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кана исторического факультета Тверского государственного универси-
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тьевой. Автор рецензии отмечает широкий круг представленных в сбор-

нике учёных, высокий научный уровень работ, актуальность поднятых 

проблем, новизну выводов и связь рассмотренных вопросов со сферами 

научных интересов юбиляра. Помещённые в специальный раздел воспо-
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организаторские способности и редкие человеческие качества. 
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26 мая 2022 г. в информационно-

библиотечном центре Тверского гос-

ударственного университета состоя-

лась презентация сборника «Личное 

есть историческое 2.0», который был 

подготовлен к 65-летию декана исто-

рического факультета д.и.н., профес-

сора Т.Г. Леонтьевой. Авторами 

научных статей стали учёные из Рос-

сии и США – ученики и коллеги 

юбиляра. 

В предисловии к сборнику 

А.В. Белова подчёркивает важный 

вклад Т.Г. Леонтьевой в развитие ис-

торического факультета, которым та 
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руководит 15 лет, отмечает плодо-

творную подготовку научных и пре-

подавательских кадров, акцентирует 

большую роль в исследовательской 

работе. Далее даётся общая характе-

ристика статей, объединённых в те-

матические группы. 

Мемуарно-поздравительный 

раздел сборника открывает стихо-

творение О.Г. Леонтьевой (г. Тверь), 

посвящённое юбиляру. С. Г. Кули-

кова (г. Руза) поделилась воспомина-

ниями о знакомстве с Т. Г. Леонтье-

вой и первом впечатлении от этой 

встречи: она отмечает преподава-

тельский талант своего научного ру-

ководителя, её эрудированность и 

незаурядные ораторские способно-

сти. Она благодарна Т.Г. Леонтьевой 

за воспитание навыка работы с ис-

точником, критическое мышление и 

тягу к самосовершенствованию. 

В центре мемуарного очерка 

ученицы Т.Г. Леонтьевой к.и.н. 

 О.В. Дауэнгауэр (г. Тверь) – про-

хождение 4-месячной практики в 

Париже в рамках международного 

образовательного проекта «ТЕMUS-

TACIS», которым руководила 

Т.Г. Леонтьева. Ольга Владими-

ровна характеризует своего науч-

ного руководителя как человека, ко-

торый никогда не отказывал студен-

там в помощи, полезном совете и 

личной поддержке, проявляя нефор-

мальное участие в их судьбе. Загра-

ничная практика дала О.В. Дауэн-

гауэр бесценный жизненный опыт и 

привела к смене жизненных приори-

тетов, за что та до сих пор благо-

дарна своей «научной маме». 

М.В. Каиль (г. Смоленск) описал 

первое знакомство с Т.Г. Леонтье-

вой, которое произошло на студен-

ческой научной конференции в 

Твери в 2008 г. Автор отметил боль-

шую роль личного примера декана в 

создании на факультете атмосферы 

для саморазвития студентов, под-

черкнул её заинтересованное отно-

шение к исследованиям молодых 

учёных. Работы Т.Г. Леонтьевой 

оказали большое влияние на науч-

ные интересы М.В. Каиля, сподвиг-

нув его на серию публикаций по 

ряду актуальных проблем церковной 

истории. Автор отмечает большой 

вклад юбиляра в популяризацию ис-

тории и в заключении делает вывод 

о том, что Т.Г. Леонтьева – удиви-

тельный пример сочетания в одном 

лице незаурядного учёного, талант-

ливого администратора и элегантной 

женщины. 

