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Уроженец Казанской губернии, выпускник 
Санкт-Петербургского университета, доктор 
исторических наук, профессор Алексей Сте-
панович Башкиров (1885–1963 гг.) известен 
как культуролог, этнограф и искусствовед. Не 
менее значимой была его деятельность на по-
прище антиковедения (изучение антисейсмиз-
ма древней архитектуры) и археологии (при-
нимал участие в раскопках Ольвии, Херсонеса 
Таврического, Патрея и других памятников). 
За долгие творческие годы Алексей Степано-
вич стал заметной фигурой в университетских 
кругах Москвы, Самары, Саратова, Твери и 
Ярославля1. Проследим на основе архивных 
материалов (ГАЯО, ИА РАН) факты науч-
но-педагогической активности профессора  
А.С. Башкирова в период его пребывания на 
Верхней Волге (1945–1962 гг.).

В 1940-е годы Ярославский государствен-
ный педагогический институт переживал из-
вестные трудности: неукомплектованность 
профессорско-преподавательского состава, 

1 Автор выражает признательность за помощь, оказан-
ную в сборе материалов, аспиранту СПбГУ И.А. Бар- 
суковой, бакалавру ЯрГУ им. П.Г. Демидова Г.П. Ха-
ритонову, научному сотруднику Отдела средневе-
ковой археологии ИА РАН В.Н. Чхаидзе. О карьере  
А.С. Башкирова и его связях с рядом научных учреж-
дений СССР см.: (Пятшева, 1963; Малов, 2006. С. 7, 8, 
13–15; Иванушкина, 2009; Длужневская, 2014. С. 53, 
115, 120; Ткачев, 2015. С. 204, 209; Винокуров, 2016; 
Воробьева, 2017. С. 20–22; Корсаков, 2017. С. 46–48; 
Кузьминых, Белозерова, 2017. С. 196–202).

невыполнение учебного плана, неудовлетвори-
тельное хозяйственное обслуживание, перебои 
в освещении и отоплении (ГАЯО. Ф. Р-2257. 
Оп. 5. Д. 799. Л. 12).

Дефицит кадров стал одним из факторов, 
сдерживающих развитие вуза в послевоенный 
период. Из 204 преподавателей, предусмотрен-
ных штатным расписанием в 1945/1946 учеб-
ном году, фактически были только 170, в том 
числе из предусмотренных планом 24 профес-
соров работали только 16, из 93 доцентов –  
лишь 39. Руководство института принимало 
энергичные меры по доукомплектованию кад- 
ров профессорско-преподавательского соста-
ва (Новиков, 1998. С. 46, 51; Еремин, Ермаков, 
Новиков, Талашов, 2008. С. 165).

Судя по отчетам работы института, А.С. Баш- 
киров числился профессором на кафедре все-
общей истории ЯГПИ с осени победного 1945 г.2  
Почти сразу на окончание и защиту докторс- 
кой диссертации ему были выделены ассигно-
вания из госбюджета в размере 1500 рублей 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 819. Л. 4, 56, 121). 
Кроме того, он неоднократно командировался 
в союзные республики Закавказья для участия 
в археологических раскопках (ГАЯО. Ф. Р-2257. 
Оп. 5. Д. 799. Л. 69; Д. 805. Л. 89).

2 Согласно отчету декана Л.М. Кантора, переговоры 
с А.С. Башкировым велись еще летом 1945 г. (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 799. Л. 24, 35).
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Исследуя “Атисейсмизм древней архитекту-
ры”, профессор координировал свою работу с 
рядом научных учреждений Москвы: ИИМК 
АН СССР, Академией Архитектуры СССР, 
Сейсмологическим институтом АН СССР 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 805. Л. 81). Тезисы 
и отдельные главы своей диссертации, защи-
щенной 30 декабря 1946 г. в ЛГУ им. А.А. Жда- 
нова (Кирикова, Таубина, 1955. С. 168), а также 
статьи по смежным темам А.С. Башкиров опуб- 
ликовал в “Ученых записках ЯГПИ” (ГАЯО. 
Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 817. Л. 31; Оп. 6. Д. 9.  
Л. 4-5, 30-31, Д. 223. Л. 95)3.

В январе 1946 г. А.С. Башкиров стал заведу-
ющим кафедры всеобщей истории, заменив на 
этой должности славяноведа Дмитрия Леонидо-
вича Похилевича. Под его руководством кафедра 
поставила цель связать свою работу с основным 
педагогическим профилем института, уделяя 
больше внимания разработке таких тем, как 

“История педагогических учений” и “История  
эстетического воспитания”. В рамках этих на-
правлений А.С. Башкиров принял на себя обя-
зательства подготовить очерк о традициях вос-
питания греков, начиная с архаической эпохи 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 805. Л. 81).

