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Кафедра археологии, этнографии и региональной истории (далее – АЭиРИ) 

была образована в марте 1990 г. на базе кафедры истории СССР. Создание ка-

федры явилось логичным ответом на рост общественного интереса к проблемам 

этнокультурного развития региона, на необходимость сохранения объектов ар-

хеологического и историко-культурного наследия региона, уникальной само-

бытной культуры населения края. К этому моменту уже был накоплен богатый 

исследовательский опыт: функционировали археологический музей, археоло-

гическая лаборатория. 

Первым заведующим кафедрой АЭиРИ был доктор исторических наук, 

профессор Петр Владимирович Денисов (1928–2014). С 2002 г. кафедру воз-

главляет кандидат исторических наук, доцент Николай Аркадьевич Петров. 

Кафедра укомплектована квалифицированным профессорско-

преподавательским составом, имеющим опыт реализации научных и научно-
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практических проектов. В настоящее время здесь работают девять преподава-

телей, большинство из которых являются выпускниками кафедры. 

Основной целью развития кафедры АЭиРИ на современном этапе является 

системное совершенствование образовательного и научно-исследовательского 

потенциала, повышение качества профессорско-преподавательского состава, 

укрепление творческой социально-ориентированной педагогической среды. На 

базе кафедры функционирует аспирантура и докторантура по специальностям 

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология и 07.00.02 – Отечественная 

история. В настоящее время в аспирантуре обучаются Наталия Юрьевна Алек-

сеева (специальность – Этнография, этнология и антропология), Евгений Вале-

рьевич Семенов (специальность – Отечественная история), Наталия Ивановна 

Захарова (специальность – Этнография, этнология и антропология). Научным 

руководителем указанных аспирантов является доктор исторических наук, 

профессор Таймасов Леонид Александрович. 

Перспектива успешного развития кафедры АЭиРИ определяется научным 

и педагогическим потенциалом ее кадров. Неслучайно одним из важных 

направлений деятельности кафедры АЭиРИ является совершенствование обра-

зовательного, методического и научно-исследовательского потенциала сотруд-

ников, повышение качественного уровня научно-педагогических работников. 

Преподаватели проходят курсы повышения квалификации, пишут диссертации, 

ведут научно-исследовательские проекты по поддержанным грантам, разраба-

тывают учебно-методические комплексы по дисциплинам, публикуют научные 

работы, принимают участие в научно-практических конференциях межрегио-

нального, всероссийского и международного уровней. 

Кафедра идет в ногу со временем, ориентируется на передовые образова-

тельные технологии. Сотрудники кафедры ведут систематическую разработку и 

актуализацию учебно-методического обеспечения дисциплин. Преподаватели 

кафедры разрабатывают и внедряют новые технологии в учебный процесс, ори-

ентированные на использование интерактивных методов обучения. 

М.И. Федуловым, И.В. Дмитриевой, О.Г. Вязовой разработаны и активно ис-



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

пользуются в учебном процессе moodle курсы по дисциплинам «История и 

культура Чувашии», «История исторической науки», «Музееведение» и «Ар-

хеология». 

«История и культура Чувашии» как комплексная научная дисциплина яв-

ляется ведущим направлением в деятельности кафедры археологии, этнографии 

и региональной истории. Отрадно отметить, что в настоящее время учебный 

курс «История и культура Чувашии» включен в учебную программу всех фа-

культетов Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

В число дисциплин, читаемых для студентов-историков, входят: история 

(история России, всеобщая история), основы этнологии, археология, история 

исторической науки, история Чувашии, музееведение. Названные предметы 

призваны сформировать у студентов глубокие знания в области истории России 

и региональной истории, археологии, этнографии народов России, необходи-

мые в профессиональной деятельности. 

В ходе преподавания дисциплин, читаемых на кафедре, широко использу-

ются экспозиции археолого-этнографического музея имени Петра Владимиро-

вича Денисова. Фонды музея являются «особым» ресурсом, служат ценным ис-

точником для визуализации курсов, для написания научных работ. Студенты 

имеют возможность пользоваться архивом, библиотекой и учебными коллекци-

ями музея. 

В настоящее время на кафедре АЭиРИ значительное внимание уделяется 

совершенствованию учебно-лабораторной базы образовательного процесса. В 

2020 г. завершилась реконструкция археолого-этнографического музея имени 

Петра Владимировича Денисова. Сотрудники кафедры ведут работу по разра-

ботке этнографического контента межфакультетского этнокультурного центра. 

