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КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Е.И. МЕДВЕДЕВА

27 февраля 2018 года в Самарском национальном исследовательском 
университете имени академика С.П. Королева состоялся круглый стол, по
священный памяти заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора истори
ческих наук, профессора Ефрема Игнатьевича Медведева (1903 -  1982), круп
ного поволжского ученого, педагога и общественного деятеля, одного из 
основателей исторического факультета Куйбышевского (Самарского) го
сударственного университета. В работе круглого стола приняли участие 
ученики и коллеги Е.И. Медведева, поделившиеся личными воспоминани
ями о нем и о его роли в становлении региональной научной школы.

Ключевые слова: Е.И. Медведев, воспоминания, Самарский универси
тет, история исторической науки, историография Великой российской ре
волюции, историография Гражданской войны в России, историография ис
тории Среднего Поволжья.

П.С. Кабытов*

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

L,—.. = jl важаемые коллеги! Позвольте открыть заседание Круглого стола, посвящен-
я /я ного 115-й годовщине со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР,

I  доктора исторических наук, профессора Ефрема Игнатьевича Медведева, ко
торый с 1969 по 1982 гг. являлся заведующим кафедрой истории СССР, преоб-

-------------- разованной в 1976 г. в кафедру дореволюционной истории, а затем, в 1991 г., -
в кафедру Российской истории. Отдавая дань памяти нашему заведующему кафедрой, мы 
подчеркиваем, что он был одним из ярких основателей Куйбышевского государственного 
университета и исторического факультета. Он также приложил немало усилий по формирова
нию кафедры, что ускорило процесс становления и развития университетского исторического 
образования в Куйбышевской области.

Историография жизни и деятельности Е.И. Медведева невелика. О нем опубликовано 
несколько десятков статей преимущественно в куйбышевской периодической печати и в 
межвузовских сборниках научных статей. Их авторами являются ученики и коллеги про
фессора: Л.В. Храмков [4, 5], Н.Н. Кабытова, а также автор этих строк [2].

Коллеги! Трансляция памяти о профессоре Е.И. Медведеве является одним из важных 
направлений деятельности кафедры Российской истории Самарского университета. Уста
новлены портреты профессора на кафедре и в музее археологии. В связи со столетием Е.И. 
Медведева была организована и проведена Всероссийская научная конференция «Историки 
и история в меняющемся мире» (2003), в которой, помимо историков-преподавателей вузов 
Самары, приняли участие ведущие специалисты по истории Великой российской революции
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и Гражданской войны из Москвы, Казани, Пензы, Тамбова и других городов Российской 
Федерации. Выпускник исторического факультета Самарского государственного универси
тета Г.В. Балашов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Научно-педагогическая и 
общественная деятельность Е.И. Медведева: 1903-1982 гг.». В 2006 г. авторский коллектив в 
составе Г.В. Балашова, Э.Л. Дубмана и П.С. Кабытова подготовил и издал монографию, в 
которой воссоздана научно-педагогическая и повседневная жизнь Е.И. Медведева, показан 
вклад ученого в разработку таких ключевых проблем отечественной истории, как Великая 
российская революция и Гражданская война в Поволжье. Монография содержит библиогра
фию научных работ Е.И. Медведева, где представлено большое число научных трудов по 
истории Казанской губернии и Самарского края [1]. По нашей инициативе в 2009 г. телеком
панией РИО был снят документальный фильм «Ефрем Медведев», а в журнале «Самарские 
судьбы» была опубликована статья, где прослежены этапы биографии Е.И. Медведева, в 
которой как в капле воды отразился сложнейший процесс реализации социалистического 
эксперимента в нашей стране.

Следует сказать и о том, что по нашей инициативе топонимическая комиссия при адми
нистрации городского округа Самара приняла решение присвоить одной из улиц в новом 
микрорайоне «Экоград Волгарь» имя заслуженного деятеля науки Ефрема Медведева. Там 
же появились улицы академика М.Н. Тихомирова, Василия Татищева, Александра Солжени
цына. Упомяну также и о том, что по инициативе кафедры в зданиях университета были 
установлены памятные таблички, где содержатся сведения о профессорах Е .И. Медведеве и 
Г.И. Матвеевой.

Мы будем продолжать традиции по сохранению памяти о наших замечательных колле
гах. Это имеет актуальное значение не только для преподавателей и студентов историчес
кого факультета Самарского университета, но и для всех жителей Самарской области, так 
как вклад наших коллег в сохранение историко-культурного наследия и трансляцию исто
рических знаний поистине неоценим.

Коллеги! Позвольте напомнить Вам основные этапы жизни и деятельности Е.И. Медведе
ва, условно выделив три периода.

