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I. ВРЕМЯ И БРЕМЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА 
Л.В. КУЗЬМИЧЕВОЙ 

Геннадий Филиппович МАТВЕЕВ 

ЧЕЛОВЕК УНИВЕРСИТЕТА 

  В уже далекие 70-е гг. прошлого столетия, когда начинался мой путь 

университетского преподавателя, в нашем кругу тогда еще молодых 

сотрудников факультета высшей оценкой коллег были слова: 

«Университетский человек!». Так кратко определялось все: и 

профессионализм, и порядочность, и верность Alma Mater, и много чего 

еще, в зависимости от контекста (кстати, последний раз именно так я 

воспринял слова «Люди Университета!», с которыми Виктор Антонович 

Садовничий обратился ко всем, собравшимся 27 марта 2024 г. в Актовом 

зале МГУ не столько послушать прекрасное исполнение музыки П.И. 

Чайковского сводным оркестром Мариинки и Большого театра под 

управлением В.А. Гергиева, сколько выразить свое уважение и 

признательность отмечавшему свой юбилей ректору). Потом были разные, 

не всегда добрые времена, некоторые из нас, оставшись прекрасными 

профессионалами и порядочными людьми, верности Alma Mater не 

соблюли. Но были и такие, кто, несмотря ни на что, остался «Человеком 

Университета». 

Вне всякого сомнения, Людмила Васильевна Кузьмичева в их числе. С 

ней, тогда еще Милой, я познакомился на 4-м этаже первого 

гуманитарного корпуса, где размещались и партком факультета, в котором 

я тогда состоял, и иностранный отдел деканата, куда Людмила Васильевна 

перешла на работу из Университета дружбы народов имени Патри-              

са Лумумбы. Наша (истфака) часть 4-го этажа была, помимо буфета на 5-м 

этаже, самым бойким местом, там, на небольшом пространстве, 

размещались и деканат, уже разраставшийся по численности 

управленцев, но далекий от нынешних масштабов, и профком с парткомом 

и комитетом комсомола. Во всех помещениях и на лестничных площадках 

курили, а некурящих тогда можно было пересчитать по пальцам. 

Баловались тогда этим зельем и мы с Людмилой Васильевной. 

Как студентку я Людмилу Васильевну не знал, на вечернем отделении 

занятий не вел, а вот в иностранный отдел заглядывал, потому что мне 

всегда поручали опеку над польскими стажерами и аспирантами. Да и 

возить студентов кафедры в Польшу на летнюю практику тоже чаще всего 

поручали мне. Приезжавших же к нам маститых поляков «пасли» 

профессор Иван Александрович Воронков и Харис Хасьянович Хайрет- 
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динов. Людмила Васильевна уже тогда привлекла мое внимание 

прекрасным знанием литературы, как классической, так и современной, 

легкой ироничностью и четкостью работы. 

Поэтому, когда она пришла работать на нашу кафедру лаборанткой, 

мы были знакомы уже достаточно хорошо. Людмила Васильевна без труда 

влилась в нашу молодую кафедральную компанию, из которой только 

Харис Хасьянович сидел за кафедральным столом заседаний рядом с 

Людмилой Павловной Лаптевой. А молодежь, то бишь автор этих строк, 

Владимир Алексеевич Тесемников и Борис Николаевич Би-                      

лунов, размещалась на стульях вдоль книжных шкафов по длинной 

стороне комнаты, слева от входа. Еще одной участницей молодежной 

фракции была Наталья Владимировна Волостнова, тоже выпускница 

кафедры, работавшая секретарем факультетского Ученого совета. 

Людмила Васильевна прекрасно себя проявила на скромной, но очень 

важной для нормального функционирования кафедры должности. Я это 

особенно оценил, когда заведующий нашей кафедрой профессор Виктор 

Георгиевич Карасев предложил мне стать его заместителем. 

Кафедральная текучка требует большого внимания и способности трезво 

оценивать приоритетность поступающих сверху распоряжений, 

деликатного отношения к просьбам сотрудников кафедры и просто умения 

быстро работать. И всеми этими способностями и качествами Людмила 

Васильевна обладала в полной мере. Я не помню случая, когда деканат 

или кто-то из сотрудников напоминал ей о каком-то невыполненном 

задании по учебной линии или просьбе по работе. 

