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В статье рассматривается деятельность учен^хх-исто- 
риков Куйбышевского государственного педагогического 
института в советский период — В.И. Писарева,
Н.Н. Яковлева, С.Г. Басина, А.Ф. Каревского, А. Г. Ка- 
ревской, А.С. Силина, А.В. Стального, С.Б. Семенова,
А.Г. Паршикова. Определен их вклад в отечественную ис
ториографию, роль в становлении исторической науки Са
марского региона.
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После вторичного открытия педагогического института в 
г. Куйбышеве в октябре 1929 г. возобновились и научная работа. 
В 1930-е гг. в институте начали работать талантливые преподавате
ли, профессора В.А. Малаховский, А.Н. Гвоздев, Л.А. Ф инк, 
И.М. Машбиц-Веров, Б.Л. Кругляк, С.Б. Сверженский, Н.П. М^хш- 
кин, В.Ф. Пастернацкая, А.А. Гайворонский и другие. Ведущим 
историком б^хл профессор В.И. Писарев, в это же время начали 
свою трудовую деятельность будущие доктора наук Е.И. Медведев 
[1] и Н.Н. Яковлев.

Владимир Иванович Писарев (1890-1967) получил духовное об
разование, затем окончил Варшавский университет. В 1932 г. он 
б^хл направлен из Ростовского университета в Куйб^хшевский пе
дагогический институт на должность заведующего кафедрой исто
рии СССР, которую занимал до 1948 г. В.И. Писарев занимался 
историей крестьянства юга России. В отечественную историогра
фию он вошел как автор монографии «Церковь и крепостное пра
во в России» [10]. В ней он исследовал церковное и монастырское
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землевладение с момента образования централизованного государ
ства до секуляризации XVIII в. Значим^хми сюжетами стали иссле
дование процесса закрепощения крестьян и повседневная жизнь 
церковн^хх феодалов. Ученую степень кандидата исторических наук 
(1938 г.) и звание профессора (1946 г.) он получил по совокупности 
трудов. В.И. Писарев стал руководителем перв^хх аспирантов-ис- 
ториков, будущих докторов наук С.Г. Басина и А.Ф. Каревского. 
В 1948 г. он получил предложение возглавить кафедру истории СССР 
Казанского университета и уехал из Куйб^хшева.

Николай Николаевич Яковлев (1902-1982) — замечательн^хй са
марский историк-балкановед и педагог, б^хл в^хпускником первого 
набора исторического факультета Самарского университета 1923 
г., получившим диплом №  13 [16]. После окончания университета 
он работал учителем истории, методистом Губернского отдела на
родного образования, директором школах, а также в медицинском 
и индустриальном институтах г. Самары. В 1935 г. становится ас
систентом кафедры истории СССР Куйб^хшевского пединститута. 
После отъезда В.И. Писарева Н.Н. Яковлев возглавил кафедру ис
тории СССР, оставаясь ее заведующим до 1962 г. В 1949 г. защитил 
кацдидатскую диссертацию, в 1964 — докторскую. Будучи прекрас- 
н^хм методистом, он на протяжении многих лет читал курсы мето
дики преподавания истории и истории СССР второй половинах 
XIX — начала XX в. Николаю Николаевичу принадлежит первен
ство в разработке сюжета о Самарском знамени: впервые эти доку
менты б^хли им обнаружен^х в 1946 г. 15 лет работы в архивах стра
ны и Болгарии позволили Н.Н. Яковлеву подготовить исследова
ние «Участие русского народа в освободительной борьбе балканс
ких славян (1876-1878 гг.)». На его основе учен^хй в^хпустил цел^хй 
ряд работ, не потерявших научного значения до настоящего време
ни [19; 20]. Долгое время Н.Н. Яковлев возглавлял Куйб^хшевское 
отделение Общества советско-болгарской дружбы. Историк б^хл 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, советскими 
и болгарскими медалями.

