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сознания, семиотики и социологии рекламы, психологии создания и восприятия журна
листских и рекламных текстов, технологии избирательных кампаний, новые информа
ционные технологии. Особое внимание в научных исследованиях уделяется региональ
ной тематике. В последние годы преподаватели-журналисты активно занимаются иссле
дованиями исторических особенностей развития сибирской журналистики и творчества 
ее видных представителей. Впервые в научный обиход были введены ранее не известные 
исторические факты, обнаружен ценный архивный и краеведческий материал. На отде
лении журналистики издается ежегодный сборшпс научно-практических работ «Инфор
мационное пространство Тюменской области», в котором публикуются преподаватели, 
студенты, журналисты-практики. Неотъемлемой частью научной деятельности стал еже
годный межрегиональный семинар, посвященный проблемам журналистского образо
вания и функционирования средств массовой информации.

На всех специальностях филологического факультета и во всех видах его деятель
ности в центре внимания— Слово, искусство Слова, осознание силы и глубины Слова. 
Ибо еще в глубокой древности человек ощущал и понимал то богатство, которое таит в 
себе слово. Ни у кого не возникает сомнения в том, что русская культура проявила свой 
творческий гений ярче всего в «великом русском слове». И пока нация живет, не может 
быть утрачена истинная ценность слова, которое хранит в себе, идеально воплощает и 
несет нам сквозь века свет великих ценностей. В общении со словом, в глубинном про
чтении литературы— наша связь с собственными корнями, а значит, понимание себя и 
своего предназначения.

На протяжении 7 5 лет формировался научный, педагогический и творческий потен
циал филологического факультета. Умы и сердца, знания и энергия сотен людей были 
направлены на это. И на всех этапах развития вуза, даже в самые трудные периоды 
истории страны, филологическое образование в ТюмГУ находилось в несомненной ис
торической преемственной связи с русской традицией классического образования, рус
ской школой. Низкий поклон и благодарная память всем поколениям преподавателей, 
сотрудников, выпускников, которые трудились и трудятся во имя науки о Слове.
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Исторический факультет Тюменского пединститута был образован приказом 
Народного комиссариата просвещения от 15 июня 1945 г. C 1 сентября 1946 г. нача
ла работу кафедра истории. Возглавлявший ее в 1946-1955 и 1970-1974 гг. выпуск
ник Ленинградского института истории, философии и лингвистики П. И. Рощевский
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(190071975) по праву считается основателем тюменской школы исторического крае
ведения. В 50-70-е годы им было подготовлено более 10 книг о декабристах в сибир
ской ссылке, становлении советской власти и гражданской войне в Зауралье, исто
рии Западной Сибири [1]. Павел Иванович стал первым историком Тюменского пе
динститута, успешно защитившим кандидатскую (1955) и докторскую (1967) 
диссертации [2]. Увидевшая свет в 1966 г. монография П. И. Рощевского «Граждан
ская война в Зауралье» и в наши дни остается самым значительным исследованием 
по истории гражданской войны в Западной Сибири.

В 40-60-е годы коллектив кафедры формировался, в основном, за счет приглашен
ных специалистов. Среди них была ученица будущего академика H. Μ. Дружинина 
Ф. И. Берелевич, которая в 1939 г. защитила в МГУ кандидатскую диссертацию на тему 
«Общественно-политические взгляды П. Я. Чаадаева» и переехала из Москвы в Тю
мень летом 1948 г. Доцент Ф. И. Берелевич проработала на кафедре до выхода на пен
сию осенью 1959 г., однако большинство русистов «первого призыва», в силу разных 
причин, не задержались на кафедре и факультете. Нехватка квалифицированных кад
ров стала главной причиной того, что принятое в 1950 г. решение о разделении кафедры 
на кафедру истории СССР (зав. кафедрой П. И. Рощевский) и кафедру всеобщей исто
рии (зав. кафедрой Е. А. И ванова) было отменено уже через год. К концу 
50-х годов на факультете остался только один русист-кандидат наук (П. И. Рощевский).