Заслуживает внимание программа преобра-
зований на факультете, составленная Алексе-
ем Степановичем к середине 1946 г. (ГАЯО. Ф. 
Р-2257. Оп. 5. Д. 805. Л. 85-87). Не все пред-
ложения нового заведующего кафедрой были 
приняты руководством факультета, но их спи-
сок демонстрирует давно назревшие проблемы:

1. Введение латинского языка как обяза-
тельного предмета на I курсе и в первом семест- 
ре II курса;

2. Введение греческого языка, хотя бы 
факультативно;

3. Введение курса краеведения с архео- 
логическим и архивным практикумом для 
историка;

4. Уменьшить число студентов в группах 
на практических занятиях до 20 человек, на 
семинарских и на курсовых занятиях – до 15;

5. Уменьшить количество часов нагрузки 
для преподавательского состава;

3 См. также: (Башкиров, 1945; 1947; Пичета, 1946. С. 123)  
“К сожалению, труды А.С. Башкирова остались мало-
известными. Количество ссылок на них в литерату-
ре историко-археологической направленности мини-
мально” (Хапаев, 2012. С. 191).

6. Развернуть трехгодичную аспирантуру 
количеством до девяти аспирантов (по три на 
основные предметы: Древняя история, Исто-
рия Средних веков, Новая история); 

7. Открыть заочную аспирантуру по кафед- 
ре всеобщей истории;

8. Развернуть научно-экспедиционную 
работу путем прикомандировки студентов к 
экспедициям республиканского и союзного 
значения; экскурсионную работу по музеям 
Москвы, Ленинграда, юга СССР;

9. Расширить научные командировки  
строготематического порядка в столицы СССР 
и заграницу, хотя бы в славянские страны;

10.  Приглашать с докладами и лекциями 
на отдельные актуальные темы по всеобщей 
истории передовых в науке ученых;

11.  Углубить профиль научных работ ка-
федры в соответствии с профилем института 
как педагогического;

12.  Организовать консультативное бюро по 
всеобщей истории для преподавателей средней 
школы, а также для желающих повысить свою 
квалификацию научных работников;

13.  Пополнить кабинет всеобщей истории 
учебниками, хрестоматиями, иллюстративны-
ми материалами4;

14.  Организовать издания документов ма-
лым форматом для практических и семинарс- 
ких работ;

15.  Кафедра считает необходимым печа-
тать ее работы без ненужных промедлений.

Эти и другие проблемы постоянно всплы-
вали в официальных отчетах, докладных за-
писках и заявлениях на имя директора инсти-
тута Николая Григорьевича Чванкина (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп 5. Д. 817. Л. 10; Оп. 6. Д. 9. Л. 29,  
Д. 16. Л. 2, Д. 223. Л. 63). Особенно настой-
чиво профессор добивался расширения ча-
сов преподавания древних языков для сту-
дентов и аспирантов (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. 
Д. 9. Л. 75, 90, 91, Д. 223. Л. 9-11, 115, 121). 
ЯГПИ имел среди своих сотрудников двух фи-
лологов-классиков, доцента Ф.Ф. Грищенко и 

4 В 1956 г. кабинет всеобщей истории имел площадь 
35 м2, располагал 18 местами для занятий студентов и 
был оснащен инвентарем на сумму более 13 тыс. руб.  
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 607. Л. 86). Но так было 
не всегда (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 376. Л. 27).  
А.С. Башкирову приходилось привозить для студен-
тов книги из личной московской библиотеки (ГАЯО. 
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 664. Л. 104).
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старшего преподавателя Л.И. Тихфинского 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 223. Л. 9). 

Оставаясь совместителем и имея в раз-
ные годы от 64 до 660 часов нагрузки (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 223. Л. 19, 185, Д. 260. Л. 10, 
Д. 357. Л. 10-13, Д. 500. Л. 35, Д. 556. Л. 10-11,  
Д. 607. Л. 9-10, Д. 650. Л. 13, 15, Д. 664. Л. 68), 
А.С. Башкиров тем не менее смог погрузить-
ся в антиковедческую тематику. Из предме-
тов, преподаваемых А.С. Башкировым в сте-
нах ЯГПИ известны следующие: вторая часть 
курса “Истории Древнего мира” – Греция и 
Рим (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 9. Л. 117-118,  
Д. 753. Л. 82)5; спецкурс “Раскопки советских ар-
хеологов в Закавказье” (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6.  
Д. 75. Л. 2); спецкурс/спецсеминар “Антич-
ный мир на Юге СССР”6; спецкурс “Вос-
стания рабов в Римском государстве” (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 799. Л. 64, 67), позднее 
переросший в спецсеминар “Революционные 
восстания в древнем Риме”; спецкурс “Древ-
нейшая история Верхнего Поволжья и Окско-
го бассейна” (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 522.  
Л. 83-84); спецсеминар “Архитектура Юга СССР 
в древности” (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 65.  
Л. 26); общеинститутские факультативные 
курсы “Культура и искусство античного мира” 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 805. Л. 88; Оп. 6.  
Д. 297. Л. 69), “Археология СССР” (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 75. Л. 2, Д. 577. Л. 55). Сту-
денческие работы из числа представленных на 
семинарах А.С. Башкирова неоднократно пе-
чатались в “Ученых записках ЯГПИ” (ГАЯО. 
Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 817. Л. 16). Внедрение в  
учебное расписание как можно большего коли-
чества семинаров и спецкурсов, по мнению про-
фессора, способствовало успешной сдаче экзаме-
нов (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 817. Л. 44).