За мемуарными очерками сле-

дуют научные статьи. Раздел «Фило-

софия истории, историография, ис-

точниковедение» открывается рабо-

той В.П. Булдакова (г. Москва). Ав-

тор обращается к вопросу неодно-

значности оценок деяний Петра I, ак-

центируя негативные последствиях 

его реформ, недолговечность ряда 

свершений и сравнивая достижения 

государя с «прыжком на месте». Го-

воря о побудительных мотивах царя, 

автор утверждает: «Им, как и боль-

шевиками, двигала скорее ненависть 

к застойному прошлому, нежели 

продуманный план движения к про-

грессу». Сравнение Петра I с рево-

люционерами 1917 г. в статье встре-

чается не раз, демонстрируя циклич-

ность русской истории. Корень мно-

гих проблем В.П. Булдаков усматри-

вает в чрезмерной роли государства 

в жизни общества и связанными с 

этим чертами русского менталитета. 
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Статья Грегори Л. Фриза (Бран-

дейский университет, США) посвя-

щена изучению епархиальных съез-

дов дореволюционной России. Ав-

тор констатирует невнимание совет-

ских и зарубежных учёных к исто-

рии Русской православной церкви 

(далее – РПЦ) в период существова-

ния СССР и всплеск интереса после 

1991 г. Фриз особо отмечает роль 

Т.Г. Леонтьевой в становлении науч-

ного направления в исторической 

науке, связанного с изучением рус-

ского православного духовенства 

второй половины XIX –начала 

ХХ вв., использование ею микрои-

сторического подхода. Автор дока-

зывает необходимость детального 

изучения епархиальных съездов вто-

рой половины XIX – начала XX вв. и 

подчёркивает важность одновремен-

ного привлечения архивных матери-

алов и епархиальной периодики для 

нивелирования недостатков каждого 

вида источника. Грегори Л. Фриз 

утверждает, что собрания духовен-

ства и мирян действовали в глобаль-

ном информационной пространстве, 

испытывали влияние происходя-

щего в различных частях света, что 

заставляет рассматривать епархи-

альные съезды во всероссийском и 

западноевропейском контексте.  

Работа О.Д. Поповой (г. Рязань) 

посвящена источниковедческим ас-

пектам изучения воспоминаний се-

минаристов Российской империи. 

Автор описывает апробированные 

механизмы, которые позволяют про-

верять подлинность фактов, коррек-

тировать неверные даты и имена, за-

полнять лакуны и преодолевать 

субъективность мемуаристов. Отме-

чается важность анализа упоминае-

мых географических названий, при-

влечения Адрес-календарей, исполь-

зования архива Учебного комитета 

Св. Синода, а также сверки воспоми-

наний с материалами ревизий, что 

позволяет посмотреть на события 

глазами администрации. 

Завершает раздел статья 

А.И. Мраморнова (Пензенская об-

ласть), посвящённая исследованию 

Т.Г. Леонтьевой истории Помест-

ного собора 1917-–918 гг. Автор от-

мечает выделение Т.Г. Леонтьевой 

радикального крыла среди участни-

ков Собора, которое активно высту-

пало за реформирование Церкви и 

её отделение от государства. По-

вестка Собора характеризуется  

Т.Г. Леонтьевой как «перезревшая», 

а позиция и представления части со-

борян (к примеру, в части восста-

новления патриаршества) – антиде-

мократичной. 

Раздел «Гендерная антрополо-

гия и история женщин» открывается 

совместной статьей Н.Л. Пушкарё-

вой и А.В. Жидченко (г. Москва), ко-

торая посвящена отражению в жен-

ской памяти бытовых практик повсе-

дневной жизни в послевоенном про-

винциальном городе (на примере г. 

Салавата). Соавторы проводят ис-

следование «с учётом гендерных ха-

рактеристик меморизации, запечат-

левания наиболее важных событий». 

Среди выделенных задач значится 

выявление истоков социального оп-

тимизма изучаемой эпохи, однако 

эта тема в статье раскрыта крайне 

скромно. Исследователи констати-

руют многонациональный состав 

строителей г. Салавата и отмечают 

сложности поддержания семейных и 

этнических традиций. Авторы ука-
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зывают на проблемы трансформа-

ции уклада жизни селян (превраще-

ние их в горожан), описывают быто-

вые практики, которые сохраняли 

этнический отпечаток в многонаци-

ональной среде. Авторы утвер-

ждают, что жизнь простого народа в 

послевоенные десятилетия заслужи-

вает пристального внимания, а со-

бранный материал может быть ис-

пользован «для разработки методо-

логических оснований гендерных 

исследований социальной памяти». 

