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К ДЕСЯТИЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ
ЦЕНТРА АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
«АМЕРИКАНА»

А.И. Кубышкин

Немногим более десяти лет прошло с того
дня, когда ректор Волгоградского государ-
ственного университета О.В. Иншаков подпи-
сал приказ о создании научно-исследовательс-
кой лаборатории по американистике, которая
со временем превратилась в Центр американ-
ских исследований «Американа». В настоящее
время это достаточно признанный и авторитет-
ный университетский исследовательский центр,
известный своими проектами далеко за преде-
лами Волгограда.

Начиналось же все с усилий небольшой
группы энтузиастов, уже в первые годы деятель-
ности университета задумавшихся о становле-
нии и развитии специализации в области исто-
рии, экономики, культуры и политики стран Аме-
риканского континента. Осенью 1983 г. автор
этих строк и его коллега, преподаватель только
что созданной кафедры всеобщей истории, вы-
пускник Университета дружбы народов (УДН)
кандидат исторических наук Алексей Горбунов,
специалист по политической истории Аргенти-
ны, встречали на Волгоградском вокзале доро-
гих гостей из Москвы – известных советских
латиноамериканистов – заместителя главного
редактора журнала «Латинская Америка» Ю.Н-
. Королева и специалиста по российско-латино-
американским отношениям, неутомимого путе-
шественника и энтузиаста латиноамериканских
исследований в регионах  А.И. Сизоненко. Цель
их приезда заключалась в организации читатель-
ской конференции (круглого стола) журнала «Ла-
тинская Америка» и в привлечении внимания
ученых молодого университета к проблемам
континента. Мы ехали по дождливо-гололедно-
му Волгограду в машине Алексея (правая дверь
в «Жигулях» была помята и закреплена обыч-
ной доской) и не подозревали, что этот визит по-

ложит начало истории изучения американисти-
ки в Волгограде.

Конференция вызвала оживленный интерес
и прошла успешно. В ней приняли участие пер-
вый ректор ВолГУ М.М. Загорулько. секретарь
парткома Б.Ф. Железчиков, зав. кафедрой фи-
лософии С.Э. Крапивенский, студенты истори-
ки и филологи ВолГУ и студенты – латиноаме-
риканцы из волгоградских вузов.

Следующим шагом стало создание лати-
ноамериканской библиотечки. С книгами в
ВолГУ было тогда вообще большая пробле-
ма, а латиноамериканская и североамерикан-
ская литература практически отсутствовала
вовсе. Приятным сюрпризом оказалось то, что
в библиотеке медицинского института обнару-
жился комплект журнала «Латинская Амери-
ка», который после некоторых усилий был пе-
редан в библиотеку университета. Во время
одной из московских научных конференций мы
с А. Горбуновым договорились с руководством
Института Латинской Америки АН СССР, ди-
ректор которого В.В. Вольский встретил нас
чрезвычайно радушно, о передаче в универси-
тет части огромной библиотеки известнейше-
го советского ученого-латиноамериканиста,
члена-корреспондента АН СССР И.Р. Григу-
левича (Лаврецкого), который к тому же был
и знаменитым разведчиком и крупнейшим
специалистом по истории католической церк-
ви. Нам удалось переправить в Волгоград
(в основном в виде ручного багажа) около
200 экземпляров книг по проблемам Латинс-
кой Америки. К сожалению, из-за многократ-
ных переездов университетской библиотеки в
то время коллекцию не удалось сохранить в
компактном состоянии, она растворилась сре-
ди новых поступлений.
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Но все-таки мы получили определенное
подспорье для занятий американистикой, опи-
раясь на помощь администрации университе-
та и декана факультета, смогли сделать пер-
вые шаги по развитию специализации и под-
готовить первые дипломные работы по исто-
рии США и Латинской Америки (О. Хорошев).

