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Гимн исторического факультета

Я люблю свой истфак, что само по себе и не ново.
Я навек полюбил это очень короткое слово.
Труд, учеба с утра, и до вечера без перебоя,
А в столовую мчась, даже с ложкой не знаешь покоя.

Вспоминаешь тот миг, как с экзамена шли мы вприпрыжку,
Прижимая к груди дорогую зачетную книжку.
По заслугам и честь, и хоть тройка получена с боем, 
Но стипендия есть! Жизнь, ты знаешь, что это такое.

Как поют соловьи, так работников Эстис здесь ищет,
Ведь на майские дни приезжает проверок к нам тыща.
Вот закончим мы ВУЗ, ждут нас школьные парты, журналы
А придет первый курс, все опять повторится сначала.

Ах, как годы летят. Мы грустим, расставаньем томимы.
Не забудь же истфак, тех, кто славой покрыл твое имя.
Будь же славен в веках! Не скуплюсь я на звонкие гимны
Я люблю свой истфак и надеюсь, что это взаимно. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БелГУ: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

В.В. Бычковский

Кадры учителей истории в школах и средних учебных заведениях Бел-
городской области в 1960-1970 гг. формировались за счет выпускников педа-
гогических вузов, прибывающих по общесоюзному распределению, главным 
образом, из соседних областных центров - Курска, Харькова, Воронежа. Од-
нако,  в  связи  с  активным  школьным  строительством  и  созданием  школ-
комплексов, полностью удовлетворить потребность в учительских кадрах не 
удавалось. Поэтому в 1977 г. было принято решение начать подготовку учи-
телей истории с дополнительной специальностью «английский язык» на базе 
Белгородского государственного педагогического института имени М.С. Оль-
минского, и летом того же года был объявлен прием абитуриентов на первый 
курс открывающегося исторического факультета. Организационная работа по 
формированию контингента студентов и созданию материальной базы нового 
факультета была возложена ректоратом института на доцента кафедры полит-
экономии Евгения Ивановича Лукашенко.

Открытие  исторического  факультета  как  одного  из  подразделений 
института было сопряжено с немалыми трудностями. Требовалось найти пре-
подавателей, необходимые помещения для учебных занятий, деканата, обес-
печить учебный процесс хотя бы минимумом исторической литературы, кар-
тами, создать органы студенческого самоуправления. Но, пожалуй, наиболее 
важным вопросом стало формирование преподавательского  коллектива фа-
культета. Сделать это в условиях Белгорода было не просто. Историков с уче-
ными степенями и званиями в городе в то время было не более 10-15 человек. 
Они работали в белгородских вузах на кафедрах истории КПСС и научного 
коммунизма. Поэтому кадры преподавателей факультета в первое десятиле-
тие его деятельности формировались за счет приглашенных и прошедших по 
конкурсу из других вузов страны.

Первыми штатными преподавателями, начавшими учебный год на фа-
культете в 1977 г.,  были  Евгений Владимирович  и  Алла Александровна 
Дворецкие,  прибывшие и БГПИ из Курского педагогического института, а 
также Людмила Михайловна Колесникова и Валентина Федоровна Пого-
стинcкая (Худяк), перешедшие на истфак с кафедры английского языка. Этому 
маленькому коллективу пришлось обеспечивать выполнение почти всего учеб-
ного план первого курса, вести воспитательную работу со студентами. Они же 
и закладывали традиции факультета.

Е.В. Дворецкий, окончивший в 1970 г. Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, имевший степень кандидата исторических наук 
с 1974 г., читал курсы археологии и истории СССР, а Алла Александровна, так-
же выпускница МГУ,  преподавала  историю древнего мира.  Теоретические и 
практические занятия по английскому языку вели старшие преподаватели Л.М. 
Колесникова и В.Ф. Погостинская - обе выпускницы факультета иностранных 
языков Ленинградского пединститута, проработавшие в БГПИ до перехода на 
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истфак: первая - 15 лет, вторая - 21 год.
Особо следует отметить в организации учебного процесса на факультете 

роль доцента кафедры истории КПСС Анатолия Платоновича Уварова, ко-
торый не только читал курс истории партии, но и исполнял обязанности дека-
на факультета после того, как в начале сентября 1977 г. Е.И. Лукашенко отбыл в 
Москву на стажировку. В 1978 г. исполняющим обязанности, а затем и пер-
вым избранным деканом факультета стал  Е.В.  Дворецкий, проработавший в 
этой должности до 1986 г.

В последующие после открытия факультета 5 лет количество студентов 
ежегодно увеличивалось на один курс. В расписание вводились новые учебные 
дисциплины. С 1978 г. начало функционировать заочное отделение. Это потре-
бовало появления новых специалистов. 

В 1978-79 учебном году на факультет пришел работать кандидат истори-
ческих наук  Евгений Александрович Молев,  выпускник исторического фа-
культета  Горьковского  государственного  университета  (ныне 
Нижегородского),  опытный полевой археолог.  Специализируясь  по  истории 
древнего мира, он преподавал эту же дисциплину и археологию, а А.А. Дво-
рецкая стала преподавать историю средних веков, что и делает до настоящего 
времени.  В этом же году штатным преподавателем факультета стала  Нелли 
Тихоновна Ковалева,  окончившая исторический факультет Иркутского госу-
дарственного университета. С 1968 г. она работала в БГПИ в должности заведу-
ющей педпрактикой, затем преподавателем истории СССР на подготовитель-
ном отделении.

Педагогический коллектив факультета пополнили также Наталья Вла-
димировна Жуковская,  перешедшая с кафедры английского языка и Ната-
лья Михайловна Синегубова,  которая в 1971 г.  окончила факультет ино-
странных языков БГПИ, работала в Белгородском музыкальном училище.  Для 
чтения курсов по методике преподавания истории и обществоведения был при-
глашен  выпускник  истфака  Курского  пединститута  Сергей  Николаевич 
Горшков, имевший уже к этому времени 12-летний опыт работы учителем ис-
тории.

В 1978 г. состоялась первая археологическая практика в Волоконовском 
районе (рук. – А.А. Дворецкая). А с 1979 г. на факультете сложилась суще-
ствующая и поныне система археологической практики, при которой студенты 
первого курса работали на базе двух экспедиций: античной Китейской (в Вос-
точном Крыму), руководителем которой являлся Е.А. Молев, и раннесредневе-
ковой экспедиции Института археологии АН СССР, проводившей раскопки в 
восточных районах Белгородской области, в Приосколье.

Своеобразным рубежом в формировании преподавательского состава ис-
торического факультета стал 1979-80 учебный год, когда к работе приступили 
сразу 7 новых специалистов. Это кандидат исторических наук, доцент  Федор 
Петрович Тройно,  прибывший из Ставропольского пединститута;  кандидат 
исторических наук, специалист по новой истории  Алексей Ильич Рыбаков, 
работавший  ранее  в  Ворошиловграде  (Луганске);  Николай Васильевич Ус, 
окончивший исторический факультет Кировоградского пединститута,  а  затем 
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Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в Москве, читавший курс ис-
тории стран Азии и Африки; выпускница Московского государственного уни-
верситета  Галина  Владимировна Волошина.  Новыми  преподавателями  ан-
глийского языка стали: Инна Григорьевна Дегтярь, кандидат филологических 
наук,  работавшая  до  этого  времени  доцентом  кафедры  английского  языка 
БГПИ,  Лариса Алексеевна Синельникова (Кобзарева),  перешедшая на ист-
фак с  этой же кафедры и  Наталья  Викторовна Перекрестова.  Несколько 
позднее на факультет пришли Татьяна Сергеевна Антоненко и Марина Вале-
рьевна Комиссарова, также преподававшие английский язык.

Таким образом, на факультете сформировался значительный коллектив, и 
были созданы условия для открытия первой кафедры. Приказом министра про-
свещения РСФСР № 5-109 от 10 октября 1979 г. на историческом факультете 
Белгородского  педагогического  института  была  создана  кафедра  истории 
СССР. Она объединяла всех, работавших на факультете 15 преподавателей, как 
историков, так и филологов. Заведующим кафедрой был избран Ф.П. Тройно. 
В составе кафедры была образована секция английского языка, руководителем 
которой  утверждена  И.Г.  Дегтярь.  Лаборантом  кафедры  работала  Наталья 
Владимировна Молева,  выпускница исторического факультета Горьковского 
университета.

Создание кафедры значительно активизировало учебно-методическую и 
научно-исследовательскую работу преподавателей. Всем им пришлось разраба-
тывать новые лекционные курсы, тематику курсовых работ, семинарских и лабо-
раторных занятий, программы различных спецкурсов и  практик. Приходилось 
учитывать специфику работы факультета и, прежде всего, то обстоятельство, 
что полноценная научная и учебная историческая литература в институтской и 
областной библиотеках отсутствовала.  Силами преподавателей из их личных 
библиотек на кафедре начал формироваться небольшой фонд специальной и 
учебной литературы. Студенты испытывали острую потребность в учебных по-
собиях. Ф.П. Тройно, Е.А. Молевым, И.Г. Дегтярь были написаны первые ме-
тодические рекомендации по истории СССР, античной археологии, страноведе-
нию.

Многие преподаватели продолжали работать над своими диссертацион-
ными исследованиями, писали научные статьи. За 1979-80 учебный год ими 
было опубликовано 13 научных работ (9,7 п.л.). Они выступали с докладами 
на республиканских и всесоюзных конференциях. Единой научной проблемы, 
над которой работал бы коллектив кафедры, не было. Приехавшие из различ-
ных вузов страны, преподаватели имели уже сложившиеся научные интересы. 
К тому же кафедра объединяла очень разных специалистов: по английскому 
языку, истории СССР, всеобщей истории.

Следует  отметить,  что  руководство  института,  факультета,  кафедры 
прилагало  немалые усилия  по совершенствованию работы преподавателей. 
Основная их часть была молодыми и не имеющими достаточного опыта рабо-
ты в вузе. Поэтому особое внимание обращалось на их методическую подготов-
ку. С этой целью на кафедре регулярно проводились методологические семина-
ры,  на  которых  каждый  преподаватель  в  обязательном  порядке  выступал  с 
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докладом по заранее определенной актуальной теме.
Серьезный контроль осуществлялся за качеством лекций и семинарских 

занятий. С самого начала деятельности кафедры сложилась и четко выполня-
лась практика проведения открытых занятий с последующим их обсуждением. 
На них присутствовали все свободные от занятий преподаватели. Причем, обсу-
ждения занятий были далеко не формальными. Нередко возникали дискуссии и 
споры. Участвующие в них члены кафедры стремились поддержать своего кол-
легу, найти и перенять для себя удачные формы работы со студентами, и в то же 
время делали немало полезных замечаний, направленных на повышение каче-
ства лекций и семинаров. Заведующий кафедрой  Ф.П. Тройно, который был 
на факультете самым старшим и опытным вузовским преподавателем, регуляр-
но, 2-3 раза в семестр посещал, как правило, без предупреждения, занятия чле-
нов кафедры, после чего проводил их детальный анализ. Иногда это были нели-
цеприятные, но весьма полезные беседы. Широко практиковалось также взаи-
мопосещение занятий преподавателями факультета. Все это обязывало препо-
давателей  систематически и  тщательно готовиться  к  каждой лекции,  что  в 
итоге вело к росту их научного и  методического уровня и повышению каче-
ства всего учебного процесса.

В последующие годы исторический факультет продолжал расти в числен-
ном и структурном отношениях. Ежегодно количество студентов на факультете 
увеличивалась в среднем на 125 человек: 50 – на дневном отделении и 75 – на 
заочном. В каждом семестре в учебный процесс вводились новые дисциплины. 
Росло число спецкурсов, спецсеминаров, курсовых и контрольных работ,  уве-
личилось количество практик.

Возрастающий объем работы на факультете объективно вел к расширению 
и обновлению его преподавательского коллектива. По различным причинам в 
начале 1980-х гг. ушли с факультета преподаватели английского языка Н.В. Жу-
ковская и И.В. Перекрестова, новой истории А.И. Рыбаков. На освободившие-
ся, а также на новые вакансии прибыли другие специалисты. В 1981 г. после за-
щиты  кандидатской  диссертации  в  Томском  государственном  университете 
приехал на работу в БГПИ Владимир Яковлевич Коробенко, читавший курс 
новейшей истории стран Европы и Америки. На преподавательскую работу 
перешла Н.В. Молева, которой поручили вести курсы археологии и вспомога-
тельных  исторических  дисциплин.  Методистом  заочного  отделения  истфака 
стала Полина Ивановна Аленгоз, безупречно проработавшая в этой должно-
сти вплоть до выхода на пенсию в 1993 г.

В следующем году коллектив кафедры пополнился Владимиром Влади-
мировичем Бычковским,  работавшим ранее в Башкирском государственном 
университете и  Владимиром Ефимовичем Михайловым,  закончившим обу-
чение в аспирантуре по кафедре новой и новейшей истории Томского универси-
тета и защитившим кандидатскую диссертацию.

Одновременно с ростом числа преподавателей менялась структура фа-
культета. 16 октября 1981 г. в составе кафедры истории СССР была создана 
вторая секция - всеобщей истории, куда вошли: Е.А. Молев (заведующий), А.А. 
Дворецкая, Н.В. Ус, А.И. Рыбаков, В.Я. Коробенко. Члены секции проводили 
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свои заседания,  на которых обсуждали вопросы, связанные с преподаванием 
всеобщей истории, открытые лекции, взаимопосещения. Заведующий секцией 
систематически составлял планы и делал отчеты о проделанной работе. Так 
были заложены основы будущей кафедры всеобщей истории.

С 1982-83 учебного года вводится новая дополнительная к истории специ-
альность - педагогика с квалификацией «учитель истории,  обществоведения, 
методист по воспитательной работе». Сделано это было с целью повышения 
уровня  профессиональной подготовки  учителей в воспитательной работе  в 
школе. С этого времени факультет работал одновременно по двум учебным 
планам. По прежнему плану (история и английский язык) продолжали зани-
маться студенты 2-5 курсов, а первокурсники обучались уже по новому плану.

Перепрофилирование факультета существенно отразилось на профессио-
нальном составе его педагогического коллектива. С каждым выпуском сокра-
щался объем работы для преподавателей английского языка, а, следовательно, и 
их численность.  Они были переведены на  общеинститутскую кафедру ино-
странных языков, а вместо них на истфак приходили новые преподаватели - спе-
циалисты по воспитательной работе. Первыми из них стали Нина Васильевна 
Курдяева, работавшая ранее на факультете педагогики и методики начально-
го образования,  Любовь Владимировна Клыженко – выпускница  этого же 
факультета, имевшая 6-летний опыт воспитательной работы в школе, Марина 
Васильевна Плеханова (Трещева), окончившая с отличием в 1984 г. истори-
ческий факультет. По мере возрастания числа студентов, обучающихся новой 
специальности,  увеличивался  штат  преподавателей.  Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 12 апреля 1984 г. на историческом фа-
культете была создана кафедра теории и методики воспитательной работы. 
Возглавила ее кандидат педагогических наук  Наталья Александровна Не-
красова, до этого работавшая на кафедре педагогики.

В последующие годы на этой кафедре вплоть до ее ликвидации в 1988 г. 
работали  Ирина  Константиновна  Свищева (1987-1988  гг.),  Надежда 
Юрьевна Ткачева (1986-1988 гг.),  Анна Константиновна Захарова (1987-
1988 гг.), Иван Александрович Попыкин (1987-1988 гг.).

В начале 80-х годов на историческом факультете возникли сложности с 
изучением археологии, а точнее с организацией и проведением археологиче-
ской практики. Возникли проблемы, связанные с тем, что экспедиция ИА АН 
СССР проводила раскопки уже не в Белгородской области, а в других, доста-
точно отдаленных регионах СССР. Проведение там практики большого количе-
ства студентов стало практически невозможно с организационной и финансо-
вой стороны. Назрела необходимость иметь на кафедре Истории СССР специа-
листа-археолога, который бы имел «Открытый лист» (государственный доку-
мент, дающий право на ведение археологических раскопок) и смог организо-
вать свою экспедицию для прохождения практики. Поэтому в 1983 году был 
приглашен на работу из Харьковского университета Александр Григорьевич 
Дьяченко.  Он к тому времени подготовил к защите кандидатскую диссерта-
цию, хорошо знал археологические памятники средней и южной полосы СССР 
и имел значительный опыт проведения раскопок. Вместо убывшего в аспиран-
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туру С.Н. Горшкова методику преподавания истории и обществоведения стала 
вести Татьяна Григорьевна Питинова. Она работала учителем истории и об-
ществоведения в средней школе № 29 г. Белгорода. Имеет два высших образо-
вания: филолога (1975 г.) и историка (1983 г.). На должность ассистента кафед-
ры истории СССР была принята  Вера Владимировна Артемова (Малай)  – 
выпускница исторического факультета БГПИ. Старшим лаборантом кафедры 
стала Галина Ивановна Старченко, окончившая в 1980 г. исторический фа-
культет  Воронежского  госуниверситета,  затем три года  проработавшая  учи-
телем истории в Топлинской средней школе Белгородского района.

Завершение формирования основного состава преподавательского коллек-
тива исторического факультета происходило к концу первого десятилетия его 
деятельности.  В  1984  г.  приступила  к  работе  кандидат  исторических  наук 
Елена Юрьевна Елизарьева (Прокофьева), прибывшая из Иркутска, после 
окончания  очной  аспирантуры  в  Ленинградском  госуниверситете,  и  Алек-
сандр Степанович Пушкарев,  завершивший обучение в аспирантуре по ка-
федре новой и новейшей истории стран Европы и Америки Томского универси-
тета и работавший ассистентом в Кемеровском госпединституте.

В 1986 г. после защиты кандидатской диссертации в Ленинградском го-
спединституте имени А.И. Герцена на факультете начал работать Александр 
Михайлович Игнатов. Историческое образование он получил в Дальневос-
точном (г. Владивосток) государственном университете. Ассистентом кафедры 
истории СССР стала Г.И. Старченко, которая специализировалась по истории 
России XIX века.

В этом же году сменилось руководство факультета. Е.В. Дворецкий про-
должил работу на кафедре истории СССР в должности доцента, а в 1990 он 
был назначен проректором по учебной работе института. Деканом факультета 
стала Нина Ивановна Руднева. Она в 1969 г. закончила факультет иностран-
ных языков Белгородского педагогического института, затем аспирантуру по ка-
федре философии в МГПИ имени В.И. Ленина, где в ноябре 1978 г. защитила 
кандидатскую диссертацию.

Жизнь и деятельность факультета в те времена во многом зависела от его 
руководства,  профессиональной подготовки и личных качеств преподаватель-
ского состава, но, пожалуй, еще больше – от студентов. Что же представлял со-
бой истфаковец конца 70-х – первой половины 80-х годов? Как он учился, чем 
интересовался? Какова была его жизненная позиция? Ответы на эти и другие во-
просы мы находим в сохранившихся документах того времени.

Первый прием на исторический факультет  проводился в августе 1977 г. 
План приема был определен в количестве 50 человек. В приемную комиссию 
факультета поступило 148 заявлений, т.е. почти в 3 раза больше, чем требова-
лось принять на первый курс. Эго свидетельствовало о том, что интерес к ново-
му факультету у выпускников белгородских школ был достаточно большим.

Вступительные экзамены по истории СССР, иностранному языку, русско-
му языку и литературе (сочинение) выдержали 96 абитуриентов. Из них прика-
зом ректора института (ректором в то время работал Петр Григорьевич Ко-
няев) № 158-ЛС от 25 августа 1977 г. на первый курс исторического факульте-
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та было зачислено 52 студента. Приоритет при зачислении отдавался сельской 
молодежи. Из общего числа студентов первого курса 30 являлись выпускника-
ми сельских школ и проживали в сельской местности. Эта цифра отражала об-
щую тенденцию в политике государства. Так как в сельской местности органы 
народного образования испытывали дефицит в учительских кадрах, то Мини-
стерство просвещения стремилось исправить это положение путем подготовки 
учителей из сельской молодежи, которая после окончания высшего  учебного 
заведения охотно возвращалась в родные места. Поэтому, для сельских абиту-
риентов устанавливался специальный пониженный проходной балл при зачис-
лении  в  институт.  Под  особым  контролем  приемной  комиссии  находились 
выпускники отдалённых от областного центра сельских школ, где положение с 
кадрами было наиболее  тревожным.  Их принимали в  первую очередь  при 
прочих равных возможностях.

Социальный состав студентов первого приема был достаточно разнооб-
разным. Более половины зачисленных на 1 курс – 27 человек – являлись служа-
щими или происходили из их семей. Эта категория абитуриентов оказалась луч-
ше подготовлена в теоретическом отношении и более успешно выдержала всту-
пительные экзамены. Двенадцать студентов первого приема являлись детьми 
рабочих и 10 человек были из семей колхозного крестьянства. 4 студента име-
ли стаж практической работ не менее 2-х лет.

Определенный интерес представляет характеристика первого приема ис-
торического факультета по половому признаку. Зачисленными на 1 курс оказа-
лись 30 девушек и 22 юноши. Эти цифры отражали общую тенденцию педаго-
гического образования, когда в школы шли работать в основном женщины. Но 
по сравнению с другими педагогическими специальностями обучаться истории 
изъявили желание значительное количество юношей. И их доля на историче-
ском факультете была больше, чем на других факультетах института.

В последующие годы основные параметры первого приема на дневное отделе-
ние исторического факультета изменялись незначительно. Конкурс составлял при-
мерно 3 человека на место. Подавляющая часть студентов являлись жителями Белго-
родской области. На всех курсах около половины студентов были выходцами из се-
мей служащих, за ними шли дети рабочих. Дети колхозников составляли меньшую 
часть студенческого коллектива (15-20%), хотя ежегодно более половины студентов 
зачислялось из сельской местности.

Особо следует сказать о студентах факультета, поступивших на учебу через 
подготовительное отделение. Как правило, бывшие слушатели подготовительного 
отделения заметно выделялись среди своих однокурсников, особенно  на младших 
курсах. Во-первых, они имели стаж работы не менее 2-х лет и были старше по воз-
расту. Многие из них отслужили в армии, занимались общественной работой. Во-вто-
рых, обучаясь на подготовительном отделении, они уже знали режим работы высше-
го учебного заведения, были более организованы и адаптированы к повышенным тре-
бованиям. У них наблюдалось более серьезное отношение к. учебе. Поэтому слушате-
ли подготовительного отделения, став студентами, становились ядром студенческого 
актива.

Условия, в которых учились студенты факультета в 1970-80-х гг., были зна-
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чительно проще и беднее, чем в настоящее время. Администрацией института исто-
рическому факультету был выделен четвертый этаж 3-го учебного корпуса, где на-
ходилось 2 лекционные аудитории на 50-60 человек и 5-6 небольших – по 15-20 кв. м 
комнат. Разместить на этой площади около 250 студентов, деканат, кафедру, заочное 
отделение было весьма трудно. Сложность заключалась еще и в том, что все группы 
для проведения практических занятий по английскому языку делились на подгруп-
пы по 10-13 человек, а это требовало двукратного увеличения аудиторного фонда. 
Выход находили в том, что занятия проводили в свободных аудиториях других фа-
культетов. И каждую перемену  студенты-историки вместе с преподавателями со-
вершали достаточно длительные переходы из корпуса в корпус.

