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 История развития учреждений высшего об-

разования в нашей стране достаточно хорошо 

изучена. Имеется немало исследований, посвя-

щенных истории Нижегородского государ-

ственного университета [1–5], берущего свое 

начало в 1916 г., его отдельных подразделений 

(в частности, историко-филологического фа-

культета) [6–10], вкладу в науку отдельных 

ученых и преподавателей [11–15]. Как крупный 

востоковедный центр, готовящий ориентали-

стов со знанием восточных языков, ННГУ заре-

комендовал себя только в последние десятиле-

тия, чему предшествовала большая активная 

работа по подготовке собственных кадров, со-

зданию специальных структур, наработке опыта 

преподавания востоковедных дисциплин и 

научно-исследовательской деятельности и пр. 

Изучение истории становления и традиций во-

стоковедного образования в Горьковском госу-

дарственном университете видится важной и 

актуальной проблемой, поскольку СВО и за-

падные санкции заставляют нас пересматривать 

свое отношение к подготовке специалистов выс-

шего образования. Переориентация внешней по-

литики Российской Федерации с Запада на Во-

сток актуализирует востоковедные исследования 

и подготовку специалистов-ориенталистов в рос-

сийских вузах.  

В связи с этим целью статьи является воссо-

здание истории развития востоковедения на 

кафедре всеобщей истории Горьковского госу-

дарственного университета, которому 20 марта 

1956 г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР было присвоено имя Николая Ивановича 

Лобачевского. Данная проблематика еще не 

была предметом детального исторического ана-

лиза, несмотря на то, что истории востоковеде-

ния в ГГУ – ННГУ уже посвящено несколько 

работ [16–18]. Хронологические рамки иссле-

дования ограничиваются временем существова-

ния кафедры всеобщей истории на историко-

филологическом факультете ГГУ, а именно 
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1946–1974 гг. Следует заметить, что статья 

представляет собой начальный этап в изучении 

рассматриваемой проблематики. Снятие грифа 

секретности с ряда архивных документов, во-

влечение в научный оборот новых историче-

ских источников разнопланового характера поз-

волит в перспективе дополнить и углубить под-

нятые в статье вопросы. 
Основными источниками рассматриваемой 

темы послужили архивные материалы, а именно 
протоколы заседаний кафедры всеобщей исто-
рии ГГУ [19]. Эти уникальные документы прак-
тически не вводились в научный оборот. Между 
тем они содержат уникальную информацию о 
тех вопросах, которые волновали нижегород-
ских ученых, практике учебного процесса, те-
матике курсовых и дипломных работ, научных 
исследований сотрудников. Ценны сведения об 
учебной, научной и общественной работе про-
фессорско-преподавательского состава, соиска-
телей и аспирантов кафедры. Кроме того, для 
написания статьи использовались воспомина-
ния выпускников историко-филологического 
факультета [21, 22]. Планировалось привлечь к 
исследованию личные дела преподавателей, 
читающих основные курсы по востоковедению, 
но, к большому сожалению, по ним есть суще-
ственные ограничения – они не доступны для 
исследователей в течение 75 лет. 

Следует сказать, что курсы по истории стран 
Азии и Африки стали вводиться в качестве обя-
зательных в учебные программы высших учеб-
ных заведений в 1930-е гг. «После постановле-
ния партии и правительства в 1934 г. о препода-
вании истории началось чтение курсов по исто-
рии стран Востока, стали создаваться учебники 
по истории колониальных и зависимых стран», – 
отмечает Е.И. Гневушева в монографии, посвя-
щенной академику А.А. Губеру – одному из 
инициаторов создания учебника [22, с. 107].  

Развитие востоковедения было актуально 
для советской власти по двум причинам. Во-
первых, Советское государство было многона-
циональным. В отношении народов националь-
ных окраин советская власть ставила задачу 
ликвидации их экономической и культурной 
отсталости, для чего необходимо было знать их 
историю, языки и культуру. Во-вторых, важным 
фактором мирового развития в 20–30-е гг. XX в. 
стало национально-освободительное движение 
против колониального угнетения. Советское 
государство рассматривало национально-освобо-
дительное движение как стратегического союз-
ника мирового пролетариата и рабочего класса 
страны Советов в их борьбе против империа-
лизма [23, с. 7–8].  