Следующим этапом стал, пожалуй, спец-
семинар, который автор этих строк вел на про-
тяжении четырех лет (1985–1989 гг.). Занятия
проводились в непринужденной творческой
обстановке, что в немалой степени объясня-
лось не только энтузиазмом участников спец-
семинара, но и общественно-политической об-
становкой в стране и наступившими переме-
нами. Заслушивание докладов и детальное их
обсуждение обычно проводились за чашкой
кофе, отсюда семинар прозвали «кофейным».
Чуть ли не единственное исключение среди
кофеманов являл примкнувший к латиноаме-
риканистам студент, изучавший политическую
историю США в XIX в., – Иван Курилла, по-
просивший на первом же занятии себе вместо
традиционного кофе чаю и внесший заметное
разнообразие в повестку обсуждений. Видимо,
кофе действительно обладает стимулирующи-
ми свойствами, поскольку по меньшей мере
пятеро из 13 участников этого семинара
(Е. Алексеева, И. Филимонов, Е. Филимонова,
С. Варакин, И. Курилла) впоследствии защи-
тили кандидатские диссертации (причем
трое – в стенах академической твердыни – Ин-
ститута Всеобщей истории РАН). Впрочем,
любитель чая И.И. Курилла недавно защитил
там же и докторскую диссертацию.

Вообще-то, вся эта затея с американис-
тикой отдавала определенным авантюризмом.
Ведь в те времена изучение Соединенных
Штатов было сосредоточено и развивалось
исключительно в столице и отчасти в Ленин-
граде (Санкт-Петербурге). Ни в одном из ок-
ружающих Волгоград крупных региональных
центров американистика в концентрированном
виде не существовала (исключение составля-
ла Самара, где спецсеминаром по США ру-
ководил Б.Д. Козенко и где уже существова-
ла определенная традиция систематического
изучения истории США). Однако значитель-
ная работа в области американистики прово-
дилась и в рамках программы международ-
ных отношений в Нижегородском универси-

тете, где работает О.А. Колобов – человек
необычайной креативной энергии, а также в
Томске (С.С. Григорцевич, М.Я. Пелипась).

Нашей же задачей стало создание науч-
ной и исследовательской группы для комплекс-
ного изучения истории, экономики, культуры и
политики стран Американского континента.
В силу определенных причин пришлось доста-
точно жестко выбирать направления основных
исследований. Ими стали история, внутренняя
и внешняя политика, а также проблемы высше-
го образования Соединенных Штатов.

Таким образом, в начале 90-х гг. насту-
пило время накопления информации и приоб-
ретения опыта. Не забудем и о том, что ста-
новление американистики в ВолГУ проходи-
ло на фоне чрезвычайно острой и противоре-
чивой действительности, поставившей перед
многими молодыми людьми проблему выбо-
ра – продолжать академические штудии или
пойти в новые области деятельности (журна-
листику, учительство, бизнес и т. д.). Судьба
выпускников «кофейного семинара» сложи-
лась по-разному. Игорь Филимонов стал кор-
респондентом журнала «Деньги», проводил
острые и рискованные журналистские рассле-
дования. К большому сожалению, его жизнь
трагически оборвалась на взлете профессио-
нальной карьеры.

Елена Филимонова, блестяще защитившая
диссертацию по деятельности российского по-
сланника в Аргентине А.С. Ионина, сейчас, по
некоторым данным, работает за границей. Сер-
гей Варакин преподает политологию в Волгог-
радском государственном техническом универ-
ситете. Елена Колесникова успешно трудится в
Институте проблем экономической истории Рос-
сии ХХ в. при ВолГУ. И только И.И. Курилла
бесповоротно стал на тернистый путь изучения
академической американистики, хотя, в силу сво-
их блестящих способностей и необходимости
сохранить соответствующий статус, он не чу-
рается и ныне экспертно-аналитической рабо-
ты, в коей преуспел.