Большие трудности для студентов в первые годы работы факультета со-
здавало отсутствие необходимой исторической литературы. Если при подго-
товке к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам по истории СССР они 
еще хоть как-то выходили из положения за счет имеющихся в библиотеке книг 
по истории КПСС, то по дисциплинам всеобщей истории в институте практи-
чески ничего не было. Формированием книжного фонда по истории занимались 
библиотека,  кафедра, преподаватели. Было направлено несколько писем в ад-
рес руководства старых российских вузов, где имелись библиотеки, с прось-
бой оказать помощь литературой историческому факультету. Следует особо от-
метить роль В.Е. Михайлова в формировании фонда исторической литературы. 
Бывая в Москве, он каждый раз заходил к руководству крупных библиотек и 
просил помочь литературой. Таким путем ему удалось получить из запасных 
фондов Исторической, имени В.И. Ленина, ИНИОН, МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ и других библиотек более 
одной тысячи экземпляров книг.

Учебный процесс на историческом факультете был достаточно насыщен-
ным и напряженным. В те годы в стране существовала практика привлечения 
студентов и школьников на осенние сельхозработы. Занятия в сентябре почти 
не проводились, зато в оставшиеся недели семестра в расписание ставились до-
полнительные часы. Четыре пары занятий при 6-ти дневной рабочей неделе счи-
талось нормой.

Если сравнить студентов 70-80 гг. прошлого века и сегодняшних по их 
отношению к учебе, то результат, вероятно, окажется в пользу первых. Сту-
денты исторического факультета того времени были более серьезны и ответ-
ственны.  Они по-настоящему хотели учиться,  или,  как  говорили в  народе, 
«получить образование». Большая часть студентов четко была сориентирова-
на на педагогическую деятельность,  которая тогда  ещё не утратила своего 
престижа. Наблюдался высокий интерес к изучаемым предметам и различным 
вне-учебным занятиям. Пропусков без уважительных причин было немного. 
А отсюда - неплохие результаты по успеваемости. В качестве примера приве-
дем  данные  об  успеваемости  студентов  за  два  учебных  года:  1978-1979  и 
1979-1980 гг.
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Сессия Курс % успеваемости
% сдавших на «хорошо»

и «отлично»

1978-1979 гг. 1979-1980 гг. 1978-1979 гг. гг.
Зимняя I 100 92,1 82,1 50,9

11 91,8 92,7 48,9 38,1
III - 100 - 88,8

по ф-ту 96,2 94,7 66,9 57,6
Летняя I 98,2 95,9 52,7 42,8

II 93,8 100 60,8 57,1
III - 93,5 - 56,2

по ф-ту 96,2 96,1 54,2 52,4

В другие годы анализируемого периода показатели были близкими к 
приведенным в этой таблице.

Значительное место в подготовке учителей истории отводилось практи-
кам. По действующему тогда учебному плану для студентов первого курса 
предусматривалось два вида практики: археологическая и музейная. Органи-
зовать и первую, и вторую было непросто. Археологическую потому, что на 
факультете в первое время его деятельности не было специалиста-археолога, 
а, следовательно, некому было вести раскопки; музейную – потому, что база 
для такой практики в Белгороде была слишком мала – только один краеведче-
ский музей.

Вопрос о практике был решен следующим образом. Е.В. Дворецкий, ко-
торый уже исполнял обязанности декана, поехал в Москву, в Институт архео-
логии АН СССР, добился приема его директора - академика Б.А. Рыбакова и 
получил от него согласие провести практику студентов истфака на базе экспе-
диции  Института  археологии,  ведущей  раскопки  в  Волоконовском  районе 
Белгородской области под руководством С.М. Плетневой. Приказом ректора 
института  №  202-ОД  от  5  августа  1978  г.  49  первокурсников  под  руко-
водством А.А. Дворецкой выехали к месту проведения археологических рас-
копок.

В следующем, 1979 г. полевая практика студентов первого курса прохо-
дила на базе этой же экспедиции, проводившей раскопки у села Дивногорье 
Лискинского района Воронежской области. Экспедиция была международной 
и очень многочисленной. Здесь работали студенты и аспиранты из Чехослова-
кии, Венгрии и Болгарии, а также нескольких вузов СССР, в том числе 56 че-
ловек из Белгородского пединститута.

С  прибытием  на  факультет  Е.А.  Молева,  руководившего  раскопками 
древнегреческого города-полиса Китея в районе Керчи (Восточный Крым) по-
явилась возможность проведения археологической практики на базе этой экс-
педиции. Продолжалось сотрудничество факультета и с Институтом археоло-
гии Академии наук.
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Наиболее эффективной стала археологическая практика с середины 80-
х гг., когда на историческом факультете начал работать А.Г. Дьяченко. По его 
инициативе на кафедре истории СССР была создана камеральная лаборатория 
для обработки и классификации находок, закуплено необходимое оборудова-
ние для экспедиции. С этого времени археологическую практику наши сту-
денты полностью проходили уже под руководством своих штатных препода-
вателей-специалистов. Часть студентов первого курса под руководством Е.А. 
Молева и Н.В. Молевой выезжала в Крым, а другая – большая часть перво-
курсников – проходила практику в экспедиции А.Г. Дьяченко, в разные годы 
проводившей раскопки памятников в Изюмском и Лозовском районах Харь-
ковской области, у села Герасимовка Валуйского района, села Хотмыжск Бо-
рисовского района Белгородской области.

Для студентов, по состоянию здоровья не имеющих возможности про-
хождения полевой практики, организовывалась музейная практика. Но таких 
студентов было немного: в 1980 г. - 7 человек, в 1981 г. - 3 человека.

Археологическая практика являлась великолепной школой воспитания 
студентов. Ведь это - не только тяжелые земляные работы, в ходе которых 
студент знакомится с методикой проведения раскопок, получает знания об ар-
хеологических памятниках, но это и традиционные вечерние костры с песней 
под гитару и различные археологические традиции, обряды и многое другое, 
о чем позднее будет вспоминать и рассказывать своим ученикам бывший сту-
дент истфака, ставший учителем истории. Не случайно, в обеих экспедициях 
со временем складывались устойчивые группы студентов, которые участвова-
ли в раскопках не по необходимости, а по велению души, в течение многих 
лет. Дружба, заложенная в экспедиции, была длительной и прочной.

Каждая археологическая практика завершалась итоговой осенней кон-
ференцией, где читались доклады, демонстрировались газеты, фотомонтажи, 
видеоматериалы и находки, которые позднее найдут свое место в экспозициях 
музея, в 605 и 617 аудиториях исторического факультета.

В соответствии с учебным планом студенты 4 курса проходили педаго-
гическую практику в  школах в  качестве  учителей истории.  Продолжитель-
ность практики составляла 6 недель: первая - пассивная, в ходе которой осуще-
ствлялось знакомство со школой, классом, учителями, а в течение последую-
щих пяти недель студенты должны были провести по 15-16 уроков, из них по-
ловину  по  истории,  половину  по  английскому  языку.  Это  соотношение  не 
соблюдалось, так как уроков истории в школьном расписании  было меньше, 
чем уроков английского языка.

Первая педпрактика на историческом факультете проводилась с 9 февра-
ля  по  21  марта  1981  г.  К  ее  началу  была  разработана  программа,  учетно-
контрольная книжка практиканта, сформулированы задания по педагогике и 
психологии, с которыми студентов ознакомили на установочной конференции. 
Приказом ректора № 13а -  ОД от 17 января 38 студентов четвертого курса 
направлялись на педагогическую практику в пять школ Белгорода (№  1, 19, 
20,  29, 37) и 3 студента - в Яснозоренскую школу-комплекс Белгородского 
района. За каждой группой практикантов закреплялось два методиста из числа пре-
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подавателей факультета - один по истории, другой по английскому языку. Остальные 
преподаватели обязаны были также посещать и анализировать уроки, консультиро-
вать студентов по своим дисциплинам. За этим строго следил заведующий кафедрой 
Ф.П. Тройно, регулярно лично бывавший в школах города.

Отношение студентов к практике было серьезным, о чем свидетельствовали 
письма, приходившие из школ на имя декана. Кроме уроков, студенты в период прак-
тики проводили много внеурочных мероприятий. Нередко приходилось заменять учи-
телей и работать на полную ставку. Результаты педагогической практики анализиро-
вались на итоговой конференции, обсуждались на заседании кафедры, Совете фа-
культета, партийных и комсомольских собраниях.

С введением в 1982 г. новой дополнительной специальности - методист по 
воспитательной работе - количество и содержание практик изменилось. Кроме двух 
названных добавилось еще две практики: воспитательная и пионерская. Они прово-
дились на третьем курсе. Во время воспитательной практики, длившейся 2 недели, 
студенты работали в школе в качестве помощника классного руководителя и изучали 
основные формы воспитательной работы. Пионерская практика проводилась в период 
летних каникул в пионерских и трудовых лагерях, где студенты работали вожатыми. 
Перед началом этой практики студенты в течение недели находились в так называе-
мом «инструктивном лагере», где их знакомили с пионерской атрибутикой, песнями, 
методикой проведения различных воспитательных мероприятий в условиях пионер-
ского лагеря. Первый такой инструктаж состоялся 20-25 сентября 1982 г. на 
базе Шебекинского дома отдыха «1-е Мая».

Своеобразной практикой можно назвать шефскую работу студентов над клас-
сами, комнатами школьников, детскими садами, «трудными» подростками. В 70-80-е 
годы с целью ограждения школьников от негативных явлений и организации их досу-
га во внеурочное время во всех микрорайонах Белгорода, при ЖЭКах, создавались 
детские комнаты. Для них там организовывались различные клубы по интересам, 
кружки, секции, коллективные читки, катание на горках и т.п. Студенты педагоги-
ческого института, в том числе и истфака, широко привлекались к работе в 
комнатах  школьника.  Они  туда  ходили  в  вечернее  время  и  занимались  с 
детьми. Нельзя сказать, что все делали это с большой охотой, но энтузиастов 
шефского движения было немало.

Важнейшей характерной чертой жизни любого предприятия или учре-
ждения советского времени было наличие трех общественных организаций: 
партийной, профсоюзной и комсомольской. Исторический факультет не являл-
ся  исключением. Более того, факультет считался идеологическим, а поэтому 
деятельности на нем общественных организаций придавалось особое значе-
ние.

Комсомольская  организация  на  историческом  факультете  возникла  од-
новременно с рождением самого факультета. Уже 3 сентября 1977 г. состоялось 
первое комсомольское собрание. На нем присутствовали все студенты первого 
курса, кураторы групп - Л.М. Колесникова и В.Ф. Погостинская и исполняющий 
обязанности декана факультета - А.П. Уваров. Собрание зафиксировало факт 
создания комсомольской организации и рассмотрело организационный вопрос - 
выборы  комсомольского  бюро  и  редколлегии.  Решением  собрания  членами 
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бюро стали: В. Овчинников, В. Артемова (Малай), С. Сиденко, Б. Золоту-
хин, И. Беседин, С. Ветренко.  Секретарем комсомольской организации был 
избран Виктор Овчинников. Первыми членами редколлегии стали И.Иванова 
(редактор),  Т.  Лихачева,  С.  Ветренко,  И.  Васильченко.  Несколько  позднее 
были созданы комсомольские бюро в группах. Комсоргом 711-712 группы был 
избран Б. Золотухин, а в 713-714 - В. Гольцов.

С самого начала своего существования комсомольская организация фа-
культета отличалась активностью. Ее деятельность охватывала буквально все 
стороны жизни студентов. В соответствии с уставом ВЛКСМ ежемесячно прово-
дились  комсомольские  собрания,  на  которых  обсуждались  самые  разнооб-
разные вопросы. Так, 24 октября 1977 г. на собрании подводились итоги работы 
студентов первого курса на сельхозработах. Были названы фамилии как более, 
так и менее добросовестных студентов. Обсудили вопрос и о том, как посту-
пить с заработанными деньгами в сумме 430 руб. 30 коп. Решили передать их в 
фонд факультета. Регулярно на комсомольских собраниях заслушивались отче-
ты бюро о проделанной работе, обсуждались вопросы успеваемости и посещае-
мости студентов,  шефской работе,  деятельности агитбригады и стройотряда, 
итоги практик и многие другие.

В структуре комсомольской организации работали различные секторы, ко-
торые  отвечали за  определенные участки работы.  Например,  политмассовый 
сектор организовывал еженедельные политинформации для студентов,  осве-
щал основные вопросы политической жизни страны, шефский - курировал дея-
тельность комсомольцев в закрепленных за историческим факультетом школах 
и детских комнатах. Члены учебного сектора вели учет опоздавших на заня-
тия, контролировали посещаемость, выпускали «Экраны успеваемости», органи-
зовывали помощь студентам, испытывающим трудности в изучении английско-
го языка. Много внимания уделялось организации досуга студентов. Этим за-
нимались культурно-массовый и спортивный секторы. Работа комсомольского 
актива давала положительные результаты. С первого же года своего существо-
вания истфак выходил победителем в различных спортивных соревнованиях, 
на юморинах, в конкурсах агитбригад, стройотрядов, педотрядов, уверенно ста-
новился лучшим в смотрах художественной самодеятельности.

Заметным явлением в жизни факультета стал Оперативный комсомольский 
отряд дружинников (ОКОД). С инициативой его создания выступил на комсо-
мольском собрании исторического факультета 1 декабря 1977 г. С. Михайлов, 
состоявший членом оперотряда Октябрьского РК ВЛКСМ г. Белгорода. Ини-
циатива получила поддержку, и это же собрание приняло решение о создании 
ОКОД на факультете. Его командиром был избран С. Михайлов, начальником 
штаба – С. Суровцев. Первоначально в отряд вошло 20 комсомольцев. В по-
следующие годы его численность то уменьшалась, то увеличивалась. Однако 
неизменно  члены  ОКОД  участвовали  в  операциях  и  рейдах,  проводимых 
райкомом ВЛКСМ и РОВД, дежурили на вечерах отдыха студентов в институ-
тах, в местах проведения массовых мероприятий в городе.  Кроме этого, они 
вели  профилактическую  работу  среди  несовершеннолетних  «трудных» под-
ростков, регулярно выступали с беседами на правовые темы в школах и на предпри-
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ятиях, на страницах областной комсомольской газеты «Ленинская смена» и по об-
ластному радио.

Работа оперотряда исторического факультета не один раз положительно оцени-
валась комитетом ВЛКСМ и ректоратом института, райкомом и горкомом комсомо-
ла. Пять членов ОКОД за активную работу по охране общественного порядка были на-
граждены Почетной грамотой и знаком ЦК ВЛКСМ. Многие, прошедшие через опе-
родряд студенты, связали свою дальнейшую жизнь с правоохранительными орга-
нами (С. Михайлов, Б. Золотухин и др.).

Под руководством комсомольской организации на факультете активно работала 
агитбригада «Юность», напоминавшая клуб веселых и находчивых (который в 1970-
1985 гг. был запрещен),  но имевшая большую идеологическую окраску. В составе 
агитбригады находилось в среднем 15-20 студентов разных курсов. Они готовили 20-
ти  минутные  выступления  на  какую-либо  политическую тему  (очередной  съезд 
КПСС, ВЛКСМ, Конституция и т.п.), которые состояли из элементов лекции и номе-
ров  художественной самодеятельности. Свое выступление агитбригада показывала 
сначала на институтском конкурсе агитбригад, а затем на предприятиях и в учрежде-
ниях областного центра. Нередко она выезжала по направлению Обкома ВЛКСМ в 
отдаленные районы области. Здесь, выступая перед работниками сельского хозяйства, 
члены агитбригады превращали свое (бесплатное) выступление в 1,5-2-х часовое 
представление, за что получали большую благодарность от  зрителей. Таким об-
разом, агитбригада оказывала как идейно-политическое воздействие на население, 
так и культурное.

Значительное место в деятельности комсомольской организации и всего кол-
лектива  факультета  занимала  организация  студенческих  строительных  отрядов 
(ССО). Они создавались ежегодно во всех вузах страны с целью строительства важ-
ных народнохозяйственных объектов. Работы выполнялись во время летних кани-
кул - в июле-августе. Это время называлось третьим трудовым семестром, а студен-
ты, составляющие ССО - бойцами. Работой стройотрядов руководили штабы разно-
го уровня. В каждом отряде был командир и комиссар.

Строительный отряд исторического факультета традиционно назывался 
«Лидер». Первый «Лидер - 79» был сформирован из 30 бойцов второго курса: 
12 юношей и 18 девушек. Работая с 4 июля по 25 августа на строительстве 
жилого дома в пос. Волоконовка, стройотряд исторического факультета выпол-
нил объем работы на 72200 рублей - сумма по тем временам очень большая.

Производственную работу стройотряд успешно сочетал с идейно-поли-
тической,  военно-патриотической,  шефской  и  культурно-массовой.  Бойцами 
стройотряда было прочитано 60 лекций для населения,  приведена в порядок 
территория вокруг памятников советским воинам в п. Волоконовка, с. Волчья 
Александровка, с. Верхние Лубянки, дано несколько концертов, проведен ми-
тинг, посвященный годовщине освобождения района от немецко-фашистских 
захватчиков.

Шефским сектором отряда в местном пионерском лагере «Спутник» были 
созданы футбольная,  волейбольная,  легкоатлетическая  секция,  хоровой кру-
жок. Спортивным сектором проведено 5 встреч футбольной команды студен-
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тов  с  командами  поселков  Волоконовка  и  Пятницкий,  проведен  День  физ-
культурника.

Агитбригада  «Лидера» была признана лучшей на фестивале юго-вос-
точной зоны в г. Валуйки.

По итогам третьего трудового семестра истфаковский «Лидер-79» занял 
первое место в институте и второе в области. Это было примером для подража-
ния будущим стройотрядовцам. И они оказались достойными последователями. 
Во все последующие годы стройотрядовского движения «Лидер» полностью 
соответствовал своему названию, неизменно занимал первые и призовые ме-
ста.

Рассказывая о жизни исторического факультета в 70-80-е гг., нельзя не 
упомянуть о деятельности учебно-воспитательной комиссии (УВК).  Её  еще 
называли академкомиссией. Она являлась коллегиальным органом студенче-
ского самоуправления и контролировала учебную работу студентов.

УВК состояла из лучших, во всех отношениях, студентов факультета. 
Комиссию возглавлял ее председатель. В разные годы им были Г. Жабская, 
М. Трещева (Плеханова), Н. Севостьянова и другие. Курировала и направ-
ляла работу академкомиссии старший преподаватель А.А. Дворецкая. 

Главных направлений в работе УВК было три: успеваемость, посещае-
мость и дисциплина студентов. Комиссия имела свой информационный стенд, 
который  постоянно  обновлялся.  Здесь  можно было  найти  информацию об 
учебе  каждого  студента,  группы,  курса.  В  регулярно  выпускаемом  УВК 
«Экране успеваемости» указывались все оценки по предметам, процент успе-
ваемости, качество знаний, средний балл. Назывались фамилии отличников и 
неуспевающих.

Каждую неделю, по четвергам проходило заседание УВК, куда регуляр-
но  приглашались  комсорги,  профорги,  старосты,  отдельные  студенты.  По-
пасть на заседание академкомиссии по поводу плохой учебы или дисциплины 
было весьма неприятно для студентов.

Комсомольские бюро факультета, групп, УВК, студенческий актив, вне 
всякого сомнения, играли на факультете большую роль. Их работа во многом 
зависела от секретаря комсомольской организации факультета – фактического 
студенческого лидера факультета. Истфаку везло на комсоргов. В разные годы 
ими были В. Овчинников, С. Зарубин, Ю. Воробьев, Г. Бондарев, В. Шапо-
валов и другие. Это были очень серьезные,  трудолюбивые студенты, способ-
ные организаторы. Они могли все: хорошо учиться, заниматься наукой, спор-
том,  выступать  со сцены,  прочитать  лекцию,  принципиально покритиковать 
или защитить своего товарища и многое другое.

Сейчас комсомольской организации на факультете нет. А жаль! Комсо-
мол, несмотря на его, ярко выраженную идеологическую направленность, был 
хорошей школой для молодежи. Примером тому могут быть вышеупомянутые 
комсорги исторического факультета. В.В. Овчинников стал кандидатом истори-
ческих наук, профессором, пишет книги. Он известный на Белгородчине краевед. 
С.С.  Зарубин и Ю.П. Воробьев свою жизнь связали со школой, выпустили в 
жизнь уже сотни своих учеников. Г.И. Бондарев был учителем истории, первым 
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секретарем  Борисовского  РК  КПСС,  фермером,  главой  администрации  Бо-
рисовского района. В настоящее время он работает в аппарате губернатора Бел-
городской области.  В.А.  Шаповалов - проректор Белгородского университета, 
доктор исторических наук, профессор.

Многообразную деятельность комсомольской организации координиро-
вало и направляло партийное (КПСС) бюро факультета.

Партийная организация была немногочисленной. Ее основу составляли 
преподаватели. Среди студентов, поступивших в институт сразу же после окон-
чания школы, коммунистов, как правило, не было. Членами партии могли быть 
только те студенты, которые до поступления работали на предприятиях или слу-
жили в  армии. Вступить в партию было непросто, особенно преподавателям, 
так как КПСС считалась партией рабочего класса, и для представителей интел-
лигенции существовали ограничения в приеме. Социальный состав партии ре-
гулировали ее райкомы и обкомы.

Члены КПСС один раз в месяц проводили свои собрания. На них обсу-
ждались  самые  разные  вопросы,  касающиеся  деятельности  факультета,  но 
чаще всего вопрос о идейно-политическом воспитании студентов и преподава-
телей. Каждый коммунист обязательно имел партийное поручение, руководил 
каким-либо направлением работы и регулярно отчитывался перед партбюро о 
его выполнении.

Действующие на факультете две профсоюзные организации - преподава-
тельская и студенческая, по своему статусу и положению уступали партийной 
и комсомольской организациям и находились как бы в их подчинении.

В рамках студенческой профсоюзной организации работали различные 
комиссии: учебно-производственная, организационно-массовая, культурно-вос-
питательная, жилищно-бытовая, по оздоровительной, физкультурно-массовой и 
спортивной работе, по общественному контролю за работой предприятий тор-
говли и общественного питания, по оформлению наглядной агитации. Из назва-
ний  комиссий видно,  что  профсоюзная  организация  во  многом дублировала 
комсомольскую, хотя ее работа имела свои особенности. Она практически не 
занималась идеологическими вопросами, а решала проблемы, связанные пре-
имущественно с бытом студентов.  В ее компетенцию входило приобретение 
новогодних подарков для детей студентов, организация и проведение уборки 
аудиторий и территорий, обеспечение студентов путевками в профилактории и 
санатории,  организация  социалистического  соревнования  между  группами  и 
курсами. Важной сферой  деятельности профсоюза считались вопросы, связан-
ные с общежитием: поселение, дежурство, санитарное состояние и т.п., а также 
спортивно- и культурно-массовая работа.

Во главе  профсоюзной организации стояло профбюро из  5-7  человек. 
Председателями профбюро факультета избирались  В. Коренев, В. Панчен-
ков, Г. Хижникова.

Весьма активно велась работа в профсоюзной организации преподава-
телей и сотрудников. В течение длительного времени профбюро возглавляла 
Н.В. Молева – человек инициативный и энергичный.
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Самым серьезным образом было поставлено соревнование между препо-
давателями.  Так  как  учесть  качество  и  объем работы преподавателей  очень 
сложно, то была разработана целая система критериев. Учитывалось количе-
ство проведенных открытых занятий, объем научных публикаций, участие в 
спортивной работе; кураторство, наличие постоянных общественных поруче-
ний, количество прочитанных для населения лекций, участие в сельхозрабо-
тах и другие.  За каждый вид работы определялись баллы. Набравший наи-
большую сумму балов считался победителем социалистического соревнования 
и мог рассчитывать на моральное поощрение.

