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К 70-летию Ирины Сергеевны Свенцицкой 

Читатели и авторы «ВестниJСа древиеll ис:торнн». антиJСоведы 

нз роа:,tАских городов и весей отмечают юбилей оциоrо нз засnу
жеииых цектелей нашего цеха и шлют юбил11ру свои поздравле

ния. С чем nозцрав~nъ •1елове1Са, отдавшеrо жизнь, JСак говарива

ли наши предки, служению науке? 

Дnи начала. разумеется. с полным академическим cursus'oм. 

Профессор. АОIСТОр, автор без малого 150 научных работ. опубли
кованных в российской и зврубежноll периодике, мноrолетний 

заведующий JСафедрой древнеll истории в столичном вузе, 

эксперт по вопросам происхождения христианства. бессменный 

член бюро РосснйсJСой Ассоциации антиковедов; как опять же 

говаривали наши предки - и прочая. и проча•. 

Еще с чем? С увлеченной . плодотворной педагогической де

ктельностью. Результаты ее. как правило. положительные. уче

ники . в тои числе те. кто цавно уже защитили свои циссертацин . 

~денты и коллеги неоднократно выражали Ирине Сергеевне 

свое уважение. привязанность. благодарность. 

Но все это тем не менее не самое главное. 

З~лость и масштаб историк:~ r!J)QJIJJJJIIOТa в способжх-п,. с 
оцноl\ стороны. сохранить реальное знание. накопленное пре

дыдущими nоJСолениями ученых. не предать то. чему они тебя 

научили, а с другой - слышать императивы обновляющейся 
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культуры и своей движущейся вперед науки. Поколению Ир11ны Сергеевны дано было услышать эти 

императивы в 1970-е rоды. она вняла нм, на н11х откликнулась и сумела пойти по новым для нее путим. Эrо 
и есть главное. 

В числе nублнJСаций нашего юбнл11ра есть обзор советской нс:торнографин по проблемам эллинизма 

(дармwтадт, 1980. На нем. 11э . ) . Основное ~,есто в нем занимают труды ученых, принадлежащих к 

поколению учителеll Ирины Сергеевны - С.И. Ковалева. С.Я . Лурье , К.К. Зельииа . Можно лишь уди

влятьс11 цельности их научного мировоззренн11 и четкой очерченности круга тем. их nривлекавwю1. -
классовая борьба. формы лнчноll зависимости. политические и административные струJС"rуры, ими детерми
нированные. аграрные отношенн11, община. Как переживал все это человек эпохи эллинизма, их не интере

совало , сам вопрос казался им лежащим за пределами серьезной науки. Но какое знание своего материала. 

какое владение документами эn11граф11к11. какая сдержанность и ответственность в формулировании 

выводов! Свою науку они передали ученикам. Ирине Сергеевне в том числе. Предмет ее докторсJСоi\ 

диссертации ( 1971 г.) - «развитие земельных отношений II форм зависимости иеnосредствеиных произво

дителей в сельском хозяйстве,. ; вывод - •происходит замена одной снсгемы виеэкnиnмицрмruv nrг0-"0"""' 

(м прмнужденин) - цруrой, более иидивидуализироваииоi\,.; осиовноll источник - надписи. 

Но в мире , окружавшем диссертантJСу. история на глазах переставала быть надлнчност1юй снлоll, 
которую можно исследовать как объект. и стаиов11лась процессом. который каждому приходится ежедневно 

переживать. Акцент сиещалс11 с изучения эакономерностеll исторического процесса как таковых. в их 

полноте, чистоте и объективности , к познанию того, как они реально складываются в отношениях и 

сутолоке повседневной жизни нз переж111шния •1ел1111еком 11стор11и. непосредственно ему данноll, ее проблем. 
конфликтов и перспектив. История тем самым становилась неотделимой от культуры как формы н 
субстанции такоrо переживания. Опасности складывающегося таким образом культурно-антроnологическоrо 
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подхода к изучению истории постепенно сrановнлнсь очевидны. но столь же 0•1евнцной становилась и его 

важн=rь. Ирина Сергеев1ш осознала ее, столкнувшись прежде всего с проблемой так называемых малых 

групп - фнасов, гетернli. орrеонов в Грецнн. collegi.i tenuiorum 11 иных в Риме (см. БДИ. 1985. № 4). Они 
отражали социальную стра11tфнкацию, но возникали потому и были тем. чем были. не нз-за стратнфнкацнн. 