А.С. Башкиров неоднократно делал доклады 
на открытых заседаниях кафедры, в общеинс- 
титутском лектории; выступал для учащих-
ся школ (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 9. Л. 31,  

5 Иногда приходилось читать историю первобытного 
общества и Древнего Востока (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6.  
Д. 664. Л. 103).
6 В спецкурсе упор был сделан на культуру, а в спец-
семинаре – на экономику и государственное устройст- 
во (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 309. Л. 77-78). В отчете 
за второй семестр 1946/47 учебного года зафиксирова-
ны также спецкурс “Античность и средневековье Юга 
СССР” и спецсеминар “Доистория и античность на 
территории СССР” (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 9. Л. 29).  
В протоколе кафедры от 25. XII. 1953 г. – “История 
античного мира Юга СССР” (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. 
Д. 522. Л. 42).

Д. 223. Л. 97, 133, Д. 753. Л. 83, Д. 823. Л. 74),  
например по таким сюжетам, как “Рабочие 
строительные организации в древнем Риме” 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 805. Л. 80), “Сла-
вянские памятники Таманского полуострова” 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 223. Л. 37), “Дости-
жения советской археологии за 30 лет” (ГАЯО. 
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 75. Л. 1).

Среди коллег А.С. Башкирова, также вре-
менно проживающих в Ярославле7, следует 
выделить еще одного антиковеда – доцента 
Пикуса Николая Николаевича. Он занимал-
ся проблемой социально-экономических от-
ношений в эллинистическом Египте (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 819. Л. 4, 30, 55, 120; Оп. 6. 
Д. 65. Л. 26, 65, Д. 75. Л. 4, 6). Читал лекции 
по истории Древнего мира (ГАЯО. Ф. Р-2257. 
Оп. 5. Д. 799. Л. 12; Оп. 6. Д. 65. Л. 66, Д. 75.  
Л. 3, Д. 121. Л. 9, Д. 165. Л. 7, Д. 260. Л. 11-12,  
Д. 811. Л. 33-34), проводил на III курсе спецсе-
минары “История афинского полиса” (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 799. Л. 13, 64, 67; Д. 805. Л. 74)  
и “История Пелопонесской войны” (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 65. Л. 25, Д. 75. Л. 2), 
вел спецкурс “История эллинизма” (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 381. Л. 127, 166), принимал 
экзамены (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 799. Л. 21,  
36, 63; Оп. 6. Д. 9. Л. 109), участвовал в заседа-
ниях кафедры (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 805. 
Л. 77). Одновременно Н.Н. Пикус состоял в 
докторантуре Института истории АН (ГАЯО. 
Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 805. Л. 65)8.

К преподаванию истории Древнего мира 
был причастен и Цебровский Константин 
Павлович. Именно он вел практические заня-
тия у первокурсников (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5.  
Д. 799. Л. 12; Д. 805. Л. 78-79; Оп. 6. Д. 165. 
Л. 13, Д. 223. Л. 179). Сначала заменяя стар-
шего преподавателя А.И. Кубанову, дописы-
вавшую под руководством С.И. Ковалева кан-
дидатскую диссертацию про Секста Помпея 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 805. Л. 63а), а по-
том на постоянной основе (ГАЯО. Ф. Р-2257. 
Оп. 5. Д. 805. Л. 97; Оп. 6. Д. 133. Л. 13, Д. 165. 
Л. 13). К.П. Цебровский занимался историей 
экономического развития и системы образо-
вания Ярославской губернии (ГАЯО. Ф. Р-2257.  
Оп. 6. Д. 133. Л. 59, Д. 383. Л. 21-22, Д. 490. Л. 21,  
Д. 577. Л. 2).

7 “Периодически наезжали из Москвы” также востоко-
вед Борис Николаевич Заходер и русист Исай Петрович 
Шмидт (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 799. Л. 12).
8 В биографических заметках о Пикусе его работа в 
ЯГПИ не упоминается. См.: Пикус, 1967; Кузищин, 1972.
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На заочном отделении в 50-е годы древнюю 
историю преподавала к.и.н., доцент Тихонова 
Ариадна Анатольевна. Выпускница истфака 
МГУ им. М.В. Ломоносова, она была извест-
на как специалист по истории Персии XIX в. 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 607. Л. 16, 85, Д. 664.  
Л. 68, 103).