Идея формирования специальной лабора-
тории американистики стала складываться у нас
по возвращении из первой стажировки в Кентс-
ком университете (август – декабрь 1990 г.).
Однако последовавшие вскоре события, связан-
ные с огромными переменами в обществе и
началом реформ, отодвинули выполнение этой
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задачи еще на несколько лет. Тем не менее вре-
мя не было потеряно. На историческом факуль-
тете активно читались общие и специальные
курсы по истории США и Латинской Америки.
С 1985 г. к маленькой группе американистов
присоединился еще один выпускник УДН
В.Н. Косторниченко, приступил к написанию кан-
дидатской диссертации И.И. Курилла, а автор
этих строк отправился в докторантуру Инсти-
тута всеобщей истории РАН, по результатам
которой и защитил в 1995 г. докторскую диссер-
тацию. Это было также время установления
активных рабочих отношений как с отечествен-
ными центрами американистики (МГУ, Инсти-
тут всеобщей истории РАН, Институт США и
Канады РАН), так и с зарубежными. В США
на стажировку отправились И.И. Курилла и
В.В. Косторниченко, в Великобританию –
А.И. Кубышкин. Были установлены научные
контакты с Вашингтонским бюро по Латинской
Америке (ВОЛА), с Институтом латиноамери-
канских исследований при Лондонском универ-
ситете, Пенсильванским государственным уни-
верситетом, Дартмутским колледжем и т. д.

На историческом факультете была от-
крыта аспирантура по новой и новейшей ис-
тории. Вышли первые межвузовские сборни-
ки научных трудов, в которых публиковались
работы по американистике.

В 1995 г. была образована кафедра ре-
гионоведения и международных отношения,
где и сосредоточились основные кадры аме-
риканистов. В сентябре того же года был под-
писан приказ об организации лаборатории
(Центра) американских исследований как
структурного подразделения ВолГУ.

Основные направления работы Центра
американистики были определены: научные ис-
следования, привлечение к науке студентов и
проведение соответствующих образователь-
ных мероприятий (семинары, презентации, про-
смотры фильмов, дискуссии), установление и
развитие контактов с американистами России
и зарубежных стран, публицистическая дея-
тельность и организация научных семинаров и
конференций. Кроме того, Центр активно уча-
ствует в так называемой «народной диплома-
тии», организуя встречи и поездки по стране
коллег из США и других зарубежных стран, а
также помогает в организации стажировок для
студентов, аспирантов Волгоградского государ-

ственного университета и представителей го-
родской общественности в Соединенных Шта-
тах и Канаде. Мы убеждены, что необходи-
мость укрепления взаимопонимания между на-
родами России и США проистекает из призна-
ния невозможности понять развитие современ-
ного политического процесса исходя из стерео-
типов времен «холодной войны». Изучая поли-
тическую и гражданскую историю США, Ка-
нады, внешнюю и внутреннюю политику этих
стран, мы начинаем лучше понимать свою соб-
ственную страну, особенности и своеобразие
ее исторического опыта. Мы убеждены, что в
перспективе российско-американские отноше-
ния будут строиться на основе реальных вза-
имных интересов, а не на мифотворчестве,
страхе и неопределенности.

Вот почему уже в 1995 г. мы приступили к
выполнению проекта «Россия и страны Амери-
ки: опыт исторического взаимодействия». В рам-
ках этого проекта мы начиная с 1997 г. организо-
вали 10 конференций, семинаров и круглых сто-
лов, в том числе 6 – международных.

Организовать представительную конфе-
ренцию по США в Волгограде (сентябрь
1997 г.) было делом непростым. Хотя была по-
лучена солидная финансовая поддержка от ад-
министрации области, нам не доставало орга-
низационного опыта, и трудно было привлечь к
участию московских и питерских ученых. Когда
программа конференции уже была согласова-
на, и даже напечатана, один за другим пошли
отказы от участников из Москвы со ссылкой
на весьма уважительные причины. Положение
спас академик Николай Николаевич Болхови-
тинов, отложивший на время все дела и при-
ехавший в Волгоград поддержать зарождаю-
щийся Центр американских исследований. Кон-
ференция в целом прошла успешно – было зас-
лушано более 30 докладов и научных сообще-
ний. Мы навсегда сохраним чувство благодар-
ности к Николаю Николаевичу за поддержку в
столь важный для нас момент.

