексеевич
(26.09.1931, Астрахань)

Из семьи рабочих. В 1955 окончил истор. фак-т Ле
нинградского ГУ. Работал учителем истории, завучем 
и директором Нейво-Шайтанской средней школы под 
Алапаевском (1955—1961). В 1961—1963 учился в ас
пирантуре УрГУ.

Канд, дис.: «Развитие речного транспорта в Кам
ско-Чусовском бассейне в 1840—1870 гг.» (специаль
ность «история СССР», 1965, ПГУ).

Доцент (1968). Профессор (1989).
В 1963—1984 работал в УрГУ ст. преп., доц., в 

1970—1974 — зав. каф. архивоведения, 1977—1984 — 
зав. каф. истории СССР досоветского периода. Явля

ясь проректором УрГУ по учебной работе (1968—1984), содействовал откры
тию новых специальностей «историко-архивоведение», «политэкономия», «со
циология», «культурология». Один из инициаторов разработки программы 
Минвуза РСФСР «Духовная культура трудящихся Урала», начал подготовку 
специалистов по полевой археографии, открыл на ист. фак-те лабораторию ар
хеографических исследований и первый в стране вузовский музей редкой кни
ги. В 1971—1984 — Председатель Урал, отделения Археографической комис
сии АН СССР. Один из организаторов шефского движения «Вузы — школам», 
председатель Свердл. обл. оргкомитета по проведению Всесоюзн. конкурса 
студ. науч, работ по общественным наукам.

В 1984—1995 — ректор СГПИ, зав. каф. истории КПСС (1988—1993). Под 
его руководством СГПИ занял ведущее положение среди педагогических вузов 
страны и одним из первых в России получил статус педагогического ун-та 
(УрГПУ). Координировал развитие международного сотрудничества с вузами 
США, Германии, Франции, Англии, Бельгии и Японии.

С 1993 — проф., зав. каф. всеобщей истории УрГПУ.
Область науч, интересов — история промышленного переворота на Урале, 

история социальной работы, история народного образования Урала. Автор бо
лее 100 науч, работ.

Награжден орденом «Знак Почета» (1976), медалями «За доблестный труд» 
(1970) и «Ветеран труда» (1988), почетными грамотами ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Отмечен знаками «Победитель социалистического соревнования» (1974, 1975), 
«За отличные успехи в работе» (1984). Заслуженный работник высшей школы 
РФ (2000). Заслуженный деятель всероссийского музыкального общества (1995).

Сон.: Наемный труд на горнозаводских караванах Урала в 1-й пол. XIX в. 
// Наемный труд в горнозаводской промышленности Урала. Свердловск, 1964. 
С. 248—255; Транспорт Урала в период промышленного переворота (1840— 
1880-е годы) // Вопросы истории Урала. Сб. 10. Свердловск, 1970. С. 66—93; 
Из истории судоходства на реке Чусовой в XIX в. Ц Там же. Сб. 5. Свердловск, 
1964. С. 17—26; Очерки истории Свердловска. 1723—1973. Свердловск, 1973 
(соавт.); Из истории формирования кадров машиностроения на казенных заво
дах Урала в 30—50-е годы XIX в. Ц Генезис и развитие капиталистических от
ношений на Урале. Свердловск, 1980. С. 41—47 (соавт.); История Урала с 
древнейших времен до 1861 г. Т. I. М., 1989 (соавт.); Уральский государствен
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ный университет. Свердловск, 1980 (соавт.); История социальной работы в 
России: Учеб. пос. М., 2001. 480 с. (соавт.).

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 1995. С. 261—262; 2000. С. 248—250; Профессора высших учебных заве
дений Свердловской области. Краткий справочник. Екатеринбург, 1997. С. 45; 
Уральской государственный педагогический университет. Летопись-хроника. 
1930—2000. Екатеринбург, 2000. С. 262—313.

Г. Е. Корнилов

Суханов Анатолий Иванович 
(06.03.1934, д. Новая Кизнерка, Кизнерский р-н, 

Удмуртской АССР — 28.08.1989, Ижевск)

Из семьи рабочих. Окончил истор. фак-т Удмуртс
кого ГУ в 1962. Научный руководитель проф. 
В. 3. Дробижев.

Канд, дис.: «Рабочий класс Удмуртии» (специаль
ность «история СССР», 1967, МОГПИ).

Докт. дис.: «Рабочий класс Удмуртии (1917—1970 
гг.)» (специальность «история СССР», 1986, МГИАИ).

Доцент (1970). Профессор (1987).
В 1962—1964 — асе. каф. истории СССР УдГПИ, в 

1964—1967 — аспирант МОГПИ. В 1975—1981 — сек
ретарь партбюро истор. фак-та, секретарь парткома 

ун-та (1979—1981), член Индустриального райкома КПСС Ижевска.
Впервые в местной историографии создал комплекс работ по истории рабо

чего класса Удмуртии с 1861 по 1985.
Заслуженный деятель науки Удмуртской АССР. Награжден Почетной гра

мотой Верховного Совета РСФСР
Сотрудничал с МГИАИ.
Соч.: Труд и талант. Ижевск, 1973; Рабочий класс Удмуртии (1917—1970 

гг.). Ижевск, 1979; Развитие промышленности Удмуртской АССР в условиях 
совершенствования социализма (1960—1985 гг.). Ижевск, 1986. С. 3—40; Рабо
чий класс Удмуртии (1861—1986 гг.). Ижевск, 1987; История нашего края. 
Учеб. пос. для школьников Удмуртской АССР. 1-е изд. Ижевск, 1976; 2-е изд. 
1981; 3-е изд. 1988.

А. А. Тронин
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Сыркин Виктор Абрамович 
(08.03.1937, г. Борисов, Белорусская ССР)

Из семьи служащих. Окончил Куйбышевский (Са
марский) ГПИ, истор.-филол. фак-т в 1959. Науч, ру
ководитель проф. Е. И. Медведев.

Канд, дис.: «История образовательной системы 
СССР и США» (по специальности «всеобщая история», 
КГУ, 1971).

Доцент (1974).
Работал в школах Куйбышевской (Самарской) обла

сти, Тобольском ГПИ. С 1987 работает в Глазовском 
ГПИ, выполнял обязанности зам. декана истор. фак-та, 
проректора по дополнительной педагогической профес
сии, с 1992 по 2000 — зав. каф. отечественной истории.

Редактирует и рецензирует науч, труды и учеб.-метод, сб. и ж-лы, является 
одним из организаторов региональных конференций в пединституте, под его 
руководством сформировалось общественное молодежное поисковое объеди
нение «Феникс», члены которого участвуют в поиске, установлении личности 
и захоронении останков солдат и офицеров Второй мировой войны на террито
рии Карелии, Мурманской, Псковской, Ленинградской обл.

Основные направления научных исследований связаны с историей обра
зования в России и различными аспектами военной истории страны и респуб
лики.

Награжден Почетными грамотами Министерства общего и профессиональ
ного образования РФ. Сотрудничает с вузами Урало-Поволжья и Западной Си
бири.

Сон.: Детские дома Поволжья в годы Великой Отечественной войны. 
Куйбышев, 1985; Массовый источник по истории советской деревни (как кре
стьяне обсуждали проект конституции 1936 г.) // Отеч. архивы. 1996. № 5. 
С. 54—57; Гражданский подвиг женщин-учителей Удмуртии в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945 // Женщины в меняющемся мире: история 
и современность. Ижевск, 1996; Учительство Вотской автономной области и 
местная партийно-советская бюрократия в 20-е годы // Интеллигенция, про
винция, отечество: проблемы истории, культуры, политики. Иваново, 1996; К 
вопросу о демократизме советской школы 20-х годов // Актуальные пробле
мы школьной и вузовской педагогики. Глазов, 1996; О современных подходах 
к изучению истории Октябрьской революции // Революция — локомотив или 
бульдозер истории? Глазов, 1998; Голод в удмуртской деревне 1936—1937 гг. 
Кто виноват? // Вестник педагогического опыта. Сер. Истор. образование. 
Глазов, 1998; К вопросу о завершающем этапе ликбеза в Удмуртии // Там же. 
Глазов, 1999.

Лит.: Гл азовский государственный педагогический институт. Историчес
кий факультет. 15 лет. Глазов, 1999. С. 19.

Е. Ю. Апкаримова
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Сюзюмов Михаил Яковлевич 
(21.11.1893, Ставрополь — 

01.05.1982, Свердловск)

В 1916 окончил истор.-филол. фак-т Юрьевского 
(Тартуского) ун-та, где учился у профессоров В. В. Ва
сильева, В. Э. Регеля, Е. В. Тарле. Был оставлен при 
ун-те для выполнения магистерской диссертации. Тог
да же опубликовал свои первые статьи по истории Ви
зантии.

После революции 1917 не имел возможности офи
циально заниматься византинистикой, т. к. это направ
ление науки не соответствовало установившейся в 
стране идеологии, сориентированной на «обрубание 
корней» национального самосознания. Служил писа

рем в Красной Армии. В конце гражданской войны, оказавшись на Урале, был 
директором школы в Златоусте. В 1936 подвергся репрессиям.

Канд, дис.: «Проблемы иконоборческого движения в Византии» (специаль
ность «история», 1943). Отверг традиционную оценку иконоборчества как дви
жения за конфискацию церковно-монастырского землевладения и доказал, что 
оно служило средством для подрыва влияния столичной бюрократии и усиле
ния местной знати.

Докт. дис.: «Производственные отношения в византийском городе-эмпории 
в период генезиса феодализма» (специальность «всеобщая история», 1954, ИИ 
АН СССР). В ней высказывались оригинальные мысли об альтернативности 
истории Византии, о значении многовековой борьбы двух группировок господ
ствующего класса — столичной и провинциальной знати, о сущности византий
ского континуитета, о месте городских структур в общей системе византийской 
цивилизации. В 1955 после многих лет работы в СГПИ перешел преподавать в 
УрГУ, где до этого по совместительству обучал студентов латинскому языку. 
Здесь под его руководством окончательно складывается уральская научная 
школа византиноведения. В ее основе лежит идея континуитета, т. е. непрерыв
ности исторического развития, в котором Византия сыграла роль непосредст
венной преемницы античных отношений при переходе к средневековью. Эта 
идея стала концептуальной для основанного ученым в 1960 сборника «Антич
ная древность и средние века». Для доказательства «преемственности» визан
тийского города, особенно в эпоху так называемых «темных веков», Крымской 
экспедицией УрГУ были предприняты археологические раскопки в районе 
Херсонеса (Севастополь).

Автор почти 150 работ. Обладая оригинальным и критическим складом 
ума, постоянно полемизировал с теми, кто держался за шаблоны и стереотипы, 
много раз выступал с дискуссионными статьями. Эта полемичность пронизыва
ла и лекционные курсы, которые он читал студентам ун-та, где в течение мно
гих лет возглавлял сначала каф. всеобщей истории, а затем каф. истории древ
него мира и средних веков. Основатель уральской школы византиноведения, 
имеет много учеников и последователей, среди них 7 докт. наук. На истор. фак
те УрГУ регулярно проводятся Сюзюмовские чтения — представительные на
уч. конф, по византиноведению, посвященные памяти выдающегося ученого.

Соч.: Об источниках Льва Диакона и Скилицы // Византийское обозрение. 
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Юрьев, 1916. С. 97—166; Книга эпарха / Пер., предисл. и комментарии // Учен, 
зап. Свердл. пед. ин-та. Вып. 6. Свердловск, 1949; Византийская книга эпарха. 
М., 1962. 294 с.; История Византии. М., 1967 (соавт.); Историческая роль Визан
тии и ее место во всемирной истории (в порядке дискуссии) // Византийский вре
менник. Т. 29. М., 1968; Об историческом труде Феодора Дафнопата // Визан
тийское обозрение. Юрьев, 1916. 8 с.; Об источниках Льва Дьякона и Скилицы // 
Византийское обозрение. Юрьев, 1916. 60 с.; К вопросу о происхождении слова 
«Россия» Ц Вестник Древней истории. 1940. № 2. С. 121—122; Еще раз о Юри
дических источниках для истории колоната // Там же. 1951. № 4. С. 83—85; Об 
основном экономическом законе феодальной формации // ВИ. 1954. № 7. 
С. 117—122; К вопросу о процессах феодализации в римской истории // Вестник 
Древней истории. 1955. № 1. С. 51—67; Разделение церквей в 1054 г. //ВИ. 1956. 
№ 8. С. 44—57; Роль городов-эмпориев в истории Византии // Византийский 
временник. Вып.VIII. 1956. С. 26—41; Некоторые проблемы истории Византии // 
ВИ. 1959. № 3. С. 98—117; К вопросу об особенностях генезиса и развития фе
одализма в Византии // Византийский временник. Вып. XVII. 1960. С. 3—16; 
Модернизация и сепаратизация Ц Альманах Древнего мира и средних веков. 
Вып. И. Свердловск, 1975. С. 41—51; О функциях раннесредневекового города. 
Вып. 14. Свердловск, 1977. С. 34—51; Суверенитет, налог, земельная рента в 
Византии Ц Вып. 9. Свердловск, 1973. С. 57—65.

Лит.: Поляковская М. А. Ученый и Время: К 100-летию со дня рождения 
М. Я. Сюзюмова // Византийский временник. Т. 54. М., 1993; Поляковская М. А. 
М. Я.Сюзюмов: парадоксы жизни и творчества // Изв. Уральского государст
венного университета. 1995. № 5; Уральский государственный университет в 
биографиях. Екатеринбург, 1995, 2000. С. 250—251; Поляковская М. А. Херсо
нес в письмах М. Я.Сюзюмова // История Византии и византийская археология: 
Тез. докл. X научных Сюзюмовских чтений. Екатеринбург, 1998; Уральская ис
торическая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 517; Пихоя Р. Г. Михаил 
Яковлевич Сюзюмов. К 80-летию со дня рождения // Альманах Древнего мира 
и средних веков. Вып. 10. Свердловск, 1973. С. 4—20.

М. А. Поляковская



Тагильцева Надежда Николаевна 
(09.07.1952, Свердловск — 23.10.2001, 

Екатеринбург)

Из семьи служащих. Училась на истор. фак-те 
УрГУ (1969—1974). На становление ученого большое 
влияние оказал проф. М. Я. Сюзюмов.

В 1974—1977 работала учителем истории средней 
школы № 30 г. Асбест Свердл. обл. В 1977—1981 — 
зав. библиотекой месткома завода № 133 Свердловска, 
1981—1986 — зав. музеем истории Свердл. сельхоз. ин- 
та, 1986—1987 — зав. музеем истории УПИ, 1987— 
1990 — зав. кабинетом политпросвещения УрО РАН. 
В 1990—1996— ст. преп., доц. каф. истории и права 
Урал. гос. сельхоз. академии.

Канд, дис.: «История краеведческого движения на Урале в 1920—1930-е гг.» 
(специальность «отечественная история», 1993, ИРИ РАН).

В 1996—1998 — ст. преп., доц. каф. истории России УрГПУ. Исследовала 
историю, теорию и методику исторического краеведения на Урале, восстанови
ла имена сотни людей, которые изучали край и сохранили для потомков мно
гие культурные ценности.

Участник и организатор десятков краеведческих конференций в регионе. 
Сост. и ред. сб. «Уральское краеведение» (1996), «Верхотурский край в истории 
России» (1997), «Полевской край» (1999), «Уральский областник». Создатель и 
председатель ассоциации краеведческих организаций Урала (1997).

Опубликовала более 130 науч, работ.
Соч.: Краеведческое движение и становление музейного дела на Урале 

(1924—1936 гг.) // Из истории охраны и использования культурного наследия в 
РСФСР. М., 1987. С. 155—173; Храмы Екатеринбурга — Свердловска. Сверд
ловск, 1991. 20 с. (соавт.); Хранитель духовной культуры Урала // Памятники 
Отечества. М., 1989. № 1. С. 67—71; «Золотой век» уральского краеведения // 
Уральское краеведение. Екатеринбург, 1996. С. 8—18; Краеведение в системе 
наук // Каменный пояс на пороге III тысячелетия. Екатеринбург, 1997. С. 236— 
238; Значение изысканий краеведов 1920-х гг. для развития методологии гума
нитарных исследований//Точное гуманитарное знание. М., 1999. С. 100.

Лит.: К Уралу с любовью. Библиограф, указ, работ Н. Н. Тагильцевой. 
Екатеринбург, 1999. 23 с.

Г. Е. Корнилов
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Таратоненков Георгий Яковлевич
(15.01.1934, д. Вергово, Всходский р-н, 

Смоленская обл.)

Из семьи колхозников. Окончил Свердловский юри
дический ин-т, где обучался с 1958 по 1962. Науч, руко
водитель проф. А. В. Бакунин. Большое влияние на ста
новление ученого оказали профессора В. Г. Чуфаров, 
И. Ф. Плотников, Б. В. Личман и доц. В. А.Саматов.

Канд, дис.: «Комсомол Урала — боевой помощник 
партии в борьбе за развитие тяжелой промышленнос
ти в 1959—1965 гг.» (специальность «история КПСС», 
1969, УрГУ).

Доцент (1971).
С 1962 — асе. каф. истории КПСС У ПИ, в 1963— 

1966 — аспирант, с 1966 — асе., затем ст. преп., доц. С 1976 по 1977 исполнял обя
занности зав. каф. истории КПСС, с 1977 по 1982 — зав. каф. истории КПСС. Яв
лялся членом дис. совета УрГУ, Уч. совета УПИ и фак-та общественных наук.

В 1957—1958 член бюро Асбестовского горкома комсомола, 1961—1962 
член парткома Свердловского юридического ин-та, 1962—1964 — член плену
ма Кировского РК ВЛКСМ и зам. секретаря комитета комсомола УПИ по идео
логической работе. Руководитель инициативной группы по созданию музея ис
тории УПИ (открыт в 1964). В 1970—1974 — член парткома, затем зам. секре
таря парткома ин-та.

Основной проблематикой науч, исследования являются процессы, происхо
дящие в среде молодежи, ее организациях; вопросы становления и развития 
высшей школы на Урале, роль студенческих организаций в овладении молоде
жью знаниями в различных областях науки, техники, искусства, спорта. Один 
из организаторов региональной науч.-практ. конференции «Урал индустриаль
ный (Бакунинские чтения)».

Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (2001).

Соч.: Так нам сердце велело: Очерки истории комсомольской организации 
Свердловской области. Свердловск, 1968. 374 с. (соавт.); С огнем большевистским 
в груди: Очерки истории комсомола Урала. 1917—1979 гг. Свердловск, 1979. 
256 с. (соавт.); Комсомольская организация УПИ. 1922—1982 гг. Свердловск, 
1982. 60 с.; УГТУ-УПИ. 1920—1995: Методические указания к изучению истории 
ун-та. Екатеринбург, 1994; Уральский государственный технический ун-т. 1920— 
1995: Истор. очерк / Отв. ред. Б. В. Личман. Екатеринбург, 1995. 350 с. (соавт.); 
Научные школы Уральского государственного технического ун-та: История и со
временность. Екатеринбург, 1995. 390 с. (соавт.); История России. Курс лекций по 
истории России с древнейших времен до наших дней / Под ред. Б. В. Личмана. Ека
теринбург, 1993 (соавт.); История России с древнейших времен до второй полови
ны XIX века: Курс лекций / Под ред. Б. В. Личмана. Екатеринбург, 1995 (соавт.); 
История Урала: XX век: Учебник / Под ред. Б. В. Личмана и В. Д. Камынина. Ека
теринбург, 1996 (соавт.); Уральский государственный технический ун-т: 150 000 
специалистов. Екатеринбург, 1998 (соавт.); История России. Теории изучения / 
Под ред. Б. В. Личмана. Екатеринбург, 2001 (соавт).

В. С. Запарий
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Татищев Василий Никитич
(19(29).04.1686, Псков — 15(26).О7.1750, 

с. Болдино, Московская губ.)

Родился в семье среднего потомственного дворяни
на. Получил домашнее образование. С 1693 по 1696 
был стольником при дворе Ивана Алексеевича, с 1704 
по 1709 — на военной службе, участвовал во взятии 
Нарвы, в Полтавской битве, Прутском походе. С 1716 
до 1720 выполнял военно-дипломатические поручения 
в России, Германии, Польше, Швеции. В 1720—1722 — 
нач. казенных заводов Урала, в 1723 — член правления 
заводов, в 1724—1726 был командирован в Швецию 
для изучения экономики этой страны, в 1727—1730 — 
член Монетной конторы, в 1734-—1739 возглавлял за- 
1737 — одновременно Оренбургскую комиссию. В 1741воды Урала и Сибири, с

— глава Калмыцкой комиссии, в 1742—1745 — губернатор Астрахани.
Первый ученый-энциклопедист в России, первый ученый-историк, источ- 

никовед, археограф, внес вклад в развитие этнографии, статистики, географии, 
картографии, философии, экономической мысли, права, педагогики. Посколь
ку активно работал над историей, находясь на Урале, мы по праву можем счи
тать его первым историком не только России, но и Урала.

В 1719 г. получив от Петра I поручение написать обстоятельную 
географию России, Татищев начал предварительное изучении истории, полу
чив «Повесть временных лет» Нестора из библиотеки Петра I. В 1720 на Ура
ле обнаружил другой список этой летописи и перешел к изучению истории, по
иску новых источников, российских и иностранных; именно на Урале были най
дены первые исторические рукописи. В январе 1722 выехал по делам в Петер
бург, уже имея на руках «начало истории». В том же году заполучил копию с 
рукописи «Тобольского летописца» Станкевича, принадлежавшей архимандри
ту Далматовского монастыря. В Швеции собирал материалы в архивах, библи
отеках, у частных лиц, целенаправленно приобретал книги по истории, завязы
вал контакты с научной общественностью. С 1730 по 1750 вел постоянную пе
реписку с Академией наук, получал через библиотекаря и советника Академии 
И. Д. Шумахера литературу из Европы, отправлял в Академию переводы ис
точников, готовые части работы.

В Екатеринбурге в 1734—1737 продолжил сбор материалов по истории и 
географии России. В январе 1736 в Академию наук были заказаны необходи
мые труды Геродота, Плиния, Диодора Сицилийского, Бероза, Иосифа Флавия, 
Плутарха, Шетгения, Длугоша, Старовольца, в этом же году выписана вторая, 
еще большая по составу партия литературы. Книги пришли уже после его отъ
езда в Самару в июле и декабре 1737 и были включены в состав библиотеки 
горного ведомства. В Екатеринбурге переводились необходимые для работы 
источники. Учитель латинской школы К. Кондратович переводил с латинско
го труды М. Кромера «О начале истории польского народа», «Хронику о сла
вянах» немецкого хрониста XII в. Гельмольда и его продолжателя Арнольда, 
«Изъяснение татарской хронологии» Кирхера Кристфрида, «Ье огасиПБ уцепил 
еийсогит» голландского философа Ван Даля. У работавшего в Екатеринбурге 
врача англичанина Грифа летом 1737 была приобретена «История» Плиния, 
изданная в Венеции в 1519, которую Кондратович перевел в 1737—1738.
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В Екатеринбурге работал и над географией Сибири, в понятие Сибири 
включался тогда и Урал. Под его руководством геодезисты составляли новые 
исправленные карты. Организовал сбор сведений о природе, животном и рас
тительном мире, ремеслах, торгах, древностях, о народах, населявших Сибирь, 
о воспитании и обучении детей. Сразу после прибытия в Екатеринбург, в октя
бре 1734, составил анкету из 92 пунктов и через губернатора Сибири разослал 
ее по всем городам, в ноябре 1734 в анкету было включено уже 198 вопросов. 
По его просьбе Кабинет министров своим указом в марте 1737 обязал воевод 
присылать ответы Татищеву, сбор сведений вели на местах и геодезисты. С 
голландского переводился труд датчанина Избранта, возглавлявшего русское 
посольство в Китае в конце XVII в., в котором имелись ценные сведения по эт
нографии народов Сибири. Уже в 1736 приступил к «Общему географическо
му описанию всея Сибири», составил план, включавший 45 глав и написал пер
вые 10 глав. Из-за недостатка сведений для запланированной части — конкрет
ного описания уездов Урала и Сибири — прервал эту работу и в 1737 после отъ
езда в Самару приступил к составлению «Общего географического описания 
всея России». Из-за нехватки сведений в 1744 в Астрахани была закончена 
только часть этой работы — «Введение к гисторическому и географическому 
описанию Великороссийской империи».

На Урале составлял и языковый лексикон: положив за основу славяно-рус
ский язык, приводил значения слов на сарматском, татарском, греческом и др. 
языках, вчерне довел эту работу до буквы «Р». По его заданию Кондратович 
собирал материал для словарей татарского, вогульского, остяцкого, чувашско
го, черемисского языков с переводом слов на русский язык.

На протяжении почти 30 лет писал свой главный труд «Историю Россий
скую», с которой берет свое начало история как наука. В ней впервые дал клас
сификацию источников, поставил вопрос об их достоверности, применил кри
тический метод анализа информации, широко использовал сравнение данных 
разных источников по одному и тому же вопросу. Его многотомная «История 
Российская», как и большинство сочинений, была напечатана после смерти, да
леко не все труды найдены и по сей день.

Подготовил к публикации Судебник 1550 (впервые текст был послан в Ака
демию наук из Екатеринбурга в декабре 1735), тогда же предложил внести из
менения в статьи Соборного Уложения в связи с подготовкой его нового изда
ния 1737; в 1740 передал в Академию наук для печати Русскую правду и разра
ботал проект издания 4-томного «Собрания русских древностей».

Соч.: История Российская с самых древнейших времен... В 7 кн. [М.]; СПб., 
1766—1841; История Российская: В 7 т. Изд. 2-е. М.; Л., 1962—1968; Избранные 
произведения. Л., 1979; Записки и письма 1717—1750. М. 1990.

Соч.: Андреев А. И. Труды В. Н. Татищева по истории России // В. Н. Тати
щев. История Российская. 1962. Т. 1. С. 5—38; Тихомиров М. Н. О русских ис
точниках «Истории Российской» //Там же. С. 39—53; Юхт А. И. Государствен
ная деятельность В. Н. Татищева в 20-х — начале 30-х годов XVIII в. М., 1985; 
Сафронова А. М. Переводы источников для «Истории Российской» В. Н. Тати
щева учителем Екатеринбургской латинской школы К. А. Кондратовичем 
(1734—1738 гг.) Ц Документ. Архив. История. Современность. Екатеринбург, 
2000. Ч. I. С. 60—68.

А. М. Сафронова
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Тен Виктор Алексеевич
(26.09.1943, пос. Орджоникидзе, 

Орджоникидзевский р-н, Кустанайская обл.)

Из семьи сельских учителей. Поступил в 1961 на 
механико-матем. фак-т МГУ, в 1970 окончил истор. 
фак-т Кустанайского ГПИ. В 1976—1979 учился в ас
пирантуре Ин-та стран Азии и Африки при МГУ на 
каф. истории стран ЮВА и ДВ. Науч, руководитель 
чл.-корр. АН СССР Г. Ф. Ким. Наибольшее влияние на 
становление оказали профессора Ю. Н. Гаврилов, 
Р. Ш. Джарылгасинова, М. Н. Пак, В. И. Павлов.

Канд, дис.: «Идеология национализма в развиваю
щихся странах в современной буржуазной историогра
фии США» (специальность «всеобщая история», 1980,

Ин-т стран Азии и Африки при МГУ).
Докт. дис.: «Корейская диаспора в США в XX веке: формирование и адап

тация» (специальность «всеобщая история», 2000, Российский ун-т дружбы на
родов).

Доцент (1987). Профессор (2002).
В 1971—1976 — преп. каф. истории Кустанайского ГПИ, в 1980—1982 — 

ст. пред. каф. всеобщей истории того же ин-та, в 1982—1987 — зав. каф. всеоб
щей истории, в 1994—1996 — зав. каф. истории стран Азии и Африки Куста
найского ГУ. В 1996—1998 доц. каф. истории Сургутского ГУ, в 1997—2000 — 
зав. гуманитарным отделением, с 2000 — зав. каф. всеобщей истории СурГУ.

Исследует историографию национализма в странах Востока, этнологию 
(межэтнические отношения в СССР, России и зарубежных странах) и историю 
диаспор. Исследование корейской диаспоры в США явилось первым в отечест
венной историографии по проблемам истории формирования и адаптации ко
рейских иммигрантов в США.

Определенный вклад внес в изучение американской историографии постко
лониального национализма, истории американской иммиграционной политики 
и иммиграционных процессов в США и в России.

Член диссертац. совета Нижневартовского ГПИ. В 1980-е являлся ответст
венным секретарем Республиканского (Казахстанского) тура ежегодного Все
союзного конкурса на лучшую студенческую научную работу. Награжден По
четной грамотой Министерства образования Республики Казахстан (1996).

Грант на 4-месячную исследовательскую работу по программе У. Фулбрай
та (1995), грант «Korea Foundation» на 3-месячную стажировку на каф. этноло
гии Сеульского национального ун-та; грант Ин-та «Открытое общество», ко
ординатор «Программы американистики в СурГУ» (1998—1999). Поддержива
ет науч, связи с Корейским междунар. фондом «Korea Foundation», Ассоциаци
ей американистов вузов России и Междунар. центром корееведения при МГУ 
им. Ломоносова, Российским ун-том дружбы народов, Ин-том этнологии РАН.

Автор более 60 науч, работ.
Соч.: О трактовке понятия «национализм» в условиях развивающихся стран // 

Азия и Африка сегодня. 1978. № 4. С. 26—29; Периодизация американской бур
жуазной историографии афро-азиатского национализма // Народы Азии и Аф
рики. 1979. № 2. С. 188—193; О некоторых вопросах американской историогра
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фии национализма в освободившихся странах. Обзор работ 1960—1970 гг. Ц 
Критика современной буржуазной историографии всеобщей истории. Караган
да, 1984. С. 48—61; О проблемах миграции и иммиграции в современном мире. 
Ситуация ХМАО 1990-х годов и опыт США // Социокультурная динамика 
ХМАО сегодня и в перспективе XXI века: федеральный и региональный аспек
ты. Сургут, 1999. С. 65—70; Корейская диаспора в США: формирование и адап
тация. М., 2000. 440 с.; Иммиграционная политика США в XVII—XX вв. М.,
1998. 138 с.; Корейское национальное движение в Сибири начала 20-х годов // 
Корейские исследования. Журнал центра корееведения ун-та Инхва (г. Инчхон, 
Корея). 1993. № 5. С. 187—197 (на корейском языке); О личных именах амери
канских корейцев // Ономастика Поволжья. Мат-лы. VIII Междунар. конф, по 
ономастике Поволжья. М., 2001. С. 87—94; Личностный аспект культуры меж
национального общения Ц Метаморфозы человека в ауре культуры. Алма-Ата,
1999. С. 76—96 (соавт.); Проблема «Мы — другие» для иммигрантов второго 
поколения в США (на примере американских корейцев) // Проблема «Мы — 
другие» в контексте исторического и культурного опыта США. Мат-лы VII 
междунар. конф. Ассоциации изучения США. М., 2002, С. 149—155.

Лит.: Этнографическое обозрение, 2001. № 5. С. 150—152; Directory of 
Korea Foundation Fellows: Korean Studies Fellowship. Seoul, 1997. P. 40.

А. И. Прищепа

Тертышный Анатолий Тихонович 
(26.01.1939, г. Серов, Свердловская обл.)

Из рабочей семьи. Окончил в 1965 истор. фак-т 
УрГУ, затем аспирантуру. Наибольшее влияние на ста
новление ученого оказал проф. О. А. Васьковский.

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций 
Урала по восстановлению советского государственно
го аппарата после разгрома колчаковщины (1919— 
1920 гг.)» (специальность «история КПСС», 1970, Ур
ГУ).

Докт. дис.: «Историография Советов Урала в пери
од Октябрьской революции и гражданской войны (ок
тябрь 1917—1920 гг.)» (специальность «историография 
и источниковедение», 1988, УрГУ).

Доцент (1975). Профессор (1990).
С 1970 работает в УрГЭУ асе., с 1971 — ст. преп., с 1973 — доц., с 1989 — 

проф. С 1971 по 1985 — зам. декана заочного фак-та, с 1986 — проректор по 
науч, работе, с 1989 — первый проректор, зам. ректора УрГЭУ.

Основные проблемы исследований: история и историография Советов Ура
ла в период Октябрьской революции и гражданской войны; история местного 
самоуправления; цикличность модернизации российской экономики; экономи
ческие реформы в России. В рамках республиканских программ «Возрождение 
гуманитарных наук и образования в вузах России» и «Народ России: возрожде
ние и развитие» осуществлял науч, руководство темами «Роль гуманитарной 
подготовки в формировании кадров экономистов в условиях перехода к рынку» 
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и «Социально-политическое и культурное развитие Урала (1917—1941)». Ав
тор и член редколлегии Уральской исторической энциклопедии, 2 учебников и 
5 учебных пособий. Член диссертац. совета в ИИиА УрО РАН. Подготовил 
одного докт. и 6 канд. истор. наук.

Заслуженный деятель науки РФ (1996). Академик международной академии 
высшей школы (1997). Почетный работник высшего профессионального обра
зования России (1999).

Автор около 100 науч, работ.
Соч.: Историография Советов Урала в период Октябрьской революции и 

гражданской войны. Октябрь 1917—1918. Екатеринбург, 1987. 250 с.; 1917 год 
в России. История изучения. Екатеринбург, 1993 (соавт.); Феномен диктатуры 
пролетариата. 1917 в России в оценке историков. Екатеринбург, 1995 (соавт.); 
Экономическая реформа в России. Общенациональные и региональные аспек
ты. Екатеринбург, 1995 (соавт.); Урал накануне великих потрясений 1917 года. 
Тюмень, 1997. 192 с. (соавт.); Местное самоуправление: история и современ
ность. Екатеринбург, 1998 (соавт.); Основы местного самоуправления. Учеб
ник. М., 2000 (соавт.).