С целью закрепления методологии исторических исследований, практиче-

ского освоения студентами теоретических знаний по истории Чувашии, архео-

логии и этнографии кафедрой ежегодно организуются летние учебные и произ-

водственные практики. Так, во время полевой этнографической практики сту-

денты собирают материал по этнографии народов Чувашии, пополняют фонды 
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археолого-этнографического музея имени Петра Владимировича Денисова. В 

рамках полевой археологической практики проводятся раскопки памятников 

Чувашского края, в ходе которых выявляются уникальные предметы матери-

альной культуры, делаются открытия, уточняются сведения по этногенезу и эт-

нической истории народов региона. Во время музейной практики студенты по-

сещают музеи Чувашии, знакомятся с их коллекциями и фондами, принципами 

организации и деятельности, работают над систематизацией и научным описа-

нием экспонатов археолого-этнографического музея. Безусловно, сочетание 

теоретических учебных, а также практических изыскательских работ обеспечи-

вает эффективную организацию студенческих практик и последующих лекци-

онных и семинарских занятий по дисциплинам, содействует самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности учащихся, повышает уровень знаний и 

подготовки, способствует их профессиональному росту и развитию. 

Сотрудники кафедры принимают участие в качестве экспертов в реализа-

ции общественно значимых программ, связанных с вопросами этнокультурного 

взаимодействия. Они являются кураторами площадки и осуществляют эксперт-

ное сопровождение ежегодной международной акции «Большой этнографиче-

ский диктант». 

Кафедра АЭиРИ активно развивает научные связи, как с российскими ис-

ториками и этнографами, так и с зарубежными, участвует в международных 

проектах и конференциях. Преподаватели и сотрудники кафедры осуществляют 

совместные научные исследования с преподавателями университетов США 

(Сетон Холл), Японии (Хокайдо), Казахстана (Аль-Фараби). 

На кафедре сложился богатый опыт исследовательской работы по разным 

аспектам истории и культуры региона. Ведутся научные изыскания в области 

этнографии народов России и Среднего Поволжья, региональной истории и 

патриотического воспитания, а также археологии края. 

Этнографическое направление исследований кафедры представлено науч-

ными работами Н.А. Петрова, О.В. Егоровой, Т.В. Семеновой, А.Б. Мяснико-

вой, И.В. Дмитриевой, Н.Ю. Алексеевой. 
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Н.А. Петров в течение многих лет изучает поселенную организацию чу-

вашской крестьянской общины после реформы 1861 г., типы и виды общинных 

организаций, их характерные черты и признаки, этнический состав и характер 

взаимоотношений в этнически неоднородных общинах, характер и направление 

эволюции семейно-родственной структуры чувашского крестьянства в новых 

пореформенных условиях, механизм регулирования внутриобщинных отноше-

ний и взаимоотношений общины с государственными структурами, основные 

элементы общинного управления, роль и значение крестьянских сходов, их из-

менение на протяжении существования мира, этнические особенности созыва 

сельского схода в простых и сложных общинах, и категории и компетенция 

должностных лиц в структуре общины. Анализирует земельные правоотноше-

ния в крестьянской общине, при этом уделено особое внимание выяснению ро-

ли земельного права как одного из главнейших юридических аспектов деятель-

ности крестьянской общины, наиболее заметные перемены, происходившие в 

чувашских общинах в условиях распространения товарно-денежных отноше-

ний и постепенного приспособления крестьянских хозяйств к новым явлениям 

в социально-экономической жизни, место общины и обычного права в системе 

социальных норм чувашского общества в условиях доминирования правовых 

регуляторов государства, развитие обычного права в процессе его взаимодей-

ствия с развитой системой государственного права, основанной на законе. 

Особое внимание Н.А. Петровым уделяется вопросам организации досуга 

молодежи с соблюдением устоявшихся традиционных норм и правил, которые 

в обязательном порядке охватывали всех парней и девушек общины (посидел-

ки, хороводы, традиционные праздники). Во время этих праздников происхо-

дила аттестация молодежи, выработка устойчивых норм поведения [24; 25; 26]. 

Автор также в своих работах изучает вопросы современной чувашской этно-

графии [28] и творчество профессора Петра Владимировича Денисова, своего 

научного наставника [27]. 

