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ПрофеССор Эдуард Лейбович дубман 
(к 60-летию доктора исторических наук,  

профессора кафедры Российской истории СамГУ)

Первого апреля 2010 г. исполняется 
60 лет Эдуарду Лейбовичу Дубману, науч-
ные труды которого получили широкую из-
вестность среди российских и зарубежных 
историков, изучающих историю России 
XVI-XVIII вв. Родился он в 1950 г. в рабочей 
семье, в предместье Самары (тогда г. Куй-
бышева) поселке Зубчаниновка. Его роди-
тели, жившие ранее в Белоруссии, в начале 
войны были эвакуированы в Поволжье.

Детские и юношеские годы Эдуарда 
стали важным этапом в процессе становле-

ния личности и формирования мировоззрения. Строгое воспитание в семье 
сочеталось с демократией зубчаниновской улицы (во многом напоминавшей 
российскую деревню). Эти и другие факторы способствовали складыванию у 
будущего историка таких черт характера, как стойкость, умение преодолевать 
невзгоды и трудности, трудолюбие, ответственность и скромность. Но са-
мое важное – он осознал целесообразность не только слушать, но и слышать 
учителей, сверстников, старших и коллег; интуитивно понял, что овладение 
коммуникативными средствами является залогом успешной работы. 

В Зубчаниновке Эдуард окончил восьмилетнюю школу. Отец рано умер, 
нужно было зарабатывать на жизнь и он решил получить рабочую профес-
сию. Выбор пал на Куйбышевский металлургический техникум, который он 
окончил с отличием. За время учебы и производственных практик освоил 
профессии правильщика 4 разряда и такелажника на Куйбышевском метал-
лургическом заводе.

Получив диплом, Дубман вполне мог продолжить работу на металлур-
гическом заводе, поступить в политехнический или авиационный институ-
ты. Но специальность инженера оказалась для него не престижной. Уже в 
детские годы он увлекся историей. Среди учебников по металлургии на его 
столе всегда можно было найти исторические романы, документальные по-
вести. Особенно Эдуарда интересовала средневековая история России. Вы-
бор, куда идти учиться, был для него предопределен. В 1969 г. он поступает 
во вновь открытый Куйбышевский государственный университет на специ-
______________________
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альность «История». В первые годы становления университета здесь работа-
ли такие яркие преподаватели как профессора Е.И. Медведев, В.Н. Борисов, 
Н.Н. Яковлев; доценты А.Г. Каревская, Л.В. Храмков, Б.Д. Козенко, старший 
преподаватель Г.И. Матвеева. Их лекции и семинарские занятия открывали 
новые возможности для самореализации студентов, для выбора будущей спе-
циализации. Уже на втором курсе определились научные интересы студента 
Дубмана. Под руководством Л.В. Храмкова он начал изучать историю на-
чального заселения и хозяйственного освоения Самарской Луки. Но помимо 
учебы и научной работы Дубмана не могла не увлечь романтика студенческой 
жизни. В 1970 г. он в составе студенческого строительного отряда занимается 
прокладкой телефонного кабеля в г. Куйбышеве. Летом 1971 г. участвовал в 
строительстве нефтяной насосно-перекачивающей станции в п. Стрежевом 
Томской области. В полной мере профессии землекопа, бетонщика, камен-
щика, плотника, монтажника были освоены Дубманом летом 1973 г. в столи-
це Тувы г. Кызыле. Эта стройотрядовская эпопея была особенно богата раз-
ными приключениями.

Конечно, как и многие студенты-историки, Дубман не мог не переболеть 
увлечением археологией. Ему навсегда запомнилась археологическая прак-
тика, которую он проходил под руководством И.Б. Васильева в с. Ширяево 
осенью 1970 г. Но вот учеба в университете завершена. Получен диплом с 
отличием. Что же дальше? А дальше – работа учителем школы в районном 
центре Красный Яр. Здесь он 3 года преподавал самые разные гуманитарные 
предметы. Обширный набор учебных дисциплин для молодого учителя был 
неслучаен. Так или иначе, он хорошо знал историю, географию, обществове-
дение и литературу. Но карьера школьного учителя не привлекала его. К тому 
же в 1976 г. при встрече с Е.И. Медведевым он услышал совет сдавать экзаме-
ны кандидатского минимума и поступать в аспирантуру. Но для этого нужно 
было работать в университете. Во второй половине 70-х годов при кафедре 
дореволюционной отечественной истории была создана хозрасчетная ар-
хеологическая научно-исследовательская группа, сотрудники которой вели 
изучение археологических памятников в зонах новостроек. Руководила ею 
Галина Ивановна Матвеева. Она хорошо помнила своего бывшего студента 
и решила пригласить его на работу. 17 ноября 1977 г. Эдуард был принят на 
должность младшего научного сотрудника. Вскоре оказалось, что он облада-
ет организаторским талантом. Его назначают начальником группы (НИГ-7), 
руководителем археологической экспедиции. Фактически в конце 70-80-е гг. 
он выступал в качестве менеджера, вел переговоры с руководителями строи-
тельных организаций и заключал контракты на выполнение исследователь-
ских работ. В этой связи можно утверждать, что Дубман внес весомый вклад 
в организацию и проведение археологических исследований. В 1977 г. он по-
дал заявление о прикреплении к кафедре для сдачи экзаменов кандидатского 
минимума, а в 1980 г. поступил в заочную аспирантуру к Е.И. Медведеву. Тог-
да же определилась и тема будущей кандидатской диссертации: «Церковно-
монастырские феодалы в Симбирско-Самарском Поволжье в XVII – начале 
XVIII вв.». При изучении этой проблеме огромное внимание было уделено вы-
явлению документального материала в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, 
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Казани, Ульяновска, Саратова. Такой подход позволил определить основные 
тенденции в развитии церковно-монастырского хозяйства, показать роль 
церкви в хозяйственном освоении обширного края. После смерти Медведе-
ва научное руководство молодым аспирантом перешло к автору этих строк. 
Защита кандидатской диссертации состоялась в 1986 г. в диссертационном 
совете при Куйбышевском педагогическом университете. В отзывах ведущей 
организации и официальных оппонентов была дана высокая оценка вклада 
диссертанта в изучение средневековой истории Среднего Поволжья.