Как человек, искренне любящий профессию историка-слависта, 

приобретенную за время обучения на кафедре, Людмила Васильевна не 

ограничилась защитой дипломной работы о русских добровольцах в 

сербско-турецкой войне 1876 г., которую она писала под руководством В.Г. 

Карасева. В 1982 г. она поступила в заочную аспирантуру кафедры. 

Оставаясь все на том же исследовательском поле сербско-русских 

отношений во второй половине ХIХв., на этот раз Людмила Васильевна 

обратилась к истории межгосударственных отношений. Тема потребовала 

не только хорошего знания специальной литературы, но и серьезной 

работы в архивах. Благо АВПР / АВПРИ и ЦГВИА / РГВИА находятся в 

Москве. За четыре года текст диссертации был написан, но я помню, как 

Людмила Васильевна не решалась выносить его на суд кафедры. И 

причина была не в «синдроме отличницы», а в том, что, хорошо зная наши 

архивы, ей хотелось еще больше усилить доказательную базу своего труда. 

По моему мнению, такое желание похвально, если вновь выявленные 

материалы повлияют на основные выводы, но и опасно, ибо чем дольше 

работаешь в архивах, особенно отечественных, тем лучше понимаешь, что 

тебе никогда не удастся поставить точку в 
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своем квалификационном сочинении. А потом, глядишь, и желание 

защищаться пропадет. Лично я такие случаи знаю. Также считал и Б.Н. 

Билунов, наша настойчивость дала результат. Людмила Васильевна 

решилась отдать свой труд «Сербско-русские отношения в период 

восточного кризиса 1876-1878 гг.» на кафедральный суд, а потом и на 

защиту в нашем диссертационном совете. 

В университетской карьере Людмилы Васильевны начался новый 

этап. Поскольку Виктор Георгиевич в это время уже испытывал 

определенные проблемы со здоровьем, Людмиле Васильевне, зачисленной 

на ассистентскую должность, пришлось быстро включаться в учебный 

процесс. Труд университетского педагога только на первый взгляд кажется 

рутинным, что-то вроде работы токаря, обслуживающего конвейер, а 

потому каждый день только и вытачивающего одну и ту же деталь. На 

самом деле истинный преподаватель, хотя и читает из года в год один и 

тот же курс, но всякий раз делает это по-другому, сообразуясь с ежегодно 

меняющейся аудиторией. А уж руководство курсовыми и дипломными 

работами в спецсеминаре — это вообще высший пилотаж, особенно если в 

твои руки попадает талантливый студент, у которого ты сам можешь 

многому научиться. Все сказанное выше — это стандартная ситуация, если 

ведешь специализацию по лично тебя интересующей проблематике. 

Но жизнь, видимо, решила Людмилу Васильевну стандартными 

ситуациями не баловать. Именно в 1986 г. Владимира Алексеевича 

Тесемникова позвали поработать в белградском Доме советской культуры, 

а на его место решили никого не брать, чтобы сохранить ставку до его 

возвращения. Открывшуюся брешь в виде новейшей истории Югославии 

пришлось закрывать Людмиле Васильевне. Уже в 1987 г. она выпустила 

первую свою дипломницу, доставшуюся в наследство от Владимира 

Алексеевича. Это была Ирина Потапова с работой «Югославия в движении 

неприсоединения в 1970-1980-е годы». И до 1991 г. из ее семинара 

выходили дипломированные югослависты лишь по новейшей истории. 

Только в 1990 г. она подготовила первого ученика (Наталья Кулик) по XIX 

в. Этот удачный опыт удалось повторить в 1991 г. Выпустившийся тогда из 

ее семинара Андрей Анатольевич Морозов стал ее первым аспирантом, 

защитившим в 1994 г. прекрасную работу «Становление хорватской 

национальной идеологии (18501860-е годы)», которую я помню до сих пор, 

поскольку принимал участие в ее обсуждении на кафедре. 

Досрочное возвращение в Москву В.А. Тесемникова позволило 

Людмиле Васильевне вернуться в свой любимый XIX век. В 1990-е гг. 