Профбюро организовывало различные мероприятия. Несколько лет под-
ряд на факультете проводились интересные новогодние елки с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Было много смеха и веселья.

Несмотря на небольшой преподавательский коллектив, истфак регулярно 
выставлял свою команду на все проводимые в институте спортивные соревнова-
ния: Призовые места получали на соревнованиях по шахматам (Е.В. Дво-рец-
кий, В.Е. Михайлов, А.С. Пушкарев, В.Я. Коробенко), по стрельбе из мелко-
калиберной винтовки (Ф.П. Тройно, Л.В. Клыженко, Н.В. Курдяева). В дека-
бре 1987 г. А.С. Пушкарев принял участие в марафонском пробеге по марш-
руту «Белгород – Прохоровское поле». На факультете была своя волейбольная 
команда, куда входили Е.А. Молев, Ф.П. Тройно, В.В. Бычковский, В.Е. Ми-
хайлов,  А.С.  Пушкарев,  А.К.  Захарова.  В течение ряда  лет она,  участвуя в 
институтских соревнованиях,  побеждала команды всех факультетов,  уступая 
лишь спортфаку, а товарищеские матчи проводились регулярно.

Преподаватели  активно  участвовали  в  сельхозработах.  Каждую осень 
многие выезжали со студентами на 1-1,5 месяца в районы области. Работали 
на уборке яблок в селе Чуево Губкинского района, убирали сахарную свеклу в 
с. Пены Ивнянского района, строили жилой дом в Валуйках. В весенне-летний 
период работали на прополке сахарной свеклы. Выезжали в Беленихино, Яс-
ные Зори, Разумное.

В 1985 г. Белгородский Обком КПСС обязал все предприятия и учре-
ждения области принимать участие в заготовке кормов для общественного ско-
та. Каждому работающему в них была установлена норма - накосить и сдать в 
любой колхоз области две тонны сена. Мужчинам истфака пришлось взять в 
руки косы, выехать в район села Вислое и заняться сенокосом.

В эти же годы возводилось девятиэтажное здание учебного корпуса № 4, 
куда  по  окончании  строительства  должен  был  переехать  исторический  фа-
культет.  Студенты  и  преподаватели  в  течение  нескольких  лет  работали  на 
стройке,  выполнили значительный объем работы. Переезд состоялся в конце 
1989 – начале 1990 г. Факультету был выделен шестой этаж, где он располага-
ется по настоящее время. 

С улучшением материальной базы у факультета появилась возможность 
кроме учебных аудиторий иметь свои кабинеты для деканата и кафедр, каме-
ральные археологические лаборатории, музея, комнаты для хранения нагляд-
ных пособий и материалов. В последующие годы была выполнена большая 
работа по учебно-художественному оформлению аудиторий. Администрация 
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и педагогический  коллектив  факультета  нашли решение,  оформив каждую 
аудиторию в соответствии с определенной исторической эпохой. Так появи-
лись кабинеты истории древнего мира, средних веков, краеведения, истории 
Востока,  военной истории, Отечественной истории. Расширение материаль-
ной базы позволило увеличить контингент студентов. В 1987-1988 учебном 
году на дневном отделении истфака обучалось 236 студентов, на заочном – 
358, в 1990-1991 учебном году – 390 и 329, в 1991-1992 учебном году – 410 и 
289 соответственно.

Во второй половине 1980-х годов исторический факультет продолжил 
свое развитие. 26 марта 1986 г. секция всеобщей истории была преобразована 
в самостоятельную кафедру. Исполняющим обязанности заведующего кафед-
рой был назначен старший преподаватель А.С. Пушкарев, а с 1 февраля 1987 
г. заведующим кафедрой всеобщей истории был избран доцент Е.А. Молев, 
фактический создатель и основатель кафедры со времен секции.

Создание кафедры заметно активизировало научно-методическую и ис-
следовательскую работу преподавателей. Определились три научных направ-
ления: «Международные отношения в межвоенный период», «История миро-
вой художественной культуры», «Античная история и археология».

Большинство преподавателей кафедры Истории СССР стали специали-
зироваться по изучению истории Белгородчины. С 1988 г. кафедра начинает 
проводить областные краеведческие конференции, которые с каждым годом 
становились все представительнее. В них принимали участие ученые и сту-
денты из Харькова, Курска. Преподаватели, сотрудники и студенты факульте-
та (А.Г. Дьяченко, В.В. Бычковский, И.В. Губин, Е.Н. Петренко) проводили 
паспортизацию  военно-исторических  памятников  на  территории  Белго-
родской области. Было поставлено на учет и под охрану государства 777 па-
мятников. Е.Ю. Прокофьева приступила к изучению истории Белгородского 
педагогического института. Ею были исследованы архивные документы, на 
основе которых написаны первые статьи и брошюры по истории вуза. Под ру-
ководством А.Г. Дьяченко изучались археологические памятники Белгород-
чины. В течение ряда лет в летний период проводились раскопки, а осенью - 
разведки, что позволило выявить и взять на учет много памятников древно-
сти. С 1990 г. по итогам исследований стали издаваться научные сборники «К 
истории Белгородчины». Свои материалы преподаватели кафедры публикова-
ли в краеведческом сборнике «Истоки».

В это же время произошли существенные изменения в составе препода-
вательского коллектива факультета. В 1988-1989 учебном году кафедра тео-
рии и воспитательной работы была выведена из состава исторического фа-
культета и стала общеинститутской. В течение 1990-1992 гг. по различным 
причинам перешли на работу в другие вузы В.Я. Коробенко, Е.А. Молев, Н.В. 
Молева, Н.В. Ус, Ф.П. Тройно, А.Г. Дьяченко, а вместо них и на новые вакан-
сии были приняты недавние выпускники истфака  Иван Тихонович Шато-
хин, Владимир Анатольевич Шаповалов, Николай Николаевич Болгов, 
Владимир Семенович Кулабухов. В сентябре 1992 года на должность асси-
стента кафедры всеобщей истории была принята Анна Ивановна Дудка. Все 
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они  имели  опыт  работы  в  школе,  еще  в  студенческие  годы  проявили 
склонность к науке и, придя на факультет, с большим энтузиазмом взялись за 
подготовку кандидатских диссертаций, а через несколько лет успешно их за-
щитили.

Происходившие в стране на рубеже 80-90-х гг. глубокие общественно-
политические процессы непосредственным образом отразились на деятельно-
сти исторического факультета.  Демократизация общественной жизни,  глас-
ность, ограничение, а затем и полная ликвидация идеологического давления 
со стороны Коммунистической партии привели к пересмотру оценок и содер-
жания отечественной истории, особенно истории XX в. Использование в пре-
подавании исторических дисциплин действующих программ стало невозмож-
ным. Устаревшим оказалось все учебно-методическое обеспечение - учебни-
ки, лекции, планы семинарских занятий, практик и т.д. Новых материалов со 
стороны руководящих органов образования предложено не было. С другой 
стороны, появилось много литературы, подготовленной с различных идеоло-
гических позиций. Сложнейшее экономическое положение страны в начале 
90-х гг. не позволяло полноценно закупать эти учебники. 

В 1991/1992 учебном году кафедра истории СССР была переименована 
в кафедру российской истории. С 1991 по 1993 гг. кафедрой российской исто-
рии заведовал В.В. Бычковский, в 1993-1994 гг. – и.о. заведующего был Ю.Д. 
Гражданов, с 1994 по 1999 гг. – Е.Ю. Прокофьева. 

В 1992-1997 гг. кафедрой всеобщей истории заведовала доцент В.В. Ма-
лай, а с 1997 г. – доцент Н.Н. Болгов, занимающий эту должность по настоя-
щее время.

Коллективу факультета пришлось проделать гигантскую работу по об-
новлению содержания исторических дисциплин, внедрению новых образова-
тельных технологий, по перестройке организации учебного процесса в соот-
ветствии с требованиями современного университетского образования. 

В 1994 г. БГПИ был преобразован в педагогический университет. Нача-
лась большая работа по подготовке к развертыванию современного классиче-
ского университета.  Это решение,  принятое  областными властями в самые 
сложные годы кризиса, оказалось стратегически верным и единственно пра-
вильным.

В 1998-1999 учебном году на факультете была завершена многолетняя 
работа по подготовке и приведению в соответствие с изменявшимися стан-
дартами методического обеспечения читаемых курсов. Были подготовлены и 
опубликованы программы основных курсов учебного плана, спецкурсов, пла-
ны семинарских занятий, тематические планы, вопросы для самоподготовки к 
экзаменам, зачетам, тематика курсовых, дипломных, контрольных работ, кол-
локвиумов, списки литературы, перечень иллюстративного материала по 53-м 
основным курсам и спецкурсам объемом более 1500 страниц как по учебному 
плану педуниверситета, так и по учебному плану классического университе-
та.  Все они были утверждены на заседаниях кафедр, прошли внутреннее и 
внешнее рецензирование, в том числе на историческом факультете МГУ. В 
1999 г. все они были опубликованы для студентов факультета (куратор редак-
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тирования и издания - Н.Н. Болгов), а также в электронном виде размещены в 
доступе на компьютерной технике факультета.

В это же время преподаватели факультета оказали серьезную помощь 
учителям истории Белгородской области в перестройке преподавания исто-
рии.  В гимназиях №2 и 22,  школе-интернате  №25 были созданы классы с 
углубленным изучением истории. Преподавание в них осуществляли члены 
кафедр российской и всеобщей истории Н.Н. Болгов, В.В. Бычковский, А.И. 
Дудка, В.Е. Михайлов, В.В. Малай, Е.Ю. Прокофьева, Ф.П. Тройно, И.Т. Ша-
тохин. 

В 1992 г. на базе факультета были организованы постоянно действую-
щие областные курсы переподготовки учителей истории и обществознания. 
Руководитель курсов  Г.И. Старченко  разработала их программу, тематику 
лекционных,  семинарских  и  практических  занятий,  формы отчетов  слуша-
телей. За 1998-2001 гг. свидетельства о повышении квалификации получили 
422 учителя истории средних школ Белгорода и 11-и районов области. Ежеме-
сячно наиболее опытные преподаватели факультета по 2-3 человека выезжали 
в районы области, где читали лекции учителям по актуальным проблемам ис-
тории и методике её преподавания в рамках системы переподготовки специа-
листов.

Значительное  место  в  педагогической  деятельности  педагогического 
коллектива  занимала  научно-исследовательская  работа.  Усилия  факультета 
были направлены на исследование двух основных научных направлений: «Юг 
России в прошлом и настоящем: история, экономика, культура» и «История 
эволюции основных сословий Центрально Черноземного региона в Х1Х-ХХ 
вв.»  (кафедра  российской  истории).  С  целью  координации  и  активизации 
научной деятельности преподавателей в 1997 г. на базе факультета был со-
здан Научно-исследовательский институт краеведения, директором которого 
стал  доцент  В.А.  Шаповалов.  Институтом  и  кафедрами  факультета  были 
проведены десятки  межвузовских,  региональных и  международных  конфе-
ренций, среди которых такие как: научно-практическая конференция, посвя-
щенная 270-летию Белгородской губернии (1997 г.); «Юг России в прошлом и 
настоящем: история, экономика, культура» (1998, 1999 гг.); «Белгородская об-
ласть вчера и сегодня» (к 45-летию образования области, 1999 г.) и другие.

За вторую половину 90-х гг. преподавателями факультета было опубли-
ковано около 300 научных работ: монографии, учебно-методические пособия, 
статьи, тезисы. Большую издательскую деятельность осуществлял НИИ крае-
ведения. Им были изданы материалы научных конференций, учебные посо-
бия: «Курская битва» (1998), «Очерки краеведения Белгородчины» (2000), два 
выпуска краеведческого альманаха «Белогорье» (1999, 2000). Эти материалы 
оказались востребованными учителями и студентами.

Активно разрабатывались проблемы всеобщей истории. Преподавателя-
ми кафедры всеобщей истории были подготовлены и опубликованы сборники 
«Вопросы всеобщей истории и политологии», «Проблемы историографии все-
общей  истории»,  «Проблемы  источниковедения  всеобщей  истории»  (Н.Н. 
Болгов); «Революции и современность», вып. 1-3 (В.Е. Михайлов, А.С. Пуш-
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карев). Совместно с кафедрой российской истории - «Белгородский историко-
археологический сборник» и коллективная монография «Черноземная лесо-
степь - контактная зона».

Заметно расширились научные связи факультета и кафедр с российски-
ми и зарубежными вузами. В 1999 г. были заключены договоры о сотрудниче-
стве с историческими факультетами Московского и Воронежского государ-
ственных университетов, в 2000 г. – с истфаком Харьковского Национального 
университета.  Поддерживаются научные контакты с вузами города Курска, 
Санкт-Петербургским,  Томским,  Нижегородским  госуниверситетами,  Яро-
славским, Нижегородским, Московским педуниверситетами.

Активно занималось научной работой новое поколение преподавателей, 
кандидаты  исторических  наук  Татьяна  Михайловна  Пенская,  Виталий 
Викторович Пенской, Елена Александровна Семичева. Все они выпускни-
ки истфака, прошли обучение в аспирантуре, защитили кандидатские диссер-
тации и вернулись на факультет уже в качестве преподавателей. В 1999 г. за-
ведующим  кафедрой  российской  истории  стал  доктор  исторических  наук 
Александр Николаевич Мошкин, работавший до этого в Белгородском тех-
нологическом институте строительных материалов.

Существенные изменения произошли в 90-е годы в жизни студентов. С 
1996 г. в связи с созданием на базе Белгородского педуниверситета классиче-
ского университета и введением новых образовательных стандартов подго-
товка  специалистов  на  историческом  факультете  стала  вестись  по  двум 
направлениям: история с дополнительной специальностью «религиоведение» 
и история с дополнительной специальностью «социальная педагогика». Это 
существенно изменило содержание учебной деятельности студентов.

Важное место в подготовке  специалистов стало иметь написание ди-
пломных работ. В 1996-1998 гг. дипломные работы еще не были обязательны-
ми, их писали наиболее подготовленные студенты, а с 1999 г. дипломные ра-
боты писали уже все выпускники факультета. Защита в ГАКе подтвердила их 
достаточно высокий научно-теоретический и практический уровень, что неод-
нократно отмечал председатель аттестационной комиссии.

Заметно возрос интерес студентов к научно-исследовательской работе. 
Из эпизодической она стала превращаться в систематическую. На факультете 
стали  ежегодно  проводиться  Дни  науки,  во  время  которых  работали  8-10 
научных секций по различным историческим проблемам.  Стало  традицией 
организовывать  выставки,  посвященные  итогам  научно-исследовательской 
работе преподавателей и студентов за год. На них представлялись научные 
труды  преподавателей,  лучшие  дипломные  и  курсовые  работы,  рефераты, 
доклады студентов,  документация  по педагогической  практике,  результаты 
изучения и обобщения опыта работы учителей школ, разработки внеклассных 
мероприятий и нетрадиционных уроков, наглядные пособия по читаемым на 
факультете курсам и другие материалы.

Новым направлением в научной работе студентов истфака явились сту-
денческие  публикации.  В  материалах международной научно-практической 
конференции  «Юг  России  в  прошлом  и  настоящем:  история,  экономика, 
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культура» (1998) 22 студента опубликовали результаты своих исследований. 
За три года (1997, 1998, 1999) студентами исторического факультета опубли-
ковано 49 работ и прочитано 145 докладов на различных научных конферен-
циях. Студент IV курса К. Харченко выступал на 10 конференциях (в Белго-
роде, Донецке, Познани, Задонске, Петрозаводске и др.). Он - автор 32 публи-
каций за годы обучения, в том числе монографии «Власть - Имущество - Че-
ловек: передел собственности в большевистской России. 1917 - начало 1921 
гг.» (М., 2000. 16 п.л.).

С 1999 г. студенты факультета ежегодно принимают участие во Всерос-
сийской олимпиаде студентов по специальности «История», которая прово-
дится  в  Мордовском государственном университете  им.  Н.П.  Огарева.  До-
стойные результаты в знании истории показали К.Козлов, А. Шибанов (1999), 
М. Асафайло, Р. Шеховцов (2001), И. Сергеев, А. Урывский (2004), А. Ши-
рочкин (2005), А. Пчелинов (2006). 

Во все годы существования исторического факультета его студенты от-
личались  активным  участием  в  общественно-политических,  культурных, 
спортивных мероприятиях. Изменения, происходившие в стране и обществе, 
наложили свой отпечаток на эту сторону жизни студенческого коллектива. В 
начале 90-х гг. свернули свою деятельность факультетские партийная (КПСС) 
и комсомольская организации, приостановилось стройотрядовское движение. 
Прекратилась практика привлечения студентов на сельскохозяйственные ра-
боты. Ушли в прошлое методы идеологического воздействия на студентов, но 
сохранились и приумножились традиционные для факультета формы культ-
массовой работы. Ежегодно с участием всех преподавателей, сотрудников и 
студентов проводятся: смотр талантов первокурсников, праздники «Посвяще-
ние в студенты»,  «Последний звонок». Студенты истфака проводили меро-
приятия,  посвященные  Международному  Дню  студента,  Дню  Защитника 
Отечества, Международному женскому Дню 8 Марта, Дню Святого Валенти-
на, «Татьянину Дню», участвовали в университетских и городских конкурсах 
«Мисс и мистер студент».

Факультетская команда КВН «Зашибись» (капитан П. Сопин) в начале 
2000-х гг. стала победителем среди команд университета. Команда участвова-
ла в играх КВН в Губкине, Старом Осколе, Шебекино, вышла в областную 
лигу.

В рамках спортивных мероприятий ежегодно проводились футбольные 
турниры  между  курсами,  факультетская  команда  «Челленджер»  регулярно 
участвовала в общеуниверситетском турнире, в мае 2000 г. завоевала звание 
чемпиона университета.

Но, пожалуй, наиболее ярко таланты студентов – историков проявились 
в деле возрождения традиционной народной культуры. На рубеже 1990-2000-
х годов ни один факультетский и университетский праздник не обходился без 
выступлений факультетского хора, фольклорного ансамбля, оркестра народ-
ных инструментов преподавателей и студентов,  ансамбля ложкарей, хорео-
графического  коллектива.  Удивляли  зрителей  своим мастерством солистки 
студенты  С.  Езикова,  Г.  Кадацкая,  И.  Планида,  ставшие  лауреатами  го-
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родских, областных, Всероссийских фестивалей.
В статусе классического университета произошли изменения в образо-

вательной деятельности факультета. С 2000 г. началась подготовка студентов 
по специальности 020700 «история» (классическое университетское образова-
ние). Квалификация - историк, преподаватель (новый шифр 030401.65). 

В декабре 2002 г. сменилось руководство факультета. Его деканом стала 
доцент кафедры российской истории, кандидат исторических наук  Про-ко-
фьева  Елена  Юрьевна.  Заместителями  декана  стали:  по  учебной  работе 
Старченко Галина Ивановна; по заочному отделению - Кулабухов Влади-
мир Семенович; по научной работе - Семичева Елена Александровна; по 
социально-воспитательной  работе  -  Варфоломеева  Маргарита  Ивановна. 
Методистами по дневному отделению - Новак Вероника Юрьевна, по заоч-
ному отделению Оноприенко Инна Григорьевна.

В июне 2004 г. был сделан последний выпуск специалистов на дневном 
отделении  с  присвоением  квалификации  «учитель  истории  и 
религиоведения». 

После кропотливой подготовительной работы 1 сентября 2004 г. была 
открыта новая специальность «Документоведение и документационное обес-
печение управления». В условиях рынка гибкая реакция на потребности обла-
сти в специалистах оказалась правильным решением. За все годы набора спе-
циальность пользуется большой популярностью.

Сохранена подготовка студентов по специальности «История с допол-
нительной специальностью «Социальная педагогика». Квалификация – учи-
тель  истории,  социальный  педагог.  Стратегически  правильным  оказалось 
сохранение учительской специальности и возвращение в 2006 г. дополнитель-
ной специальности «Иностранные языки».

С  2003-2004  учебного  года  факультет  включился  в  реализацию  Бо-
лонского процесса. В 2003 г. открылось отделение бакалавриата по кафедре 
российской истории: дипломы бакалавров в 2004 г. получили А. Шабанова, О. 
Кравченко, Е. Колтунова (Масленникова). В 2007 г. впервые магистратуру по 
кафедре российской истории закончила Ольга Чернова, которая успешно за-
щитила магистерскую диссертацию. Открыты магистерские программы «Ис-
тория России», а с 2008 г. – «История древнего мира», «Новейшая история 
стран Европы и Америки». В 2007/2008 учебном году на факультете обучают-
ся 10 бакалавров (с 2007 г. – по обеим кафедрам), и 6 магистров. В осенний 
семестр 2006-2007 учебного года обучение на факультете проходили студен-
ты Бременского университета Марта Хайдеманн, Мартин Буххольц и Маша 
Бейльфус. А в 2007-2008 учебном году студентка 4 курса С. Крупская в рам-
ках академического обмена учится в Бременском университете

На право ведения образовательной деятельности по названным специ-
альностям и направлениям были получены соответствующие лицензии и сви-
детельства о государственной аккредитации.

Подготовку  специалистов  историков  и  документоведов  осуществляют 
три факультетские кафедры, имеющие статус выпускающих - российской ис-
тории (заведующий к.и.н.  И.Т. Шатохин),  всеобщей истории (заведующий 
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д.и.н. Н.Н. Болгов) и документоведения (заведующий к.и.н. А.И. Папков).
В составе кафедры российской истории в 2007 г. 16 штатных препода-

вателей: 2 доктора наук, 11 кандидатов наук. Заведующим кафедрой в 2006 г. 
стал к.и.н., доцент И.Т. Шатохин. За последние 5 лет произошло обновление 
преподавательского состава кафедры. На другие кафедры университета пере-
шли В.В. Пенской и Т.М. Пенская (2003). Прекратил свою деятельность на 
факультета А.М. Игнатов (2005). Вместо них, а также на новые вакансии при-
шли кандидаты исторических наук  Козлов Константин Викторович, Вар-
фоломеева Маргарита Ивановна, Шаповалова Светлана Петровна, Ры-
болова Елена Анатольевна  – выпускники истфака. Преподавателем архео-
логии  стал  выпускник  Липецкого  государственного  педуниверситета  к.и.н. 
Сарапулкин Владимир Александрович. Учебные дисциплины по специаль-
ности «документоведение» стала преподавать ассистент Колесникова Вален-
тина Лаврентьевна,  окончившая в 2004 г. исторический факультет БелГУ. 
Для руководства  музейной практикой приглашена к.п.н.  Приставкина Та-
тьяна Афанасьевна, опытный музейный работник. С 2007 г. на кафедру при-
шли работать  ст.  преподаватель Шатохина Светлана Богдановна и  асси-
стент  Меньшикова Евгения Николаевна,  а Е.А. Рыболова перешла на ка-
федру отечественной истории и политологии.

Кафедра  организует  и  проводит  практики:  археологическую,  научно-
библиографическую, архивную, музейную, педагогическую. С 2001 г. возоб-
новляется полевая археологическая практика. Для ее проведения был пригла-
шен ассистент кафедры истории России Липецкого государственного педаго-
гического университета Владимир Александрович Сарапулкин. В 2003 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию и перешел на работу на кафедру россий-
ской истории БелГУ. В 2001-2007 гг. студенты факультета в составе Ранне-
средневековой археологической экспедиции под руководством В.А. Сарапул-
кина приняли участие в раскопах памятников салтово-маяцкой культуры в 
Валуйках, Шебекинском и Алексеевском районах. Ежегодно вместе со сту-
дентами в составе экспедиции работают учащиеся гимназии №6 г. Губкина – 
члены археологического кружка (руководитель – С.П. Вольваков). С 2004 г. 
начинаются работы по хозяйственным договорам с  Управлением культуры 
Белгородской области, строительными фирмами с целью выявления и охраны 
памятников археологии. Активными участниками этих работ являются сту-
денты старших курсов А. Божко, И. Шляхтин, О. Тяпкина и др. Студент 5 
курса Андрей Божко в 2007 г. получил открытый лист на право проведения 
разведок.  Итоги археологического сезона ежегодно в ноябре подводятся на 
специальной конференции.