Кандидат исторических наук, доцент (и.о. 
профессора) В.Д. Преображенский в связи с 
сокращением числа штатных сотрудников в 
1951/52 учебном году также привлекался к за-
нятиям по истории Древнего мира. Валериан 
Дмитриевич изучал франко-русские отношения 
XVI–XVII вв. (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 819.  
Л. 4, 57, 122; Оп. 6. Д. 381. Л. 108, 119, 153). 

В первые послевоенные годы на кафедре 
работали медиевисты А.И. Поляков (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 819. Л. 52, 117) и З.И. Рогинс- 
кий (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 819. Л. 58,  
123)9, востоковед М.Д. Каневский (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 799. Л. 69), новисты  
Л.М. Кантор (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 819. 
Л. 4) и М.И. Фриман (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. 
Д. 805. Л. 82).

Совмещая административные обязанности 
и преподавательскую нагрузку, А.С. Башки-
ров также руководил работой кабинета всеоб-
щей истории; участвовал в заседаниях Ученого 
совета института, партийных и профсоюзных 
собраниях; состоял в редколлегии сборни-
ка “Ученые записки”; являлся председателем 
Государственной экзаменационной комис-
сии; был пропагандистом ДОСААФ (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 805. Л. 89; Оп. 6. Д. 522. 
Л. 86, 88, Д. 607. Л. 95, 100, 107, Д. 664. Л. 105, 
106, Д. 753. Л. 83).

В 1944 г. в ЯГПИ возобновила работу аспи-
рантура. Наибольшее количество диссертаций 
было защищено аспирантами кафедры всеоб-
щей истории (Еремин, Ермаков, Новиков, Та-
лашов, 2008. С. 173). Руководство института  
высоко оценивало работу А.С. Башкирова с 
аспирантами (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 817. Л. 7),  
отзывалось о нем как о высококвалифициро-
ванном преподавателе (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5.  

9 В.Д. Преображенский и З.И. Рогинский начали ра-
ботать в ЯГПИ почти одновременно с А.С. Башкиро-
вым (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 5. Д. 799. Л. 71; Д. 817. Л. 4).  
По воспоминаниям профессора ТюмГУ Данилова 
Владимира Алексеевича (1929–2006 гг.), в 1947–1951 гг.  
учившегося в ЯГПИ, “профессора Башкиров, Преоб-
раженский, доценты Штракс, Пикус” приезжали из 
Москвы для чтения лекций на одну-две недели раз в 
месяц (Данилов, 2001. С. 204). 

Д. 817. Л. 15). Среди ярославских учеников 
профессора стоит упомянуть трех историков.

И. Н. Сосновкин в студенчестве интересо-
вался историей древнегреческой архитектуры 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 133. Л. 56). В нояб- 
ре 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию 
в МОПИ на тему “История патриархального 
рода в Западном Закавказье и Осетии” (ГАЯО. 
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 223. Л. 2. Д. 381. Л. 83, 113, 
120, 132. Д. 420. Л. 11, 51, 52. Д. 522. Л. 114). 
Какое-то время он работал секретарем кафед- 
ры всеобщей истории (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. 
Д. 223. Л. 10, 122). 

В. И. Горемыкина участвовала в раскопках в 
Северо-Восточном Причерноморье и являлась за-
местителем А.С. Башкирова по научным вопро-
сам. В полевых условиях Горемыкина фиксиро-
вала объекты и составляла описи находок. Под 
руководством профессора она написала диссер-
тацию “Боспорское царство в I–II вв. н.э.” и за-
щитила ее в ЛГУ в сентябре 1952 г. (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 133. Л. 76. Д. 223. Л. 21, 87, 102, 
121. Д. 309. Л. 32, 44, 45, 68, 91, 114, 115. Д. 381.  
Л. 83, 181. Д. 420. Л. 52. Д. 607. Л. 83; Архив 
ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 506. Л. 1).

В аспирантуре С.И. Большакову была постав-
лена задача изучить “Социальную опору дик-
татуры Цезаря” (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 133.  
Л. 44, 48,49). Но он не написал диссертацию в 
назначенный срок (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 9.  
Л. 31. Д. 223. Л. 86, 177–179). Возможно, сказыва-
лись его занятость в качестве внештатного лекто-
ра обкома ВЛКСМ, участие в кружковой работе, 
в деятельности кафедры и увлечение раскопками 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 133. Л. 19, 75, 76; Ар-
хив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 249. Л. 17).

