
В.А. Китаев в Волгограде 

Владимир Анатольевич Китаев проработал в Волгоградском 
государственном университете (ВолГУ) с 1983 по 1999 г. Я приехала 
в Волгоград в том же 1983 г., поэтому могу поделиться своими 
воспоминаниями о волгоградском периоде жизни Владимира 
Анатольевича. И начать надо с характеристики вуза, в стенах 
которого мы познакомились. 

Волгоградский государственный университет – учебное 

заведение в какой-то степени уникальное. Он возник в 1980 г. 
буквально на пустом месте, то есть не на базе педагогического 
института, как было довольно часто в нашей стране. И в этом 
заслуга, прежде всего, первого ректора ВолГУ Максима Матвеевича 
Загорулько. Он хорошо понимал, в чём отличие педвуза от 
университета, и на работу приглашал преимущественно выпускников 

ведущих классических университетов СССР. В итоге, например, на 
нашей кафедре были представлены Московский, Ленинградский, 
Горьковский, Саратовский, Калининский государственные 
университеты. В 1990-е годы, после переименования в университеты 
многих педвузов, политехнических, сельскохозяйственных институтов 
и т. д., само понятие «университет», к глубокому сожалению, 
утратило первоначальный смысл. Но тогда, при создании ВолГУ, он, 

очевидно, был всем ясен. Поэтому стали сразу формироваться научные школы, студенты активно 
вовлекались в научную работу. 

1 сентября 1980 года был осуществлён первый набор на единственный тогда факультет 
гуманитарных и естественных наук. Занятия начались в здании школы, в том здании, где сейчас 
располагается физический факультет (других корпусов пока просто не существовало). Факультет 
включал несколько кафедр, в том числе - кафедру истории, среди преподавателей которой 

преобладали археологи. В 1982 г. единственный факультет разделили на два – физико-
математический и историко-филологический. 

В декабре 1982 г. я закончила очную 
аспирантуру на историческом факультете МГУ, 
защиту диссертации назначили на май 1983 г.  Для 

меня стала актуальной проблема трудоустройства. 
Случайно узнав от однокурсника, работавшего в 
Минвузе РСФСР, о том, что в Волгограде открылся 
университет, сюда я и отправилась. На работу меня 
зачислили приказом от 22 апреля 1983 г., а чуть 
раньше, 4 апреля, в университете появился 
Владимир Анатольевич Китаев, единственный тогда 

доктор наук среди историков. Знакомство с ним 
было очень приятным и для меня особенно важным, 

поскольку встретила единомышленника. Хотя 
приехал Владимир Анатольевич из Горьковского 
университета, учителем его был Пётр Андреевич 
Зайончковский, профессор той кафедры исторического факультета МГУ, с которой были связаны 
мои студенческие и аспирантские годы. То есть Владимир Анатольевич, как и я, был 

представителем московской школы, и Alma mater нас объединила. Волгоград 2010-х годов 
существенно отличается в лучшую сторону от того Волгограда, каким я его увидела в 1983 г. 
Драмтеатр находился в состоянии затяжного кризиса и был фактически закрыт, консерватории не 
было (и нет), симфонического оркестра тоже не было… После 10 лет, проведённых в Москве, 
адаптироваться к новым условиям достаточно серой провинциальной жизни было непросто. И 
общение с человеком ТАКОГО уровня, как  

Владимир Анатольевич, оказалось, без всякого преувеличения, подарком судьбы. К тому же очень 
скоро обнаружилось сходство наших художественных вкусов. Когда в Волгограде во второй 

половине 1980-х гг. ленинградским дирижёром Э.А. Серовым был создан симфонический оркестр, 

а затем прямо на берегу Волги возник замечательный концертный зал с органом, супруги Китаевы 
и я не пропускали ни одного концертного сезона. 



Но вернёмся в 1983 г., к истокам. В мае того года я уехала в Москву на защиту 

кандидатской диссертации. Помню оживление в диссертационном совете исторического 

факультета МГУ, когда меня представили как преподавателя самого молодого университета страны 
(оказывается, многие вообще не слышали о его существовании). Членам Совета тем более было 
приятно узнать, что в ВолГУ работает известный учёный В.А. Китаев. 