Архивную практику студенты 3 курса проходят в Государственном ар-
хиве Белгородской области и Белгородском Центре документации новейшей 
истории,  с  которыми заключены договоры о  сотрудничестве.  Практиканты 
под руководством доцентов Е.Ю. Прокофьевой, Г.И. Старченко, И.Т. Шато-
хина и сотрудников архивов не только знакомятся с архивохранилищами, но 
и работают с документами архивов, научно- справочным материалом. Многие 
студенты во время практики определяются с темой дипломной работы, наби-
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рают материал для предстоящего исследования.
Не менее интересной является и музейная практика. Ее программа пред-

полагает посещение музейных учреждений города и области, знакомство со 
спецификой работы каждого их них. Кроме областного краеведческого музея, 
музея-диорамы, музея народной культуры студенты изучают работу ведом-
ственных музеев (Управления внутренних дел Белгородской области, Белго-
родского железнодорожного узла, «Белгородэнерго»), литературных и худо-
жественных  музеев  и  музеев-мастерских.  Руководство  практикой  осуще-
ствляют Т.А. Приставкина, М.И. Варфоломеева, С.П. Шаповалова, С.Б. Шато-
хина. Музейная практика способствовала выбору места работы О. Кравченко 
(музей народной культуры), Е. Золотухина (Музей-диорама) и др.

Подготовка  преподавателей  истории  невозможна  без  педагогической 
практики, которую студенты историки проходят в школах города и области 
на 4 и 5 курсах. Для прохождения практики студенты направляются в лучшие 
средние общеобразовательные учреждения г. Белгорода (2, 7, 9, 12, 20, 22, 32, 
38, 40, 42, 45, 47) к учителям, имеющим высшую квалификационную катего-
рию, многие из которых в свою очередь являются выпускниками факультета 
(В.К.Самара, И.Н. Борщева, Н.Н. Мусатова, В.Е. Мусина и др.). Общее руко-
водство педагогической практикой осуществляет Т.Г. Питинова, а групповые 
руководители практики – все члены кафедры российской истории.

В 2005 г. в составе кафедры российской истории была создана секция 
документоведения, которой руководила к.и.н.  С.П. Шаповалова, а в 2006 г. 
на  базе этой секции была создана кафедра документоведения.  Заведующим 
кафедрой стал выпускник истфака кандидат исторических наук Андрей Иго-
ревич Папков. За два года развертывания кафедры ее штат достиг 9 ставок. 
На кафедре работают кандидаты наук, выпускники истфака М.И. Варфоломе-
ева, С.П. Шаповалова, И.Г. Оноприенко, В.Л. Колесникова,  Максим Васи-
льевич Соболев, а также ассистент Людмила Сергеевна Половнева (Сыр-
цева).  В составе кафедры трудятся опытные работники, имеющие немалый 
опыт  практической  деятельности  в  сфере  документационного  обеспечения 
управления и архивного дела. В их числе кандидат исторических наук Ольга 
Борисовна Пономарева,  кандидат социологических наук  Игорь Викторо-
вич Линьков, Ольга Ивановна Григорьева. 

В процесс обучения студенты последовательно проходят учебную прак-
тику по документоведению (на базе Государственного архива Белгородской 
области, Центра документации новейшей истории Белгородской области, бел-
городской таможни, Управления Федеральной регистрационной службы РФ 
по Белгородской  области,  Управления Федеральной миграционной службы 
РФ по Белгородской области и других крупных государственных учрежде-
ний) производственную практику по технологии документационного обеспе-
чения управления (на базе Администрации г. Белгорода, филиала ООО «РГС-
Центр» - «Управление по белгородской области»», Центра занятости населе-
ния г. Белгорода, Главного управления МЧС России по Белгородской обла-
сти, Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Белгородской области и других государственных и негосударствен-
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ных организаций).
На кафедре всеобщей истории работают 8 штатных преподавателей: 2 

доктора, 4 кандидата наук, 1 доцент, 1 ассистент. Вместо ушедшего в 2004 
году В.Е. Михайлова на должность ассистента принят выпускник 2005 года 
Сергей  Николаевич  Прокопенко,  который,  будучи  студентом,  проявил 
склонность к научной и педагогической работе. Он имеет уже 26 публикаций, 
опыт работы в 5 археологических экспедициях, более 20 докладов на научных 
конференциях. В 2006 г. на кафедру принята кандидат исторических наук, ст. 
преподаватель  Виктория Викторовна Василенко,  закончившая Алтайский 
госуниверситет и защитившая диссертацию в Томском госуниверситете.  Ее 
направление работы – «Международные отношения» – ныне востребовано. В 
активе  В.В.  Василенко  –  ряд  выигранных  грантов,  стажировки  в  США  и 
Польше.

Научное  направление  «Классическая  и  византийская  традиция  в 
Причерноморье и Средиземноморье» развивает д.и.н., проф. Н.Н. Болгов, за-
щитивший в 2003 г. докторскую диссертацию в Нижегородском госуниверси-
тете.  В 2001 г.  кафедра возобновила проведение полевой археологической 
практики на античных памятниках Крыма (прерванная в 1993 г.); по 2007 г. 
она осуществлялась в составе Восточно-Крымской экспедиции Института ар-
хеологии РАН (рук. – доц. Е.А. Семичева). В 2004-2007 гг. отряд БелГУ ра-
ботал также в составе Кара-Тобинской экспедиции ИА РАН (Евпатория). С 
2006 г. отряд Н.Н. Болгова принимает участие в работах Китейской археоло-
гической экспедиции Нижегородского университета и Керченской охранной 
экспедиции на некрополе Джург-Оба. 

В 2005 г.  открыта специальность «Всеобщая история» в аспирантуре 
БелГУ и начата подготовка аспирантов и соискателей (в 2007 г.  защищена 
первая кандидатская диссертация соискателем Е.А. Литовченко). Н.Н. Болго-
вым организуются и проводятся научные конференции «Кондаковские чте-
ния» (2004, 2007), «Античный мир и его наследие» (1999, 2002, 2005), «Мир 
Византии» (2006).  Опубликовано 4  монографии,  12  сборников материалов 
конференций,  статьи  в  центральных  и  зарубежных  научных  журналах. 
Проблемная группа студентов ежегодно делает до 30 докладов на различных 
конференциях, публикуется 20-25 статей и материалов докладов.

Направление «История международных отношений в новейшее время» 
разрабатывает проф. В.В. Малай. Открыта специальность в аспирантуре Бел-
ГУ (2005). Налажены обширные научные связи. Опубликована монография и 
материалы 4-х научных конференций, статьи в центральных научных журна-
лах.  По данному направлению работают также  доцент  А.С.  Пушкарев,  ст. 
преподаватель В.В. Василенко, 3 аспиранта. Проводится научная конферен-
ция «Международные отношения в межвоенный период». В активе направле-
ния – участие в ряде зарубежных научных проектов в США, Италии, Польше, 
Украине, Белоруссии.

С 2004 г. в структуру исторического факультета была включена кафед-
ра отечественной истории и политологии, имеющая статус предметной. Заве-
дующий кафедрой к.и.н.,  доцент  Евгений Владимирович Дворецкий.  Ка-
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федра обеспечивает преподавание общих гуманитарных и социально-эконо-
мических  дисциплин.  В  ее  составе  14  штатных  преподавателей,  их  них  5 
докторов социологических и философских наук, 6 кандидатов наук.

Особенностью деятельности преподавательского состава факультета на 
современном этапе является значительная активизация научно-исследователь-
ской работы. За последние 5 лет докторские диссертации защитили доценты 
В.А. Шаповалов (2002), Н.Н. Болгов (2003), В.В. Малай (2004), В.В. Пен-
ской (2004),  кандидатские  диссертации  -  К.В.  Козлов,  В.А.  Сарапулкин, 
И.Г. Оноприенко, В.Л. Колесникова. В 2002 г. докторскую диссертацию по 
социологии защитила доцент  Н.И. Руднева  Работают над докторскими дис-
сертациями доценты Т.Г.Питинова, И.Т. Шатохин, Е.Ю. Прокофьева.

Повысилась  результативность  научных  исследований.  Если  раньше 
преподаватели публиковали преимущественно статьи и тезисы, то в настоя-
щее время ими созданы серьезные монографии, учебники, учебно-методиче-
ские пособия. Хорошим подспорьем в учебе студентов и в работе учителей 
истории стал учебник для общеобразовательных учреждений «Белгородове-
дение», подготовленный коллективом кафедры российской истории. Учебник 
получил гриф Министерства Образования РФ. В.А. Шаповалов издал моно-
графию «Дворянство  Центрально-Черноземного  региона  в  пореформенный 
период».  Коллектив  авторов  (В.А.  Шаповалов,  И.Т.  Шатохин,  В.В.  Быч-
ковский, В.С. Кулабухов, Г.И. Старченко) опубликовал монографию «Эво-
люция сословной структуры общества Центрального Черноземья в порефор-
менный период (на примере Курской губернии)» объемом 18,0 п.л. В 2002 г. 
3 монографии, посвященные разным аспектам истории Северного Причерно-
морья IV-VI вв., общим объемом 31 п.л., опубликовал Н.Н. Болгов; он же с 
1999 г. подготовил и выпустил 14 сборников статей и материалов конферен-
ций.  В  1999  г.  вышла  книга  В.В.  Малай  «Международные  аспекты  гра-
жданской войны в Испании (1936-1939)»; она же выпустила 6 сборников ма-
териалов конференций. Доц. А.И. Дудка выпустила 4 сборника материалов 
научных конференций.

Расширилась география научных связей и сотрудничества факультета с 
другими вузами и научными центрами. В 2000-2005 гг. преподаватели и сту-
денты принимали участие  в  российско-германском проекте  по  подготовке 
модераторов «Андрагогика - обучение взрослых» (доценты Г.И. Старченко, 
А.И. Дудка, Е.Ю. Прокофьева). С начала нового века преподаватели, студен-
ты, аспиранты принимают активное участие в международных научных кон-
ференциях в Киеве, Севастополе, Харькове, Софии, С.-Петербурге, Москве, 
Минске, Донецке, Луганске, Одессе, Туле, Воронеже, Курске, Ярославле, Ви-
тебске, Бресте и др. Факультет осуществляет сотрудничество с исторически-
ми факультетами университетов - членов Консорциумов приграничных уни-
верситетов России, Украины, Белоруссии. Традиционным стало участие ист-
факовцев  в  Каразинских  и  Дриновских  чтениях  в  Харькове,  Могилянских 
чтениях в Киеве, развивается сотрудничество с историческими факультетами 
Московского государственного университета, Московского педуниверситета, 
Нижегородского госуниверситета.
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На новый уровень поставлена «студенческая наука». Заметно выросло 
стремление студентов к участию в научных международных конференциях, 
археологических экспедициях,  конкурсах,  олимпиадах,  к  публикации своих 
научных исследований. Наблюдается стабильный рост выступлений студен-
тов с докладами на научных конференциях за пределами ВУЗа. В 2001 г. та-
ких выступлений было 6, в 2002 г.- 23, в 2003 г. - 34, в 2004 г. - 39. За непол-
ный 2007 год подготовлено более 70 студенческих докладов и более 40 пуб-
ликаций. География участия студентов в конференциях достаточно обширна: 
Сыктывкар,  Харьков,  Киев,  Севастополь,  Курск,  Москва,  Саранск,  Донецк, 
Тула, Брест, Воронеж и др.

С 2002 г. установлен Рейтинг научной работы студентов. По факультету 
побеждали в рейтинге и получили звание «Студент-исследователь» М.П. Аса-
файло (2002), И.В. Денисова (2003), О.М. Конорева (2004) (научный руково-
дитель – проф. Н.Н. Болгов); И.М. Кандоба (2005, 2006) (научный руководи-
тель – доц. Е.А. Семичева).

Успехи студенческой науки, а главное - качественный рост профессио-
нализма  профессорско-преподавательского  состава  привели  к  открытию на 
кафедрах факультета аспирантуры по специальностям 07.00.02 - Отечествен-
ная история и 07.00.03 - Всеобщая история. За прошедшие годы успешно за-
вершили обучение в  аспирантуре БелГУ по кафедре российской истории и 
защитили диссертации под руководством проф. В.А. Шаповалова - И.Г. Оно-
приенко, А.А. Подвигайло, Л.А. Бровкина (все в 2007 г.), проф. А.Н. Мошки-
на – О.А. Смоленская (2007); доц. И.Т. Шатохина – В.Л. Колесникова (2007). 
Продолжают обучение в аспирантуре кафедры в 2007-2008 учебном году 8 
выпускников факультета. Сергиенко М.А. в 2006-2007 учебном году стала по-
бедителем вузовского конкурса «Лучший аспирант 2007».

По кафедре всеобщей истории у проф. В.В. Малай еще в 2004 г. была 
защищена диссертация И.А. Ореховой, в 2007 г. – диссертация Е.В. Литовчен-
ко у проф. Н.Н. Болгова (обе – выпускницы истфака). В 2007-2008 учебном 
году на кафедре обучаются 9 аспирантов – выпускники факультета.

Важнейшим  направлением  в  работе  педагогического  коллектива  фа-
культета является совершенствование учебного процесса, внедрение в прак-
тику инновационных технологий, новых форм и методов обучения.  На фа-
культете широко практикуются проблемные лекции, семинары-дискуссии, си-
туационное моделирование, игровые методы, имитационные технологии, диа-
логовая технология, акмеологическая технология, технология «малых групп».

Серьезные наработки имеются на кафедре всеобщей истории по при-
менению модульно-рейтинговой системы контроля знаний (с начала 90-х гг.). 
Доцентом кафедры А.А. Дворецкой было опубликовано интересное и очень 
полезное методическое пособие «Что такое модульно-рейтинговая система?» 
(2004), где она обобщила и изложила личный опыт контроля знаний студен-
тов  при  изучении  истории  средних  веков.  Этот  опыт  теперь  внедряется  в 
основные образовательные курсы факультета.

В 2007 г.  заместителем декана по УВР стала М.И.  Варфоломеева,  по 
СВР – Е.А. Семичева, по заочному отделению – В.С. Кулабухов. Серьезно ре-
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формировалась  работа  кураторов  и  студенческого  самоуправления.  Весной 
2007 г.  впервые демократическим путем на альтернативной основе был из-
бран Студсовет и его председатель – Алексей Кошелев.

Появилось много нового в общественной жизни. С 2004 г. студенты фа-
культета  принимают участие в паломнических поездках по святым местам 
православного мира (рук. – Н.Н. Болгов). Команда КВН образца 2004-2007 гг. 
«Сделаны в СССР» по-прежнему занимает лидирующие позиции в универси-
тетской лиге. В 2006 г. группа 070402 (куратор А.А. Дворецкая) была призна-
на лучшей группой университета. В 2007 г. прошел первый конкурс красоты 
факультета (победила Настя Рышковская).  Активно развернулось волонтер-
ское движение (А. Гордилов, Ю. Роговая, А. Рышковская, Е. Григорьев и мно-
гие другие). Уже несколько лет налажен выпуск стенгазет по самым разным 
поводам интенсивной факультетской жизни. С 2005 г. факультет отдыхает ле-
том на базе БелГУ в Туапсе, периодически ездит на базу отдыха в Титовке. 
Так в новых исторических условиях проявляются неувядающие истфаковские 
традиции.

Вся огромная работа небольшого преподавательского коллектива исто-
рического факультета направлена на подготовку высококвалифицированных 
специалистов. За годы своей деятельности факультет подготовил более трех 
тысяч историков. Они нашли применение своих знаний в различных сферах 
деятельности:

образовательной:  учебно-воспитательная,  социально-педагогическая, 
научно-методическая работа в средних и средних специальных учебных заве-
дениях, гимназиях, лицеях в качестве учителя: Сергей Вольваков, Александр 
Яценко, Сергей Мишустин, Владимир и Елена Самара, Инна Борщева, Ната-
лья Мухартова, Светлана Павлова, Ирина Корзун, Александр Новаков, Евге-
ний и Лариса Богдановы, Эвелина Сычева, Татьяна Баскакова, Елена Масло-
ва, Татьяна Гвоздикова, Лариса Шаталова, Владимир и Ирина Однорал, Олег 
Кириченко, В.Мусина многие другие. Среди них - победители областных и 
городских конкурсов «Учитель  года»,  Заслуженные учителя,  лауреаты раз-
личных премий, работа в высших учебных заведениях в качестве преподава-
теля – в БелГУ – на кафедре педагогики: Наталья Шеховская, Анна Болгова, 
Александр  Жихов,  Валентина  Кормакова;  на  социально-теологическом  фа-
культете: Марина Поленова, Ирина Свищева, Марина Плеханова, Сергей Бо-
рисов, Сергей Резник, Татьяна Спицына, Виталий Пенской, Роман Шилишпа-
нов,  Сергей  Кутоманов;  на  факультете  психологии:  Маргарита  Дмитриева, 
Лилия  Бородовицина;  на  факультете  управления  и  предпринимательства  - 
Светлана Вангородская, Константин Харченко, Олег Быхтин, Александр Хо-
лод, Ирена Шлеките,  Ольга Лунина; на юридическом - Андрей Бурцев;  на 
международном - Марина Орехова; на факультете журналистики – Татьяна 
Тришина; в Центре Педагогики М. Монтессори – Елена Литовченко; в Белго-
родском  юридическом  институте  МВД  -  Игорь  Уваров,  Игорь  Максимов, 
Константин Лобанов, Сергей Квитко; в других вузах – Виктор Овчинников, 
Валерия  Цымлянская,  Марина  Асафайло,  Лариса  Лашина,  Оксана Смолен-
ская; 
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научно-исследовательской: в архивах, музеях, библиотеках в качестве 
сотрудников и научных работников - Татьяна Масалитина, Тамара Васильева, 
Галина Съедина, Константин Дроздов, Александра Морозова, Людмила Яр-
ных, Нина Федюшина, Юрий Кононов, Николай Ушаков, Валерий Замулин, 
Ольга Путилина, Надежда Кравченко, Ольга Кравченко, Татьяна Прохорова; 
Андрей Сластён;

культурно-просветительской:  в организациях и учреждениях культу-
ры в качестве работников средств массовой информации - Надежда Дворец-
кая, Максим Покутнев, Максим Бондаренко, Дмитрий Трищенко, Елена Бон-
даренко, Сергей Федорец, Ирина Будагянц, Андрей Морозов, Максим Алту-
хов,  Василий  Паутов,  Ирина  Черных;  в  молодежных культурных  центрах, 
центрах детского и юношеского творчества: Константин Курганский, Юрий 
Кумейко, Лилия Холод, Валерий Иванов, Александр Петренко, Андрей Шо-
ков;  в  туристических  фирмах  –  Эвелина  Башвинова,  Владимир Журбенко, 
Нина Щепотьева, Ирина Денисова;

экспертно-аналитической:  работа консультантами, экспертами обще-
ственных,  государственных,  религиозных  организаций,  аналитических  цен-
тров - Андрей Королев;

организационно-управленческой:  работа  в  органах  федерального  и 
регионального государственного управления: Геннадий Бондарев,  Геннадий 
Свищев, Александр Шеховской, Игорь Линьков, Елена Андронова, Валерий 
Шилов, Татьяна Кумейко, Виталий Собровин, Сергей Лукинов, Оксана Кри-
венко,  Евгений Кириллов;  в  органах местного самоуправления -  Владимир 
Омельченко,  Сергей  Губин,  Сергей  Кравченко,  Владимир  Белоусов,  Алек-
сандр Петровский, Юрий Лапкин, Юрий Родионов; в системе управления об-
разованием - Валерия Дубинина, Андрей Мухартов, Эмма Дегтярева, Ольга и 
Сергей Зарубины, Виталий Хихлушка; в системе органов внутренних дел и 
госбезопасности - Василий Мерзликин, Борис Ледовской, Александр Заика, 
Юрий  Мурзин,  Юрий  Островский,  Сергей  Тришин,  Елена  Кулачинская, 
Александр Земзюлин, Александр Шанин, Михаил Капнин, Евгений Пройда, 
Владимир Дубинин, Сергей Будунов;

религиозной: в Холковском Свято-Троицком монастыре – о. Феогност.
Выпускники исторического факультета – дружная семья. Корпоратив-

ный дух истфака,  многолетние традиции связывают всех,  кто окончил наш 
факультет.  Процент  успешности  выпускников,  объединенных  с  2005  г.  в 
Ассоциацию выпускников факультета, - один из высших в университете.

Факультету – 30 лет! Это возраст зрелости и сил, возмужания и уверен-
ности в себе. Счастья тебе, истфак, и всем птенцам твоего гнезда! 
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«ПЯТИЛЕТКИ ИСТФАКА»: 
ХРОНИКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

Первая пятилетка. 1977-1982

Это легендарное время уже стало историей.  Оно обросло мифами и 
преданиями, а герои этого времени стали почти мифологическими персона-
жами. Это была эпоха Первых: первого набора, первых студентов, первого 
декана, первых субботников и первых раскопок, первых пятерок и первых 
двоек.

Как любая первая пятилетка, наша была наполнена энтузиазмом и по-
двигами. В эти годы зародились наши великие традиции.  Если некоторые 
даты уже забылись, или вкралась неточность – пусть ветераны и отцы-осно-
ватели  факультета  простят  смиренных летописцев,  чьей  рукой водил  Дух 
истфака.

Даты События.
1977  г.,  1  сентя-
бря

Открылся исторический факультет Белгородского госу-
дарственного  педагогического  института  имени  М.С. 
Ольминского. Состоялась первая лекция. 
Факультет был создан седьмым по счету в вузе, и это 
счастливое число стало нам сопутствовать.

1977 г. И.о. декана назначен Евгений Иванович Лукашенко.
1977 г. Первые  штатные  преподаватели:  Е.В.  Дворецкий  и 

А.А. Дворецкая.
1977 г. Создание  партийной,  профсоюзной  и  комсомольской 

организаций факультета.
1977 г., осень Первые субботники по уборке закрепленной террито-

рии.
1977 г. Организовано  Студенческое  научное  общество  фа-

культета  (руководители  Вера  Артемова  (Малай),  Ва-
лентина Москвитина (Мусина)).

1977-1978 гг. Участие в строительстве учебных корпусов №№2 и 3, 
9-ти этажных общежитий.

1978 г. Открытие заочного отделения факультета.
1978 г., 1 апреля Первое участие в Юморине – главном празднике и кон-

церте года (аналог отсутствовавшего в те годы КВН). 
1978 г., 1 мая Первое участие в Первомайской демонстрации.
1978 г. Первые рейды по охране общественного порядка в ми-

крорайоне в составе Добровольной народной дружины 
(ДНД) (в составе 35 чел).

1978 г. Первые выступления агитбригады (в составе 18 чел).
1978 г. На факультет приняты Е.А. Молев и Н.В. Молева.
1978 г., июль Первая археологическая практика.
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1979 г. Создана кафедра истории СССР (зав. кафедрой – Ф.П. 
Тройно).

1979 г. Открыто отделение английского языка в составе кафед-
ры истории СССР.