а нз-за посrоянно жившей в античном •1еловеке с родоплеменных и общинных времен потребности ощутить 

себя членом тесной. малой. обжитой группы «своих" - потребности. без которой остается непонятной 

ан11tчн=rь как тип истории и культуры, от которой ничего не оставалось в огромной бюрокра,,.эироввнноl\ 

и отчужденной Империи н которая гнала в эти сообщества н rодружесrва С(Л'UИ тыеич .liюцёА бт Дaкiiii до 
Бетнк11. Дальше на :пом же пути возникла статья о возрождении в греческих полисах автономии н былой 

полисной системы ценностей (Быт и история в античности. М" 1988). Ныне онн уже не иметt под собой 
никакой реальной социально-экономической и политической основы. но возникали нз той элегической 

ретроспекции. без учета которой непонятными остаются и деятельность римских кураторов. и сочинения 

Плутарха. и вся духовная атмосфера полисов этого времени, где вырисовывались первые контуры 

христианства. Переход отсюда к известным книгам Ирины Сергеевны по раннему христианству был 
абсолютно естествен. По его проблемам она уме•1енно работает и сейчас. 

Ирина Сергеевна Свенцицкая принадлежит к цеху историков. которые идут своим путем в рамках 
общего движения науки. Поздравим же ее. 

Г.С. Кнабе 

РеJ1,совет, реJ1,коллеrия и реJ1,акция журнала также присоеJ1,иияются к позJJ.р&влеииям 
Ирпе Серrеевве Свеицицкой, миоrоуввжвемому автору ившеrо журнала и 'IJleиy ero Редак
цвоввоrо совета, со славным юбилеем и желают ей здоровья в вктнвноrо творчс,своrо 

.............. -.... 

К 80-летию Алексея Михайловича Ременникова 

10 ноября 1998 r. исполнилось 80 лет со дня рождения и 
50 пет научно-педагогической деятельности профессора. 
доктора исторических наук, заслуженного деятеп11 науки 

Республики Татарстан Алексеи Михайловw1в Ременни

кова. 

Выпускник истор11•1еского факультета МГУ. участник 

Вел11кой Отечественной воliны А.М. Ременников в 1946 r. 
поступил в аспирантуру кафедры истории древнего мира 

истфака МГУ, гце поц руководством проф. С.Л. Утченко 

написал и успешно защитил канцицатскую циссерrацию. В 
1950 r. он начал работать в Казанском государственном 
педагогическом институте. Здесь он стал профессором, 
заведующим кафедрой, известным ученым, крупным спе

циалистом в областн древнего мира. 

Свою работу в КГПИ (ныне Казанском государ
ственном педагогическом университете) А.М. Ременннков 
начал как впоп~1е сформировавшийся научный работник. 
Его кандидатская диссертации «Борьба племен Северного 
Пр11черноморь11 с Римом в III веке" была издана в 1954 г. 
ИнстllТ}'ТОМ истории АН СССР. В последующие годы 

Алексей Михайлович расширил сферу своих 11сследованнй, 
. поставив задачу рассмотреть ход и историческое значение 

войн племе~~ Подунавья с Римом в 111-IV вв. н.э. Результаты своих исследований он публиковал в «Ученых 
записках КГПИ», в журнале «Вестник древней истории», других центральных изданиях и за рубежом. 
Итогом многолетней работы стал большой труд «Историческая роль племен Подуиавьи в падении Рнмскоi1 
империи», защнще~шый нм в ка•tестве докторской диссертацm1 в 1971 г. в у•1еном совете исторического 

факультета МГУ. 
Продолжая 11сследованни 11 публ11куи новые работы, Алексей Михайловw1 большое внимание уделил 

внедрен11ю 11 х результатов в у•1ебный процесс: зна•штельный интерес вызвали два учебных пособии. 

246 