Первый начинается со дня рождения Медведева 28 января 1903 г. и завершается 1925 г. Он 
характеризуется становлением его как личности, которая формировалась в большой зажи
точной крестьянской семье. С ранних лет он освоил все виды крестьянского труда. Уже на 
школьной скамье в церковно-приходской школе, которую он окончил в 1914 г., Е.И. Медве
дев проявил большую тягу к знаниям. Отец Медведева заметил стремление сына к учебе, а 
потому не стал препятствовать его поступлению в Бугульминское городское училище, кото
рое вскоре было преобразовано в педагогический техникум. Заметим, что крестьянские 
дети в те годы проявляли недюжинную энергию в получении образования. Изучая биогра
фии Е .И. Медведева, И.М. Ионенко, Е .И. Устюжанина, я установил, сколь много усилий они 
прилагали для того, чтобы получить образование в экстремальных условиях Г ражданской 
войны и 20-х гг. XX в. Они сумели преодолеть целую череду препятствий. Их не могли 
остановить ни голод, ни отсутствие денег. В исключительно сложных условиях наши стар
шие коллеги сумели не только выжить, но и получить образование, реализовать свою меч
ту. Так же, как И.М. Ионенко и Е.И. Устюжанин (его казанские коллеги), Е.И. Медведев в эти 
годы осваивал разные профессии. Перечислим их: ремонтный рабочий на железнодорож
ной станции, конторщик службы путей железной дороги, ученик телеграфиста.. Но все же 
основным жизненным вектором для него стала педагогическая работа. Его педагогическая 
карьера, казалось бы, складывалась успешно. Он осваивал новые трудовые практики на 
педагогическом поприще в начальной школе, а затем стал вести уроки в средней школе. 
Тогда же пришло решение продолжить учебу в педагогическом институте. Он приложил 
неимоверные усилия для того, чтобы сбылась его мечта. В 1925 г. Е.И. Медведев поступает в 
Казанский восточный педагогический институт.
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Второй (Казанский) период его жизни (1925-1935 гг.) включает учебу в институте, кото
рая у Ефрема Игнатьевича органично сочеталась с трудовой деятельностью. Он достаточно 
быстро вписался в новую для него городскую среду. Уже на студенческой скамье студент 
Медведев стал активно заниматься научной работой. Его научным руководителем был вид
ный ученый, профессор Казанского университета Николай Николаевич Фирсов. Многим, 
как преподавателям, так и студентам, импонировало трудолюбие и целеустремленность 
начинающего исследователя Ефрема Медведева. После завершения учебы Е.И. Медведев 
работал научным сотрудником Татарского научно-исследовательского экономического 
института. Поразительно, но факт: неожиданно он стал советским назначенцем. Это была 
головокружительная (даже для тех лет) для молодого человека карьера. С 15 октября 1930
г. по 12 февраля 1935 г. он работал управляющим Татарским центральным архивом и одно
временно преподавал историю в нескольких институтах Казани. В 1931 г. Медведев окончил 
экстерном экономический факультет Казанского университета. С октября 1933 по февраль 
1935 гг. он учился в аспирантуре Института марксизма-ленинизма. Напомню, что в 1933
1934 гг. он также исполнял обязанности директора Центрального музея Татарской АССР.

После окончания педагогического института определилась проблематика научных ис
следований Е.И. Медведева. В центре его внимания оказались проблемы истории трех рус
ских революций. Как видим, его жизненный ритм на рубеже 20-30-х гг. ХХ в. резко усилил
ся . Административная работа органично сочеталась с научной и педагогической деятельно
стью в вузах Казани.

Но этот поистине феерический взлет карьеры молодого ученого был прерван в 1935 г., 
когда его арестовали и предъявили обвинение в пропаганде троцкистких идей. Он был 
осужден Особым совещанием НКВД СССР 15 октября 1935 г. «за недонесение о контррево
люционной деятельности других лиц [речь идет о его научном руководителе профессоре
Н.Н. Эльвове. -  ЯК.] и лишен права проживания в режимных пунктах сроком на три года». 
Его выслали вместе со всей семьей в декабре 1935 г. в г. Куйбышев [1, с.64-65]. Долгие годы 
ему пришлось жить с клеймом «участника троцкистской организации».