1979 г. Деканом факультета избран Е.В. Дворецкий.
1979 г., июль Первая археологическая практика на боспорском горо-

дище Китей под руководством Е.А. Молева.
1979 г. Первый стройотряд «Лидер». Летние работы на объек-

тах народного хозяйства области.
1980 г., 1 апреля Победа в Юморине.
1980 г., июль-ав-
густ

Первая практика в пионерских лагерях.

1980 г. Археологические  раскопки  в  Ютановке  (Волоко-
новский район).

1980 г. На факультет принята Г.В. Волошина.
1981 г.,  16 октя-
бря

Создана секция всеобщей истории в составе кафедры 
истории СССР.

1981 г. На факультет принят В.Я. Коробенко – преподаватель 
новейшей истории.

1981 г., 1 апреля Победа в Юморине.
1981 г. Раскопки на двух объектах Керченского полуострова в 

Крыму – Китей и Акташ.
1982 г. На факультете создан небольшой археологический му-

зей (с материалами из раскопок) в виде двух витрин – 
античной и краеведческой. 

1982 г. Создан Клуб страноведения Великобритании (Англий-
ский клуб) во главе с И.Г. Дегтярь.

1982 г., 1 апреля Победа в Юморине.
1982 г., июнь Первый  выпуск  дипломированных  специалистов 

дневного отделения.

Вторая пятилетка. 1982-1987

Эти годы были заполнены трудами и днями. В стране и на факультете 
стали происходить большие изменения. Быстро менявшиеся вожди уступили 
место ранней перестройке и гласности. На факультете сменилась вторая спе-
циальность: вместо престижного, но сложного английского языка историки 
стали готовиться также к деятельности методиста по воспитательной работе. 
Активизировалось  студенческое  самоуправление.  Расширились  горизонты 
деятельности наших студентов. Факультет возмужал и вырос. Большие дела 
были ему по плечу. Завершилось развертывание кафедр. Финал периода сов-
падает со сменой декана и началом новых времен.
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1982 г., сентябрь Первый набор с новой дополнительной специальностью: 
«Методика воспитательной работы». В составе кафедры 
истории СССР создается секция.

1982 г. На  факультет  приняты  В.В.  Бычковский  и  В.Е.  Ми-
хайлов. На другую работу перешел А.И. Рыбаков.

1982 г., сентябрь Первый инструктивный лагерь под Шебекино для перво-
курсников по новой дополнительной специальности.

1982 г., декабрь Участие студентов факультета в строительстве и сдаче 
Дворца спорта «Космос».

1983 г., апрель Победа в Юморине.
1983 г., апрель Перевод отделения английского языка на межфакультет-

скую кафедру иностранных языков в связи с изменением 
второй специальности. Преподаватели работали со сту-
дентами  факультета  до  выпуска  последних  историков-
филологов в 1986 г.

1983 г., июль Первые  археологические  раскопки  в  Хотмыжске  (Бо-
рисовский район) под руководством А.Г. Дьяченко.

1983  г.,  сен-
тябрь-октябрь

Объединенный  стройотряд  факультета  работает  на 
строительстве завода мясокостной муки под г. Валуйки. 
Отряд создан по принципу самоуправления (без препо-
давателей).

1983 г., октябрь Отмена  отсрочки  от  призыва  в  армию  для  студентов. 
Впервые в истории СССР и второй раз за ХХ век студен-
ты были оторваны от учебы и призваны на 2 года на об-
щих основаниях. С истфака в первый год было призвано 
12 студентов 2-го курса.

1984 г. Образование кафедры теории и практики педагогическо-
го мастерства в составе исторического факультета (зав. 
кафедрой Н.А. Некрасова).

1984 г. На факультет приняты Е.Ю. Елизарьева (Прокофьева) и 
А.С. Пушкарев.

1984 г., осень Второй строительный отряд в г. Валуйки.
1984 г. А.Г. Дьяченко назначен проректором по заочному отде-

лению.
1985 г. Докторскую диссертацию защитил Ф.П. Тройно.
1985 г. Возвращение  на  факультет  студентов,  отслуживших  в 

Советской армии (все восстановились на дневном отде-
лении).

1985 г., декабрь Участие студентов факультета в строительстве троллей-
бусной линии 15-го маршрута в п. Майский.

1985 г. На другую работу перешла Г.В. Волошина.
1985 г., ноябрь Кандидатскую диссертацию защитил А.С. Пушкарев.
1985 г. Первую кандидатскую диссертацию среди выпускников 

факультета защитил В.В. Овчинников.

35



1985-1986 гг. Расцвет клубного движения «Что? Где? Когда?» (прези-
дент Иван Шатохин). В дискозале института, в ДК же-
лезнодорожников, в кафе «Лебедь» на ул. Садовой еже-
месячно  проходят  встречи  знатоков  истфака.  Одновре-
менно играют 4 команды факультета.

1986 г., 26 марта Образование кафедры всеобщей истории (и.о. зав. кафед-
рой – А.С. Пушкарев).

1986 г. Кандидатскую диссертацию защитила Н.В. Молева.
1986 г. На факультет принят А.М. Игнатов.
1986 г. Первая  педагогическая  практика  в  лагере  «Артек»  в 

Крыму. Наши студенты работают там вожатыми.
1986 г. Первый  интернациональный  стройотряд  в  Польше,  г. 

Ополе.
1986 г. Начало  строительства  нового  корпуса  №  4.  Создан 

стройотряд из студентов истфака, которые утром работа-
ют, а вечером учатся.

1986 г. Участие студентов в строительстве рыбных садков (Ста-
рый город) и поликлиники на Харьковской горе.

1986 г. Деканом факультета избрана Н.И. Руднева.

Третья пятилетка. 1987-1992

В разгар перестройки и гласности,  в период горячих споров и пере-
смотра  привычных  представлений  исторический  факультет  продолжал 
успешно работать и наращивать свой потенциал. Увеличивалось количество 
студентов, росла квалификация преподавателей. Переехав в феврале 1990 г. в 
новый корпус, мы прочно обосновались на 6-м этаже, который стал родным 
для новых поколений. В конце периода крупнейшие исторические события, 
падение советской власти, распад СССР тяжелым эхом отозвались в жизни 
факультета: по разным причинам перешли на другую работу 6 ведущих пре-
подавателей. Прекратилась археологическая практика в составе экспедиций. 
Пришло новое поколение преподавателей. 

1987 г., апрель Победа в Юморине.
1987 г. Отмечен 10–летний юбилей факультета.
1987 г. Создана первая команда КВН факультета.
1987 г., декабрь Участие в студенческой научной конференции по архео-

логии в Брянске (7 чел.) – первый массовый выезд кон-
ференцию в другой вуз.

1988 г. Кандидатскую диссертацию защитил Н.В. Ус.
1988 г. Восстановление отсрочки от призыва в армию для сту-

дентов. Досрочное возвращение уже призванных.
1988 г. Участие в студенческой научной конференции в Харько-
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ве (5 чел.)
1988 г. Кафедра теории и практики педагогического мастерства 

переведена  в  разряд  межфакультетских.  И до,  и  после 
этого ее состав  пополнялся в  значительной степени из 
выпускников  истфака  (И.К.  Свищева,  М.Е.  Поленова, 
М.В. Плеханова, А.М. Болгова и др.).

1988 г. На  факультет  принят  В.А.  Шаповалов,  выпускник  фа-
культета.

1989 г., сентябрь Расширение набора на 1 курс до 75 человек. Образовано 
три академических группы.

1989 г. На факультет  приняты В.С.  Кулабухов,  И.Т.  Шатохин, 
Н.Н. Болгов, В.В. Дубинина – выпускники разных лет.

1989 г. Участие студентов факультета в движении за возвраще-
ние храмов Русской православной церкви.

1989 г., декабрь - 
1990 г., февраль

Переезд в новый корпус № 4.

1990 г. Кандидатскую  диссертацию  защитила  В.В.  Артёмова 
(Малай). Принята на работу на кафедру всеобщей исто-
рии.

1990 г. Участие в студенческой научной конференции в Москве 
(МПГУ; 5 чел.)

1990 г. На другую работу перешли Н.В. Ус и А.Г. Дьяченко
1990 г. Е.В. Дворецкий – первый проректор БГПИ.
1990 г. Реорганизация  комсомольской  работы.  Образование 

Студсовета.
1990 г. На 1 курс поступили первые студенты, обучающиеся на 

договорной (платной) основе.
1990 г. Кандидатскую  диссертацию  защитила  М.Е.  Поленова, 

выпускница факультета.
1990 г. Е.А. Молев вышел из рядов КПСС.
1990 г. Студенты и преподаватели факультета совершают пер-

вую экскурсию в Холки, в только что открытые пещеры 
подземного монастыря. 

1991 г. На 2-й срок деканом факультета избрана Н.И. Руднева.
1991 г. Последний сезон  археологической  практики  в  Китее  и 

Хотмыжске.
1991-1992 гг. Оборудование новых аудиторий.
1991 г., сентябрь Роспуск  партийной  и  комсомольской  организаций  фа-

культета.
1991 г. На другую работу перешел Ф.П. Тройно.
1991 г. Зав. кафедрой истории СССР избран В.В. Бычковский.
1992 г., июль На другую работу перешли Е.А. и Н.В. Молевы.
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Четвертая пятилетка. 1992-1997

В трудные времена «шоковой терапии» в экономике и первых лет по-
сле распада СССР наш факультет продолжал развиваться. Шла сложная сме-
на поколений. Несмотря на все проблемы, пришло время новых успехов, тем 
более ценных, что они дались большим трудом. Работы стало больше, и для 
преподавателей,  и  для  студентов.  И  хотя  многое  из  нашей  жизни  ушло, 
многое осталось – мы по-прежнему верны нашим славным традициям. Фа-
культету исполнилось 20 лет. Он выжил в условиях «дикого рынка» и по пра-
ву вошел в состав Белгородского государственного университета, созданного 
в 1996 г.

1992 г. Зав. кафедрой всеобщей историей избрана В.В. Малай.
1992 г. На факультет принята А.И. Дудка.
1993 г. Сокращение набора на 1 курс до 50 чел.
1993 г. Первые студенты набраны на 1 курс  из исторического 

спецкласса Лицея № 25.
1993 г. Открылся негосударственный институт БНИЭУ на тер-

ритории истфака.
1993 г. Кандидатскую диссертацию защитил В.А. Шаповалов.
1993 г. На другую работу перешел В.Я. Коробенко.
1994 г. Открыт новый Читальный зал факультета в 606 ауд.
1994 г. Преобразование  Белгородского  государственного  педа-

гогического института в педагогический университет.
1994 г. Кандидатскую диссертацию защитил Н.Н. Болгов.
1994 г. Зав.  кафедрой российской историей стала Е.Ю. Проко-

фьева.
1995 г. В.А. Шаповалов назначен проректором по заочному обу-

чению.
1995 г. Кандидатскую диссертацию защитили Т.Г.  Питинова и 

Т.М. Пенская.
1995 г. ДК «Строитель» преобразован во Дворец молодежи. Фа-

культет  проводит  там  основные  внеаудиторные  меро-
приятия.

1995 г. Экономические трудности.  Задержки заработной платы 
на несколько месяцев.

1996 г. Образование Белгородского государственного универси-
тета.

1996 г. Защита кандидатской диссертации Г.И. Старченко и В.В. 
Пенского.

1996 г. Создание  НИИ  краеведения.  Сосредоточение  научной 
работы факультета на истории Белгородчины.

1996 г. Первая Международная научно-практическая конферен-
ция «Юг России в прошлом и настоящем: история, эко-
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номика, культура».
1997 г. Кандидатскую диссертацию защитил В.С. Кулабухов.
1997 г., май Факультету  20  лет.  Торжественное  празднование  и 

встреча выпускников.
1997 Кандидатскую  диссертацию  защитила  Е.А.  Семичева, 

выпускница факультета.

Пятая пятилетка. 1997-2002

Это время стало началом интенсивного движения вперед, возрождения 
утраченного.  Этап  развертывания  классического  университета  потребовал 
активной работы всего коллектива. В «великих стройках» участвовали прак-
тически все студенты факультета.  Однако, этот рост происходил в рамках 
прежней  системы  управления  вузом.  Рыночные  механизмы  оплаты  труда 
еще не были введены. За разный труд платили все еще одинаково. Пришло 
новое  поколение  студентов,  более  активных  и  целеустремленных.  Перед 
ними стали открываться новые возможности. На факультете после несколь-
ких эпизодов индивидуального участия в экспедициях, в 2001 г. возродилась 
полноценная археологическая практика. Именно эта пятилетка стала эпохой 
расцвета  художественной самодеятельности,  в  которой  участвовали  почти 
все студенты и преподаватели. Завершается период сменой ректора и декана.

1998
• На кафедрах появились современные компьютеры. Вся документа-

ция переведена на электронные носители.
• Участие группы студентов в археологической экспедиции Керчен-

ского музея на городище Акра (М. Соболев,  Р. Белоусов, М. Зинченко, А. 
Филатов).

• Началась  активная  работа  преподавателей  факультета  на  курсах 
переподготовки для учителей области в районах.

• Кафедра всеобщей истории после годичного перерыва вернулась в 
аудиторию 611, где она размещается с 1990 г. и по настоящее время.

• А.И. Дудка защитила кандидатскую диссертацию.
• Проведена  II международная  научно-практическая  конференция 

«Юг  России  в  прошлом  и  настоящем:  история:  история,  экономика, 
культура».

1999
• Заведующим кафедрой российской истории стал доктор историче-

ских наук А.Н. Мошкин, перешедший в БелГУ из Технологической акаде-
мии.
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• Н.Н. Болгов выиграл грант Фонда Сороса за лучшую программу ба-
зовых курсов университетов по истории древнего мира.

• Опубликованы  все  программы  дисциплин  и  учено-методические 
комплексы по факультету (редактор Н.Н. Болгов).

• В.В. Малай поступила в очную докторантуру Института всеобщей 
истории РАН.

• И.Т. Шатохин защитил кандидатскую диссертацию.
• А.С.  Пушкарев опубликовал ряд статей по истории политических 

репрессий на Белгородчине.
• Проведен I международный научный семинар «Античный мир».
• Начат выпуск ежегодного альманаха «Белогорье».

2000
• Факультет в рамках всего вуза успешно прошел аккредитацию, атте-

стацию и лицензирование.
• Активное участие студентов факультета в стройотрядах и возведе-

нии главного корпуса на ул. Победы (куратор стройотряда А.С. Пушкарев).
• Расширен набор на I курс – 3 группы.
• Переговоры с ВГУ о возрождении археологической практики в Бел-

городской области.
• Е.А. Семичева стала победителем конкурса «Учитель года» (г. Бел-

город).
• Докторскую диссертацию по политологии первым из выпускников 

факультета защитил К.Н. Лобанов.

2001
• Активное участие студентов факультета в стройотрядах и возведе-

нии нового корпуса на ул. Победы (кураторы стройотрядов А.С. Пушкарев, 
А.М. Игнатов).

• Введен рейтинг научной работы преподавателей и студентов.
• Торжественное открытие нового корпуса БелГУ по ул. Победы, 85 

(ноябрь).
• Создана  археологическая  экспедиция,  начавшая  раскопки  у  с. 

Мандрово Валуйского района (хазарский некрополь). Начальник экспедиции 
– В.А. Сарапулкин (в то время – аспирант из Липецка).

• Создан  Белгородский  отряд  Восточно-Крымской  археологической 
экспедиции Российской Академии наук (нач. отряда - Е.А. Семичева), начав-
ший работы в Крымском Приазовье.

• Кафедры российской истории и всеобщей истории оснащены новой 
мебелью.
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• К кафедрам факультета подключена компьютерная интрасеть и по-
лучен доступ в интернет.

• Проведен научный семинар «Черноземная лесостепь – контактная 
зона».

• Активные выступления коллективов художественной самодеятель-
ности студентов и преподавателей факультетов.

• Первый  набор  студентов  на  специальность  030401.65  –  история 
(классическая).

2002
• Активное участие студентов факультета в стройотрядах на работах 

по ул. Победы и ул. Преображенской.
• Новым ректором БелГУ стал проф. Л.Я. Дятченко.
• В.А. Шаповалов защитил докторскую диссертацию в МПГУ.
• Н.И. Руднева защитила докторскую диссертацию в БелГУ.
• Проведен II международный научный семинар «Античный мир».
• Широкие археологические исследования в полевом сезоне 2002 г.: 

Мандрово (30 чел.), Генеральское (Крым) (25 чел.), Тамань (3 чел), Херсонес 
(1 чел), Курубаш-Феодосия (2 чел.).

• 12 студентов факультета приняли участие в конференции «Проблемы 
истории и археологии Украины» (Харьков).

• На этаже оборудованы уголки отдыха для студентов.
• Факультету переданы три аудитории на 5 этаже.
• Опубликован I сборник студенческих научных работ факультета.
• Набор на I курс вновь сокращен до 2-х групп.
• И.Т.  Шатохин стал  ответственным секретарем приемной комиссии 

университета.
• На факультет пришла Е.А. Семичева.
• Кандидатскую диссертацию защитила М.И. Варфоломеева, выпуск-

ница факультета.
• Деканом факультета назначена Е.Ю. Прокофьева (декабрь).

Шестая пятилетка. 2002-2007

Университет вступил в этап инновационного развития. Сложная и важ-
ная  работа  охватила  все  структуры  и  подразделения  университета  и  фа-
культета.  На истфаке открылась новая  специальность  -  документоведение. 
Создана новая кафедра. В состав факультета включена кафедра отечествен-
ной истории и политологии. Расширились штаты факультета. Новых успехов 
достигла научная работа. Развернута аспирантура по двум специальностям. 
Созданы бакалавриат и магистратура.  В условиях демографического спада 
началась  активная  работа  с  абитуриентами.  Университет  продолжает 
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строиться.  Исторический факультет  занимает  лидирующие позиции в вузе 
среди факультетов своей категории.

2003
• В штат преподавателей факультета вошли В.А. Сарапулкин и К.В. Коз-

лов.
• Докторскую диссертацию в ННГУ защитил Н.Н. Болгов.
• Проведен  II научный семинар  «Черноземная  лесостепь  –  контактная 

зона».
• На другую работу перешли В.В. Пенской и Т.М. Пенская.
• Последний полевой археологический сезон в Мандрово.
• Победителем рейтинга НИРС стала И. Денисова (н.р. Н.Н. Болгов).
• Е.Ю. Прокофьева избрана деканом.

2004
• Открыт набор по специальности 032001.65 - документоведения и доку-

ментационное обеспечение управления. На 1 курс зачислено 70 чел.
• Победителем рейтинга НИРС стала О. Конорева (н.р. Н.Н. Болгов).
• Первая паломническая поездка студентов и преподавателей по святым 

местам православного мира (на Западную Украину, 12 чел.).
• Первый полевой археологический сезон в Дмитриевке и Ржевке.
• Проведены I Международные Кондаковские чтения.
• В.В. Малай защитила докторскую диссертацию.
• На другую работу перешел доц. В.Е. Михайлов.
• Проведена  III международная конференция «Юг России в прошлом и 

настоящем: история, экономика, культура».
• На факультет пришли М.И. Варфоломеева и С.П. Шаповалова.
• Начало археологических работ отряда в Кара-Тобе (Е.А. Семичева).

2005
• Кафедра отечественной истории и политологии включена в состав фа-

культета.
• Открыта магистратура по истории России.
• Возрождена Китейская экспедиция (от БелГУ – Н.Н. Болгов).
• Открыта  аспирантура  по  всеобщей  истории;  история  древнего  мира 

(первый аспирант С. Прокопенко, первый соискатель Е. Литовченко) и но-
вейшая история (О. Афанасьева, А. Бабицкий).

• На другую работу перешел доц. А.М. Игнатов.
• Победитель рейтинга НИРС - И. Кандоба (н.р. Е.А. Семичева).
• Проведение III международного научного семинара «Античный мир».
• Организован коллективный летний отдых университета в Туапсе.
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• Университет и факультет прошли аккредитацию и аттестацию.
• В штат преподавателей факультета вошел С.Н. Прокопенко.

2006
• Исторический факультет признан лучшим факультетом университета в 

своей категории.
• Заведующим кафедрой российской истории стал И.Т. Шатохин.
• Создана кафедра документоведения, заведующий кафедрой - А.И. Пап-

ков, выпускник факультета.
• Первый выпуск специалистов по специальности «классическая  исто-

рия».
• Группа 070402 (куратор А.А. Дворецкая) признана лучшей академиче-

ской группой университета.
• Иностранный язык вновь, 24 года спустя, стал второй специальностью 

при подготовке учителей истории (специальность 050401.65).
• Победитель рейтинга НИРС - И. Кандоба (н.р. Е.А. Семичева).
• Первый сезон работы археологического отряда на некрополе Джург-

Оба в Восточном Крыму с участием студентов и аспирантов истфака (9 чел.).
• Проведен Международный научный семинар «Мир Византии».
• Проведена  IV международная конференция «Юг России в прошлом и 

настоящем: история, экономика, культура».
• Паломническая поездка в Таврику.
• Начал работу аспирантский семинар кафедры российской истории.
• Ушел на пенсию доц. В.В. Бычковский.
• В штат преподавателей факультета вошла В.В. Василенко.

2007
• Проведена реформа студенческого самоуправления, создан Студсовет 

(председатель Алексей Кошелев).
• Проведен первый Конкурс красоты факультета (победитель Анастасия 

Рышковская, занявшая затем 2-е место в конкурсе по университету).
• Расцвет волонтерского движения на факультете.
• Многочисленные поездки студентов и аспирантов на научные конфе-

ренции в Саратов, Херсон, Харьков, Тулу, Москву, Санкт-Петербург, Киев, 
Донецк, Нижний Новгород, Воронеж, Керчь, Севастополь и др.

• На  базе  факультета  проведена  IX Региональная  конференция  РГНФ 
«Гуманитарная наука в современной России».

• Последняя  практика  в  составе  Восточно-Крымской  археологической 
экспедиции РАН.

• Подготовка к открытию специальности Регионоведение (страны Цен-
тральной и Восточной Европы).

• Умер доц. А.М. Игнатов.
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• Начало издания журнала ВАК «Научные ведомости БелГУ: История. 
Политология. Экономика» (редактор В.А. Шаповалов).

• Решением Ученого совета БелГУ утверждено Положение и создана на 
факультете Лаборатория делопроизводства и исторической информатики.

• Открыт бакалавриат и готовится открытие магистратуры по всеобщей 
истории.

• Кандидатские  диссертации  защитили преподаватели  факультета  И.Г. 
Оноприенко, В.Л. Колесникова, О.В. Бакулина, аспиранты А. Подвигайло, О. 
Смоленская, соискатели Л. Бровкина, Е. Литовченко (все – выпускники фа-
культета).

• Защита нескольких диссертаций аспирантами и соискателями кафедр.
• II научная конференция «Кондаковские чтения».
• В штат преподавателей факультета вошли С.Б. Шатохина, Е.Н. Мень-

шикова.
• 30-летие факультета, научная конференция к юбилею факультета (де-

кабрь).
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ ФАКУЛЬТЕТА. 1977-2007
Краткий биографический справочник1

Агарков Александр Федорович – с 2007 г. старший лаборант кафедры 
российской истории.

Родился в 1984 г. в г. Шебекино Белгородской области. 
Окончил  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

университета в 2006 г., с 2006 г. обучается в аспирантуре Белгородского го-
сударственного университета по кафедре российской истории.

Область научных интересов — военная история России и Центрально-
Черноземного региона второй половины XIX века. Опубликовано 2 научные 
работы.