полностью раскрылся ее преподавательский талант, проявляющийся в 

формировании у учеников не только исследовательских навыков и уме 
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ний, но и привитии любви к избранному делу, без чего трудно стать 

подлинным ученым. Для меня ярким примером педагогического таланта 

Людмилы Васильевны служит ее выпускник 1992 г. Ярослав 

Валерианович Вишняков, ныне доктор наук, известный славист, 

преподающий в МГИМО(у), как и его учитель, прекрасный знаток 

российских и сербских архивов. В общей сложности Людмилой 

Васильевной подготовлены 82 специалиста по истории югославянских 

народов, из них восьмерых она провела через аспирантуру кафедры, часть 

ушла в Институт славяноведения и продолжила там занятия 

югославянской историей. В ее семинаре не пишут проходных работ, даже 

те, кто имеет к этому некоторую предрасположенность. 

От Виктора Георгиевича Людмила Васильевна унаследовала и, как мы 

по традиции его называем, просеминар для студентов, выбравших 

специализацию по новой балканской истории. На кафедре эти два 

семинара (второй по западным славянам) всегда выполняли функцию 

введения студентов 3-го курса в историческую славистику. Именно в них 

они пишут свои первые работы по истории славян, причем с посильным 

использованием изучаемых славянских языков. Эти семинары 

традиционно ведут опытные и толерантно относящиеся к студентам 

преподаватели. На моей уже более чем полувековой жизни на кафедре 

Людмила Васильевна в списке руководителей просеминара у южных 

славян идет под №2 (в просеминаре у западных славян список 

руководителей на одного длиннее). И интереса к нему она не потеряла, 

потому что, как уже говорилось выше, участники семинара каждый год 

новые, а поэтому и семинар каждый раз другой. Какая уж тут рутина... 

Я не посещал лекции общего курса по новой истории южных и 

западных славян, которые читает Людмила Васильевна. Вначале она 

читала его одна, потом к ней присоединилась Ольга Анатольевна Дубовик, 

в результате получился прекрасный тандем. Не посещал не из-за 

невнимания, а потому что это особый вид преподавательской работы, 

сугубо авторский, творческий, требующий глубоких конкретных знаний и 

понимания исторического процесса, причем применительно ко всему 

региону Центральной и Юго-Восточной Европы, от Балтики до Черного 

моря, Белого моря и Адриатики. Но я знаю, что Людмила Васильевна 

читает курс профессионально и интересно, не случайно же некоторые ее 

лекции выложены студентами в Сети. Говорю об этом уверено еще и 

потому, что приходилось слушать доклады Людмилы Васильевны на 

научных конференциях, в том числе и за рубежом. Знание предмета, 

логика изложения оригинальных мыслей и идей, прекрасный образный 

язык гарантированно обеспечивают ей внимание аудитории. 
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В 1990-е гг. Людмила Васильевна согласилась стать моим 

заместителем по учебной работе. Время было трудное, университет 

заталкивали в процесс непродуманных реформ, и она проделала большую 

работу, чтобы мы пережили это время достойно, не разрушив в 

реформаторском угаре все то хорошее, что было сделано в предшествующие 

годы нашими учителями, да и нами, уже третьим кафедральным 

поколением. Особенно тяжелым был 1997 г., когда я выпал из строя на 

целый семестр. При поддержке коллег по кафедре Людмила Васильевна 

справилась со всеми трудностями и вызовами. 

Глубокое, всестороннее понимание сути и задач учебного процесса, его 

знание во всех нюансах помогают Людмиле Васильевне вот уже много лет 

достойно представлять нашу кафедру в Методической комиссии 

факультета. Это и ее заслуга в том, что факультету и МГУ в целом удалось 

сохраниться как кузнице высококвалифицированных кадров и не стать 

конвейером по выпуску серийной продукции. Признанием этого стало 

присвоение ей почетного звания Заслуженного преподавателя МГУ. 

Сейчас это уже не столь однозначно, но до начала 2000-х гг. 

университетские преподаватели, в отличие от сотрудников академических 

институтов, были поставлены в более тяжелые условия. Если в Академии 

наук можно было ограничиться занятием только научными 

исследованиями, то мы, много времени отдающие дидактике, не вести 

такие исследования не можем, потому что итоги нашей конкурсной 

аттестации предопределяются не только учебной нагрузкой, но и 

результативностью научной работы. Конечно, сейчас все больше 

сотрудников институтов по совместительству работают в различных 

университетах (кроме МГУ), но они и получают зарплату в двух местах. 

Для нас же совместительство в другом вузе — это уже третье место работы, 

а не второе. Не каждый на это решается. Стимулирующие выплаты 

картины не меняют, потому что в РАН также есть схожая система. 