Заключительный период жизни Е.И. Медведева охватывает конец 1935-1982 гг. Он рас
падается на два этапа. Первый из них -  с 1935 г. по первую половину 1950-х гг., когда Е.И. 
Медведев вынужден был буквально выживать. Несмотря на все препятствия, он сумел в 1942
г. успешно защитить кандидатскую диссертацию, а после Великой Отечественной войны он 
поступил в докторантуру института истории АН СССР. Второй период начинается, когда 
после многих ходатайств и мытарств (его вторично исключали из партии) в 1955 г. с него 
сняли все обвинения и он был реабилитирован. Ефрем Игнатьевич был восстановлен в док
торантуре и во второй половине 1950-х гг. завершил работу над докторской диссертацией, 
которая была успешно защищена в 1958 г. [3]. Отметим, что многие годы (с 1939 по 1969 гг.) 
Е.И. Медведев работал в Куйбышевском педагогическом институте, где прошел путь от 
старшего преподавателя до заведующего кафедрой истории СССР. Одновременно он чи
тал лекции учителям истории в институте усовершенствования учителей.

Вектор его научной работы существенно расширился. Помимо истории Великой россий
ской революции, он стал изучать историю Гражданской войны в Поволжье. Много внимания 
ученый уделял работе с аспирантами, консультировал сотрудников краеведческого музея, 
сотрудничал с Куйбышевским отделением Всероссийского общества охраны памятников ис
тории и культуры.

Но вот наступил 1969 г. Е.И. Медведеву исполнилось 66 лет. Именно в это время происхо
дит крутой поворот в его жизни -  его пригласили на работу в Куйбышевский государствен
ный университет заведующим кафедрой истории СССР. Ему пришлось решать ряд сложных 
вопросов, связанных с формированием кафедры, педагогическими кадрами, заниматься 
проблемами научно-методического обеспечения учебного процесса, организовывать учеб
ные и производственные практики, определять вектор научной работы членов кафедры. 
Е.И. Медведев успешно решил поставленную руководством университета задачу: создал
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коллектив кафедры, куда вошли выпускники аспирантуры ведущих университетов России -  
Московского, Казанского, Саратовского и Пермского, -  что обеспечило в кратчайшие сро
ки подготовку специалистов на высоком учебно-методическом уровне.

Таковы основные этапы жизни нашего замечательного заведующего кафедрой, кото
рый внес большой вклад в подготовку кадров историков, а его научные труды являются в 
настоящее время фундаментом, на котором развиваются современные научные исследова
ния по истории Великой российской революции, Г ражданской войны, а также по историчес
кому краеведению.

Э.Л. Дубман*

ЕФРЕМ ИГНАТЬЕВИЧ МЕДВЕДЕВ 
В КУЙБЫШЕВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

втору этих строк посчастливилось оказаться в числе первых студентов вновь 
открытого Куйбышевского (Самарского) государственного университета. Это 
случилось в далеком 1969 г., когда на четырех специальностях -  истории, фило
логии, математике и физике -  приступили к занятиям всего 200 человек. Для 
нового вуза временно выделили на ул. Осипенко типовое здание школы. На 

первых трех этажах проводились занятия и размещались кабинеты, администрация, кафед
ры, библиотека, актовый и спортивный залы, другие помещения. Верхний, четвертый этаж 
отвели под общежитие. Все приходилось начинать с нуля, да и сам коллектив преподавате
лей только начинал складываться. Квалифицированных специалистов не хватало и каждо
му из них приходилось вести по несколько предметов, нередко достаточно далеких от тех 
научных проблем, которыми они профессионально занимались как ученые. Например, ар
хеологу Галине Ивановне Матвеевой приходилось помимо археологии, которой она посвя
тила всю свою жизнь, читать также историю первобытного общества, этнографию и исто
рию древнего мира.

В новый университет собирали преподавателей из самых разных вузов страны, в основ
ном связанных с научными школами Московского, Санкт-Петербургского (тогда Ленинг
радского), Казанского, Саратовского и других государственных университетов. В большин
стве своем это были подлинные энтузиасты своего дела, люди, знающие свой предмет, 
молодые и энергичные. Постоянные занятия со студентами перемежались непременными 
общественными делами и поручениями, молодой вуз находился под постоянным присмот
ром областных и городских властей. Дел было много, нередко преподаватели и студенты не 
уходили домой до позднего вечера.

Очевидно, так было задумано руководством, что на каждой специальности уже на пер
вом году работы университета появились свои «патриархи», по нашим тогдашним меркам 
-  уже пожилые люди, доктора наук, профессора, вокруг которых начинал складываться 
новый педагогический коллектив.

Студентам-историкам в этом отношении повезло: в новый университет из местного 
педагогического института перешел Ефрем Игнатьевич Медведев, один из наиболее извес
тных исследователей, занимавшийся историей революции 1917 г. и гражданской войны в 
Среднем Поволжье. Весь внешний облик этого сравнительно высокого, крупного кряжис
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