С 1997 г. стал выходить сборник научных
трудов «Американа». «Первый блин», на наш
взгляд, не был комом, но все же удостоился
строгой, дружеской и справедливой критики со
стороны академика Н.Н. Болховитинова. Кри-
тику уважаемого Николая Николаевича приня-
ли к сведению. Был сформирован редакцион-
ный совет сборника, куда кроме Н.Н. Болхови-
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тинова вошли известные ученые Р.Ф. Иванов,
Е.А. Ларин (ИВИ РАН), А.Д. Дридзо (Санкт-
Петербургский институт антропологии и этно-
логии РАН), Б.Н. Комиссаров (СПбГУ), а так-
же представители ВолГУ (О.В. Иншаков,
М.М. Загорулько, Б.Н. Сипливый). Все они ока-
зали большую помощь в становлении ежегод-
ника, в формировании его собственного лица и
выработке определенного качества.

К настоящему времени вышло уже 7 вы-
пусков «Американы», на страницах которой
опубликовано 179 научных статей и сообще-
ний, а в редакционном совете состоит и ряд
видных американских ученых (директор Ин-
ститута им. Дж. Кеннана Б. Рубл., профессор
Университета Центральной Флориды Р. Кри-
по, профессор Государственного университе-
та Джорджии Дж. Алленсворт).

С конца 90-х гг. сотрудники Центра со-
вершили ряд поездок в Канаду, и это послу-
жило толчком к активизации канадоведчес-
ких исследований в ВолГУ. С 1997 г. в уни-
верситете регулярно читаются общие курсы
по истории Канады, а в 2003 г. на базе Центра
было создано Южное отделение Российского
общества изучения Канады (РОИК) и регу-
лярно проводятся конференции и семинары по
канадской тематике. Аспирантки кафедры
М.В. Василенко и О.В. Головкина прошли курс
обучения в канадских университетах, а в
2005 г. М.В. Василенко успешно защитила
первую в Южном федеральном округе дис-
сертацию по политической системе Канады и
сейчас продолжает успешную научную рабо-
ту в Университете Торонто (Канада) – луч-
шем университете страны.

В 2002 г. мы с нашими коллегами из Пен-
сильванского консорциума канадских иссле-
дований, который возглавлялся тогда профес-
сором Мэнсфилдского университета (США)
Р. Тимко, решили издавать совместный рос-
сийско-американский сборник по Канаде.
В результате этого плодотворного сотрудни-
чества вышли три выпуска сборника «Пере-
осмысление Канады: кросскультурные раз-
мышления о канадском обществе», содержа-
щие 40 научных статей и сообщений. Мате-
риалы сборника уже получили достаточную
известность и хорошую оценку не только в
России, но и в США и Канаде. К тому же мы
стали выпускать еще и сборник работ моло-

дых канадоведов «Канадские тетради». В трех
вышедших выпусках опубликовано около
50 статей и сообщений.

Первостепенное значение для нас имеет
учебная работа. На кафедре постоянно чита-
ются общие и специальные курсы по истории,
экономике, культуре, внутренней и внешней по-
литике США и Канады. Публикуются спра-
вочные и методические материалы. За десять
лет существования кафедры и Центра защи-
щено более 150 дипломных работ по америка-
нистике. И сейчас специализация «США и
Канада» является одной из наиболее популяр-
ных среди студентов-регионоведов.

Кафедра и Центр «Американа» полага-
ют необходимым привлекать к чтению кур-
сов не только ученых ВолГУ, но и ведущих
специалистов страны. Так, в последние годы
прочли курсы лекций и выступили с презента-
циями на факультете академик Н.Н. Болхо-
витинов, доктора наук профессора Н.С. Лео-
нов, А.И. Сизоненко (почетный доктор
ВолГУ), А.И. Уткин, А.Д.  Богатуров,
М.М. Лебедева, В.И. Соколов, Н.А. Добро-
нравин, профессора из США. Д. Грин, Р. Гек-
кель, Дж. Алленсворт, Л. Аффельманн, Б. Ко-
лоски, Дж. Энн Тиль-Гриншилд, Р. Тимко,
Г. Трэвис, Ф. Бланко, Д. Сейгарт, Д. Боссворт,
У. Шейд. В 2005 г. на кафедре и в Центре ра-
ботала первый фулбрайтовский профессор в
ВолГУ К. Нечемиас.