Историко-филологический факультет Горь-

ковского государственного университета, вос-

становленный в 1946 г., первоначально имел 

две исторические кафедры – всеобщей и отече-

ственной истории. Кафедру всеобщей истории 

(1946–1974 гг.) возглавляли такие яркие лично-

сти, как д.и.н., проф., член-корреспондент АН 

СССР C.И. Архангельский (1946–1958), д.и.н., 

проф. Н.П. Соколов (1958– 1969), к.и.н. (1959), 

затем д.и.н. (1973) доцент Е.В. Кузнецов (1969–

1974). По своей специальности и научным ин-

тересам они были далеки от истории Востока. 

Они сами были западниками, выпускниками 

классических университетов, хотя Н.П. Соко-

лов, разрабатывая тему Венецианской колони-

альной империи в XIV – XV вв., затрагивал не-

которые востоковедные сюжеты. «Кафедра все-

общей истории в середине 50-х гг. имела поис-

тине звездный состав: из шести штатных пре-

подавателей трое были докторами, остальные –

кандидатами наук», – заметил в своих воспоми-

наниях Е.В. Кузнецов [20, с. 34–35]. Эти специ-

алисты-западники были вынуждены разрабаты-

вать и читать курсы по истории Востока. 

Время диктовало свои правила. Распад ми-

ровой системы колониализма, рост националь-

но-освободительной борьбы в бывших колони-

ях, формирование биполярного мира актуализи-

ровали необходимость изучения истории и со-

временного положения стран Афро-Азиатского 

региона. В нижегородском востоковедении тех 

лет можно выделить два традиционных направ-

ления: учебное и научное. Что касается препо-

давания истории стран Востока, то в 1950-е гг. 

курс истории Древнего Востока читал д.и.н. 

(1948), доцент, затем профессор Виктор Тро-

фимович Илларионов (годы работы в ГГУ 

1946–1976). Им же были подготовлены спец-

курсы по русской историографии Древнего Ки-

тая и культуре Древнего Египта [19, д. № 1172, 

л. 24]. Профессиональных востоковедов, да и 

вообще историков, катастрофически не хватало, 

поэтому не редкостью было приглашение для 

чтения курсов почасовиков и совместителей из 

пединститута, столичных вузов. В частности, 

для чтения курса по новейшей истории стран 

Азии и Африки в 1958/59 уч. г. была приглаше-

на Людмила Петровна Позмогова [19, д. № 871, 

л. 32]. Она же читала спецкурс «Борьба корейско-

го народа против иноземного ига» [19, д. № 871, 

л. 32]. Сведений о ней фактически не удалось 

найти, кроме того, что она была автором книги 

о нижегородской революционерке Ольге Ген-

киной [24]. В 1962 г. на кафедру в качестве 

штатного сотрудника была приглашена вы-

пускница ЛГУ и аспирантуры МГПИ Татьяна 

Михайловна Червонная (годы работы в ГГУ 

1962–1996), занимавшаяся историей средневе-

ковой Франции, ставшая впоследствии канди-
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датом и доктором исторических наук. По при-

ходе на кафедру ее сразу «нагрузили» курсами 

по средневековой истории стран зарубежного 

Востока. 

Кадровый дефицит пытались решать за счет 

подготовки собственных выпускников. В 1958 г. 

в штат кафедры был зачислен выпускник 1955 г. 

Евгений Васильевич Кузнецов, ставший впо-

следствии заведующим кафедрой всеобщей ис-

тории (1969–1974) и деканом факультета (1971–

1981).  В 1961 г. на кафедру вернулась бывшая 

аспирантка С.И. Архангельского, выпускница 

1951 г., защитившая кандидатскую диссерта-

цию «Англо-русские отношения в период Ан-

глийской буржуазной революции» Эдда Пет-

ровна Телегина (годы работы в ГГУ 1961–1988) 

[20, с. 5]. Ей было поручено читать курсы по 

истории Востока в Новое время. Сокурсник Эд-

ды Петровны Николай Филиппович Прончатов, 

получивший степень кандидата наук в 1955 г. 

