
 

от 25.01.2023                                                   №  11/7/11-02-1 

ПРОТОКОЛ  
заседания научной комиссии 
в области истории и археологии 

Председатель научной комиссии: д.и.н., проф. А. И. Филюшкин  
Члены комиссии: Барышников В. Н., д.и.н., профессор; Горончаровский В. А., д.и.н., 
заведующий Отделом истории античной культуры ИИМК РАН; Демичева Т. М., к.и.н., 
старший преподаватель; Майоров А. В., д.и.н., профессор; Штыков Н. В., к.и. н., доцент. 

Также присутствовал С.Б. Чебаненко, к.и.н., старший преподаватель кафедры музеологии 
СПбГУ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение отчетов о научной работе кафедр и научных коллективов Института 
истории. 
2. Обсуждение аналитического отчета о публикационной активности и ключевых 
наукометрических показателей СПбГУ в области истории за год. 
3. Обсуждение аналитического отчета о важнейших достижениях научной деятельности за 
год в области истории. 
4. Экспертиза заявок на конкурсы фонда «История Отечества». 

1. СЛУШАЛИ: 
Обсуждение отчетов о научной работе кафедр и научных коллективов Института истории. 

А.И. Филюшкин представил отчет о научной работе кафедр и научных коллективов 
Института истории за 2022 год (Приложение №1). Члены комиссии высказали мнение 
утвердить отчет. 



1. ПОСТАНОВИЛИ:  
Утвердить отчет и принять к сведению представленную в нем информацию. 

2. СЛУШАЛИ: 
Обсуждение аналитического отчета о публикационной активности и ключевых 
наукометрических показателей СПбГУ в области истории за год 

А.И. Филюшкин представил сведения, касательно места научного направления «История» 
в рейтингах. 
По итогам 2022 г. СПбГУ занимает 115 позицию в рейтинге QS в области Arts and 
Humanities. Среди российских университетов его в данной области по-прежнему обходят 
МГУ (51 позиция) и ВШЭ (92 позиция). В 2021 г. СПбГУ занимал 118 место, в 2020 – 103, 
в 2019 – 114, в 2018 – 135 место. Как мы видим, наблюдается незначительное улучшение 
ситуации по сравнению с прошлым годом. МГУ и ВШЭ также улучшили свои показатели: 
в 2021 г. МГУ занимал 53 позицию, а ВШЭ – 113. 
В рейтинге THE (The World University Ranking Times Higher Education) по направлению 
History, Philosophy & Theology СПбГУ произошли существенные изменения на 2022 год. 
За год СПбГУ удалось подняться с 601-800 до 101-125 позиций. В той же группе 
располагается МГТУ им. Н. Э. Баумана. Как и в прошлом году, нас обходит МГУ (35 
позиция). Отметим, что по сравнению с прошлым годом СПбГУ удалось обогнать ВШЭ 
(позиции 176-200) и Новосибирский университет (126-150). Что касается упомянутых 
здесь ВУЗов – МГУ, ВШЭ и Новосибирского университета – то они за год также улучшили 
свои рейтинги (соответственно 174, 251-300 и 601-800 в 2021 г.). 
В 2022 году было издано 13 монографий (индивидуальных и коллективных), плюс шесть 
случаев участия в коллективных монографиях (три зарубежных, финско-британская, 
Испания и США), четыре издания источников (все – нового / новейшего времени, одна 
книга в Италии). А.И. Филюшкин отметил, что продолжается падение показателей по 
монографиям: 
Как и в случае с монографиями, 2022 г. отмечен снижением основных публикационных 
показателей. Число публикаций WoS/Scopus упало более чем на 40 позиций, то есть это не 
случайность. Выросло (с 56 до 63) число публикаций в журналах 1 квартиля, при этом 
продолжилось изменение их конъюнктуры – всего две публикации в «Былых годах», одна 
в «Вопросах истории», то есть на лицо уход из платных журналов. Широко осваивается 
линейка российских первоквартильных журналов – как свои («Вестник СПбГУ. Серия 
История», «Новейшая история России», “Studia Slavica et Balcanica Petropolitana”, 
«Актуальные проблемы теории и истории культуры»), так и общероссийские: «ЭНОЖ 
История», «Questio Rossica», «Российская история», «Вестник древней истории», 
«Византийский временник», «Русская литература», «Государство, религия, церковь в 
России и за рубежом», «Золотоордынское обозрение», «Древняя русь – вопросы 
медиевистики», Вестники Пермского, Томского, Волгоградского университетов и др. Это 
ведущие российские издания, входящие во все базы – от Scopus до RSCI. 
Публикации в ведущих международных изданиях по-прежнему штучные, номенклатура их 
мало меняется: “Russian History”, Stratum Plus, Journal of Baltic Studies, Ab Imperio, 
Canadian-American Slavic Studies, Journal of Modern Russian History and Historiography, 
Constracting History, Antiqua and Archeologica, Population and Economic, Journal of the Royal 
Asiatic Society, «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas», «Konstantinovy Listy», «Русин». 