Статья А.В. Беловой (г. Тверь) 

посвящена изучению феноменов па-

мяти и забвения в автобиографиче-

ских женских источниках. Автор до-

казывает необходимость исследова-

ния женской социальной памяти в 

разные исторические периоды, с 

учётом влияния общественных из-

менений на повседневную жизнь и 

переживания граждан с точки зрения 

женской меморизации. А.В. Белова 

утверждает, что женская память ста-

новится «системообразующим дис-

курсом в повседневной жизни семьи, 

в организации внутрисемейных свя-

зей», выделяет ряд актуальных про-

блем женской меморизации, анали-

зирует содержание и функции авто-

биографической памяти. Подчерки-

вается, что в процессе повествова-

ния происходит переконструирова-

ние прошлого – устранение негатив-

ных аспектов и «создание мифа о 

себе»; в результате этого на первый 

план выходит самовосприятие чело-

века и его проецирование в будущее, 

что делает воспоминания близкими 

к произведениям эпического жанра. 

В заключении автор обозначает не-

разрешённые вопросы, которые 

нуждаются в ответах. 

Работа ученицы Т.Г. Леонтье-

вой – А.П. Богомаз (г. Москва) по-

священа изучению самоубийств 

женщин в Тверской губернии на ру-

беже XIX–XX вв. На примере од-

ного прецедента (уникального с 

точки зрения полноты информации) 

реконструируется картина покуше-

ния на самоубийство и последую-

щего судебного разбирательства. 

Анализ источников позволяет 

утверждать о типичности приведен-

ного эпизода и заключить, что са-

мыми частыми мотивами для само-

убийств женщин являлись безна-

дёжная любовь, беременность вне 

брака от обманувшего любовника, 

психическое расстройство, семей-

ные неурядицы и нищета, при этом 

без события–«спускового крючка» 

предпосылки для самоубийства 

могли существовать достаточно 

долго. Если самоубийство не дости-

гало цели, то преступницы пригова-

ривались к церковному покаянию, 

однако те зачастую скрывались, что 

свидетельствует о снижении авто-

ритета Церкви и уровня религиоз-

ности среди женщин. Преобладание 

«женских» убийств над самоубий-

ствами позволяет автору сделать 

вывод «о наличии все еще доста-

точно высокого уровня сдержанно-

сти и религиозности, следовании 

общинным правилам женским ми-

ром». 

Статья А.В. Цыгановой посвя-

щена досугу воспитанниц тверской 

Мариинской женской гимназии во 

второй половине XIX – начале 

XX вв. Автор анализирует про-

грамму празднования юбилеев учеб-

ного заведения и выделяет в них до-

суговые компоненты. Празднования 

100-летия Отечественной войны и 
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300-летия дома Романовых в Мари-

инской гимназии характеризуются 

автором как стандартные по содер-

жанию. Среди примечательных 

форм досуга выделяются выездные 

экскурсии в Санкт-Петербург, 

Москву, Крым, на Соловки, причём 

пребывание в столицах сопровожда-

лось посещением театров, музеев и 

выставок. В Тверской губернии уче-

ницы бывали на промышленных 

предприятиях, в музее, монастырях 

и на природе. Частью досуга в рас-

сматриваемый период становятся 

оздоровительные мероприятия (ка-

тание на коньках, лыжах), а также 

благотворительные, литературные и 

танцевальные вечера с участием уче-

ниц. Кинематограф вызывал насто-

роженность школьного начальства 

из соображений нравственности. Ав-

тор заключает, что досуг учениц был 

разумным, полезным, и немалую 

роль в его организации играли сами 

воспитанницы.  