[25], пришел на кафедру в 1963 г. (годы работы 

в ГГУ 1963–1979). В конце 1960-х он получил 

поручение вести новейшую историю стран 

Азии и Африки. Именно молодежи приходи-

лось осваивать новые курсы и спецкурсы по 

востоковедению.  И делали они это успешно. 

Особенно хотелось бы отметить Е.В. Кузнецова 

и Н.Ф. Прончатова. Ими были разработаны и 

читались в разное время специальные курсы: 

«История Центральной и Южной Африки в 

Средние века и Новое время» (Кузнецов), 

«Освободительная борьба народов и племен 

Африки против колониализма» (Кузнецов)     

[19, д. № 1172, л. 5], «История колониального 

раздела Африки» (Кузнецов) [19, д. № 1172,      

л. 82], «Национально-освободительное движе-

ние народов Африки на современном этапе» 

(Прончатов) [19, д. № 1570, л. 20]. Сын Николая 

Филипповича в своих воспоминаниях отмечал: 

чтобы работать с первоисточниками, отец «спе-

циально выучил государственный язык Южно-

Африканской Республики, добавив его к трем 

языкам, которые он уже знал» [26]. 

Особенно остро кадровый вопрос встал в се-

редине 1960-х гг., когда открылись вечернее 

(1962) и заочное (1967) отделения. Заметно уве-

личилась нагрузка преподавателей кафедры. 

Поскольку в университете не было специали-

стов-востоковедов, курсы по истории стран 

Азии и Африки вели на разных отделениях в 

разное время практически все преподаватели, 

хотя заведующий кафедрой Н.П. Соколов ста-

рался историю Востока привязывать к хроноло-

гическим рамкам, находящимся в зоне научных 

интересов преподавателей. Лекции по истории 

Древнего Востока традиционно читал В.Т. Ил-

ларионов, позднее занятия стали вести Елена 

Дмитриевна Воробьева (годы работы в ГГУ 

1965–1982) и Т.М. Червонная (с 1968 г.), Вла-

димир Михайлович Строгецкий (годы работы в 

ГГУ 1971–1988); ИСАА в Средние века читали 

Е.В. Кузнецов, Т.М. Червонная, Нина Алексан-

дровна Фионова (годы работы в ГГУ 1970–1997); 

новую ИСАА вели  Николай Иванович Циулин 

(годы работы в ГГУ 1959–1968), Е.В. Кузнецов, 

Э.П. Телегина, Григорий Матвеевич Гендель 

(годы работы в ГГУ 1950–1977); новейшая ис-

тория была закреплена сначала за Г.М. Генде-

лем, практические занятия в 1965/66 уч. г. вел 

Б.А. Поляков, позднее курс читали Г.М. Тушина, 

Н.Ф. Прончатов.  

«Вспоминаю доброго и мягкого интелли-

гентного доцента Г.М. Генделя. Такими были и 

его лекции по новейшей истории. Со студента-

ми он всегда был деликатен, мил и не очень 

требователен, – вспоминает выпускница 1969 г. 

Н.В. Молева (Бузун). – Мы его любили и жале-

ли, поскольку с высот преподавательского 

Олимпа до нас доходили слухи об антисемит-

ских настроениях некоторых преподавателей на 

кафедре всеобщей истории, да и на истфаке в 

целом» [20, с. 140]. Характеризуя преподава-

тельский состав истфила 1960-х гг. выпускник 

1965 г. Г.В. Набатов отмечает: «Это были исто-

рики-профессионалы высочайшего уровня, об-

ладавшие поразительно мощным интеллекту-

альным накалом. С их именами связано наше 

приобщение к тайнам и неведомым тропам ис-

торической науки, ее немногим, но истинам. 