А. В. Трофимов

Тимошенко Владимир Петрович 
(20.08.1959, с. Константиновка, Татарский р-н, 

Новосибирская обл.)

Из семьи служащих. Окончил истор. отделение Но
восибирского ГУ в 1982. Наибольшее влияние оказали 
профессора В. В. Алексеев, Л. М. Горюшкин, И. А. 
Молетотов, Б. П. Орлов. С 1982 по 1989 работал асе., 
ст. преп., доц. в Новосибирском ГУ.

Канд, дис.: «Партийное руководство строительст
вом БАМ» (специальность «история КПСС», 1987, Но
восибирский ГУ).

Докт. дис.: «Исторический опыт мирохозяйствен
ных связей Урала. 1917—1941 гг.» (специальность 
«отечественная история», 1998, ИИиА УрО РАН).

Доцент (1988). Профессор (2000).
С 1989—1997 работал н.с., с.н.с. в ИИиА УрО РАН, с 1997 — доц., проф. 

УрАГС. Возглавляет Информационно-аналитический центр региональной поли
тики. Организатор ряда науч, конф., науч. ред. науч. сб. «Региональная внешне
экономическая политика: цели, инструменты, приоритеты» (1999); «Юго-Вос
точная граница России: проблемы приграничных отношений и безопасности» 
(2000); «Эволюция административного устройства и управления в России: исто
рическая ретроспектива и современность» (2001); «Государственная власть и ме
стное самоуправление в России в контексте процессов модернизации» (2001).

Специалист в области исторической регионалистики. Сотрудничает с науч, 
центрами Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока.

Член диссертац. совета ИИиА УрО РАН.
Автор более 100 науч, публикаций.
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Соч.: Урал в мирохозяйственных связях. 1917—1941 гг. Свердловск, 1991.10 
п. л.; Развитие предпринимательства на Урале (опыт государственного регули
рования). Екатеринбург, 1996. 10 п. л.; Сибирь и мировой рынок (резонанс ос
воения). Екатеринбург, 1996. 12 п. л.; Опыт использования иностранных инвес
тиций в хозяйственном развитии страны. Екатеринбург, 1997. 5 п. л. (соавт.); 
Реформа регионального внешнеэкономического комплекса. Поиски и реше
ния. Екатеринбург, 1998. 5 п. л.; Старопромышленный район: проблемы соци
ально-экономического оздоровления. Екатеринбург, 1996. 4,5 п. л. (соавт.); Пи
онеры прибылей: иностранный капитал и промышленный подъем на Урале на 
рубеже XIX—XX вв. // Чиновник. 1998. № 2. С. 10—20; Иностранный капитал 
в хозяйстве советского Урала: от средства спасения к экспроприации // Чинов
ник. 1998. № 3. С. 27—35; Концессии на Урале // Регион. 1998. № 4. С. 9—12; 
Внешнеэкономические факторы модернизации хозяйства Урала на рубеже 
XIX—XX вв. Ц УИВ. Екатеринбург, 2000. № 5—6. С. 313—333; Советский опыт 
освоения Азиатской России: взгляд с Запада // Там же. Екатеринбург, 2001. 
№ 7. С. 255—272.

Г. Е. Корнилов

Ткачев Сергей Михайлович 
(19.03.1953, Челябинск)

В 1980 окончил истор.-пед. фак-т Челябинского ГПИ. Большое влияние на 
становление оказали профессора С. А. Сидоренко, А. Б. Цфасман, доценты
В. М. Антропов, И. В. Семенов. За участие во Всероссийском конкурсе студ. 
науч, работ получил диплом II степени. В 1983—1985 аспирант каф. всеобщей 
истории ЧГПИ.

Канд, дис.: «Германская демократическая партия и становление Веймар
ской республики 1918—1919 гг.» (специальность «всеобщая история», 1986, 
ПГУ).

Докт. дис.: «Германский либерализм и становление веймарской демократии 
(1918—1926 гг.)» (специальность «всеобщая история», 1998, МГОПИ).

Доцент (1989). Профессор (2001).
С 1985 работает в ЧГПУ ст. преп., доц., проф. В центре внимания исследо

ваний находятся проблемы развития германского либерализма в период суще
ствования Веймарской республики. Акцент делается на исследование взглядов 
и позиций представителей партийной элиты. Особый интерес уделяет пробле
ме влияния политики и идеологии крупнейшей либеральной организации пери
ода существования Веймарской республики на процесс демократической мо
дернизации. Изучает процессы модернизации стран Восточной Европы в кон
це XX в., проблемы перехода от тоталитаризма к демократии.

Проявляет интерес к истории германского фашизма, исследует различные 
аспекты этого явления: идеологию, структуру режима, политические акции, 
антифашистскую борьбу, биографии ведущих лидеров.

Опубликовал более 80 науч, работ.
Соч.: Левый либерализм и проблема утверждения веймарской демократии 

(1918—1926 гг.). М., 1997. 297 с.; Демократическая партия в партийно-политиче
ской системе Веймарской республики (1918—1923 гг.). Челябинск, 1996. 143 с.; 
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Германская демократическая партия и становление веймарской республики. 
Уфа, 1987. С. 27—39; Капповский путч и Демократическая партия // Вест. Чел. 
пед. ин-та. 1996. № 1. С. 87—101; Русский кризис и Демократическая партия Гер
мании. Екатеринбург, 1999. С. 6—25; Кризис германского либерализма в годы 
Веймарской республики // Новая и новейшая история. 1990. № 3. С. 83—99; По
литические альтернативы Германской истории XX века // Новая и новейшая ис
тория. 1991. № 3. С. 99—10; Страны Восточной Европы на пути радикальных пе
ремен. Челябинск, 1991. 81 с.; Страны Восточной Европы: Крушение тоталитар
ного социализма и осуществление радикальных перемен. Челябинск, 1992. 64 с.; 
СДПГ и антифашистская борьба в Германии. Челябинск, 1982. С. 31—50; Исто
риография ФРГ о подъеме падении германского либерализма в период утверж
дения основ Веймарской республики. Караганда, 1996. С. 61—76.

О. В. Плужников

Толмачев Владимир Яковлевич
(20.11(03.12) 1876, Шадринский у., Пермская губ. — 1943, Шанхай)

Из дворянской семьи. После окончания в 1896 Екатеринбургской гимназии 
поступил одновременно на физ.-мат. фак-т Петербургского ун-та и в «Акаде
мию художеств», а в 1900 — на второй курс археологического Ин-та, но не 
окончил его. С 1897 по 1902 проводил археологические разведки на берегах рек 
Синары, Караболки, Шигирского и Исетского озер. В 1904—1906 находился на 
действительной службе в армии и принимал участие в боевых действиях русско- 
японской войны в Маньчжурии.

В 1906—1907 изучал археологические коллекции центральной России, по
сетил Индию, Египет, Сингапур. В 1908 по поручению Императорской архео
логической комиссии проводил исследования в Оренбургской губ., в 1909— 
1910 — в Самарской губ. В 1911—1919 работал в Екатеринбурге. Обследовал 
стоянки и наскальные рисунки в Верхотурском, Ирбитском, Камышловском, 
Екатеринбургском, Шадринском уездах. Автор первого обобщающего труда по 
археологии Урала. В 1920-е эмигрировал в Маньчжурию, где продолжал зани
маться археологией в должности хранителя Русского музея в Харбине.

Последние годы жизни провел в Шанхае. Погиб в автокатастрофе.
Сон.: Древности Восточного Урала // Записки УОЛЕ. Екатеринбург, 1913. 

Т. XXXII. Вып. 2. С. 195—325; Древности Восточного Урала // Там же. Екате
ринбург, 1914. Т. XXXIV. Вып. 8—12. С. 149—226; Древности Восточного Ура
ла // Там же. Т. 40. Ч. 3. Вып. 2. Свердловск, 1927; Древнейшие заступы, най
денные на восточном склоне Среднего Урала // Известия археологической ко
миссии. Пг., 1916. Вып. 60. С. 36; Деревянный идол из Шигирского торфяника // 
Там же. Пг., 1916. Вып. 60. С. 94; Развалины Бэй-Чэна // Вест. Маньчжурии. 
1925. № 1—2. С. 9; Остатки мамонтов в Маньчжурии // Изв. общ-ва изучения 
Маньчжурского края. 1927. № 6; Следы скифо-сибирской культуры в Мань
чжурии // Вести. Маньчжурии. 1929. № 6; К вопросу о палеолите в северной 
Маньчжурии // Там же. 1932. № 11—12.

Лит.: Овчинникова Б. Б., Панова О. Ю. О «Древностях Восточного Урала» 
В. Я. Толмачева // Памяти Онисима Егоровича Клера. Екатеринбург, 1995. С. 82— 
91; Алкин С. В., Панина С. Н. Археолог В. Я. Толмачев // Забытые имена. История 
Дальнего Востока России в лицах. Вып. 2. Владивосток, 2001. С. 176—185.

Н. А. Алексашенко
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Толмачева Раиса Павловна 
(05.03.1935, г. Егоршино, Свердловская обл.)

Из семьи железнодорожников. В 1958 окончила ис- 
тор. фак-т УрГУ, затем работала в отделе культуры 
Свердл. облисполкома. В 1964—1966 училась в аспи
рантуре у проф. О. А. Васьковского в УрГУ. Наиболь
шее влияние на становление оказал проф. И. М. Вол
ков.

Канд, дис.: «Восстановление и развитие сельскохо
зяйственного производства Среднего Урала в 1919— 
1925 гг.)» (специальность «история СССР», 1967, 
УрГУ).

Докт. дис.: «Колхозы Урала в послевоенные годы 
(1946—1958 гг.)» (специальность «история СССР»,

1982, Саратовский ГУ).
Доцент (1968). Профессор (1985).
С 1964 по 1979 работала асе., доц. каф. общественных наук Свердл. юриди

ческого и Урал, лесотехн, ин-тов. С 1979 по 1987 работала с. н. с. в отделе ис
тории Ин-та экономики УНЦ АН СССР, с 1988 — зав. сектором истории сель
ского хозяйства и крестьянства ИИиА УрО АН СССР. В 1987—1990 — проф. 
каф. истории КПСС Свердл. сельхоз. ин-та. С 1991 преподает в вузах Москвы.

Исследовала аграрное развитие Урала в послевоенные годы, показала 
трудности и противоречия колхозного производства региона. Редактор и соста
витель науч. сб. «Общественно-политическая жизнь уральской советской де
ревни» (1985), «Совхозы Урала в период социализма» (1986), «Население и тру
довые ресурсы уральской советской деревни» (1987), «Материальное положе
ние тружеников уральской советской деревни» (1988), «Социально-экономиче
ское развитие уральского села» (1989), «Развитие культуры уральской совет
ской деревни» (1989), «Социальная активность тружеников уральской совет
ской деревни» (1990). Организатор науч. конф, по аграрной истории Урала. С 
1972 участвует в работе Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. 
Заложила основы уральской науч, школы историков-аграрников. Подготовила 
8 канд. наук.

Была инициатором реставрации Верхотурского кремля. Участвовала в со
здании совета краеведения при Свердл. облисполкоме.

Опубликовала около 100 науч, работ.
Сон.: Социальная дифференциация уральского крестьянства в восстанови

тельный период, 1922—1925 //Вопр. истории Урала. Свердловск, 1965. Вып. 6.
С. 136—143; Колхозы Урала в первые послевоенные годы (1946—1950). Томск, 
1979. 220 с.; Колхозы Урала в 50-е годы. Томск, 1981. 201 с.; Колхозы Урала. 
1959—1965. Екатеринбург, 1987. 39 с.; Экономическая история. Учебник. М., 
2002. 560 с.

Лит.: Ученые Уральского научного центра Академии наук СССР. Сверд
ловск, 1987. С. 318—319.

Г. Е. Корнилов
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Толстиков Виталий Семенович 
(16.04.1937, с. Родионовка, Ямпольский р-н, 

Сумская обл.)

В 1958—1963 учился на истор. фак-те Одесского 
ГУ им. И. И. Мечникова. С 1971 по 1974 учился в аспи
рантуре Академии общественных наук, науч, руково
дители профессора К. В. Гусев, И. Е. Ворожейкин.

Канд, дис.: «Творческая активность рабочего клас
са СССР в борьбе за технический прогресс (1960— 
1970 гг.)» (специальность «история СССР», 1974, АОН 
при ЦК КПСС).

Докт. дис.: «Социально-экологические последствия 
развития атомной промышленности на Урале (истори
ческий аспект)» (специальность «отечественная исто

рия», 1999, ЧелГУ). Науч, консультант проф. А. П. Абрамовский.
Доцент (1989). Профессор (2000).
С 1988 работает зав. каф. истории и музееведения в Чел. гос. академии 

культуры и искусств (ЧГАКИ).
Основная проблематика исследований — создание и развитие отечествен

ной атомной промышленности, социально-экологические последствия разви
тия ядерного комплекса на Урале. Впервые в исторической литературе проана
лизировал социально-экономическую сторону осуществления советского атом
ного проекта, показал, что в результате интенсивного развития уральской 
атомной промышленности часть населения пострадала от радиационного воз
действия, а природная сфера подверглась серьезному радиоактивному загряз
нению. Исследовал рождение новых науч, центров и направлений на Урале — 
радиационной медицины, радиационной биологии.

Разрабатывает проблемы истории культуры, социальной экологии, историо
графии.

Способствовал открытию в ЧГАКИ новой специальности «Музейное дело 
и охрана памятников». Принимал участие в деятельности областной комиссии 
по изучению и сохранению историко-культурного наследия Южного Урала.

Один из разработчиков программ по реабилитации территории и населения 
Уральского региона, подвергшегося радиоактивному загрязнению в результа
те аварий и инцидентов, имевших место на химкомбинате «Маяк».

Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации.

Поддерживает тесные творческие связи с ИИиА УрО РАН, Проблемным 
советом «Российская Федерация в годы Второй мировой войны» СПб. гос. ар
хитектурно-строительного ун-та, ЧелГУ.

Автор около 90 науч, публикаций.
Соч.: Социально-экологические последствия развития атомной промыш

ленности на Урале (1945—1998 гг.). Челябинск, 1998. 301 с.; Тайны «сороков
ки». Екатеринбург, 1995. 239 с. (соавт.); Атомный след на Урале. Челябинск, 
1997 (соавт.); История Южно-Уральского управления строительства. Челя
бинск, 1998. 414 с. (соавт.); История отечественной культуры и интеллигенции 
с конца XIX—XX вв. Челябинск, 1994. 176 с.; Ядерный щит великой державы // 
Урал в панораме XX века. Екатеринбург , 2000. С. 315—324 (соавт.); К вопро
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су о создании отечественной атомной промышленности // Экономика СССР в 
годы Великой Отечественной войны. СПб., 1997. С. 86—93; Атомный проект 
СССР в период Великой Отечественной войны // Патриотизм Советской армии 
и народа — важнейший источник победы в Великой Отечественной войне. 
СПб., 2000. С. 185—193; Ядерная катастрофа 1957 г. на Урале //Вести. Чел. ун
та. Сер. 1. История. 1999. № 1. 86—97; О проблеме экологических последствий 
деятельности атомного производства на Урале // Уржумка. Челябинск, 1999. 
№ 2. С. 48—59; Рабочий класс и тоталитаризм // Социол. исследования. 1994. 
№ 4. С. 17—23.

Лит: Челябинский рабочий. 1995. 27 июля; Уржумка. Челябинск, 1996. 
№ 2. С. 56—57; Челябинск. Энциклопедия. Челябинск, 2001. С. 838.

А. П. Абрамовский

Томшич Виктор Георгиевич 
(27.05.1931, Новосибирск)

Из семьи служащих. В 1954 окончил истор. фак-т 
Томского ГУ. Науч, руководитель проф. Ф. И. Рыжен- 
ко. На становление ученого оказали влияние ураль
ские историки ак. В. В. Алексеев, профессора А. В. Ба
кунин, В. Г. Чуфаров.

Канд, дис.: «Деятельность партийной организации 
Удмуртии по совершенствованию аппарата государст
венного управления» (специальность «история 
КПСС», 1963, МГУ).

Доцент (1965). Профессор (1994).
С 1954 работает в Ижевском механическом ин-те 

асе., преп., доц., зав. каф. истории. Область науч, инте
ресов — историография, политическая организация российского общ-ва, про
блемы государственного управления и функционирования аппарата управле
ния, история общественных организаций Удмуртии.

Награжден медалью «Ветеран труда». Заслуженный работник культуры 
УАССР(1981).

Автор свыше 100 науч, и науч.-метод, трудов.
Сон.: Демократия народа. Ижевск, 1971. 19 с.; Очерки по историографии 

Удмуртской партийной организации. Ижевск, 1972. 73 с.; Руководство КПСС 
совершенствованием советского государственного аппарата. Историографиче
ский очерк. Устинов, 1987. 180 с.; История России XX века: некоторые пробле
мы. Ижевск, 1995. 30 с.

Лит.: Удмуртская Республика. Энциклопедия. Ижевск, 2000. С. 682.
М. Г. Иванова
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Томшич Татьяна Семеновна 
(22.12.1930, Иваново)

Из семьи служащих. В 1954 окончила истор.-фи- 
лол. фак-т Томского ГУ. Науч, руководитель проф. 
А. И. Данилов. Оказали влияние на науч, деятельность 
профессора Ф. П. Быстрых, В. Г. Чуфаров, Л. Н. Ко
ган.

Канд, дис.: «Деятельность большевиков Удмуртии 
в период проведения социалистической революции и 
упрочения советской власти» (специальность «история 
КПСС», 1965, УрГУ).

Доцент (1967). Профессор (1989).
С 1954 работала в Ижевском сельхоз. ин-те асе., ст. 

преп., доц. С 1973 — доц., зав. каф., проф. каф. истории
УдГУ. С 1992 — проф. каф. истории, философии и культурологии Ижевского 
ин-та усовершенствования учителей УР.

Ведет большую научно-организационную работу по подготовке кадров мо
лодых ученых, основала ассоциацию школ эстетического образования в рес
публике.

Область науч, интересов — история Удмуртии и Урала, историография и 
источниковедение, теория и история культуры в последние годы — культуро
логия и философия образования.

Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики. Награждена медалью 
«Ветеран труда РФ». Почетный работник высшего профессионального образо
вания РФ (2001). Поддерживает науч, связи с МГУ, УрГУ, ПГУ.

Опубликовала более 180 науч, работ.
Соч.: Очерки истории Удмуртской организации КПСС. Ижевск, 1958. 

383 с. (соавт.); Источники и историография Октябрьской социалистической ре
волюции в Удмуртии. Ижевск, 1978 (соавт.); Перспективы развития культуры 
региона (Комплексный план социально-экономического развития). Ижевск, 
1978 (соавт.); Исторический путь России. Учеб. пос. Ижевск, 1994. 86 с.; Россия 
в мировом сообществе: Учеб. пос. Ижевск, 1995; Удмуртия в годы реформ 
(1991—2000). Екатеринбург, 2000. 288 с. (соавт.).

Лит.: Удмуртская Республика. Энциклопедия. Ижевск, 2000. С. 682.
М. Г. Иванова
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Трифонов Александр Николаевич
(06.03.1951, с. Фоминское, Алапаевский р-н, 

Свердловская обл.)

Из семьи учителей. В 1968—1973 учился на истор. 
фак-те УрГУ. После его окончания служил в рядах Со
ветской армии командиром мотострелкового взвода 
(1973—1975). В 1976—1979 — аспирант УрГУ. Науч, 
руководитель проф. И. Ф. Плотников. Значительное 
влияние на становление ученого оказали профессора 
И. Н. Чемпалов, В. М. Куликов, П. Г. Агарышев, доц. 
И. П. Плотников.

Канд, дис.: «Партийное руководство организацией 
снабжения населения Урала в годы Великой Отечест
венной войны (1941—1945 гг.)» (специальность «исто

рия КПСС», 1979, УрГУ).
Доцент (1985).
В 1979—1994 работал асе., ст. преп., доц. в Свердловском ин-те народного хо

зяйства (УрГЭУ). В 1994—1999 — доц. каф. истории и права УрГСХА, с 1999 — 
с. н. с. ИИиА УрО РАН.

Основная проблематика исследования — материально-бытовое положение 
населения Урала накануне и в годы Великой Отечественной войны. Организа
тор и участник многих конференций по истории Великой Отечественной вой
ны.

Чл.-корр. Академии военно-исторических наук, один из основателей Урал, 
отделения «Общ-ва любителей военной истории», науч, консультант краевед
ческого движения Свердл. обл. «Каменный пояс».

Автор более 60 науч, работ.
Сон.: Продовольственное положение на Урале накануне и в годы Великой 

Отечественной войны (1938—1945 гг.). Екатеринбург, 1993. 170 с.; Колхозная 
торговля на Урале в период Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) // 
Материально-бытовое положение трудящихся Урала в условиях социализма 
1937—1979 гг. Свердловск, 1981; Продовольственное снабжение городского 
населения Урала в годы Великой Отечественной войны // Урал в Великой Оте
чественной войне. 1941—1945 гг. Екатеринбург, 1995. С. 85—89; Продовольст
венное снабжение Урала в годы войны // Урал в период Великой Отечествен
ной войны. Свердловск, 1986. С. 52—55; Проблема продовольственного снаб
жения населения Урала в годы Великой Отечественной войны // Урал в стра
тегии Второй мировой войны. Екатеринбург, 2000. С. 166—168; Кузница и щит 
России // Урал в панораме XX века. Екатеринбург, 2000. С. 343—348; Вклад 
трудящихся Урала в создание фонда обороны и вооружения Красной Армии 
(1941—1943 гг.) Ц Средний Урал в первый период Великой Отечественной вой
ны: вклад в подготовку коренного перелома. Екатеринбург, 2002. С. 60—70. 
(соавт.; зам. гл. ред. сб.).

Г. Е. Корнилов
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Тронин Аркадий Андреевич 
(15.10.1931, с. Зура, Игринский р-н, 

Удмуртская АССР)

Отец служащий, мать домохозяйка. Окончил ис- 
тор. фак-т УдГПИ. Науч, руководитель проф. 
П. Г. Софинов.

Канд, дис.: «МТС — опорные пункты социалисти
ческого переустройства сельского хозяйства 1929— 
1937 гг. (по мат-лам У АССР)» (специальность «исто
рия СССР», 1956, МГПИ).

Докт. дис.: «Исторический опыт перехода удмуртс
кого народа к социализму (1917—1937)» (специаль
ность «история СССР», 1975, МГУ).

Доцент (1962). Профессор (1979).
В 1959—1965 работал зав. каф. истории СССР УдГПИ; 1965—1969 — зав. 

отделом науки и учебных заведений Удм. обкома КПСС; в 1969—1972 — декан 
истор. фак-та УдГПИ; 1976—1982 — проректор по науч, работе УдГУ; 1982— 
1989 — зав. каф. истории советского общ-ва УдГУ.

Осуществлял большую общественную работу: в 1961—1965 —председа
тель правления Удм. организации общ-ва «Знание» РСФСР; в 1963—1966 — 
член правления общ-ва «Знание» РСФСР; 1966—1971 — кандидат в члены 
Удм. обкома КПСС; 1967—1971 — депутат Верховного Совета У АССР. В 
1994—2000 — председатель диссерт. совета в УдГУ.

Исследовал проблемы аграрной истории Удмуртии XX в., национально-го
сударственное строительство и межнациональные отношения.

Награжден нагрудным значком «За отличные успехи в работе» Министер
ства высшего и среднего специального образования СССР и ЦК профсоюза. 
Депутат Верховного Совета Удм. АССР (1967—1971).

Поддерживает науч, связи с МГУ, ИРИ РАН, Вятским ГПИ.
Соч.: Особенности социальной и технической реконструкции удмуртской 

деревни // История советского крестьянства и колхозного строительства в 
СССР. М., 1963. С. 305—314; В семье народов. Ижевск, 1969. 3,7 п. л. (соавт.); 
В семье нерушимой, великой. Ижевск, 1972. 4,6 п. л. (соавт.). В семье социали
стических наций. Ижевск, 1981; Проблемы истории национально-государствен
ного строительства в Удмуртии и современников // Государство и общество: 
проблемы деревни и самоуправления. Ижевск, 1999. С. 81—85.

О. И. Васильева
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Трофимов Андрей Владимирович 
(04.08.1957, Свердловск)

Из рабочей семьи. Окончил истор. фак-т УрГУ в 
1980. Наибольшее влияние на становление ученого 
оказал проф. А. Т. Тертышный.

Канд, дис.: «Руководство партийных организаций 
Урала развитием торговли в годы семилетки» (специ
альность «история КПСС», 1987, УрГУ).

Докт. дис.: «Советское общество 1953—1964 гг. в 
отечественной историографии: политика, экономика» 
(специальность «историография», 1999, ИИиА УрО 
РАН).

Доцент (1993). Профессор (2001).
С 1980 работал асе. каф. истории КПСС СИНХ 

(УрГЭУ), секретарем комитета ВЛКСМ, с 1987 — ст. преп., доц. В 1997— 
1999 — с. н. с. С 1999 — зав. каф. истории и политологии УрГЭУ.

Под его руководством подготовлен электронный учеб.-метод, комплекс 
«Отечественная история» для студентов УрГЭУ.

Основные проблемы исследований: доходы, потребление и торговля на 
Урале в середине 1950-х — середине 1960-х гг.; история предпринимательства в 
России; историография политической жизни и экономики страны в 1953—1964.

Награжден орденом «Знак Почета» (1986).
Действительный член Академии военно-исторических наук (2000). Член 

диссертац. совета в ИИиА УрО РАН.
Сон.: Доходы, потребление, торговля на Урале. Середина 1950-х — середи

на 1960-х годов. Екатеринбург, 1995; Политическое развитие СССР в 1953— 
1964 гг. (Историографический обзор). Екатеринбург, 1996. 165 с.; Экономичес
кое развитие Советской страны в 1953—1964 гг. (Проблемы историографии). 
Екатеринбург, 1997. 218 с.; Власть и историческая наука: проблемы отечест
венной историографии послесталинского десятилетия. Екатеринбург, 2000; Ис
тория России. Теории изучения. В 2 кн. Екатеринбург, 2001 (соавт.).

А. Т. Тертышный

Тулисов Евгений Станиславович 
(25.02.1971, Свердловск)

Из семьи служащих. Окончил истор. фак-т УрГУ 
(1988—1993). Науч, руководитель к. и. н. И. В. Побе- 
режников. Наибольшее влияние на становление оказа
ли проф. А. В. Черноухов и доц. Э. А. Пензин.

Канд, дис.: «Управление горнозаводской промыш
ленностью Урала на рубеже XVIII и XIX веков: струк
тура и функции» (специальность «отечественная исто
рия», 1999, ИИиА УрО РАН).

С 1996 по 1999 — аспирант ИИиА УрО РАН, с 1999 
н. с., с 2001 — зав. отделом ИИиА УрО РАН.
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В 2000 избран вице-президентом и исполнительным директором Екатерин
бургского общественного благотворительного фонда «Дом ученых».

Предметом науч, интересов является исследование административных сис
тем в исторической динамике. На примере региональных органов управления 
впервые провел комплексное исследование развития крупных административ
ных систем в контексте общих эволюционных тенденций системы государст
венных учреждений России. Исследовал с использованием междисциплинар
ных подходов (политологии, истории, философии и права) федеральные и ре
гиональные ин-ты власти; использовал математические методы анализа ин
формации и компьютерное моделирование.

Участник создания энциклопедии «Металлургические заводы Урала».
Победитель конкурса молодых ученых УрО РАН (2000). Грант РГНФ: 

«Власть и управление в горнопромышленном регионе России: Уральское гор
ное управление (XVIII — начало XX в.)» (2001). Победитель второго городско
го профессионального конкурса «Профи-Екатеринбург» в номинации «Наука 
и технология — за вклад в развитие гуманитарных наук».

Сон.: К 200-летию открытия Канцелярии главного заводов правления «вто
рого бытия» (1797—1802 гг.) Ц Екатеринбург — вчера, сегодня, завтра. Екате
ринбург, 1998. Ч. 1. С. 37—40; Инструкция Главному начальнику Екатерин
бургского горного начальства 1802 г. // Проблемы истории местного управле
ния Сибири конца XVI—XX веков. Новосибирск, 1999. С. 33—36; История уп
равления горнозаводской промышленностью Урала на рубеже XVIII и XIX ве
ков. Екатеринбург, 1999. 368 с.; Организация управления горнозаводской про
мышленностью Урала во второй половине XVIII века. Екатеринбург, 1999. 70 с.; 
Некоторые аспекты методологии исследования административных систем // 
Историческая наука и историческое образование на рубеже XX—XXI столе
тий. Екатеринбург, 2000. С. 146—150; Сколько платить чиновнику? Историче
ский опыт Уральского горного управления (XVIII — первая треть XIX вв.) // 
Урал на пороге третьего тысячелетия. Екатеринбург, 2000. С. 114—119; «Исто
рическая записка о составе горной администрации» в 1806—1861 гг. и реформа 
горного законодательства в начале 60-х гг. XIX в. // УИВ. Екатеринбург, 2001. 
№ 7. С. 375—395 (соавт.); Горная власть как проводник экономической полити
ки на Урале в начале XIX в. (Екатеринбургское горное начальство) // Матери
алы Международного конгресса, посвященного 300-летию уральской метал
лургии. Екатеринбург, 2001. С. 46—52; Власть в регионе на пороге тысячеле
тий: Уральский федеральный округ, Свердловская область, город Екатерин
бург. Екатеринбург, 2002. 176 с. (соавт.).

Е. Ю. Рукосуев



У
Унгвицкий Владислав Николаевич

(26.04.1938, Пермь)

Из семьи служащих. В 1964 окончил Пермский ГУ, филол. фак-т. Науч, ру
ководитель В. Г. Черемных. Большое влияние на становление ученого оказал 
проф. И. С. Капцугович.

Канд, дис.: «Печать Урала в годы Великой Отечественной войны» (специ
альность «история СССР», 1974, ПГУ).

Доцент (1987).
После окончания с отличием ун-та по распределению был отправлен в обл. 

газету «Звезда». В 1965 перешел в обл. управление внутренних дел, в отдел 
пропаганды, где возглавил сектор радио и телевидения. С 1970 работал в обл. 
Ин-те усовершенствования учителей. В 1973 работает на каф. истории совет
ского общ-ва ПГУ.

Основная проблематика исследований — культура Урала в годы Великой 
Отечественной войны, историография отечественной истории, жанр биогра
фии в исторической литературе. Интересы в смежных областях гуманитарного 
знания: литературоведение, философия, глобалистика.

Являлся активным членом общ-ва «Знание». Много выступал с лекциями в 
Перми и области, за что был неоднократно отмечен благодарностями област
ного и республиканского советов общ-ва «Знание».

Сон.: Пермь социалистическая (краткий очерк истории города с 1917 по 
1973). Пермь, 1973. С. 134; Историография деятельности партийных организа
ций Урала в годы Великой Отечественной войны // Исследования по истории 
Урала. Пермь, 1975. С. 93—61 (соавт.); История Урала. Т. 2. Пермь, 1972 (со- 
авт.); Пермь, 1983 (соавт.); Наш Урал в годы Великой Отечественной войны // 
Прикамье. Век XX. Пермь, 1991.

Л. А. Обухов

Усанов Виктор Иванович
(09.09.1943, г. Березовский, Свердловская обл.)

Из семьи рабочих. В 1969—1971 — зам. директора 
Режевского СПТУ, директор школы рабочей молоде
жи в Красноуфимском р-не Свердл. обл. В 1971 окон
чил заочно истор. фак-т УрГУ. Наибольшее влияние 
на становление оказали профессора В. Е. Иллерицкий,
В. Я. Кривоногов. Учился в аспирантуре на каф. исто
риографии и источниковедения СССР УрГУ.

Канд, дис.: «Дореволюционная историография ис
тории горнозаводских рабочих Урала 60—90-х гг. 
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XIX. в.» (специальность «историография и источниковедение», 1975, 
МГИАИ).

Докт. дис.: «Историография истории горнозаводского Урала 30—90-е гг. 
XIX в.» (специальность «историография и источниковедение», 1991, МГИАИ).

Доцент (1977). Профессор (1995).
С 1974 по 1987 работал ст. преп., доц. на каф. историографии и источникове

дения УрГУ, с 1987 — доц., проф. на каф. отечественной истории ЧГПИ. С 
2000 — зав. каф. историографии Курганского ГУ. Подготовил 3 канд. наук. 
Член диссертац. советов КГУ, ТГУ.

Основными темами науч, поиска являются вопросы истории и историогра
фии Урала XVIII—XIX вв.

Член правления Чел. обл. общ-ва «Знание» (1987—1996). Председатель 
Чел. обл. общ-ва краеведов (1999—2000).

Награжден знаком «Отличник народного образования».
Опубликовал более 30 науч, работ.
Соч.: История промышленности и рабочего класса Урала в дореволюцион

ной историографии. Свердловск, 1982 (соавт.); Реформа 1861 г. и ее влияние на 
формирование горнозаводских рабочих Урала в работах советских историков 
И Рабочий класс и промышленность Урала в XVIII — нач. XX вв. Свердловск, 
1985. С. 10—20; Актуальные проблемы истории СССР дореволюционного пе
риода в трудах ученых ГДР II История СССР. 1985. № 5. С. 196—202; Летопис
цы старого Урала. Челябинск, 1995. 205 с. (соавт.); Отечественная историогра
фия X — начала XX вв. В 2-х частях. Оренбург, 2000.