Основная часть работ профессора Л.А. Таймасова посвящена вопросам ис-

тории православной церкви и христианизации народов Среднего Поволжья 
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[37; 36]. Им опубликовано 5 монографий, 12 учебных пособий, 160 научных 

статей. Значительное внимание Леонид Александрович уделяет этнической ис-

тории чувашского народа [34]. Он активно сотрудничает с зарубежными науч-

ными центрами, о чем свидетельствуют его публикации в рецензируемых жур-

налах и научных сборниках [35]. Особый научный интерес представляют рабо-

ты Л.А. Таймасова, посвященные правовым аспектам этноконфессиональных 

процессов [33], отдельным вопросам истории и этнографии [36]. 

Профессор О.В. Егорова продолжает исследовать этнографию детства чу-

вашей. Она в течение многих лет проводила полевые исследования по изуче-

нию данной проблемы. Итоги исследований отражены в ряде статей, которые 

были использованы для сравнительно-сопоставительного анализа общинных и 

семейных традиций и обрядов при написании докторской диссертации. В по-

следние годы О.В. Егорова уделяет внимание изучению гендерных аспектов эт-

нографии города [15], народов Закавказья, Средней Азии и Казахстана. Про-

должает проводить исследования с учеными из Казахского национального уни-

верситета им. Аль-Фараби. 31 января 2017 г. была проведена онлайн-

конференция с участием чувашских и казахских ученых. Кафедра в течение 

многих лет проводит совместные исследования с японскими коллегами, кото-

рые неоднократно приезжали на стажировку в университет. Зарубежные колле-

ги с большим интересом изучали сельский быт чувашей. Итогом данной работы 

стали совместные статьи о сакральных местах, эволюции пастушества чувашей. 

Молодых этнографов кафедры больше привлекают проблемы современно-

сти. Основным направлением исследований И.В. Дмитриевой является этно-

графия современной чувашской семьи [14; 28] и чувашского народа [13; 18]. 

Она продолжает изучение творческого наследия выдающегося этнографа наро-

дов Волго-Уралья Василия Константиновича Магницкого. 

Областью научных интересов Т.В. Семеновой является празднично-

обрядовая культура чувашей во взаимодействии с соседними народами и 

трансформационные процессы в современной празднично-обрядовой культуре 

[29–32]. Она является автором 30 публикаций и одной монографии. По итогам 
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2017 года Т.В. Семенова признана «Лучшим молодым ученым Чувашской Рес-

публики» в номинации «За вклад в сохранение культурного наследия Чуваш-

ской Республики». 

А.Б. Мясникова продолжает исследование вопросов, связанных с националь-

ными движениями финно-угорских народов, а также изучает их этнокультурные 

особенности. Развивая данное направление, автор в своих статьях рассматривает 

проблемы демографии [21], языка [20], культуры указанных народов, исследует 

деятельность финно-угорских общественных, научных и учебных организаций. 

Так на примере проекта «Культурная столица финно-угорского мира», 

А.Б. Мясникова освещает вопрос этнокультурного взаимодействия финно-

угорских народов России и Запада с 2013 г. В другой работе отмечен опыт веде-

ния работы отечественных финно-угорских организаций в условиях пандемии. 

Еще одним направлением научных исследований автора является изучение архео-

логических памятников Среднего и Нижнего Посурья, которое разрабатывает це-

лая группа ученых из разных регионов России [22; 23]. 

Основным направлением исследований Н.Ю. Алексеевой является изуче-

ние динамики численности, расселения мордвы Чувашской Республики [1], а 

также мордовская топонимия. В работах уделяется особое внимание изучению 

этнокультурных связей мордвы с соседними народами [2–4]. 

Изучением региональной истории занимаются: С.Н. Кодыбайкин, 

О.Г. Вязова, А.В. Григорьев. Основным направлением научных изысканий до-

цента С.Н. Кодыбайкина является аграрная история; конкретнее – развитие кре-

стьянских промыслов сельского населения Чувашии XIX – XX вв [19]. По теме 

диссертации на соискание степени кандидата исторических наук («Крестьян-

ская промышленность на территории Чувашии во второй половине XIX – нача-

ле XX вв.» (2002) изданы ряд научных статей. Хронологические рамки выбран-

ного направления исследования в последующем расширялись в сторону совет-

ского периода развития Чувашии. В Чувашской энциклопе-

дии С.Н. Кодыбайкиным опубликовано 47 статей (15 из них в соавторстве), в 

основном по вопросам социального и экономического развития региона. 
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В 2013 г. в Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова был создан 

поисковый клуб «Георгиевская лента» и Музей Великой Отечественной войны. 