Велика была роль А.С. Башкирова как вдохно-
вителя и организатора в проведении Таманско- 
Керченской археологической экспедиции. Она 
осуществлялась в отдельные сезоны между  
1947 и 1962 гг., в июле и первой половине авгус- 
та, для изучения античных культур в пределах 
Северо-Восточного Причерноморья, Юго-За-
падного Приазовья и Нижнего Прикубанья, 
а также истории Тмутараканского княжест- 
ва. С 1948 г. экспедиция проводилась Науч- 
ным объединением кафедр исторических фа-
культетов Московского городского педаго-
гического института им. В.П. Потемкина, 
Московского государственного педагогичес- 
кого института им. В.И. Ленина, ЯГПИ им.  
К.Д. Ушинского и Калининского ГПИ им. 
М.И. Калинина. Состав Научного объеди-
нения не был постоянным и периодически 
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обновлялся. Основные стационарные рабо-
ты были сосредоточены на городище Патрей, 
расположенном на северном берегу Таман-
ского залива10. Так, согласно архивным доку-
ментам, в сезоне 1950 г. от ЯГПИ кроме про-
фессора участвовали два аспиранта и семь 
студентов. А.С. Башкиров составил смету рас-
ходов на сумму в 17 780 руб., намереваясь, как 
это было в 1949 г., взять с собой 13 студентов 
и нанять 10 рабочих на месте. Однако приш- 
лось ограничиться 10 520 руб. Примечатель-
но, что отдельным пунктом были заплани-
рованы транспортные издержки, связанные с 
ознакомительным объездом раскопок полисов 
Боспорского царства: Пантикапей, Мирмекий, 
Тиритака, Нимфей, Илурат, Гермонасса, Фана-
гория (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 223. Л. 20-24,  
101)11. Студенты знакомились также с ан-
тичными музейными коллекциями Керчи и 
Краснодара (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 223.  
Л. 100-101)12. После камеральной обработки 
найденные артефакты временно демонстриро-
вались на витринах в кабинете всеобщей исто-
рии (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 133. Л. 66. Д. 223.  
Л. 88. Д. 297. Л. 35). Учащиеся могли узнать 
о результатах раскопок в студенческом руко-
писном журнале-бюллетене “Историк”, кото-
рый редактировался доцентом З.И. Рогинским 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 223. Л. 102, 108). 
Работа экспедиции вызывала живейший ин-
терес и освещалась в периодической печати 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 223. Л. 84).

Все участники описанной экспедиции сос- 
тавляли актив студенческого научного кружка 

10 А.С. Башкиров осматривал Патрейское городище 
еще в 1926–1927 гг., а в 1928 г. провел на нем первые 
раскопки (Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 165. Л. 2; № 249.  
Л. 5, 7). См. также: (Батасова, 2016. С. 30–32).
11 В экспедиционной работе 1949 г. участвовал В.С. Ла- 
тышев (1919–2004 гг.) – студент исторического факуль-
тета ЯГПИ (Башкиров, 1957. С. 311). По окончании ин-
ститута Виктор Сергеевич был направлен в среднюю 
школу № 36 г. Ярославля, где и проработал 54 года.  
В 1962 г. при школе им был создан музей, в котором 
с 2012 г. хранится фотоархив В.С. Латышева: около 
500 стеклянных негативов и приблизительно 40 тыс. 
пленочных кадров. Примерно 20 негативов передают 
атмосферу, царившую в экспедиции А.С. Башкирова. 
На одном из них запечатлен профессор в окружении 
14 студентов у дромоса Царского кургана. Данные фо-
тодокументы нуждаются в отдельном и тщательном 
исследовании.
12 Находки экспедиции предназначались для постоян-
ного хранения в Керченском государственном историко- 
археологическом музее им. А.С. Пушкина, куда нап- 
равлялись после полной обработки (Архив ИА РАН.  
Ф-1. Р-1. № 249. Л. 2).

по истории древнего мира (ГАЯО. Ф. Р-2257. 
Оп. 6. Д. 121. Л. 20. Д. 133. Л. 2, 64, 74. Д. 213. 
Л. 40. Д. 223. Л. 44, 52, 96, 102, 148, 186. Д. 522. 
Л. 72. Д. 607. Л. 90). Большая часть докладов, 
прозвучавших на этом кружке, была написа-
на на основе материалов раскопок. По коли-
честву вовлеченных в работу студентов кружок 
А.С. Башкирова опережал кружки профессора 
В.Д. Преображенского по истории средних ве-
ков и доцента Л.М. Кантора по истории ново- 
го времени (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 223. Л. 83).  
На некоторых заседаниях присутствовали до 
40 человек (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 133.  
Л. 53, 65). Алексей Степанович вывозил круж-
ковцев в дни каникул на экскурсии в Государст- 
венный Эрмитаж и ИИМК им. Н.Я. Марра 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 223. Л. 130). 