В. В. Пундани

Усманов Хамза Фатыхович 
(24.04.1923, д. Тузлукушево, Белебеевский р-н, 

Башкирская АССР)

Из семьи крестьян-середняков. В 1950 окончил за
очно истор. фак-т Башкирского ГПИ. Науч, руководи
тель С. М. Васильев. Большое влияние на становление 
ученого оказали профессора С. М. Дубровский,
А. М. Анфимов.

Канд, дис.: «Столыпинская аграрная реформа в 
Башкирии» (специальность «история СССР», 1956, ИИ 
СССР АН СССР).

Докт. дис.: «Развитие капитализма в сельском хо
зяйстве Башкирии в пореформенный период (1861— 
1900 гг.)» (специальность «история СССР», 1977, ИИ 
СССР АН СССР).

Доцент (1963). Профессор (1994).
В 1940 окончил Аксеновский сельхозтехникум. Служил в Советской армии 

(1941—1946), окончил артиллерийское училище, командовал взводом и батаре
ей, участвовал в Великой Отечественной войне (1942—1945). Контролер Ми
нистерства госконтроля СССР, инспектор Совета Министров Б АССР (1947— 
1950), завуч и преподаватель истории Нижне-Услинской средней школы Стер



литамакского р-на (1950—1952). В 1955 окончил аспирантуру Башкирского 
филиала АН СССР. М. н. с. ИИЯЛ БФ АН СССР (1955—1962). Проректор 
Бирского ГПИ (1962—1963). С. н. с. (1964—1977), зав. сектором (1978—1979), 
директор ИИЯЛ (1980—1988), зав. отделом (1988—1993), с 1993 гл. науч. сотр. 
ИИЯЛ УфНЦ РАН.

Член диссертац. совета при БашГУ. Участник сессий Всесоюзного симпози
ума по изучению проблем аграрной истории Восточной Европы.

Исследует историю сельского хозяйства, промышленности, революционно
го движения и культуры Башкирии во второй половине XIX — начале XX вв. 
Интересуется археологическими и этнографическими исследованиями на Юж
ном Урале.

Награжден орденами «Красная Звезда» (1943), Отечественной войны II сте
пени (1943), Отечественной войны I степени (1985), Александра Невского 
(1944), «Красного знамени» (1944), «Красного знамени» (1945) и 14 медалями. 
Заслуженный деятель науки Башкирской АССР. Полковник запаса.

Поддерживает науч, связи с историками Оренбурга.
Опубликовал около 60 науч, трудов.
Сон.: Столыпинская аграрная реформа в Башкирии. Уфа, 1958. 175 с.; Раз

витие капитализма в сельском хозяйстве Башкирии в пореформенный период. 
60—90-е годы XIX в. М., 1981. 370 с.; Башкирия в период подготовки и прове
дения буржуазных реформ 60—70 годов XIX в. // Очерки по истории Башкир
ской АССР. Т. 1. Ч. 2. Уфа, 1959. С. 113—167 (соавт.); Начало рабочего движе
ния и создание социал-демократических организаций в Башкирии (1895—1904 
гг.) Ц Очерки по истории Башкирской организации КПСС. Уфа, 1973. 43 с.; 
Крестьянская колонизация Башкирии в пореформенный период // Страницы 
истории Башкирии. Уфа, 1974. 46 с.; Ленинские места Башкирии .Уфа, 1975. 
94 с. (соавт.); История Башкирской АССР. Учеб. пос. для учащихся 7—10 клас
сов школ БАССР. Уфа, 1980. 165 с. (соавт.); Институту истории, языка и лите
ратуры 50 лет Ц В научном поиске. Уфа, 1982. 33 с.; История Башкортостана с 
древнейших времен до 60-х годов XIX в. Уфа, 1997. 520 с. (отв. ред., руков. авт. 
колл.).

Лит.: Советская Башкирия. 1993. 22 апреля; Башкортостан. 1993. 30 июня; 
Хамза Фатихович Усманов. Уфа, 1998. 38 с.; Вести. АН Республики Башкорто
стан. 1999. Т. 4. № 3. С. 6; Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996.
С. 590.

Г. Т. Хусаинова
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Устюгов Василий Николаевич 
(12.02.1928, Суксунский р-н, Уральская обл. — 

17.07.1991, Пермь)

Из семьи фельдшера. Отец был репрессирован в 1937. В 1950 окончил ис- 
тор. фак-т Пермского ГПИ. Науч, руководитель проф. Я. Р. Волин.

Преподавательскую деятельность начал в школах г. Краснокамска Перм. обл. 
В конце 1950-х — начале 1960-х был зав. Краснокамским гороно. С 1961 — 
преподаватель ПГУ.

Канд, дис.: «Деятельность Пермской областной партийной организации по 
руководству народным образованием (1959—1965)» (специальность «история 
КПСС», 1969, ПГУ).

Доцент (1982).
В период гонений на деятелей диссидентского движения поднимал на заня

тиях со студентами проблемы реального положения в стране, был исключен из 
партии и отстранен от преподавания. Возможность продолжить науч, и педа
гог. деятельность с 1971 получил благодаря поддержке декана истор. фак-та 
И. С. Капцуговича.

Занимался живописью, участвовал в выставках, выступал в прессе со стать
ями о пермских художниках.

В период работы в ПГУ оказывал большую помощь органам образования: 
Ин-ту усовершенствования учителей, Лицею ПГУ. Оказывал науч, поддержку 
Перм. обл. краеведческому музею, Госархиву Перм. обл., Перм. отделению 
общ-ва охраны памятников истории и культуры. Плодотворно сотрудничал с 
местной прессой, публиковал мат-лы по истории и культуре Урала.

Проблематика исследований — внешняя политика России XX в., проблемы 
Гражданской войны и Великой Отечественной войны. Основной вклад состоит 
в изучении Гражданской войны на Урале, ее персональной истории.

Интересы в смежных областях гуманитарного знания: история искусства, 
архитектуры. Занимался живописью.

Соч.: О роли вечерних школ в повышении культурно-технического уровня ра
ботающей молодежи (по материалам г. Краснокамска) // Вопросы повышения 
культурно-технического уровня рабочего класса Западного Урала. Науч. тр. 
Перм. политех, ин-та. № 22. Пермь, 1966. С. 187—197; Деятельность Пермской об
ластной партийной организации по улучшению материально-технической базы 
школ (1959—1965) // Из истории Октябрьской революции и социалистического 
строительства на Урале. Свердловск, 1966. С. 188—190; Деятельность Пермской 
областной партийной организации по усилению работы с педагогическими кадра
ми общеобразовательных школ (1959—1966) И Сб. мат-лов науч, сессии вузов 
Уральской зоны. Свердловск, 1967. С. 25—27; Индустриальное развитие Перми 
(1959—1980) // Рабочий класс и индустрия Урала в период развитого социализма. 
Свердловск, 1982. С. 123—126; Наш край в годы гражданской войны. Наши земля
ки — борцы за власть Советов // Прикамье, век XX. Наш край с 1900 по 1985 год. 
Пермь, 1987. С. 25—35; Соотношение классовых сил и создание воинских форми
рований в период гражданской войны // Пульс революции — Восточный фронт. 
Пермь, 1989. С. 40—43; В пору суровых испытаний. Деятельность М. М. Лашеви- 
ча на посту командующего 3-й армией // Там же. Пермь, 1989. С. 40—43; В. И. Ле
нин об особенностях гражданской войны на Урале // В. И. Ленин и Прикамье. 
Пермь, 1990. С. 18—21; Трагическое начало // Пермский ун-т. 1991. 20 июня.

В. В. Устюгова
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Устюгова Вера Васильевна 
(24.12.1967, Пермь)

Из семьи преподавателей ун-та. Окончила с отличием Пермский ГУ (1990), 
оставлена стажером-исследователем на каф. истории России досоветского пе
риода ПГУ, затем обучалась в аспирантуре. Науч, руководитель доц. Я. Б. Ра
бинович.

Канд, дис.: «Сергей Глаголь в общественной и культурной жизни России 
конца XIX — начала XX вв.» (специальность «история общественных движе
ний и политических партий», 1995, ПГУ).

В 1995—1998 — асе. каф. древней и новой истории России ПГУ. В 1998— 
2000 — ст. преп., с 2000 — доц. В 1998—2000 работала науч. сотр. музея Перм. 
общественного культурного благотворительного фонда «Дом Дягилева».

Организатор проведения трех науч.-практ. конф.: «Два рубежа. 100-летне
му юбилею “Мира искусства”» (1998); «Визуальная культура XX в. и проблемы 
современного образования» (1999); «Периферийность в культуре XX века» 
(2001).

Организатор объединения Studio VS, созданного с целью инициации и про
ведения художественно-культурологических акций. В частности, проведен фе
стиваль исторической ретроспективы фильмов из золотого фонда мировой ки
ноклассики — «Иллюзион» в рамках науч.-практ. конф. «Периферийность в 
культуре XX века» (Пермь, 2001).

Область науч, интересов — культура модернизма, ее генезис и визуальная 
составляющая, повседневность через репрезентацию кинематографа, методо
логия визуального дискурса.

Интересы в смежных областях: культурология, искусствоведение, литера
туроведение, социология культуры.

Опубликованы 34 науч, работы.
Соч.: Религиозное искусство рубежа XIX—XX веков в оценке современни

ков Ц Миссионерство как феномен истории и культуры. Пермь, 1998. Т. 2. 
С. 267—275; Метафора маски в культуре «серебряного века» // Два рубежа. 
100-летнему юбилею «Мира искусства». Пермь, 1998. С. 31—38; Импрессио
низм: драмы видения и узнавания // Визуальная культура XX века и проблемы 
современного образования. Пермь, 1999. С. 24—32; Линия минимализма //Там 
же. Пермь, 1999. С. 258—262; Визуальная культура с точки зрения своих исто
ков // Культура: эпохи и ритмы. Пермь, 2000. С. 52—56; Модерн: эволюция сти
ля жизни Ц В поисках истины. Интеллигенция провинции в эпоху обществен
ных потрясений. Пермь, 1999. С. 39—42; Визуальная культура в свете совре
менности Ц Фундаментальные ценности российской культуры и образования на 
рубеже веков. Пермь, 2000. С. 28—33; Визуальный язык современной культу
ры в аспекте преподавания // Университетское образование и регионы. Пермь, 
2001. С. 192—194; Источники периода российской эмиграции «первой волны»: 
Учеб.-метод. пос. / Под общей ред. В. В. Устюговой. Пермь, 2001. 62 с. (соавт.); 
«Пространственное чутье» неантропного письма // Периферийность в культу
ре XX века. Пермь, 2001. С. 164—172.

Н. Ф, Ушкевич
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Ушкевич Нина Федоровна 
(30.07.1938, г. Уссурийск, Приморский край)

Из семьи служащих. Училась в Пермском ГУ, на 
истор. фак-те (1955—1960). Наибольшее влияние на 
становление ученого оказал проф. Л. Е. Кертман.

Канд, дис.: «Социалистическая Лига — идеологиче
ский центр леволейбористской оппозиции в 1932— 
1937 годах» (специальность «всеобщая история», 1966, 
ПГУ).

Доцент (1973).
С 1965 работала в должности преп., затем доц. на 

каф. новой и новейшей истории ПГУ.
Сфера науч, интересов — проблемы леволейбо

ристского движения в 30-е гг. XX в.; рабочее движе
ние и проблемы культуры в Великобритании, США, Германии; проблема 
«культуры рабочего класса» в отечественной, английской и немецкой истори
ографии; проблемы истории повседневной жизни; консервативная политика в 
области культуры в Великобритании межвоенного периода; формирование 
политики в области культуры партиями Веймарской коалиции; культура За
пада в XX в.

Интересуется также историей киноискусства Запада, литературы, театра. 
Член общ-ва интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН.

Сон.: Социалистическая Лига и развитие леволейбористской идеологии в 
1932—37 гг. // Учен. зап. Перм. ун-та. Пермь, 1966. Вып. 4. № 134. 84 с.; Рабо
чее театральное движение в Великобритании в 20-е гг. XX в. // Рабочий класс и 
элементы социалистической культуры в странах развитого капитализма. 
Пермь, 1975. С. 206—229; Левые силы и пролетарское просветительное движе
ние в США в 20-е гг. XX в. // Повышение роли рабочего класса капиталистиче
ских стран в общественной жизни в эпоху империализма. Пермь, 1981. С. 82— 
95; Великий Октябрь и активизация деятельности рабочего движения развитых 
капиталистических стран в области культуры. Учеб. пос. Пермь, 1984. 84 с.; 
Интеллигенция и левые силы рабочего движения в 20-е гг. XX в. // Проблемы 
рабочего движения развитых капиталистических стран в XIX—XX вв. Пермь, 
1986. С. 122—134; Проблема «культуры рабочего класса» в прогрессивной ис
ториографии 20-х гг. XX в. // Влияние рабочего класса на политическую и ду
ховную эволюцию капиталистического мира в эпоху империализма. Пермь, 
1990. С. 70—83; Коллективистские тенденции в повседневной жизни англий
ского пролетариата в 20-е гг. XX в. // Человек и историческая эпоха: Сб. науч, 
тр. Тюмень, 1992; Консервативные ценностные ориентации в культуре Англии 
межвоенного периода // Исследование по консерватизму. Вып. 2. Пермь, 1995.
С. 28—31; XX век: свет и тени массовой культуры // В мире культуры. Пермь, 
1999. Гл. IV. Ч. II. С. 109—140; Культура Европы и Америки в конце XIX — на
чале XX вв. // Новая история стран Европы и Америки 70-х гг. XIX в. — 1918. 
М., 2001. С. 644—689.

Г. М. Алпатова
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Фадеев Анатолий Николаевич 
(13.05.1928, д. Верещагино, Уральская обл. — 

06.06.1995, Пермь)

Из семьи рабочего-железнодорожника. После 
окончания Верещагинской школы № 1 поступил в 1946 
на истор.-филол. фак-т Пермского ГУ. После оконча
ния с отличием ун-та обучался в 1951—1954 в аспиран
туре на каф. истории КПСС.

Канд, дис.: «Борьба Пермской губернской партий
ной организации за внедрение и развитие социалисти
ческих и коммунистических форм труда (июнь 1919 — 
март 1921 гг.)» (специальность «история», 1954, ПГУ).

До кт. дис.: «Руководство партийных организаций 
Урала движением за коммунистическое отношение к

труду (1958—1965)» (специальность «история КПСС», 1972, ПГУ).
Доцент (1959). Профессор (1976).
С 1954 работал в ПГУ: преподаватель, ст. преп., доц. каф. истории КПСС. 

С 1964 по 1995 — зав. каф. науч, коммунизма (с 1990 — каф. социологии и по
литологии).

Исследовал проблемы трудовой состязательности в производственных 
коллективах. Под его руководством и при его непосредственном участии осу
ществлялось комплексное изучение вопросов теории и практики организа
ции соревнования, проблем трудового коллектива, общественной активнос
ти трудящихся.

С 1984 председатель Проблемного совета «Трудовой коллектив в условиях 
совершенствования социалистического общ-ва», координировал науч, исследо
вания коллективов 20 вузов. Руководил программой Минвуза РСФСР по теме 
«Социально-экономические проблемы ускорения научно-технического про
гресса».

С 1989 — науч, руководитель госбюджетной социологической лаборато
рией по проблемам трудового коллектива. С 1991 — руководитель раздела 
«Трудовой коллектив и пути его развития в новых условиях» республиканской 
комплексной научно-исследовательской программы на 1991—1995 «Народы 
России: возрождение и развитие».

Член проблемного Совета Госкомитета РСФСР по делам науки и высшей 
школы «КПСС и научно-технический прогресс», член Головного совета по 
проблемам социально-политических наук Госкомитета РСФСР по делам науки 
и высшей школы. Зам. пред, диссертац. совета при ПГУ. Подготовил 6 канд. 
наук.

Избирался секретарем парторганизации Перм. ун-та, членом Дзержинско
го и канд. в члены Перм. обл. комитетов КПСС. Руководил историко-партий
ной секцией Перм. обл. организации общ-ва «Знание», в 1963—1969 и 1977— 
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1995 — член ее президиума, а с февраля 1980 по 1990 — председатель. Дейст
вительный член Академии гуманитарных наук (1994).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблест
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран 
труда», нагрудными знаками «За отличные успехи в работе» (Минвуз СССР), 
«За активную работу» (Всесоюзное общ-во «Знание»), «Победитель социалис
тического соревнования» (1974, 1976), «Ударник девятой пятилетки».

Автор более 100 науч, работ. Внес заметный вклад в разработку истории 
Урала в XX веке: член редколлегии и автор ряда разделов 2-го тома «Истории 
Урала», 2 сб. док. по истории Перм. парторганизации, отв. ред. 12 книг, сб. тр. 
и тез. науч, конф., член редколлегии более 20 изданий.

Соч.: Руководство партийных организаций Урала движением за коммунис
тическое отношение к труду (1958—1961). Пермь, 1974. 386 с.; История Урала. 
Пермь, 1965. Т. 2 (соавт.); Очерки истории Пермской областной партийной ор
ганизации. Пермь, 1971. С. 497—517; Коммунисты Пермской области в борьбе 
за выполнение решений XXI съезда КПСС: Сб. мат-лов. Пермь, 1961. (ред.- 
сост., авт. вступ. ст.). 16,5 п. л.; Актуальные вопросы развития движения за 
коммунистическое отношение к труду. М., 1985. 2,8 п. л.; Отношение к труду 
коммунистическое. Пермь, 1984. 3,15 п. л.; Движение за коммунистический 
труд на Урале // Великое движение современности. М., 1964. 1,5 п. л.; Социали
стическое соревнование и ускорение социально-экономического развития 
страны // Кардинальный рост эффективности живого труда — главный фактор 
ускорения социально-экономического развития. Свердловск, 1986. Ч. II. 
С. 153—154.

Лит.: История Прикамья XX века в лицах: мат-лы науч.-практ. конф. 
31 мая 2001 года. Пермь, 2001; Профессора Пермского государственного ун-та. 
Пермь, 2001.

В. Г. Попов

Фадеева Любовь Александровна 
(03.06.1959, пос. Суксун, Пермская обл.)

Из семьи служащих. Окончила истор. фак-т Пермского ГУ в 1981. Наи
большее влияние на становление ученого оказали профессора Л. Е. Кертман, 
В. В. Песчанский, С. П. Перегудов, М. Барридж (Лондон).

Канд, дис.: «Социально-психологические сдвиги в рабочем классе и эволю
ция лейбористской партии Великобритании (1945—1951 гг.)» (специальность 
«всеобщая история», 1988, ПГУ).

Докт. дис.: «Образованный класс» викторианской Англии как социально
профессиональный феномен» (специальность «всеобщая история», 1996, 
УрГУ).

Доцент (1996). Профессор (1997).
С 1981 по 1998 работала преп. на каф. новой и новейшей истории ПГУ, с 

1998 — проф., зав. каф. политических наук ПГУ.
Уч. секретарь диссертац. совета при ПГУ (1996—2001), Ученый секретарь 

Перм. регионального отделения Российской ассоциации политической науки 
(1998). Член Правления Ассоциации европейских исследований (АЕВИС) 
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(1996). Председатель Перм. регионального отделения Российской Академии 
политической науки (2001).

Сфера науч, интересов — интеллектуальная история, роль «образованного 
класса» в историческом процессе. Впервые в исторической науке дала характе
ристику британского образованного класса как феномена, включающего в се
бя и профессионалов (специалистов), и интеллектуалов. Провела сравнитель
но-исторический анализ «образованного класса» Великобритании и русской 
интеллигенции.

Грант Ин-та «Открытое общ-во» (Фонд Сороса) по Программе поддержки 
кафедры мегапроекта «Развитие образования в России» (2000—2002), грант 
РФФИ «Институционализация региональной политики в Уральском регионе» 
(2000), грант Национального фонда подготовки кадров «Создание модели инте
грированного политологического образования (на региональном уровне)» 
(2001—2003).

Осуществляет науч, контакты с Оксфордским ун-том, Лондонской школой 
экономики, Фондом Сороса, Ин-том «Восток—Запад» (США), Ин-том всеоб
щей истории РАН, Ин-том Европы РАН, МГИМО (у) при МИД РФ, Москов
ской высшей школой социальных и экономических наук, ИМЭМО РАН.

Соч.: Очерки истории британской интеллигенции. Пермь, 1995; «Профес
сиональный класс» в английской социальной истории XIX в. Ц Новая и новей
шая история. 1998. № 4. С. 43—65; Социальные идеи и идеалы английского «об
разованного класса» в конце XIX — начале XX вв. // Социальная история: Еже
годник. 1997. М., 1998; Образ викторианской эпохи в коллективной памяти ан
гличан Ц Диалог со временем. Москва, 1999; The Problem of Regional political cul
ture in Contemporary Russia // Paper presented to the XVIII World Congress of 
International Political Science Association. Quebec, 2000; Политическая культура // 
Британия и Россия: в поисках достойного правления. Пермь, 2000 (соавт.); Про
блема взаимоотношений Центра и регионов в региональном самосознании 
граждан // Политический альманах Прикамья. Пермь, 2000. Вып. 1; Политиче
ские традиции и региональная политическая культура Прикамья // Там же. 
Вып. 1. Пермь, 2000. Политическая культура. Курс лекций. Пермь, 2000; Губер
наторские выборы в контексте проблемы гражданского общ-ва в Пермском 
регионе // Выборы и проблемы гражданского общ-ва на Урале. Рабочие мате
риалы. Москва, 2001. № 4.

Лит.: Профессора Пермского государственного ун-та. Пермь, 2001.
Д. Г. Красильников
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Федорова Алла Владимировна 
(31.03.1949, Тбилиси)

Из семьи служащих. Окончила Рязанский ГПИ, 
специальность — учитель истории, обществоведения и 
англ, языка. Наибольшее влияние на формирование 
оказали профессора В. И. Злобин, В. А. Ежов.

Канд, дис.: «Историко-партийная историография 
ленинского плана социалистической индустриализа
ции» (специальность «история КПСС», 1984, МГУ).

Докт. дис.: «Роль местных органов власти в попол
нении фронта боевыми резервами в годы Великой 
Отечественной войны» (специальность «отечествен
ная история», 1996, Санкт-Петербургская акад. гос. 
службы).

Доцент (1985). Профессор (1997).
С 1972 работает в Оренб. гос. аграрном ун-те: асе., ст. преп., доц., проф., зав. 

каф. истории. С 1993 — одновременно директор Оренб. научно-исслед. центра 
истории народов Южного Урала.

Впервые в уральской историографии исследовала проблему подготовки бо
евых резервов для фронта в 1941—1945, изучала историю Оренбурга в годы 
войны, этноисторию региона. Организатор и участник научных экспедиций по 
изучению истории и культуры мордвы (1999), немцев (2000), казахов (2001), 
оренбургского и уральского казачества (2000).

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2002). 
Действительный член Академии военно-исторических наук (1999), Академии 
гуманитарных наук, Петровской академии наук и искусств, Академии ювено- 
логии.

Инициатор и организатор в Оренб. гос. аграрном ун-те музея крестьянско
го быта.

Опубликовала около 200 науч, работ.
Сон.: Оренбург в годы Великой Отечественной войны. Оренбург, 1995.216 с.; 

История Оренбургского края: события, судьбы, реальность. Оренбург, 1994. 
98 с.; Путь длиною в шестьдесят лет (история Оренбургского ин-та МГЮА). 
Оренбург, 2000. 88 с.; Создание частей чехословацкой армии на Южном Урале // 
В грозный час войны. Некоторые проблемы истории Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. Оренбург, 1977. С. 46—69 (науч, ред.); Народы Южного 
Урала: этнический взгляд на историю. Оренбург, 2001. 75 с.; Край Оренбург
ский: люди, события, факты. Оренбург, 2000. 110 с.; Военнопленные в период 
Великой Отечественной войны // Трагедия войны — трагедия плена. М., 1999. 
С. 120—130; Урал в панораме XX века. Екатеринбург, 2000. С. 357—367.

Г. Е. Корнилов
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Федорова Наталья Викторовна 
(27.02.1949, Ленинград)

Из семьи служащих. В 1977 окончила истор. фак-т 
УрГУ, затем работала в археологической лаборатории 
УрГУ. В 1979—1984 училась в аспирантуре Гос. Эрми
тажа. Наибольшее влияние на становление оказал 
проф. В. Ф. Генинг.

Канд, дис.: «Западная Сибирь и страны средневеко
вого Востока» (специальность «археология», 1984, ЛО- 
АИ АН СССР).

С 1986 по 1989 работала в лаборатории археолог, 
исследований УрГУ, с 1989 — с. н. с. отдела археологии 
и этнографии ИИиА УрО РАН.

Исследовала проблемы археологии эпохи железа, 
средневекового искусства, формирования систем адаптации у населения поляр
ной зоны Западной Сибири. Науч, исследования поддержаны грантами РГНФ 
по темам: «Культурно-исторические процессы на границе лесной и тундровой 
зон Западной Сибири от древности до позднего средневековья» (1997); «Этни
ческая история Крайнего Севера Западной Сибири в железном веке» (2001) и 
РФФИ по темам: «Адаптация человеческих коллективов к нестабильным усло
виям среды на границе леса и тундры в железном веке (на примере Западной 
Сибири)» (1998); «Человек средневековья: опыт комплексного анализа на ма
териалах погребений с мумифицированными останками могильника Зеленый 
Яр» (2002).

В низовьях Оби открыла уникальные средневековые погребения с мумифи
цированными останками людей.

Опубликовала около 60 науч, статей.
Соч.: Угорское наследие. Екатеринбург, 1994. 158 с. (соавт.); Археологиче

ская карта Ямало-Ненецкого автономного округа. Екатеринбург, 1994. 115 с. 
(соавт.); Ушедшие в холмы. Культуры населения побережий северо-западного 
Ямала в железном веке. Екатеринбург, 1998.132 с. (соавт), Холмогорский клад. 
Екатеринбург, 2001. 176 с. (соавт.); Древние бронзы Оби. Екатеринбург, 2001. 
48 с. (соавт.).

А. П. Зыков
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Фельдман Вадим Владимирович 
(1918, г. Торжок, Тверская губ. — 

22.12.1991, Свердловск)

Из семьи служащих. После окончания средней 
школы с 1935 по июнь 1941 учился на истор. фак-те 
МГУ. С июня 1941 по май 1945 участвовал в боях про
тив немецко-фашистских захватчиков в составе войск 
Западного, Воронежского, Брянского, Центрального и 
1-го Белорусского фронтов. Награжден орденом Крас
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина».

С мая по октябрь 1945 служил в составе советских 
войск в Берлине. В 1945—1947 работал литсотрудни- 
ком, ред. отдела истории рабочего движения в ж-ле 

«Профессиональные союзы» (орган ВЦСПС). В 1947—1950 учился в аспиран
туре Высшей школы профдвижения ВЦСПС. Науч, руководитель ак. А. М. 
Панкратова.

Канд, дис.: «Роль рабочего класса и его организаций в осуществлении вели
кого перелома (1929 г.)» (специальность «история СССР», 1951, Высшая шко
ла профдвижения ВЦСПС).

Докт. дис.: «Борьба Коммунистической партии за восстановление промыш
ленности на Урале в 1921—1925 гг.» (специальность «история КПСС», 1971, 
УрГУ).

Доцент (1957). Профессор (1974).
С 1951 по 1955 — преп., зав. каф. профстроительства в Свердл. школе 

профдвижения ВЦСПС. С 1956 по 1971 — доц. каф. истории КПСС Урал, ле
сотехн. ин-та, в 1967—1969 — с. н. с. В 1971—1991 —доц., проф. каф. истории 
КПСС Ин-та повышения квалификации преподавателей общественных наук 
при УрГУ.

Внес вклад в изучение рабочего и профсоюзного движения на Урале и в 
СССР, исследовал процессы изменения численности и состава уральских рабо
чих, историю восстановления и реконструкции экономики Урала в 1920-е.

Подготовил 5 канд. наук. Член диссертац. совета УрГУ.
Опубликовал свыше 60 науч, трудов.
Соч.: Социалистическая реконструкция народного хозяйства на Урале 

(1926—1937 гг.) // История Урала. Т. 2. Пермь, 1965 (соавт.); Рабочий класс 
Урала периода построения социализма в советской исторической науке // Во
просы советской историографии Урала. Свердловск, 1967 (соавт.); Профсоюзы 
Урала до Великой Октябрьской социалистической революции (1905—1918 гг.). 
М., 1967; Профсоюзы Урала в период подготовки и проведения Великой Ок
тябрьской социалистической революции // Профсоюзы в борьбе за победу Ок
тябрьской социалистической революции. М., 1957; Коммунисты Урала в борь
бе за восстановление народного хозяйства (1921—1925 гг.). Свердловск, 1976. 
160 с.; История профсоюзов Урала. 1905—1984. М., 1984. 320 с. (соавт.).

Лит.: Уральский государственный университет в биографиях. Екатерин
бург, 1995; 2000.

В. Цепилова
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Фельдман Михаил Аркадьевич 
(29.03.1950, ст. Анар, Вишневский р-н, 

Карагандинская обл.)

Из семьи офицера. В 1967—1968 работал слесарем 
на Серовском механическом заводе. В 1973 окончил 
истор. фак-т УрГУ. В студенческие годы на формиро
вание науч, взглядов наибольшее влияние оказали про
фессора И. П. Плотников, М. Е. Главацкий. В 1973— 
1976 — преп. истории в школе рабочей молодежи при 
Серовском механическом заводе. В 1976—1979 рабо
тал в Октябрьском райкоме ВЛКСМ Свердловска. В 
1979—1982 — аспирант на истор. фак-те УрГУ.

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций 
Урала по повышению культурно-технического уровня

рабочего класса в годы третьей пятилетки (1938—1941)» (специальность «исто
рия КПСС», 1982, УрГУ).

Докт. дис.: «Рабочие крупной промышленности Урала в 1914—1941 гг. 
(численность, состав, социальный облик)» (специальность «отечественная ис
тория», 2001, УрГУ).

Доцент (1988).
В 1982—1998 — преп. каф. отечественной истории Урал, лесотехн, акаде

мии, асе., ст. преп., доц. Главная проблематика исследований связана с выявле
нием количественных и качественных характеристик, условий труда и быта, 
социального облика рабочих крупной промышленности Урала в 1900—1941 гг.

Сон.: Рабочие крупной промышленности Урала в 1914—1941 гг. (числен
ность, состав, социальный облик). Екатеринбург, 2001. 430 с.; Рабочие Урала в 
1900—1917 гг.: численность и состав // Историческая наука на рубеже веков. 
Екатеринбург, 2000. С. 392—399; Рабочий класс Урала в контексте модерниза
ции в 1900—1940 гг. Ц У ИВ. № 5—6. Екатеринбург, 2000. С. 352—360; Обще
образовательный уровень рабочих Урала в 1914—1926 гг. // Урал на пороге 
третьего тысячелетия. Екатеринбург, 2000. С. 373—376; Всесоюзная перепись 
населения 1926 г. как источник по истории рабочих промышленности Урала // 
Документ. Архив, история. Современность. Екатеринбург, 2000. С. 153—157; 
Государство и рабочие в 1914—1928 гг.: исторические и политико-правовые ас
пекты (на примере Урала) // Судьба России: образование, наука, культура. Ека
теринбург, 2001. С. 284—297; Численность и состав рабочих крупной промышлен
ности Урала в 1914—1922 гг. // ВИ. 2001. № 10. С. 110—120; Численность и состав 
рабочих крупной промышленности Урала в 1922—1926 гг. // Вести. Челяб. ун-та. 
2001. № 1. С. 64—77; Материально-бытовое положение рабочих крупной про
мышленности Урала в 1928—1941 гг. // Там же. 2001. №. 2. С. 54—-69; Числен
ность и состав рабочих крупной промышленности Урала в 1939—1941 гг. // 
Уральская провинция и региональное развитие России: исторический и социо
культурный опыт. Екатеринбург, 2001. С. 318—325.

Г. Е. Корнилов
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Филоненко Александр Львович
(02.12.1951, г. Сибай, Башкирская АССР)

В 1971—1973 служил в рядах Советской Армии. В 1977 окончил Магнито
горский ГПИ по специальности учитель русского языка и литературы. Наи
большее влияние на становление ученого оказали профессора Н. К. Лисовский,
А. П. Абрамовский.

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций Южного Урала по идей
но-политическому воспитанию трудящихся промышленных предприятий в
1971—1975 гг.» (специальность «история КПСС», 1984, ЧелГПИ).

Докт. дис.: «Создание и функционирование управленческих структур Выс
шего совета народного хозяйства в 1917—1921 годах» (специальность «отече
ственная история», 1999, ЧелГУ).

Доцент (1985). Профессор (2001).
С 1979 работает в Магнитогорском ГПИ (ныне ГУ) на кафедре истории 

КПСС, с 1991 — политической истории, с 1999 — зав. каф.
Соч.: Время Ю. Ларина. СПб., 1996; ВСНХ: идея и реальность. Магнито

горск, 1998; Зарождение советской системы управления промышленностью. 
Магнитогорск, 2000.

А. П. Абрамовский

Футорянский Леонид Иосифович 
(06.05.1928, Киев)

Окончил Чкаловский (Оренб.) ГПИ, истор.-филол. 
фак-т (1952). Работал преподавателем истории в Абду
линском педучилище, завучем, директором школы.

