
 

от 28.01.2025                                                   №  11/7/11-02-1 

ПРОТОКОЛ  
заседания научной комиссии 
в области истории и археологии 

Председатель научной комиссии: А. И. Филюшкин, д.и.н., профессор. 
Члены комиссии: Вовина В.Г., д.и.н, зам. директора СПбИИ РАН; Горончаровский В. А., 
д.и.н., заведующий Отделом истории античной культуры ИИМК РАН; Грузнова Е.Б., 
к.и.н., отв. секретарь отделения Ассоциации «Российское историческое общество» в 
Санкт-Петербурге; Иванов А.А., д.и.н. профессор; Майоров А. В., д.и.н., профессор; 
Мартынова Д.О., к. иск., старший преподаватель Института истории; Прохоренков И.А., 
и.о. начальника отдела редкой книги ГМИР; Штыков Н.В., к.и. н., доцент. 
Секретарь научной комиссии: Демичева Т.М., к.и.н., старший преподаватель.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение отчетов о научной работе кафедр и научных коллективов Института 
истории. 
2. Подготовка и утверждение Аналитического отчета о публикационной активности и 
ключевых наукометрических показателях в конкретной области наук за 2024 год.  
3. Подготовка и утверждение Аналитического отчета о важнейших достижениях научной 
деятельности за 2024 год в конкретной области наук (с аннотациями и ссылками на 
ключевые публикации). 
4. Утверждение инициативного проекта. 
5. Выдвижение рукописи монографии на участие в конкурсе научных монографий 
Издательства СПбГУ. 

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 2024 год (Приложение №1). Члены комиссии высказали мнение 
поддержать отчет. 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 
Поддержать отчет и принять к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: 
Подготовка и утверждение Аналитического отчета о публикационной активности и 
ключевых наукометрических показателях в конкретной области наук за 2024 год. 

А.И. Филюшкин представил сведения о публикационной активности и ключевых 
наукометрических показателей СПбГУ в области истории за 2024  год. 

В 2024 г. произошло изменение конъюнктуры публикационной активности. На первый 
план выдвинуто ядро РИНЦ (хотя в реальности она по составу мало отличается от 
Скопуса). Переход на приоритет российских изданий сразу сказался на распределении 
изданий: почти исчезли публикации чисто WoS и 3-4 квартиль Scopus, до минимума (5 
статей) сократились публикации в 1-2 квартиле Scopus в иностранных изданиях. При этом 
мы имеем рост высокорейтинговых статей в российских изданиях ядра РИНЦ: 138 (то 
есть больше, чем Scopus: в 2022 – 130, в 2023 – 122). То есть показатели не понизились, а 
повысились. 

Перенос акцента на ядро РИНЦ показал, что рейтинги по ядру РИНЦ и Скопусу не сильно 
отличаются, по ядру РИНЦ просто несколько повыше порог отсечения (для Скопуса выше 
трех уже считается высокохиршевый автор, по ядру надо считать от пяти). Зато 
заслуживающим внимание достижением следует считать показатели по индексу Хирша по 
всей базе РИНЦ. 35 сотрудников имеют показатели 10 и больше, то есть треть сотрудников 
Института написала работы, цитируемые 10 и более раз. Еще недавно такие показатели 
казались слишком высокими (звучали высказывания, что для профессора много и пяти). 

Переход на ядро РИНЦ создает более комфортную среду. Оно в то же время не ухудшает 
позиций по Скопусу (цитирование в 2024 даже увеличилось, 222 против 123 в 2023), но 
это русский Скопус. То есть статистика доказывает известный тезис: в гуманитарных 
науках цитирование носит клановый характер, в российской историографии сложился пул 
цитирования коллег. Иностранный Скопус существенного прироста цитирования  не дает. 

По обычному РИНЦ ситуация стабильна, более 2000 цитирований в год. 

Высокое кафедральное цитирование, как обычно, обеспечивается или лидерами (Суляк, 
Майоров, Миронов), или количественным принципом (в лидерах большие кафедры). 
Третий фактор – научная конъюнктура, в топе археологи, историки России. Всеобщникам 
получить высокие показатели сложнее. 

В 2024 году было издано 8 источников, 10 авторских монографий, 1 переиздание 
монографии, 11 коллективных монографий. 2024 год – первый год за последние восемь 
лет, когда мы имеем прирост по фундаментальным научным исследованиям – 
монографиям и изданиям источников: 10 авторских монографий (против 6 в 2023 г.), 11 



коллективных монографий (против 3 в 2023), 8 отдельных изданий источников (против 4 в 
2023). 