60-е годы стали периодом, когда определились научные приоритеты русистов — 
социально-политическая история Западной Сибири XIX-XX вв. — проведена, можно 
сказать, титаническая работа по вовлечению в научный оборот богатейших фондов 
архивов Тюменской области. Плодами этой деятельности стали четыре не утратив
ших своего научного значения сборника документов [3], а также издание «Путеводи
теля по государственным архивам Тюменской области» (Тюмень, 1962). Научный 
потенциал русистов заметно вырос с приходом на кафедру в 1960 г. доцента
B. Е. Фильгуса. Вольф Ефимович по окончании исторического факультета Ленинг
радского государственного пединститута (1940) поступил в очную аспирантуру по 
кафедре истории СССР того же института, в июле 1941 г. вступил в народное ополче
ние, крайне истощенным был эвакуирован из блокадного Ленинграда в мае 1942 г . , 
окончил очную аспирантуру по кафедре истории СССР Московского городского пе
динститута (1946-1947), в 1946-1960 гг. преподавал в Астраханском пединституте имени
C. Μ. Кирова, в 1949 г. защитил в Москве кандидатскую диссертацию о революцион
ном движении в России в 60-е годы XIX в. [4], с 1958 г. являлся членом группы по 
изучению революционной ситуации 1859-1861rr. при Институте истории АН СССР.

В. Е. Фильгус возглавлял кафедру истории с октября 1961 по январь 1970 г. После 
его смерти заведующим кафедрой вновь стал П. И Рощевский, защитивший в 1967 г. 
в ЛГУ докторскую диссертацию о гражданской войне в Зауралье. C 1962 по 1978 г. на 
кафедре работала его дочь Л . П. Рощевская— выпускница Тюменского пединститу
та. В 1970 г. она защитила в Москве кандидатскую диссертацию на тему «Политичес
кие ссыльные 70-80-гт. XIX в. в Тобольской губернии». Лариса Павловна по примеру 
отца много и плодотворно занималась историческим краеведением; в сентябре 1978 г. 
перевелась в Сыктывкарский университет, со временем стала доктором исторических 
наук (1986), профессором (1990), заслуженным деятелем науки Коми ACCP (1991) [5].

В 1973 г., в связи с преобразованием Тюменского пединститута в университет, ка
федра истории вновь— теперь уже окончательно— была разделена на кафедру истории 
СССР (ее по-прежнему возглавлял П. И. Рощевский) и кафедру всеобщей истории. 
В сентябре 1973 г. к работе на кафедре истории СССР приступил много лет преподавав
ший в ЛГУ профессор И. В. Степанов— автор фундаментального труда о крестьянской 
войне 1670-1671 гг. под предводительством С. Т. Разина [6], опытный педагог, сумев
ший поднять на новый уровень преподавание истории СССР (России) эпохи феодализма, 
источниковедения и русской палеографии. Tогда же перевелся из Гурьевского пединсти-
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тута профессор Л. Е. Файн — исследователь истории советской кооперации, ставший 
учителем Н. П. Носовой и В. П. Петровой, будущих кандидатов, а затем и докторов 
наук, которые до сих пор преподают в Tюменском университете.

Летом 1974 г. кафедру истории СССР возглавил Д. И. Копылов. Дмитрий Игна
тьевич окончил исторический факультет Горьковского пединститута имени Μ. Горь
кого, в 1949 г. поступил в аспирантуру того же института, в 1953 г. защитил канди
датскую диссертацию по теме «Англо-русские отношения в период Ливонской вой
ны», с 1952 по 1972 г. преподавал в Тобольском пединституте. Став со временем 
крупным специалистом по социально-экономической истории Сибири XVIII-XIX вв., 
он еще в 60-е годы тесно сотрудничал с тюменскими коллегами в научной и публика
торской деятельности, в 1972 г. занял должность заведующего кафедрой политэко
номии Тюменского пединститута (с 1973 г. — университета), а в апреле 1974 г. защи
тил докторскую диссертацию «Обрабатывающая промышленность Западной Сиби
ри в XVIII — первой половине XIX в.» [7].

В середине 70-х годов на кафедре истории СССР трудились четыре профессора— 
ситуация почти уникальная для провинциального (тем более сибирского) университе
та. Однако подобное положение сохранялось недолго. В августе 1976 г. переехал во 
Владимир, чтобы возглавить в местном пединституте кафедру, Д. И. Копылов. В сен
тябре того же года ушел из жизни П. И. Рощевский. В 1978 г. университет покинули 
Л. Е. Файн, И. В. Степанов, доцент Л. П. Рощевская, и на кафедре не осталось ни 
одного кандидата наук.