В августе 1983 г. историко-филологический 
факультет вновь разделили – на филологический и 
исторический. Разделили и кафедру истории на две 
– всеобщей истории и истории СССР. Историки и 

филологи переехали в новый учебный корпус, 
только что построенный. Первым деканом 
исторического факультета и первым заведующим 
кафедрой истории СССР стал, конечно, В.А. Китаев. 
На первом заседании новой кафедры им был 
предложен девиз:«Профессионализм в работе и 
порядочность в отношениях». Этому принципу мы 

верны до сих пор. Это то, что нас сближает, то, 
благодаря чему мы с удовольствием приходим на 
кафедру и общаемся.Успешно защитившись, я 
вернулась в Волгоград. Поскольку отпуск мне не 

полагался, пришлось поработать в приёмной комиссии в качестве рядового секретаря под 
руководством Владимира Анатольевича. Жаркое лето1983 г. прошло не напрасно: мы 
перезнакомились со всеми преподавателями и сотрудниками ВолГУ. Знакомству способствовало 

ещё и то, что почти все мы, включая В.А. Китаева, тогда жили в общежитии. В коллективе 
университета было много неординарных личностей, но и на их фоне Владимир Анатольевич 
выделялся, не только благодаря интеллекту, потрясающей эрудиции, чувству юмора, но и в силу 
тех качеств, которые кому-то могут показаться необязательными, в особенности для мужчины.  

На мой взгляд, эти качества очень важны. Я имею в виду аккуратность, подтянутость, 
элегантность, хороший вкус. Одним словом, во Владимире Анатольевиче не было ничего 

провинциального. Молодые преподаватели, только что окончившие Московский университет, 
говорили, что общение с В.А. Китаевым много значило для них, поскольку они не видели никакой 
разницы между ним и известными учёными, лекции которых им посчастливилось слушать в 

Москве. Даже и в столице нечасто встретишь человека, обладающего такой эрудицией, как В.А. 
Китаев. Кроме всего прочего, он умеет так красиво и стилистически совершенно построить фразу, 
что, слушая его, восхищаешься не только логикой мышления, приводимой аргументацией, но и 
просто получаешь эстетическое наслаждение от его речи. 

 
Мне, как окончившей Московский государственный 
университет, было бы очень трудно работать, если бы на 
факультете и на кафедре не ощущался дух классического 
университета. Хотела бы пояснить, что конкретно я имею в 

виду. Для этого прибегну к цитированию. Л.Ю. Гусман, 
автор рецензии на последнюю книгу В.А. Китаева «XIX век: 

Пути русской мысли» [Новое литературное обозрение, 
2011, № 1 (107)], очень точно подметил, что «работы В.А. 
Китаева всегда отличались свежестью взгляда, тщательной 
проработкой источников и абсолютной 

неконъюнктурностью» [с. 367]. Он занимался историей 
русского либерализма и тогда, когда это было не в «моде», 
и тогда, когда слыть либералом было престижно, и тогда, 
когда отношение к либерализму вновь изменилось [там 
же]. Перечисленные качества были присущи и моему 
научному руководителю – заслуженному профессору 
Московского государственного университета Нине 

Степановне Киняпиной, крупнейшему специалисту в 
области изучения внешней политики России в XIXвеке. В 
советское время не так-то легко было отказаться от 
конъюнктурных выводов, тем более занимаясь внешней 

политикой России, но у Нины Степановны это получалось. Научной добросовестности, 
объективности в суждениях она требовала и от своих учеников. И в людях она более всего ценила 
порядочность, приучая нас к тонкому межличностному общению. Вот почему девиз, предложенный 

В.А. Китаевым, был мне так понятен и близок. Благодаря Владимиру Анатольевичу, планка на 



нашей кафедре и на факультете в целом была поднята высоко, на должный уровень, и все мы 

старались не отстать от мэтра, обеспечивая высокое качество образования, приучая студентов 
самостоятельно мыслить, прививая им вкус к научному исследованию. 

Довольно часто по приглашению кафедры на факультет приезжали читать лекции 

известные учёные страны. Одним из первых приехал профессор Ленинградского 

университета Руслан Григорьевич Скрынников, крупнейший специалист по истории 

России XVI-XVII веков. Его лекции пользовались огромным успехом. Руслану 

Григорьевичу очень понравился наш университет, он высоко отзывался об уровне 

преподавательского состава. А о Владимире Анатольевиче сказал, что таким деканом мог 

бы гордиться столичный университет. 