Снижение есть только по зарубежным монографиям – в 2023 г. была 1 монография и две 
главы в иностранных изданиях, в 2024 – всего одна глава в иностранной монографии. 

А.В. Майоров предложил сравнивать наши показатели с другими гуманитарными 
факультетами СПбГУ для создания более полной картины. 

2. ПОСТАНОВИЛИ: 
Поддержать отчет и принять к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: 
Подготовка и утверждение Аналитического отчета о важнейших достижениях научной 
деятельности за 2024 год в конкретной области наук (с аннотациями и ссылками на 
ключевые публикации) 

А.И. Филюшкин представил сведения о важнейших достижениях научной деятельности за 
год в области истории. Было отмечено, что достижения НПР ИИ СПбГУ, как обычно, 
выражаются в новых книгах. По сравнению с предыдущими годами, увеличилось 
количество изданий источников (переводы), что является отрадным явлением. Большой 
вклад внесли ученые института в создание юбилейных исследований и материалов к 300-
летию СПбГУ. Получена одна премия РАН. Следует также отметить участие ученых 
института в подготовке разных томов 20-томной истории России, готовящейся в РАН и 
издающейся в издательстве «Наука». 
Что касается распределения результативности по кафедрам, то здесь ситуация также 
стабильная. Четыре кафедры из 15 в отчете указали, что никаких достижений нет (в 2023 
году таких кафедр было три, в 2022 – пять, то есть цифра более-менее стабильна). Еще три 
кафедры вместо результатов описали, над чем работали сотрудники, о чем они думали, 
какие гранты исполняли, какие книги писали (в 2023 и 2022 гг. было по шесть). Но это 
рабочий процесс научных исследований, в данном пункте нужно было сообщить о 
результате, то есть о выполненной работе, свершенном действии.  

Главные достижения: 

Награды: 

Е.В. Ходаковский (зав. каф. Истории русского искусства) – лауреат премии РАН имени 
И.Е. Забелина. Премия имени И. Е. Забелина учреждена в 1997 году по предложению 
Ученого Совета Государственного исторического музея при поддержке Министерства 
культуры РФ. Премия является особой наградой за научные исследования, выполненные 
сотрудниками исторических, краеведческих, церковно-исторических и историко-
художественных музеев Российской Федерации. Соучредителями премии являются: 
Институт российской истории РАН и Благотворительный фонд «Протек».  

В.В. Василик – почетная грамота Министерства высшего образования и науки от 19 марта 
2024.  



В.В. Василик – премия «Золотые имена высшей школы». Номинация «За 
просветительскую деятельность». 

А.С. Пученков удостоен Национальной премии «Лучшие книги и издательства»-2023 за 
антологию «Горбачев: pro et Contra».  

Д. И. Раскин – благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга «за 
многолетний добросовестный труд, весомый вклад в развитие науки и образования в 
Санкт-Петербурге, активное участие в общественной жизни города, а также в связи с 35-
летием Санкт-Петербургского союза ученых». 

О.А. Гаврилова – благодарность Российского исторического общества за подготовку 
Копыловой М.А., занявшей 1 место на VII Всероссийском конкурсе исследовательских 
работ школьников и студентов «История семьи – история Отечества» в номинации 
«Студенты учреждений среднего и высшего образования РФ», 22 ноября 2024 г. 

Д.О. Мартынова– благодарность от Центра Шемякина за подготовку и проведение 
выставочных мероприятий  

К.Б. Назаренко, Е.В. Ходаковский – Благодарственное письмо ректора СПбГУ Н. М. 
Кропачева за активное участие в проведении VI образовательного социогуманитарного 
форума СПбГУ в рамках седьмого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – 
профессионал». 

Н.В. Турыгина,  П.А. Чебакова и К.И. Крутько получили благодарности от Первого 
проректора по учебной работе М.Ю. Лавриковой за продвижение клинического подхода в 
образовании, активную и творческую проектную работу в рамках Экскурсионно-
туристской клиники СПбГУ. 

Научная и административная коллаборация: 

- Проведение III Петербургского исторического форума. Соорганизаторы Государственный 
Эрмитаж, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский Институт истории РАН. 