Осенью 1978 г. заведующим кафедрой истории СССР стал 30-летний В. В. Коно
валов — выпускник Тюменского пединститута, который после окончания аспиран
туры при Новосибирском университете и защиты кандидатской диссертации препо
давал в Тюменском индустриальном институте. Владимир Викторович посвятил свою 
жизнь изучению социально-экономической истории Сибири второй половины XIX— 
первой четверти XX веков. В центре его внимания были судьбы сибирских мелких 
промышленников в период от Первой мировой войны до кануна нэпа. Этой пробле
ме были посвящены серия статей, вышедшая в престижном издательстве моногра
фия и докторская диссертация, защищенная в 1997 году [8].

В. В. Коновалов возглавлял кафедру в течение 26 лет — до самой смерти в 
сентябре 2004 г. Ему пришлось практически с нуля воссоздавать коллектив препода
вателей. Вскоре защитились работавшие на кафедре H. С. Половинкин, H. Μ. Гор- 
шкалева, Н. П. Носова, В. П. Петрова [9]; приступили к работе выпускники ТюмГУ 
и аспирантуры УрГУ В. Μ. Кружинов, Е. Б. Заболотный, И. В. Скипина [10].

На кафедре появились специалисты по историографии. Они составили костяк 
образованной в 1988 г. кафедры историографии и источниковедения. Становление 
историографического направления в стенах ТюмГУ связано с именем Е. Б. Заболот
ного. Его научные интересы были сосредоточены на изучении историографии рево
люции 1917 г. на Урале и современной исторической науки [11]. И. В. Скипина по
святила свои исследования историографическим аспектам проблемы самоопределе
ния человека в условиях гражданской войны [12].

В 1992 г. на кафедре отечественной истории впервые за долгие годы появился док
тор наук — после окончания докторантуры при МГУ в родные пенаты вернулась 
Н. П. Носова, специалист по истории советского государственного строительства [13]. 
Знания Н.П. Носовой оказались востребованными не только на историческом факуль
тете — в 1994 г. она возглавила новую кафедру государстве!того менеджмента, кото
рая положила начало факультету государственного и муниципального управления.

H. С. Половинкин (1949-2002) около 10 лет оставался единственным на кафедре 
специалистом по истории России эпохи феодализма. Николай Сергеевич был уче
ным с разносторонними научными интересами. Помимо изучения аграрных отноше
ний в период развитого феодализма — его докторская диссертация посвящена двор-
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новым (удельным) крестьянам Приуралья [14] — он много занимался проблемами 
истории культуры русского населения Сибири, истории православной церкви, на 
протяжении многих лет редактировал научную серию «Религия и церковь в Сибири», 
в 1986 г. стал инициатором проведения студенческих историко-этнографических 
экспедиций в сельские районы юга Тюменской области и даже возглавлял их в тече
ние нескольких полевых сезонов. В 1990-е гг. его дело продолжили более молодые 
коллеги С. В. Туров и В. Я. Темплинг. В ходе этой подвижнической деятельности 
была собрана обширная этнографическая коллекция, хранящаяся ныне в Музее ар
хеологии и этнографии ТюмГУ, создана лаборатория истории культуры Сибири.

Работающий на кафедре отечественной истории с сентября 1980 г. В. Μ. Кружи- 
нов занимается изучением механизмов взаимодействия власти, политической оппо
зиции и общества в первое десятилетие советской власти. Итоги его исследований 
подведены в монографии и защищенной в 2001 г. докторской диссертации [15].

В 1984-1987 гг. коллектив кафедры пополнился молодыми кандидатами наук, 
которых В. В. Коновалов лично направил в ЛГУ для продолжения учебы (Т. И. Баку
лина, С. С. Пашин, Е. В. Фоминых [16]). Ученик известных ленинградских историков 
В. В. Мавродина и И. Я. Фроянова С. С. Пашин, начав свою научную карьеру как 
исследователь общественного строя домонгольской Руси, со временем переключился 
на изучение дипломатики и генеалогии червонорусских земель XIV-XV вв. Защищен
ная им в 2002 г. докторская диссертация посвящена генеалогии перемьппльской шлях
ты [17]. Близка к завершению докторской диссертации о развитии культуры в Тюмен
ском регионе в 20230-е годы XX в. Т. И. Бакулина.