Агаркова Любовь Геннадьевна –  лаборант кафедры всеобщей исто-
рии в 2006-2007 гг.

Родилась в 1983 г. в п. Борисовка Белгородской области.
Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

университета в 2006 г.

Аленгоз Полина Ивановна – в 1982-1993 гг. методист заочного отде-
ления исторического факультета. Ветеран факультета.

Родилась в 1916 г. в с. Томаровка Курской области.

Антоненко Татьяна Сергеевна –  в 1981-1982 гг. ассистент кафедры 
истории СССР. 

Родилась в 1953 г. в г. Белгороде. 
Окончила факультет иностранных языков Белгородского государствен-

ного педагогического института им. М.С. Ольминского в 1976 г.
Читаемые курсы: «Английский язык».

Аркатова Светлана Анатольевна – в 1993-1994 гг. старший лаборант 
кафедры всеобщей истории, в 1993-2000 г. методист заочного отделения ис-
торического факультета.

Родилась в 1970 г. в г. Белгороде.
Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

педагогического института им. М.С. Ольминского в 1993 г.

Бакулина  Оксана  Владимировна –  с  2003  г.  ассистент  кафедры 
отечественной истории и политологии.

1 Сведения по ряду сотрудников, особенно ранних лет истории факультета и работавших 
недолго, являются неполными, так как сведений о них в документах не сохранилось. Све-
дения о ныне работающих преподавателях почерпнуты из предоставленных ими анкет и 
иных опубликованных источников. В сборе сведений для этого раздела принимали уча-
стие студенты А. Копыльцова и И. Шаповалова.
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Родилась в 1980 г. в г. Валуйки Белгородской области.
Окончила в 2002 г. исторический факультет, в 2005 г. - очную аспиран-

туру в Белгородском государственном университете.
Кандидатская диссертация – «Либеральная идея и ее носители в рос-

сийской провинции во второй половине XIX – начале XX века (по материа-
лам центрально-черноземных губерний)». (2007 г.)

Область научных интересов – российский либерализм XIX – начала XX 
вв., история Центрально-Черноземного региона. Опубликовано – 11 научных 
работ.

Читаемые курсы – «Отечественная история», «История Белгородчины».

Белиновская Елена Александровна – с 2006 г. лаборант кафедры 
российской истории.

Родилась в 1983 г. в г. Белгороде. 
Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

университета в 2005 г.,  с 2006 г.  аспирантка кафедры российской истории 
Белгородского государственного университета.

Область научных интересов — социальная история России второй по-
ловины XIX—XX вв.

Опубликовано 11 научных работ.

Беляева Лилия Владимировна –  в 1998-1999 гг.  лаборант кафедры 
всеобщей истории.

Бердник Александр Николаевич - в 1996-1997 гг. старший препода-
ватель кафедры российской истории, в дальнейшем доцент кафедры социаль-
ных технологий БелГУ.

Кандидат исторических наук.
Родился в 1954 г. в г. Харькове. Окончил Харьковский государствен-

ный университет.
Область научных интересов – история России ХХ в.

Бердникова Галина Анатольевна – в 1989-1993 гг. лаборант кафедры 
истории СССР (российской истории).

Болгов Николай Николаевич – с 1989 г. ассистент кафедры всеобщей 
истории, с 1995 г. ст. преподаватель, с 1997 г. доцент и заведующий кафед-
рой всеобщей истории; в 2001-2007 гг. совместитель кафедры христианской 
истории (теологии) на социально-теологическом факультете БелГУ.

Доктор исторических наук, доцент; профессор кафедры.
Родился в 1965 г. в г. Белгороде. 
Окончил исторический факультет Белгородского государственного пе-

дагогического института им. М.С. Ольминского в 1989 г.; очную аспиранту-
ру Московского педагогического государственного университета в 1994 г.
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Кандидатская диссертация «Боспор  IV-V вв. и проблема позднеантич-
ных государственных  образований» (1994 г.,  МПГУ,  Москва).  Докторская 
диссертация «Проблемы континуитета в контексте развития античной циви-
лизации в Северном Причерноморье» (2003, ННГУ, Нижний Новгород).

Область научных интересов — история и археология Древней Греции, 
Рима  и  Северного  Причерноморья,  история  и  культура  Ранней  Византии, 
классические языки. Опубликовано 142 научные работы, в том числе 4 моно-
графии. Грант Фонда Сороса 1998 г. Руководит научной работой 6 аспиран-
тов, ряда соискателей, 15 студентов проблемной группы.

Читаемые  курсы:  «История  древнего  мира»,  «Латинский  язык», 
«Древнегреческий язык» (для аспирантов),  «История византийской культу-
ры», «Художественная культура античности».

Босякова Л.П. – в 1980–1981 гг. лаборант кафедры истории СССР.

Бычковский Владимир Владимирович – с 1982 г. ст. преподаватель, 
с 1986 г. доцент кафедры истории СССР, с 1992 г. доцент кафедры россий-
ской истории.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родился в 1946 г. в п. Бузенки Иглинского района Башкирской АССР.
Окончил исторический факультет Башкирского государственного уни-

верситета им. 40-летимя Октября в 1975 г. Окончил аспирантуру МГУ в 1978 
г.

Кандидатская диссертация: «Политическая борьба в Советах Урала в 
1917 1918 гг.» (1979 г.)

Область научных интересов: история Центрально-Черноземного регио-
на в ХХ веке.

Опубликовано 34 научные работы.
Читаемые курсы: «История России», «История Белгородчины».

Варфоломеева (Горбунова) Маргарита Ивановна – с 2004 г. ст. пре-
подаватель, с 2006 г. доцент кафедры российской истории и кафедры доку-
ментоведения.  С 2006 г.  заместитель  декана  по социально-воспитательной 
работе, с 2007 г. – заместитель декана по учебной работе.

Кандидат исторических наук.
Родилась в 1966 г. в г. Белгород.
Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

педагогического института им. М.О. Ольминского в 1988 г.
Кандидатская диссертация:  «Репрессивная политика советского госу-

дарства в 1930-е гг. и политические настроения населения» (2002 г.)
Область  научных  интересов  —  социально-политические  процессы  в 

новейшей истории.
Опубликовано 58 научных работ.
Читаемые курсы: «История Отечества», «Архивоведение», «Современ-

ная организация государственных учреждений России».
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Василенко Виктория Викторовна – в 2006–2007 гг. ассистент кафед-
ры всеобщей истории, с 2007 г. старший преподаватель кафедры всеобщей 
истории.

Кандидат исторических наук.
Родилась в 1979 г. в г. Белгороде. 
Окончила в 2002 г. исторический факультет Алтайского государствен-

ного университета по специальности «международные отношения», аспиран-
туру Алтайского государственного университета (2006 г.), защитила диссер-
тацию в Томском государственном университете.

Кандидатская  диссертация:  «Польское  эмигрантское  правительство  и 
польско-британские отношения в годы Второй мировой войны» (2006 г.).

Научные интересы:  польский вопрос в годы Второй мировой войны, 
история международных отношений в ХХ веке, современная внешняя поли-
тика Польши. Опубликовано 15 научных работ.

Читаемые курсы: «История южных и западных славян в Новое время», 
«Россия в системе международных отношений», «Дипломатический прото-
кол и этикет».

Волошина Галина Владимировна – в 1980-1985 гг. ст. преподаватель 
кафедры истории СССР, с 1985 г. доцент кафедры истории КПСС; с 1992 г. 
доцент кафедры отечественной истории и политологии.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родилась в 1947 г. в с. Трехстенки Евдаковского района Воронежской 

области.
Окончила исторический факультет Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова в 1973 г., аспирантуру Московского государ-
ственного педагогического института в 1980 г.

Кандидатская диссертация «Партийное руководство общеобразователь-
ной школой в  Центральном Черноземье  в  годы восьмой пятилетки  (1966-
1970 гг.)». Защищена в 1981 г.

Область научных интересов – история образования,  демографическая 
политика России. Опубликовано 28 научных работ.

Читаемые курсы: «Отечественная история», «Демографические пробле-
мы современной России»

Годза Ирина Борисовна – в 1981-1985 гг. секретарь исторического фа-
культета.

Родилась в 1962 г. в г. Белгороде.

Горшков Сергей Николаевич  — в 1979-1983 гг. ассистент кафедры 
истории СССР.

Родился в 1951 г. в пос. Касторное Курской области.
Окончил историко-педагогический факультет Курского государствен-

ного педагогического института в 1976 г. 
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Область научных интересов — методика преподавания истории. Опуб-
ликовано 4 научные работы.

Читаемые  курсы:  «Методика  преподавания  истории  и 
обществознания».

Гражданов Юрий Дмитриевич – в 1993–1994 гг.  доцент, и.о. заведу-
ющего кафедрой российской истории.

Кандидат исторических наук, доцент. 
Родился в 1949 г. в г. Дзержинск Горьковской области.
Окончил исторический факультет Саратовского государственного уни-

верситета им. Н. Г. Чернышевского в 1976 г. 
Кандидатская диссертация: 1986 г. 
Область научных интересов — история России. Опубликовано 30 науч-

ных работ.
Читаемые курсы: «История России».

Григорьева Ольга Ивановна –  с 2005 г.  ассистент кафедры отече-
ственной истории, с 2006 г. ассистент кафедры документоведения.

Родилась в 1979 г. в г. Белгороде.
Окончила БелГУ в 2001 г. по специальности «Педагогика и методика 

начальных классов»
Область научных интересов — формы работы с документами, история 

в документах Белгородской области.
Опубликовано 7 научных работ.
Читаемые курсы: «Документоведение».

Губин Игорь Вячеславович – в 1985–1990 гг. лаборант, старший ла-
борант кафедры истории СССР.

Родился в 1958 г. в г. Ватутино Черкасской области, Украинская ССР.
Окончил исторический факультет Белгородского государственного пе-

дагогического института им. М.С. Ольминского в 1985 г.

Дворецкая Алла Александровна – с 1977 г. преподаватель, с 2000 г. – 
доцент кафедры всеобщей истории БелГУ. В 1989–1991 гг. – декан факульте-
та дополнительных профессий, 1991–1996 гг. – заместитель декана историче-
ского факультета по учебной работе.

Родилась 1945 г. в г. Шахты Ростовской области. 
Окончила исторический факультет МГУ в 1971 г.
Область научных интересов: история культуры Средних веков и Возро-

ждения в Западной Европе, педагогика высшей школы.
Опубликовано 35 работ.
Читаемые курсы: «История средних веков»; «Введение в историю ду-

ховной культуры средневековья», «Художественная культура Возрождения». 

Дворецкий Евгений Владимирович –  кандидат исторических наук, 
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доцент. Принадлежит к научной школе одного из признанных лидеров совет-
ской и российской исторической науки Валерия Ивановича Бовыкина – «Со-
циально-экономическая история России конца XIX – начала XX в.». 

Родился 5 июля 1945 г. в г. Кисловодске. Окончил исторический фа-
культет Московского государственного университета и аспирантуру институ-
та истории СССР АН СССР (ныне РАН). Круг научных интересов сложился 
при специализации по кафедре источниковедения на истфаке МГУ. Темой 
диссертационного  исследования  явилась:  «Российская  статистика  внешней 
торговли  как  исторический  источник».  Защита  диссертации  состоялась  в 
1974 г. в Институте истории СССР АН СССР. 

В Белгородском государственном университете  работает  с  1977 г.:  в 
должности  старшего  преподавателя  и  доцента,  декана  исторического  фа-
культета (с 1978 г.), проректора (первого проректора) по учебной работе Бел-
городского пединститута, проректора по развитию (с 1990 г.), педуниверси-
тета и университета. В настоящее время (с 2002 г.) является советником рек-
тора по качеству образования и зав. кафедрой отечественной истории и по-
литологии исторического факультета. 

Поддерживает  научные  связи  с  историческими  факультетами  Мо-
сковского и Курского госуниверситетов, Киевским институтом трансформа-
ции общества. 

Под его руководством выполнены и защищены диссертационные ис-
следования А.И. Папкова: «Русско-украинское порубежье в конце XVI – пер-
вой половине  XVII в.»  и  К.В.  Козлова:  «Политика  Русской Православной 
церкви в области образования и ее реализация в деятельности епархий Цен-
трального Черноземья. 1884 – 1914 гг.», О.В. Бакулина «Либеральная идея и 
ее носители в российской провинции  во второй половине XIX – начале XX 
в.» Группа аспирантов осуществляет исследования по истории Белгородчины 
и Центрального Черноземья в XIX – начале XX в. 

Материалы источниковедческих и конкретно-исторических исследова-
ний по международным связям дореволюционной России публиковались в 
изданиях издательства «Наука», а также издательства МГУ. Они дважды от-
мечались  Национальным комитетом  историков  СССР в  качестве  вклада  в 
разработку проблем истории России периода капитализма. Две работы вошли 
в энциклопедию «Отечественная история» научного издательства «Большая 
Российская энциклопедия» 1994 г.: Т. 1, статья – «Внешняя торговля». Полу-
ченные автором научные результаты были использованы при издании в МГУ 
современного учебника источниковедения истории России. 

Другие направления исследований:  история Белгородчины и иннова-
ции в высшей школе, результаты исследований отмечены на сайтах Интерне-
та.

Девицына Н.А. – в 1983–1984 гг. лаборант кафедры истории СССР.

Дегтярь Инна Григорьевна – в 1979–1986 гг. доцент кафедры исто-
рии СССР, зав. секцией английского языка.
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Кандидат филологических наук, доцент.
Родилась 1938 г. в г. Иваново.
Окончила факультет иностранных языков Челябинского государствен-

ного университета педагогического института в 1960 г., аспирантуру Ленин-
градского государственного педагогического института в 1973 г.

Кандидатская диссертация: «Производные (суффиксальные) существи-
тельные, выражающие понятие «действующее лицо» в современном англий-
ском языке» (1973 г.).

Область научных интересов: страноведение, словообразование. 
Читаемые курсы: «Английский язык».

Дробина Олеся Сергеевна – в 2004–2007 гг. лаборант кафедры всеоб-
щей истории.

Родилась  в  1987  г.  в  с.  Ливенка  Красногвардейского  района  Белго-
родской области.

Студентка заочного отделения исторического факультета с 2005 г.

Дубинина Валерия Вячеславовна – в 1988–1993 гг. ассистент кафед-
ры истории СССР, ныне зав. отделом Управления образования Белгородской 
области.

Родилась  в  1961 г.  в  с.  Архангельское  Шебекинского  района Белго-
родской области.

Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 
педагогического института им. М.С. Ольминского в 1983 г. 

Область научных интересов – методика преподавания истории. Опуб-
ликовано 20 научных работ.

Читаемые  курсы:  "Методика  преподавания  истории и  обществоведе-
ния».

Дудка Анна Ивановна – с 1992 г. ассистент, с 1995 г. ст. преподава-
тель, с 1999 г. доцент кафедры всеобщей истории БелГУ.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родилась 1957 г. в г. Харькове.
Окончила историко-педагогический факультет Курского государствен-

ного педагогического института в 1980 г. С 1993 г. по 1997 г. обучалась в за-
очной аспирантуре Московского педагогического университета. 

Кандидатская диссертация: «Внутриполитическая борьба в Великобри-
тании по вопросам внешней политики в 30-е гг. ХХ века» (1998 г.).

Область научных интересов – этнология народов мира; всеобщая исто-
рия. Опубликовано 42 работы. Грант РГНФ 2005 г.

Читаемые курсы: «Новейшая история стран Азии и Африки»; «Этноло-
гия»; «Этнография». 

Дьяченко Александр Григорьевич – в 1983–1984 гг. старший препо-
даватель,  в  1984-1990 гг.  доцент кафедры истории СССР,  в  1984–1990 гг. 
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проректор по заочному обучению Белгородского государственного педагоги-
ческого института им. М.С. Ольминского, руководитель Славяно-русской ар-
хеологической экспедиции.

Кандидат исторических наук, доцент. 
Родился в 1949 г. в с. Хорошки Козельщинского района Полтавской об-

ласти.
Окончил исторический факультет Харьковского государственного уни-

верситета в 1966 г. 
Кандидатская  диссертация:  «Славянские  памятники  VIII –  середины 

XIII вв. в бассейне Северского Донца» (1983 г.).
Область научных интересов — славяно-русская археология. 
Читаемые курсы: «История России».

Жуковская Наталия Владимировна – в 1978–1980 гг. ассистент ка-
федры истории СССР, секретарь секции английского языка, заместитель де-
кана исторического факультета по АХЧ.

Родилась в 1953 г. в г. Душанбе.
Окончила факультет романо-германской филологии Воронежского го-

сударственного университета в 1975 г.
Читаемые курсы: «Английский язык».

Захарова Анна Константиновна – в 1987 г. ассистент кафедры теории 
и методики воспитательной работы.

Родилась в 1960 г. в п. Степное Советского района Саратовской обла-
сти.

Окончила факультет иностранных языков Саратовского государствен-
ного педагогического института в 1982 г.

Читаемые курсы: «Методика воспитательной работы».

Зонтикова Ирина Сергеевна – в 2003–2004 гг. лаборант кафедры все-
общей истории. 

Игнатов Александр Михайлович – в 1986–1998 гг. – старший препо-
даватель  кафедры истории СССР (российской истории), в 1998–2005 гг. до-
цент кафедры российской истории.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родился в 1952 г. в г. Артем Приамурского края. 
Умер в 2007 г. в Белгороде.
Окончил исторический факультет Дальневосточного государственного 

университета в 1975 г., аспирантуру Ленинградского государственного педа-
гогического института им. А.И. Герцена в 1985 г.

Область научных интересов — общественно-политическая жизнь рус-
ского Дальнего Востока конца  XIX—XX вв. Опубликовано 25 научных ра-
бот.

Читаемые курсы: «Историография истории России», «История отече-
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ственной культуры».

Киященко Л.Д. – в 1978-1981 гг. секретарь деканата.

Клыженко Любовь Владимировна – в 1984–1987 гг. ассистент кафед-
ры теории и методики воспитательной работы.

Родилась в 1959 г. в с. Головчино Борисовского района Белгородской 
области. 

Окончила факультет начальных классов Белгородского государствен-
ного педагогического института им. М.С. Ольминского в 1981 г.

Область научных интересов – методика воспитательной работы. 
Читаемые курсы: «Методика воспитательной работы».

Ковалева Нелли Тихоновна – в 1979–1985 гг. ассистент, в 1985-1988 
гг. старший преподаватель кафедры истории СССР.

Родилась в 1930 г. в с. Качуг Иркутской области. 
Окончила исторический факультет Иркутского государственного уни-

верситета в 1954 г.

Козлов  Константин  Викторович –  с  2001  г.  ассистент  кафедры 
культурологи; с 2003 г.  старший преподаватель кафедры российской исто-
рии.

Кандидат исторических наук.
Родился в 1978 г. в станице Богоявленской Константиновского района 

Ростовской области. 
Окончил  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

университета  в  2000 г.,  аспирантуру Белгородского  государственного  уни-
верситета в 2003 г.

Кандидатская диссертация: «Политика Русской Православной церкви в 
области образования и ее реализация в деятельности епархий Центрального 
Черноземья. 1884-1914 гг.» (2004 г.).

Область научных интересов — история Русской Православной церкви 
синодального периода, история отечественного образования. Опубликовано 
23 научные работы.

Читаемые курсы: «История мировых религий», «История науки и тех-
ники», «История регионов и народов России», «Историческое краеведение», 
«Локальная история».

Колесникова Людмила Михайловна – в 1979–1985 гг. старший пре-
подаватель кафедры истории СССР.

Родилась в 1926 г. в г. Шебекино Курской области. 
Окончила факультет английского языка и литературы Первого Ленин-

градского государственного педагогического института иностранных языков 
в 1954 г.

Область научных интересов – филология. 
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Читаемые курсы: «Английский язык».

Колесникова  (Кравченко)  Валентина  Лаврентьевна –  с  1997  по 
2004 гг. лаборант кафедры всеобщей истории; в 2005—2006 гг. ассистент ка-
федры российской истории; с 2006 г. ассистент кафедры документоведения; с 
2005 г. по настоящее время заместитель ответственного секретаря приемной 
комиссии БелГУ; с 2006 г. по настоящее время — ответственный секретарь 
серии  «История.  Политология.  Экономика»  журнала  «Научные  ведомости 
Белгородского государственного университета» (издание ВАК).

Родилась  в  1976  г.  в  с.  Ливенка  Красногвардейского  района  Белго-
родской области. 

Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 
университета в 2004 г., заочную аспирантуру Белгородского государственно-
го университета в 2007 г.

Кандидатская диссертация: «Женщина духовного сословия второй по-
ловины XIX - начала  XX столетия: исторический портрет (на примере Кур-
ской и Тамбовской губерний)» (2007 г., Воронеж).

Область научных интересов — социальная история России и Централь-
но-Черноземного региона второй половины XIX — начала XX вв.; автомати-
зация  делопроизводства  на  современном этапе.  Опубликовано 18 научных 
работ.

Читаемые курсы: «Документирование деятельности кадровой службы», 
«История государственный учреждений России», «Организация секретарско-
го обслуживания», «Компьютерные информационные технологии в докумен-
тационном обеспечении управления».

Коробенко Владимир Яковлевич – в 1981–1986 гг. старший препода-
ватель  кафедры истории СССР,  в  1986-1989 гг.  старший преподаватель,  в 
1989-1993 гг. доцент кафедры всеобщей истории.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родился в 1951 г. в г. Томске.
Окончил историко-филологический факультет Томского государствен-

ного университета в 1973 г.
Область  научных  интересов  —  внутриполитическое  развитие  США. 

Опубликовано 30 научных работ.
Читаемые курсы: «Новейшая история стран Европы и Америки», «Ис-

тория международного молодежного движения».

Крамаровская Анна Вячеславовна – с 2007 г. секретарь историческо-
го факультета. 

Родилась 1986 г. в г. Слюдянка Иркутской обл. 
С 2005 г. студентка заочного отделения исторического факультета. 

Кривенко Людмила Владимировна – ассистент кафедры отечествен-
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ной истории и политологии с 2006 г.
Родилась в 1981 г. в с. Козинка Грайворонского района Белгородской 

области.
Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

университета в 2003 г., с 2004 г. аспирантка Белгородского государственного 
университета.

Область  научных  интересов  –  группы  интересов,  функциональное 
представительство, корпоративизм. Опубликовано 6 научных работ.

Читаемые курсы: «Политология».

Кривец Алла Павловна – с 2006 г. доцент кафедры отечественной ис-
тории и политологии, в 2002-2006 гг. заведующая кафедрой государственно-
го  и  муниципального  управления  Института  государственного  и  муници-
пального управления (филиала) Орловской региональной академии государ-
ственной службы. С 2006 г. – член Российской Ассоциации политических ис-
следований.

Кандидат социологических наук, доцент.
Родилась в 1957 г. в г. Великие Мосты Сокальского района Львовской 

области, Украинская ССР.
Окончила  исторический  факультет  Харьковского  государственного 

университета им. А.М. Горького в 1982 г., аспирантуру Российской Акаде-
мии государственной службы при Президенте Российской Федерации в 1998 
г.

Кандидатская  диссертация:  «Особенности  формирования  и  развития 
государственных  органов  власти  и  органов  местного  самоуправления  (на 
примере Белгородской области)» (1998 г.).

Область научных интересов – социальное (политическое) управление; 
региональные  политические  системы;  взаимодействие  власти  и  общества. 
Опубликовано 32 научные работы.