Мало того, они обладали способностью нена-

зойливо вплетать в свои научные взгляды на 

исторический процесс и историческую науку 

мудрость собственного опыта, обобщать и при-

давать ему запоминающуюся назидательную 

ценность и весьма влиятельную направлен-

ность. Своими обширными познаниями, зарази-

тельной любовью к своему делу побуждали нас 

много заниматься и помогли открыть в себе 

особую искорку историка. Под их влиянием и 

при их участии перед нами были открыты врата 

в историческую науку, сделаны первые шаги в 

освоение профессиональных навыков историче-

ских исследований» [20, с. 85].  

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. на кафед-

ре обсуждалась и утверждалась тематика прак-

тических занятий по истории стран Азии и Аф-

рики. В частности, в 1965/66 уч. г., когда прак-

тические занятия по истории Древнего Востока 

передали Е.Д. Воробьевой, их тематика была 

ориентирована на изучение социально-экономи-

ческого развития Вавилона, Египта, Хеттского 

государства, Индии и Китая. Интересны темы, 

которые на семинарах по новейшей истории 

стран Азии и Африки разбирал Б.А. Поляков: 
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советско-иранские отношения (1918–1925), со-

ветско-турецкие отношения (1918–1925), граж-

данская война в Китае, республиканская Индия 

(1950–1964), некапиталистическое развитие Га-

ны и Мали [19, д. № 1570, л. 83]. Такая узость 

тематики объяснялась не только небольшим 

количеством часов, предусмотренных на прак-

тические занятия, но и дефицитом учебно-

методической литературы и исторических ис-

точников для работы со студентами. Протоколы 

пестрят высказываниями преподавателей, кото-

рые жалуются на недостаток аудиторных часов 

и слабое учебно-методическое обеспечение чи-

таемых курсов. Эти проблемы кафедра пыта-

лась неоднократно решать путем перераспреде-

ления лекционных и практических занятий; об-

суждением методических вопросов преподава-

ния; подготовкой учебно-методических посо-

бий и хрестоматий. Некоторые темы давались 

на самостоятельное изучение, а затем их освое-

ние проверялось преподавателями на коллокви-

умах, которые в то время были распространен-

ной формой контроля знаний.  

Однако лекции и практические занятия по 

истории стран зарубежного Востока далеко не 

всегда проходили на высоком профессиональ-

ном уровне, о чем в своих мемуарах пишут 

бывшие выпускники истфила: «До безумия бы-

ло интересно на занятиях доцента Н.И. Циулина 

(история стран Азии и Африки). Именно «до 

безумия», так как все занятия велись не по теме. 

А вот о жизни рассуждали и дискутировали 

много. Конечно, беззастенчиво пользовались 

тем, что преподаватель «не в себе». Однако де-

баты были поучительны» [20, с. 140]. Уникаль-

ность и оригинальность занятий Н.И. Циулина 

отмечает и выпускник 1969 г. В.И. Золотов: 

«Читая курс новой истории стран Азии и Афри-

ки, цитировал Библию. Рассказывая о восстании 

сипаев, мог дать следующий пассаж: «Классики 

марксизма-ленинизма говорят о классовой 

борьбе, но дело было в оскорблении религиоз-

ных чувств солдат-индусов, когда их винтовки 

смазывали свиным салом». Говорят, по таким 

обстоятельствам он натерпелся от начальства, и 

только авторитет Н.П. Соколова спасал его» 

[20, с. 135].   

Н.П. Соколов большое внимание уделял со-

вершенствованию учебного процесса, требовал 

от преподавателей, чтобы они следили за по-

ступлением новой литературы по своей специ-

альности, активнее использовали современную 

технику, иллюстративный материал, более тща-

тельно готовились к лекциям, продумывали де-

тали своих выступлений [19, д. № 1570, л. 17]. 