Раздел «История Русской право-

славной церкви» начинается статьей 

А. В. Матисона (г. Москва), в кото-

рой уточняется биография и родо-

словная духовника Н.В. Гоголя, 

ржевского протоиерея М.А. Кон-

стантиновского. Автор корректи-

рует дату рождения священнослужи-

теля и статус его отца на тот момент 

(дьячок, а не дьякон), высказывает 

предположения о способе получения 

фамилии «Константиновский». Ав-

тор утверждает, что предки протоие-

рея на протяжении нескольких поко-

лений принадлежали к духовному 

сословию и служили в одном и том 

же месте. Анализ генеалогических 

связей потомков М.А. Константи-

новского позволяет А. В. Матисону 

выдвинуть предположение, что тот 

приходился дальним родственником 

И.С. Белюстину – известному каля-

зинскому иерею XIX в., исследова-

нием эпистолярного наследия кото-

рого длительное время занималась 

Т.Г. Леонтьева.  

Работа С.Л. Фирсова (г. Санкт-

Петербург) посвящена ключевым 

проблемам изучения русского мона-

шества в эпоху правления Николая 

II. Автор выделяет три момента, ко-

торые должны находиться в центре 

внимания исследователей. Прежде 

всего – это формальное процветание 

РПЦ на рубеже XIX–XX вв., когда 

количество монастырей и их насель-

ников выросло, число новосоздан-

ных обителей стало рекордным, но 

всё это оборачивалось массой скры-

тых проблем. Автор доказывает, что 

материальное положение монаше-

ствующих было сложным, а пред-

ставления о несметных капиталах 

обителей – явно завышенными, при-

чём как у дореволюционного обще-

ства и царского правительства, так и 

у большевистских лидеров. Вторым 

ключевым моментом, на который 

указывает С. Л. Фирсов, стало учё-

ное монашество: превращение для 

студентов духовной академии ман-

тии в инструмент получения архи-

ерейского сана, юный возраст руко-

полагаемых в епископы и оторван-

ность ученых иноков от реалий 

жизни отзывались в самых разных 

сферах. Автор соглашается с мне-

нием, что архипастыри предреволю-

ционной поры более походили на пу-

тевые указатели, которые указывали 

верное направление, но сами дви-

гаться были не в состоянии. Нако-

нец, Фирсов отмечает отсутствие в 

близком кругу Николая II монахов, 

которые пользовались авторитетом в 
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народной среде. Искать ответы на 

актуальные вопросы истории доре-

волюционное монашества автор 

предлагает в рамках микроисториче-

ского подхода. 

Статья М.В. Каиля посвящена 

русскому присутствию на Святой 

Земле в 1840–1940-е гг. Автор отме-

чает политические причины созда-

ния русского церковного представи-

тельства в Иерусалиме и выделяет 

два направления деятельности рус-

ской миссии: развитие духовного 

просвещения и образования на Свя-

той земле, а также расширение цер-

ковной и паломническо-миссионер-

ской инфраструктуры. Автор кон-

статирует, что успех в этих сферах 

зиждился на тесных связях русского 

правительства с иерусалимским пат-

риархом, однако действия больше-

виков привели к фактическому 

уходу Московского патриархата со 

Святой земли. С 1943 г. РПЦ восста-

навливает свои позиции на Святой 

земле и начинает работать в между-

народном поле на благо СССР, хотя 

к «большевистской церкви» отноше-

ние было настороженным. М.В. Ка-

иль демонстрирует, что советское 

правительство в 1940-е гг. взяло на 

себя бремя заботы о русских церков-

ных объектах в Израиле, что, однако, 

оборачивалось всесторонним кон-

тролем. Возвращение русской мис-

сии в 1940-е гг. автор считает мас-

штабным, значимым и походящим 

на триумфальное шествие. 