Число журналов даже немного расширилось – 13 против 9 в 2021. В основном это 
журналы 3-4 квартиля (четыре – первого квартиля). 
В отличие от 2021 г. виден качественный рост: авторы стали сосредотачиваться на 
журналах 1-2 квартиля, причем ведущих в своей области. Наши авторы публикуются в 
ведущих отечественных и даже немного расширили линейку зарубежных 
высокорейтинговых журналов. Сокращается количество журналов 3-4 квартиля и без 
квартиля. 
Стоит отметить резкое повышение публикаций в журналах списка ВАК (33 в 2021 г., 55 в 
2022 г.). Судя по всему, журналы ВАК стали занимать нишу, которую раньше занимали 
журналы 3-4 квартиля. Номенклатура ВАК осваивается активно по ведущим ВАКовским 
журналам: «Петербургский исторический журнал», «Вестник РХГА», «Тетради по 
консерватизму», «Записи ИИМК», «Новое прошлое», «Славяноведение» и др. 
А вот число публикаций в РИНЦ упало (142 в 2021, 108 в 2022), что опять-таки говорит о 
качественном повышении – в сторону ВАК вместо РИНЦ. Следует отметить, что 
РИНЦевские публикации – это в основном сборники конференций, которые потом 
индексируют в РИНЦ. Чисто РИНЦевских периодических журналов единицы. 
Цитирование стало определять сложнее – к WoS нет доступа, доступ к Scopus ограничен, 
только в личные кабинеты, увидеть общую картину нельзя, поэтому можно оперировать 
только данными, представленными преподавателями, а они не всегда точны. 
Scopus 2017 – 93, 2018 – 131, 2019 – 154, 2020 – 104, 2021 – 110, 2022 -  121. Данные по 
Scopus даже немного выросли, во всяком случае не упали, что подтверждает мысль о 
формировании своего российского круга цитирований в российском Scopusе’, который 
таковым и останется, несмотря на изменившуюся конъюнктуру. Но эта цифра, чуть 
больше 100 цитирований в год, видимо, и отражает реальный научный вес Инстиута 
истории СПбГУ. У других научных центров РФ цифра вряд ли будет большей. 

2. ПОСТАНОВИЛИ:  
Принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 
Обсуждение аналитического отчета о важнейших достижениях научной деятельности за 
год в области истории 

А.И. Филюшкин представил сведения о важнейших достижениях научной деятельности за 
год в области истории. Среди них, что впервые сотрудником Института истории СПбГУ 
получена премия академика Тарле (АС. Пученков), М.М. Холод и А.А. Чемакин получили 
премии СПбГУ за научную работу, Е.А. Ростовцев удостоен почетного знака Института 
ИЕТ РАН «За вклад в историю науки и техники». 
Общим достижением стоит назвать вхождение трех журналов Института истории в 
первый квартиль по Scopus: «Вестника СПбГУ. Серия «История» (ред. А.Ю. Дворниченко, 
зам. ред. М.С. Белоусов); «Новейшая история России» (ред. М.В. Ходяков), “Studia Slavica 
et Balcanica Petropolitana” (ред. А.И. Филюшкин). «Актуальные проблемы теории и 
истории искусств» (С.В. Мальцева, Е.Ю. Станюкович) вошли в во второй квартиль по 
Истории, зато в первый квартиль по Visual Arts.  
Впервые с 2018 г. был поднят процент защит кандидатских диссертаций до 13 % (правда, 
все после окончания аспирантуры), что является абсолютным рекордом последних пяти 
лет. 