Важным этапом в становлении Дубмана как историка и ученого стала его 
работа на кафедре российской истории вначале как старшего преподавателя, 
затем – доцента и профессора. Его переход на преподавательскую деятель-
ность был вызван негативными процессами в экономике страны в связи с 
системным кризисом, а затем и крахом советской государственности. Уже в 
конце 80-х – начале 90-х годов строительство новых объектов замораживает-
ся, а в этой связи свертывались работы по спасению археологических памят-
ников в зонах новостроек. Поэтому штат археологической лаборатории стал 
сокращаться. Мне, как заведующему кафедрой, пришлось убеждать ректора 
университета в целесообразности перевода части научных сотрудников в штат 
кафедры. Надо сказать, что уже во второй половине 80-х годов Дубман рабо-
тал совместителем-почасовиком на кафедре и выполнял ежегодную учебную 
нагрузку в объеме 240 часов. В марте 1991 г. Дубман был избран ученым со-
ветом университета на должность старшего преподавателя. 

Началась новая полоса в жизни и деятельности ученого. Девяностые годы 
ХХ в. – особый этап в биографии Дубмана. Это был весьма насыщенный 
период, связанный как с разработкой лекционных курсов по отечественной 
истории, так и с активной научной работой. Ее итогом стала подготовка док-
торской диссертации «Промысловое предпринимательство и освоение По-
низового Поволжья во второй половине XVI–XVII веков», которую он за-
щитил в 2000 г. в диссертационном совете при Саратовском государственном 
университете. В качестве официальных оппонентов выступали ведущие исто-
рики Российской Федерации: И.Г. Истомина (Институт российской истории 
РАН), Г.А. Герасименко (Академия государственной службы при Президенте 
РФ), И.П. Ермолаев (Казанский государственный университет). Они отмети-
ли, что диссертант впервые детально прослеживает взаимодействие государ-
ства и народа в освоении Понизового Поволжья, показывает роль различных 
групп населения региона в развитии предпринимательства.

Несомненно, следует подчеркнуть значимость научной разработки Дуб-
маном истории Самарского края XVI–XVII веков. Он является автором глав 
по этому периоду в монографиях «Земля Самарская», «Самарская летопись», 
«История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней», учеб-
ном пособии для учащихся школ «Самарская область: география, экономика, 
история и культура» (выдержавшем 3 издания). Городское общество Самары 
весьма позитивно оценило его книгу о воеводе Григории Засекине. Особо от-
метим его участие в подготовке и издании книги по самарской топонимике. 
Эта работа была выполнена совместно с Ю.Н. Смирновым и В.Ф. Бараш-
ковым. Нельзя пройти мимо его неустанной работы по изучению историко-
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культурного наследия Самарской области. Укажем лишь наиболее важные 
проекты. Дубман участвовал в инвентаризации историко-культурного насле-
дия Самарской области в 1991-1994 гг., в составлении и издании историко-
культурной энциклопедии Самарской области (в 4 т.), издании 5-томной ан-
тологии «Классика Самарского краеведения», монографии «Очерки истории 
юго-востока европейской России», «Поволжье - «внутренняя окраина» Рос-
сии: государство и общество в освоении новых территорий (конец XVI – на-
чало XX вв.)». Им написана, выдержавшая два издания, монография «Новая 
Закамская линия: проект, судьба, строительство». 

Говоря о научной деятельности Э.Л. Дубмана, нельзя не отметить его вклад 
в организацию и проведение Всероссийских Платоновских чтений, которые 
способствуют становлению новой генерации историков XXI века. Конечно 
же, я не могу не упомянуть об участии Дубмана в проекте по подготовке и 
изданию антологии «Американская русистика», его работу над «Энциклопе-
дией Самарской области». Убежден, что педагогическая и общественная дея-
тельность профессора Дубмана будет еще долгие годы служить самарскому 
народу, а его труды будут стимулировать разработку научных проблем по рос-
сийской истории.