Для контроля качества преподавания существо-

вала система взаимных посещений занятий с их 

последующим обсуждением на заседании ка-

федры. Протоколы содержат немало подобных 

обсуждений. В частности, протокол № 3 от 

14.11.1958 содержит материалы обсуждения 

лекции Е.В. Кузнецова по истории Кореи и 

Японии. Отмечается, что преподаватель читает 

хорошо и понятно, владеет материалом, осо-

бенно хорошо была обрисована внешнеполити-

ческая обстановка в Корее, чувствует себя сво-

бодно, ясно и четко доносит материал, о кото-

ром идет речь, но в лекции было дано слишком 

много корейских слов, не учтена специфика 

страны. Профессор Н.П. Соколов негативно 

оценил манеру Кузнецова ходить по аудитории 

во время лекции и призывать студентов к диа-

логу. По мнению профессора, это только «от-

влекает студентов и обесценивает лекцию». Он 

говорил о том, что студентов на семинарских 

занятиях необходимо вызывать по фамилии, а 

не по желанию. Доцент Г.М. Гендель среди за-

мечаний выделил недостаточное внимание сту-

дентов к текстам документов [19, д. № 1172,       

л. 37–38]. Протоколы содержат обсуждение за-

нятий Э.П. Телегиной, Г.М. Тушиной, И.В. Фа-

деевой и др.  

В целях совершенствования качества препо-

давания было принято решение периодически 

командировать сотрудников для повышения 

квалификации в столичные учебные и научные 

центры, что стало хорошей практикой для про-

фессорско-преподавательского состава истори-

ко-филологического факультета. В своих вос-

поминаниях Э.П. Телегина замечала по этому 

поводу: «В Горьком имелись относительно бо-

гатые библиотеки, университет не отказывал в 

необходимых командировках в Москву и Ле-

нинград, предоставлялась ценнейшая возмож-

ность учебы на факультете повышения квали-

фикации при МГУ. Трудно переоценить созда-

ние на факультете микрофотного кабинета и 

богатой библиотеки микрофильмов» [20, с. 10].   

Так или иначе востоковедная тематика вы-

зывала интерес обучаемых, некоторые из них 

охотно выбирали ее для своей научно-

исследовательской деятельности. Среди тем 

курсовых и дипломных работ встречаются: 

«Египет и проблема Суэцкого канала на совре-

менном этапе» (1957 г.)  «Китайская нацио-

нальная буржуазия в социалистической рево-

люции» (1958), «ООН и китайский вопрос» 

(1958), «Моздакитское движение в Иране» 

(1958), «Индия при Акбаре и внутренняя поли-

тика этого государя» (1958), «Нашествие мон-

голов на страны Западной Европы в 1241 г.» 

(1958), «Борьба с остатками колониализма в 

экономике Индии после провозглашения неза-

висимости страны» (1958), «Проникновение 
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германского неоколониализма в Африку» (1965), 

«Советско-иранские отношения (1963–1968)» 

(1968), «Эскалация войны США во Вьетнаме» 

(1968) и др. Все темы по востоковедению от-

следить не представляется возможным, по-

скольку увеличение численности студентов 

разных форм обучения, специализирующихся 

по кафедре, привело к тому, что в протоколах 

тематику их работ перестали фиксировать, 

ограничившись итоговыми оценками. Главная 

сложность в работе над востоковедными тема-

ми – отсутствие в провинциальном закрытом 

городе (в 1959 г. постановлением Совета Мини-

стров СССР г. Горький был закрыт для ино-

странцев) исторических источников и практики 

преподавания восточных языков. «Патриархи» 

факультета полагали, что написать качествен-

ную глубокую работу без анализа документов и 

знания языков невозможно. Выпускник 1966 г. 

Г.А. Горбатов, писавший под руководством 

Г.М. Генделя дипломную работу «Агрессия 

США во Вьетнаме в 1963–1965 гг.», в своих 

воспоминаниях замечает, что за отсутствие в 

работе вьетнамских источников Н.П. Соколов 

снизил первоначальную оценку «отлично» на 

один балл [20, с. 92].   

Научная работа студентов постоянно мони-

торилась сотрудниками кафедры, тематика кур-

совых и дипломных работ ежегодно утвержда-

лась на заседаниях подразделения. Преподава-

тели считали важной составляющей выпускни-

ков умение вести исследовательскую работу, 

призывали студентов привлекать источники на 

иностранных языках, обращать внимание на 

идеологические вопросы, а теория историче-

ского познания должна была стать обязатель-

ным предметом для всех студентов-историков 

[19, д. № 1570, л. 56].  