Разумеется, многое из задуманного не
удалось бы выполнить без благожелательной
поддержки ректората ВолГУ, а также извес-
тных ученых-лидеров научных школ –
Е.А. Ларина, Р.Ф. Иванова, А.Д. Дридзо,
Е.Ф. Язькова. Мы также признательны нашим
североамериканским коллегам: бывшему ди-
ректору Института канадских исследований
при Университете Оттавы Ч. Гаффилду, ди-
ректору Института Кеннана Б. Рублу, работ-
никам отделов культуры Посольства США в
России в эти годы Р. Хилтону, Д. Брауну, Дж.
Менутти, Э. Кулаковски и Посольства Кана-
ды в нашей стране В. Александер, Э. Дорган,
Г. Лемермейеру и М. Майеру. Особая благо-
дарность З. Дзукаевой и Н. Митусовой.

В настоящее время Центр «Американа»
поддерживает научные контакты с десятка-
ми научно-исследовательских и университет-
ских центров в России, США и Канаде. За
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последние годы сотрудники Центра приняли
участие в более чем 70 международных кон-
ференциях и семинарах. В Волгоградском го-
сударственном университете сейчас работа-
ют пять стипендиатов Программы У.Дж. Фул-
брайта – одной из наиболее престижных на-
учно-обменных программ в мире. Все они
(А.И. Кубышкин, И.И. Курилла, С.В. Голунов,
Н.В. Омельченко, Т.Г. Ренц) являются сотруд-
никами Центра или тесно сотрудничают с ним.

И.И. Курилла, В.Н. Косторниченко,
А.И. Кубышкин также получали стипендии
для стажировки в Кеннановском Институте ис-
следований России в Вашингтоне.

С 1995 г. ученые Центра защитили 4 док-
торские диссертации (А.И. Кубышкин,
В.Н. Косторниченко, Н.В. Омельченко и
И.И. Курилла) и 6 кандидатских диссертаций
(А.Г. Варава, Т.К. Коноплич, Е.В. Ладонина,
М.В. Василенко, Р.В. Орешкин, Т.В. Нелин).
Статьи ученых-американистов ВолГУ опуб-
ликованы в ведущих научных изданиях стра-
ны: журналах «Новая и новейшая история»,
«Вопросы истории», «США и Канада: эконо-
мика, политика, культура», «Латинская Аме-
рика», «Свободная мысль» и «Американском
ежегоднике», сборниках научных трудов Мос-
ковского государственного университета,
Санкт-Петербургского университета, сборни-
ках научных трудов Института всеобщей ис-
тории РАН, Института Латинской Америки
РАН и Института США и Канады РАН.
С 1995 г. учеными Центра опубликовано в из-
дательстве ВолГУ 6 монографий.

Сотрудники Центра американистики при-
нимают активное участие в деятельности про-
фессиональных организаций: Российской ас-
социации изучения США (А.И. Кубышкин –
член бюро), Российской ассоциации между-
народных исследований (РАМИ), Общества
изучения внешней политики США (SHAFR),
Российско-американской программы по но-
вым подходам к безопасности России
(PONARS) (И.И. Курилла – член исполкома,
а также Российского товарищества выпуск-
ников Института им. Дж. Кеннана и Российс-
кой ассоциации фулбрайтовцев; А.И. Кубыш-
кин является членом исполкома в обеих орга-
низациях). Кроме того, автор этих строк яв-
ляется еще и членом исполкома Ассоциации
ибероамериканских исследований и руководи-

телем Южного отделения Российского обще-
ства изучения Канады (РОИК).

С Центром американских исследований
тесно сотрудничают и другие ученые
ВолГУ – историки, археологи, философы, фи-
лологи, экономисты и юристы. Так, америка-
нисты университета приняли активное учас-
тие в организации и проведении четырех со-
вместных российско-американских археоло-
гических экспедиций: в 1997 и 1999 гг. – на
Нижней Волге, а в 1998 и 2000 гг. – в штате
Пенсильвания. Руководителями проекта были:
с американской стороны – профессор антро-
пологии и археологии Мэнсфилдского универ-
ситета А. Мэйб, а с российской – доктор ис-
торических наук, профессор А.С. Скрипкин.
В рамках этого проекта удалось, в частности,
организовать и участие делегации волгоград-
ских археологов в работе представительного
XIV Международного антропологического кон-
гресса в Вильямсберге (штат Виргиния) в
2000 году. Впечатления от совместных рас-
копок надолго остались в памяти российских
и американских студентов и их преподавате-
лей. И особенно у автора этих строк, которо-
му пришлось на значительное время взять на
себя функции переводчика (для российских
участников) и даже водителя экспедиции (во
время пребывания в США).