Профессор понимал значимость воспитатель-
ной работы со студентами, считал, что препо-
давателям нужно посещать студенческие вечера, 
где молодежь предстает в другом свете (ГАЯО. 
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 607. Л. 104). Ему время от 
времени приходилось наводить дисциплину, 
особенно когда в студенческой среде распро-
странялись разные “прожекты” по перестрой-
ке советской высшей школы: о свободном по-
сещении вуза, о своеобразном понимании дней 
для самостоятельной подготовки и т.п. (ГАЯО. 
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 664. Л. 104, 105).

Не всегда Алексей Степанович слышал 
только похвалы. То вдруг появится критичес- 
кая статья о его работах, и по этому поводу 
кафедра собирается на специальное заседа-
ние (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 223. Л. 75), то 
ему поставят в вину “известный либерализм” 
и “недостаточную требовательность” при руко-
водстве аспирантами (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6.  
Д. 223. Л. 87, 123), то посетуют, что он мало 
внимания уделяет заочному отделению (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 817. Л. 37, Д. 820. Л. 24, 85,  
Д. 823. Л. 17). Заметка с язвительным назва-
нием “О землетрясениях и потрясениях” из 

“Учительской газеты” от 8 октября 1949 г.  
была тщательно изучена коллегами Баш-
кирова, так как бросала тень на редакцию 

“Ученых записок” двух институтов: МГПИ  
им. В.П. Потемкина и ЯГПИ13. Через две 

13 Ведущий рубрики “Из последней почты” А. Петров 
делился выдержками из статьи «Еще раз об “Ученых 
записках”», вышедшей 27 сентября 1949 г. в газете 
МГПИ им. В.П. Потемкина “За педагогические ка-
дры”. По мнению институтского корреспондента, в 
книге А.С. Башкирова “отсутствует сколько-нибудь 
глубокий анализ исторических социальных усло-
вий древнего мира, определивших непревзойденные 



 РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ № 1 2019

182 ДАНИЛОВ 

недели заведующий кафедрой всеобщей исто-
рии М.И. Фриман призвал подвергнуть “боль-
шевистской критике” недостатки кафедры в це-
лом и “отдельных ее работников” 14. Н.Н. Пикус  
высказал свои замечания к труду А.С. Баш-
кирова “Антисейсмизм древней архитектуры. I.  
Восток”. Он отметил в нем ряд методологи-
ческих ошибок: некоторые вопросы были ос-
вещены в отрыве от общественно-экономичес- 
ких условий развития общества; ссылки на по-
ложения классиков марксизма-ленинизма не 
раскрываются автором применительно к теме 
исследования; местами применяется непра-
вильная терминология; отсутствуют сноски на 
определенные издания. В заключение доцент 
Пикус отметил, что корни ошибок профессо-
ра Башкирова находятся в его “объективист- 
ском отношении к буржуазным работам, ко-
торые он изучал некритически”, фактически 
Николаю Николаевичу пришлось повторить 
то, что он писал годом ранее для “Вестни-
ка древней истории” (Пикус, 1948)15. Доцент 
С.Б. Горелик поставил вопрос о том, имеет 
ли отношение рассматриваемая публикация 
к исторической науке. З.И. Рогинский попро-
сил определить, на какого читателя рассчи-
тано данное исследование, поскольку текст 
трудно читается и не может быть воспринят 
студентом-историком. Алексей Степанович 
обещал исправить свои ошибки в дальнейшей 
научной работе и при переиздании уже напе-
чатанных материалов. Перед этим он указал 
на несколько положительных отзывов, полу-
ченных, в частности, от профессора С.В. Ки- 

формы архитектуры древней Греции”. За “антиисто-
рической концепцией” профессора стоит буржуаз-
ная теория Артура Эванса, который движущей силой 
истории считает не борьбу классов, а землетрясения. 
Журналист “Учительской газеты” обвинил А.С. Баш- 
кирова в неправильном цитировании Маркса и Эн-
гельса, а также посчитал необходимым дальнейшее 
обсуждение исследования Алексея Степановича в 
рамках кафедры истории древнего мира и Ученого 
Совета МГПИ им. В.П. Потемкина. “Каким образом 
из стен столичного вуза выходят книги, дискредити-
рующие его научную работу?” (Петров, 1949).
14 Отчет преподавателя Т.П. Тимофеевой о научной 
командировке в Москву, поставленный в повестку 
того же заседания кафедры 22 октября 1949 г., явно 
не был тем животрепещущим вопросом, ради которо-
го собрались 17 преподавателей и аспирантов.
15 Кстати, 21 сентября 1949 г. Н.Н. Пикус выступал на 
заседании секции учителей-историков г. Ярославля с 
двухчасовым докладом, критикуя учебник по истории 
Древнего мира профессора Л.В. Мишулина (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 223. Л. 190-193). См. также: (Баш-
киров, 1948; 1949; Сокольский, 1949).

