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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ДАНИЛОВИЧА ЖИГУНИНА 

(7 ноября 200( г. скоропостижно скончался видный историк. доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков Казанского государственного университета, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Владимир Данилович Жигунин. Он ушел так 

неожиданно и рано, в расцвете снл - на следующий день после окончания Всероссийской научной 

конференции «Анти'IНОСТЬ в современном измерению>, на организацию и проведение которой потратил 

столько времеии и энергии. Владимир Данилович считал, что эта конференция станет заметным рубежом в 

развитии антиковедения в Казани и в России, важным шагом в осмыслении и постижении столь любимого 

им прошлого. Но идти ПО этому пути нам суждено уже без него ... 
В.Д. Жигунин родился 16 ноября (943 г. в рабочем поселке Тимашево Кинель-Черкасского района 

Самарской (тогда Куйбышевекой) области. Его отец Даниил Игнатович пропал без вести во время Великой 

Отечественной войны. Володю воспитывала мать Александра Владимировна Непряева, работница местной 

швейной фабрики. После окончания школы в (962 г. В.Д. Жигунин работал библиотекарем в поселковой 
библиотеке. С 1963 по 1967 г. он учился на историческом факультете КГУ. 

Своей специальностью он без колебаиия избрал историю древнего мира. На определение сферы его 

научных интересов повлиял заведующий кафедрой всеобщей истории проф. Аркадий Семенович Шофман, 

крупный специалист по истории античной Македонии, эллинизма и истории древности, под руководством 

которого сложил ась казанская историографическая школа. Центром притяжения студентов и аспирантов 

сделался созданный в 1966 г. нау'lНЫЙ семинар «Античный понедельнию>. Продолжателем исследований 

А.с. Шофмана в области изучения эллинизма и традиций казанского антиковедения, восходящих к твор

честву Ф.Г. Мищенко и М.М. Хвостова, стал В.д. Жигунин. Ои досрочно завершил обучение в аспирантуре 
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защитой в ]970 г. диссертации «Международное положение Македонии в период развития эллинизма 
(70-20-е годы III в. до н.э.)>>, которая получила высокую оценку известных антиковедов - сл. Утченко 

и Н.Н. Пикуса. В этой работе, Ю1К и в дальнейших исследованиях молодого ученого, в полной мере 

проявились такие его черты, как скрупулезность в анализе данных источников, умение увидеть новое 

в хорошо, казалось бы, известных событиях, оригинальность и нестандартность мышления. 

Углубленное изучение внешней политики и международных отношений эллинистических государств 

было им продолжено и завершилось монографией «Международные отношения эллинистических 

государств в 280-220 гг. до н.э.» (Казань, ] 980) и докторской диссертацией «Международная политика 
эллинистических государств (280-220 гг. до н.э.)>>, защищенной в МГУ в 1989 г. Впервые в отечественной 
историографии В.Д. Жнгунин в полном объеме исследовал становление международной системы 

эллинистических государств, предпосылки для их завоевания Римом. Им были заново проанализированы 

многочисленные свидетельства, относящиеся к эллинистической дипломатии, международному праву, 

уточнена характеристика хода событий крупнейших, но малоисследованных международных конфликтов

Хремонидовой войны, морского соперничества Македонии и Египта, Сирийских войн, выявлена роль 

в этих событиях таких крупных исторических личностей, как Пирр, Арсиноя 11, Птолемей Андромах, 
Антигон Гонат и другие. Автору удалось проследить, как перемещались центры международных 

противоречий в Восточном Средиземноморье, исследовать внешнеполитические акции Рима до начала его 

экспансии на эллинистическом Востоке в конце 111 в. до н.э. Впоследствии Владимир Данилович 

неоднократно обращался к детальной разработке отдельных сюжетов межгосударственных отношений 

эллинистической эпохи, что отнюдь не было повторением сделанного им ранее: каждая его работа 

в данном направлении способствовала расширению наших знаний по истории этого чрезвычайно сложного 

и интересного периода. 

Приступив в январе ]970 г. к преподавательской работе на историческом факультете КГУ, 

В.Д. Жигунин прошел путь от ассистента до профессора. Владимир Данилович находился в постоянном 

творческом труде: его перу принадлежит более 100 печатных работ. 
Об универсальности знаний и исследовательских подходов Владимира Даниловича, редкой для нашего 

времени широте круга его научных, педагогических и общественных интересов свидетельствуют тематика 

его трудов и эволюция научных взглядов. Кроме истории эллинизма В.Д. Жигунина всегда интересовали 

теоретические проблемы исторической науки, которым он посвятил ряд крупных публикаций. Обобщая и 

систематизируя результаты собственных исследований, он обратился к кардинально важным проблемам, 

связанным с природой исторического процесса как такового. Первые его опыты разработки философско

исторических схем были связаны с подготовкой в середине 80-х годов коллективного труда «Периодизация 

всемирной историю> (Казань, ]984), в которой ученый обратился к осмыслению понятий «историческое 
пространство», «историческое время», «культура», <<цивилизация» и др. Анализ данной проблематики он 