В 1962 г. кафедру истории СССР возглавил Соломон Герцевич 
Басин (1918-1989). Будучи студентом третьего курса исторического 
факультета Ленинградского педагогического института им. Покров
ского, он в июне 1941 г. добровольцем уходит на фронт [11]. 
На фронте С.Г. Басин стал политбойцом, сражался на Ельнинском 
выступе, получил солдатский орден Славы. После тяжелого ране
ния (С.Г. Басин навсегда остался инвалидом войнах), в^хйдя из госпи-
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таля, он восстановился в Куйб^хшевском пединституте, а после его 
окончания стал ассистентом кафедры истории СССР. Руководство 
института ходатайствует об открытии аспирантуры для талантли
вого преподавателя, и, несмотря на условия войнах, в 1943 г. аспи
рантура б^хла открыта. Научн^хм руководителем б^хл назначен В.И. 
Писарев. С.Г. Басин стал перв^хм аспирантом, перв^хм в^хпускни- 
ком и перв^хм подготовленн^хм кандидатом наук Куйб^хшевского 
педагогического института. Для своего исследования он выбрал тему, 
связанную с Первой мировой войной. Эта тематика б^хла крайне 
непопулярна, и диссертационное исследование С.Г. Басина стало 
одной из перв^хх работ поволжских историков о Первой мировой 
войне. Судьба историка склад^хвалась трагично, несмотря на это, 
он оставался приверженцем коммунистических идеалов [18]. Даль
нейшие его исследования б^хли связан^х с историей рабочего клас
са Поволжья и его общественн^хх организаций. В 1967 г. он защи
тил докторскую диссертацию «Профсоюзы Среднего Поволжья в 
Октябрьской революции», став основоположником научной ш ко
лах по изучению общественн^хх организаций рабочего класса. Школа 
б^хла официально зарегистрирована Министерством образования 
РСФСР. С.Г. Басин подготовил более 30 докторов и кандидатов 
наук, работающих в разн^хх вузах странах.

Федор Андрианович Каревский (1918-1983) учился в Воронеж
ском сельскохозяйственном институте. В 1939 г. его призвали в 
армию. Из-за тяжелого ранения, полученного в перв^хй год войнах, 
он б^хл демобилизован, и после лечения в 1942 г. поступил на исто
рический факультет Куйб^хшевского педагогического института. 
По окончании вуза он б^хл оставлен в аспирантуре; защитив в 
1950 г. кандидатскую диссертацию «Роль политотделов МТС Сред
неволжского края в коллективизации сельского хозяйства», стал 
преподавателем педагогического института, в стенах которого про
работал до 1972 г. Сферой его интересов б^хло изучение преобразо
ваний в сельском хозяйстве Среднего Поволжья. В 1970 г. он за
щитил докторскую диссертацию на тему «Предпос^хлки коллекти
визации сельского хозяйства в Среднем Поволжье». С 1973 г. по 
1976 г. он работал профессором кафедры истории СССР Куйбы
шевского университета, а с 1976 г. возглавил кафедру истории СССР 
Московского историко-архивного института. Трудах Ф.А. Карев
ского по истории коллективизации написан^х в соответствии с гос
подствующей идеологией, но большой массив обработанного им 
архивного материала не потерял своего значения до настоящего 
времени [5; 6; 7].
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Сюжет об Александре Григорьевне Каревской (1921-2015) хо
чется начать со слов из статьи, написанной историками педагоги
ческого университета, профессорами Н.П. Храмковой и Е.Л. Храм- 
ковой: «Незаурядная личность.., сумевшая в^хполнить, возможно, 
самое главное в человеческой жизни — сохранить самое себя, не
смотря ни на какие жизненн^хе перипетии, невзирая на известн^хе 
изменения в общественно-политической жизни странах» [17, с. 133]. 
В Куйб^хшеве Александра Григорьевна оказалась в эвакуации в 
1941 г. из Днепропетровска. К  этому времени она закончила пер- 
в^хй курс исторического факультета Днепропетровского универси
тета. Все документы семьи погибли при бомбежке, но руководство 
педагогического института, несмотря на строгости военного вре
мени, только по одной зачетке зачислило ее на второй курс уни
верситета. Год^х учебы она совмещала с работой токаря-револьвер
щика на авиационном заводе. Это не помешало ей закончить ин
ститут с отличием. Талантливую студентку оставили в вузе. 
А.Г. Каревская определилась и с научной темой — реформа 1861 г. 
Когда в^хдающийся советский историк, профессор МГУ Петр Ан
дреевич Зайончковский узнал, что в Куйб^хшеве начинающий ис
торик занимается изучением уставн^хх грамот, мастит^хй учен^хй 
сам позвонил в институт и пригласил Александру Григорьевну 
в аспирантуру. В 1959 г. А.Г. Каревская защитила кандидатскую 
диссертацию «Проведение крестьянской реформах 19 февраля 
1861 г. в Самарской губернии» [4]. А.Г. Каревская работала в вузе 
до 1980 г.; за это время она опубликовала ряд статей. Казалось бы, 
совсем немного. Но ее трудах заняли достойное место в отечествен
ной историографии реформах 1861 г. До настоящего времени ни 
одно исследование по крестьянской реформе отечественн^хх и мно
гих зарубежных ученых не обходится без отс^хлки к  работам 
А.Г. Каревской. Это связано с обработкой ею огромного массива 
источников и тщательн^хм их анализом. Достаточно сказать, что
А.Г. Каревская обработала 91% уставн^хх грамот и в^хкупн^хх опе
раций крестьян Самарской губернии. Уйдя на пенсию, А.Г. Карев
ская продолжала активно сотрудничать с кафедрой, выступая стро
гим и принципиальным рецензентом студенческих дипломов 
и научн^хх работ.