Канд, дис.: «Комсомол Оренбуржья — помощник 
Коммунистической партии в годы гражданской вой
ны» (специальность «история КПСС», 1964, ЛГУ).

Докт. дис.: «Казачество России в период буржуаз
но-демократических революций» (специальность «ис
тория КПСС», 1974, МГПИ).

Доцент (1966). Профессор (1977).
В 1964—1998 — асе., зам. декана, декан истор.-фи

лол. фак-та, проректор по НИР в Оренбургском ГПИ.
1973—1998 — зав. каф. истории СССР. С 1998 — директор НИИ истории Юж
ного Урала и казачества России при Оренбургском ГУ.

Занимался исследованиями социально-экономической и политической ис
тории Южного Урала и казачества России в XIX—XX вв. Автор методик опре
деления социального статуса сельского населения, его политической ориента
ции в досоветский и советский периоды. Разрабатывал проблемы социальной 
градации казачьих масс в разные периоды своего развития, особенностей каза
чьего сословия и др. В библиограф, указателе отмечено около 500 позиций (в 
т. ч. газетные статьи, ред. работа).

Действительный член Академии военно-исторических наук. Заслужен
ный деятель науки РФ (1993). Отмечен знаками «Отличник народного про
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свещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», награжден 2 медалями 
СССР.

Соч.: Дела вечно живые. Челябинск, 1968. 104 с.; Партийная организация 
Оренбургской губернии в годы иностранной интервенции и гражданской вой
ны. Оренбург, 1968. 34 с.; Пламенные годы. Челябинск, 1968. 68 с. (соавт.); 
Борьба за массы трудового казачества в период перерастания буржуазно-демо
кратической революции в социалистическую (март—октябрь 1917 года). Орен
бург, 1972. 156 с.; Родной истории страницы. Оренбург, 1994. 92 с. (соавт.); Ка
зачество России на рубеже веков. Оренбург, 1997. 198 с.; Сельское хозяйство 
Оренбуржья в период новой экономической политики. Оренбург, 1998. 120 с. 
(соавт.); Казачество России в гражданской войне (1918—1920 гг.): историогра
фия и источники изучения проблемы. Оренбург, 2001. 41 с.

Лит.: Футорянский Леонид Иосифович. Библиографический указатель. 
Оренбург, 1998. 32 с.

В. А. Лабу зов



X
Харин Геннадий Николаевич 

(09.07.1947, Свердловск — 
06.10.1991, Вена (Австрия))

Из семьи рабочего и медсестры. После окончания в 
1965 Свердл. электромеханического техникума совме
щал работу в Свердл. науч.-исслед. электротехничес
ком ин-те с учебой на вечернем отделении истор. фак
та УрГУ. Окончил истор. фак-т в 1972.

Науч, руководитель проф. А. В. Бакунин. На фор
мирование как исследователя повлияли доц. Е. Г. Су
ров, В. А. Ранов, доц. В. А. Саматов.

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций 
Урала по реконструкции тяжелой промышленности в 
годы восьмой пятилетки (1966—1970): на мат-лах парт

организаций Свердловской и Челябинской областей» (специальность «история 
КПСС», 1981, УрГУ).

Доцент (1985).
1972—1973 — асе. каф. истории КПСС Свердл. ин-та народного хозяйства.

1973—1985 — асе., асп., ст. преп., 1985 — доц., с 1988 — зав. каф. истории 
КПСС УПИ.

Область науч, интересов — роль партийных организаций в реконструкции 
тяжелой промышленности Урала. Начал работать над докт. дис. «Образ врага» 
в сознании населения. 1917—1941». 1990—1991 работал в администрации Пред
седателя Верховного Совета РСФСР, в дальнейшем Президента РФ специалис
том-экспертом (спичрайтером).

Автор 20 науч, работ
Соч.: Деятельность партийных организаций Свердловской и Челябинской 

областей по строительству и реконструкции предприятий черной металлургии 
(1966—1970). Свердловск, 1980. 29 с. (соавт.); Деятельность партийных органи
заций Свердловской и Челябинской областей по повышению технического 
творчества работников промышленности // Борьба партийных организаций 
Урала за повышение социальной активности рабочего класса (1946—1976 гг.). 
Свердловск, 1980. С. 83—92; Особенности реконструкции промышленности на 
Урале (1966—1970) // Рабочий класс и индустриализация Урала в период разви
того социализма. Свердловск, 1982. С. 39—42.

Лит.: Бонет Пилар. Невозможная Россия // Урал. 1994. № 4. С. 146—148; 
Отзвук слова. Из опыта работы спичрайтеров первого президента России /
А. Ильин и др. М., 1999. С. 136; Уральский государственный технический ун-т, 
1920—1995: Исторический очерк. Екатеринбург, 1995. С. 301; Коржаков А. Бо
рис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. С. 120—123; ФГО — 25. Мгнове
ния истории. Екатеринбург, 2002. С. 47—48.

Г. Е. Корнилов
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Христолюбова Людмила Степановна 
(26.03.1939, дер. Волково, Завьяловский р-н, 

Удмуртская АССР)

Из семьи крестьян. Окончила Удмуртский ГПИ, 
истор.-филол. фак-т в 1963. Важную роль в выборе пу
ти в науку сыграли преподаватели пед. ин-та: доценты
А. А. Бабинцева, И. Н. Тараканов (ныне докт., проф.) 
и Н. В. Пономарев. Науч, руководителем в аспиранту
ре в Ин-те этнографии АН СССР (1967—1970) был 
с. н. с., к. и. н. В. В. Пименов (ныне докт., проф., зав. 
каф. этнографии МГУ). Большую роль сыграла специ
алист по статистике проф. Ленинградского финансово- 
экономического ин-та Э. К. Васильева. В 1968 участво
вала в организованном В. В. Пименовым статистико

этнографическом опросе удмуртов по стандартизированному вопроснику, 
часть мат-лов которого легли в основу дис.

Канд, дис.: «Семейные обряды удмуртов: свадьба, родины, похороны. 
(Опыт количественной характеристики)» (специальность «этнография», 1971, 
Ин-т этнографии АН СССР).

С. н. с. (1977).
С 1970 по 1978 — с. н. с. сектора археологии и этнографии НИИ истории, 

языка и литературы при Совете Министров Удмуртской АССР. В 1978 — зав. 
сектором, с 1980 по 1989 — зав. отделом этнографии и социологии ин-та. С но
ября 1989 — с. н. с. Удм. ИИЯЛ УрО РАН.

В 1973 руководила одним из отрядов статистико-этнографического опроса 
мордовского и русского населения Мордовии; была организатором этносоцио- 
логических исследований населения Удмуртии (1979—1980, 1993, 1997).

С 1976 по 1991 избиралась в состав партбюро, членом, заместителем секре
таря, секретарем. Член Всесоюзного общ-ва «Знание», возглавляла одно из 
ижевских районных отделений и одну из секций Удм. респуб. отделения.

Исследовала различные аспекты этнографии удмуртов: проблемы историо
графии, традиционной обрядности, одежды и их современного бытования, со
временных этнокультурных и этноязыковых процессов среди сельских и город
ских удмуртов, методику этнографических исследований. Опубликовано свыше 
120 статей, брошюр, книг. Впервые проанализирована двухвековая история эт
нографического изучения удмуртов; создана целостная картина традиционных 
семейных и календарных обрядов удмуртов и изучено их современное бытова
ние. Прослежены этнокультурные трансформации удмуртского народа в тече
ние XX в.

Интересы в смежных областях: фольклористика (этнические функции 
фольклора), этносоциология (современные этносоциальные процессы), демо
графия (этнические аспекты демографических процессов), история (проблемы 
методологии).

Медаль «Ветеран труда» (1990), звание «Заслуженный деятель науки 
Удмуртской Республики» (1991), лауреат удмуртской национальной премии 
им. Ашальчи Оки (1997 за книгу «Удмуртские народные обычаи»), лауреат 
премии «Женщинам-ученым» мэрии и Городской думы Ижевска (1998 за книгу 
«Ученые-удмурты»), почетные грамоты Президиума Верховного Совета Уд
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муртской Республики (1981), Правительства Удмуртской Республики (1994), 
РАН (1999).

Постоянно сотрудничает с Ин-том этнологии и антропологии РАН и родст
венными ин-тами региона, Ин-том России и Европы, Общ-вом им. М. Кастре- 
на (Финляндия).

Сон.: Удмурты: Этносоциологические очерки. Ижевск, 1976 (соавт.); Се
мейные обряды удмуртов (Традиции и процессы обновления). Ижевск, 1984. 5,5 
п. л.; История этнографии удмуртов: Краткий историографический очерк с 
библиографией. Ижевск, 1984 (соавт.). 6,1 п. л.; Этнография удмуртов. Ижевск, 
1991 (соавт.). 9,4 п. л.; 2-е изд., перераб. и дополн. Ижевск, 1997; Удмурты Баш
кортостана: История, культура, современность. Уфа, 1994 (соавт.). 2,5 п. л.; Эт
нополитическая ситуация в Удмуртской Республике в 1993 г. Серия: Исследо
вания по прикладной и неотложной этнологии. № 73. М., 1994. 26 с. (соавт.); Уд
муртские народные обычаи. Ижевск, 1995 (на удм. яз.). 11,6 п. л.; Ученые-уд
мурты: Биобиблиографический справочник. Ижевск,1997. 37,2 п. л.; Книга для 
чтения по истории удмуртов (Даур куара). Для 5—7 классов. Ижевск, 1998 (со
авт., на удм. яз.). С. 126—209; Удмурты Ц Народы Поволжья и Приуралья: Ко
ми. Марийцы. Мордва. Удмурты. Сер.: Народы и культуры. М., 2000 (соавт.). 
10 п. л.

Лит.: Гаврилова М. Сюлэмаз удмуртъёс (В душе ее удмурты) // Ж-л Инво- 
жо. Ижевск, 1996. № 10. С. 50—53; Владыкин В. Христолюбовой — 60 // Ке
неш. Ижевск, 1999. С. 22—24; Список основных научных работ Л. С. Христо
любовой Ц Этнограф, обозрен. 1999. № 2. С. 169—171; [Рец.]: Сусоколов А. А. 
Этнокультурные процессы в Удмуртии // Сов. этнография. 1979. № 6; Гришаев 
И. А. Статистико-этнографические исследования народов Поволжья //Там же. 
1987. № 2; Козлова К. И. «Удмурты: Историко-этнографические очерки» // Эт
нограф. обозрен. 1994. № 3. С. 168—170; Молотова Т. Л. Удмурты: Историко
этнографические очерки // Финно-угроведение. 1996. № 3: Шепталин А. А. Ин
теллект народа Ц Удмуртская правда. 18.06.1997; Библиографический указа
тель трудов УИИЯЛ и его сотрудников: 1981—1996 гг. Ижевск, 1997. С. 69—74; 
Институт: история и современность: к 70-летию Удмуртского ин-та истории, 
языка и литературы УрО РАН. Ижевск, 2001. С. 276.

М. Г. Иванова

Хромов Евгений Александрович 
(19.07.1952, д. Афанасьево, Савинский р-н, Ивановская обл.)

Учился в Московском высшем общевойсковом командном училище (1970— 
1974). 30 лет служил в ВС СССР, уволен в отставку в звании полковника.

Канд, дис.: «Оборонно-массовая работа комсомола прифронтовых облас
тей» (специальность «история КПСС», 1982, Ивановский ГУ). Науч, руководи
тель проф. И. 3. Захаров.

Докт. дис.: «Партийное руководство комсомолом в годы Великой Отечест
венной войны» (специальность «история КПСС», 1991, ИМЛ, Алма-Ата).

Доцент (1993). Профессор (1996).
Уч. секретарь обл. научно-аналитической группы Оренб. обл. (с 1999). Ос

новное направление работы — внедрение передовых технологий. Особые ин
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тересы к вопросам экономики, кредита, стимулированию производства (1988— 
2001). Теоретические положения стремится доказать на практике. В 1998 со
здал первый в Оренбург, обл. кредитный кооператив. В 2000 — ген. директор 
ЗАО «День урожая» Переволоцкого р-на. С марта 2001 — зам. директора 
учеб.-науч.-производств. комплекса ОГУ.

Награжден 4 медалями СССР, в т. ч. «За трудовую доблесть».
Соч.: Коммунисты и молодежь тыла в годы Великой Отечественной вой

ны. Новосибирск, 1990. 250 с.; Из истории стимулирования производства. Орен
бург, 1998. 230 с.

И. В. Белкина

Худобородов Александр Леонидович
(08.01.1951, с. Шатрово, Шатровский р-н, Курганская обл.)

В 1968—1973 обучался в Челябинском ГПИ на истор.-пед. фак-те, в 1976— 
1979 — в аспирантуре МГУ.

Канд, дис.: «Современная историко-партийная историография: борьба
B. И. Ленина, большевиков за идейное и организационное укрепление партии 
нового типа накануне и в годы первой русской революции (1903—1907 гг.)» 
(специальность «история КПСС», 1980, МГУ). Науч, руководитель доц. 
А. Е. Павлова.

Докт. дис.: «Российское казачество в эмиграции (1920—1945 гг.): социаль
ные, военно-политические и культурные проблемы» (по специальности «отече
ственная история», 1997, МГУ). Науч, консультант проф. А. И. Токарев, боль
шую помощь в подготовке дис. оказал проф. В. Ф. Мамонов.

Доцент (1985). Профессор (1999).
С 1973 работал консультантом Чел. Дома науч.-техн. и экономической пропа

ганды. С 1974 по 1992 работал на каф. истории КПСС Челяб. политех, ин-та: лаб., 
асе., доц. В 1993—1995 работал доц. на каф. теории и истории социально-полити
ческих отношений ЧелГУ. С 1995 работает доцентом на каф. истории, социоло
гии и права ЧелГПУ, с 2001 — зав. каф. Член диссертац. совета в КурГУ.

Основной круг науч, интересов: история казачества России, история казачь
ей эмиграции и история российского зарубежья.

Отв. секретарь редкол. ж-ла «Вестник Челябинского ун-та. Сер. 1. Исто
рия» (1993—1994), с 1995 — отв. секретарь редкол. науч, ж-ла «Уржумка», с 
2001 — гл. ред.

Сотрудничает с МГУ, ИРИ РАН, ИИиА УрО РАН, ОГПУ, с отделом фоль
клора и этнографии Краснодарского краевого государственного творческого 
научно-образовательного учреждения «Кубанский казачий хор».

Награжден почетным знаком Чел. ГПУ.
Опубликовал свыше 100 науч, работ.
Соч.: Очерки истории местных организаций КПСС о реализации ленинских 

организационных принципов в деятельности партийных комитетов на местах 
(1903—1917 гг.) // Очерки истории местных партийных организаций как исто
риографическое явление (дооктябрьский период). Сб. науч. тр. Пермь, 1987.
C. 148—161; Развитие взглядов В. И. Ленина на единство партии в дооктябрь
ский период Ц Постигая Ленина. М., 1990. С. 62—70; Программные документы 

391



политических партий и организаций России (XIX — начало XX вв.). Сб. док. с 
прим, и коммент. Челябинск, 1991. 205 с. (соавт.); Нагайбаки (Из истории каза
чества Урала). Челябинск, 1992. 24 с.; История казачества Азиатской России. В 
3 т. Екатеринбург, 1995. Т. 2. С. 100—128; Т. 3. С. 129—210; «Во имя блага Ро
дины...» Из истории казачества в эмиграции. 1920—1930-е гг.» // ИА. 1995. № 
5—6. С. 165—204; Вдали от родины: российские казаки в эмиграции. Учебное 
пособие. Челябинск, 1997. 112 с.; «Мы щепки, забитые в заводь, подле бурно 
несущегося потока...» Русская эмиграция в Третьем рейхе. 1941—1943 гг. // 
ИА. 1998. № 3. С. 153—163; Челябинский государственный педагогический ун- 
т. Челябинск, 1999. С. 6—14, 64—72 (соавт.); Русское зарубежье в 20 веке: по
иск новых подходов и источников изучения // Вести. Челяб. ун-та. Сер. 1. Исто
рия. 1999. № 1. С. 122—126; Владимир Федорович Мамонов: Человек. Педагог. 
Ученый. Челябинск, 2001. 50 с. (гл. ред.).

Лит.: Челябинск: Энциклопедия. Челябинск, 2001. С. 915.
В. С. Балакин



Цфасман Аркадий Беньяминович 
(21.12.1936, пос. Копаткевичи, Петриковский р-н, 

Гомельская обл., Белоруссия).

В 1954—1959 учился в Челябинском ГПИ на ис- 
тор.-филол. фак-те. В 1961—1964 обучался в аспиран
туре в Пермском ГУ на каф. всеобщей истории. Науч, 
руководитель Л.Е. Кертман. В 1970—1980-е тесно со
трудничал с такими учеными, как А.С. Бланк, 
И.С. Галкин, В.А. Дунаевский, А.И. Бороздняк.

Канд, дис.: «Влияние рабочего движения на борьбу 
в лагере господствующих классов Германии в период 
бюловского блока (1907—1909 гг.)» (специальность 
«всеобщая история», 1965, ПГУ).

Докт. дис.: «Борьба рабочего класса и политика 
буржуазии: политическая эволюция буржуазных партий Германии в начальный 
период империализма (рубеж XIX и XX вв. — 1914 г.)» (специальность «всеоб
щая история», 1979, ИВИ АН СССР).

Доцент (1969). Профессор (1981).
С 1964 работает в ЧГПУ (до 1995 — пед. ин-те) асе., ст. преп., доц., проф., 

с 1978 — зав. каф. всеобщей истории (с 1999 — истории зарубежных стран). 
Под его руководством подготовлено более 25 канд. истор. наук.

Член диссертац. советов при ЧГПУ, ТГУ, ПГУ, УрГУ. Член Ассоциации 
европейских исследований при Ин-те Европы РАН и председатель Чел. отделе
ния; член совета Центра германских исследований при Ин-те всеобщей истории 
РАН.

Основная проблематика исследований: политическая история Германии в 
XX в., отечественная историография новой и новейшей истории стран Запада; 
история России, история культуры, история политических идей.

Почетный работник высшего профессионального образования, действи
тельный член Академии гуманитарных наук (ак.). Науч, связи поддерживает с 
Центром германских исследований при Ин-те всеобщей истории РАН, с Ассо
циацией европейских исследований при Ин-те Европы РАН, с Ин-том военной 
истории (Фрайбург, ФРГ), участник многих междунар. науч. конф.

Соч.: Влияние рабочего движения на борьбу в лагере господствующих клас
сов Германии в период бюловского блока // Вопросы международного рабоче
го движения. Вып. 2. Пермь, 1963; Католическая партия Центра и рабочий 
класс накануне первой мировой войны // Ежегодник германской истории. 1973. 
М., 1974; Буржуазные партии и рабочее движение в Германии (1900—1914 гг.). 
Челябинск, 1975; Кризис национал-либеральной партии Германии накануне 
первой мировой войны //Ежегодник германской истории. 1975. М., 1976; Левый 
либерализм в Германии: его эволюция в начале XX века // Ежегодник герман
ской истории, 1979. М., 1981; Николай Михайлович Лукин. М., 1987 (соавт.); 
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Александр Иванович Молок // Новая и новейшая история. 1990. № 4. С. 191— 
201 (соавт.); Рейхсканцлер Германии Бернхард фон Бюлов (1849—1928) // Но
вая и новейшая история. 1996. № 3. С. 37—62; Академик Федор Аронович Рот- 
штейн (1871—1953) // Новая и новейшая история. 1999. № 2. С. 155—176 (со
авт.).

Литл Цфасман Аркадий Беньяминович. Ведущие ученые ЧГПУ. Челя
бинск, 2000; Историография истории нового и новейшего времени стран Евро
пы и Америки. Учеб. пос. для студентов вузов. М., 2000. С. 181.

Л.В. Никитин



ч
Чагин Георгий Николаевич 

(24.04.1944, хутор Бани, Чердынский р-н, 
Пермская обл.)

Из семьи крестьян. В 1962 поступил и в 1967 окон
чил истор. фак-т ПГУ.

Науч, руководителем был д. и. н. В. А. Александ
ров (Москва). Существенное влияние на становление 
ученого оказала д. и. н. И. В. Власова.

Канд, дис.: «Формирование русского населения Се
верного Прикамья в конце XVI — начале XX века. Ис
тория расселения, землепользования, жилища» (специ
альность «этнография», 1982, Ин-т этнографии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР).

Докт. дис.: «Этнокультурная история Среднего
Урала в конце XVI — первой половине XIX века» (специальность «этнография, 
этнология и антропология», 1996, Ин-т этнологии и антропологии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая РАН).

Доцент (1991). Профессор (1997).
С 1967 по 1974 директор Чердынского краеведческого музея им. А. С. Пуш

кина. С 1974 — асе., ст. преп., доц., проф. ПГУ. С 1995 — зав. каф. древней и 
новой истории России ПГУ. Член диссертац. совета при УдГУ (2001). Член пре
зидиума Ассоциации этнографов и антропологов России (2001). Председатель 
Учен, совета Перм. обл. краеведческого музея (с 1989). Председатель Науч, со
вета обл. госархивов Перм. обл. (с 1998). Заместитель председателя Координа
ционного совета по национальным вопросам администрации Перм. обл. (1993). 
Член Финского общ-ва М. А. Кастрена (1996). Науч, руководитель Камской эт
нографической экспедиции ПГУ (с 1975). С 2000 — консультант-методист по 
этнопедагогике народов Прикамья Перм. обл. ин-та повышения квалификации 
работников образования.

Основные направления исследований — этногенез и этнокультурная исто
рия народов Урала и сопредельных территорий, реконструкция явлений мате
риальной и духовной культуры и факторов, которые определяли ее своеобра
зие в XVI—XX вв. Труды написаны на основе комплекса источников — пись
менных, вещественных, ономастических и личных наблюдений за жизнью на
родов, полученных во время экспедиционных работ в Перм., Свердл. обл. и в 
республиках Удмуртия, Коми, Башкортостан, Татарстан. Существенное внима
ние уделил изучению закономерностей проявления конфессиональных факто
ров и роли православия в освоении русскими Урала и Зауралья в XV—XVII вв. 
Реконструировал календарные и семейные обряды, аграрные и погребальные 
культы русских и финно-угорских народов. Глубоким трудом, имеющим кон
кретный региональный уклон, явилась монография «Окружающий мир в тра
диционном мировоззрении русских крестьян Среднего Урала» (1998). В ней 
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впервые обращено внимание на сакральные стороны духовной культуры — 
символику жилища и костюма, изобразительное творчество, знания и суеверия, 
скрупулезно исследованы этические традиции в родственных и трудовых кол
лективах, при проведении досуга, а также в таком насыщенном слое народной 
культуры, как календарные обычаи и обряды. Сравнение исторически сопоста
вимых традиций во времени и по локальным территориям позволило раскрыть 
картину социальной и этнической обусловленности культуры русских Урала. 
До него под таким углом зрения и в таком масштабе подобного исследования 
никто не предпринимал. Углублено представление о том, что русское населе
ние Урала следует считать частью населения северно-русской этнографичес
кой зоны. Особенно ценны показатели в разработке такой важной в науч, и 
практ. плане проблемы, как механизм передачи традиций от поколения к поко
лению. В русле поставленной историко-культурной проблематики плодотво
рен труд «История в памяти русских крестьян Среднего Урала в середине 
XIX — начале XX века» (1999). Прежде данная тема в историографии специ
ально не рассматривалась. Уделено внимание тем историческим фактам, кото
рые населением Урала осознавались как события общенационального масшта
ба. При этом удачно решен вопрос о соотношении регионального (уральского) 
и общенационального в сознании населения, динамике этого соотношения. До
казанным выглядит наблюдение о свойственности историческим представлени
ям крестьян избирательного подхода.

Гуманитарные науки, к которым проявляется постоянный интерес — оте
чественная история, фольклористика, ономастика, диалектология.

В 2000—2001 руководил науч, проектом «Старообрядческий мир Волго- 
Камского региона» Приволжского федерального округа.

Научные связи поддерживает с Ин-том этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, ИИиА УрО РАН, ИИЯЛ Коми НЦ УрО 
РАН, Свердл. обл. Домом фольклора, Удмуртским ИИЯЛ УрО РАН, Центром 
этнологических исследований УфНЦ РАН, Ин-том России и Восточной Евро
пы Финляндии.

Подготовил 2 канд. наук.
Опубликовал более 300 работ, в т. ч. 10 работ за рубежом.
Соч.: Чердынь: Краткий исторический очерк. Пермь, 1972. 126 с.; На путях 

из земли Пермской в Сибирь: Очерки этнографии северно-уральского кресть
янства XVII—XX вв. М., 1989. 352 с. (соавт.); Чудские древности Рифея: Перм
ский звериный стиль. Пермь, 1988. 182 с. (соавт.); На древней Пермской земле. 
М., 1988. 175 с.; Культура и быт русских крестьян Среднего Урала в середине 
XIX — начале XX века: Этнические традиции материальной жизни. Пермь, 
1991. 112 с.; Язьвинские пермяки: История и традиции. Пермь, 1993. 25 с.; Ми
ровоззрение и традиционная обрядность русских крестьян Среднего Урала в се
редине XIX — начале XX века. Пермь, 1993. 184 с.; Окружающий мир в тради
ционном мировоззрении русских крестьян Среднего Урала. Пермь, 1998. 188 с.; 
Атлас Пермской области. География. История. М., 1999 (соавт.). 48 с.; История 
в памяти русских крестьян Среднего Урала в середине XIX — начале XX в. 
Пермь, 1999. 164 с.

Лит.: Александров В. А. Путь в историю, пути в истории. М., 1998. С. 77— 
78; Алексеев В. В. Уральская историография на рубеже третьего тысячелетия // 
Урал в прошлом и настоящем: Мат-лы науч. конф. Екатеринбург, 1998. Ч. I.
С. 6; Вальцева А. Избранное. М., 1988. С. 154—158; Поздеева И. В. Комплекс
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ные исследования современной старообрядческой культуры русского старооб
рядчества. Результаты и перспективы // Мир старообрядчества. Вып. 4. Живые 
традиции: Результаты и перспективы комплексных исследований: Мат-лы 
Междунар. науч. конф. М., 1998. С. 12—20; Профессора Пермского государст
венного ун-та (1916—2001). Пермь, 2001. С. 221; Краеведы и краеведческие ор
ганизации Перми: Биобиблиографический справочник. Пермь, 2000. С. 279— 
281; Шенников А. А. Длинный дом и крытый двор: Из истории строительной 
культуры крестьян лесной зоны Европы до конца XIX — начала XX вв. СПб., 
1992. С. 169—174.

А. В. Черных

Чаиркина Наталия Михайловна 
(12.10.1957, г. Дзержинск, Горьковская обл.)

Из семьи служащих. Окончила истор. фак-т УрГУ 
(1974—1979 гг.). Научные руководители проф.
В. Т. Петрин, ак. РАН В. И. Молодин.

Канд, дис.: «Энеолит Среднего Зауралья» (специ
альность «археология», 1995, Ин-т этнологии и этно
графии СО РАН).

Работала руководителем кружка археологии в 
Свердл. обл. Дворце пионеров и школьников, н. с. 
Науч.-производ. Центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры Свердловской обла
сти, в Ин-те экологии растений и животных УрО 
РАН, с 1989 в ИИиА УрО РАН. Уч. секретарь отде

ла археологии и этнографии, руководитель науч.-исслед. проекта.
Область науч, интересов — торфяниковые памятники, культурно-истори

ческие процессы, хозяйственные комплексы и духовная культура эпохи энео
лита Урала. Используется комплексный подход к систематике археологическо
го мат-ла, предложила версии модели эпохи энеолита Среднего Зауралья, обос
новала специфику новых типов керамики и типов памятников.

Руководитель науч.-исслед. проекта по гранту РГНФ «Древности Шигир- 
ского торфяника: палеогеографический и культурно-исторический аспект» 
(2000—2002).

Член Европейской археологической ассоциации (ЕАА) и Международной 
ассоциации археологов, исследующих торфяниковые памятники (WARP).

Соч.: Этнокультурные и этногенетические процессы в Среднем Зауралье в 
конце каменного — начале бронзового века: итоги и проблемы исследования // 
ВАУ. Екатеринбург, 1991. С. 45—92 (соавт.); Гора и водоплавающая птица в 
мировидении древнего уральского населения Ц У ИВ. Екатеринбург, 1997. № 4.
С. 40—64 (соавт.); Зауральско-североказахстанская культурно-историческая 
область эпохи энеолита (проблемы энеолита Среднего Зауралья) // Там же. 
Екатеринбург, 1997. № 4. С. 28—39; Антропо- и зооморфные образы энеолити- 
ческих комплексов Среднего Зауралья // ВАУ. Екатеринбург, 1998. Вып. 23. 
С. 81—104; Опыт типолого-технологического анализа энеолитической керами
ки Среднего Зауралья (по мат-лам поселения Макуша III) // Охранные археоло
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гические исследования на Среднем Урале. Екатеринбург, 1999. С. 40—54 (со- 
авт.); Стратиграфия и хронология археологических комплексов торфяно-бо
лотных массивов Среднего Зауралья // Болота и люди. М., 2000. С. 145—167; 
Археологические памятники Шигирского торфяника. Екатеринбург, 2001. 196 с. 
(соавт.); Эпоха энеолита Среднего Зауралья. Екатеринбург, 2002. 287 с.

А. Ф. Шорин

Чанбарисов Шайхулла Хабибуллович 
(09.05.1917, с. Старо-Буздяк, Богадинская вол., 

Белебеевский у., Уфимская губ. — 04.10.1996, Уфа)

Из крестьянской семьи. Окончил с отличием в 1937 истор. фак-т Башкир
ского ГПИ. Преподавал в Златоустовском военном пехотном училище (1940— 
1941), в БашГПИ (1939,1946—1948). Участник Великой Отечественной войны, 
комиссар батальона, замполит полка. В 1948—1951 обучался в аспирантуре 
Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). Науч, руководитель академик 
Б. Н. Пономарев.

Канд, дис.: «Борьба партии за укреплении Советов в годы коллективизации 
(1929—1932 гг.)» (специальность «история», 1951, АОН).

Докт. дис.: «Формирование советской университетской системы (1917— 
1941 гг.)» (специальность «история СССР», 1973, Саратовский ГУ).

Доцент (1955). Профессор (1975).
С 1951 по 1953 — зав. каф., с 1954 по 1957 — директор БГПИ, с 1957 по 

1981 — первый ректор БашГУ.
Основные направления науч, деятельности: история педагогики, организа

ция высшего образования в СССР.
Заслуженный деятель науки БАССР (1976). Награжден орденами Октябрь

ской революции (1971), Красного Знамени (1942, 1943), Александра Невского 
(1945), Отечественной войны 1-й и 2-й степени (1945, 1985), медалями.

Сон.: Формирование советской университетской системы (1917—1938 гг.). 
Уфа, 1973. 422 с.; Формирование советской университетской системы (1917— 
1941 гг.). М., 1988.

Лит.: Slavic Review. 1977. Vol. 36. № 4; Halle-Wittenberg. 1978. P. 52—60; Со
ветская Башкирия. 1990. 9 мая; Кулыпарипов М. М. История государственного 
ун-та. Уфа, 1997; Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996. С. 634.

В. Ш. Чанбарисов
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Чевтаев Анатолий Гаврилович 
(02.02.1938, на Сахалине)

В 1960 окончил истор. фак-т УрГУ. В 1962—1965 
учился в аспирантуре УрГУ. Влияние на становление 
ученого оказали профессора И. Н. Чемпалов, 
М. Я. Сюзюмов и К. Б. Виноградов.

Канд, дис.: «Участие Австралии и Новой Зеландии 
во Второй мировой войне. 1939—1941 гг.» (специаль
ность «всеобщая история», 1967, УрГУ).

До кт. дис.: «Политика Великобритании в Среди
земноморье в годы Второй мировой войны» (специаль
ность «всеобщая история», 1990, ЛГУ).

Доцент (1974). Профессор (1993).
С 1964 работает на истор. фак-те УрГУ асе., ст.

преп., доц., проф. В 1968—1973 работал зам. декана и деканом истор. фак-та. С 
1991 — зав. каф. новой и новейшей истории. С 1998 руководит Центром иссле
дований по истории Великобритании нового и новейшего времени при УрГУ.

По окончании научной стажировки в Лондоне (1975) определилось главное 
направление исследовательских интересов — противоборство великих держав 
в Южной Европе в 1939—1945 гг. Исследовал борьбу Великобритании с фа
шистским блоком, отразил усилия британской политической элиты, направ
ленные на сохранение положения страны как одного из вершителей послевоен
ных судеб Европы. Изучает борьбу трех мировых сил — Германии, СССР и За
пада — в годы Второй мировой войны.

Доцент (1970). Профессор (1993).
Награжден медалью.
Опубликовал около 40 исследовательских работ.
Сон.: Борьба США и Англии за Турцию: ноябрь 1942 — декабрь 1943 гг. // 

Американский ежегодник 1976. М., 1976; Переговоры между правительствами 
Великобритании и Франции: октябрь 1940 — февраль 1941 гг. // Французский 
ежегодник 1984. М., 1986. 258 с.; Политика Великобритании в Средиземномо
рье в годы Второй мировой войны. 1939—1943 гг. Свердловск, 1988; Велико
британия и война в Европе: весна—лето 1940 г. // Британская история XIX—XX 
вв. Люди, события, идеи. Челябинск, 1997.

Лит.: Уральский государственный ун-т в биографиях. Екатеринбург, 1995, 
2000.