Действительно, на нашей кафедре сложился хороший коллектив, с широким 

спектром научных интересов. Разнообразен был круг тем, которые разрабатывали 

дипломники В.А. Китаева, – русская общественная мысль, русская культура, актуальные 

проблемы современной эпохи. Я как ученица Н.С. Киняпиной вначале читала спецкурс о 

внешней политике Александра I и вела спецсеминар. Несколько позже кафедра задумала 

курс истории русской культуры, и с благословения В.А. Китаева я начала его читать. Я 

благодарна ему, что он в меня тогда поверил. Он умел вовремя поддержать коллег, помочь 

советом, даже подарить какую-либо интересную научную идею. И всегда искренне 

радовался нашим успехам. 

 

Круг научных интересов членов кафедры 

обширен, но у каждого есть любимые, более 

узкие периоды отечественной истории. Такой 

эпохой для меня, В.А. Китаева, А.В. Луночкина 

и О.В. Кузнецова всегда оставался XIXвек. 

Вскоре наш «коллектив XIXвека» пополнился 

весьма эрудированным и энергичным учёным. 

Это В.В. Ведерников, который, к сожалению, 

вслед за В.А. Китаевым покинул Волгоград и 

сейчас работает в Санкт-Петербурге. Во второй 

половине 1990-х гг. «коллектив XIX века» 

(правда, без моего участия) под руководством 

В.А. Китаева успешно работал над проектом 

«Национальный вопрос в русской либеральной и консервативной публицистике второй 

половины XIX века», поддержанным РГНФ. 

Самыми сложными лекционными курсами являются отечественная историография и 

источниковедение. В.А. Китаев читал их блестяще. Он принял деятельное участие в 

налаживании научного сотрудничества Волгоградского и Кёльнского университетов. В 

Кёльне в семинаре по восточноевропейской истории им был прочитан спецкурс по истории 

русской общественной мысли. Этот спецкурс он читал и в ВолГУ. 

В 1997 г. В.А. Китаеву было присвоено 

звание «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации». Как никто другой он 

достоин столь высокой оценки. 

 

Хотелось бы сказать несколько слов о 

внеаудиторной жизни факультета в тот период, 



когда деканом был Владимир Анатольевич. Именно декан выступал генератором идей. 

Какие только яркие мероприятия не проводились на факультете! И в них всегда принимали 

участие абсолютно все преподаватели, все студенты (не только дневного, но даже 

вечернего и заочного отделений). 

Двери кабинета декана всегда были открыты для студентов. Они могли в любое 

время поговорить с ним на волнующие их темы. Владимир Анатольевич ввёл за правило 

обсуждение со студенческим активом не только плана, но и итогов проводимых 

мероприятий, с тем, чтобы избежать ошибок и накладок в дальнейшем.На факультете по 

инициативе декана возник клуб «Отечество», и многие студенты были вовлечены в 

дискуссии на различные темы. Так, на первом заседании по предложению В.А. Китаева 

обсуждались «Заметки о русском» Д.С. Лихачёва. На втором заседании очень бурно 

спорили о значении движения декабристов. 

Популярностью пользовалась стенная газета (тогда ведь не было компьютеров, и 

тексты печатались на пишущей машинке): её с интересом читали и студенты, и 

преподаватели. В 1984 г. решили провести конкурс на лучший герб факультета. В 

комиссию было подано немало эскизов. В итоге лучшим признали эскиз дочери В.А. 

Китаева - Натальи, девятиклассницы. Сейчас у факультета другая эмблема, а об этом факте 

я вспомнила для того, чтобы лишний раз подчеркнуть незаурядность всех членов семьи 

Китаевых. 

Активно работало Студенческое научное общество. Каждый номер его бюллетеня 

(настенного, на листах ватмана) все ждали с нетерпением, поскольку, опять же по 

предложению декана, в нём размещались статьи преподавателей о своих научных 

руководителях. В.А. Китаев написал тогда потрясающий очерк о П.А. Зайончковском. 

Владимиру Анатольевичу хотелось, чтобы в профбюро и партбюро факультета 

работали его единомышленники. Он предложил мне возглавить профсоюзное бюро 

факультета, а в партбюро факультета я отвечала за контакты со студенческой 

комсомольской организацией. Сейчас многие с иронией вспоминают те времена. Но 

должна сказать, что ничего нарочито идеологизированного в нашей деятельности не было. 