Партнеры: Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской 
Федерации, Институт всеобщей истории РАН, Институт истории материальной культуры 
РАН, Институт славяноведения РАН, Музей антропологии и этнографии имени Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт 
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), Российский государственный 
гуманитарный университет, Российский государственный педагогический университет 
имени А. И. Герцена, Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной 
Церкви, Русская христианская гуманитарная академия, Российский государственный 
исторический архив, Президентская библиотека, Российская национальная библиотека, 
Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственный историко-
архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», Всероссийский центр 
сохранения деревянного зодчества имени В. С. Рахманова, Музей истории денег АО 
«Гознак», Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации, 
Русское географическое общество, Российское общество историков-архивистов. 



- подготовка А.И. Филюшкиным, А.Л. Корзининым, В.В. Шапошником нескольких 
разделов для издания РАН: История России: в 20 т. Т. 4: Россия в XVI веке. Кн. 1: 
Cоздание единого государства. Москва: «Наука», 2024. 592 с. [Серия: История России]. 

- М.В. Ходяков – участие в подготовке коллективного труда РАН «История России в 20 
томах. Гражданская война в России. 1917-1922 годы. Том 12. Кн. 2: Власть. Экономика. 
Общество. Культура». М.: Наука, 2024. 919 с. 

- В рамках комплексного исследования материалов рукописно-книжных памятников и 
письма древнерусских рукописей студенты и сотрудники кафедры Истории 
западноевропейской и русской культуры (зав. каф. Д.О. Цыпкин) приняли участие в 
проекте Российской национальной библиотеки «Открытая сокровищница: библиотека 
Кирилло-Белозерского монастыря в виртуальной среде» (нацеленном на подготовку к 
важнейшему событию в отечественной культуре и жизни Русской Православной Церкви – 
600-летию преставления преп. Кирилла Белозерского в 2027 г.) 

- Твердюкова Е.Д. выступила одним из авторов коллективной монографии «Историческая 
память, гражданская идентичность и патриотическое воспитание молодежи», 
подготовленной по итогам исследовательского проекта, поддержанного Фондом Русской 
Цивилизации «Светославъ» (будет опубликована в 2025 г. издательством «Концептуал»); 

- В рамках разрабатываемой на кафедре общей научной темы «История Западной Европы 
в XVII - XX вв.» к.и.н., доцент В. Н. Борисенко и к.и.н. старший преподаватель Т. М. 
Демичева совместно с исследователями Псковского государственного университета 
подготовили монографию: «”Другой” колонизатор: очерки имперского колониального 
соперничества» (Псков: Логос, 2024. 10 п.л.). В коллективной монографии 
рассматриваются слабо исследованные в научном отношении вопросы колониального 
соперничества, а также проблемы создания и функционирования в Новое время образов 
«других» колонизаторов. 

- участие Л.В. Выскочкова в коллективной монографии: «Императоры Александр II и 
Александр III — покровители русского искусства». Коллективная монография / Под общей 
ред. Ю. Р. Савельева. М.: Энциклопедия, 2024; 

- подписание соглашение о сотрудничестве между Архивным центром СПбГУ (Н.В. 
Штыков) СПбГУ и Центральным государственным архивом научно-технических 
документов Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб.). 

- Д.Г. Янченко успешно руководил научной стажировкой трёх коллег из Каршинского 
государственного университета (Узбекистан) и независимого исследователя из Китая.  

- Д.Г. Янченко в рамках международного сотрудничества принял участие в Шестом 
китайско-российском симпозиуме для молодой академической элиты Китая, России и 
Белоруссии и в Международном научном мероприятии «Диалог высокого уровня между 
российскими и китайскими учеными», проходившими в КНР. 

- Организация кафедрой источниковедения истории России (зав. каф. К.Б. Назаренко) 
в сотрудничестве с кафедрой Отечественной истории Брянского государственного 
университета им. ак. И.Г.Петровского конференции с международным участием 



«Трансграничье - 2023: практика социо-культурных контактов» 18 октября 2023 года и 
публикация сборников материалов конференции. 

Археологические открытия: 

- В рамках научной темы “Изучение древней керамики Восточной Балтики с помощью 
традиционных и современных методов” (Холкина М.А.) сделан обзор раннего неолита 
региона. На основании анализа керамики сделан вывод о том, что ранний неолит следует 
разделять на два периода: ранний (5300-4500 л. до н.э.), когда в регион проникает 
традиция изготовления керамики, глиняные сосуды на памятниках единичны, группы 
населения существуют обособленно. И развитый (4500-4000 л. до н.э.), когда 
интенсифицируются контакты, возникают новые типы глиняной посуды, формируется 
базис для последующего быстрого распространения единого массива керамики с ямочной 
и гребенчатой орнаментацией. 
- В рамках научной темы “Археология каменного века и эпохи раннего металла в 
восточной части Финского залива” (Холкина М.А.) проведены полевые археологические 
работы на памятнике Синтола в июле 2024 г. В работах принимали участие студенты-
практиканты СПбГУ. Памятник Синтола – единственный на Карельском перешейке, где за 
последние десятилетия в результате раскопок изучена практически полная 
последовательность этапов заселения региона: поздний мезолит, ранний, средний и 
поздний неолит, эпоха бронзы. 
В области российской истории: 