Е. Ю. Апкаримова
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Чемпалов Цван Никанорович 
(29.10.1913, д. Варламово, Пермская губ. 

(ныне Челябинская обл.))

Участник Великой Отечественной войны. В 1938— 
1940, 1946—1948 учился на истор. фак-те УрГУ. Науч, 
руководитель член-корр. АН СССР Ф. В. Потемкин. 
Наибольшее влияние на становление ученого оказа
ли профессора Н. П. Руткевич, М. Я. Сюзюмов, 
Л. Е. Кертман, И. С. Киссельгоф.

Канд, дис.: «Итало-германская агрессия против 
Греции и Югославии и позиция США и Англии (1940— 
1941)» (специальность «всеобщая история», 1953, Выс
шая партийная школа при ЦК КПСС (Москва)).

Докт. дис.: «Германская агрессия в Юго-Восточной
Европе», (специальность «всеобщая история», 1973, ПГУ).

Доцент (1958). Профессор (1976).
С 1954 работал асе., ст. преп., доц. каф. всеобщей истории УрГУ, декан ис

тор. фак-та УрГУ (1954—1956), зав. каф. новой и новейшей истории УрГУ 
(1974—1986), проф. каф. новой и новейшей истории (1986—1993), проф., про
фессор-консультант каф. теории и истории междунар. отношений УрГУ (с 
1993).

Основная проблематика научных исследований: история, внешняя полити
ка, история международных отношений межвоенного периода и периода Вто
рой мировой войны. Интересы в смежных областях гуманитарного знания: ис
тория стран Юго-Восточной Европы и Ближнего Востока.

Активно сотрудничал с ун-тами Болгарии, Югославии, Польши и Румынии. 
Опубликовал 32 науч, работы.
Сон.: Политика англо-французского блока на Балканах в период «странной 

войны» Ц Учен. зап. Урал, ун-та. Свердловск, 1957. № 16. С. 100—137; К исто
рии заключения германо-румынского экономического соглашения // Новая и 
новейшая история. 1959. № 1. С. 135—149; Присоединение Болгарии к Тройст
венному пакту и позиция великих держав // Учен. зап. Урал, ун-та. Свердловск, 
1968. № 74. С. 56—174; Политика великих держав в Дунайском бассейне и на 
Балканах в конце 1938 — начале 1939 гг. // Международные отношения в но
вейшее время. Свердловск, 1972. С. 3—85; Политика великих держав на Балка
нах в период предвоенного политического кризиса в Европе (март—август 
1939) // Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке (1933— 
1941). Вып. 5. Свердловск, 1976. С. 77—132; Политика великих держав на Бал
канах и Ближнем Востоке (июнь — сентябрь 1940) // Там же. Вып. 8. Сверд
ловск, 1979. С. 90—147; Английская политика на Балканах в начале Второй ми
ровой войны (сентябрь—октябрь 1939) // Политика великих держав на Балка
нах и Ближнем Востоке (1933—1941). Вып. 9. Свердловск, 1981. С. 125—142; 
Подготовка фашистской Германии к нападению на Югославию // Политика ве
ликих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новейшее время. Свердловск, 
1982. С. 48—78.

Лит.: Грак В. Н. Иван Никанорович Чемпалов: к 70-летию со дня рож
дения // Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в новей
шее время. Свердловск, 1983. С. 151—152; Международные отношения нака
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нуне и в годы Второй мировой войны: Мат-лы науч, семинара, посвященно
го 80-летию И. Н. Чемпалова. Екатеринбург, 1993; // Уральский государст
венный ун-т в биографиях. Екатеринбург, 1995. С. 258—269; 2000. С. 255— 
256.

Г. Е. Корнилов

Чемякин Юрий Петрович 
(13.07.1949, г. Андреаполь, 

Калининская обл.)

Из семьи военнослужащего. В 1966—1967 работал 
на заводе им. Октябрьской революции (Омск) фрезе
ровщиком. С 1967 по 1972 учился на истор. фак-те Ур
ГУ, с 1972 по 1982 работал м. н. с. по хоздоговору на 
каф. истории СССР (досоветский период) УрГУ. В 
1982—1988 — руководитель археологических кружков 
на Областной станции юных туристов. С 1988 — с. н. с. 
археологической лаборатории при НИЧ УрГУ. С 1992 
одновременно доц. УрГПУ.

Канд, дис.: «Каменный и бронзовый век Сургутско
го Приобья (культурно-хронологическая периодизация

археологических памятников)» (специальность «археология», 1994, УдГУ). 
Доцент (1998).
С 2000 — член Науч.-метод. Совета по охране и использованию историко- 

культурного наследия Ханты-Мансийского АО.
Участвовал в раскопках Черноозерского археологического комплекса, ан- 

дроновских памятников в Челяб. и Оренб. обл. С 1972 ежегодно исследует уни
кальный археологический микрорайон на Барсовой горе в Сургутском районе 
ХМАО.

Работает по следующим направлениям науки: культурогенез и этногенез 
народов таежного Обь-Иртышья (неолит — ранний железный век и переход к 
средневековью), бронзовый век урало-сибирской лесостепи. Участвовал в сов
местных российско-американском и российско-шведском исследовательских 
проектах. Им предложена культурно-хронологическая периодизация археоло
гических памятников неолита — раннего железного века Сургутского При
обья, деление эпохи раннего железа таежной зоны Западной Сибири на два 
этапа (белоярско-васюганский и кулайский), разрабатывается проблематика 
кулайской культурно-исторической общности.

Гранты РГНФ «Погребальный обряд древнего населения западносибир
ской тайги» (1996) и «Происхождение и взаимодействие древних культур на ру
беже каменного и бронзового веков» (1998).

Опубликовал свыше 100 науч, работ.
Сон,: Эхо древних времен // Древний город на Оби: история Сургута. Ека

теринбург, 1994. С. 2, 9—82, 321—327 (соавт.); разделы 2.2.1. (соавт.), 4.5. (со- 
авт.); Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 1. Поселения и жи
лища. Кн. 1. Томск, 1994. С. 90—103, 176—190, 275—296; Древнее поселение в 
бассейне р. Пим. Сургут, 1997 (соавт.); Древняя история Сургутского Приобья // 
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Очерки истории традиционного землепользования хантов (Материалы к атласу). 
Екатеринбург, 1999. С. 9—66 (соавт.); Уральские писаницы: Река Нейва. Екате
ринбург, 2000 (соавт.); Многослойное городище Барсов городок 1/10 (к периоди
зации археологических памятников в Сургутском Приобье) // Вопросы археоло
гии Приобья. Тюмень, 1976. С. 49—62 (соавт.); Городища Барсов городок 1/11 и 
1/12 — памятники раннего железного века Сургутского Приобья // Там же. Тю
мень, 1979. Вып. 2. С. 131—144; Новый могильник в Сургутском Приобье // СА. 
1980. № 3. С. 276—280; Городища Барсов городок 1/13 и 1/14 // Проблемы запад
носибирской археологии. Эпоха железа. Новосибирск, 1981. С. 62—69; Поселе
ние начала I тысячелетия до н. э. на Барсовой горе // Древние поселения Урала и 
Западной Сибири. Свердловск, 1984. С. 115—130 (соавт.); Сургутское Приобье в 
эпохи бронзы и раннего железа // Культурные и хозяйственные традиции наро
дов Западной Сибири. Новосибирск, 1989. С. 60—74; Неолитическая стоянка 
Барсова гора 11/17 в Сургутском Приобье // Неолитические памятники Урала. 
Свердловск, 1991. С. 184—196; К вопросу о белоярско-васюганском этапе в ран
нем железном веке таежного Обь-Иртышья // Археологические культуры и 
культурно-исторические общности Большого Урала. Екатеринбург, 1993.
С. 218—219; Селище Барсова гора 1/43 — памятник калинкинской культуры // 
Памятники древней культуры Урала и Западной Сибири. Екатеринбург, 1993. 
С. 158—182; Жилище эпохи поздней бронзы в Сургутском Приобье // Материа
лы и исследования культурно-исторических проблем народов Сибири. Томск,
1996. С. 64—76; Кулайское поселение на Средней Оби // Актуальные проблемы 
древней и средневековой истории Сибири. Томск, 1997. С. 179—189; Каменный 
инвентарь белоярского поселения Барсова гора 1/40 // ВАУ. Екатеринбург, 1998. 
Вып. 23. С. 241—256 (соавт.); Неолит и энеолит Сургутского Приобья И Сибирь 
в панораме тысячелетий. Новосибирск, 1998. Т. 1. С. 615—624.

Н. А. Алексашенко

Доцент (1975).

Черкасова Анастасия Семеновна
(30.10.1932, г. Дзержинск, Горьковская обл.)

Из семьи служащих. В 1955 окончила истор. фак-т 
УрГУ. В 1955—1959 работала н. с. Нижне-Тагиль
ского краеведческого музея. В 1960—1962 училась в 
аспирантуре УрГУ. Наибольшее влияние на станов
ление оказали профессора А. А. Преображенский, 
М. Я. Волков, В. П. Данилов, Ф. И. Грегоровиус.

Канд, дис.: «Горнозаводские центры Среднего Урала 
в XVIII веке (к вопросу о генезисе капиталистического 
города)» (специальность «история СССР», ПГУ, 1966).

Докт. дис.: «Мастеровые и работные люди Урала в ’ 
XVIII веке (к истории становления пролетариата)» 
(специальность «история СССР», 1983, ИИ СССР АН 
СССР, Москва).

С 1962 — асе. каф. истории СССР ПермГУ, с 1975 — доц., с 1977 — с. н. с. С 1979 
по 1990 работала с. н. с., зав. группой истории периода феодализма отдела истории 
Ин-та экономики УНЦ АН СССР, с 1986 — ИИиА УрО РАН.
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С 1991 организатор и директор научного и культурно-просветительного об
щественного объединения «Демидовский ин-т» ( Екатеринбург).

Возглавляла подготовку 1-го тома «Истории Урала с древнейших времен до 
1861 г.» В результате исследований предложила свою точку зрения на историю 
становления капиталистического города и генезис феодализма. Ред. и сост. 
проблемных науч. сб. «Деревня и город Урала в эпоху феодализма: проблемы 
взаимодействия» (1986), «Демографические процессы на Урале в эпоху феода
лизма» (1990), «Власть, право и народ на Урале в эпоху феодализма» (1991). В 
Демидовском ин-те возглавляет научные исследования по истории российского 
предпринимательства: коммерция и государство: исторический опыт взаимо
действия; памятники истории языка: наследие Демидовых; культура россий
ской провинции. Ред. и сост. науч. сб. «Демидовский временник. Исторический 
альманах» (1994), «Коммерция и государство в истории России» (2001).

Участник междунар. конф., в частности «Геология и металлургия» (Италия, 
1985). Автор 45 научных публикаций.

Соч.: Некоторые вопросы историографии русского города XVIII столетия // 
Исследования по истории Урала. Пермь, 1970. С. 50—60; Ревизские сказки как 
источник по истории формирования горнозаводского населения // Уральский 
археографический ежегодник за 1970. Пермь, 1970. С. 71—87; Горнозаводская 
мануфактура и процесс городообразования в России XVIII в. // Исторические 
записки. 1974. Т. 93. С. 293—308; Социальная борьба на заводах Урала в первой 
половине XVIII в. Пермь, 1979. 104 с.; Численность и размещение приписных 
крестьян России во второй половине XVIII в. Ч. 1. М., 1981. С. 179—208; Мас
теровые и работные люди Урала в XVIII веке. М., 1985. 247 с.; История Урала 
с древнейших времен до 1861 г. М., 1989 (зам. отв. ред., автор введения, § 2 ис
ториографии, гл. 5, § 1, 3, гл. 6 § 2, гл. 7 § 2).

Лит.: Ученые Уральского научного центра Академии наук СССР. Биобиб
лиографический указатель. Свердловск, 1987. С. 358—359.

Г. Е. Корнилов

Чернавский Николай Михайлович
(1872, п. Полтавский, Челябинск, у., Оренб. губ. — 

02.01.1940, Свердловск)

Родился в семье священника. Окончил Чел. духовное училище (1888) и 
Оренб. духовную семинарию (1892). После окончания в 1896 Казанской духовной 
академии молодой кандидат богословия был направлен в Кустанай наблюдате
лем церковно-приходских школ Тургайской обл. Через год переехал в Оренбург, 
преподавал географию и арифметику в духовном училище. Занялся изучением 
истории Оренб. епархии. В 1898 становится членом редакции «Оренбургских 
епархиальных ведомостей», в следующем году членом Оренб. УАК. В 1899 в год 
столетия Оренб. епархии завершил свой труд по ее истории, изданный в 2 т. 
(1900—1903). На основе монографии защитил дис. на звание магистра богосло
вия и получил чин надворного советника. В 1906—1915 — инспектор Оренб. ду
ховного училища, 1915—1918 — инспектор Оренб. духовной семинарии, с 
20.07.1918 — и. д. ректора семинарии. В годы советской власти работал зав. шко
лой 2-й ступени в станице Великопетровской Троицкого округа, секретарем 
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Верхнеуральского уездного отдела нар. образования, зав. этнограф, подотделом 
музея местного края. В 1921 переехал в Челябинск и возглавил подотдел архео
логии и географии в Челябинском краеведческом музее. Вел работу по созданию 
Челябинского госархива и в течение пяти лет руководил его работой. Опасаясь 
преследований за свои прежние антибольшевистские убеждения и высказыва
ния, переехал в Пермь, затем в Казань, затем снова в Пермь, Свердловск. Заве
довал Перм. архивным бюро, являлся н. с. Урал. обл. архива.

Сон.: Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем. Вып. I //Тр. Оренб. 
учен, архивн. комиссии. Т. 7. Оренбург, 1900. 346 с.; Вып. II. Там же. Т. 10. 
Оренбург, 1903. 1056 с.; К истории ярмарок в г. Челябинске // Сов. правда (Ч.). 
1923. 28 сент.; Сжатый очерк развития г. Челябинска // Мат-лы к прошлому 
г. Челябинска. Челябинск, 1926; Краткий библиографический обзор литерату
ры о местном крае // Сб. мат-лов по изучению Челябинского округа. Челя
бинск, 1927; Материалы к истории Челябинска. Челябинск, 1993.

Лит.: Уральский месяцеслов на 1992. Челябинск, 1991. С. 370—371; 
В. С. Боже. Историк Оренбургского и Уральского края // Николай Чернавский. 
Материалы к истории Челябинска. Челябинск, 1993. С. 3—15; Он же. Краеве
ды и краеведческие организации Челябинска (до 1941); Справ, пос. Челябинск, 
1995; Летописцы земли Уральской: Мат-лы к истории Челяб. краеведения / 
Сост. В. С. Боже. Челябинск, 1997; Макарова С. Н. К юбилею Н. М. Чернав- 
ского Ц Архивное дело в Челябинской области: Информ, вести. Челябинск,
1997. Вып. 2; Челябинск: Энциклопедия. Челябинск, 2001. С. 967—968.

Ю. С. Зобов

Черноухов Анатолий Владимирович 
(06.10.1943, Свердловск)

Из семьи служащих. В 1965—1969 учился на истор. 
фак-те УрГУ. По окончании работает в УрГУ, пройдя 
путь от асе. до проф.

Канд, дис.: «История медеплавильной промышлен
ности Урала в XVIII в.» (науч, руководитель А. Г. Коз
лов) (специальность «история СССР», 1974, УрГУ).

Докт. дис.: «История медеплавильной промышлен
ности России в XVII — первой половине XIX вв.» (спе
циальность «отечественная история», 1993, УрГУ).

Доцент (1975). Профессор (1994).
С 1975 — зав. каф. архивоведения, с 1999 — зав. отде

лением архивоведения, документоведения и информаци
онно-правового обеспечения управления истор. фак-та УрГУ. С 1999 — зам. декана. 

Член диссертац. советов УрГУ и КургГУ. Подготовил одного канд. наук. 
Председатель Свердл. отделения Российского общ-ва историков-архивистов. 
Поддерживает тесные связи с МГИАИ, ИИиА УрО РАН.

Основная проблематика исследований — история металлургических заво
дов Урала в дореволюционный период. Автор первого комплексного исследо
вания по истории медеплавильной промышленности России в дореволюцион
ный период.
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Награжден почетной грамотой Федеральной архивной службы Российской 
Федерации (2000).

Опубликовал более 60 науч., науч.-поп. и краевед, работ.
Соч.: Гудок над Суксун-заводом. Пермь, 1977 (соавт.); Государственный ар

хив Свердловской области. Путеводитель (краткий справочник). Свердловск, 
1979 (отв. сост.); К 350-летию уральской медеплавильной промышленности // 
Развитие промышленности и рабочего класса горнозаводского Урала в досо
ветский период. Свердловск, 1982. С. 23—27; Единственный в стране. Сверд
ловск, 1986. 160 с. (соавт.); История медеплавильной промышленности России 
в XVII—XIX вв. Свердловск, 1988. 183 с.; История Урала с древнейших времен 
до 1861 г. М., 1989 (соавт.); Нефтеюганск. Воспоминания, документы, публика
ции. Екатеринбург, 1997. 132 с. (науч, ред., автор введения, предисловия, глав, 
заключения); Екатеринбургский монетный двор. Екатеринбург, 1998. 110 с. 
(соавт.).

Лит.: Уральский государственный ун-т в биографиях. Екатеринбург, 2000. 
С. 256—258. 30 лет специальности «Историко-архивоведение» в Уральском 
гос. ун-те им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2000.

С. С. Черноухова

Черных Александр Васильевич 
(09.12.1973, с. Бедряж, Чернушинский р-н, 

Пермская обл.)

Из семьи служащих. Окончил ПГУ, истор. фак-т, 
1991—1996. Науч, руководитель — проф. Г. Н. Чагин.

Канд, дис.: «Этнокультурная история Южного При
камья по материалам традиционной календарной об
рядности в конце XIX — начале XX в.» (специальность 
«этнография, этнология и антропология», 1999).

С 1991 будучи студентом ПГУ принимал активное 
участие в полевых исследованиях южных районов Перм. 
обл. С 1996—1999 — аспирант на каф. древней и новой 
истории России ПГУ. С 1999 — преп. каф. древней и но
вой истории России ПГУ. С 1993 — н. с. Перм. обл. кра

еведческого музея. Занимается организацией полевого изучения народов Урала.
Область науч, интересов — этнокультурная история и традиционная куль

тура народов Среднего Урала и Поволжья (XVI—XX вв.): духовная культура 
удмуртов, марийцев, русских, коми-пермяков, чувашей, татар и башкир. Науч, 
исследования посвящены изучению календарных праздников и обрядов наро
дов Прикамья (русские, татары, башкиры, удмурты, марийцы), семейной об
рядности удмуртов и русских, этнокультурной истории южных районов Перм. 
обл., этногенезу и этническому самосознанию пермских татар и башкир, тради
ционному костюму русских, удмуртов, татар и башкир, народным промыслам и 
ремеслам, межэтническому взаимодействию народов Среднего Урала, совре
менным этнокультурным процессам. Этнокультурная история изучается с ис
пользованием архивных, письменных, вещественных, фольклорных, лингвис
тических и полевых этнографических источников.
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Основные достижения: полевое изучение, сплошное комплексное фольк
лорно-этнографическое изучение отдельных районов и этнических групп 
Перм. обл. Публикация экспедиционных мат-лов: фольклорные тексты, этно
графическое описание (сб. сказок «Ореховая веточка»), тексты и описание сва
дебной обрядности (сб. «Куединская свадьба»). Сбор памятников материальной 
и духовной культуры для музейных собраний Перм. обл. краеведческого музея, 
районных музеев Перм. обл. Этнографическая коллекция, собранная в Куедин- 
ском районе, стала основой вновь созданного Куединского краеведческого му
зея (2000). Участие в разработке и осуществлении национальных и культурных 
программ Перм. обл.

Итоги науч, изысканий отражены в более чем 80 публикациях, в которых 
реконструируются явления традиционной культуры народов Прикамья.

Интересы в смежных областях науч, знания — фольклористика, этнолинг
вистика, история, этнопедагогика.

Сотрудник гранта Приволжского федерального округа «Старообрядчество 
Волго-Камья: Проблемы комплексного исследования» (2000—2001). Сотруд
ничает с общ-вом М. А. Кастрена (Финляндия), Ин-том этнологии и антропо
логии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Центром этнологических исследований 
Уф НЦ РАН, Удмуртским ИИЯЛ УрО РАН, УдГУ, ИИЯЛ Коми НЦ УрО 
РАН.

Соч.: Обряды и поверья, связанные с рождением ребенка у куединских уд
муртов // Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и 
культуры. Сыктывкар, 1996. Т. 1. С. 291—296; Буйские удмурты. Пермь, 1996; 
Беременность и роды в традиционной культуре русского населения Прикамья // 
Секс и эротика в русской традиционной культуре. М., 1996. С.175—192. (со- 
авт.); Краеведение. Куединский район. Учеб. пос. Куеда, 1998; «Суженый-ря
женый, приди ко мне снаряженный»: Рецепты народных гаданий. Пермь, 1998 
(соавт.); Этнический состав населения и особенности расселения в Южном 
Прикамье в XVI — первой четверти XX в. Ц Этнические проблемы регионов 
России: Пермская область. М., 1998. С. 39—113; Традиционный народный ка
лендарь татар и башкир Прикамья в конце XIX — начале XX вв. // Науч.-ин- 
форм. вести, истории и этнографии татарского населения Урала. Екатерин
бург, 1999. № 1. С. 57—77; Поведенческие нормы в рекрутской обрядности (по 
мат-лам Пермского Прикамья) Ц Мужской сборник: Мужчина в традиционной 
культуре. М., 2001. С. 142—150; Куединская свадьба: Свадебные обряды рус
ских Куединского района Пермской области. Сб. фольклор.-этнограф. мат- 
лов. Пермь, 2001; Старообрядчество южных районов Пермской области в кон
тексте этнокультурной истории // Старообрядческий мир Волго-Камья: Про
блемы комплексного изучения. Мат-лы науч. конф. Пермь, 2001. С. 133—158.

Лит.: Шумов К. Э. Черных Александр Васильевич // Краеведы и краевед
ческие организации Перми: Биобиблиографический справочник. Пермь, 2000. 
С. 284—285.

Г. Н. Чагин
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Черных Владимир Юрьевич 
(25.07.1960, Пермь)

Из семьи преподавателей. В 1977—1982 учился на 
истор. фак-те Пермского ГУ. Наибольшее влияние 
оказали профессора Ю. А. Черных, П. Ю. Рахшмир, 
Л. Е. Кертман, В. Ф. Попов, В. А. Кайдалов, доц. 
О. П. Малис.

В 1984—1987 — аспирант каф. истории КПСС 
ПГУ.

Канд, дис.: «Деятельность комсомольских органи
заций Урала по нравственному воспитанию рабочей 
молодежи: 1976—1980 гг. (на мат-лах Пермской, 
Свердловской и Челябинской областей)» (специаль
ность «история КПСС», 1987, ПГУ).

Докт. дис.: «Аксиология современной отечественной истории: социально
философский анализ» (специальность «социальная философия», 2000, ПГУ).

Доцент (1995).
В 1982—1984 — асе. каф. истории КПСС ПГПИ. С 1987 — работает в 

Перм. гос. мед. академии преп., доц., проф. каф. истории, политологии и соци
ологии.

Ред. и член редколлегий 15 науч, изданий, гл. ред. науч.-информ. вестника 
«ВУЗ. XXI век» (Западно-Урал. ин-т экономики и права). Занимался разработ
кой методики системно-исторического анализа динамики нравственного созна
ния молодежи, обоснованием концепции аксиологии истории.

Соч.: Вопросы историографии проблемы нравственного воспитания рабо
чей молодежи в современных условиях // Воспитание рабочей молодежи: опыт, 
проблемы, пути. Пермь, 1989. С. 185—190; Философия истории: новые подхо
ды. Пермь, 1997. 40 с. (соавт.); Теория и история культуры: Учеб. пос. Пермь,
1998. 79 с. (чл. авт. колл.); Аксиология истории России: современная отечест
венная история в свете теории ценностей. Пермь, 1999. 240 с.; Аксиология ис
тории и русская идея // Философия и общ-во. 1999. № 3. С. 76—93; Модерниза
ция ценностных ориентаций населения современной России // Уч. зап. гумани
тарного фак-та. Вып. 1. Пермь, 2000. С. 169—176; История Отечества: Курс 
лекций. Ч. 1,2. Пермь, 2000. 86 с. (чл.авт. колл.); История медицины: Учеб. пос. 
Пермь, 2000. 73 с. (чл. авт. колл.); Курс лекций по культурологии. Пермь, 2001. 
161 с. (соавт.)

Н. А. Невоструев
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Черных Елизавета Михайловна
(22.12.1959)

Окончила УдГУ в 1982. Научные руководители — 
профессора Г. А. Федоров-Давыдов, Р. Д. Голдина.

Канд, дис.: «Жилища племен Прикамья I тыс. до 
н. э. — первой половины II тыс. до н. э.» (специаль
ность «археология», 1992, МГУ).

Доцент (1999).
После окончания ун-та работала на каф. дореволю

ционной отечественной истории лаборантом, ст. лаб. 
С 1988 обучалась в аспирантуре МГУ на каф. археоло
гии. По возвращении в Ижевск работает в УдГУ на ка
федре археологии и истории первобытного общества.

Основные научные интересы — археология ранне
го железного века и средневековья Восточной Европы и Урала, древнее и тра
диционное домостроительство народов Урала и Поволжья, поселенческая ар
хеология. Изучает историю древнего домостроительства финно-угров Приура
лья, основные тенденции развития на протяжении I тыс. до н. э. — II тыс. н. э., 
исследует Аверинские I и II могильники в верховьях р. Камы, городища Шудь- 
якар, Зуево-Ключевское I на Каме, Аргыжское — на р. Вятке, древнерусские 
курганы и селища на Верхней Волге. Получены новые материалы по хроноло
гии и планиграфии ананьинских памятников рек Камы и Вятки.

Выиграла гранты РГНФ, гранты ФЦП «Интеграция» «Естественно-науч
ные методы в археологии: комплексный подход к исследованию многослойных 
памятников Прикамья» (2000, 2001).

Сотрудничает с Ин-том археологии РАН, МГУ, Кировским государствен
ным объединенным музеем, ПГУ, УрГУ.

Соч.: Степановское городище — новый памятник раннего железного века в 
Среднем Прикамье. Препринт науч. докл. Ижевск, 2000. 23 с.; Классификация 
построек // История и эволюция древних вещей. М., 1994. С. 50—54; Некоторые 
итоги изучения древнепермского жилища (по материалам поселений I тыс. до 
н. э. — первой половины II тыс. н. э.) // Финно-угроведение. 1995. № 3—4; Жили
ща населения Прикамья в раннем железном веке — средневековье (основные 
тенденции развития) // Восьмой международный конгресс финно-угроведов. 
Ювяскюля, 1996. Т. 7. С. 264—268; О появлении наземных бревенчатых постро
ек у финно-угров Приуралья // История Финно-Угрика. Труды Первого конгрес
са историков финно-угроведов 1993 г. Оулу, 1996. Т. 7. (на нем. яз.); Возможнос
ти археолого-этнографических сопоставлений в изучении строительной обряд
ности древнего населения Приуралья // Интеграция этнографических и археоло
гических исследований. Омск—Уфа, 1997. С. 93—96 (соавт.); Домостроительст
во древних коми-пермяков (по материалам родановской культуры Верхнего 
Прикамья) // Исследования по археологии и истории Урала. Пермь, 1998. С. 83— 
95; Археогеофизические исследования Зуево-Ключевского I городища в Уд
муртском Прикамье // Интеграция археологических и этнографических исследо
ваний. Омск; Москва, 1999. (в соавт. с И. В. Журбиным). С. 121—123; Культовая 
постройка ананьинского времени с Аргыжского городища // Археология и этно
графия Среднего Приуралья. Березники, 2001. Вып. 1. С. 63—72.

В. А. Капанин

408



Черных Юрий Алексеевич 
(25.07.1935 — 06.07.1993)

Из семьи учителей. Окончил в 1958 истор. фак. 
МГУ. Учителя: профессора В. М. Ведерников, 
С. В. Шестаков, Н. В. Савинченко.

Канд, дис.: «Комсомол Урала — активный помощ
ник партийных организаций в борьбе за технический 
прогресс в химической промышленности в период 
между XX и XXII съездами КПСС» (специальность 
«история КПСС», 1967, МГУ).

Докт. дис.: «Комсомол — активный помощник 
партии в коммунистическом воспитании рабочей молоде
жи в период между XX и XXIV съездами КПСС (1956— 
1975 гг.)» (специальность «истории КПСС», 1979, МГУ).

Доцент (1970). Профессор (1981).
Работал в Пермском обкоме ВЛКСМ (1958—1961). С 1961 — в Перм. поли

техи. ин-те: асе., ст. преп., доц. (1968—1980), проф. (1980—1993), зав. каф. исто
рии КПСС (1980—1991). Ред. и чл. редколлегий 112 изданий науч. тр. Член дис- 
сертац. совета в ПГУ. Подготовил 10 канд. наук.

Руководитель 15 историко-социол. исследований.
Один из первых в стране осуществил комплексное изучение воспитания ра

бочей молодежи, разработал методологические основы исторического изуче
ния молодежи.

Председатель республиканского Головного совета целевой комплексной 
межвузовской программы науч, исследований «Становление и развитие рабо
чей молодежи» (1986—1993). Науч, руководитель Центра по внеучебной рабо
те Перм. политех, ин-та (1982—1993). Член президиума обл. организации общ- 
ва «Знание». Член республиканской комиссии по работе с молодежью.

Награжден орденом «Знак почета» (1986), медалями: «За доблестный труд» 
(1970) и «Ветеран труда» 1984), золотой медалью ВДНХ СССР (1980), знаком 
«Трудовая доблесть» (1987), «За отличные успехи в работе» (1989), почетными 
грамотами.

Сон.: История комсомола Прикамья. Пермь, 1968.408 с. (соавт.); Школа ин
женерных кадров на Западном Урале. Пермь, 1973. 60 с. (соавт.); Очерки исто
рии Пермской областной организации ВЛКСМ. Пермь, 1973. 220 с. (соавт.); О 
некоторых методологических особенностях нового подхода к изучению исто
рических процессов Ц Развитие современного советского общ-ва: основные 
тенденции и противоречия. Пермь, 1991. С. 139—142; Многопартийность на 
Урале: история и современность. Пермь, 1991. 81 с: (соавт.); Русские за рубе
жом: Размышления об истории и судьбах эмиграции в XX веке. Пермь, 1991. 
57 с. ; Процессы мирового развития в XX веке. Пермь, 1992. 82 с. (соавт ); Фи
лософия истории: новые подходы. Пермь, 1997. 40 с. (соавт.).

Лит.: Доктора наук и профессора Пермского политехнического ин-та. 
Пермь, 1993. С. 156—158; Мохов В. П. Непохожий на других // Путь к ун-ту: К 40- 
летию Пермского политехнического ин-та. Пермь, 1993. С. 133—135; Черноба
ев А. А. История России. Кто есть Кто в изучении отечественной истории: Био
библиографический словарь. Саратов, 1998. С. 395—396; Краеведы и краеведчес
кие организации Перми: Библиографический справочник. Пермь, 2000. С. 286.

В. Ю. Черных
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Черныш Михаил Иванович 
(01.01.1913, Евпатория — 02.04.1991, Пермь)

Из семьи рабочих. Окончил Московский ин-т исто
рии, философии, литературы и искусства, истор.-фи- 
лол. фак-т в 1939.

Канд, дис.: «Развитие капитализма на Урале и 
Пермское земство» (специальность «история СССР», 
1952, МГУ).

Докт. дис.: «Пермское крестьянство в капиталисти
ческий период (1861—1904 гг.)» (специальность «исто
рия СССР», 1973, ПГУ).

Доцент (1962). Профессор (1976).
После окончания ин-та работал преп. в Фрунзе, 

служил в армии, участник Великой Отечественной
войны. С 1946 по 1955 работал преп. Перм. ГПИ, с 1955 по 1989 — в ПГУ: ст. 
преп., доц., проф.

Внес заметный вклад в изучение истории пореформенного крестьянства 
Урала. Исследовал историю формирования Пермского земства, его роль в раз
витии хозяйства, здравоохранения, народного образования.

Член правления и президиума Пермского областного совета ВООПИК, 
лектор Ин-та усовершенствования учителей. В 1960—1970-е руководил крае
ведческим лекторием при Пермском областном краеведческом музее.

Член диссертац. совета при ПГУ. Подготовил 4 канд. наук.
Опубликовал около 50 работ.
Соч.: Развитие капитализма на Урале и пермское земство. Пермь, 1959. 239 с.; 

Проведение городской реформы 1870 г. в Перми // Ученые записки Пермского 
гос. ун-та. Т. 17. Вып. 4. Пермь, 1961; Город Пермь — крупнейший рынок ра
бочей силы на Урале (последняя четверть XIX в.) // На Западном Урале. Вып. 4. 
Пермь, 1964; Городское общественное управление и облик Перми в последней 
трети XIX в. // 250 лет Перми. Пермь, 1973. С. 104—111; Место и роль кресть
янства Урала в социально-экономическом развитии общ-ва в период капита
лизма Ц Вопросы истории сельского хозяйства и крестьянства Европейского 
Севера, Верхнего Поволжья и Приуралья до Великой Октябрьской социалис
тической революции. Киров, 1979; Город Пермь и Мотовилиха накануне и в пе
риод революции 1905—1907 гг. //Урал в революции 1905—1907 гг. Свердловск, 
1985. С. 35—44; Формирование круга чтения крестьянства Урала последней 
четверти XIX в. Ц Из истории демократической культуры на Урале (XVIII — 
начало XIX в). Пермь, 1989; История Урала в период капитализма. М., 1990 (ис
ториография §1,4; часть 1. гл. 2. § 2).