В 2022 году были изданы монографии: 
В области российской истории: 
- В ведущем издательстве «Политическая энциклопедия» издана монография АА. 
Иванова: Политические партии России. Конец XIX – начало XX в.: в 3 т. – М.: 
Политическая энциклопедия, 2022. – Т. 1: Консервативные партии / А.А. Иванов. Это 
крупный успех, издание на федеральном уровне; 
Вышла в свет коллективная монография с участием сотрудников кафедры истории России 
с Древнейших времен до ХХ в.:  
- Наследие Речи Посполитой в имперском интеллектуальном пространстве: Коллективная 
монография / Отв. ред. А.Ю. Дворниченко/. (СПб: Владимир Даль, 2022); также 
переиздана книга: «Забытые страницы польского вопроса: Антология» / отв. ред. А.Ю. 
Дворниченко. (СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2022). Это результаты проекта РНФ. Тем 
самым кафедра А.Ю. Дворниченко подтвердила свои позиции научного лидера в изучении 
русско-польских отношений в XIX в.; 
XIX век также представлен в новой монографии Л.В. Выскочкова «Император Николай I. 
Жизнеописание» (СПб: Наука, 2022), авторитетного и признанного специалиста по 
николаевской эпохе. 
Кафедра также подтверждает свою лидирующую роль в изучении истории Санкт-
Петербургского университета. Сотрудники кафедры участвовали в подготовке книги: 
Студенты Петровского университета / Отв. ред. И.Л. Тихонов, Т.В. Костина (СПб: Изд-во 
С.-Петербургского государственного университета, 2022); также подготовлен справочник: 
Петров Е.В. Russian Compatriots / зарубежные соотечественники. Выпускники Санкт-
Петербургского государственного университета — представители исторической мысли 
русского зарубежья: биографический справочник / отв. ред.-сост. Е. В. Петров. СПб.: Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2022. — 296 с. 
Профессор Е.А. Ростовцев опубликовал главу в международной монографии в 
авторитетном академическом издательстве: Rostovtsev E.A. [Chapter 1. Middle Ages on the 
Map of the Memory of Russian Society] //Medievalism in Finland and Russia: Twentieth- and 
Twenty-First-Century Aspects. New Directions in Medieval Studies Välimäki, Reima, eds. 
(London: Bloomsbury Academic, 2022).  
В области российской истории также результативно развивалось военно-историческое 
направление. Здесь изданы две монографии: профессоров П.А. Кротова (в соавторстве с 
Акишиным М.О.) «Вице-адмирал Н.А. Сенявин (1681-1738)» (СПб: Историческая 
иллюстрация, 2022) и профессора К.Б. Назаренко: Назаренко К.Б. Русский морской 
костюм от Петра Великого до Елизаветы Петровны. М.: Фонд История Отечества, Яуза, 
2022. 320 с., илл. 
Сотрудниками кафедры истории России с древнейших времен до ХХ в. Е.А.Ростовцевым 
и Д.А. Сосницким и сотрудниками кафедры истории славянских и балканских стран (А.И. 
Филюшкиным, Д. Е. Алимовым, Д.Д. Копаневой) издана коллективная монография, 
подводящая итог исследованиям по гранту РНФ: Мобилизованное Средневековье: в 2 т. Т. 
II: Средневековая история на службе национальной и государственной идеологии в России 
/ Отв. ред. А.И. Филюшкин. СПб.: СПбГУ, 2022. Это первое в отечественной 
историографии монографическое исследование в двух томах, посвященное славянскому 
медиевализму. 
В области всеобщей истории: 
Перевод А.Д. Пантелеевым «Страстей Юлия Ветерана» (Мёзия, нач. IV в.), снабженный 
большим введением и комментарием (Пантелеев, А. Д. «Страсти Юлия Ветерана»: 