Наш декан просто бы этого не позволил: он не терпел фальши. Даже празднование 

сорокалетия Победы в Великой Отечественной войне прошло неформально. Студенты 

пригласили ветеранов курсантских полков. Был показан фильм об открытии мемориала на 

Мамаевом кургане, исполнялись стихи и песни о войне. За чаем пение под гитару было 

продолжено. А потом по предложению декана студенты и преподаватели собрали деньги, 

чтоб оплатить несколько такси и отвезти ветеранов домой. Встреча была, действительно, 

очень трогательной. Редколлегия стенной газеты придумала интересную форму сбора 

впечатлений об этом событии: студенты писали от руки письма и сворачивали в виде 

треугольника. «Треугольники» (их было немало) прикрепили на стенды, чтобы все могли 

ознакомиться с их содержанием. Никто не заставлял студентов писать эти пронзительные 

строки о войне, о беседах с ветеранами. То был зов сердца. Вот таким было на факультете 

патриотическое воспитание. 

Одновременно у декана и у 

студенческого актива возникла идея 

проведения ежегодных Дней историка. Эти дни 

всегда были событием. В первые несколько лет 

существования самостоятельного факультета 

они проходили как-то по-особенному, при 

активном участии практически всех 



преподавателей и студентов. Первый День историка прошёл в1984 г. по написанному мною 

сценарию «Говорит и показывает ВолГУ». Сцены из студенческой жизни были разыграны в 

форме пародий на телепередачи. И сделано это было талантливо. Гвоздём программы стала 

импровизированная шуточная пресс-конференция, когда преподаватели отвечали на 

вопросы из зала. Все блистали остроумием, декан же был просто неподражаем! Завершился 

праздник весёлым посвящением в историки первокурсников. В дальнейшем в этот важный 

ритуал вносились остроумные дополнения. 

А все следующие сценарии Дней историка студенты создавали сами, с неизменным 

остроумием и вкусом. Замыслы были разнообразными. Например, объявлялась сессия для 

преподавателей, когда декан и зав. кафедрами слагали с себя полномочия (это был 

спектакль!). Вместо них на эти должности назначались студенты. И почти все 

преподаватели сдавали шуточные экзамены перед огромным количеством зрителей 

(сохранились красноречивые и очень весёлые фотографии). Отвечать приходилось на 

остроумные, парадоксальные вопросы. Например, мне досталась тема «Роль женщины в 

историческом регрессе». Конечно, я доказала с помощью разнообразных шуточных 

аргументов, что в регрессе роль дам равна нулю, а вот прогресс без них был бы 

невозможен. Этот День историка особенно запомнился, так как проходил 25 января, в 

Татьянин день. 

В следующий раз в День историка был организован пародийный суд над историей. 

Студенты играли роли судей, а преподаватели - роли свидетелей защиты и обвинения. Было 

очень смешно. Декан произнёс остроумнейшую речь в защиту истории. После всего этого 

организовывались ещё и концерты с потрясающими номерами. На одном из таких 

праздников в центре всеобщего внимания оказались дружеские шаржи на преподавателей. 

Сам замысел и качество рисунков свидетельствовали о достаточном профессионализме 

исполнителей, а царившая весёлая атмосфера – о демократизме и чувстве юмора декана и 

преподавателей, ставших героями шаржей. 

Одним словом, жизнь на факультете 

была замечательной. Декан и все мы были 

молоды, полны идей, успешно занимались 

наукой, работали с энтузиазмом и веселились 

со вкусом. Думаю, уже первые студенты могли 

в полной мере осознать, что учатся в 

классическом университете. 

Заговорили об университете и в городе, 

поскольку кафедра стремилась распространить 

университетскую атмосферу за пределы нашего 

вуза. В начале Перестройки общество 

испытывало информационный голод, и наша 

кафедра его в какой-то мере утолила, организовав по инициативе В.А. Китаева и В.В. 