Лит.: Плотникова Г. Н. М. И. Черныш как историк Пермского края // 
Пермский край: прошлое и настоящее. Пермь, 1997; М. И. Черныш // Ураль
ская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 590; Плотникова Г. Н., 
Шилов А. В. Черныш Михаил Иванович // Краеведы и краеведческие органи
зации Перми. Библиографический справочник. Пермь, 2000. С. 286—287; 
Плотникова Г. Н. Черныш Михаил Иванович // Профессора Пермского госу
дарственного ун-та. ПГУ, 2001.

Н. Г. Нечаев
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Чумаченко Татьяна Александровна 
(14.06.1958, г. Магнитогорск)

Из семьи служащих. В 1982 окончила истор. фак-т ЧелГУ, в 1994 аспиран
туру при каф. истории Российского государства МГУ. Большое влияние на ста
новление как ученого оказали доценты Н. И. Бармина, М. И. Одинцов.

Канд, дис.: «Советское государство и Русская Православная Церковь: исто
рия взаимоотношений (40-е — первая половина 50-х гг.)» (специальность «оте
чественная история», 1994, МГУ).

В 1982—1987 — асе. каф. истории КПСС Магнитогорского горно-метал- 
лург. ин-та. С 1994 — ст. преп., доц. каф. новейшей истории России истор. фак
та ЧелГУ.

С 1982 по 1987 — председатель совета по атеизму при Ленинском РК КПСС 
Магнитогорска, член совета по атеизму Магнитогорского ГК КПСС, лектор 
городского общ-ва «Знание»; с 1997 — представитель АИРО-ХХ (Ассоциация 
исследователей Российского общ-ва) в Чел. обл.; с 2000 — член координацион
ного совета по связям с религиозными организациями при администрации Че
лябинска; с 2002 — председатель регионального отделения, член общероссий
ского «Объединения исследователей религии».

Науч, интересы связаны с изучением проблем истории религии, религиове
дением, государственно-церковных отношений в России. Исследовала причины 
и характер религиозных гонений в СССР в первой половине 1960-х. В науч, 
оборот введены неизвестные ранее архивные мат-лы о церковной политике со
ветского государства в 1940—1950.

Грант МОНФ (1996), грант РГНФ (1998) и грант Фонда Минвуза (2000).
Соч.: Государство, Православная Церковь, верующие. 1941—1961 гг. М., 

АИРО, 1999. 248 с.; Новая религиозная политика советского правительства: 
положение уральской деревни в 40-е годы // Летопись уральских деревень. Ека
теринбург, 1995. С. 209—213; Советское государство и Русская православная 
церковь: проблемы взаимоотношений // Цивилизационные и формационные 
подходы к изучению отечественной истории: теория и методология. Москва, 
1996. С. 69—75; «Директивное возрождение»: Русская православная церковь в 
1943—1948 годах И Россия на пути от тоталитаризма к демократии: история и 
современность. Челябинск, 1997. С. 30—40; Политика и идеология: один эпизод 
советской церковной политики (на укр. яз.) // Людина и свит. Киев, 1997. № 9. 
С. 13—19; Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР в 
1943—1947 гг.: история создания и формирования аппарата // Государство, ре
лигия, церковь в России и за рубежом. Информ.-анал. бюл. № 5. М., 1998. 
С. 86—106; Московская патриархия и власть в 40—50-х годах XX века // Исто
рия церкви: изучение и преподавание. Екатеринбург, 1999. С. 151—157; «Хру
щевские гонения» на РПЦ в конце 50-х — первой половине 60-х гг.: причины, 
характер, итоги // Свобода совести и вероуважение — основы межконфессио
нального и гражданского согласия. Челябинск, 2001. С. 37—39.

Лит.: Pro et Contra, Журнал внутренней и внешней политики. Московский 
центр Карнеги. М., 2000. С. 247—251.

Г. А. Гончаров
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Чупин Наркиз Константинович 
(04.02.1824, Екатеринбург — 

12.04.1882, Екатеринбург)

Из семьи горного чиновника. С 1834 учился в Ека
теринбургском уездном училище, с 1838 — в Перм
ской гимназии, которую закончил в 1842, пройдя се
милетний гимназический курс за 4 года. Наибольшее 
влияние на него в эти годы оказали два преподавате
ля: Ф. А. Прядильщиков и П. И. Мельников. С 1842 
обучался на филол. фак-те Казанского ун-та, затем 
был вольнослушателем естественно-исторического 
фак-та этого же ун-та.

Канд, дис.: «История и статистика металлурги
ческой промышленности в России». 7 декабря 1850

утвержден канд. юридического фак-та по разряду камеральных наук.
В 1851 переехал в Екатеринбург, служил в канцелярии Главного начальни

ка Уральских заводов, осуществлял наблюдение за горнозаводскими школами, 
наводил порядок в горном архиве. В 1853 стал инспектором и старшим учите
лем Уральского горного училища, а в 1863 — его директором.

С 1859 выполнял поручение горной администрации для Штаба Корпуса гор
ных инженеров, располагавшегося в Санкт-Петербурге — составлял статисти
ческое описание горной промышленности (по мат-лам Уральских казенных 
горных заводов). Эта работа заняла 3 года.

Историк, археограф, этнограф, библиограф, один из основоположников 
уральского краеведения. Впервые ввел в науч, оборот документы о В. Н. Тати
щеве, В. де Геннине, А. Демидове, М. Походяшине, Е. И. Пугачеве, а также 
мат-лы Сибирского высшего горного начальства, Сибирского обер-бергамта, 
канцелярии Главного правления Уральских горных заводов, Екатеринбургско
го Монетного двора. Часто публиковал отдельные архивные документы («До
несение о поджогах лесов башкирцами в 1757 году», «Челобитная крестьянской 
девушки», «Инструкция, данная первому екатеринбургскому полицмейстеру»).

Около 40 лет занимался изучением истории Урала, опубликовав свыше 50 
научных работ по истории, этнографии, географии, археографии края в ураль
ских и столичных газетах и журналах. Его «Указатель сочинений по географии 
и статистике Пермской губернии», опубликованный во 2 томе «Пермского 
сборника» заложил основы уральской библиографии. В основу его «Географи
ческого и статистического словаря Пермской губернии» (этот фундаменталь
ный труд остался незавершенным) легли как архивные, так и опубликованные 
мат-лы.

Сотрудничал с УОЛЕ — участвовал в работе двух комиссий: этнографиче
ской и геологической. 21 марта 1882 был избран почетным членом УОЛЕ.

Соч.: Василий Никитич Татищев и первое его управление уральскими заво
дами. Пермь, 1867. 41 с.; Василий Никитич Татищев. Жизнь его с 1722 до 1734 
года. Б. м., б. г. 58 с.; Географический и статистический словарь Пермской гу
бернии. Т. 1. А-И. Пермь, 1873. 416 с.; То же. Т. 2. В-М. Пермь, 1878. 365 с.; То 
же. Т. 2. К. Пермь, 1878. 210 с.; То же. Т. 2. Вып. 5. Л-М. Пермь, 1880. 69 с.; То 
же. Н. Пермь, 1886. 56 с.; То же. Щ, Ю, Я, Ф. Пермь, 1887. 26 с.; Диковинная 
книжка о Пермской губернии (из №№ 51, 52 Перм. Губ. Вед.). Пермь, 1867. 9 с.; 
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Дополнения к статье «О некоей исторической будто бы записке» (из № 16—18 
Перм. Губ. Вед.). Пермь, б. г. 23 с.; О приказчиках Ирбитской слободы и на
чальниках их — Верхотурских воеводах. (Извлечено из № 25 Ирбитск. Листка 
за 1872 г.). Б. м., б. г. 11 с.; О начале и развитии горного промысла в Богослов
ском Урале. Б. м., б. г. 44 ч.; Об открытии и первоначальной разработке Маг
нитной горы Благодати. Пермь, 1867. 18 с.; Полуторастолетие Екатеринбурга. 
1723—1873. Период первый. С 1723 до конца 1734 года. Пермь, 1873. 81 с.; Пу
гачевщина. Новые материалы для истории Пугачевщины. Б. м., б. г. 5 с.; Чело
битная крестьянской девушки 1700 года (Из №№ 16, 17 Перм. Губ. Вед. 1873). 
Пермь, б. г. 11 с.; Челобитная царям Иоану и Петру Алексеевичам от жителей 
Сибирских слобод на башкирцев. (Из Перм. Губ. Вед. 1868 г.). Б. м., б. г. 18 с.; 
Член Екатеринбургской горной канцелярии М. И.Башков и действия его во 
время Пугачевщины (Из №№ 52, 53, 59—62 Перм. Губ. Вед.). Пермь, б. г. 61 с.

Лит.: Малахов М. В. Н. К. Чупин: [Некролог] // Известия Русского геогр. 
О-ва. 1882. Т. 18. Вып. 4. С. 271—280; Смышляев Д. Д. К портрету Н. К. Чупи- 
на//Пермский край. Т. 2. Пермь, 1893. С. 282—291; Дудырев Ф. Ф. Н. К. Чупин. 
Фактология и фактологическая работа в историческом исследовании. Челя
бинск, 1998. 171 с.; Гурьев И. А. Горнозаводской Урал феодального периода в 
творчестве Н. К. Чупина И Летописцы родного края: (Очерки об исследовате
лях истории Урала). Свердловск, 1990. С. 7—22; Кривоногое В. Я. Педагогиче
ская деятельность Н. К. Чупина //Народное образование на Урале в XVIII — 
начале XX в. Свердловск, 1990. С. 42—48; Наркиз Константинович Чупин (Спе
циалист по Уралу) // Отечественные экономико-географы XVIII—XX вв. М., 
1957. С. 206—210.

Е. Ю. Апкаримова

Чуфаров Владимир Григорьевич 
(18.02.1933, Свердловск — 07.04.1995, 

Екатеринбург)

Родился в семье служащего. В 1956 окончил истор. 
фак-т УрГУ. В 1956—1958 работал в средней школе 
Нижнего Тагила, с 1958 — в УрГУ.

Канд, дис.: «Деятельность партийных организаций 
на Урале по развитию народного образования в годы 
восстановления народного хозяйства (1921—1925 гг.)» 
(специальность «отечественная история», 1960, УрГУ).

Докт. дис.: «Деятельность партийных организаций 
Урала по осуществлению культурной революции 
(1920—1937 гг.)» (специальность «отечественная исто
рия», 1970, УрГУ).

Доцент (1962). Профессор (1972).
С 1958 работал на каф. истории КПСС УрГУ, в 1970—1989 являлся ее заве

дующим. Преподавал в ИПК при УрГУ, руководил семинаром преподавателей 
общественных наук вузов Свердловска. Был председателем диссертац. совета 
УрГУ по истории КПСС. Возглавлял проблемный совет Минвуза РСФСР 
«Партийное руководство культурным строительством в СССР». Создатель и 
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руководитель научной школы по истории культурного строительства на Урале 
в 1920—1930-е гг. Подготовил 7 докторов и свыше 40 кандидатов наук.

Вел научную работу в области истории культуры на Урале в 20—30-е гг. 
XX в.

Награжден знаком «Отличник высшей школы». В 1971 получил 2-ю пре
мию УрГУ за монографию по истории партийного руководства осуществлени
ем культурной революции на Урале.

Автор более 80 науч, работ.
Соч.: История Урала. Ч. 2. Пермь, 1965. 611 с. (соавт.); Деятельность пар

тийных организаций Урала по осуществлению культурной революции (1920— 
1937 гг.). Свердловск, 1970. 378 с.; КПСС и рост духовной культуры советского 
общ-ва (1917—1980 гг). Томск, 1982. 312 с. (соавт.).

Лит.: Уральский государственный ун-т в биографиях. Екатеринбург, 1995, 
2000. 213 с.; Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 589.

Л. Я. Баранова, Г. П. Чуфарова



ш
Шарапова Светлана Владимировна 

(29.01.1967, г. Козьмодемьянск, 
Марийская АССР).

Из семьи служащих.
Окончила истор. фак-т УрГУ в 1991. Науч. рук. проф. Л. Н. Корякова. На 

становление ученого также оказали влияние В. И. Стефанов, Г. В. П. Бельти- 
кова, В. А. Борзунов.

Канд, дис.: «Керамика раннего железного века лесостепного Зауралья 
(опыт статистического анализа)» (специальность «археология», Удм. госуни- 
верситет, 2000).

1988—1993 — лаборант лаборатории археологических исследований 
УрГУ; 1993—1995 — м.н.с ПНИАЛ УрГУ; 1993—1996 — аспирантка Ин-та ис
тории и археологии УрО РАН; 1996—2000 — м. н. с. отдела археологии и этно
графии ИИА УрО РАН; с 2000 работает в должности н. с. отдела археологии и 
этнографии ИИА УрО РАН.

Член Европейской ассоциации археологов.
Основная проблематика исследований: археология раннего железного века 

Зауралья и Западной Сибири, древняя керамика и методы ее исследования, по- 
тестарно-политические символы и атрибуты власти.

Гранты: INTAS (1994—1996), РФФИ-PICS (1998—2001), INTAS (2000— 
2003), ФЦП «Интеграция» (1997—2001).

Сон.: Новые раскопки Павлинова городища (предварительные сообщения) И 
Проблемы истории, филологии, культуры: Межвуз. сб.: Магнитогорск (соавт.). 
1994. Вып. 2. С. 17—28; Керамика Ц Культура зауральских скотоводов на рубе
же эр. Гаевский могильник саргатской общности: антропологическое исследо
вание (колл, монография). Екатеринбург. 1997. С. 71—85; Культурно хроноло
гические комплексы Прыговского городища (соавт.) // Взаимодействие саргат- 
ских племен с внешним миром. Омск. 1998. С. 47—53; Проблемы изучения ка- 
шинско-прыговских древностей (соавт.) // Урал в прошлом и настоящем: мате
риалы научной конференции. Ч. 1. Екатеринбург, 1998. С. 67—73; Iron Age 
ceramics of the Transurals. I Eds J. Devis-Kimball, E. Murphy, L. Koryakova, 
L. Yablonsky // Kurgans, Ritual Sites, and settlements Eurasian Bronze and Iron Age. 
2000. P. 207—214. BAR International Series 890; Habitats et necropolis de Page du Fer 
au Carrefour de PEurasie. Mémoires de la mission archéologique française en Asie 
Centrale. T. XI. 2002. Paris: Diffusion de Broccard. 291 с. (колл, монография).

Д.И. Ражее
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Шашков Анатолий Тимофеевич 
(1953, г. Топки, Кемеровская обл.)

После окончания средней школы в 1970 поступил в Новосибирский ГУ (на 
отделение истории туманит, фак-та), который окончил в 1975.

На становление ученого оказали непосредственное влияние ак. РАН 
Н. Н. Покровский, чл.-корр. РАН Е. К. Ромодановская, проф. Е. И. Дергачева- 
Скоп.

Канд, дис.: «Сочинения Максима Грека в старообрядческой рукописной 
традиции и идеологическая борьба в России во П-й половине XVII — 1-й поло
вине XVIII вв.» (специальность «история СССР», 1982, Новосибирской ГУ).

Доцент (1991). Профессор (2001).
В 1975—1977 работал в школе, инженером по рекламе на Бердском радиоза

воде. С 1977—1979 — ст. лаб., м. н. с., асе. каф. истории России досоветского пе
риода ист. фак-та УрГУ; 1979—1982 — асп., 1982—1987 — асе., 1987—1989 — 
ст. преп., 1989—1990 — доц.; 1990—1993 — докторант УрГУ (тема докт. дис.: 
«Старообрядчество на Урале и в Сибири в XVII — начале XVIII вв.»). В 1993 
вернулся к преподавательской работе, с 1996 — зав. каф.

Участвовал в полевых и камеральных археографических исследованиях, 
в 1989—1990 осуществлял руководство науч.-исслед. работой студентов ис- 
тор. фак-та, был первым зам. директора по науч, работе НИИ русской куль
туры УрГУ. Директор науч.-производ. многопрофильного предприятия «Во- 
лот» (с 1991), Угорского науч.-исслед. центра УрГУ (1999); Объединенного 
учен, совета по гуманитарным наукам УрО РАН (с 1996). Член редколлегий 
и отв. ред. науч, изданий («Проблемы истории России»). Автор статей в эн
циклопедиях и справочниках («Словарь книжников и книжности Древней 
Руси», «Православная энциклопедия», «Уральская историческая энцикло
педия»).

Область науч, интересов — проблемы истории и источниковедения соци
альных отношений, русской культуры и общественно-политической мысли пе
риода средневековья и нового времени. Специалист по истории старообрядче
ства, древнерусской литературы и книжности. Автор более 200 науч, работ, в 
т. ч. 12 коллективных монографий и книг, 10 учеб, и учеб. пос.

Впервые в исторической науке, используя методы палеографии, тексто
логии и кодикологии, показал на примере судьбы идейно-литературного на
следия Максима Грека особенности механизма становления и развития сис
темы авторитетов в старообрядческой идеологии, впервые исследовал ста
роверческое движение на севере и востоке России, дал новые подходы к по
ниманию сущности и характера массовых самосожжений; на основании тща
тельного источниковедческого анализа предложил новую версию истории 
сибирского похода Ермака; внес вклад в изучение начальных этапов освое
ния Урала и Сибири.

Руководит с 1989 науч.-исслед. проектом «Угорские княжества Нижнего 
Приобья» (в рамках Федеральной целевой программы «Интеграция»).

Награжден Почетной грамотой Министерства общего и профессионально
го образования Свердл. обл. (2000) и Нагрудным знаком «Четвертая власть. За 
заслуги перед прессой».

Имеет науч, контакты с Берлинском и Мюнстерским ун-ми (Германия), 
ИРИ РАН, Государственным истор. музеем, Ин-том русской литературы (Пуш

416



кинский дом) РАН, Ин-том истории и Ин-том филологии СО РАН, ИИиА УрО 
РАН.

Сон.: Поморский кодекс Максима Грека // Источниковедение и археогра
фия Сибири. Новосибирск, 1977; Книги старого Урала. Свердловск, 1989 (со- 
авт.); Памятники литературы и письменности крестьянства Зауралья. Сверд
ловск, 1991. Т. 1. Вып. 1—2; Екатеринбург, 1993. Т. II. Вып. 1—2 (соавт.); Древ
ний город на Оби: История Сургута. Екатеринбург, 1994 (соавт.); От Вятки до 
Тобольска: Церковно-монастырские библиотеки российской провинции XVI— 
XVIII вв. Екатеринбург, 1994 (соавт.); Старообрядческие самосожжения на 
Урале и в Сибири в XVII — начале XVIII вв. // Сургут. Сибирь. Россия. Екате
ринбург, 1995; Очерки истории Коды. Екатеринбург, 1995 (соавт.); Очерки ис
тории и культуры города Верхотурья и Верхотурского края. Екатеринбург, 
1998 (соавт.); Духовная литература староверов востока России XVIII—XX вв. 
Новосибирск, 1999 (соавт.); Очерки истории Югры. Екатеринбург, 2000 (со
авт.); Начало присоединения Сибири // Проблемы истории России. Вып. 4: Ев
разийское пограничье. Екатеринбург, 2001. С. 8—51.

Лит.: Учебно-методический комплекс по истории Югры. Ханты-Мансийск, 
2000; Антропов А. Ожившие страницы истории // Югра. 1996. № 5; Тимофеев Г. 
Вклад в историографию Югры II Югра. 1998. № 6.; Пархимович С. История Юг
ры: время обретения имен II Лукич. 2001. № 1.

Е. В. Вершинин

Швыдченко Василий Иванович
(01(14).01.1912, с. Сухая Елань, Саратовская губ. — 

20.02.1981, Оренбург)

Участник советско-финской и Великой Отечественной войн. Окончил Ма
рийский ГПИ (1947). Учился на диссертантском отделении Ин-та повышения 
квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ (1953—1954).

Канд, дис.: «КПСС — организатор патриотического подъема тружеников 
тыла в годы Великой Отечественной войны (по материалам Марийской 
АССР» (специальность «история КПСС», 1954, МГУ).

Ст. преп., затем декан в Марийском ГПИ (1948—1958), в 1959—1979 — ст. 
преп., доц. кафедры истории КПСС и политэкономии Оренбург. ГПИ (1959— 
1979). Основная тематика: история партийной и комсомольской организаций 
края в годы Великой Отечественной войны.

Соч.: Оренбургская областная партийная организация в годы Великой Отече
ственной войны Советского Союза (1941—1945) // Уч. зап. Оренбург, гос. пед. ин- 
та. Вып. 25. Оренбург, 1967. 186 с.; Роль комсомола Оренбургской области в под
готовке боевых резервов для Красной Армии в годы Великой Отечественной 
войны //Там же. Вып. 40. Оренбург, 1973. С. 3—14.

И. В. Белкина
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Шестова Татьяна Юрьевна 
(3.04.1965, Москва)

Из семьи служащих. Окончила Пермский ГУ ис- 
тор. фак-т в 1987.

На формирование исторических интересов оказали 
влияние следующие ученые: Л. А. Юзефович, В. В. Му
хин, М. Г. Суслов, И. С. Капцугович.

Канд, дис.: «Крепостная интеллигенция Урала в 
первой половине XIX века» (специальность «отечест
венная история», 1995, УрГУ).

С 1987 по 1996 работала в науч, общ-ве учащихся 
руководителем секции «История Урала». С 1996 — ст. 
преп. Западно-Уральского Ин-та экономики и права 
(Пермь).

Доцент (2001).
Изучая судьбы крепостных служителей Урала, выявила большую группу 

крепостных лекарских учеников, обозначила их социальный и имущественный 
статус, произвела анализ их деятельности. Исследует становление системы
здравоохранения, народную медицину.

Грант на обучение в летнем ун-те «Методология общественных наук» — 
совместный проект Московского общественного науч, фонда, фондов Форда и 
Маккартуров, Ин-та «Открытое общ-во» (1997—1998).

Сон.: Заводская медицина частных заводов Урала в первой половине XIX 
века // История культуры, теория культуры и проблемы гуманитаризации выс
шего образования. Пермь, 1993. С. 24—36; Крепостная интеллигенция Урала // 
История России по материалам массовых источников. Екатеринбург, 1996. 
С. 81—83; Администрация частных горнозаводских округов Урала первой по
ловины XIX века. Пермь, 1998; Представители науки и техники в частных име
ниях Урала в первой половине XIX века // Клио. СПб., 1998. № 3. С. 290—298; 
Пермская губерния в XIX веке по отчетам губернаторов // Русь. Россия и миро
вая цивилизация. СПб., 1999. С. 135—137; История здравоохранения Пермской 
и Оренбургской губерний в дореформенный период. Пермь, 2000. 283 с.; Курс 
лекций по культурологии. Пермь, 2001. 163 с. (соавт.).

Н. М. Сирина
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Шибанов Корнил Ильич 
(02.06.1909, дер. Коньки, Завьяловская вол., 

Сарапульский у., Вятская губ. — 13.08.1989, Ижевск)

Из крестьянской семьи. В 1920—1930-е — на ком
сомольской и партийной работе. Учился в 1938—1941 
в УдГПИ. 1944—1945 — Ленинские курсы при ЦК 
ВКП(б), одновременно — истор. фак-т МГУ (заочно).

Канд, дис.: «Борьба за коллективизацию сельского 
хозяйства Удмуртии» (специальность «история», 1948, 
МГУ).

Докт. дис.: «Социалистическое преобразование уд
муртской деревни (1927—1937 гг.)» (специальность 
«история КПСС», 1969, ПГУ).

Доцент (1956). Профессор (1973).
В 1945—1958 — директор областной партшколы. Затем работал в Ижев

ском сельскохозяйственном ин-те: проректором, с. н. с., доц., зав. кафедрой ис
тории КПСС и основ научного коммунизма, профессором, в последние годы — 
науч, консультантом.

Научные интересы были сосредоточены на истории крестьянства Удмур
тии. Внес вклад в изучение истории социалистического преобразования дерев
ни, истории колхозного движения. Изучал роль кенеша в удмуртской деревне, 
рассматривал его как демократический орган самоуправления. Исследовал из
менения в облике деревень, психологии крестьянства, анализировал достиже
ния и проблемы колхозов. Одним из первых обратился к изучению проблем 
«неперспективных» деревень.

Неоднократно избирался депутатом Ижевского городского и Верховного 
Советов У АССР, членом Удмуртского обкома КПСС. Со дня образования об
щества «Знание» избирался в состав республиканского правления, долгие годы 
возглавлял его. Был членом Республиканского совета ветеранов войны и тру
да.

Дважды награжден орденом «Знак Почета», медалями. Заслуженный ра
ботник культуры РСФСР (1968).

Сон.: Социалистическое преобразование удмуртской деревни. Ижевск, 
1963. 158 с.; Изменения в быту и облике колхозного крестьянства Удмуртии II 
Прошлое и настоящее сел Удмуртии. Ижевск, 1973. С. 23—52; Рост рядов уд
муртской парторганизации КПСС // Вопросы истории Удмуртии. Вып. 1. 
Ижевск, 1974. С. 3—12; Уверенной поступью. Ижевск, 1979. 43 с. (соавт.); Кол
хозное крестьянство Удмуртии в борьбе за обеспечение фронта продовольст
вием (1941—1945) Ц Советская Удмуртия в годы Великой Отечественной вой
ны. Ижевск, 1985. С. 41—52; Уроки жизни: воспоминания. Ижевск, 1988. 152 с.; 
Сельское хозяйство Удмуртии: страницы истории. Ижевск, 1991. 152 с.

Лит.: Пропагандист и агитатор. 1989. № 9. С. 25—26; Удмуртская правда. 
1989. 15 августа; Христолюбова Л. С. Ученые-удмурты: Биобиблиографичес
кий справочник. Ижевск, 1997. С. 32—34; Удмуртская республика. Энциклопе
дия. Ижевск, 2000. С. 761.

О. И. Васильева
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Шилов Анатолий Владимирович
(30.1в. 1940, г. Оса, Пермская обл.)

Из семьи служащих. Окончил ПГУ, истор. фак-т, 
1960—1965.

Научный руководитель проф. Ф. С. Горовой. Влия
ние на становление ученого оказали К. К. Демихов- 
ский, В. В. Мухин, В. А. Оборин.

Канд, дис.: «Золотопромышленность частных гор
ных округов Урала в первой половине XIX века» (спе
циальность «история СССР», 1973, ПГУ).

Доцент (1982).
После окончания ПГУ с 1965 по 1967 работал науч, 

сотр. Пермского областного краеведческого музея. С 
1967 по 1970 учился в аспирантуре при каф. истории

СССР ПГУ. С 1970 работает на каф. древней и новой истории России истори
ческого (ныне историко-политологического) фак-та: асе. (с 1970), ст. преп. (с 
1975), доц. (с 1982).

С 1988 — зам. декана фак-та по науч, работе, член ученого совета Пермско
го областного краеведческого музея (с 1991), член объединенного научного со
вета облгосархивов Перми (с 1998), член президиума Пермского областного со
вета ВООПИК (с 2001).

Исследует проблемы социально-экономического и культурного развития 
Урала и Прикамья в конце XVIII — начале XX в. Опубликованы работы по ис
тории горной и обрабатывающей промышленности региона, духовной культу
ры, деятельности уральской интеллигенции, архивному и музейному строи
тельству в Прикамье. Особую группу исследований составляют труды, посвя
щенные изучению традиций и опыта уральского истор. краеведения в XIX — 
начале XX в., созданию и деятельности местных краеведческих общ-в и орг- 
ций, судьбе документальных богатств края. Всего опубликовано более 160 на
уч. трудов.

Интересы в смежных областях гуманит. знания: культура, культурология.
Грант Ин-та Открытое Общество (фонд Сороса) по составлению энцикло

педического биобиблиографического справочника «Краеведы и краеведческие 
орг-ции Перми» (1998—1999), грант Приволжского федерального округа «Ста
рообрядческий мир Волго-Камья: проблемы комплексного изучения» (2001).

Сотрудничает с Санкт-Петербургским ГУ, участвовал в выполнении меж
вузовской науч, программы «Исторический опыт русского народа и современ
ность» (рук. проф. И. Я. Фроянов); с ИИиА УрО РАН.

Соч.: К вопросу о влиянии войн начала XIX века на положение горнозавод
ской промышленности Урала // Вопросы истории Урала. Пермь, 1966. С. 82— 
91; Технико-экономическое развитие золотой промышленности Урала в пер
вой половине XIX века // Социально-экономическое положение и борьба гор
нозаводского населения Урала в XVIII—XIX веках. Пермь, 1984. С. 25—44; Ис
тория Урала с древнейших времен до 1861 г. М., 1989. С. 412—416 (соавт.); Тра
диции и опыт уральского исторического краеведения (XIX — начало XX в.) Ц 
Исторический опыт русского народа и современность. СПб., 1994. С. 188—191; 
Россия XIX века, II половина. Документы, материалы, комментарии. Пермь, 
1995. 316 с.; Пермские губернаторы: традиции и современность. Пермь, 1997.
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С. 20—27, 73—77, 125—131; Из истории предпринимательства на Урале в XIX 
веке: деятельность купцов и промышленников Ушковых // Исследования по ар
хеологии и истории Урала. Пермь, 1998. С. 273—290; Краеведы и краеведчес
кие организации Перми. Биобиблиографический справочник. Пермь, 2000. 
360 с. (соавт.).

Лит.: Краеведы и краеведческие организации Перми. Биобиблиографиче
ский справочник. Пермь, 2000. С. 295—297.

В. В. Мухин

Широков Владимир Николаевич 
(02.01.1958, с. Клястицкое, Челябинская обл.)

Из семьи служащих. Учился на истор. фак-те УрГУ 
в 1980—1986. Наибольшее влияние на становление 
оказали ученые-археологи В. Т. Петрин, В. Д. Викто
рова, А. П. Деревянко.

Работал лаборантом в Лаборатории археологичес
ких исследований УрГУ (1980—1986), м. н. с. (1986— 
1988), с 1989 — н. с. ИИиА УрО РАН; с 1989 по 1992 
обучался в аспирантуре ИАЭ СО РАН.

Соруководитель и руководитель многих археоло
гических экспедиций.

Исследует эпоху палеолита, настенное пещерное 
искусство и наскальное искусство Урала. Участник от

крытий и исследований палеолитических памятников на территории Урала, в 
том числе изображений в Игнатиевской и Серпиевской 2 пещерах, среднепалео
литической стоянки Богдановка и верхнепалеолитической стоянки в гроте Бо- 
былек, а также многих пунктов с наскальными рисунками голоценового возра
ста. Осуществил графическое, фото- и видеокопирование большей части па
мятников настенного и наскального искусства Урала, их описание и атрибуцию. 

Грант РГНФ «Уральские писаницы» (2001—2003).
Сотрудничает с Forshungsbereich Altsteinzeit des Römisch-Germanischen 

Zentralmuseum und Museum fur die Arcaologie des Eszeitalters (Германия), Texas 
A&M University (США), Laboratoire de recherche des monuments historiques, Section 
«Les grottes omees» (Франция), ИИМК (СПб.), Сибирской ассоциацией исследо
вателей первобытного искусства, ИИЯЛ Уфы и Сыктывкара.

Автор более 30 публикаций
Сон.: Древнейшее искусство уральских пещер. Екатеринбург, 1995. 80 с.; 

Обзор использования пещер Урала в палеолите // Пещерный палеолит Урала. 
Уфа, 1997. С. 26—29 (соавт.); Уральские писаницы. Река Нейва. Екатеринбург, 
2000. 52 с. (соавт.); Писаницы: Древние образы священных скал // Родина. 2001. 
№ 11. С. 112—116; Scelinskij V. Е., Sirokov V. N. Höhlenmalerei im Ural. Kapova 
und Ignatievka. Die altsteineitlichen Bilderhohlen im südlichen Ural. Thorbecke, 1999. 
172 p.

А. Ф. Шорин
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Шитова Светлана Николаевна
(12.02.1936, Волгоград)

Из семьи служащих. В 1953—1958 училась на истор. фак-те МГУ. Наиболь
шее влияние оказали научный руководитель К. И. Козлова, профессора 
С. А. Токарев, М. В. Витов, В. Н. Белицер, Т. А. Крюкова, Р. Г. Кузеев.

Канд, дис.: «Формирование и развитие башкирского народного костюма» 
(специальность «этнография», 1968, МГУ).

С 1958 работает в ИИЯЛ Уф НЦ РАН: лаборантом, с 1959 — м. н. с., 
с 1970 — с. н. с.

Основные направления исследований: традиционная этнография, матери
альная культура, декоративно-прикладное искусство; этногенез и этническая 
история башкир. Участвовала в 30 экспедициях, охвативших всю территорию 
расселения башкир, в экспедициях в Узбекистан, Таджикистан, Ямало-Ненец
кий автономный округ. Исследовала поселения и жилища, народную одежду, 
пищевые традиции, кожаную и деревянную утварь, резьбу и роспись по дереву. 
Путем картографирования выявила локальные комплексы в народной одежде 
башкир. Исследовала сибирский пласт в материальной культуре и хозяйстве 
башкир, самодийские и финно-угорские культурные взаимодействия. В 1974— 
1984 участвовала в создании Музея археологии и этнографии (Уфа).

Поддерживает связи с этнографическими науч, центрами Москвы, Санкт- 
Петербурга, республик Поволжья.