агиография, история, риторика // Библия и христианская древность. 2022. № 1(13). С. 44–
67). 
Е.А. Мехамадиев при поддержке Федеральной программы книгоиздания (Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ) опубликовал монографию 
«Военная организация поздней Римской империи в 353–395 гг.: на пути к разделению 
империи». Данная монография является прямым продолжением двухтомника «Военная 
организация поздней Римской империи в 253–353 гг.», изданного в 2019 г. при поддержке 
гранта РФФИ. Своим содержанием новая монография Е.А. Мехамадиева вносит 
значительный вклад в изучение военно-политической истории поздней Римской империи: 
исследователь приходит к выводу, что причины падения Западной Римской империи 
следует искать в событиях 394 г., когда галльская армия утратила свою боеспособность и в 
связи с этим больше уже не могла эффективно защищать рейнскую границу империи. Эти 
события положили начало постепенному разрушению римской оборонительной системы 
на Рейне и в итоге привели к массовым вторжениям германских племен в Галлию. 
А.Ю. Пленков издал книгу о немецком нацизме: Пленков О. Ю. Катастрофа 1933 года. 
Немецкая история и приход нацистов к власти. М.: Вече, 2021. 
Важным достижением является публикация В.В. Василика в ведущем мировом журнале 
по славистике «Константиновы листы» (Словакия), причем публикация, содерожащая 
открытие в истории апостолов: 2. Василик. В.В. Формирование предания о Св. Апостоле 
Андронике, как Паннонском Епископе // Сonstantinove Listy. Vol. 15. Nr. 2. 2022. P. 1-10.  
В области истории искусств были достигнуты следующие результаты: 
В 2022 г. Архитектурно-археологическая экспедиция Санкт-Петербургского 
государственного университета (начальник — доцент кафедры истории русского искусства 
И. В. Антипов) вела работы на двух знаменитых памятниках новгородской архитектуры, 
объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО, — церквях Иоанна на Опоках 1453 г. и Успения 
на Торгу 1457 г. В ходе исследований 2022 г. в церкви Иоанна на Опоках удалось открыть 
остатки двух храмов-предшественников — 1127–1130 гг. и 1184 г. Наиболее интересной 
находкой стало обнаружение всхода на хоры первого храма — встроенной в северо-
западный угол церкви винтовой лестницы. Найдено значительное количество фрагментов 
фресок, также относящихся к первоначальной постройке. Раскрыты остатки стен и 
столбов второго храма, выстроенного в 1184 г. В церкви Успения на Торгу были раскрыты 
фрагменты стен и столбов постройки 1135–1144 гг., также найдены остатки винтовой 
лестницы, по которой поднимались на хоры. Храм был расписан — собрано несколько 
сотен фрагментов фресок. На рубеже XIV–XV вв. церковь была значительно перестроена. 
На основании стен и столбов домонгольского храма была выстроена ныне существующая 
церковь XV в. В древнерусских городах сохранилось всего несколько десятков построек 
домонгольского времени, исследование ранее практически неизученных церквей XII в. — 
важное событие в отечественной науке об истории архитектуры. 
Вместе с тем А.И. Филюшкин отметил, что несмотря на очевидные успехи, причем в 
новых сферах (первоквартильные журналы аспирантура, премия Тарле), по сравнению с 
предыдущими годами наблюдается некоторое падение результатов и крупных достижений 
в области фундаментальной науки, прежде всего подготовки монографий. Он отметил, что 
пять кафедр из 15 в отчете указали, что никаких достижений нет. Еще шесть кафедр 
вместо результатов описали, над чем работали сотрудники, о чем они думали, какие 
гранты исполняли, какие книги писали. Не представлено информации о выполненной 
работе. 

3. ПОСТАНОВИЛИ:  



Принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: 
Экспертиза заявок на конкурсы фонда «История Отечества». 

На конкурс были представлены три заявки С.Б. Чабаненко, И.В. Антипова, М.А. 
Холкиной.  
Проф. А. И. Филюшкин сообщил, что поскольку фонд называется «История Отечества», 
то, в первую очередь, больше шансов выиграть у заявок, тематика которых связана с 
историей России. В связи с этим заявки С.Б. Чабаненко и И.В. Антипова в большей 
степени отвечают проблематике фонда, поскольку предполагают проведение молодежных 
археологических школ Усвятском районе Псковской области и в г. Великом Новгороде 
Новгородской области соответственно (заявка М.А. Холкиной предполагает проведение 
археологической школы на памятнике каменного века Вуоксенранта Синтола на 
Карельском перешейке). 
С.Б. Чебаненко представил членам комиссии подаваемый на конкурс проект - Летняя 
молодежная археологическая школа «Древнерусский Усвят: город Ярослава Мудрого».  
В.Н. Барышников, В.А. Горончаровский, Н.В. Штыков, А.В. Майоров, Т.М. Демичева 
поддержали мнение А.И. Филюшкина, что у заявок С.Б. Чебаненко и И.В. Антипова 
больше шансов на победу. 

4. ПОСТАНОВИЛИ 
- Поддержать заявку С.Б. Чабаненко. 
- Поддержать заявку И.В. Антипова. 

Приложение № 1. Отчет по научной работе Института истории СПбГУ в 2022 г. 

Председатель научной комиссии       А. И. Филюшкин 

 
Секретарь научной комиссии                                                                       Т. М. Демичева   