В декабре 1991 г. кафедра была переименована в кафедру отечественной истории. 
Потенциал кафедры позволил ей не только пережить бурные для страны 90-е годы, но 
и выйти на более высокий качественный уровень. Коллектив кафедры принимал ак
тивное участие в подготовке «Очерков истории Тюменской области» (Тюмень, 1994), 
фундаментальных трудов «Сибирские и тобольские губернаторы: Исторические порт
реты, документы» (Тюмень, 2000) и «Большая тюменская энциклопедия» (Тюмень, 
2004. Т. 1-3). Под руководством доцента В. Я. Темплинга издается серия докумен
тальных материалов «Сибирский раритет» (Тюмень, 2002-2005. Вып. 1-5). В 1997 г. в
TюмГУ был открыт специализированный совет по защите кандидатских диссертаций 
по специальности «Отечественная история». Защитившиеся в этом совете С. В. Туров, 
Е. В. Бородулина, С. Ю. Шишкина, Е. А. Крестьянников, А. А. Бирюков [18] ныне 
работают на кафедре. C 2001 г. в совете стали защищаться и докторские диссертации 
(В. Μ. Кружинов, В. П. Петрова [19]). Тот же 1997 г. ознаменовался фактическим 
превращением кафедры в общеуниверситетскую: преподаватели кафедры стали чи
тать курс отечественной истории на всех факультетах (кроме ИГиП). Ныне на кафед
ре отечественной истории трудятся трое профессоров, успешно работает аспирантура. 
Наряду с традиционной тематикой появляются новые научные направления— соци
ально-политическая история средневековой Руси, духовная культура сибиряков XVIII- 
XIX вв., повседневная жизнь провинциального советского города. Все это позволяет 
с оптимизмом смотреть на будущее кафедры.

Начало профессиональных занятий всеобщей историей в Тюменском пединституте 
восходит к 1950-м годам. Именно тогда появились первые специалисты по всеобщей 
истории, опубликованы первые научные работы по истории Древнего мира, новой исто
рии Запада, истории стран Азии и Африки нового и новейшего времени. Эти, может 
быть, сразу не очень заметные, но значимые для понимания перспектив развития сдвиги 
были связаны с деятельностью H. Μ. Елизаровой, И. Н. Сосновкина, В. А. Данилова, 
Д. А. Макеева. Важно отметить, что первая генерация историков-всеобщников в Тюме
ни была связана по своему происхождению с Московским и Саратовским университета
ми, а также с Ярославским пединститутом, и что научные интересы ученых концентри
ровались в области антиковедения, новистики и африканистики.
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H. М. Елизарова являлась представительницей Саратовской антиковедческой 
школы. Ее становление как антиковеда пришлось на суровые годы войны (1941- 
1946); в ту пору определились ее научные приоритеты — история Древнего Рима 
конца республиканского периода и начала империи. Профессиональная квалифика
ция совершенствовалась в аспирантуре на кафедре истории древнего мира и средних 
веков Ленинградского педагогического института. В 1953 г., когда H. Μ. Елизаро
ва появилась в Tюменском пединституте, ей еще не было 30 лет, но она была уже 
достаточно опытным преподавателем, за плечами которой была работа в Благове
щенском и Муромском пединститутах. В Тюмени ею была завершена кандидатская 
диссертация о провинциальной политике Юлия Цезаря [20], которая была защищена 
в феврале 1956 г. в Ленинградском государственном университете и которой сужде
но было стать первой кандидатской диссертацией по всеобщей истории, защищен
ной преподавателями Тюменского ГПИ. В Тюмени ею также был подготовлен ряд 
статей по проблемам римской колонизации в период диктатуры Юлия Цезаря и рим
ского провинциального законодательства [21], основанных на оригинальных источ
никах, включая римскую эпиграфику. В 1962 г. H. Μ. Елизарова возвратилась в 
родной Саратов, будучи избранной по конкурсу на должность доцента кафедры ис
тории древнего мира Саратовского университета.

И. H. Cochobkhh был посланцем ярославской школы древней истории, отличав
шейся стремлением изучать памятники материальной культуры Южной России. Еще 
до окончания обучения он прошел испытание фронтами Великой Отечественной вой
ны. В студенческую пору Игорь Николаевич увлекся археологическими изыскания
ми в Г рузии и Абхазии; неслучайно его всегда отличало прекрасное знание кавказс
ких археологических комплексов и музейных собраний; в июне 1956 г. защитил в 
Московском областном пединституте кандидатскую диссертацию о древних обще
ствах Западной Грузии [22]. Уже в Тюмени им была подготовлена серия статей [23], 
продолживших анализ античной нарративной традиции о древних народах Колхи
ды, Иберии и др. Известным итогом работы ученого стало учебное пособие «Кимме
рийцы, скифы, сарматы» [24], редкое для провинции и первое для Тюменского педин
ститута и университета. Со временем чисто антиковедческие интересы И. H. Co- 
сновкина были вытеснены местной археологической тематикой, что было связано, 
до известной степени, с преподаванием археологии и руководством археологичес
кой практикой студентов-историков.