Опубликовала около 70 науч, работ.
Соч.: Декоративное творчество башкирского народа. Уфа, 1979 (соавт.); 

Традиционные поселения и жилища башкир. М., 1984. 252 с.; Башкирская на
родная одежда. Уфа, 1995; Резьба и роспись по дереву у башкир. Уфа, 2001; Си
бирские таежные черты в материальной культуре и хозяйстве башкир // Этно
графия Башкирии. Уфа, 1976. С. 49—94; Злаки в повседневной, праздничной и 
обрядовой пище башкир в конце XIX — начале XX вв. Ц Хозяйство и культура 
башкир в XIX — начале XX вв. М., 1979. С. 78—125 (соавт.); Башкирская дере
вянная утварь (опыт классификации и типологической характеристики) // 
Там же. С. 170—202; Финно-угорский компонент в народной одежде башкир // 
Исследования по исторической этнографии Башкирии. Уфа, 1984. С. 9—28.

Лит.: В научном поиске (К 50-летию Ин-та истории, языка и литературы 
Башкирского филиала АН СССР). Уфа, 1982. С. 830—110; Этнографические и 
антропологические исследования в ИИЯиЛ. Уфа, 1999; Янгузин Р. 3. Изучение 
этнографии башкир в XX столетии. Уфа, 2001. С. 81—96; Башкортостан. Крат
кая энциклопедия. Уфа, 1996. С. 645.

III. Р. Зайнетдинов
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Шихов Владимир Иванович 
(22.07.1933, Челябинск — 03.09.2000, 

Екатеринбург)

Из семьи служащих. Учился на истор. фак-те УрГУ 
в 1951—1956. Научный руководитель проф. И. Н. Чем- 
палов.

Канд, дис.: «План Годжи» (специальность «всеоб
щая история», 1963, УрГУ).

Доцент (1965). Профессор (1995).
Работал в УрГУ с 1956 до 1993 асе., ст. преп. каф. 

всеобщей истории, доц. каф. новой и новейшей исто
рии. Одновременно с 1969 по 1973 — зав. каф. ИПК 
УрГУ, декан истор. фак-та УрГУ (1973—1984), про
фессор кафедры теории и истории международных от

ношений УрГУ (1993—2000).
Избирался депутатом Свердловского городского Совета, председатель по

стоянной комиссии Совета по культуре. Заслуженный работник культуры 
РСФСР (1983). Известный в регионе лектор-международник.

Основная проблематика научных исследований — история международных 
отношений.

Участник работы по проекту «Темпус», преподаватель нескольких летних 
и зимних школ Ин-та «Открытое Общество».

Опубликовал свыше 30 науч, работ.
Соч.: Итало-германское сотрудничество в странах Дунайского бассейна ле

том 1938 г. // Учен. зап. УрГУ. 1968. № 74. Вып. 12. С. 19—46; Политика Анг
лии и держав оси Берлин — Рим в Юго-Восточной Европе (сентябрь 1937 — 
май 1938) Ц Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке. Сверд
ловск, 1977. С. 53—84; Установление фашистского режима в Австрии и пози
ция британского правительства (февраль 1934) // Демократия и тоталитаризм: 
европейский опыт XX века. Екатеринбург, 1993. С. 58—-60; Формирование оси 
Берлин — Рим (июль—октябрь 1936 г.) Ц Учен. зап. УрГУ. 1970. № 104. Вып. 
19. С. 112—129; Холодная война // Современные методы и технологии в препо
давании международных отношений. Екатеринбург, 1999. Ч. 1. С. 55—59.

Лит.: Уральский государственный ун-т в биографиях. Екатеринбург, 1995; 
2000. С. 259—260. Международные исследования в России и СНГ. Справочник. 
М., 1999. С. 321.

В. И. Михайленко
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Шишонко Василий Никифорович 
(02.08.1831, с. Баклан, Мглинский у., 

Черниговская губ. — 17.11.1889, Пермь)

Из семьи дворового. Его отец принадлежал второй 
жене министра народного просвещения С. С. Уварова 
Е. А. Уваровой. Графиня дала вольноотпущенную сво
ему крепостному крестьянину. Семья переехала в Нов
город-Северский.

Окончил с золотой медалью Новгород-Северскую 
гимназию, поступил на медицинский фак-т Харьков
ского ун-та. После окончания 2-го курса перешел в им
ператорскую Санкт-Петербургскую медико-хирурги
ческую академию. В 1856 получил аттестат лекаря и 
звание городового врача.

В студенческие годы на его мировоззрение оказали влияние профессора 
академии С. П. Боткин, С. С. Корсаков, И. М. Сеченов.

Трудовая деятельность началась 1 сентября 1856 в уездном городе Грязов
це, продолжалась в Великом Устюге, где он был городовым врачом, членом го
родской управы. Затем проживал в Орле, а позднее переехал в Елецк. По сове
ту своего бывшего преподавателя по академии проф. Е. В. Пеликана в начале 
сентября 1863 прибыл в Пермь, где его назначили исполняющим дела старше
го врача Александровской больницы. На этой должности находился до июля 
1864. Затем стал инспектором врачебной управы. Совмещал службу с безвоз
мездной работой врача при Перм. уездном училище.

Весной 1865 в Казанском ун-те выдержал экзамен на степень докт. медици
ны, но болезнь помешала ему защитить дис.

С 18 марта 1868 работал в должности городского врача Перми и лекаря гу
бернской тюрьмы. Через два месяца его утвердили кандидатом в мировые по
средники по Перм. уезду.

В 1867—1868 — сотрудник комитета губернского конезаводства, секретарь 
губернского статистического комитета, член (а вскоре и председатель) комис
сии по введению в Перм. губернии положения о земских учреждениях. В эти же 
годы продолжал бесплатно работать врачом во многих училищах Перми, вел 
курс естественных наук и общую гигиену в Мариинской женской гимназии.

В 1870—1876 исполнял должность секретаря губернского статистического 
комитета. В 1872 его командировали депутатом от Перм. губ. в Санкт-Петер
бург на 8-ю сессию Междунар. статистического конгресса.

В начале 1876 назначен инспектором народных училищ Перм. губ. В этой 
должности проработал 10 лет. Его роль в развитии народного образования на 
Среднем Урале оказалась значительной. За 1876—1879 посетил все школы 
Екатеринбургского уезда, помогая в организации школьных библиотек, оказы
вая методическую помощь местному учительству и как врач стремясь прибли
зить санитарное состояние школ к нормальному положению, оказывал нужда
ющимся квалифицированную медицинскую помощь.

В 1888 на первом заседании Перм. губернской учен, архивной комиссии еди
ногласно избран ее общественным председателем.

Сферой его интересов являлись педагогика, история, этнография, фолькло
ристика. Сосгавил уникальное собрание истор. док. — «Пермскую летопись». 
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Пермская старина пользовалась его неизменным и преимущественным внима
нием. Все свободное время занимался собиранием рукописей, истор. док., фоль
клорно-этнографического мат-ла. В 1876—1879 — период службы в Екатерин
бурге, во время инспекторских поездок осуществлял поиски редких истор. мат- 
лов, уникальных старинных книг, рукописей. Тогда же занялся сбором народ
ной поэзии, исторических сказаний, описаний обычаев и нравов, привлекая к 
этому сельское учительство. Эти поездки дали мат-лы для книги «Описание на
чальных народных училищ...» (1878). Объектом исследования стали 143 шко
лы Екатеринбургского уезда. В книге содержится информация о времени их ос
нования, приводятся сведения из истории и этнографии района. В 1879 вышли 
в свет «Материалы для описания развития народного образования в Пермской 
губернии...» — очерк становления и развития народного образования в крае на 
основе данных о 142 народных училищах (гражданских и духовных) по состоя
нию на начало 1877, сведении о работе гимназий и реальных училищ Перми, 
Екатеринбурга, Ниж. Тагила и Красноуфимска.

Автор около 50 работ по медицине, народному образованию, экономике, 
статистике и истории края, составитель 2 сборников: «Отрывок из народного 
творчества Пермской губернии» (первое собрание песенного творчества рабо
чих горнозаводского Урала), «Народное творчество Пермской губернии» (ру
копись в 2 тт., хранящаяся в РНБ).

Принадлежит к числу наиболее известных уральских краеведов, внесших 
большой вклад в развитие науки и культуры. Многие источники, впервые вве
денные им в науч, оборот, являются весьма ценными и активно используются 
современными специалистами гуманитарного профиля.

«Нестором нашего края» назвали В. Н. Шишонко пермяки. Его труды удо
стоились общественного признания. В частности, в 1887 на Екатеринбургской 
науч.-промышл. выставке создателя семитомной «Пермской летописи» награ
дили Большой серебряной медалью.

Сон.: Материалы для описания развития народного образования в Перм
ской губернии, с указанием времени открытия учебных заведений, с приложе
нием карты. Екатеринбург, 1879.404 с.; Описание начальных народных училищ 
в уездах: Екатеринбургском, Ирбитском, Шадринском и Камышловском, Ека
теринбургского района Пермской губернии. Екатеринбург, 1878. 191 с.; Перм
ская летопись с 1263—1881 гг. Первый период. С 1263—1613. Пермь, 1881. 238 с.; 
Пермская летопись с 1263—1881 гг. Второй период с 1613—1645. Пермь, 1882. 
502 с.; Пермская летопись с 1263—1881 гг. Третий период. С 1645—1676 гг. 
Пермь, 1884. 1168 с.; Пермская летопись. Четвертый период. С 1676—1672 гг. 
Пермь, 1884. 653 с.; Пермская летопись. Пятый период. Ч. I. С 1682—1694 гг. 
Пермь, 1885. 680 с.; Ч. 2. С 1695—1701 гг. Пермь, 1887. 659 с.; Ч. 3. С 1702— 
1715 гг. Пермь, 1889. 644 с.; Отрывок из народного творчества Пермской гу
бернии. Пермь, 1882.

Лит.: Мамин-Сибиряк Д. Н. Памяти В. Н. Шишонко // Деловой корреспон
дент. 1889. № 205; Кустов В. А. Педагог, историк, этнограф и фольклорист 
В. Н. Шишонко // На Западном Урале. Пермь, 1974. С. 209—213; Кустов В. А. 
В. Н. Шишонко в общественной жизни Урала И Фольклор и литература Урала. 
Вып. 2. Пермь, 1975. С. 93—104; Кустов В. А. К истории создания песенного со
брания В. Н. Шишонко // Там же. С. 105—111.

Е. Ю. Апкаримова
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Шкерин Владимир Анатольевич 
(25.06.1963, пос. Токсово, Всеволожский р-н, 

Ленинградская обл.)

Из семьи военного врача. В 1980—1985 учился на 
истор. фак-те УрГУ. В 1985—1988 работал учителем 
истории и обществоведения в средней школе № 70 
Свердловска. С 1988—1990 — аспирант ИИиА УрО 
РАН. Науч, руководитель д. и. н. Черкасова А. С.

Канд, дис.: «Социальное самосознание уральских 
рабочих 1-й половины XIX в.» (специальность «отече
ственная история», 1992, ИИиА УрО РАН).

С 1991 работает в ИИиА УрО РАН — м. н. с., н. с., 
с. н. с. С 2001 — докторант ИИиА УрО РАН. В 1992 
стажировался в ун-те Чикаго (США, руководитель

Исследует экономическую, политическую и социальную историю Урала в 
XX в.

Участвовал в программе компаративного исследования социальной органи
зации железоделательного производства в России и Швеции в протоиндустри- 
альный период. Стипендиат Президента РФ (1994—1996). Гранты Московско
го общественного научного фонда и Фонда Форда (США) (1997—1998).

Ученый секретарь Объединенного ученого совета по гуманит. наукам УрО 
РАН (1995—1997).

Сон.: Солеваренная промышленность России. Аннотированный указатель 
литературы. Том I: Прикамье. Екатеринбург, 1997. 204 с. (соавт.); Генерал 
Глинка. Личность и эпоха. Екатеринбург, 1998. 345 с.; Community and Property И 
Iron-Making Societies. Early Industrial Development in Sweden and Russia, 1600— 
1900. Providence, Oxford, 1998. P. 247—275 (соавт.); Очерки истории Верхотурья. 
Пособие для учащихся. Екатеринбург, 1998. 80 с. (соавт.); История Урала с 
древнейших времен до конца XVIII в. Екатеринбург, 2001. 280 с. (соавт.).

Лит.: Соркин Ю. Э. К Уралу — с любовью. Екатеринбург, 1996. С. 65—66; 
Урал. 1998. № 10—12. С. 188; Наука и жизнь. 1999. № 10. С. 71—72; Наука Ура
ла. 1999. Март. № 5; Наша Газета. 2002. 7 июня. С. 3.

Е. Ю. Апкаримова
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Шкляев Георгий Кузьмич 
(02.01.1942, дер. Ильяпи, Игринский р-н УАССР)

Из семьи служащих. Окончил УдГУ, истор. фак-т в 
1972. Науч, руководитель проф. В. В. Пименов.

Канд, дис.: «Сельские поселения Удмуртии. Исто
рико-этнографический очерк» (1981).

С. н. с. (1994).
После окончания ун-та один год работал в школе 

учителем истории, в 1973 — м. н. с. в Удмуртском 
ИИЯЛ при СМ УАССР. С 1976 по 1979 обучался в ас
пирантуре Ин-та этнографии АН СССР, с 1980 — с. н. с. 
УИИЯЛ при СМ УАССР, с 1989 — зав. отделом этно
логии и социологии.

Член диссертац. совета УдГУ с 1985 по 2000.
Научные интересы — традиционные поселения и жилища удмуртов; этни

ческая психология удмуртов; современные социально-культурные процессы. 
Исследовал формирование и развитие сети сельских населенных пунктов Уд
муртии, своеобразие путей развития удмуртского народного зодчества. Про
вел анализ характера межэтнических отношений удмуртов и русских в XVI — 
XX вв.

Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики.^
Поддерживает связи с Центром финно-угроведения (Йошкар-Ола).
Соч.: Межэтнические отношения в Удмуртии. Опыт историко-психологи

ческого анализа. Ижевск, 1998; Традиции и инновации в удмуртском жилище // 
Хозяйство и материальная культура удмуртов в XIX—XX вв. Ижевск, 1991. 
С. 99—117; К изучению крестьянского жилища и поселений удмуртов // Этно
культурные процессы в Удмуртии. Ижевск, 1978. С. 37—52; Из истории форми
рования сельского расселения и развития поселений на территории Удмуртии 
(XIX — нач. XX в.) // Сельские поселения Удмуртии в XIX—XX вв. Ижевск, 
1981. С. 3—43; Социальная структура и этнические процессы // Удмурты. 
Ижевск, 1993. С. 321—335; Некоторые тенденции развития этнического само
сознания удмуртов // Вопросы развития национальных отношений. Устинов, 
1985. С 93—114; Этническая психология удмуртов по литературным данным // 
Об этнической психологии удмуртов. Ижевск, 1998. С. 5—26; Еще раз о неко
торых тенденциях развития этнического самосознания удмуртов // Там же. 
С. 131—140.

Лит.: Библиографический справочник. Ученые-удмурты. Ижевск, 1997; 
Статистико-этнографические исследования народов Поволжья // Советская эт
нография, 1987. № 2.

М. Г. Иванова
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Шмакова Нина Павловна 
(1938, г. Губаха, Пермская обл.)

Из семьи рабочих. Окончила истор.-пед. фак-т 
ЧелГПИ в 1960. В 1960—1962 — учитель школы № 38 
г. Копейска. С 1962 работает в ЧГПУ, прошла путь от 
ассистента до зав. кафедрой отечественной истории. В 
1963—1966 обучалась в аспирантуре МГПИ им. Лени
на. На становление ученого оказали влияние ак. 
И. И. Минц, профессора Д. С. Бабурин, Н. Д. Кузнецов, 
Э. Н. Бурджалов.

Канд, дис.: «История строительства и освоения Че
лябинского тракторного завода (1929—1934)» (специ
альность «история СССР», 1967, МГПИ).

Доцент (1969). Профессор (1992).
Область научных интересов — история промышленности и рабочего клас

са Южного Урала в 1930—1950. Одной из первых в регионе исследовала ста
новление тракторной и танковой промышленности на Урале. Участвовала в 
подготовке сборников документов: «Ленинская поступь пятилеток», «Летопись 
свершений. Хроника Челябинской областной организации КПСС (1983— 
1995)», «Челябинская область. 1917—1945 гг.» Член редколлегии науч, журна
лов «Вестник ЧГПУ», «Уржумка», «Исторические науки».

Член диссертац. совета в ЧГУ. Член правления Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры, член областного общества историков 
и краеведов «Наследие», научный консультант гимназии № 82 Челябинска, где 
проводится эксперимент по внедрению регионального компонента по истории.

Награждена значками «Отличник народного просвещения РФ», «Почет
ный работник высшего профессионального образования РФ», орденом 
«Знак Почета».

Автор более 80 науч, статей.
Соч.: Рождение Челябинского тракторного завода // ВИ. 1997. № 3. 

С. 96—112; Первенец советской ферросплавной промышленности // ВИ. 
1980. № 1. С. 79—90 (соавт.); Танкоград (Исторический очерк) // ВИ. 1984. 
№ 12. С. 23—34; Из истории создания танковой промышленности на Урале в 
годы Великой Отечественной войны // Межвуз. сб. науч. тр. Челябинск, 1985. 
С. 11—23; Архивные источники о спецпереселенцах на Урале в 30-е годы // 
Вести. Челяб. ун-та. Серия 1. История. Челябинск, 1994. С. 110—ИЗ; Челя
бинск в 30-е годы // Там же. Серия 1. История. № 1. Челябинск, 2001. С. 54— 
64.

О. Н. Шмаков
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Шнейдер Константин Ильич
(07.02.1964, Пермь)

Из семьи служащих. В 1986 окончил истор. фак-т ПГУ.
В 1990—1993 — аспирант Пермского политехнического ин-та. Науч, руко

водитель проф. О. Л. Лейбович. Серьезное влияние на становление ученого 
оказали профессора П. Ю. Рахшмир, 3. И. Файнбург.

Канд, дис.: «Проекты социалистического переустройства общества в совет
ской общественной мысли 1920-х годов» (специальность «история обществен
ных движений и политических партий», 1993, ПГУ).

Доцент (1996).
В 1993—1995 — ст. преподаватель кафедры древней и новой истории Рос

сии ПГУ, с 1996 — доцент.
С 1996 научная тема — «Ранний русский либерализм 1840—1850-х гг.» на 

стыке политических наук, социологии, философии.
В 2001 стал победителем конкурса «Гранты на поездки» в рамках Мегапро

екта «Развитие образования в России» Ин-та «Открытое Общество. Фонд со
действия». Проект — «Ранний русский либерализм 1840—1850-х гг.» Поддер
живает научные связи с американскими центрами: University of Illinois (Urbana- 
Champaign. Russian and East European Center.), Oglethorpe University.

Соч.: НЭП в партийных дискуссиях 20-х гг. // Мат-лы науч.-практ. конф. 
Пермь, 1991. С. 27—32; История в лицах (о перспективах социализма 20-х го
дов) Ц Позиция. Пермь, 1991. С. 9—15; Россия. XIX век. I половина (История 
Отечества: документы, материалы, комментарии): Учеб. пос. Пермь. 1995. 197 
с.; Проблемы отечественной истории глазами русских либералов XIX в. Ц 
Вести. Пермского ун-та. Вып. 2. История. Пермь, 1998. С. 121—129; Ранний 
русский либерализм 30—50-х годов XIX века в современной отечественной ис
ториографии //Там же. Вып. 4. История. Пермь, 1999. С. 151—160; Русский ли
берализм XIX века в лицах (Е. Ф. Корш) // Мат-лы науч. конф. Пермь, 2000. 
С. 100—105.

И. К. Кирьянов

Шорин Александр Федорович
(15.08.1952, г. Первоуральск, Свердловская обл.)

Из семьи рабочих. Окончил в 1974 истор. фак-т 
УрГУ.

Научный руководитель кандидатской диссерта
ции д. и. н. М. Ф. Косарев. На формирование как уче
ного, особенно на начальных этапах, оказали большое 
влияние проф. В. Ф. Генинг, В. Т. Петрин.

Канд, дис.: «Среднее Зауралье в эпоху развитой и 
поздней бронзы» (специальность «археология», 1988, 
ИИФФ СО АН СССР).

Докт. дис.: «Энеолит Урала: проблемы культуроге- 
неза» (специальность «археология» , 1995, ИАиЭ СО 
РАН).
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Профессор (2000).
В 1974—1977 — учитель средней школы. 1977—1980 — м. н. с. лаборатории 

археологических исследований УрГУ. 1980—1982 — служба в армии. 1982— 
1988 — преп. каф. истории Нижнетагильского ГПИ. С 1988 — н. с., зав. отде
лом археологии и этнографии, зам. директора по научным вопросам ИИиА 
УрО РАН. С 1997 одновременно профессор каф. истории России УрГПУ.

Зам. председателя Ученого совета ИИиА УрО РАН, член Объединенного 
Ученого совета по гуманитарным наукам УрО РАН, член Общего собрания 
РАН и член диссертац. совета при ИИиА УрО РАН.

Разрабатывает проблемы культурогенеза древних народов Урала и сопре
дельных территорий эпохи неолита — бронзового века (V—II тыс. до н. э.), ро
ли Урала как важного и самостоятельного очага культурогенеза древних наро
дов в североевразийском регионе, исследует особенности развития погребаль
ного обряда и культовых комплексов древних коллективов Урала в эпохи нео
лита—энеолита (V—III тыс. до н. э.). Изучает проблемы взаимодействия в сре
динном регионе Северной Евразии двух крупных этно-культурно-языковых 
массивов — финно-угро-самодийского и индоиранского.

Автор свыше 90 науч, работ. Редактор и член редколлегий ряда науч, изда
ний.

Интересы в смежных областях — антропология, этнография, лингвистика.
Благодарность Президента РАН (1999). Награжден Почетной грамотой 

Председателя УрО РАН.
Сотрудничает с Польской Академией наук, Ин-том археологии и этноло

гии; ИА РАН; ИАиЭ СО РАН; УрГУ; УрГПУ, Ин-том экологии растений и 
животных УрО РАН.

Сон.: Доандроновское погребение могильника Березки V в горно-лесном 
Зауралье // Неолитические памятники Урала. Свердловск, 1991. С. 69—79; Ар
хеологические памятники Аргазинского водохранилища (эпохи камня и брон
зы). Новосибирск, 1993. 212 с. (соавт.); История изучения черкаскульской и ме- 
жовской культур Урала в эпоху поздней бронзы. Екатеринбург, 1994. 50 с. (со
авт.); Хозяйство населения черкаскульской и межовской культур Урала эпохи 
поздней бронзы. Екатеринбург, 1994. ИЗ с. (соавт.); К этнической характерис
тике черкаскульской культуры // РА. 1994. № 4. С. 54—62; Урал с системе ев
разийских культурных связей в древности // Региональная структура России в 
геополитической и цивилизационной динамике. Екатеринбург, 1995. С. 46—50 
(соавт.); Археологические культуры бронзового века древних уральцев (черка- 
скульская и межовская культуры). Екатеринбург, 1995. 196 с. (соавт.); Энеолит 
Урала и сопредельных территорий: проблемы культурогенеза. Екатеринбург, 
1999. 182 с.; Энеолитические культуры Урала и сопредельных территорий. 
Екатеринбург, 1999. 91 с.; Стратиграфия и керамические комплексы Кокша- 
ровского холма в Среднем Зауралье // РА. 2000. № 3. С. 88—101.

Н. М. Чаиркина
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Шумилов Евгений Николаевич 
(22.08.1951, с. Ильинское, Немской р-н, Кировская обл.)

Отец механик, мать фельдшер. Окончил истор. фак-т Пермского ГУ в 1977. 
Науч, руководители профессора В. А. Оборин и И. Г. Акманов.
Канд, дис.: «Русская колонизация Осинского Прикамья в XVII—XIX вв.» 

(специальность «отечественная история», 2000, Уфимский НЦ РАН).
С 1978 работал учителем восьмилетней школы Советского района Киров

ской области. В 1980—1982 — сотрудник архивного отдела Пермского облис
полкома, с 1983 — технический работник на предприятиях Перми. С 1988 — 
зав. музеем Пермской областной организации Всероссийского общества сле
пых (ВОС). С 1992 по 1997 — соискатель кафедры древней и новой истории 
ПГУ. В 1990 организовал музей истории Пермской областной организации 
ВОС.

Область научных интересов — демография, этнография, археология, топо
нимика.

Автор 2 книг, 20 брошюр, 455 статей. Подготовил словарь русских фами
лий Пермской области. Составил три первых библиографических указателя по 
сельским районам области. Установил даты основания и первого упоминания 
более 2 тыс. населенных пунктов. Является одним из первых исследователей 
русской колонизации башкирских земель Осинского Прикамья.

Сон.: Пермский район в XII пятилетке (1986—1990 гг.): Указ. лит. Пермь, 
1985; Большесосновский район за годы советской власти: Указ. лит. Большая 
Соснова, 1986; Пермяки — Герои Советского Союза: Биобиблиогр. справоч
ник. Пермь, 1991; Тимошка Пермитин из деревни Пермяки: (Географические 
названия и фамилии Пермского края). Пермь, 1991. 270 с.; Материалы по 
Пермской области к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 1. Пермь, 
1994 (84 статьи); На пороге новой жизни: Очерки истории Пермской областной 
организации ВОС. Пермь, 1997; Летопись Пермской региональной организа
ции ВОС (1938—1998). Пермь, 1998; Материалы по истории Пермской области 
к Уральской исторической энциклопедии. Вып. 2, доп. Пермь, 1998 (35 статей); 
Уральская историческая энциклопедия. 2-е изд. Екатеринбург, 2000 (24 статьи); 
Краеведы и краеведческие организации Перми. Пермь, 2000 (63 статьи).

Лит.: Евгений Николаевич Шумилов: Библиогр. указ, работ за 1976—2000 гг. 
Пермь, 2001; Краеведы и краеведческие организации Перми. Пермь, 2000. 
С. 302.

М. Г. Нечаев
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Шутова Надежда Ивановна 
(24.01.1955)

Из семьи служащих. В 1972—1977 училась на ис- 
тор. фак-те УдГУ. Науч, руководитель д. и. н., член- 
корр. РАН В. В. Седов.

Канд, дис.: «Удмуртские могильники XVI — первой 
половины XIX вв.» (специальность «археология», 1991, 
ИА РАН).

Докт. дис.: «Дохристианские культовые памятники 
в удмуртской религиозной традиции: опыт комплекс
ного исследования» (специальность «археология», 
2000, ИА РАН).

В 1977—1979 работала в лаборатории археологи
ческих исследований УдГУ. С 1979 перешла в Удмурт

ский ИИЯЛ УрО РАН ст. лаб. отдела археологии, м. н. с — с 1985, н. с. — с 
1989, с. н. с. — с 1993.

Научные интересы связаны с древней историей и культурой финно-угров 
Приуралья. Проводила этноархеологическое изучение языческих удмуртских 
кладбищ XVI—XIX вв. — описаны погребальный обряд, инвентарь, прослеже
ны направления эволюции материальной культуры и обрядности, дана характе
ристика демографических показателей, определено место могильников среди 
аналогичных древностей народов Среднего Поволжья и Приуралья. Разраба
тывала проблему функционирования святилищ, могильников, вещей в системе 
верований древнего и традиционного удмуртского общества с привлечением 
данных археологии, этнографии, фольклора и исторических материалов. Изу
чала историю женского костюма финно-пермского населения, выполнила ре
конструкции комплектов одежды удмуртов XVI—XIX вв.

Интересы в смежных областях гуманитарного знания — этнология, фольк
лористика, история религии, мифология.

Прошла исследовательскую стажировку в Ун-те Хельсинки по гранту 
Center for International Mobility (CIMO, Финляндия, 1997—1998). Гранты РГНФ 
(1997—1998 и 2001).

Сотрудничает с кафедрами археологии, религиозных верований и фолькло
ристики Ун-та Хельсинки (Финляндия), Музейным Ведомством Финляндии, 
каф. археологии и фольклористики Тарту (Эстония), Ин-том археологии РАН, 
Марийским научно-исследовательским ин-том (Йошкар-Ола), Сыктывкарским 
ГУ, ПГПУ.

Соч.: Удмурты XVI — первой половины XIX вв.: По данным могильников. 
Ижевск, 1992; К вопросу о расселении аров в конце I — второй половине II тыс. 
н. э. Ц Проблемы изучения древней истории Удмуртии. Ижевск, 1987. С. 114— 
132; Формирование этнографических групп удмуртов XVI—XIX вв. (К поста
новке проблемы) // Новые исследования по этногенезу удмуртов. Ижевск, 1989. 
С. 78—93; Женская одежда удмуртов XVI—XIX вв. по данным археологии // 
Традиционная материальная культура и искусство народов Урала и Поволжья. 
Ижевск, 1995. С. 18—43; Udmurt burial grounds of the 16*"—17*" centuries as a his- 
torical sources Ц Historia Fenno-Ugrica. Congressus primus Historiae-Fenno-Ugricae. 
Oulu, 1996. Pt 2. P. 421—431; The Status and Role of the woman in Ancient Udmurt 
Society // The Family as the Tradition Carrier. Conference Proceedings. Tallinn, 1997. 
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Vol. 2. P. 143—154. Женская одежда средневекового населения бассейна р. Чеп
цы (по данным раскопок Варнинского могильника 1990—1991 гг.) // Пермский 
мир в раннем средневековье. Ижевск, 1999. С. 210—231; Основные типы дохри
стианских святилищ удмуртов Ц 120 лет археологии восточного склона Урала. 
Первые чтения памяти В. Ф. Генинга. Материалы конференции. Екатеринбург, 
1999. Часть I. С. 119—124; Святилище Лек Ошмес в обрядовой жизни удмуртов 
рода Вортча XVI—XX вв. Ц Культурное наследие народов Сибири и Севера. 
СПб., 2000. С. 238—242; Дохристианские культовые памятники в удмуртской 
религиозной традиции: опыт комплексного исследования. Ижевск, 2001.

Лит,: Ученые-удмурты. Ижевск, 1997. С. 115—116.
М. Г. Иванова



ю
Юдина Людмила Сергеевна 

(12.11. 1938, Челябинск)

Окончила среднюю школу № 8 в Челябинске, в 
1957—1963 работала в 9-й дистанции сигнализации и 
связи Южно-Уральской жел. дороги. В 1968 окончила 
истор.-филол. фак-т Челябинского ГПИ, получила 
диплом «учитель истории на немецком языке». В 
1968—1969 преподавала историю и немецкий язык в 
школе № 10 ст. Полетаево, в 1969—1970 — асе. каф. 
истории КПСС Челябинского гос. ин-та культуры. С 
1970 по 1973 — аспирант Челябинского ГПИ. Науч, ру
ководитель проф. О. И. Митяева.

Канд, дис.: «Большевики во главе революционного 
движения на Урале в годы первой мировой империали

стической войны и февральской буржуазно-демократической революции 
(1914—1917)» (специальность «история КПСС», 1975, МГУ).

Докт. дис.: «Рабочее движение на Урале (конец XIX века — 1916 год)» (спе
циальность «отечественная история», 1996, МГУ).

Доцент (1982). Профессор (1997).
С 1975—1992 — ст. преп., доц. Челябинского ин-та механизации и электрифи

кации сельского хозяйства и доц. Челябинского гос. ин-та культуры, с 1992 — 
доц. Челябинского ГУ, с 1994 — зав. кафедрой новейшей истории России.

Исследует историю рабочего движения на Урале (волнения, террор, забас
товки, стачки), профсоюзное и кооперативное движение, «партизанщину» на 
Урале. Впервые в региональной историографии составила хронику стачечного 
движения на Урале с 1895 по октябрь 1917, провела комплексное исследование 
рабочего движения. Поддерживает научные связи с МГУ, ИРИ РАН. Подгото
вила 3 канд. наук.

Сон.: Стачечное движение на Урале в 1905—1907 гг. Хроника. Челябинск, 
1995.208 с.; Стачечное движение на Урале в июне 1907 — октябре 1917 гг. Хро
ника. М., 1997. 165 с.

Г. А. Гончаров
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Юлдашбаев Билал Хамитович 
(2.03.1928, д. Юрматы, Стерлитамакский кантон, 

Башкирская АССР — 13.04.2001, Уфа)

Из семьи служащих. Окончил в 1947 истор. фак-т БГПИ. Наибольшее вли
яние на становление ученого оказали проф. М. С. Джунусов, чл.-корр. АН 
СССР С. Б. Токарев.

Канд, дис.: «Ленинская теория о праве наций на самоопределение» (специ
альность «история СССР», 1953, МГУ).

Докт. дис.: «История формирования башкирской нации (дооктябрьский пе
риод)» (специальность «история СССР», 1971, Воронежский ГУ).

Доцент (1966). Профессор (1974).
В 1947—1955 работал ст. преп. Стерлитамакского ГПИ; в 1950—1955 — 

зав. каф. марксизма-ленинизма. В 1955—1965 — м. н. с., с. н. с., зав. сектором 
ИЯиЛ Баш. филиала АН СССР; в 1966—1977 — доц., проф. каф. истории 
КПСС, в 1977—1986 — зав. каф. истории СССР БГУ; в 1994—2001 — вед., 
гл. н. с. Отдела народов Урала (с 1999 — Центр этнологических исследований) 
Уф НЦ РАН.

Положил начало формированию в Башкортостане этнополитологии, исто
рии национально-освободительного движения и национального-государствен- 
ного строительства народов Волго-Уральского региона.