Не всем удается одинаково успешно «пахать два поля» одновременно. 

У Людмилы Васильевны это получается. Она знакома не понаслышке со 

всеми видами научной деятельности. В ее научном багаже участие в 

издании источников, в том числе таких фундаментальных сборников 

документов как «Черногорско-русские отношения 1711-1918», «Русские 

источники о Сербии (1878-1901)», «Москва — Сербия, Белград — Россия»1. 

Издание документов — это работа на века, по крайней мере они будут 

востребованы учеными до тех пор, пока не будут оцифрованы и 

1  Черногорско-русские отношения 1711-1918 гг. Русские архивные документы о 

Черногории (конец ХVII в. — середина ХIХ в.). Документы. Т. 1. / Отв. ред. Й.Р. 

Бойович, И.С. Достян. Подгорица; М., 1992; Руски извори о Србиjи                        

(1878-1903). Књ. 1. Годишњи извештаjи Министарства иностраних дела Руске 
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выложены в Сеть все архивные материалы. Если это и случится, то не 

очень скоро. 

Она автор более 280 публикаций в отечественных и зарубежных, 

прежде всего сербских научных журналах, сборниках, издававшихся как 

по результатам конференций, так и памятных, в том числе вышедших в 

серии «Историки-слависты МГУ», Большой российской и Российской 

исторической энциклопедиях. В 2022 г. в Белграде вышла прекрасная 

монография Людмилы Васильевны «Над Сербией смилуйся ты, Боже». 

Очерки истории русско-сербских отношений накануне и в годы Великого 

восточного кризиса 1875-1878 гг.», ставшая очередным рубежом в ее 

научной биографии. 

Как высококлассный специалист по истории югославянских народов и 

русско-сербских отношений и общественных связей Людмила Васильевна 

известна не только среди отечественных славистов и специалистов по 

отечественной истории, но и за рубежом. И прежде всего в Сербии, где ее 

ценят и как исследователя, и как прекрасного знатока архивных и 

библиотечных фондов, и как милую обаятельную женщину, прекрасно 

говорящую по-сербски. У нее там много друзей, а это важно для того, чтобы 

к тебе перестали относиться как к иностранцу и стали вести себя с тобой 

так, как ведут себя со своими близкими. Только тогда начинаешь понимать 

народ, а значит и страну, изучению истории которой ты посвятил свою 

жизнь. 

Людмила Васильевна относится к разряду людей, которые любят 

дружить подолгу. У нее есть друзья по школе, по учебе в МГУ, по работе в 

университете. Нет только друзей по песочнице, потому что дети офицеров 

за время службы своих отцов меняют множество городов и гарнизонов. 

Людмила Васильевна насчитала их 13, если мне память не изменяет. 

Невозможно переоценить вклад Людмилы Васильевны в подготовку 

всех четырех изданий учебника «История южных и западных славян», 

подготовленного преимущественно сотрудниками кафедры с 

привлечением некоторых наших выпускников. В последнее, на этот раз 3-

х томное издание 2022 г., ею написаны практически новые тексты по 

истории югославян в Новое время2. 

империjе о Србиjи и Босни и Херцеговини / Приред. Љ. Кузмичова, Д. Кова- 

чевић. Нови Сад: САНУ, 1996.; Москва — Србиjа, Београд — Русиjа = Москва — 

Сербия, Белград — Россия: документа и материjали = сборник документов и 

материалов. Том 2 = Т.2, Друштвене и политичке везе 1804-1878 = Обществ      

енно-политические связи. 1804-1878 гг. / Ред. и сост. М. Jовановић, Л.В. 

Кузьмичева и др. Београд: Цицеро принт, 2011. 

2 См.: История южных и западных славян. В 3 т. Т. 2: Новое время: Учебник / Под 

ред. Г.Ф. Матвеева, З.С. Ненашевой, В.Б. Прозорова. М.: КДУ, 2022. 
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О Людмиле Васильевне можно написать еще много хорошего. Знаю, это 

мое вводное слово в посвященный ее юбилею сборник дополнят другие его 

авторы. Но и они всех добрых слов, которых Людмила Васильевна 

заслуживает, тоже не исчерпают. Но в одном мы будем едины: Людмила 

Васильевна Кузьмичева интересный, яркий, разносторонний, настоящий 

«Человек Университета». 
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