селева и академика В.В. Струве; вспомнил, 
что сочинители прежних негативных рецен-
зий тоже делали упор на методологию, но в де-
талях проявляли неосведомленность; подчерк- 
нул значимость своей книги для практиче-
ских целей строителей южных районов СССР. 
Тем не менее в решении кафедры признава-
лось ошибочным опубликование в “УЗ ЯГПИ” 
работ А.С. Башкирова (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6.  
Д. 223. Л. 164-169). Осенью 1949 г. никто не 
вспомнил, что в ноябре 1948 г. те же Пикус 
и Фриман просили Ученый Совет ЯГПИ рас-
смотреть ходатайство кафедры всеобщей исто-
рии о представлении докторской диссертации 
Башкирова на соискание Сталинской пре-
мии. Алексей Степанович лишь тактично че-
рез свои контраргументы напомнил колле-
гам содержание их прежних хвалебных слов 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 133. Л. 19-20).  
С чем связаны были подобные нападки? Ве-
роятно, местные партийные органы усмотре-
ли в статье (между прочим, официального пе-
чатного издания Министерства просвещения) 
указание на новый виток травли Башкиро-
ва16. Такая мысль могла возникнуть, учиты-
вая предыдущий арест и ссылку профессора 
в 30-х годах. Ведь он был окончательно ре-
абилитирован только в 1955 г. К тому же, в 
конце 40-х годов в прессе активно разверну-
лась “борьба с космополитизмом”, что тоже не 
добавляло здравого смысла при интерпрета-
ции тех или иных опубликованных рецензий.  
С другой стороны, не исключено, что само за-
седание кафедры, критические речи, прозву-
чавшие на нем, и подробный протокол заседа-
ния были лишь вынужденной формальностью, 
которая не отражала реальных взаимоотно-
шений в преподавательском коллективе. По 
крайней мере, когда осенью 1953 г. Алексей 
Степанович вновь стал заведующим кафедрой 
всеобщей истории, он в своем вступительном 
слове поблагодарил М.И. Фримана за его ра-
боту и отметил его товарищеское отношение к 
членам кафедры (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 522.  
Л. 2, 28).

В 1950-е годы А.С. Башкиров заинтересо-
вался историей первобытного общества Верх-
него Поволжья и Окского бассейна (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 522. Л. 1, 28, 79). Он вы-
ступал против урезания часов по археологии, 

16 Известна еще одна хлесткая статья, направленная 
против книги А.С. Башкирова об искусстве Дагеста-
на (Тревер, 1932). 15 января 1935 г. историка аресто-
вали, после чего он на три года был сослан в Казах-
стан. См.: (Формозов, 2006. С. 230–235).
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подготовив сборник лекций объемом в 6 пе-
чатных листов с сотней рисунков, а также аль-
бом наглядных пособий в 20 печатных листов 
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 577. Л. 55, 57, 59, 66).  
В конце 1953 г. кафедра всеобщей истории 
включилась в проект по изучению древнейшей 
истории Ярославского края (ГАЯО. Ф. Р-2257. 
Оп. 6. Д. 522. Л. 30-32). Летом 1956 г. были 
проведены первые раскопки при участии ка-
федры истории СССР, Ярославского област-
ного краеведческого музея, Угличского кра-
еведческого музея, Ярославского областного 
Института усовершенствования учителей и Го-
сударственного исторического музея Москвы. 
ЯГПИ предоставлял отряд студентов, а допол-
нительные средства на рабочих и оборудова-
ние – ГИМ и ЯОКМ. Середина 50-х – это 
время, когда А.С. Башкиров расширял про-
фессиональные горизонты и подводил итоги 
предыдущих изысканий. К 1953 г. профессор 
подготовил “Патрэйский сборник”, куда помес- 
тил свои археологические отчеты и статью об 
архитектурных сооружениях данного поселе-
ния17. На 1956 г. им было запланировано из-
дание четырех монографий: “Археологичес- 
кие исследования на Таманском полуострове  
в 1949–1951 гг. по раскопкам древнего городища 
Патрэя” (вышла годом позже), “История элли-
нистического жилого комплекса Патрэйского 
акрополя (Из истории древнего городища Пат- 
рэя III – I вв. до н.э.)”, “История древних ар-
хитектурных конструкций Южного Кавказа”, 
“История первобытного общества Верхнего 
Поволжья и Окского края” (ГАЯО. Ф. Р-2257. 
Оп. 6. Д. 522. Л. 30. Д. 607. Л. 100. Д. 624.  
Л. 83-84).