Читаемые курсы: «Социология», «Политология», «Социология образо-
вания». На курсах кадрового центра Института государственного и муници-
пального управления БелГУ – «Теория и организация государственной и му-
ниципальной службы», «Государственная кадровая политика».

Кулабухов Владимир Семенович — доцент кафедры российской ис-
тории,  1989-1992  гг.  –  заместитель  декана  факультета  по учебной работе, 
1992-1995гг.,  1997-2007  гг.  –  заместитель  декана  факультета  по  заочному 
обучению, 2003-2006 гг. — председатель предметной комиссии по истории 
России и обществознанию приемной комиссии БелГУ.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родился в 1960 г. в г. Копейске Челябинской области. 
Окончил исторический факультет Белгородского государственного пе-

дагогического института им. М.С. Ольминского в 1988 г., аспирантуру Белго-
родского педагогического государственного университета в 1996 г.

Кандидатская диссертация «Эволюция менталитета дворянства Черно-
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земного региона в пореформенный период 1861-1905 гг.» (1996).
Область научных интересов — социальная история России и Централь-

но-Черноземного региона второй половины  XIX—XX вв. Опубликовано 48 
научные работы.

Читаемые курсы: «История России», «Вспомогательные исторические 
дисциплины», «Палеография».

Кулигина Алина Игоревна – в 2005–2006 гг. лаборант кафедры всеоб-
щей истории.

С 2005 г. студентка заочного отделения исторического факультета.

Курдяева Нина Васильевна – в 1984–1987 гг. старший преподаватель 
кафедры теории и практики педагогического мастерства.

Кандидат педагогических наук, доцент.
Читаемые курсы: «Методика воспитательной работы».

Лукашенко Евгений Иванович – в 1977 г. – и.о. декана историческо-
го факультета. В 1956-1962 гг. старший преподаватель, в 1966–1967 гг. и.о. 
доцента кафедры истории КПСС и политэкономии, в 1967–1968 гг. и.о. заве-
дующего кафедрой политэкономии и научного коммунизма, в 1968–1977 гг. 
проректор по научной работе, в 1979–1981 гг. заведующий кафедрой полит-
экономии и научного коммунизма, в 1981–1986 гг. заведующий кафедрой по-
литэкономии  Белгородского  государственного  педагогического  института 
им. М.С. Ольминского. 

Кандидат экономических наук, доцент.
Родился в 1930 г. в с. Петрино Медвенского района Курской области. 

Умер в 1998 г. в Белгороде.
Окончил историко-педагогический факультет Курского государствен-

ного педагогического института в 1953 г., Академию общественных наук при 
ЦК КПСС в 1964 г.

Кандидатская диссертация: «Экономическая эффективность гарантиро-
ванной денежной оплаты труда в колхозах» (1964 г.).

Малай (Артемова) Вера Владимировна – с 1983 г. ассистент кафедры 
истории СССР, с 1990 г. доцент кафедры всеобщей истории; в 1991–1992 – 
зам. декана исторического факультета по учебной работе; в 1992–1997 гг. зав. 
кафедрой всеобщей истории; с 1997 г.  профессор кафедры всеобщей исто-
рии; 

Доктор исторических наук, доцент. 
Родилась в 1960 г. в г. Урюпинске Волгоградской области.
Окончила исторический факультет Белгородского государственного пе-

дагогического института им. М.С. Ольминского в 1982 г., очную аспирантуру 
Московского  областного  педагогического  университета  в  1990  г.,  очную 
докторантуру Института всеобщей истории РАН в 2002 г.

Кандидатская диссертация "Международные аспекты гражданской вой-
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ны в Испании 1936-1939 гг. (на примере англо-советских дипломатических 
отношений)" (1990 г.), докторская - "Международные аспекты гражданской 
войны в Испании 1936-1939 гг." (2004 г.).

Область научных интересов – история международных отношений, гра-
жданская война в Испании 1936-1939 гг., проблемы региональных и локаль-
ных конфликтов. Опубликовано более 60 научных работ, в том числе моно-
графия. Руководит работой 3 аспирантов. Грант РГНФ 2007 г.

Читаемые курсы: "Новейшая история стран Европы и Америки", "Исто-
рия европейской интеграции", "Политическая глобалистика", "Мировая худо-
жественная культура в новейшее время", "Страны Восточной Европы в но-
вейшее время".

Масалитина Татьяна Васильевна – в 1996–1999 гг. ассистент кафедры 
российской истории, в 1996–1997 гг. методист заочного отделения историче-
ского факультета.

Родилась в 1970 г. в г. Белгород.
Окончила исторический факультет Белгородского государственного пе-

дагогического института им. М.С. Ольминского в 1994 г.
Читаемые курсы: «История России».

Меньшикова Евгения Николаевна – с 2007 г. ассистент кафедры рос-
сийской истории, в 2006-2007 г. ассистент кафедры отечественной истории и 
политологии.

Родилась в 1981 г. в х. Буланец Солнцевского района Курской области.
Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

университета в 2003 г., с 2004 г. аспирантка кафедры российской истории (за-
очная форма обучения).

Область научных интересов – гендерная история, социальная история 
России и Центрально-Черноземного региона второй половины XIX—XX вв. 
Опубликовано 12 научных работ.

Читаемые курсы: «Этнографическое краеведение», «Этнология», «Фале-
ристика», «Историческая топонимика», «История России» (первая половина 
XIX века).

Михайлов Владимир Ефимович – с 1982 г. старший преподаватель, в 
1989-2004 гг. доцент кафедры всеобщей истории.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родился в 1949 г. в г. Хабаровске.
Окончил исторический факультет Хабаровского государственного педа-

гогического  института  в  1971  г.,  аспирантуру  Томского  государственного 
университета в 1978 г.

Кандидатская диссертация: «Английская политика в Китае в конце XIX 
вв.» (1979 г.).

Область научных интересов – новая история стран Европы. Опубликова-
но 50 научных работ.
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Читаемые курсы: «Новая история стран Европы и Америки», «Историче-
ская география мира».

Молев Евгений Александрович — в 1978–1979 гг. ассистент, в 1979-
1984 гг.  старший преподаватель,  в  1984–1986 гг.  доцент кафедры истории 
СССР и заведующий секцией всеобщей истории, в 1987–1992 гг. заведующий 
кафедрой всеобщей истории. С 2002 г. декан исторического факультета Ни-
жегородского государственного университета.

Доктор исторических наук, профессор.
Родился в 1947 г. в г. Пинск Белорусской ССР. 
Окончил  историко-педагогический  факультет  Горьковского  государ-

ственного университета им. Н.И. Лобачевского в 1968 г. аспирантуру  Ленин-
градского государственного университета в 1974 г.

Кандидатская диссертация: «Митридат Евпатор и создание Черномор-
ской державы» (1974 г., Ленинград). Докторская диссертация «Боспор в пе-
риод эллинизма» (1995 г., Нижний Новгород).

Область научных интересов — античная история и археология. Опуб-
ликовано 150 научных работ, в т.ч. 5 монографий.

Читаемые  курсы:  «История  древнего  мира»,  «История  античной 
культуры».

Молева Наталья Владимировна  – в 1978–1981 гг.  лаборант,  в 1981-
1985 гг. ассистент, в 1985-1989 гг. старший преподаватель кафедры истории 
СССР, в 1989-1992 гг. доцент.

Кандидат исторических наук, доцент. 
Родилась в 1947 г.  в  г.  Рени Измаильского района Одесской области, 

Украинская ССР.
Окончила исторический факультет Горьковского государственного уни-

верситета им. Н.И. Лобачевского в 1969 г., аспирантуру Симферопольского 
государственного университета в 1981 г.

Кандидатскую диссертацию защитила в 1986 г. в Ленинграде.
Область научных интересов – археология, история религии. 
Читаемые курсы:  «Вспомогательные исторические дисциплины»,  «Ар-

хеология».

Мошкин Александр Николаевич — с 2006 г. профессор кафедры рос-
сийской истории, в 1999-2006 гг. заведующий кафедрой российской истории 
БелГУ. 

Доктор исторических наук, доцент.
Родился в 1950 г.  в д. Клубничное поле Сернурского района Марий-

ской АССР. 
Окончил исторический факультет Марийского государственного педа-

гогического института им. Н.К. Крупской в 1978 г., аспирантуру Московско-
го государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1983 г.

Кандидатская диссертация  «Партийное руководство повышением эф-
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фективности промышленного строительства в период между ХХIV и ХХV 
съездами КПСС (на материалах автономных республик Волго-Вятского эко-
номического района)» (1984 г.).

Докторская диссертация «Деятельность предпринимательских органи-
заций в торгово-промышленной сфере России (исторический опыт 60-90 гг. 
ХIХ в.)» (1998 г.).

Область научных интересов — социально-экономическая история Рос-
сии, история корпоративных предпринимательских организаций второй по-
ловины XIX - начала XX вв. Опубликовано 86 научных работ.

Читаемые курсы: «Теория и методология истории», «Основы научного 
исследования», «История исторической науки. Историография ».

Некрасова Наталья Александровна –  1984–1985 гг. старший препо-
даватель кафедры СССР, в 1985-1989 гг. заведующая кафедрой теории и ме-
тодики воспитательной работы.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родилась в 1954 г. в г. Ачит Свердловской области.
Окончила педагогический факультет Ленинградского государственного 

института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта в 1976 г.,  аспирантуру 
Ленинградского государственного института физической культуры им. П.Ф. 
Лесгафта в 1979 г.

Кандидатская диссертация «Изучение уровня воспитанности студентов 
институтов физической культуры как одно из условий повышения эффектив-
ности воспитательной работы» (1981 г.).

Область научных интересов – совершенствование психолого-педагоги-
ческой подготовки студентов для работы в учебно-воспитательных комплек-
сах. Читаемые курсы: «Методика воспитательной работы».

Новак Вероника Юрьевна – с 2002 г. методист дневной формы обу-
чения исторического факультета, с августа 1993 г. по ноябрь 2002 г. секре-
тарь исторического факультета. 

Родилась в 1973 г. в г. Белгороде.
Окончила педагогический факультет Белгородского государственного 

педагогического университета им. М.С. Ольминского в 1995 г. 

Оноприенко Инна Григорьевна – в 2002–2006 гг. ассистент кафедры 
российской истории, в 2006–2007 гг. ассистент кафедры документоведения; 
методист Отдела заочного, вечернего и дистанционного обучения с 2003 г.; с 
2007 г. старший преподаватель кафедры документоведения. 

Кандидат исторических наук.
Родилась в 1980 г. в с. Грузское Борисовского района Белгородской об-

ласти.
Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

педагогического университета в 2002 г., заочную аспирантуру Белгородского 
государственного университета в 2007 г.
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Кандидатская диссертация «Быт провинциального дворянства:  тради-
ции и инновации в 50–90-е гг. XIX в. (по материалам Центрального Чернозе-
мья»» (2007 г., Воронеж).

Область научных интересов — социально-экономическая история 2-й 
пол. XIX – нач. ХХ в. Центрального Черноземья. Опубликовано 12 научных 
работ.

Читаемые курсы: «Информационное обеспечение управления», «Дело-
вой этикет».

Папков Андрей Игоревич — заведующий кафедрой документоведе-
ния с 2006 г.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родился в 1969 г. в г. Белгороде. 
Окончил исторический факультет Белгородского государственного пе-

дагогического университета в 1995 г., заочную аспирантуру Белгородского 
государственного университета в 1998 г.

Кандидатская диссертация «Российско-украинское порубежье в конце 
XVI — первой половине XVII вв.» (1998 г.).

Область научных интересов — история взаимодействия Русской Пра-
вославной Церкви и  государства,  история  освоения  Центрально-Чернозем-
ного региона XVI—XVII вв., издание исторических документов, организация 
управления документами. Опубликовано 83 научные работы, в том числе мо-
нография.

Читаемые курсы: «Архивоведение», «Организационная культура», «Ис-
тория делопроизводства в России» и «Делопроизводство в СССР».

Перекрестова  Н.В.  –  в  1978  г.  –  преподаватель  кафедры  истории 
СССР.

Читаемый курс: «Английский язык».

Петренко Евгений Николаевич – в 1984–1988 гг. лаборант кафедры 
истории СССР, в 1988-1990 гг. ассистент кафедры теории и методики воспи-
тательной работы.

Родился в 1952 г. в пос. Меловое Ворошиловградской (Луганской) об-
ласти, Украинская ССР. 

Окончил исторический факультет Харьковского государственного уни-
верситета в 1974 г. 

Область научных интересов — археология. 

Пенская (Прокопова) Татьяна Михайловна – в 1995–1998 гг. – стар-
ший преподаватель, в 1998-2003 гг. доцент кафедры российской истории; в 
1999-2003 гг. заместитель декана исторического факультета по науке; с 2003 
г. доцент кафедры отечественной истории и политологии.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родилась в 1968 г. в с. Переволочное Советского района Курской обла-
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сти.
Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

педагогического  института  им.  М.С.  Ольминского  в  1992  г.,  аспирантуру 
Белгородского государственного университета в 1995 г.

Кандидатская диссертация «Развитие фермерства в России: замыслы и 
реальность. 1988–1995 гг. (на материалах государственных и общественных 
организаций» (1995 г.).

Область научных интересов – история средневековой России и русско-
византийских отношений. Опубликована 101 научная работа, в т.ч. 1 моно-
графия (в соавторстве). Получатель гранта РГНФ (2004 г.).

Читаемые курсы: «Отечественная история», «История Белгородчины».

Пенской Виталий Викторович – в 1998–2001 гг. – старший препода-
ватель, в 2001-2003 гг. доцент кафедры российской истории. В 2002–2003 гг. 
заместитель декана исторического факультета по учебной работе. С 2003 г. 
доцент, с 2005 г. профессор кафедры христианской истории и антропологии 
(ныне теологии) социально-теологического факультета. В 2004-2006 гг. – за-
меститель декана социально-теологического факультета по науке.

Доктор исторических наук, доцент.
Родился в 1969 г. в г. Франкфурт-на-Одере, Германия.
Окончил исторический факультет Белгородского государственного пе-

дагогического института им. М.С. Ольминского в 1992 г., аспирантуру Белго-
родского государственного университета в 1996 г.

Кандидатская  диссертация  «Возникновение,  становление и  эволюция 
русской тяжелой кавалерии в 1731-1801 годах» (1996 г., Москва); докторская 
диссертация  «Развитие  вооруженных  сил  России  и  военная  революция  в 
Западной Европе во 2-й половине  XV –  XVIII вв.: сравнительно-историче-
ский анализ » (2004 г., Москва). 

Область научных интересов – история военного дела, история Визан-
тии и русско-византийских контактов, а также церковно-государственные от-
ношения в России в эпоху Средневековья и раннего Нового времени. Опуб-
ликовано 110 научных работ, в. т.ч. 3 монографии (1 в соавторстве) и 4 ста-
тьи в журналах «Вопросы истории» и «Новая и новейшая история». 

Читаемые курсы: «Основы теории источниковедения», «Всеобщая ис-
тория», «История западного христианства», «История поместных церквей».

Питинова Татьяна Григорьевна – с 1983 г. ассистент кафедры исто-
рии СССР, с 1992 г. доцент кафедры российской истории. 

Кандидат педагогических наук, доцент.
Родилась в 1954 г. в г. Белгороде.
Окончила факультет русского языка и литературы в 1975 г., заочно ис-

торический  факультет  Белгородского  государственного  педагогического 
института им. М.С. Ольминского в 1983 г., аспирантуру в Российской Акаде-
мии образования в г. Москве в 1995 г., очную докторантуру в Белгородском 
государственном университете в 2004 г.
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Кандидатская диссертация «Развитие учебного исторического краеве-
дения в советской школе (20-90-е гг.)» (1995 г.)

Область научных интересов – методология истории, регионоведения и 
краеведения,  историография  регионального  и  краеведческого  образования, 
методика обучения истории, школьное музееведение. Автор более 60 опубли-
кованных научных работ. 

Читаемые курсы: «Теория и методика обучения истории, обществозна-
нию», «Теория и методика историко-краеведческой работы», «Научные осно-
вы школьных курсов истории», «Школьный краеведческий музей».

Питка Светлана Николаевна – с 2002 г. доцент кафедры отечествен-
ной истории и политологии.

Кандидат социологических наук, доцент.
Родилась в 1970 г. в г. Москве.
Окончила медицинское училище в г. Донском Тульской области в 1988 

г., Калужский государственный педагогический университет в 1998 г., аспи-
рантуру Белгородского государственного университета в 2001 г.

Кандидатская диссертация «Компаративный механизм социальной ре-
гуляции» (2002 г.).

Область научных интересов – социология, социальная психология, сер-
висная деятельность, рекламная деятельность. Опубликовано 20 научных ра-
бот. 

Читаемые курсы: «Социология», «Сервисная деятельность», «Человек 
и  его  потребности»,  «Конкуренция  в  сервисе»,  «Рекламная  деятельность», 
«Сервис в домоведении».

Поленова Марина Евгеньевна – с 1984 г. ассистент кафедры теории и 
практики педагогического мастерства, с 1995 г. доцент кафедры социальной 
работы.

Кандидат педагогических наук, доцент.
Родилась в 1961 году в г. Сухуми, Абхазская АССР.
Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

педагогического института им. М.С. Ольминского в 1983 г., аспирантуру при 
НИИ теории и истории педагогики АПН СССР в 1990 г.

Кандидатская  диссертация:  «Формирование  умений  педагогического 
общения у будущих учителей в процессе педагогической практики» (1991 г., 
Москва).

Область  научных интересов  –  социальная педагогика.  Опубликовано 
более 40 научных работ.

Читаемые курсы: «Педагогическая социология», «Педагогические ком-
муникации» для студентов, обучающихся по дополнительной специальности 
«Социальная педагогика».

Половнева (Сырцева) Людмила Сергеевна – в 2001–2003 гг. – мето-
дист заочного отделения исторического факультета Белгородского государ-
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ственного университета; в 2003—2006 гг. специалист по лицензированию и 
аккредитации Белгородского института экономики и права; в 2006–2007 гг. 
— лаборант кафедры документоведения БелГУ, с 2007 г. ассистент кафедры 
документоведения.

Родилась в 1979 г. в с. Сырцево Ивнянского района Белгородской обла-
сти.

Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 
университета в 2001 г., заочную аспирантуру в Белгородском государствен-
ном университете в 2006 г.

Область научных интересов — региональные социально-политические 
процессы. Опубликовано 14 научных работ.

Читаемые курсы: «Организация и технология документационного обес-
печения управления», «Профессиональное делопроизводство», «Деловая кор-
респонденция», «Документационное обеспечение управления».

Попыкин Иван Аникеевич – в 1987–1988 гг. старший преподаватель, 
в 1988 г. и.о. заведующего кафедрой теории и методики воспитательной ра-
боты 

Кандидат педагогических наук, доцент.
Родился в 1940 г.  в с.  Н.-Хребтивское Новоушицкого района Хмель-

ницкой области, Украинская ССР.
Окончил  физико-математический  факультет  Харьковского  государ-

ственного педагогического института им. Г.С. Сковороды в 1967 г., аспиран-
туру Киевского государственного педагогического института в 1985 г.

Кандидатская диссертация защищена в 1986 г.
Область научных интересов – методика воспитательной работы.
Читаемые курсы: «Методика воспитательной работы».

Плеханов Виктор Васильевич  – в 1987–1989 гг. ассистент кафедры 
истории СССР.

Родился в 1959 г. в г. Белгороде.
Окончил исторический факультет Белгородского государственного пе-

дагогического института им. М.С. Ольминского в 1984 г.
Читаемые курсы: «Методика преподавания истории».

Плеханова (Трещева)  Марина Васильевна  – в  1985–1988 гг.  асси-
стент кафедры теории и методики воспитательной работы; с 1989 г. старший 
преподаватель кафедры социальной работы БелГУ, с 2004 г. зам. декана со-
циально-теологического факультета по заочному отделению.

Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 
педагогического института им. М.С. Ольминского в 1985 г., аспирантуру при 
АПН СССР.

Читаемые курсы: «Методика воспитательной работы».

Пономаренко Елена Михайловна – в 1992–1997 гг. лаборант кафедры 
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всеобщей истории.
Окончила заочное отделение исторического факультета в 1997 г.

Прокопов Михаил Владимирович – с 1987 г. доцент кафедры научно-
го коммунизма; в 1992-2004 гг. заведующий кафедрой отечественной исто-
рии и политологии; с 2004 г. профессор кафедры отечественной истории и 
политологии.

Доктор философских наук, профессор.
Родился в 1936 г. в с. Верхотонье Касторненского района Курской об-

ласти.
Окончил философский факультет Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова в 1968 г.
Кандидатская  диссертация:  «Формирование личности социалистиче-

ского типа» (1976 г.), докторская диссертация «Комплексное развитие социа-
листического села и формирование общественно активной личности» (1989 
г.).

Область научных интересов – социология, политология. Опубликова-
но 237 научных работ. 

Читаемые курсы: «Политология», «Геополитика России».

Прокопенко Сергей Николаевич – с 2005 г. ассистент кафедры всеоб-
щей истории, в 2006–2007 гг. зам. декана факультета по социально-воспита-
тельной работе.

Родился в 1983 г. в с. Дмитриевка Яковлевского района Белгородской 
области.

Окончил  исторический  факультет  Белгородского  государственного 
университета в 2005 г., с 2005 г. в очной аспирантуре БелГУ.

Область научных интересов – история и археология Северного Причер-
номорья в античный период. Опубликовано 27 научных работ.

Читаемые курсы: «История мировой и отечественной культуры», «Ис-
тория древнего мира».

Прокофьева (Елизарьева) Елена Юрьевна – с 1984 г. преподаватель 
кафедры истории СССР; в 1994–1999 гг. заведующая кафедрой российской 
истории;  в  1999–2002  гг.  доцент  кафедры российской  истории;  с  декабря 
2002 г. декан исторического факультета БелГУ.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родилась в 1955 г. в г. Иркутске. 
В 1977 г. окончила исторический факультет Иркутского государствен-

ного университета, в 1982 г. – очную аспирантуру Ленинградского государ-
ственного университета. 

Кандидатская диссертация «Ленинская программа освоения культурно-
го наследия прошлого и деятельность партии и Советского государства по ее 
осуществлению в 1917 – 1925 гг.» (1982 г.)
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Область научных интересов – социально-экономическая история СССР 
и Центрально –  Черноземного региона РСФСР в  20-е  –  30-е  гг.  ХХ века. 
Опубликовано 76 научных работ.

Читаемые курсы: «История России (ч.  III)», «Современные проблемы 
истории», «Политические и государственные деятели СССР».

Приставкина Татьяна Афанасьевна – старший преподаватель кафед-
ры российской истории с 2006 г. по совместительству.

Кандидат педагогических наук.
Родилась в 1957 г.
Окончила факультет русского языка и литературы Белгородского госу-

дарственного педагогического института им. М.С. Ольминского.
Читаемые курсы: музееведение.

Пушкарев Александр Степанович –  в 1984–1990 гг.  ст. преподава-
тель, с 1990 г. доцент кафедры всеобщей истории БелГУ. В 1985-1987 гг. за-
меститель декана исторического факультета по учебной работе.

Кандидат исторический наук, доцент.
Родился  в 1952 г. в г. Кемерово.
Окончил исторический факультет Кемеровского государственного пе-

дагогического факультета в 1973 г. С 1979 по 1982 гг. обучался в аспиранту-
ре Томского государственного факультета.

В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Американская 
буржуазная историография о политике правительства президента В. Вильсо-
на по отношению к Китаю и Японии (1913-1918 гг.).

Область научных интересов: американская историография внешней по-
литики США ХХ в. Опубликовано 60 работ.