В. А. Данилов оказался продолжателем традиций ярославской школы новисти
ки. Будучи моложе своих коллег, он раньше их получил ученую степень кандидата 
исторических наук по специальности «всеобщая история». Появившись в Тюменс
ком пединституте в 1955 г., вскоре после защиты в Ленинградском университете 
кандидатской диссертации, посвященной рабочему движению в Германии 60-х гг. 
XIX в. [25], он сразу же выдвинулся в качестве лидера только начинавшего склады
ваться направления «всеобщая история». Благодаря ему тематика зарубежной исто
рии получила законное представительство в «Ученых записках» института, ей стал 
посвящаться один из выпусков трудов кафедры истории, к участию в которых при
влекались ученые Томска, Свердловска, Перми. В Тюмени ученый продолжал пуб
ликовать обширные статьи по различным вопросам истории рабочего движения в 
Германии второй половины XIX в. [26]. Фундаментальная подготовка, владение 
несколькими европейскими языками, поездки в Германию, Австрию и Венгрию по
зволяли ученому участвовать почти во всех, в ту пору не слишком многочисленных, 
конференциях по зарубежной истории и даже публиковаться в немецких изданиях. 
Вокруг В. А. Данилова стали группироваться первые ученики, готовые посвятить 
себя новистике. Однако в дальнейшем крайний недостаток специальной литературы 
и периодики в Тюмени, в особенности на иностранных языках, вызвал необходи
мость переключиться на региональную проблематику — докторская диссертация
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В. А. Данилова была посвящена движению интернационалистов на Урале и в Сиби
ри в ранний постреволюционньхй период [27].

Д. А. Макеев стал самым младшим в первой генерации тюменских историков- 
всеобщников. Он появился в Тюменском пединституте в 1964 г., после окончания

•5

МГУ, занимал последовательно должности ассистента, старшего преподавателя, до
цента; в момент преобразования института в университет выросло заместителя декана 
историко-филологического факультета. Сферой его научных занятий была африкани
стика, изучение дипломатических и экономических отношений между СССР и страна
ми Северной Африки в 20-30-е гг. XX в., в частности, с Египтом и Эфиопией. Этим 
проблемам была посвящена его кандидатская диссертация, защищенная в 1973 г 
и ряд статей в «Ученых записках» института [28]. Д. А. Макеев был, пожалуй, един
ственным из тюменских историков той поры, активно публиковавшимся в ведущих 
советских журналах востоковедов -  «Народы Азии и Африки», «Азия и Африка сегод
ня» [29]. В 1977 г. он переехал во Владимир, где сделал блестящую карьеру, став не 
только доктором исторических наук, но и ректором Владимирского пединститута имени 
П. И. Лебедева-Полянского.

Новый этап становления всеобщей истории как самостоятельного направления 
научно-педагогической деятельности начался в 1973 г., когда была создана кафедра 
всеобщей истории. В этот период стали оформляться первые профессиональные со
общества со свойственными им конкурентной средой, формами профессионального 
общения, первые периодические издания, специализированные конференции, были 
заложены основы специализированных занятий по археологии неолита, бронзового 
и раннего железного веков, византиноведению и медиевистике, получили заметное 
тематическое расширение антиковедение, новистика, востоковедение.

Разумеется, эти тенденции проявились не одномоментно, заняв добрую четверть 
века. Многолетний руководитель кафедры В. А. Данилов, формируя тематические 
приоритеты, старался обеспечить все дисциплины «всеобщей истории», в которую 
тогда включались, к примеру, «археология» и «этнография», квалифицированными 
преподавателями. В дальнейшем он все больше дистанцировался от проблематики 
всеобщей истории в сторону историографии и методологии истории, став в 1988 г. 
основателем кафедры историографии и источниковедения. Ему же принадлежит зас
луга в регулярном издании сборника «Из истории международных связей и отноше
ний», начавшего выходить с 1974 г. и сыгравшего важную роль в артикуляции исто
рико-международной тематики в Тюменском университете.

'Основная тяжесть созидательной деятельности по развитию рассматриваемого 
направления легла на плечи второй генерации историков-всеобщников: А. И. Урусо
ва, Б. Д. Козенко, С. П. Цыганковой, В. П. Степаненко, В. Н. Завражина, Л. В. Шац
ких, В. Ф. Кузнецова, Л. А. Дрябиной, А. В. и Н. П. Матвеевых, К. Μ. Гурьева, 
А. Ф. Юсупова и некоторых других.