При работе над последней из перечислен-
ных книг Алексей Степанович взаимодейство-
вал с коллегами-краеведами. Среди них к.и.н., 
доцент Резвый Николай Иванович с кафедры 
истории СССР (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 490.  
Л. 21. См.: Никифоров, 2016); к.и.н. Фех-
нер Мария Васильевна, сотрудница ГИМа 
(Аграфонов, Праздников, Спиридонова, 2009.  
С. 123–130); к.и.н. Мейерович Михаил Герма-
нович, заместитель директора по научной ра-
боте Ярославского краеведческого музея; бу-
дущий выдающийся археолог, к.и.н. Крайнов 

17 В составлении “Патрэйского сборника” участвова-
ли 12 человек с 18 докладами. В него вошли материа- 
лы и исследования, охватывающие огромный период 
жизни древнего города – от VI в. до н.э. до XV в. н.э.  
Сборник был принят к печати на 1954 г. Московс- 
ким областным педагогическим институтом (ГАЯО. 
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 522. Л. 12, 17,18, 20,21, 28).

Дмитрий Александрович18. М.Г. Мейерович, 
приглашенный в 1954 г. читать на заочном 
отделении “Историю средних веков” (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 664. Л. 97), впоследствии 
тепло вспоминал А.С. Башкирова, отзываясь о 
нем как об известном ученом, неплохом и мяг-
ком человеке, который хорошо ладил с окру-
жающими ( 2004. С. 136, 139).

Во второй половине 1950 – начале 60-х годов  
А.С. Башкиров работал над богато иллюст- 
рированными рукописями: “Строительное 
дело, техника и искусство архитектуры Арме-
нии и Грузии”, “История архитектурных кон-
струкций Средней Азии”, систематизировал 
данные о жилищном комплексе Патрейского 
акрополя19, а также продолжал изучать мате-
риалы далекого прошлого Верхнего Поволжья  
(ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 664. Л. 63, 66, 72, 
73, 78, 87– 89, 94, 100–103, 107, 108. Д. 705. 
Л. 38, 45, 57. Д. 737. Л. 45. Д. 753. Л. 83). Ка-
федра всеобщей истории во время летних ка-
никул все также проводила археологические 
исследования на территории Ярославской об-
ласти и командировала группы молодежи 
на Тамань. Многие выпускники факульте-
та, бывшие участники кружка А.С. Башкиро-
ва, сами стали учителями и помогали профес-
сору в его краеведческих изысканиях (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 664. Л. 92, 111. Д. 737. Л. 43, 46).  
Правда, институт с течением времени все 
меньше отпускал средств на подобные экспе-
диции (ГАЯО. Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 664. Л. 96). 
Зато возник отдельный межкафедральный ар-
хеологический кружок со своими активистами 
и новыми объектами для исследований (ГАЯО. 
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 705. Л. 46, 55).

Семнадцать лет своей жизни отдал Алексей 
Степанович Башкиров педагогическому инс- 
титуту Ярославля. При нем сменилось пять 
деканов и два ректора. Придя на историче-
ский факультет в тяжелые послевоенные годы, 

18 В 1955 г. Дмитрий Александрович был приглашен 
в ЯГПИ читать на заочном отделении историко-фи-
лологического факультета курс археологии (ГАЯО.  
Ф. Р-2257. Оп. 6. Д. 607. Л. 99, Д. 664. Л. 97). В 1951–
1988 гг. вместо исторического факультета и факуль-
тета языка и литературы в ЯГПИ функционировал 
историко-филологический факультет (Новиков, 1998. 
С. 52).
19 Личный состав Научного объединения по изучению 
античного городища в начале 1960-х годов включал 
восемь представителей ЯГПИ (Башкиров, Мурыгина, 
Никонов, 1964. С. 236. Прим. 1 (поименный состав 
участников экспедиции), С. 237. Прим. 1 (перечень 
публикаций, в которых отражены результаты раско-
пок 1925–1928, 1947–1951 гг.).
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профессор А.С. Башкиров планомерно улуч-
шал качество образования, способствовал раз-
витию кружковой деятельности и интереса к 
археологической науке.
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Born in Kazan Province, graduate of the Saint Petersburg University, Doctor of History, Profes-
sor A.S. Bashkirov (1885–1963) is well-known as a culturologist, ethnographer and art historian. 
In addition, he made a major contribution to the study of antiquity (analysis of antiseismic de-
signs in ancient architecture) and archaeology (participation in excavations in Olbia, Chersonesus, 
Patraeus and other sites). During his long creative activity he became a prominent figure in the 
university communities of Moscow, Samara, Saratov, Tver and Yaroslavl. The author of this arti-cle 
uses archive materials to specify some facts of scientific and pedagogic activity of A.S. Bash-kirov 
during his stay in the Upper Volga region (1945–1962).

Keywords: : A.S. Bashkirov, Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, 
classical studies, historiography.
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