- был переведён на русский язык и издан труд выдающегося американского историка 
Даниэля Кайзера «Рост права в средневековой России» (М.: Издательство «Весь Мир») – 
редактор-переводчик А.Ю. Дворниченко 

- вышла монография А.Ю. Дворниченко «Ускользающая реальность. Литовско-Русское 
государство в зеркале исторического сознания» (СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та). 

- публикация А.И. Филюшкиным (в соавт.) комментированного перевода первой 
биографии Ивана Грозного (1585) в серии «Литературные памятники» (Одерборн Пауль. 
Жизнь Ивана Васильевича, великого князя Московии / Издание подготовили В.В. Рыбаков, 
А. И. Филюшкин, Д.  Г. Хрусталев; отв. ред. А. В. Сиренов. СПб.: Наука, 2024. 439 с.: ил. 
(Сер. «Литературные памятники». Т. 755)) 

- Вышла в свет монография П.А. Кротова «Виктории Флота Петра Великого» (СПб.: 
Историческая иллюстрация)  

- А.А. Ивановым была выпущена обобщающая монография, посвященная истории 
правых партий Российской империи, был успешно завершен исследовательский проект, 
поддержанный РНФ «Между национальным и социальным радикализмом: крестьянство 
Правобережной Украины в 1905–1922 гг.». 

- под ред. А.С. Пученкова в издательстве СПбГУ была выпущена коллективная 
монография «Религиозный фактор в годы Гражданской войны в России: феномен, 
значение, региональная специфика». 

- А.С. Пученковым была выпущена обобщающая монография, посвященная 
президентству М. С. Горбачева; по итогам завершенного в 2023 г. исследовательского 
проекта, поддержанного РНФ,  



- сотрудники кафедр истории России с древнейших времен до ХХ в. и Новейшей 
истории России приняли участие в подготовке и комментировании трёхтомного издания 
«Санкт-Петербургский университет в воспоминаниях и дневниках». Сост. и отв. ред. 
второго тома в 2-х книгах Е.А. Ростовцев (СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та), Т. 3: 1917–1991 
/ отв. ред. М.В. Ходяков; подгот. текста и коммент. О.А. Гаврилова, Е.Д. Твердюкова, 
М.В. Ходяков. 

- Большую работу по подготовке юбилейного издания «Институт истории Санкт-
Петербургского государственного университета. 1934–2024 гг.: к 90-летию Института 
истории / Исторического факультета ЛГУ–СПбГУ» провели М.В. Ходяков и Н.В. 
Дмитриева (СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та). 

- Подготовлено юбилейное издание: Императорский Санкт-Петербургский университет в 
фотографиях Б.Н. Меншуткина. 1896-1898 / под ред. Я.А. Страховой, И.Л. Тихонова; 
вступ. ст. И.Л. Тихонова. Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2024. 

В области всеобщей истории: 