Антиковедческие штудии получили новый импульс с появлением в 1978 г. в 
Тюменском университете В. Ф. Кузнецова. Он был посланцем воронежской аитико- 
ведческой школы, учеником известного российского этрусколога А. И. Немировс
кого. За его плечами уже была аспирантура, работа в Воронежском и Куйбышевс
ком университетах. В. Ф. Кузнецов занимался историей Древнего Рима царской эпо
хи, этрусской талассократии или, иначе, этрусской власти на Средиземном море, 
позднее — еще и историей раннего христианства. Для обеспечения этих штудий ему 
удалось перевезти в Тюмень солидную библиотеку античных авторов, трудов зару
бежных этрускологов XIX-XX вв. В. Ф. Кузнецов входил во Всероссийскую ассоци
ацию антиковедов, приглашался на ежегодные «Сергеевские чтения» — главную 
антиковедческую конференцию России, организуемую МГУ, публиковался в специ
ализированных антиковедческих изданиях [30].
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Новым явлением этого периода стало зарождение визангинистских и медиевистс- 
ких исследований в Тюменском университете. Связано это с деятельностью В. П. Сте
паненко, представителя Уральской византинистской школы, ученика крупного рос
сийского византиниста Μ. Я. Сюзюмова. Степаненко начал работать на кафедре все
общей истории ТюмГУ с 1974 г., сразу после окончания аспирантуры. Он занимался 
историей международных отношений на Ближнем Востоке в XI-XII вв., историей кре
стовых походов, вспомогательными историческими дисциплинами, в частности, сфра
гистикой, посвятил несколько работ печатям византийских провинциальных владете
лей и латинских князей в Святых Землях; в 1978 г. успешно защитил в ЛГУ кандидат
скую диссертацию по истории армянских государств конца XI -  начала XII вв. [31]; 
активно публиковался в авторитетных изданиях «Византийский временник», «Палес
тинский сборник», «Античная древность и средние века» [32]; вошел в состав редкол
легии последнего. В 1983 г. В. П. Степаненко перевелся в Уральский университет, став 
со временем профессором кафедры истории древнего мира и средних веков УрГУ.

Вместе с В. П. Степаненко начал работать В. Н. Завражин, представлявший 
Ленинградскую византинистскую школу, ученик выдающегося российского визан
тиниста Г. Л. Курбатова. Он занимался вопросами истории гражданской войны в 
Византии в середине XIV в., восстания зилотов, переводом со среднегреческого и 
источниковедческим анализом «Истории» Иоанна Кантакузина [33]. Через три года, 
в 1976 г., он возвратился в Ленинград.

В этот период обновилась и заметно расширилась тематика новистских исследо
ваний. Продолжателем востоковедческих штудий после Д. А. Макеева стала 
С. П. Цыганкова, представительница Томской школы всеобщей истории, начавшая 
работу в Тюмени с 1970 г. Именно она в 1980 г. возглавила кафедру всеобщей 
истории, содействовала ее укреплению, подготовив последующее открытие более 
узких специализаций. Сферой ее научных интересов являлась политика США на 
Дальнем Востоке в 30-е гг. XX в. В 1974 г. С. П. Цыганкова защитила в Томском 
университете кандидатскую диссертацию по проблемам дальневосточной политики 
СШ А в 1931-1937 гг. [34]. Ей удавалось регулярно участвовать в востоковедческих 
конференциях, несколько раз побывать на стажировках в Институте Азии и Африки 
при МГУ, публиковаться в периодических изданиях Томского университета [35]. По 
ее инициативе стала осуществляться преддипломная практика студентов, специали
зировавшихся по всеобщей истории, в библиотеках Москвы и Ленинграда.

Тогда же в Тюменском университете было положено начало направлению амери
канистики, в чем решающую роль сыграла Л. В. Шацких, выпускница Московского 
педагогического института. Она начала преподавательскую деятельность в ТюмГУ 
с 1973 г., одновременно проходила подготовку в заочной аспирантуре в секторе исто
рии внешней политики Института истории СССР АН СССР. Темой ее научных интере
сов была история экономических отношений между СШ А и СССР в 30-е гг. XX в., а 
также иные аспекты европейской политики США накануне Второй мировой войны 
[36]. Поддержанию исследовательского уровня в ту пору содействовали активное на
учное общение на конференциях и совещаниях американистов, стажировки и повыше
ние квалификации в МГУ, многочисленные поездки по различным странам Европы.