Читаемые курсы: «Новая история стран Азии и Африки»; «Новая исто-
рия стран Европы и Америки»; «Историография всеобщей истории»; «Исто-
рия регионов мира»; «Мировая художественная культура».

Руднева Нина Ивановна –  в 1986–2002 гг. декан исторического фа-
культета БелГУ.

Окончила факультет иностранных языков Белгородского государствен-
ного педагогического института им. М.С. Ольминского, аспирантуру по фи-
лософии.

Доктор социологических наук, профессор кафедры отечественной ис-
тории и политологии, действительный член Академии гуманитарных наук, 
Почетный  работник  высшего  профессионального  образования  Российской 
Федерации,  Отличник  народного  просвещения,  автор  135  научных  работ, 
среди которых монографии, учебники и учебные пособия, научные статьи. 
Автор книг «Обществознание», «Истории вуза страницы листая ...» (к 45-ле-
тию  Белгородского  государственного  педагогического  института),  «Белго-
родский государственный университет (1996-2001 гг.), «Русская цивилизация 
и современный мир», «Функциональное представительство: мировой опыт и 
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Россия»,  «Роль  представительства  групповых  интересов  в  общественном 
управлении»,  «Функциональное  представительство:  группы  интересов  и 
власть», соавтор - «Крестьянство в исторической судьбе России», «Белгоро-
доведение»,  «История  слободской  Украины»,  «Философия  (курс  лекций), 
«Основы социологии»,  «Очерки  краеведения  Белгородчины»,  «Обществен-
ное мнение в информатизирующемся российском обществе и методы его из-
мерения (теория, практика, прогнозы», «Конфликты: борьба, взаимодействие, 
сотрудничество» и др. Монография «Представительство групповых интере-
сов в управлении общественными процессами» Фондом развития отечествен-
ного образования награждена дипломом «Лучшая научная книга 2004 года». 
В 2001 году присвоено звание «Лучший ученый БелГУ»

Рыбаков Андрей Ильич – в 1980–1982 гг. старший преподаватель ка-
федры истории СССР (секция всеобщей истории).

Кандидат исторических наук.
Родился в 1937 г. в п. Корма Кормянского района Гомельской области, 

Белорусская ССР.
Окончил  исторический  факультет  Ленинградского  государственного 

университета им. А.А. Жданова в 1961 г. 
Кандидатская диссертация: «Рабочее движение в Уругвае после Второй 

Мировой войны (1945–1966)» (1968 г).
Область научных интересов — история стран Латинской Америки. 
Читаемые курсы: «Новая история стран Европы и Америки».

Рыбкин Сергей Николаевич – в 1981–1986 гг. лаборант кафедры ис-
тории СССР, в 1986-1987 гг. лаборант кафедры всеобщей истории, в 1987-
1988 гг. лаборант кафедры теории и методики воспитательной работы.

Родился в 1960 г. в с. Гостищево Яковлевского района Белгородской 
области.

Окончил исторический факультет Белгородского государственного пе-
дагогического института им. М.С. Ольминского, заочное отделение, в 1987 г.

Рыболова Елена Анатольевна –  в 2005–2007 гг. ассистент кафедры 
российской истории; с 2007 г. ассистент кафедры отечественной истории и 
политологии.

Кандидат исторических наук.
Родилась в 1976 г. в г. Быхов Могилёвской области Белорусской ССР.
Окончила исторический факультет БелГУ в 1999 г., аспирантуру Цен-

тра подготовки специалистов для высшей школы при Минобразования РФ в 
2004 г.

Кандидатская диссертация: «История женских гимназий России во вто-
рой половине  XIX – начале ХХ вв. (по материалам Московского учебного 
округа)» (2004 г.).

Область научных интересов – история России конца XIX – начала ХХ 
вв. Опубликовано 14 научных работ.

66



Читаемые курсы: «Отечественная история».

Рябцева Марина Леонидовна – с 2007 г. лаборант кафедры всеобщей 
истории.

Родилась 1983 г. в с. Новоуколово Алексеевского района Белгородской 
области.

Окончила исторический факультет БелГУ в 2006 г. С 2006 г. в очной 
аспирантуре БелГУ.

Область научных интересов: Античная история и археология Северно-
го Причерноморья. Опубликовано 14 работ.

Сакулин Владимир Евгеньевич – с 2002 г.  доцент кафедры отече-
ственной истории и политологии, в 1999–2002 гг. декан социально-психоло-
гического факультета БелГУ.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родился в 1952 г. в г. Курск.
Окончил историко-педагогический факультет Курского государствен-

ного педагогического института в 1974 г., аспирантуру Московского государ-
ственного педагогического института в 1983 г. 

Кандидатская диссертация «Партийное руководство формированием и 
воспитанием  кадров  специалистов  сельского  хозяйства  (1965–1975  гг.)» 
(1984 г).

Область научных интересов — история политических партий в России. 
Опубликовано 73 научные работы.

Читаемые курсы: «Отечественная история», «История государственно-
го  управления в России»,  «Исторический опыт государственной службы в 
России».

Сапрыкин Дмитрий Всеволодович – в 1981–1982 гг. лаборант кафед-
ры истории СССР.

Сарапулкин Владимир Александрович – с 2003 г. ст. преподаватель, 
с 2005 г. доцент кафедры российской истории. 

Кандидат исторических наук.
Родился в 1974 г. в п. Оротукан Ягоднинского района Магаданской об-

ласти. 
Окончил исторический факультет Липецкого государственного педаго-

гического института в 1996 г., аспирантуру  Липецкого государственного пе-
дагогического института в 2002 г. 

Кандидатская диссертация «Керамика и керамическое производство ле-
состепного варианта салтово-маяцкой культуры» (2003 г).

Область  научных  интересов  —  средневековая  археология  восточно-
европейской степи и лесостепи. Опубликовано 22 научные работы. Началь-
ник Раннесредневековой археологической экспедиции БелГУ.

Читаемые курсы: «Археология», «Этнология», «Кочевники восточной 
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Европы в эпоху средневековья» «Памятники истории и культуры и их охра-
на».

Свистунов Михаил Николаевич – с 2002 г. доцент, с 2006 г. профес-
сор  кафедры  отечественной  истории  и  политологии,  доктор  философских 
наук. 

Свищева Ирина Константиновна - в 1987-1988 гг. преподаватель ка-
федры теории и практики педагогического мастерства; с 1989 г. старший пре-
подаватель кафедры социальной работы.

Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 
педагогического института им. М.С. Ольминского в 1983 г.

Читаемые курсы: «Методика воспитательной работы».

Семенов Михаил Юрьевич –  с 2004 г. лаборант, с 2007 г. ассистент 
кафедры отечественной истории и политологии.

Родился в 1982 г., в г. Белгороде.
В 2004 г. окончил исторический факультет БелГУ. В 2007 г. окончил 

обучение в аспирантуре БелГУ, специальность – 07.00.02 – отечественная ис-
тория

Область научных интересов: история связей, история культуры. Коли-
чество опубликованных работ – 5. 

Читаемые курсы: «Отечественная история».

Семичева Елена Александровна – с 1998 г. ст. преподаватель кафед-
ры культурологии, с 2002 г. доцент кафедры всеобщей истории, в 2004-2007 
гг. заместитель декана по научной работе, с сентября 2007 г. заместитель де-
кана по социально-воспитательной работе.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родилась в 1970 г. в г. Тула. 
Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

педагогического института им. М.С. Ольминского в 1993 г., аспирантуру Мо-
сковского педагогического государственного университета в 1997 г.

Кандидатская диссертация «Хтонические начала в культах Боспора в 
VI-I вв. до н.э.» (1997 г., Москва).

Область  научных  интересов  –  религия  Древней  Греции,  проблемы 
культурной идентичности человека древности, история Боспора. Опублико-
вано 30 научных работ.

Читаемые курсы: «История древнего мира,  ч.  I»,  «История античной 
культуры», «История мировых религий», «Духовная культура древних циви-
лизаций».

Сергиенко Марина Александровна – в 2003–2004 гг. лаборант кафед-
ры российской истории; в 2003–2006 гг. заведующая учебно-методическим 
кабинетом исторического факультета; с 2006 г. ассистент кафедры россий-
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ской истории.
Родилась в 1980 г. в г. Актюбинске, Казахская ССР. 
Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

университета в 2003 г., с 2004 г. в очной аспирантуре БелГУ. 
Область научных интересов – история государственного управления и 

местного самоуправления Российской империи конца ХIХ – начала ХХ вв., 
социальная история России и Центрально-Черноземного региона конца ХIХ 
– начала ХХ вв. Опубликовано 10 научных работ. 

Читаемые курсы: «История Черноземного региона »; «История России 
с древнейших времен до второй половины ХVIII в.»

Синегубова Наталья Михайловна – в 1978–1984 гг. ассистент кафед-
ры истории СССР, в 1984-1988 гг. ассистент кафедры иностранных языков.

Родилась в 1950 г. в г. Могилев, Белорусская ССР. 
Окончила факультет иностранных языков Белгородского государствен-

ного педагогического института им. М.С. Ольминского в 1971 г.
Область научных интересов — филология.  Опубликовано 6 научных 

работ.
Читаемые курсы: «Английский язык».

Скляр (Рыбкина) Светлана Анатольевна – в 1985–1987 гг. секретарь 
деканата исторического факультета, в 1987-1992 гг. лаборант, в 1992–1993 гг. 
ассистент кафедры всеобщей истории.

Родилась в 1965 г. в г. Зыряновск Восточно-Казахстанской области Ка-
захской ССР. 

Окончила  заочно  исторический  факультет  Белгородского  государ-
ственного педагогического института им. М.С. Ольминского в 1989 г. 

Читаемые курсы: «История древнего мира».

Сохненко Людмила Васильевна – в 2002–2004 гг. лаборант кафедры 
всеобщей истории.

Родилась  в  1982  г.  в  с.  Ливенка  Красногвардейского  района  Белго-
родской области.

Окончила заочно исторический факультет Белгородского государствен-
ного университета в 2005 г.

Старченко Галина Ивановна – с 1982 г. ст. лаборант кафедры исто-
рии СССР, с 1985 г. преподаватель, с 1996 г. доцент кафедры российской ис-
тории, в 1992–1994 гг.  заместитель декана факультета по заочному обуче-
нию, в 2003–2006 гг. – заместитель декана факультета по учебной работе.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родилась в 1955 г. в с. Новорождественка Волоконовского района Бел-

городской области.
Окончила  исторический  факультет  Воронежского  государственного 

университета в 1980 г., аспирантуру Российского государственного универ-
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ситета им. А.И. Герцена в 1991 г.
Кандидатская диссертация «Сельскохозяйственные рабочие Воронеж-

ской и Курской губернии конца XIX – начала XX веков» (1996 г.).
Область научных интересов: социально-экономическая история России 

конца XIX – начала XX вв., история местного управления России XIX – нача-
ла XX в.

Опубликовано 40 научных работ.
Читаемые курсы: «История России  XIX – начала  XX в.», «Современ-

ные проблемы истории», «История современного самоуправления в России».

Субботин Павел Юрьевич — с 2007 г. старший лаборант кафедры до-
кументоведения.

Родился в 1980 г. в г. Красноярске. 
Окончил  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

университета  в  2002 г.,  аспирантуру социально-теологического  факультета 
БелГУ в 2005 г.

Область научных интересов — государственно-церковные отношения в 
Центрально-Черноземном регионе  на  протяжении ХХ века.  Опубликовано 
свыше 20 научных работ. 

Ткачева Надежда Юрьевна – в 1986–1990 гг. старший преподаватель, 
в 1987 г. и.о. заведующей кафедры теории и методики воспитательной рабо-
ты.

Кандидат психологических наук.
Родилась в 1955 г. в г. Чебоксары Чувашской АССР. 
Окончила психологический факультет Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова в 1979 г., аспирантуру в 1982 г.
Кандидатская диссертация защищена в 1983 г.
Область  научных интересов  –  психология.  Опубликовано  5  научных 

работ.
Читаемые курсы: «Педагогическая психология».

Тройно Федор Петрович — в 1979–1991 гг. заведующий кафедрой ис-
тории СССР.

Доктор исторических наук, профессор.
Родился в 1926 г. в с. Дмитриевское Красногвардейского района Став-

ропольского края. 
Окончил исторический факультет Харьковского государственного уни-

верситета в 1954 г., аспирантуру Ставропольского государственного педаго-
гического института в 1963 г.

Кандидатская диссертация: «Поземельные отношения горцев Северно-
го Кавказа» (1967 г.). Докторская диссертация защищена в 1985 г.

Область научных интересов — история горских и кочевых народов Се-
верного Кавказа, аграрная история Черноземья во второй половине XIX – на-
чале XX вв. Опубликовано 80 научных работ.
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Читаемые курсы: «История России».

Трунов Анатолий Анатольевич – в 1999–2000 гг. старший лаборант 
кафедры российской истории.

Кандидат философских наук, доцент.
Родился в 1976 г. в с. Солнцевка Белгородского района Белгородской 

области. 
Окончил исторический факультет Белгородского государственного 

университета в 1999 г., аспирантуру БелГТАСМ.
Кандидатская диссертация защищена в 2003 г. 

Уваров Анатолий Платонович – в 1978 г. – и.о. декана исторического 
факультета; в 1966-1969 гг. старший преподаватель, в 1962-1984 гг. доцент; в 
1980 г.  – и.о., а в 1984-1991 гг. – заведующий кафедрой истории КПСС, в 
1991-1998 гг. доцент кафедры политологии, социологии и истории.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родился в 1931 г.  в  пос.  Белый Колодезь Волчанского района Харь-

ковской области, Украинская ССР. Умер в 2005 г. в Белгороде.
Окончил исторический факультет Харьковского государственного уни-

верситета  в  1954  г.,  аспирантуру  Академии  общественных  наук  при  ЦК 
КПСС в 1966 г.

Область научных интересов — политическая и военная история. 
Читаемые курсы: «История КПСС».

Умрихина Наталья Леонидовна – в 1981–1983 гг. ст. лаборант кафед-
ры истории СССР и преподаватель-почасовик. 

Окончила  исторический  факультет  Харьковского  государственного 
университета в 1979 г.

Читаемые курсы: «История СССР».

Урывский Андрей Петрович –  лаборант кафедры всеобщей истории 
БелГУ с 2007 г.

Родился 25.01.1984 г. в г. Алексеевка Белгородской области.
Окончил исторический факультет БелГУ в 2006 г. С 2006 г. обучается в 

аспирантуре БелГУ по специальности «Всеобщая история».
Область научных интересов: Новая и новейшая история Европы и Аме-

рики. 3 публикации.

Ус Николай Васильевич – в 1981–1988 гг. ассистент кафедры истории 
СССР, в 1988-1990 гг. старший преподаватель кафедры всеобщей истории, в 
1989-1990 гг. заместитель декана по подготовке выпускников к ведению вос-
питательной и внеклассной работы.

Кандидат исторических наук.
Родился в 1953 г. в с. Лозоватка Кировоградской области, Украинская 

ССР. 
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Окончил исторический факультет Кировского государственного педа-
гогического института в 1974 г., аспирантуру Института Африки АН СССР в 
1979 г.

Кандидатская диссертация «Революция 25 мая 1969 года и социально-
политические процессы в современном Судане» (1988 г., Москва).

Область научных интересов — всеобщая история. 
Читаемые курсы: «Новая и новейшая история стран Азии и Африки».

Харченко Константин Викторович –  в 2003–2004 гг.  ассистент ка-
федры российской  истории,  с  2004  г.  преподаватель  кафедры социальных 
технологий.

Кандидат социологических наук.
Окончил исторический факультет БелГУ в 2002 г., аспирантуру БелГУ 

в 2005 г.
Область научных интересов: социальная история России ХХ в.
Опубликовано 20 научных работ.
Читаемые дисциплины: «История России».

Харченко Оксана Александровна – с 2007 г. лаборант кафедры все-
общей истории, соискатель кафедры.

Родилась в 1984 г. в г. Шебекино Белгородской области.
В 2007 г. окончила социально-теологический факультет Белгородского 

государственного университета. Соискатель кафедры всеобщей истории.
Область  научных  интересов:  история  теологического  образования  в 

Ранней Византии. Опубликовано 2 научные работы.

Худяк (Погостинская) Валентина Федоровна – в 1979–1985 гг. стар-
ший преподаватель кафедры истории СССР.

Родилась в 1932 г. в г. Россошь Воронежской области. 
Окончила факультет английского языка и литературы Первого Ленин-

градского государственного педагогического института иностранных языков 
в 1956 г.

Область научных интересов – филология. 
Читаемые курсы: «Английский язык».

Черкашина Ольга Николаевна –  с 2006 г.  лаборант кафедры доку-
ментоведения, зав. кабинетом исторического факультета.

Родилась в 1984 г. в с. Дмитриевка Яковлевского района Белгородской 
области.

Окончила исторический факультет БелГУ в 2006 г.

Чернова Ольга Алексеевна –  с  2006 г.  старший лаборант кафедры 
российской истории, преподаватель-почасовик. 

Родилась в 1983 г. в с. Шидловка Волоконовского района Белгородской 
области. 
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Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 
университета в 2006 г., магистратуру Белгородского государственного уни-
верситета в 2007 г., аспирантка кафедры российской истории Белгородского 
государственного университета с 2007 г.

Область научных интересов — экономическая история России и Цен-
трально-Черноземного региона в 1920-е гг. XX вв.; деятельность профессио-
нальных союзов в годы НЭПа. Опубликовано 20 научных работ.

Чернова Светлана Семеновна – в  1986–1993 гг.  лаборант кафедры 
всеобщей истории, с 2001 г. методист БелРИПКПС.

Родилась в 1960 г. в г. Белгороде.
Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

педагогического института им. М.С. Ольминского в 1989 г. Соискатель ка-
федры российской истории Белгородского государственного университета.

Чуркин Владимир Федотьевич –  с  1994  г.  доцент  кафедры отече-
ственной истории и политологии.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родился в 1946 г. в с. Середа Шебекинского района Белгородской обла-

сти. 
Окончил исторический факультет Харьковского государственного уни-

верситета в 1970 г., аспирантуру Харьковского государственного университе-
та в 1979 г.

Кандидатская диссертация «Участие Красной Армии в восстановлении 
сельского хозяйства и упрочения советской власти на Украине (1921–1925 
гг.)» (1979 г.).

Область научных интересов — история крестьянства в 20-е – начале 
30-х гг. XX столетия. Опубликовано 55 научных работ.

Читаемые курсы: «Отечественная история», «Политология», «Полити-
ческое насилие».

Шаповалова  (Горленко)  Светлана  Петровна  –  с  2004  г.  старший 
преподаватель, с 2006 г. доцент кафедры российской истории и кафедры до-
кументоведения.

Кандидат исторических наук.
Родилась в 1966 г. в г. Белгороде.
Окончила  исторический  факультет  Белгородского  государственного 

педагогического института им. М.О. Ольминского в 1988 г.
Кандидатская диссертация «Крестьянская женщина Центрального Чер-

ноземья в 60-90 годы XIX в. (исторический портрет)» (2003 г.).
Область научных интересов — гендерные исследования в Российской 

империи в пореформенный период.
Опубликовано 19 научных работ.
Читаемые курсы: «История Отечества с древнейших времен до конца 

XIX века», «История Отечественной культуры», «История государственных 
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деятелей XIX века».

Шаповалов Владимир Анатольевич –  с 1988 г.  ассистент кафедры 
истории СССР; с 1994 г. доцент, с 2002 г. профессор кафедры российской ис-
тории; с 1995 г. находится в должности проректора по заочному и дополни-
тельному профессиональному образованию, с января 2005 г. проректор по за-
очному и дистанционному образованию.

Доктор исторических наук, профессор.
Родился в 1961 г. в г. Белгороде.
Окончил исторический факультет Белгородского государственного пе-

дагогического института им. М.О. Ольминского в 1988 г., очную аспиранту-
ру Московского государственного педагогического университета в 1993 г.

Кандидатская диссертация: «Дворянское землевладение и землепользо-
вание в Центрально-Черноземном регионе в пореформенный период. 1861-
1905 гг.» (1993 г., Москва).

Докторская  диссертация:  «Дворянство  Центрально-Черноземного 
региона России в пореформенный период» (2002 г., Москва).

Область научных интересов: выявление общего и особенного в разви-
тии отдельных регионов России, в частности южных губерний и областей, 
где  тесно  переплетены различные этнические,  социально-экономические  и 
культурные традиции; сословия Центрально-Черноземного региона в XIX в. 
Руководит научными направлениями БелГУ «Юг России в прошлом и насто-
ящем: история, экономика, культура» и «Эволюция сословий Российской им-
перии на примере Центрального Черноземья».

Опубликовано более 50 научных работ, в том числе 2 монографии.
Главный редактор издания ВАК «Научные ведомости БелГУ. История. 

Политология. Экономика».
Читаемые курсы: «История России».

Шатохин Иван Тихонович — с 1988 г.  ассистент кафедры истории 
СССР; с 1992 г. ст. преподаватель, с 1999 г. доцент кафедры российской ис-
тории; с 2006 г. заведующий кафедрой российской истории. В 1995–1997 гг. - 
заместитель декана факультета по заочному обучению, в 1997—1999; 2001—
2002 гг. — заместитель декана факультета по учебной работе, 2002—2006 гг. 
— ответственный секретарь приемной комиссии БелГУ.

Кандидат исторических наук, доцент.
Родился в 1962 г. в с. Репенка Алексеевского района Белгородской об-

ласти. 
Окончил исторический факультет Белгородского государственного пе-

дагогического института им. М.С. Ольминского в 1987 г., заочную аспиран-
туру Московского педагогического государственного университета в 1999 г.

Кандидатская  диссертация  «Провинциальная  интеллигенция  России 
конца XIX — начала XX века (по материалам Курской губернии)» (1999 г.).

Область научных интересов — социальная история России и Централь-
но-Черноземного региона второй половины  XIX—XX вв. Опубликовано 82 
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научные работы.
Читаемые курсы: «Источниковедение», «Справочный инструментарий 

историка», «История российской бюрократии».

Шатохина Светлана Богдановна  – с 2007 г. старший преподаватель 
кафедры российской истории.

Родилась в 1964 г. в г. Золотое-5 Ворошиловградской (Луганской) об-
ласти, Украинская ССР.

Окончила педагогический факультет Белгородского государственного 
педагогического института им. М.С. Ольминского в 1988 г.

Область научных интересов: гендерные проблемы истории России ХIX 
– начала ХХ вв. Опубликовано 9 научных работ.

Читаемые курсы: «Архивоведение», «Русская и советская наука в пор-
третах», «курс истории в начальной школе», «История Белгородчины».

Шилов Владимир Николаевич – с 1997 г. профессор кафедры отече-
ственной истории и политологии, в 1996-1997 гг. заведующий кафедрой фи-
лософии Белгородского государственного университета.

Доктор философских наук, профессор.
Родился в 1948 г. в п. Бершеть Пермского района Пермской области.
Окончил  философский  факультет  Уральского  государственного  уни-

верситета в 1972 г., аспирантуру Ленинградского государственного универ-
ситета в 1980 г., докторантуру Киевского государственного университета в 
1992 г.

Кандидатская  диссертация  «Призвание  человека  как  предмет  фило-
софско-социологического анализа» (1980 г.), докторская диссертация «Соци-
альные ценности: философско-социологический анализ» (1992 г.).

Область  научных  интересов  –  философия  политики,  актуальные 
проблемы политического процесса в современной России. Опубликовано 125 
научных работ. 

Читаемые  курсы:  «Политология»,  «Политическая  аксиология», 
«Политическая система России».
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