Статья ученика Т.Г. Леонтьевой 

– к.и.н. Д.А. Беговатова (г. Тверь) – 

посвящена кампании по изъятию 

церковных ценностей в Тверской 

епархии в 1922 г. и обобщает суще-

ствующий историографический ма-

териал. На фоне общеисториче-

ского контекста в статье представ-

лены перипетии церковной жизни 

Тверской епархии в постреволюци-

онный период и прежде всего – тя-

жёлое финансовое положение, что, 

однако, не помешало включиться в 

процесс оказания помощи голодаю-

щим. Автором отмечается большая 

роль викарного епископа Петра 

(Зверева) в ходе событий 1922 г., 

выявлены подготовительные меро-

приятия местных властей и вырабо-

танные меры предосторожности в 

процессе изъятия, нацеленные на 

снижение риска бунтов. Отмеча-

ется, что одним из следствий кампа-

нии стало сохранение ряда ценных 

предметов в музейных фондах. По 

мнению автора, выбранный еписко-

пом Петром (Зверевым) курс позво-

лил избежать репрессий, а сама кам-

пания не привела к полному исчез-

новению из храмов епархии драго-

ценных предметов. В заключении 

утверждается, что в дореволюцион-

ный период русской истории можно 

найти аналогии для большевист-

ской инициативы по изъятию цер-

ковных ценностей. 

Последний раздел сборника – 

«Отечественная история» – откры-

вает статья ученицы Т.Г. Леонтьевой 

– О.В. Дауэнгауэр (к.и.н), посвящён-

ная вкладу Н.Х. Бунге в решение аг-

рарного вопроса в России. Автор 

подчеркивает, что Бунге являлся 

учёным и практиком. Будучи крити-

чески настроенным в отношении к 

крестьянской общине, он все же ра-

товал за права общинников, частную 

собственность на землю, создал Кре-

стьянский поземельный банк и пред-

лагал стимулировать переселение 
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крестьян из центра страны на окра-

ины. Автор заключает, что про-

грамма Н.Х. Бунге создала основу 

для будущих преобразований С.Ю. 

Витте и П.А. Столыпина и предвос-

хищала их. 

Д.и.н. С.Г. Куликова (ученица 

Т.Г. Леонтьевой) в своей публика-

ции представила оценки земской 

контрреформы общественно-поли-

тическими силами России на рубеже 

XIX–XX вв. Она отмечает консерва-

тивный «крен» в земском движении: 

вскоре после учреждения земств не-

которые их представители высту-

пали за введение сословного начала 

и установление государственного 

контроля. Куликова доказывает, что 

по Положению 1890 г. земская 

служба начала сближаться с госу-

дарственной, а властный контроль 

усиливался. При этом правительство 

сотрудничало с земствами в хозяй-

ственных вопросах, но не позволяло 

деятельности политического харак-

тера и настороженно относилось к 

активности в социальной сфере – 

чего и добивались консервативные и 

националистические силы. Напро-

тив, либерал-консерваторы и неосла-

вянофилы видели в этих шагах 

контрреформу, а социал-демократы 

оценивали земства как бесперспек-

тивный инструмент. Автор заклю-

чает, что многие общественные и 

государственные деятели считали 

земскую контрреформу ошибкой, 

требовали дальнейших преобразова-

ний, но по-разному видели цели и 

конечный результат этих изменений. 
В работе Е.Н. Жуковой (г. 

