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В современных условиях формирование и эволюция гуманитарных наук в России приоб-
ретают особую актуальность. Среди основополагающих фундаментов социогумани-
тарных наук центральное место занимает историческая сфера научного знания. Без 
представления событий прошлого невозможно построить будущее. Исследование раз-
вития исторической науки в Российском государстве происходило как в научных инсти-
тутах, так и в высших учебных заведениях. Зачастую ученые совмещали педагогиче-
скую работу с исследовательскими задачами. Такая тенденция была характерна для 
всей страны, включая ее регионы. Чувашская Республика не стала исключением. В целом 
историческое образование на территории Чувашии начинает складываться еще в 
1930 г. В период с 1930 по 1967 г. формирование профессиональных исторических кадров 
реализовывал Чувашский государственный педагогический институт. С 1967 г. начина-
ется новый этап в развитии высшего исторического образования в Чувашской АССР. 
Знаковым событием стало открытие Чувашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова (ЧГУ). В статье представлены становление и развитие историче-
ской науки в ЧГУ, которые включали ряд самостоятельных направлений: открытие но-
вых специальностей, создание кафедр и лабораторий, формирование научных школ, де-
ятельность диссертационного совета и подготовка научно-педагогических кадров, про-
ведение конференций, издание научных журналов, сборников трудов и монографий, реа-
лизация грантов и др. Каждый из этих блоков – значительная работа, за которой стоят 
видные ученые республики. Отмечено, что к своему 55-летнему юбилею Чувашский гос-
ударственный университет имени И.Н. Ульянова создал плеяду талантливых ученых-
историков, имена которых известны и за пределами Чувашии. Смена поколений – неотъ-
емлемый элемент передачи знаний, традиций. Любой научный коллектив – это, в первую 
очередь, сочетание мудрости и работоспособности ведущих специалистов, а также 
овладевания новыми знаниями начинающими исследователями. Преемственность и 
традиции – важные компоненты исторических научных школ Чувашии. 

 

В современных условиях формирование и эволюция гуманитарных наук 
в России приобретают особую актуальность. Во многом данный факт связан 
с быстроменяющимися тенденциями развития новых знаний и технических ин-
новаций в общемировом масштабе, активным использованием методов меж-
дисциплинарности, реформированием высшего образования, переходом 
на новые государственные образовательные стандарты. Все это, без сомне-
ний, оказывает влияние на отдельные отрасли знаний. Среди основополагаю-
щих фундаментов социогуманитарных наук центральное место занимает исто-
рическая сфера научного знания. Без представления событий прошлого невоз-
можно построить будущее. История нацеливает нас на то, чтобы, извлекая 
из нее необходимый опыт и жизненные уроки, строить дальнейшие планы 
с учетом стратегических задач и ориентиров на будущее. 
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Периодизация развития исторической науки включает ряд масштабных 
этапов, ставших звеньями одной единой цепи. Вместе с тем каждый из них об-
ладает специфическими особенностями, достижениями и прорывными откры-
тиями в науке. Одним из таких этапов в России является период 1960-х гг., 
к характеристикам которого следует отнести либерализацию отечественной 
исторической науки, развитие материальной и организационной исследова-
тельской базы [4. С. 144], открытие научных институтов и высших учебных за-
ведений. Именно в период 1960–1980-х гг. происходило активное изучение со-
бытий советской истории, формировались научные школы, велась серьезная 
подготовка научно-педагогических кадров. Следующим важным периодом 
в развитии исторической науки стали 1990-е – начало 2000-х гг. Период рас-
пада СССР в 1991 г. неизбежно сказался и на научно-образовательной сфере. 
С начала 2000 г. государственный курс был взят на развитие отечественной 
науки, а также на расширение международных связей. Гуманитарные направ-
ления по-прежнему остаются в числе незаменимых, без которых невозможно 
строить социально-экономический фундамент страны. 

Исследование вопросов развития исторической науки в нашем государ-
стве происходило как в научных институтах, так и в высших учебных заведе-
ниях. Зачастую ученые совмещали педагогическую работу с исследователь-
скими задачами. Такая тенденция была характерна для всей страны, включая 
ее регионы. Чувашская Республика (ЧАССР, Чувашия) не стала исключением. 

В целом историческое образование на территории Чувашии начинает 
складываться еще в 1930 г. В период с 1930 по 1967 г. формирование профес-
сиональных исторических кадров реализовывал Чувашский государственный 
педагогический институт. «За эти годы в вузе было подготовлено 1634 учителя 
истории, которые работали во всех образовательных учреждениях Чувашской 
автономии» [2. С. 75]. В результате удалось организовать подготовку учителей 
истории высшей квалификации непосредственно в самой республике. С 1967 г. 
начинается новый этап в развитии высшего исторического образования в Чу-
вашской АССР. Знаковым событием стало открытие Чувашского государствен-
ного университета имени И.Н. Ульянова. Впоследствии, начиная с 1990-х гг., 
в обоих названных ведущих учебных заведениях функционировали историче-
ские факультеты, профильные кафедры, велась подготовка дипломированных 
специалистов [6. С. 59–62]. 