вел путем непрерывного диалога с коллегами-преподавателями, студентами, аспирантами, через структуры 

учебного процесса и «Античного понедельника». Итогом стала разработка спецкурса «Древность И совре

менность», части которого впервые были опубликованы в Самаре в виде книг «Древность И ее место 

в историческом процессе» (1996), «Философия истории: формирование и эволюция основных идей» (1997). 
Работу подытожила книга «Древность И современность: человечество на пути к синтезу» (Казань, 2000), где 
предпринята попытка синтезировать формационный и цивилизационный подходы к истории в рамках более 

общих понятий и на этой основе представить примерную модель всемирной истории. Исходя из тезиса, что 

синтез в истории - не эклектика, а создание нового качества на основе историографической критики, 

В.Д. Жигунин сделал попытку переосмыслить функции и роль историографии, которая, по его мнению, 

должна стать своеобразным мостом к универсально-историческому синтезу. Эта монография сразу же 

стала «бестселлером» как среди историков, так и у представителей других специальностей - философов, 

политологов, социологов. 

В последние годы В.Д. Жигунина привлекали различные аспекты формирования исторического 

сознания в древности и раннем средневековье. Этой проблеме он посвятил ряд спецкурсов, материалы 

которых легли в основу его новой книги. Большую часть монографии ему удалось подготовить 

к публикации, однако завершить ее целиком он не успел. 

Многогранна была и педагогическая деятельность: он читал базовые курсы по истории первобытного 

общества, древней Греции и Рима, средневекового Востока, специальные курсы, вел спецсеминары, 

руководил многочисленными дипломниками и аспирантами. Им подготовлены семь кандидатов и два 

доктора наук. 

В.Д. Жигунин поддерживал научные связи с учеными многих городов и вузов России, Белоруссии, 

Казахстана, был членом Российской Ассоциации антиковедов, Российского Общества интеллектуальной 

истории, постоянно участвовал в проводимых ими конференциях, часто выступал оппонентом на защитах 

диссертаций. Много сил он отдал пропаганде исторических знаний. Блестящий лектор и методист, он был 

любим в любой аудитории, пользовался высочайшим авторитетом среди коллег, преподавателей 

и студентов. 
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Природа наделила В.Д. Жигунина таланroМ'РуКоводителя. Он многие годы был заместителем декана 

Иt:торического факультета, с марта 1986 г. заведовал кафедрой всеобщей истории КГУ, а с февраля 

1991 г. - кафедрой истории древнего мира и средних веков. Дарование Владимира Даниловича как 

руководителя особенно ярко проявилось в условиях, когда кафедра выиграла в 1999 г. грант по программе 
поддержки кафедр ИнС'Гитута «Открытое общество». Реализуя его, y'leHbIe кафедры издали более 
10 монографий, сборников статей, учебных пособий, провели Всероссийскую конференцию, посвященную 
35-летию «Античного понедельникю>. В.Д. Жигунин представлял собой тот, пожалуй, близкий к опти

мальному тип руководителя, которого «не видно», но под спокойным и уверенным руководством которого 

дела· идут именно так, как нужно. 

Несмотря на весомость научных достижений и заслуг, Владимир Данилович оставался удивительно 

скромным человеком, следуя не букве, но духу максимы Эпикура - «живи незаметно». Кажется, далеко не 

слу'шЙным· был и его интерес к стоической философии - столь невозмутимо он принимал житейские 

трудности и невзгоды, так мало обращал внимания на себя. Будучи истинно университетским профессором 

не по званию, а по складу души Владимир Данилович отличался какой-то трогательной, немного детской 

застенчивостью. Многие черты его характера оставались скрытыми для окружающих. Мало кто знал, 

каким он был романтиком. Одна деталь: дома у него был маленький телескоп, в который он любил 

смотреть на звездное небо ... 
Дар педагога и оргаНllзатора у В.Д. ЖIIГУНlIна органи'IНО сочетался с его душевной широтой, 

доброжелательностью, неизменной толерантностью, готовностью всегда помочь другим, что постоянно 

ощущали все его коллеги, друзья и родные. Владимира Даниловича многое объединяло с его учителем 

А.С Шофманом. Оба были настоящими У'leными-подвижниками, ставившими превыше всего интересы ие 

карьеры, а дела и профессиональной чести, оба вписали яркие страиицы в историю отечеС'Гвенного 

антиковедения. Даже родились они с разницей в один день и тридцать лет. Кафедра осиротела во второй 

раз. Теперь всех, кто знал и любил Владимира Даниловича, тех, кому выпало счастье учиться у него и рабо

тать вместе с ним, ие оставит чувство горькой утраты, потери, которую никогда ие удастся восполиить. 

Остается одно - помнить его и продолжать то дело, которому он посвятил б6льшую часть своей жизни. 

Кафедра истории древнеzо мира и средних ве/сов 

историческozо факультета КГУ 

Се/стор антU'tlюй истории ИВИ РАН 

Редколлеzия и редшсijlLЯ журнала 

«ВестнU1С древней истории» 
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