Увеличение количества студентов и нагруз-

ки кафедры привели к тому, что уже в 1963 г. 

доцент Г.М. Гендель на партийном собрании 

факультета инициировал вопрос об организации 

кафедры новой и новейшей истории, который 

обсуждался на кафедре всеобщей истории 28 фев-

раля 1963 г. Свою позицию Г.М. Гендель под-

крепил следующими аргументами: увеличением 

объема работы и нагрузки; указанием съезда 

историков на необходимость уделять больше 

внимания современным проблемам; тем, что 

выходит много литературы и одному препода-

вателю сложно быть в курсе научных достиже-

ний и текущих событий. Кроме того, опыт дру-

гих университетов дает возможность положи-

тельно решить этот вопрос. Однако сотрудники 

кафедры в большинстве своем не поддержали 

предложение коллеги, посчитав приведенные 

доводы неубедительными. Дискуссию подыто-

жил проф. Н.П. Соколов, который заявил: «Я не 

являюсь принципиальным противником созда-

ния кафедры и считаю, что кафедра новой и 

новейшей истории может быть самостоятельной 

кафедрой, но созрела ли у нас обстановка для 

этого – уверенности в этом сейчас нет, нет не-

обходимых предпосылок» [19, д. № 1570, л. 41]. 

К этому вопросу кафедра вернулась через пять 

лет при обсуждении плана развития кафедры. 

На этот раз Н.П. Соколов высказался за созда-

ние сразу нескольких исторических кафедр: 

новой и новейшей истории, древней истории, 

истории Средних веков, первобытного обще-

ства и этнографии, отметив, что «в случае не-

возможности такого рода решения необходимо 

выделить новую и новейшую историю в от-

дельную кафедру» [19, д. № 1570, л. 44–45]. 

Этот план был реализован только через 10 лет, в 

1974 г. 

Учебная работа кафедры сочеталась с воспи-

тательной и просветительской. При кафедре 

было организовано несколько кружков. Восто-

коведная тематика затрагивалась в кружке по 

международным отношениям, руководителем 

которого долгое время был Г.М. Гендель. Пре-

подаватели кафедры читали лекции по совре-

менным проблемам в различных учреждениях 

города и области. 

Другим важным направлением в деятельно-

сти кафедры всеобщей истории была научная 

работа. Здесь дела с востоковедной тематикой 

обстояли несколько хуже. В рассматриваемый 

период востоковедением на европейских источ-

никах занимался аспирант Авраам Яковлевич 

Левин, один из трех учеников С.И. Архангель-

ского, окончивший историко-филологический 

факультет в 1951 г.  Первоначально он исследо-

вал историю Ост-Индской компании. В 1963 г. 

он написал и успешно защитил кандидатскую 

диссертацию «Проникновение английской Ост-

Индской компании в Индию, Индонезию и Пер-

сидский залив в первые десятилетия XVII века 

(1601–1641 гг.)» [27]. Однако впоследствии 

сферой его научных изысканий стала социаль-

ная психология. А.Я. Левин до 1999 г. работал в 

Горьковском (Нижегородском) государствен-

ном университете на кафедре психологии, а за-

тем переехал к дочери в Соединенные Штаты 

Америки. 

Интерес к Востоку проявлял Владимир Гри-

горьевич Борухович (годы работы в ГГУ 1954–

1970). С 1961 г. сферой его научных интересов 

стала история пребывания греков в Египте. В 

связи с этим ученому пришлось изучать новые 

источники, в том числе древнеегипетские, про-

изводства и промыслы Египта, важные для эл-

линов; выяснять время появления греков в 
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Египте и характер их контактов с египтянами; 

изучать и рецензировать литературу по этим 

вопросам [7, с 37].  Результатом исследований 

по этой теме стала защита в 1967 г. докторской 

диссертации «Греки в Египте (с древнейших 

времен до Александра Македонского)». Оппо-

нентами выступали такие авторитетные специа-

листы, как академик Б.Б. Пиотровский, профес-

сора К.М. Колобова и Н.Н. Залесский. За время 

работы в Горьковском госуниверситете В.Г. Бо-

руховичем было опубликовано более двадцати 

статей в отечественных и зарубежных изданиях, 

в числе которых и востоковедные работы       

[16, с. 165]. 