С самого начала их руководителем является С.Н. Кодыбайкин. В связи с этим, 

другим направлением его исследований становится проблематика гражданско-

патриотического воспитания молодёжи и поискового движения [16] и другие 

вопросы военной истории [17]. С.Н. Кодыбайкин принимает участие в создании 

коллективных монографий по различным проблемам истории развития Чува-

шии и чувашского народа [18]. 

О.Г. Вязова специализируется на изучении истории кооперации в Чувашии 

и в России. В ее работах рассмотрено функционирование разных видов коопе-

ративных объединений (потребительских, сельскохозяйственных, кустарно-

промысловых, жилищно-строительных, жилищно-арендных, а также коопера-

тивов инвалидов) [5; 6; 8], определен вклад кооператоров в решение социально-

экономических и культурных вопросов, представлена система кооперативного 

образования республики [7], изучена деятельность кооператоров в годы Вели-

кой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Одной из первых она обратилась к 

изучению системы кооперативного социального страхования в СССР и в Чу-

вашской Республике. В последние годы в круг интересов исследователя вошли 

вопросы, связанные с изучением современной повседневности городских и 

сельских жителей республики, с рассмотрением детской игры – как части по-

вседневности, а также истории Чувашского госуниверситета и историографиче-

ские сюжеты – исследование научной деятельности д.и.н., профессо-

ра П.В. Денисова [27]. 

А.Д. Григорьев в своих исследованиях анализирует деятельность органов 

власти в Чувашской АССР в период Великой Отечественной войны, при этом 

он уделяет значительное внимание уровню жизни и быта, как трудоспособного 

населения, так и иждивенцев – родных и близких защитников Отечества. В 

своих работах он неоднократно подвергал анализу социальную политику совет-

ского государства, отмечал высокий дух патриотизма советских людей, их эн-

тузиазм в деле помощи фронту, выражавшихся в различных инициативах в ма-
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териально-финансовой сфере. Он обращается к теме всенародной помощи 

населения фронту как по гендерному признаку [9], так и как проявления граж-

данственности всего населения Чувашии [10]. В последнее вре-

мя А.Д. Григорьев уделил значительное внимание организации деятельности 

Отделов рабочего снабжения на территории Чувашской АССР в годы Великой 

Отечественной войны, их деятельности направленной как на помощь населе-

нию республики, а также и её социально незащищённым слоям [11]. Значитель-

ное место в его исследованиях занимает эвакуация и размещение населения в 

годы Великой Отечественной войны на территории Чувашии, так он является 

автором коллективной монографии о жителях блокадного Ленинграда разме-

щённых в Чувашской АССР. Не упускает он и из внимания отношение подрас-

тающего поколения к патриотизму, гражданственности, знанию истории своего 

государства, и как следствие истории Великой Отечественной войны [12]. 

Археологическое направление кафедральных исследований реализуется 

усилиями М.И. Федулова. Михаилом Игоревичем проведены исследования 

средневековых памятников Присурья. Уточнены сведения по поселениям 

[40, с. 203–207] и городищам [41, с. 185–187] эпохи русской колонизации ниж-

него течения р. Сура и окрестностей г. Курмыш. Он ведет активную работу по 

исследованию Сурского оборонительного рубежа. Cовместно с поисковым от-

рядом МБОУ «Гимназия №1» г. Чебоксары и БУ «Чувашский национальный 

музей» проведено историко-археологическое обследование территории Ядрин-

ского и Красночетайского районов. Собраны воспоминания участников строи-

тельства, проведен опрос местного населения, выявлены и описаны остатки 

укреплений [38, с. 319–326]. Во время экспедиции уточнены сведения по па-

мятникам раннего железного века, которые пополнились данными по двум но-

вым городищам и двум поселениям [39, с. 137–149]. 

Таким образом, кафедра археологии, этнографии и региональной истории 

Чувашского государственного университета на современном этапе – это сло-

жившийся квалифицированный преподавательский коллектив, сохраняющий 

преемственность лучших кафедральных традиций и одновременно ищущий но-
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вые пути исследования и прочтения динамичных этнокультурных и социаль-

ных процессов нашего региона. Результаты научных изысканий находят отра-

жение в публикациях монографий и статей, а также в докладах на российских и 

международных конференциях. Кафедра осуществляет международное научное 

сотрудничество и планирует расширять деятельность в этом направлении. Со-

трудники кафедры археологии, этнографии и региональной истории Чувашско-

го государственного университета имени И.Н. Ульянова полны идей, замыслов 

и творческих сил. Они ставят новые задачи по динамичному развитию кафедры 

и успешно их реализуют. 
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