Тверь) анализируются основные 
направления деятельности Тверской 
ученой архивной комиссии (далее – 
ТУАК). Автор отмечает, что данная 

комиссия возникает одной из первых 
в государстве, и к тому времени в 
Твери уже сложились условия для 
создания регионального историче-
ского общества. По подсчётам ав-
тора, ТУАК собиралась 3–5 раз в 
год, реальных участников насчиты-
валось около 20 (при номинальном 
членстве свыше 100 человек). На за-
седаниях обсуждались организаци-
онно-финансовые аспекты работы, 
поднимались вопросы пополнение 
музея и архива, заслушивались науч-
ные доклады. Автор анализирует 
бюджет комиссии, выделяя основ-
ные статьи доходов и расходов. Од-
ним из важнейших направлений ра-
боты ТУАК называется формирова-
ние архива: проведение экспертизы 
ценности документации государ-
ственных органов, отбор материа-
лов, систематизация и организация 
хранения, при этом упоминаются 
имевшиеся системные сложности. 
Рассматриваются вопросы комплек-
тования библиотеки через механизм 
книгообмена, основные пути форми-
рования музейного фонда, тематика 
научных докладов по истории твер-
ской земли. Е. Н. Жукова приводит 
статистику рассмотренных ТУАК 
вопросов: организационно-финансо-
вые вопросы лидировали, далее шли 
вопросы архивного дела и проблемы 
изучения истории Тверского края. В 
заключении показано, что с конца 
1890-х гг. на заседаниях поднима-
ются новые темы (охрана памятни-
ков культуры и истории, экскурси-
онный метод популяризации исто-
рии края) и растёт внимание к науч-
ным изысканиям членов ТУАК. 

Статья к.и.н. Л.А. Болокиной 
(г. Тверь, ученица Т.Г. Леонтьевой) 
посвящена историографическому 
аспекту изучения повседневной 
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жизни населения Калининской обла-
сти в годы Великой Отечественной 
войны. Автор характеризует два 
сборников документов и материалов 
по теме и упоминает ряд опублико-
ванных мемуаров. Отмечается ра-
бота сотрудников библиотек по за-
писи, сохранению и публикации вос-
поминаний свидетелей тех лет. Да-
ется характеристика двум работам 
В.С. Папина, которые раскрывают 
состояние Калининской области 
накануне войны, действия по обо-
роне региона и подвиги жителей 
края; к безусловным недостаткам ра-
бот Болокина относит отсутствие 
научно-справочного аппарата. Ана-
лизируются работы И. И. Климина, 
которые посвящены Бежецкому рай-
ону накануне и в годы Великой Оте-
чественной войны, которые, по мне-
нию автора, отличает широта охвата 
сюжетов по истории повседневности 
и наличие личной оценки ряда явле-
ний. В статье поднимается вопрос о 
территориальных границах изуче-
ния истории Калининской области в 
годы Великой Отечественной войны 

и предлагается решать его в зависи-
мости от цели и задач исследования. 
В заключение автор перечисляет 
около десяти тем, требующих даль-
нейшего изучения. 

Завершает сборник публицисти-
ческая статья А.Ю. Шабанова, где 
отражены его впечатления от пер-
вого знакомства с трудами выдаю-
щегося философа и филолога А. Ф. 
Лосева: для студента-первокурсника 
это стало культурным шоком. В вос-
поминаниях и рассуждениях автора 
чувствуется глубочайшее уважение 
к личности великого учёного и мыс-
лителя. 

Подводя итог, можно утвер-
ждать, что собранные в сборнике 
статьи отличает высокий научный 
уровень и актуальность поднятых 
проблем. Своего рода «мостиком» 
между юбиляром и авторами работ 
стала тематика публикаций: затро-
нутые в них вопросы близки 
Т.Г. Леонтьевой и составляют замет-
ную часть поля её научных интере-
сов. 
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The review is devoted to a collection of scientific articles published for the 

anniversary of the Dean of the Faculty of History of Tver State University, 

Doctor of Historical Sciences, Professor Tatiana Gennadievna Leontieva. 

The author of the review notes the wide range of scientists presented in the 

collection, the high scientific level of the works, the relevance of the prob-

lems raised, the novelty of the conclusions and the connection of the issues 

considered with the areas of scientific interests of the anniversarian. The 

memories of the experience of personal and business communication with 

T. G. Leontieva placed in a special section demonstrate her high profession-

alism as a historian, extraordinary organizational skills and rare human 

qualities. 
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