Интересные формы сотрудничества у
Центра сложились с философами ВолГУ
(А.Л. Стризое, А.И. Пигалев) и преподавате-
лями-архитекторами из Волгоградского архи-
тектурно-строительного университета
(Г.В. Птичникова, Т.А. Анисимова). Так, в
феврале 2002 г. в Волгограде состоялся под-
готовленный нашими совместными усилиями
научный семинар «Философия и архитектура
американского университета», а в 2004 г. были
организованы еще два семинара «Город и об-
щество» (февраль) и «Социальная жизнь аме-
риканского университета» (июнь).

Особо следует сказать о плодотворном
сотрудничестве Центра «Американа» с Цен-
тром американистики Волгоградского госу-
дарственного педагогического университета
(ВГПУ), который возглавляет доктор филоло-
гических наук О.А. Леонтович. Дружеские
партнерские отношения позволяют нам не
только расширить охват исследований по аме-
риканистике, но и организовывать совместные
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мероприятия научного характера, участвовать
в организации конференций и семинаров. Нас
чрезвычайно интересует та большая и успеш-
ная работа, которую американисты из ВГПУ
провели в рамках проекта с Рамапо-коллед-
жем (Нью-Джерси). К тому же, что немало-
важно, нас связывают с коллегами из педаго-
гического университета и личные дружеские
связи, и мы по-доброму завидуем им по пово-
ду прекрасных материальных условий, в ко-
торых работает их Центр американистики.

При содействии Центра «Американа»
удалось осуществить целый ряд мероприятий
по культурному сотрудничеству с Соединен-
ными Штатами. Так, в США побывал уни-
верситетский казачий ансамбль «Фомин
день», а в Волгограде состоялись встречи про-
фессоров музыкального отделения Мэнсфил-
дского университета Дж. Энн-Тиль Гриншилд
и Н. Бостон с заинтересованной профессио-
нальной аудиторией. Профессора и студенты
из США и Канады также участвовали в орга-
низованных при содействии Центра ознакоми-
тельных поездках по России.

Волгоградские американисты выступа-
ли с докладами и презентациями в Гарварде,
Дартмуте, Корнелле, колледже Уильяма и
Мэри, университетах штатов Нью-Йорк, Нью-
Джерси, Огайо, Пенсильвания, Калифорния,

Флорида, Джорджия, Мэн, Высшей школе со-
циальных наук (Нью-Йорк), Центре страте-
гических и международных исследований, Кен-
нановском институте исследований России и
Российском культурном центре (Вашингтон,
ОК), Госдепартаменте США и Вашингтонс-
ком оффисе по Латинской Америке, а также в
университетах Оттавы, Торонто, Гуэлфа, Ака-
дии, Сент-Мэри и Дальхаузи (Канада).

Впереди у Центра, вступившего во вто-
рое десятилетие своего существования, мно-
жество задач. Подготовка и защита пяти кан-
дидатских диссертаций в ближайшие два года.
Публикация двух новых монографий и учеб-
но-методического комплекса. Проведение
серии научных конференций в апреле-мае 2007
года. Интенсификация исследований по Латин-
ской Америке и проведение выездного засе-
дания Центров латиноамериканских исследо-
ваний ИВИ РАН и ИЛА РАН. Создание в пер-
спективе научно-исследовательского институ-
та, в котором американские исследования за-
няли бы достойное место.

Возможно, сегодня еще рано говорить о
полностью сложившейся волгоградской шко-
ле американистики, однако итоги десятилет-
ней деятельности Центра «Американа» сви-
детельствуют, что значительные шаги на пути
к ее созданию уже сделаны.