В отличие от кафедры истории СССР, кафедра всеобщей исто
рии долгое время имела в своем составе одного кандидата истори
ческих наук, доцента В.А. Стального (1904-1987). Вениамин Алек-
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сацдрович Стальн^хй после окончания Ленинградского государствен
ного университета и получения звание доцента в 1935 г. б^хл на
правлен на работу в Куйбышевский педагогический институт. 
С этого времени его судьба б^хла связана с нашим городом и педа
гогическим институтом. В 1937 г., после защиты кандидатской дис
сертации, он возглавил кафедру всеобщей истории, а в 1940
1950-е гг. он б^хл деканом исторического факультета. В центре его 
исследований находились история международн^хх отношений, ис
тория социалистических идей и историография этих проблем.
A.С. Стальн^хй опубликовал более 50 работ по данной тематике. 
Работы В.А. Стального высоко оценил ведущий советский истори
ограф истории Нового времени В.А. Дунаевский [2]. Большинство 
из них б^хли опубликован^х в центральн^хх журналах «Историк- 
марксист», «Коммунист», «Исторический журнал». В год^х войнах
B.А. Стальн^хй являлся сотрудником Советского Информацион
ного бюро, находившегося в Куйб^хшеве. Его статья и выступле
ния по радио пользовались неизменной популярностью у читате
лей и слушателей. За год^х войнах им б^хло написано 14 научно
популярных статей, в том числе «Крах оккупации России в 
1918 году и его влияние на поражение Кайзеровской Германии», 
«Непобедим^хй народ», «Сражающаяся Чехословакия», «Гитлер — 
палач славянских народов» и другие [15, с. 35, 154]. В.А. Стальн^хй 
до последних дней читал лекции, которые выз^хвали интерес у сту
дентов.

Силин Александр Самойлович (1912-1987) стал перв^хм докто
ром наук по всеобщей истории в Куйб^хшевской области. А.С. Си
лин окончил исторический факультет Ленинградского универси
тета, в 1943 г. защитил кандидатскую диссертацию. Его научн^хе 
исследования б^хли связан^х с изучением внешней политики Гер
мании на Ближнем Востоке. В 1968 г. он защитил докторскую дис
сертацию «Военно-политическая экспансия германского империа
лизма на Ближнем Востоке накануне первой мировой войнах». 
А.В. Силин в 1969 г. приехал на работу в Куйб^хшевский государ- 
ственн^хй педагогический университет, где читал курс лекций по 
истории Азии и Африки. С 1971 по 1985 гг. он возглавлял кафедру 
всеобщей истории [15, с. 155]. Под его руководством кафедра стала 
одним из научн^хх центров по изучению проблем новой истории, 
при нем впервые в Куйб^хшеве б^хла открыта аспирантура по но
вой и новейшей истории. Научную деятельность Александра Са-
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мойловича отличала тщательная работа с историческими источни
ками, высокий уровень исторического анализа. Его монографии 
[13; 14], статьи, историографические обзоры б^хли издан^х в цент- 
ральн^хх издательствах и ведущих журналах странах и заняли дос
тойное место в отечественной историографии истории Нового вре
мени. Его авторитет как ученого б^хл очень высок. Он перв^хм из 
самарских историков стал членом Научного совета АН СССР «Ис
тория внешней политики СССР и международн^хх отношений». 
А.С. Силин написал несколько глав учебника «Новейшая история 
Западной Европ^х и Америки» для студентов университетов, обуча
ющихся по специальности «История» [9]. Александр Самойлович 
читал лекции тихим голосом, в аудитории всегда стояла тишина, 
так как м^х — студенты-старшекурсники исторического факультета 
педагогического института — прекрасно понимали: то, что нам го
ворит профессор А.С. Силин, м^х не прочитаем ни в одной книге.