Организатор ряда межрегиональных, республиканских и межвузовских на
учно-практических конф, по проблемам национальной политики и межнацио
нальных отношений в СССР.

Создатель науч, школы по проблемам наций и национальных отношений, 
им введены в науч, оборот несколько тысяч документов центральных, област
ных и республиканских архивов. Подготовил сборник док-тов и мат-лов по ис
тории национального-государственного устройства Башкортостана в 1917— 
1925 гг. в 4-х томах.

За объективное освещение истории башкирского национального движения 
во главе с А.-З. Валидовым и образования Башкирской АССР в 1963 был под
вергнут критике на бюро Башкирского обкома КПСС и на пленуме ЦК КПСС, 
освобожден от заведования сектором ИИЯиЛ.

В 1990—1993 принял участие в разработке проекта Конституции РБ, его 
науч, рекомендации и экспертные заключения учитывались при разработке 
комплексной республиканской науч, программы «Народы Башкортостана». 
Разработал теорию экстерриториальной автономии, которая позволяет пред
ставителям различных этносов, проживающих за пределами «своих» нацио
нальных госуд. образований считать себя полноправными субъектами экстер
риториальной автономии. Убежденный сторонник права наций на самоопреде
ление наряду с равноправием наций и народов.

Грант Президента РБ на реализацию научно-археографического проекта 
по составлению, редактированию и подготовке к изданию многотомного сб. 
док-тов и мат-лов по истории национально-государственного устройства Баш
кортостана в 1919—1925 (1996—1999).

Заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1977). Награжден меда
лью «Ветеран труда» (1986).

Поддерживал науч, контакты со многими академическими и вузовскими на
уч. центрами в России и за рубежом — Ин-том этнографии и антропологии 
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РАН, Украинской АН, АН Татарстана, АН Чувашии, МГУ, Воронежским ГУ, 
ун-том Вилланова (штат Пенсильвания, США).

Автор более 100 науч, работ.
Соч.: 400 лет вместе с русским народом. Присоединение Башкирии к Рус

скому государству и его историческое значение. Уфа, 1957. 30 с.; Образование 
Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. Сб. док. и 
мат-лов. Уфа, 1959. 861 с. (отв. ред. и сост.); История Башкирской АССР. Учеб, 
пос. / Под ред. Б. X. Юлдашбаева. Уфа, 1965. 200 с.; Ленин и самоопределение 
наций (На примере народов Среднего Поволжья и Приуралья). Чебоксары, 
1967. 239 с.; Проблема нации применительно к социально-этнической истории 
башкир Ц Учен. зап. БашГУ. Вып. 59. Сер. истор. наук. № 11. Уфа, 1971. 
С. 5—68; История Башкирской АССР. Учеб. пос. для учащихся 7—10 классов 
школ БАССР. Уфа, 1974. 150 с.; Декларация и положение о государственно
правовом устройстве Башкирии и башкирского народа (альтернативный про
ект Конституции БССР) // Советская Башкирия. 1990. 24 авг.; Учредительный 
курултай как вершина башкирского национального движения в 1917 году // Эт
нополитическая мозаика Башкортостана. Т. 2. М., 1992. С. 18—27; Новейшая 
история Башкортостана. Уфа, 1995. 290 с.; Башкиры и Башкортостан. XX век. 
Этностатистика. Уфа, 1995. 105 с.; Национально-государственное устройство 
Башкортостана (1917—1925 гг.). Т. 1. Уфа, 2002. 568 с.

Лит.: Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1995. С. 655; Новейшая 
история Башкортостана. Уфа, 1995; Вести. АН РБ. 2001. Т. 6. № 2. С. 72; Там 
же. 2001. Т. 6. № 2. С. 72—74.

А. Б. Юнусова

Юнусова Айслу Билаловна 
(11.04.1951, Стерлитамак, Башкирская АССР)

Из семьи служащих. Окончила истор. фак-т ЛГУ в 1975. Наибольшее вли
яние на становление ученого оказали профессора В. В. Штокмар, М. И. Сти- 
шов, Н. А. Трофимчук, Р. Г. Кузеев, Б. X. Юлдашбаев.

Канд, дис.: «Московская организация МОПР» (специальность «история 
КПСС», 1986, Московский ун-т Дружбы народов).

Докт. дис.: «Ислам в Башкортостане: история, состояние, перспективы раз
вития» (специальность «история, философия религии», 1997, Российская акаде
мия государственной службы при Президенте РФ).

Доцент (1990). Профессор (1998).
Работает в БашГУ с 1982 асе., с 1998 — проф., зав. каф. новой и новейшей 

истории.
Основные научные интересы — религиоведение, ислам, история исламско

го социума в России, межконфессиональные отношения, государственно-рели
гиозные отношения. Внесла вклад в разработку проблемы истории российских 
мусульман, в становление исламоведения в Башкортостане.

Руководила научной программой АН РБ «Ислам в Башкортостане» (1996— 
1998), «Религии Башкортостана» (1998—2000); Председатель Башкирского от
деления Российского общества историков-архивистов (РОИА), член Совета по 
проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве 
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юстиции Республики Башкортостан, член Совета по делам религий при Каби
нете министров Республики Башкортостан, член Президиума Башкортостан
ского отделения Российското фонда культуры.

Грант ИОО (Фонд Сороса) на проведение межрегиональной научно-прак
тической конференции «Шариат: теория и практика» (2000).

Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан (1997). На
граждена Почетным знаком Российского общества историков-архивистов 
(2000).

Осуществляет сотрудничество с Centre National de la Recherche Scientifique, 
Strasbourg; Villanova University, Pennsylvania, USA; ИЭА РАН, каф. религиове
дения РАГС при Президенте РФ, АН РБ, Уф НЦ РБ, АН Татарстана.

Сон.: Ислам в контексте российской истории //Азия и Африка сегодня. 
1998. № 3. С. 57—65; № 4. С. 36—42; Ислам в Башкортостане. Уфа, 1999; Ис
лам в российском законодательстве. Сборник законодательных актов // Сост. 
А. Юнусова, Ю. Сергеев, В. Латыпова. Уфа, 1999; Из истории создания Баш
кирского духовного управления // Мир ислама. 1999. № 1. С. 132—156; Эволю
ция исламофобии в Росиии // Этнопанорама. Оренбург, 1999. № 2; Islam between 
the Volga River and Ural Mountains // Political Islam and Cinficts in Russia and 
Central Asia. Stokholm, 1999. P. 71—82; Ислам между Волгой и Уралом // Цент
ральная Азия и Кавказ (Стокгольм, Швеция). 1999. № 4 (5). С. 116—123; 
Political Perspectives of Islam in Bashkortostan // Russian-American Relations: 
lslamic and Turkis Dimentions / Ed. Dy Haffez Malik. GB: Macmillan Press, 2000. 
P. 155—166.

P. Ш. Зайнетдинов

Юсупов Ринат Мухаметович 
(12.11.1951, с. Исянгулово, Зианчуринский р-н, 

Башкирская АССР)

Из семьи служащих. В 1969—1975 учился в Баш
кирском гос. мед. ин-те на лечебном фак-те (специаль
ность «лечебное дело, хирург»). С 1975 по 1976 являл
ся стажером-исследователем ИИЯиЛ БФ АН СССР.

С 1976 по 1979 обучался в аспирантуре при 
Ленинградском отделении Ин-та этнографии 
им. Н. М. Миклухо-Маклая АН СССР по специально
сти «этническая антропология». Науч, руководитель 
зав. отделом антропологии И. И. Гохман. Большую 
роль на становление как ученого оказали ак.
В. П. Алексеев, д. и. н. А. Г. Козинцев, д. и. н.

А. А. Зубов, д. и. н. Г. Л. Хить.
Канд, дис.: «Антропологический состав башкир по данным антропологии» 

(специальность «этнография», 1982, ИЭ АН СССР).
С 1980 работает в ИИЯиЛ УНЦ АН СССР м. н. с., с 1984 — с. н. с., с 1993 — 

зав. отделом этнографии и антропологии. Подготовил к защите докт. дис.: «Ис
торическая антропология Южного Урала в связи с этногенезом башкирского 
народа».
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Первый специалист-антрополог в РБ. Зачинатель башкирской школы ант
ропологии древнего и современного населения Южного Урала. Основатель 
крупнейшей в России краниологической коллекции по башкирам (более 1200 
черепов). Организатор и участник 12 антропологических экспедиций, в том 
числе двух международных (1983, 1989). Один из организаторов и участников 
Советско-Финляндской экспедиции в Башкирию (1983) и экспедиции по пути 
Ибн-Фадлана «Сафир-1989».

Основные проблемы исследований — процессы расогенеза на Южном Ура
ле, формирование антропологического состава башкир, исторические корни 
расовых типов башкирского народа. На мат-лах краниологии мужской и жен
ской выборки башкир показал значение полового диморфизма в изучении про
блем миграции и метисации древнего и современного населения Южного Ура
ла, а также в решении вопросов этногенетического порядка. Использует в ант
ропологических исследованиях современного и древнего населения края дан
ные археологии, этнографии, популяционной генетики.

Автор более 60 науч, работ. Автор зарубежных публикаций по антрополо
гии региона в научных изданиях Финляндии, Швеции, США, Италии. Подгото
вил 4 канд. наук. Науч, руководитель тем: «Культура и быт народов Башкорто
стана: процессы этнического развития и межэтнического взаимодействия» 
(1993—1997); «Этническая история башкирского народа» (1998—2003). Член 
ассоциации этнографов и антропологов России (Москва), член Европейской ас
социации антропологов (Брюссель).

Сон.: Краниология башкир. Л., 1989; Мат-лы по краниологии башкир. Уфа, 
1989. 10 п. л.; Сравнительная антропология башкирского народа. Уфа, 1987. 
9 п. л. (сост., соавт.); Мат-лы к антропологии уральской расы. Уфа, 1991. 9 п. л. 
(сост., соавт.); Историческая антропология Южного Урала и формирование ра
сового типа башкир. Уфа, 1991. 1,5 п. л.; Башкиры. Очерки этнической исто
рии и традиционной культуры. Уфа, 2002. 14 п. л. (соавт); Башкиры Курганской 
области. Уфа, 2002. С. 19—24 (соавт.); Антропологическая характеристика 
башкир // История Башкортостана с древнейших времен до первой половины 
XVII в. Уфа, 1997. 6 с.; Антропология башкир // Башкортостан. Краткая энцик
лопедия. Уфа, 1997. С. 360—361; С. И. Руденко и современное состояние антро
пологии башкир // С. И. Руденко и башкиры. Уфа, 1998. С. 27—39.

Ш. Р. Зайнетдинов

Юшков Серафим Владимирович
(04.05.1888, с. Трофимовщина, Пензенская губ. 

(ныне Мордовская Республика) — 14.08.1952, Москва)

Из семьи учителя. Окончив с серебряной медалью 
гимназию, поступил на юридич. фак-т, а затем, увлек
шись памятниками древнерусского права, перешел на 
истор.-филол. фак-т Петербургского ун-та. В 1912 ос
тавлен в ун-те для подготовки к научному званию. С 
1916 — приват-доцент Петербургского, а с 1919 — проф. 
Саратовского ун-та, в 1919—1921 — ректор Ин-та на
родного хозяйства, в 1922—1926 — декан фак-та обще
ственных наук Саратовского ун-та. В 1926—1930 — 
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проф. Ленинградского ун-та, в 1930—1933 — Узбекской педагогической акаде
мии, в 1933—1935 — Дагестанского педагогического ин-та.

В 1935—1938 — профессор Свердловского ГПИ, зав. кафедрой истории ис- 
тор. фак-та. В 1935 Президиум АН УССР присвоил докторскую степень без за
щиты диссертации. Он стал первым доктором наук среди историков Урала. На
чав публиковать свои научные труды в 1914, к этому времени был автором бо
лее 20 статей и монографий.

На молодом периферийном истфаке решительно заводил столичные поряд
ки: ввел систему спецсеминаров, курс по архивоведению и архивную практику 
в фондах Государственного архива Свердловской обл. По его инициативе была 
проведена первая научная конференция и изданы Ученые записки СГПИ 
(1938).

В 1938—1946 — проф. Московского юридического ин-та, в 1946—1948 — 
директор Ин-та истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР. В 
1948—1952 возглавлял каф. истории государства и права юридического фак-та 
МГУ, работал с. н. с. Всесоюзного юридического ин-та.

Исследовал памятники древнерусского права. Ему принадлежит открытие 
близости источников права Владимиро-Суздальской земли к «Русской Правде» 
и к древнейшим церковным уставам Киевской Руси. Более 30 лет вел работу по 
розыску и опубликованию текстов различных авторов, помогающих уяснить 
источники, содержание и место «Русской Правды» в системе законодательства, 
исследовал около 100 списков. На основе скрупулезного анализа состава юри
дических памятников русского происхождения по вариантам списков каждого ви
да и редакциям выделил два наиболее интересных по содержанию сборника — 
Сборник княжеских уставов и Сборник, состоящий из русских статей. В первом 
из них в качестве основных помещались Правило Законно, Устав Св. Владими
ра и Устав Ярослава. Через этот Сборник до нас дошли такие памятники, как 
Устав Владимира, Уставы Ярослава и Всеволода, подтвердительные грамоты 
великого князя Василия Дмитриевича митрополитам Киприану и Фотию. Он 
вошел в качестве составной части в другой Сборник, состоявший из русских 
статей и включавший помимо древнерусского законодательства по церковным 
делам и законодательство светское — Русскую Правду пространной редакции.

С его именем связаны публикации, содержащие тексты Судебника 1497 го
да и Правосудия Митрополичьего, и их источниковедческое исследование.

Многолетнюю исследовательскую работу над текстами древнерусских 
юридических памятников обобщил в монографии «Русская Правда» (1950). По 
мнению специалистов — это бесспорное достижение советской исторической и 
правовой науки в области изучения Русской Правды.

Автор первого советского учебника по истории государства и права СССР, 
написанного с марксистских позиций.

Чл.-корр. АН Украинской ССР (1939), действительный член АН Казахской 
ССР (1946). Заслуженный деятель науки РСФСР (1948).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Опубликовал более 120 науч, работ.
Соч.: Очерки по истории приходской жизни на Севере России в XV—XVII вв. // 

Летопись занятий имп. Археографической комиссии за 1913 г. Т. XXVI. Вып. 
23. СПб., 1914. С. 1—134; Феодальные отношения и Киевская Русь. Саратов, 
1925. 108 с.; Эволюция дани в феодальную ренту в Киевском государстве в X— 
XI веках // Историк-марксист. 1936. № 6. С. 134—138; Пушкин о русском фео
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дализме // Историк-марксист. 1937. № 1. С. 48—62; К вопросу о развитии кре
постного права в Московском государстве в XIV—XVI вв. // Учен. зап. Свердл. 
пед. ин-та. Вып. 1 (исторический). Свердловск, 1938. С. 43—63; Пушкин — ис
торик Ц Там же. С. 87—109; Программа по истории государства и права наро
дов СССР для юридических ин-тов. Москва, 1938. 24 с.; Очерки по истории фео
дализма в Киевской Руси. М.; Л., 1939. 254 с.; История государства и права 
СССР. Ч. 1. Учебник для вузов. М., 1940. 596 с.; Русская Правда. Происхожде
ние, источники, ее значение. М., 1950. 380 с.; История государства и права 
СССР. Ч. 1. Учебник для юридических вузов. 4-е изд. М., 1961. 672 с.;
С. В. Юшков / Труды выдающихся юристов. М., 1989. 464 с.

Лит.: Большая Советская Энциклопедия. 2-е изд. Т. 49. М., 1957. С. 431; Со
ветский энциклопедический словарь. Изд. 2-е. М., 1983. С. 1564; 4-е изд. М., 
1987. С. 1578; Правоведение. 1988. № 1. С. 57—66; Вестн. МГУ. Сер. И. Право. 
№ 2. С. 64—72; Кулагина Г. А. Истоки исторического образования на Среднем 
Урале // Вторые историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 1998. 
С. 110—116.

Г. Е. Корнилов, Г. А. Кулагина



я
Якунцов Иван Александрович

(19.01.1922, д. Чесноково, Усольский сельсовет,
Верхнегородковский р-н, Пермская обл.)

Из семьи крестьян. Два высших образования: окон
чил истор.-филол. фак-т Пермского ГПИ (1953) и 
ВПШ при ЦК КПСС (1957).

В 1939 — учитель начальной школы. 1940—1947 — 
служба в вооруженных силах, участник Великой Оте
чественной войны. 1947—1948 — учитель. В 1948— 
1950 — зав. отделом культпросветработы Верхнего- 
родковского райисполкома. В 1950—1952 учился в 
Облпарт школе. В 1952—1959 работал 2-м секретарем 
Верхнегородковского райкома партии. 1959—1962 — 
«30-ти тысячник», председатель колхоза «Труд». В 

1962—1971 —директор Юговской школы.
Канд, дис.: «Партийное руководство развитием нефтяной и химической 

промышленности Пермской области в годы Великой Отечественной войны 
(1941—1945 гг.)» (специальность «история КПСС», 1970, ПГУ). Науч, руково
дитель проф. И. А. Кондауров.

До кт. дис.: «Партийное руководство индустриальными кадрами Урала в го
ды Великой Отечественной войны (1941—45 гг.)». Не защищена.

Доцент (1972).
С 1971 по 1992 работал в Пермском ГУ: доц., зам. зав. кафедрой истории 

КПСС.
Работал внештатным лектором Пермского обкома КПСС, руководитель 

научно-методического совета лекторов-международников, член парткома 
ПГУ.

Основная тема исследований — история Урала в годы Великой Отечествен
ной войны.

Награжден «Знаком за отличную работу в ПГУ».
Соч.: Рабочий класс Урала в годы Великой Отечественной войны. Ир

кутск, 1987. 200 с.; Урал в годы Великой Отечественной войны (1941—45 гг.). 
Пермь, 1997. 167 с.; Победители потомкам (Прикамье в годы Великой Отече
ственной войны). Пермь, 2000. 360 с.; Книга подвига и памяти Дзержинского 
района г. Перми. Пермь, 1997. 390 с.

М. Г. Суслов
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Ямалов Марат Барыевич 
(23.03.1947, с. Верхнее Яркеево, Илишевский р-н, 

Башкирская АССР)

Из семьи служащих. Окончил с отличием истор. фак-т БГУ в 1971. Наи
большее влияние на становление оказали профессора В. 3. Дробижев, Р. Г. Ку
зеев, А. М. Панфилова.

Канд, дис.: «Рабочий класс и новые формы социалистического соревнова
ния в промышленности Башкирской АССР в годы восьмой пятилетки (1966— 
1970 гг.)» (специальность «история СССР», 1976, МГУ).

Докт. дис.: «Индустриальное развитие Республики Башкортостан в 1965— 
1985 гг.» (специальность «отечественная история», 1998, БГУ).

Доцент (1977). Профессор ( 2000).
В 1965—1966 работал литсотрудником Калтасинской районной газеты «За

ря». В 1971—1972 — секретарь комитета ВЛКСМ БашГУ. В 1975—1977 — ст. 
преп., и. о. зав. каф. истории СССР истор. фак-та БашГУ.

В 1972—1975 — аспирант исторического факультета МГУ.
В 1977—1988 — зав. каф. истории Отечества и всеобщей истории истор. 

фак-та БГПИ, в 1988—1999 — доц., с 1999 — зав. каф. истории Отечества 
БГПУ. С 1998 — зам. зав. отделом информационного обеспечения Главного 
информационно-аналитического управления Администрации Президента РБ, с 
2001 — начальник управления.

Исследует индустриальное развитие и историю рабочего класса Башкирии 
во второй пол. XX в. Изучает становление индустриального общества. На ис
тор. фак-те БГПУ создал центр исследования проблем истории XX в., подгото
вил цикл работ «Башкортостан в XX веке». Работает в составе автор, колл, по 
президентской программе БГУ и Уф НЦ РАН «История Башкортостана». 
Подготовил 4 докт. и 36 канд. наук.

С 1981 член правления Республиканского отделения общества «Знание». 
Член редакц. совета «Энциклопедия Башкортостана» (с 1999). Член Союза 
журналистов Башкортостана и России (с 2000). Член редколлегии «Вестник 
АН РБ». Член диссертац. совета при БашГУ (с 1999). Отличник просвещения 
РБ и РФ. Заслуженный деятель науки РБ (2002). Медаль «За доблестный труд» 
(1971).

Сотрудничает с БГУ, ИИЯЛ АН РБ, Центром этнологических исследова
ний Уф НЦ РАН.

Автор свыше 150 науч, работ. Член редколлегий 35 науч, изданий.
Сон.: Рабочий класс Башкирской АССР на современном этапе. Уфа, 

1987.; XX век в судьбах Отечества. Уфа, 1995; Рабочий класс — колхозному 
крестьянству (Из опыта шефства рабочего класса над колхозным крестьян
ством). Исторический очерк. Уфа, 1974 (соавт.); Социалистическое соревно
вание: Опыт. Проблемы. Суждения. Уфа, 1976 (соавт.); Социалистическое 
соревнование: Из опыта промышленных предприятий Башкирской АССР 
(1960—1980-е гг.). Уфа, 1982 (соавт.); Рабочий класс Башкирской АССР на 
современном этапе: Учеб. пос. Уфа, 1984. (соавт.); Рабочий класс и станов
ление агропромышленного комплекса Башкирии. Уфа, 1985 (соавт.); Исто
рия социалистического соревнования в промышленности Башкирской 
АССР: Учеб. пос. Уфа, 1987 (соавт.); На пороге крутых перемен (Особенно
сти экономического и социально-политического развития Башкирии в 
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1961—1985 гг.). Уфа, 1991 (соавт.); Экономическое развитие совхозов Рес
публики Башкортостан в 60—80-е гг. Уфа, 1996 (соавт.); Социальный облик 
села Республики Башкортостан. Уфа, 1997 (соавт.); История Башкортостана 
(1917—1990-е гг.): Учебник. Уфа, 1997 (член авт. колл.); Индустриальное 
развитие непромышленных отраслей Республики Башкортостан в 60—80-е 
гг. Уфа, 1998; Индустриальное развитие Республики Башкортостан (1965— 
1985 гг.). Уфа, 1998; К выборам Президента Российской Федерации. Уфа, 
2000 (соавт.).

Лит.: 25 лет историческому факультету. Уфа, 1998. С. 10; Кафедра истории 
Отечества исторического факультета БГПИ. Уфа, 1999. С. 24; Вечерняя Уфа. 
1997. 26 марта; Омет. 1999. 28 октября; Кто есть кто. Башкортостан. 2002. 
Справочник. Уфа, 2002. С. 6, 383.

Ш. Р. Зайнетдинов

Янгузин Рим Зайнигабитович 
(15.11.1941, д. Аючево, Стерлитамакский р-н,

Башкирская АССР)

Из семьи крестьян. Окончил истор. фак-т БашГУ в 1964. Основное влияние 
на становление ученого оказали профессора Р. Г. Кузеев, К. И. Козлова, 
С. А. Токарев, Л. П. Лашук.

Канд, дис.: «История земледелия на территории Башкирии (II тыс. до н. э. — 
начало XX в. н.э.)» (специальность «этнография», 1969, МГУ).

До кт. дис.: «Хозяйство и социальная структура башкирского народа в 
XVIII—XIX веках» (специальность «этнография», 1990, МГУ).

Доцент (1972). Профессор (1991).
С 1968 работает в БашГУ ст. преп., доц., проф., зав. каф. истории СССР 

(1990), зав. каф. истории Республики Башкортостан и этнологии (1991).
Член диссертац. совета в БашГУ. Член диссертац. советов по защите канд. 

дис. в УдГУ (1995—1998) и в Отделе народов Южного Урала Уфимского НЦ 
РАН (1994—2000).

Основные науч, результаты получены в изучении хозяйства и социальной 
структуры башкирского народа в дореволюционный период, этногенеза и эт
нической истории башкир.

Грант Ин-та «Открытое общ-во» (Фонд Сороса) за активное участие в про
грамме Интернет.

Сотрудничает с ун-тами США, Германии, Польши, Турции, Московским, 
Санкт-Петербургским, Омским, Казанским, Екатеринбургским, Челябинским, 
Ин-том этнологии и этнической антропологии РАН.

Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (1993), Почетный 
работник высшего образования России (1997).

Сон.: Традиционный хозяйственный уклад башкир прошлого столетия (до 
60-х годов). Уфа, 1979; Социальная структура башкирского общества в XVIII— 
XIX вв. Уфа, 1987. 88 с.; Хозяйство башкир дореволюционной России. Уфа, 
1989.192 с.; Из истории башкирских племен (на башкирском языке). Уфа, 1995. 
96 с.; Караван-Сарай. Сб. Уфа, 1996.192 с. (сост. и автор); Земледелие и земель
ные отношения у башкир в первой половине XVIII в. Уфа. 1996. 104 с.; Хозяй
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ство и социальная структура башкирского народа в XVIII—XIX вв. Уфа, 1998. 
238 с.; Башкирские племена (на башк. яз.). Уфа, 1998. 96 с.; История изучения 
этнографии башкир (дореволюционный период). Уфа, 2000. 132 с.; Изучение 
этнографии башкир в XX столетии (1917—2000). 120 с.

Лит.: Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа, 1996. С. 665; Кто есть 
кто в Башкирском государственном университете. Уфа, 1997. С. 57; Ватан- 
даш. 2001. № 11. С. 131—136; Башкортостан. 1.2000. 15 ноября. Йэшлек. 2001. 
15 ноября.

Ш. Р. Зайнетдинов

Янковская Галина Александровна
(24.04.1964, Пермь)

Из семьи служащих. В 1981—1986 обучалась на истор. фак-те ПГУ.
Научный руководитель проф. П. Ю. Рахшмир. Большое влияние оказали 

Н. Ф. Ушкевич, Л. Е. Кертман.
В 1986—1992 работала секретарем методического совета ПГУ; в 1992— 

1995 — аспирант кафедры новейшей истории.
Канд, дис.: «Культурный консерватизм в США (1960—1980-е гг.)» (специ

альность «всеобщая история», 1995, ПГУ).
1995—1998 — ст. преподаватель кафедры новейшей истории России; с 1999 — 

доцент кафедры новейшей истории России ПГУ.
В сфере конкретно-исторических исследований — американский консерва

тизм XX столетия. В поел, годы изучает социальный статус и повседневную 
жизнь в СССР.

С 1998 — член Ученого совета Пермского областного краеведческого му
зея. С 2000 — эксперт московско-пермской лаборатории педагогических инно
ваций. С 2001 — секретарь Пермского отделения общества интеллектуальной 
истории.

Интересы в смежных областях гуманитарного знания — теория культуры, 
философия, философия визуального образа. Грант «Энциклопедия советского 
быта» Американского совета научных обществ (2002).

Поддерживает научные контакты с ун-том Оксфорда (Великобритания), 
Российским обществом интеллектуальной истории (Ин-т всеобщей истории 
РАН РФ), Петрозаводским ГУ.

Сон.: Американский культурный консерватизм 1960—1980-х гг. // Истори
ческие метаморфозы консерватизма / Под ред. П. Ю. Рахшмира. Пермь, 1998. 
С. 169—188; Деятель культуры в системе советской официальной культуры 
1940—1950-х гг. Ц В поисках истины. Интеллигенция провинции в эпоху обще
ственных потрясений. Пермь, 1999. С. 136—141; Западноевропейская культура 
XIX века; Русская культура: от «золотого века» к «серебряному»; Культура со
ветской эпохи Ц В мире культуры: Учеб. пос. / Под общей ред. П. Ю. Рахшми
ра. Пермь, 1999. С. 35—108; 141—182; Провинциальная классика советской 
эпохи // Искусство Перми в культурном пространстве России. Век XX. Пермь, 
2000. С. 112—121; Художественная культура эпохи соцреализма. На пути к реа
билитации? // Преемственность и разрывы в интеллектуальной истории. М., 
2000. С. 257—261; «Шинель дана очень общо и немного бревном таким». К во
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просу о мотивационном аспекте деятельности комитета по присуждению Ста
линских премий в области литературы и искусства // Диалог со временем. Аль
манах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001. С. 314—325; Профессио
нальные художественные организации и объединения в послевоенном совет
ском искусстве // Историческое знание и интеллектуальная культура. Ч. 2. М., 
2001. С. 29—32.

М. И. Лукьянов

Яровой Глеб Владимирович 
(12.09.1922, Воронеж — 30.04.1977, Свердловск)

Из семьи юриста. В 1939 окончил среднюю школу 
№ 1 в г. Дмитров Московской обл. Поступил в Москов
ский торфяной ин-т, но через год ушел из него по со
стоянию здоровья и поступил в Московский ин-т исто
рии, философии и литературы (МИФЛИ) на истор. 
фак-т.

Война прервала учебу. С 1943 по 1945 находился на 
территории Германии, где как «остарбайтер» работал 
чернорабочим на коксохимическом заводе. После раз
грома Германии возвратился на Родину и завершил об
разование в 1945—1949 в Воронежском ГУ. С 1949 по 
1963 работал учителем в Лобвинской средней школе 

№10 Новолялинского р-на Свердловской обл., а с 1963 завучем школы рабо
чей молодежи и начал учебу в заочной аспирантуре УрГУ под науч, руководст
вом доц. Г. А. Кулагиной. С 1966 был переведен в очную аспирантуру по кафе
дре истории СССР.

Канд, дис.: «Государственные крестьяне Урала в первой половине XIX века 
и их связь с горными заводами» (специальность «история СССР», 1968, УрГУ).

Доцент (1979).
С 1968 — асе., с 1969 — ст. преп., а с 1974 — доц. каф. истории СССР УрГУ. 
Постоянный участник ежегодных сессий симпозиума по аграрной истории 

Восточной Европы (с 1968). В 1968 комиссией по «Истории сельского хозяйст
ва и крестьянства СССР» ИИ АН СССР утвержден председателем Уральского 
регионального объединения по аграрной истории.

Исследовал аграрную историю Урала в перв. пол. XIX в.
В марте 1977 каф. обсудила и рекомендовала к защите докт. дис., защитить 

которую не позволила внезапная смерть.
Опубликовал более 30 науч, статей.
Соч.: Горнозаводская деревня в первой половине XIX века и ее связь с гор

ными заводами Урала в советской исторической литературе // Из истории кре
стьянства и аграрных отношений на Урале. Свердловск, 1963. С. 74—81; Ревиз
ские сказки как источник по истории государственной деревни Урала // Вопро
сы истории Урала. Пермь, 1966. С. 184—189; Государственные крестьяне в за
конодательстве первой половины XIX века // Вопросы истории Урала. Сб. 7. 
Свердловск, 1967. С. 165—174; Уральская государственная деревня накануне ре
формы 1861 года // Научная сессия по проблемам многоукладное™. Свердловск, 
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1969. С. 191—197; Борьба государственных крестьян Урала за землю в первой 
половине XIX века // Вопросы истории Урала. Сб. 8. Свердловск, 1969. С. 83— 
99; Социальное расслоение в государственной деревне Урала и рост отходниче
ства крестьян в промышленность // Там же. Сб. 10. Свердловск, 1970. С. 126— 
135; Государственные крестьяне Урала и горные заводы в первой половине 
XIX века // Там же. Сб. 11. Свердловск, 1970. С. 116—122; К вопросу о многоу
кладное™ уральской государственной деревни накануне реформ 1861 года // 
Вопросы истории капиталистической России. Свердловск, 1972. С. 300—312; 
Источники для изучения государственной деревни Южного Урала в первой по
ловине XIX века//Южно-Уральский археографический ежегодник. Вып. 1. Че
лябинск, 1973. С. 70—78; Государственная деревня в советской историографии // 
Вспомогательные исторические дисциплины. Сб. 2. Свердловск, 1974. С. 58— 
70; Рынок и товарное обращение на Урале в дореформенный период // Вопро
сы аграрной истории Урала. Свердловск, 1975. С. 42—67; Негорнозаводская 
промышленность Пермской губернии и крестьянские промыслы в дореформен
ный период//Вопросы истории Урала. Сб. 13. Свердловск, 1975. С. 39—67.

В. К. Попов
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Государственная юридическая академия 
деревня 
доктор исторических наук 
директор 
диссертация 
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докторская 
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журнал 
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Институт экономики
Институт этнографии (Москва)
Институт этнологии и антропологии
Институт экологии растений и животных 
(Екатеринбург) 
кандидат исторических наук 
кандидат, кандидатская 
кафедра
Курганский государственный университет 
конференция
Краткие сообщения/Институт археологии АН СССР 
Ленинградский государственный педагогический институт 
Ленинградский государственный университет 
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Нижнетагильский государственный педагогический университет
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Пермский государственный педагогический университет
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Проблемная научно-исследовательская археологическая лабора
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пособие
посвященный
председатель
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Российская академия наук
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Российская Федерация
Российский этнографический музей
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ЧГИИК
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• старший научный сотрудник
• Советская археология
Советская археология. Москва 
сборник 
северный
Сибирское отделение
соавтор 
сотрудник 
Санкт-Петербург 
статья
Тюменский государственный университет
труды
уезд
Уральский государственный технический университет — 
УПИ
Удмуртский государственный университет
Удмуртский научно-исследовательский институт
Уральский исторический вестник 
указатель 
университет
Уральский научный центр
Уральское общество любителей естествознания
Уральская академия государственной службы
Уральская государственная архитектурно-художествен
ная академия
Уральский государственный профессионально-педаго
гический университет
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Ханты-Мансийский автономный округ 
хозяйство
Челябинский государственный институт истории и 
культуры
Челябинский государственный университет 
член
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