История Южной Африки была сферой науч-

ных интересов Н.Ф. Прончатова. В частности, в 

плане научной работы на 1967 г. указана сле-

дующая тема: «Борьба народов Юго-Восточной 

Африки против германского империализма» 

[19, д. № 1570, л. 10]. Николай Филиппович 

изучал различные аспекты истории африкан-

ских народов. Кафедра была местом апробации 

и обсуждения будущих научных статей, резуль-

татов научного поиска. В частности, протокол 

№ 2 от 28.09.1973 содержит материалы обсуж-

дения доклада Н.Ф. Прончатова «О некоторых 

тенденциях в африканерской историографии 

Южной Африки». В своем выступлении до-

кладчик отметил, как под влиянием глубоких 

изменений, происходящих в мире после Второй 

мировой войны, в африканерской историогра-

фии ЮАР, испытывающей известные трудности 

от политики апартеида, намечаются тенденции 

к пересмотру традиционного прошлого. Новый 

подход в освещении истории характеризуется 

стремлением преодолеть изжившее себя пред-

ставление о соперничестве англичан и буров, 

уделить больше внимания коренным африкан-

ским народам в истории страны. Данный доклад 

вызвал большой интерес коллег, многочислен-

ные вопросы и был рекомендован к публикации 

[19, д. № 2309, л. 3]. Н.Ф. Прончатов продолжил 

разработку данной проблематики. В 1979 г. сек-

тор Африки Института всеобщей истории       

АН СССР в содружестве с сотрудниками дру-

гих научных учреждений подготовил сборник 

«История Африки. Исследования и публика-

ции», куда вошла статья Н.Ф. Прончатова [28]. 

Еще одна диссертация, подготовленная на 

кафедре всеобщей истории, была написана ас-

пирантом Е.В. Кузнецова О.А. Колобовым: 

«Американо-израильские отношения в период 

подготовки осуществления Израилем агрессии 

против арабских стран в июне 1967 г.». Прото-

кол № 1 от 09.09.1974 содержит отчет аспиран-

та о проделанной работе [19, д. № 2098, л. 23]. 

В этом же протоколе обосновывается необхо-

димость раздела кафедры и создание на ее базе 

кафедры новой и новейшей истории [Там же,    

л. 29]. Там же говорится о приглашении для 

чтения курсов по истории стран Азии и Африки 

д.и.н., проф. Анатолия Андреевича Бенедиктова 

(годы работы в ГГУ 1975–1976) и высказывает-

ся пожелание создать отдельную кафедру исто-

рии стран Азии и Африки. Создание историче-

ских кафедр, по мнению Е.В. Кузнецова, позво-

лило бы к 1980 г. увеличить количество студен-

тов и отделиться от филологов [Там же, л. 30].  

 Надежды Е.В. Кузнецова на то, что факуль-

тет получит собственного востоковеда, были 

вполне оправданны, поскольку А.А. Бенедиктов 

окончил восточный факультет Ленинградского 

университета и напрямую занимался востокове-

дением. Его сокурсниками были такие извест-

ные специалисты, как д.и.н. Лев Николаевич 

Гумилев и китаевед д.и.н. Василий Павлович 

Илюшечкин. А.А. Бенедиктов в 1951 г. защитил 

кандидатскую [29], а в 1965 г. докторскую дис-

сертации, вышедшие впоследствии монографи-

ями [30]. В свои мемуарах его сын, тоже вы-

пускник истфака ГГУ, Н.А. Бенедиктов пишет: 

«Главный интерес отца был на Востоке, и клю-

чевые работы (и диссертации) были по истории 

Индии – кандидатская – по истории крестьян-

ских движений в Индии во второй половине 

XIX в., а докторская – об особенностях склады-

вания капитализма в Индии. Однако не только 

Индия, но и Индокитай, Афганистан, Иран, Та-

джикистан были предметом его исследований» 

[21, с. 56].  Однако Анатолий Андреевич Бене-

диктов проработал в ГГУ немного, с 1975 по 

1976 г., в 1976 г. его не стало. Вопрос об откры-

тии кафедры истории стран Азии и Африки 

пришлось отложить до лучших времен. Она бу-

дет создана только в 1980 г. [19, д. № 3256, л. 9]. 