- Значительным результатом работы коллектива кафедры истории древней Греции и 
Рима является издание коллективной монографии, посвященной жизни и научной 
деятельности выдающегося ученого и педагога профессора Э.Д. Фролова («Несущий 
факел Прометея: памяти профессора Э.Д. Фролова». СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия», 
2024. – 352 с.). В книге дан подробный очерк жизни Э.Д. Фролова и  глубоко 
проанализированы отдельные стороны его научного творчества – по проблемам 
становления греческого полиса и его кризиса, о поздней греческой тирании, по вопросам 
развития русской историографии античной истории, истории общественной мысли и др. 
- М.М. Холод стал одним из соавторов коллективной монографии «The Cambridge 
Companion to Alexander the Great». Ed. D. Ogden. Cambridge: The Cambridge University 
Press, 2024. Р. 290–316 (Kholod M.M. The Administration of Alexander’s Empire). 
Монография представляет собой международный коллективный труд ведущих 
специалистов по эпохе Александра Македонского, предлагающий комплексную 
характеристику военной и государственной деятельности полководца. В разделе, 
подготовленном М.М. Холодом, проанализирована административная система 
государства. 
- А.Д. Пантелеев явился соавтором коллективной монографии «Языческая утопия 
Юлиана Отступника» (совместно с М.А. Ведешкиным и Р.В. Светловым), в которой дан 
очерк государственной деятельности и взглядов императора Юлиана Отступника 
(Ведешкин М.А., Пантелеев А.Д., Светлов Р.В. Языческая утопия Юлиана Отступника. 
Калининград: Издательство БФУ им. И. Канта, 2024. - 367 с.). 
- Опубликован важный с научной точки зрения комментированный источник: «Ученик об 
учителе: И. М. Гревс и его научная биография академика В. Г. Васильевского» / сост., 
предисл., вступ. ст., подгот. публ., примеч.: Д. Н. Старостин, Е. В. Кулешова, Н. А. 
Бережная; отв. ред. Д. Н. Старостин. — 2-е изд. — СПб.: Изд-во С. Петерб. ун-та, 2024. 
— 358 с. ISBN 978-5-288-06441-8 Основу книги составляет ценный исторический 
документ — рукопись И. М. Гревса, содержащая научную биографию его учителя В. Г. 
Васильевского. В книге были рассмотрены вопросы аутентификации самой рукописи в 
контексте истории фонда И. М. Гревса. 



- В соответствии с разрабатываемой на кафедре общей научной темы «Зарубежные 
представители в России» (Санкт-Петербург: Изд-во РХГА, 2024 – 400с.) к.и.н, доцентом 
Т.Н. Гончаровой впервые были опубликованы в переводе на русский язык очерки 
французского писателя, переводчик, историка, этнографа и археолога XIX века П. Мериме 
о российском казачестве. Созданные в 1850-е– 1860-е гг., эти очерки свидетельствуют о 
глубине погружения французского ученого и писателя в изучение истории донского и 
запорожского казачества как неотъемлемой части Российского государства. В итоге 
публикуемые очерки указывают на их особую научную ценность как с исторической, так и 
с литературной точки зрения. 

3. ПОСТАНОВИЛИ: 
Поддержать отчет и принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: 
Утверждение инициативного проекта. 
- Рассмотрение целесообразности выполнения инициативного проекта профессора 
кафедры истории средних веков, д.и.н А.Ю. Прокопьева № Pure 128843368  – «"Герой" и 
"героика" в общественной публицистике позднего средневековья и раннего нового 
времени». 

4. ПОСТАНОВИЛИ: 
- Одобрить реализацию инициативного проекта (без специально выделяемого на 
выполнение НИР финансирования) «"Герой" и "героика" в общественной публицистике 
позднего средневековья и раннего нового времени» (руководитель – профессор кафедры 
истории средних веков, д.и.н А.Ю. Прокопьева, id Pure 128843368). 

5. СЛУШАЛИ: 
Выдвижение рукописи монографии С.Г. Кащенко ««Реформа 19 февраля 1861 года в 
помещичьих имениях Царскосельского уезда» на участие в конкурсе научных монографий 
Издательства СПбГУ. 

В Научную комиссию поступила рукопись монографии С.Г. Кащенко ««Реформа 19 
февраля 1861 года в помещичьих имениях Царскосельского уезда». Рецензии подготовили 
А.А. Иванов, д.и.н, профессор и Н.В. Штыков, к.и.н., доцент. Было отмечено, что 
получены новые статистические материалы, которые позволяют глубже понять общий ход 
реформы и специфику, характерную для Царскосельского уезда. Одной из сильных сторон 
монографии является глубокий статистический анализ социально-экономических 
последствий освобождения крепостных крестьян. Исследование написано на основе 
тщательного анализа историографии и привлечении значительного числа источников, в 
том числе документов Российского государственного исторического архива и 
Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга. 
Научная комиссия считает, что рукопись можно рекомендовать к участию в конкурсе 
научных монографий Издательства СПбГУ, всем необходимым критериям она 
соответствует. Научно-справочный аппарат оформлен по всем правилам, выводы работы 
хорошо обоснованы.  



5. ПОСТАНОВИЛИ:  
Рекомендовать монографию С.Г. Кащенко ««Реформа 19 февраля 1861 года в помещичьих 
имениях Царскосельского уезда» к участию в конкурсе научных монографий Издательства 
СПбГУ. 

Приложение №1. Отчет по научной работе Института истории СПбГУ в 2024 г 

Председатель Научной комиссии       А. И. Филюшкин 

 
Секретарь научной комиссии                                                                       Т. М. Демичева  