В 1980-е гг. стала обозначаться и англоведческая тематика тюменских истори- 
ков-всеобщников. Ее представлял А. Ф. Юсупов, выпускник Тюменского универси
тета, прошедший подготовку в аспирантуре Ленинградского университета под ру
ководством крупного отечественного англоведа К. Б. Виноградова. Он занимался 
изучением англо-советских экономических отношений 20-х гг. XX в., защитил в 
1982 г. в ЛГУ кандидатскую диссертацию по данной теме [37]. В 1991 г. А. Ф. Юсу
пов перешел в Петрозаводский университет, возглавив там кафедру всеобщей исто
рии и исторический факультет.
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Германистская проблематика в рассматриваемый период нашла своего продол

жателя в лице К. Μ. Гурьева — как и А. Ф. Юсупов, выпускника Тюменского уни
верситета и воспитанника ленинградской аспирантуры. Он изучал вопросы внутри
политической борьбы в ФРГ в 60-е гг. XX в., деятельность свободной демократичес
кой партии, создание «малой коалиции»; в 1983 г. защитил в ЛГУ кандидатскую 
диссертацию о деятельности СДП в бундестаге ФРГ 1966-1969 гг., ныне преподает 
на отделении журналистики [38].

Во второй половине 80-х гг. тюменское сообщество историков-всеобщников за
метно обновилось за счет появления новой, уже третьей генерации ученых, таких как 
А. Г. Еманов, С. В. Кондратьев, 3. Н. Сокова, С. П. Шилов, В. Т. Галкин, 
А. П. Зенько. Ее ядро составили историки, прошедшие профессиональную выучку на 
кафедрах Ленинградского университета; после 2-3-х курсов исторического факульте
та TюмГУ они были направлены для завершения специализированной подготовки в 
ЛГУ, там же прошли годичную стажировку и очную аспирантуру.

В области медиевистики после ухода В. П. Степаненко ведущая роль перешла к 
С. В. Кондратьеву и А. Г. Еманову.

С. В. Кондратьев формировался как медиевист-англовед в ЛГУ на кафедре исто
рии средних веков, в семинаре профессора В. В. Штокмар. Там были подготовлены 
его первые статьи по истории политической и правовой мысли стюартовской Англии. 
В 1987 г. он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную политической мысли 
Англии конца XVI — первой четверти XVII в. как идейной предпосылке английской 
революции [39]. Им регулярно публиковались статьи по различным вопросам парла
ментских дискуссий о прерогативах английской короны и парламента, деятельности 
английских юристов «общего права» накануне революции, роли «антиквариев», зна
токов английской правовой традиции [40]. По его инициативе в Тюменском универси
тете были изданы первые медиевистические сборники — «Европа на этапе от класси
ческого средневековья к новому времени» (1991), «Нобили и парии средневекового 
общества» (1997) и др. Затем пришло время монографий [41]. Современный уровень 
информированности поддерживался благодаря организации интенсивного научного 
обмена с английскими и американскими специалистами по истории Англии XVII века. 
Кроме того, в 1993-1997 гг. С. В. Кондратьев максимально плодотворно использовал 
возможности стажировок в Йельском университете в США и Оксфордском универси
тете в Великобритании. Итогом этого напряженного труда стала докторская диссер
тация «Политические и правовые воззрения юристов общего права предреволюцион
ной-Англии», с блеском защищенная в 1997 г. в Санкт-Петербургском университе
те [42], оказавшаяся первой работой такого уровня по «всеобщей истории», подготов
ленной учеными ТюмГУ. Это дало основание для открытия аспирантуры по всеобщей 
истории уже в 1998 г., что предоставило возможность начать подготовку кадров выс
шей квалификации в самом Тюменском университете.

А. Г. Еманов получал квалификацию медиевиста в ЛГУ на той же кафедре исто
рии средних веков. В 1986 г. он защитил кандидатскую диссертацию, избрав в каче
стве объекта исследования историю Кафы XIII-XV вв., города с полиэтнической и 
поликонфессиональной структурой [43]; в 1993 г. прошел стажировку в Италии, а в 
1995 г. — в Германии. В марте 1997 г. им была защищена в Уральском университете 
докторская диссертация [44].