Деятельность Сергея Борисовича Семенова (1956-2016) на про
тяжении 29 лет б^хла связана с историческим факультетом Куйбы
шевского пединститута, из них 18 лет он заведовал кафедрой все
общей истории. В настоящее время на кафедре преподают его уче
ники и те учен^хе, котор^хх он пригласил сюда на работу. С.Б. Се
менов у ч ^ с я  на историческом факультете Куйб^хшевского уни
верситета, когда его, как одного из лучших студентов, направили 
для продолжения образования в Ленинградский государственн^хй 
университет. После окончания университета он остался в аспиран
туре и в 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию «Внутренняя 
борьба в Англии и зарождение английского радикализма, 60-е — 
начало 70-х гг. XVIII в.». С этого времени английский радикализм 
станет главн^хм научн^хм интересом ученого. В 1997 г. он защитил 
докторскую диссертацию на тему «Ранний английский радикализм: 
политическая практика и идейная доктрина (1763-1785)». Этой про
блеме посвящен^х и более 30 научн^хх статей С.Б. Семенова, опуб- 
ликованн^хх в ведущих отечественн^хх изданиях. Итоги его иссле
дований английского радикализма б^хли подведен^х в капитальном 
труде «Политические взглядах английских радикалов XVII в.» [12]. 
Сергей Борисович являлся уникальн^хм преподавателем. Он читал 
историю Нового времени на всех трех исторических факультетах 
вузов нашего города: в Самарском университете, Самарском соци
ально-педагогическом университете, Самарском филиале Москов
ского городского педагогического университета (СФ МГПУ). Дол
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гое время С.Б. Семенов являлся научн^хм руководителем и науч- 
н^хм консультантом по подготовке кандидатских и докторских дис
сертаций, б^хл членом диссертационн^хх советов. Последние год^х 
Сергей Борисович являлся перв^хм заместителем директора МГПУ, 
оставаясь заведующим кафедрой всеобщей истории СГСПУ. Ад
министративная работа отнимала у него много времени, но до пос
ледних дней он работал над исследованием об английском радика
лизме XVIII в.

Ярким и неоднозначн^хм явлением в жизни Куйб^хшевского пе
дагогического института стала деятельность А.Е. Паршикова. Алек
сей Егорович Паршиков (1940-1984) б^хл и остается сам^хм круп- 
н^хм исследователем Афинского морского союза. Трудно опреде
лить, как у мальчика из далекого села Одесской области возник 
интерес к  античной истории. А.Е. Паршиков закончил историчес
кий факультет Одесского университета, затем аспирантуру. В 1970 г. 
он за щ и т а  кацдидатскую диссертацию «Эллинский союз 481 г. до 
н.э. и организация Афинского морского союза» и с этого времени 
начал работу на кафедре всеобщей истории Куйб^хшевского педа
гогического института. Сразу он стал в^хделяться из средах препо
давателей: никогда не стоял за кафедрой, а ходил по аудитории, 
много цитировал греческие источники на яз^хке оригинала, мог 
присесть на стол, закурить в аудитории. Его лекции б^хли блестя
щи. В Куйб^хшеве А.Е. Паршиков остро чувствовал одиночество: 
отсутствие историков-антиковедов, оторванность от научн^хх цен
тров и библиотек. Но историк активно публиковался и работал над 
докторской диссертацией «Афинская морская держава». К  сожале
нию, защитить ее не удалось. Подробно о значимости научн^хх тру
дов А.Е. Паршикова и перипетиях, связанн^хх с защитой его дис
сертации, рассказано в статье Ю.Н. Кузьмина и О.М. Макаровой 
[8]. Проблемах в научной и личной жизни он пахтался лечить изве- 
стн^хм «русским рецептом». Начались проблемах на работе, что и 
в^хнудило его в 1982 г. покинуть кафедру. Устроиться в другой вуз 
не получилось, а через два года тело А.Е. Паршикова б^хло обнару
жено в Волге.

Научн^хй путь ученого, в том числе и историка, во многом оп
ределяют его учителя. И  наша задача, задача учеников — сохранять 
память о своих учителях. Исторический факультет сохраняет эту 
благодарную память. Коллективу факультета повезло — в его рядах 
работает историограф, котор^хй делает все возможное, чтобы па
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мять о преподавателях осталась в истории. Это кандидат истори
ческих наук, профессор Нина Петровна Храмкова. Ею подготовле
но издание об истории факультета [15], написан^! главы в обобща
ющем труде по истории педагогического вуза [3]. Вот и сейчас Нина 
Петровна работает над книгой обо всех историках, работавших и 
работающих в нашем вузе.

Да не погаснет свеча памяти нашим учителям!
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В статье представлены ранее неизвестные широкому 
кругу читателей результаты исследования первоначальн^хх 
страниц истории Тольяттинского государственного уни
верситета (ТГУ), важные для понимания его градообразу
ющей роли. Анализируется ключевая роль И.В. Комзина 
в зарождении и становлении высшего образования в эк
стремально сложн^хх условиях. За семь лет проведения 
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