Ведерникова, при поддержке Фонда культуры, публичные чтения на тему «Реформы и 

контрреформы в России». Лекции читались в актовом зале музея-панорамы 

«Сталинградская битва». Никогда я не видела более заинтересованной и столь 

разнообразной по составу слушателей аудитории! На каждой лекции был аншлаг, 

приходили учителя, врачи, инженеры, школьники, пенсионеры. Они получили 

представление о том, что такое классический университет. И говорили нам потом, что 

испытывают гордость от того, что в нашем городе есть такого уровня преподаватели. Все 

мы старались проявить как можно полнее свои лекторские способности, но самыми яркими 



(и в интеллектуальном, и в эмоциональном плане) были, конечно, лекции В.А. Китаева. 

Превзойти его было невозможно. И как мы гордились своим заведующим! 

Стоит вспомнить ещё об одном факте из биографии Владимира Анатольевича. 

Вторую половину 1980-х гг. (эпоху Перестройки) иногда рассматривают как «возвращение 

шестидесятников». Тогда казалось, что многое в стране можно изменить к лучшему. 

Наверное, не случайно В.А. Китаев как человек, всегда занимавший активную жизненную 

позицию, в 1990 г. принимает решение баллотироваться в народные депутаты РСФСР. Его 

кандидатуру горячо поддержали преподаватели и студенты вузов города, многие 

волгоградцы. Отрадно, что в городе нашлось немало людей, способных оценить его 

порядочность, эрудицию и искренность. Но позиции представителя номенклатуры, увы, 

оказались весомее: в итоге победил известный политик И.П. Рыбкин. Впрочем, это 

поражение сохранило Владимира Анатольевича для науки: вряд ли, стань он депутатом, у 

него оставалось бы время для научной и преподавательской деятельности. 

Мне посчастливилось общаться с Владимиром Анатольевичем в домашней 

обстановке: мы дружили, как это принято говорить, «домами». У Владимира Анатольевича 

замечательные жена и дочь. У них в гостях я всегда ощущала неповторимую теплоту 

семейного уюта и гостеприимства. Китаевы умеют дружить, в трудную минуту они очень 

меня поддержали, за что я им глубоко признательна. Жаль, что теперь нас разделяют 

расстояния. Такие друзья – большая редкость. Мы общаемся через Интернет и по телефону. 

Дважды Владимир Анатольевич приезжал в университет (в качестве председателя ГАК и в 

качестве оппонента на защите кандидатской диссертации). Кафедра встречала его 

восторженно, как родного. 

На созданной В.А. Китаевым кафедре 

много «старожилов», но из тех, кто работает с 

момента её основания, осталась лишь я. И могу 

свидетельствовать, что, заложенные им 

традиции живы по сей день, их поддерживала и 

развивала новая зав. кафедрой профессор Н.Э. 

Вашкау. В настоящее время её сменил на 

данном посту ученик В.А. Китаева доцент О.В. 

Кузнецов. На кафедре работает ещё один его 

ученик – доцент А.В. Луночкин. Оба они 

писали дипломные работы под руководством 

Владимира Анатольевича. Затем А.В. Луночкин 

получил направление в аспирантуру в Санкт-

Петербург, где успешно защитил кандидатскую 

диссертацию, а О.В. Кузнецов подготовил 

кандидатскую диссертацию под руководством 

В.А. Китаева и также успешно её защитил в нашем диссертационном совете. Кстати, 

первым председателем совета был В.А. Китаев, а я – первым учёным секретарём. И в этой 

должности Владимир Анатольевич неукоснительно следовал своим принципам: экспертиза 

представляемых к защите диссертаций всегда была очень строгой. Поэтому «рекламаций на 

продукцию» диссертационного совета из ВАК не поступало никогда. 

Я благодарна судьбе за то, что свела меня с таким человеком, как Владимир 

Анатольевич. Конечно, о том, какое значение для него имеют годы, проведённые в 

Волгограде, лучше спросить его самого. Но мне кажется, что это были лучшие годы его 

жизни, поскольку он смог реализовать себя не только как учёный и руководитель, но и как 

организатор. К тому же, приехал он в Волгоград в самом расцвете сил, молодым, 



энергичным, красивым. Он и сейчас полон творческих планов, молод душой. Трудно 

поверить в ту юбилейную дату, которую мы отмечаем в этом году! С днём рождения, 

дорогой Владимир Анатольевич! Здоровья Вам, новых творческих свершений, талантливых 

учеников, хорошей погоды на душе, в доме и за окном! Кафедра истории России 

Волгоградского государственного университета (Ваша родная кафедра) помнит и любит 

Вас! 
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