В области новистики качественно новый уровень исследований был достигнут бла
годаря С. П. Шилову— сокурснику С. В. Кондратьева в ЛГУ, ученику К. Б. Виногра
дова. Он приступил к работе в Тюменском университете в 1987 г . , сразу после защиты 
кандидатской диссертации. Сферой его научных интересов была военно-морская по
литика Германии накануне Первой мировой войны [45]. В 1992-1996 гг., благодаря 
грантам фонда «Фольксваген», «Немецкой службы академических обменов», «Куль
турной программы обмена между Норвегией и Восточной Европой», С. П. Шилов
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стажировался в Германии и Норвегии, работал в архивах Бонна, Дюссельдорфа, Фрай
бурга, Тронхейма, что создало надежную основу для исследования проблематики «но- 
вого маринизма», идеологии морского соперничества между великими европейскими 
державами — Германией, Великобританией и Россией в начале XX в. и защиты в 
2004 г. докторской диссертации [46].

В области африканистики новое измерение было задано трудами 3. Н. Соковой— 
выпускницы Ярославского университета, прошедшей фундаментальную подготовку 
в аспирантуре Института стран Азии и Африки АН СССР. Она начала работать в 
Тюменском университете с начала 1987 г., после защиты кандидатской диссертации 
[47], и за десять лет прошла путь от ассистента до профессора. 3. Н. Сокова занима
лась изучением бюрократии современной Центральной Африки. Ей принадлежит се
рия статей о высшем чиновничестве Нигерии, публиковавшихся в центральных акаде
мических изданиях [48]; универсальный справочник «Нигерия» и обобщающая моно
графия «Африканская бюрократия» [49]. Заметным было ее участие во всех крупных 
востоковедческих конференциях конца 80-90-х гг. В ноябре 1997 г. 3. Н. Сокова ус
пешно защитила в Уральском университете докторскую диссертацию «Бюрократия и 
государственное управление в странах Западной Африки» [50]— первую в Тюмени по 
истории стран Азии и Африки.

Совокупные усилия историков-всеобщников третьей генерации привели Не толь
ко к качественному росту профессиональной квалификации, но и к статусным изме
нениям специальности «всеобщая история» в ТюмГУ и соответствующего ее инсти
туционального оформления, что проявилось в позиционировании новых специально
стей — «Международные отношения», «Документоведение», «Политология», и новых 
специализаций — «История древнего мира», «История средних веков», «Новая ис
тория» и «Новейшая история». Ближайшим организационным следствием стало ре
шение о разделении кафедры всеобщей истории на кафедру новой истории и между
народных отношений со главе с С. В. Кондратьевым, и кафедру истории древнего 
мира и средних веков, которую возглавил А. Г. Еманов. Другим следствием стало 
расширение аспирантуры по всеобщей истории, которая стала включать не только 
«Историю средних веков», но и «Новую историю» и «Новейшую историю», а, кроме 
того, открытие в 2000 г. докторантуры и диссертационного совета по защите доктор
ских диссертаций по тем же направлениям.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА: НОВЫЕ ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА И РЕГИОНА

В современных условиях возрастает роль университетов в обеспечении конку
рентоспособности регионов и страны в целом. Созданный в рамках европейского 
проекта Темпус/Тасис «Международная интеграция тюменского региона» Регио
нальный институт международного сотрудничества ТюмГУ активно содейству
ет укреплению и расширению международных академических и деловых связей 
ТюмГУ, институциональных связей университета с региональными структурами и 
способствует развитию региональной инфраструктуры поддержки международ
ной деятельности.

The role o f universities in enhancing competitiveness o f countries and regions is growing 
in the modern context. The Regional Institute for Internatinal Cooperation, set up in the 
framework o f a European project TempusZTacis «International Integration o f the Tyumen 
Region ’, is actively involved in widening and strengthening international and academic 
contacts o f Tyumen State University, TSU institutional links with regional structures, and 
facilitating development o f the Tyumen Region infrastructure which is to support 
international activity.

В условиях усиления взаимозависимости стран и значимости фактора знания в 
информационном обществе возрастает роль университетов в обеспечении конкурен
тоспособности регионов и страны в целом.

Высокий профессионализм и информированность руководящих кадров админист
ративных и деловых структур, всех участников внешнеэкономической деятельности в 
вопросах ведения международного бизнеса, а также знание реалий, тенденций и про
цессов мирового экономического и политического контекста приобретают ключевое 
значение в условиях глобализации экономики и вступления в ВТО. Решение задачи 
успешной региональной интеграции в международный контекст требует тесного взаи
модействия представителей власти, бизнеса, научных и образовательных структур.

реализации этой задачи в рамках трехлетнего проекта Европейской комис
сии Темпус/Тасис JEP-23066-2002 «Международная интеграция тюменского регио-
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