Таким образом, можно говорить о том, что 

кафедрой всеобщей истории была проделана 

большая работа по включению истории стран 

Востока в учебный процесс. Несмотря на острый 

кадровый дефицит специалистов-востоковедов 

профессорско-преподавательский состав сумел 

разработать и внедрить в практику обучения 

основные курсы по древней, средневековой, 

новой и новейшей истории стран Азии и Афри-

ки. Студентам было предложено несколько спе-

циальных курсов по востоковедению и африка-

нистике, подготовленных В.Т. Илларионовым, 

Е.В. Кузнецовым, Н.Ф. Прончатовым. Трудно-

сти освоения и отсутствие преподавания во-

сточных языков в ГГУ, недостаточность источ-

никовой базы для исследований по востоковед-

ной тематике в провинциальном закрытом го-

роде, ориентация в подготовке специалистов 

прежде всего к педагогической, а не научной 
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деятельности не позволяли горьковским ученым 

и студентам заниматься «чистым» востоковеде-

нием. Тем не менее на кафедре находились же-

лающие изучать востоковедные сюжеты. В 

1950–1970-е гг. на кафедре всеобщей истории 

были подготовлены две кандидатские (А.Я. Ле-

вин, О.А. Колобов) по проблемам колониальной 

политики европейских держав и США в госу-

дарствах Востока и докторская (В.Г. Борухо-

вич), посвященная греко-египетским связям, 

диссертации. Кафедра была площадкой для об-

суждения важных методологических и теорети-

ческих проблем исторической науки, вопросов 

историографии и источниковедения, в том чис-

ле по востоковедению и африканистике. Все это 

в итоге позволило со временем воспитать соб-

ственные кадры, увеличить количество истори-

ческих кафедр в ГГУ и студентов-историков, 

подготовило почву для создания кафедры исто-

рии стран Азии, Африки и Латинской Америки 

и включения восточных языков в учебные про-

граммы вуза. 
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FROM THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF ORIENTAL STUDIES  

AT THE DEPARTMENT OF GENERAL HISTORY OF THE GORKY STATE UNIVERSITY  

NAMED AFTER N.I. LOBACHEVSKY (1946–1974) 

 

S.V. Grigorieva 

 

The article is devoted to the history of the development of Oriental Studies at the Department of General History of 

Gorky State University in 1946–1974. Based on archival materials, namely: summary records of the meetings of the 

department and memoirs of employees and graduates of the department, an analysis of the basic and special courses 

taught by teachers of the Department of General History in Oriental Studies was made, achievements and problems in 

teaching and studying the history of the countries of the Afro-Asian region in this period were analyzed. An analysis of 

the documents indicates that the department has done a lot of work to include the history of Eastern countries in the 

educational process. Despite the acute shortage of specialists in Oriental Studies, the teaching staff was able to develop 

and test basic courses on ancient, medieval, modern and contemporary history of Asia and Africa. Students were of-

fered several special courses in Oriental and African Studies. The lack of teaching of oriental languages at Gorky State 

University and the insufficiency of the source base for research on oriental topics in the provincial closed city did not 

allow Nizhny Novgorod scientists and students to engage in “pure” Oriental Studies. Nevertheless, there were under-

graduate and graduate students at the department who chose Orientalist subjects as the subject of their research. In the 

1950s–1970s the Department of General History prepared two candidate dissertations (A.Ya. Levin, O.A. Kolobov) and 

a doctoral dissertation (V.G. Borukhovich) on related topics. The department was a platform for discussing important 

methodological and theoretical problems of historical science, issues of historiography and source studies, including 

oriental studies and African studies. All these facts ultimately made it possible to train its own staff, increase the num-

ber of history departments at GSU and paved the way for the creation of the department of history of Asian and African 

countries and the inclusion of oriental languages in the university’s curriculum. 
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