Становление и развитие исторической науки в вузах Чувашии включали 
ряд направлений: открытие новых специальностей, создание кафедр и лабо-
раторий, формирование научных школ, деятельность диссертационного со-
вета и подготовка научно-педагогических кадров, проведение конференций, 
издание научных журналов, сборников трудов и монографий, реализация гран-
тов и др. Каждый из этих блоков – значительная работа, за которой стоят вид-
ные ученые республики. 

В 2022 г. исполняется 55 лет со дня образования Чувашского государ-
ственного университета имени И.Н. Ульянова (ЧГУ, Чувашский госунивери-
стет), основной кузницы кадров историков в республике. Открытие универси-
тета стало знаковым событием. На основании Постановления Совета Мини-
стров РСФСР (от 30 ноября 1967 г. № 882) ЧГУ было присвоено имя просвети-
теля нерусских народов России – И.Н. Ульянова [1. С. 11]. Первоначальный 
этап организации национального вуза в Чувашии являлся весьма непростым 
и далеко не линейным процессом. Необходимо было создавать материальную 
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базу, штатную структуру. Как отмечают историки О.Н. Широков и М.А. Широкова, 
«Существенно упростил эту работу план перевода имеющейся в наличии базы 
и специалистов гуманитарного профиля в Чувашском педагогическом инсти-
туте имени И.Я. Яковлева. Согласно приказу по Министерству высшего и сред-
него специального образования СССР и по Министерству высшего и среднего 
специального образования РСФСР от 30 августа 1967 г., был учрежден пере-
чень факультетов, отделений, кафедр, лабораторий и кабинетов универси-
тета, совещательных органов университета и факультетов – организационная 
основа вуза» [16. С. 150]. В число таковых структурных единиц вошел и исто-
рико-филологический факультет (ИФФ), обучение на котором велось по следу-
ющим специальностям: «История и обществоведение»; «Русский язык и лите-
ратура»; «Русский язык и литература, родной язык и литература». Следова-
тельно, историки ЧГПИ влились в структуру нового – классического вуза. 

ИФФ состоял из пяти кафедр, руководили которыми – ведущие ученые 
республики: всеобщей истории (заведующий – доктор исторических наук 
В.Ф. Каховский), истории СССР (заведующий – доктор исторических наук 
И.Д. Кузнецов), чувашского языка и литературы (заведующий – доктор фило-
логических наук М.Я. Сироткин), русского языка (заведующий – кандидат фи-
лологических наук М.М. Михайлов), русской и зарубежной литературы (заведу-
ющий – кандидат филологических наук М.И. Мальцев). Наряду с научно-обра-
зовательными единицами на факультете действовали археологическая лабо-
ратория и этнографический музей. Первым деканом ИФФ стал кандидат фило-
логических наук В.Я. Канюков [10. С. 66]. В 1954 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию и начал работать в ЧГПИ, после открытия ЧГУ перешел в ново-
образованный вуз. Он вел активную работу по подготовке 6-томного «Собра-
ния чувашского фольклора», являлся составителем программ и учебников 
для чувашских школ по родной литературе, членом Союза писателей СССР [13]. 

Первоначально ЧГУ состоял из четырех факультетов – историко-филоло-
гического, электротехнического, электрификации промышленности и общетех-
нического. В скором времени были открыты медицинский, химический, эконо-
мический, физико-математический, строительный и другие факультеты. Актив-
ное участие в процессе организации университета приняли руководители рес-
публики: С.М. Ислюков, Н.И. Викторов, Н.А. Вороновский, Н.Е. Егоров, К.Ф. Еф-
ремов, М.В. Зайцев, Г.П. Ковалев, И.П. Прокопьев, П.А. Чичикин [11. С. 142]. 
Без их поддержки вуз не мог решать принципиальные вопросы, которых на пер-
вом этапе существования университета было немало. Как вспоминает В.А. Ва-
сильев: «Правительство СССР было против открытия университета в Чуваш-
ской Республике, потому что не хватало кадров, не было материальной базы, 
не было специалистов. Первый секретарь Чувашского обкома КПСС Ислюков 
Семен Матвеевич понимал, что нужно развивать республику, а для этого нужно 
выпускать своих специалистов. Семен Матвеевич добился личного приема 
с Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичом Брежневым. Встреча 
шла всего минут 15, в результате Генсек дал разрешение на открытие универ-
ситета» [7. С. 461]. 

Увеличение количества факультетов и подразделений, открытие новых 
специальностей приводили к расширению вуза, росту его педагогического пер-
сонала и обучающихся. Историко-филологический факультет наращивал кад-
ровый потенциал, что отразилось и на уровне остепененности преподавате-
лей, большая часть которых имела ученые степени кандидата и доктора наук. 
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Среди именитых ученых исторического направления на факультете выде-
лялся доктор исторических наук, профессор И.Д. Кузнецов. До перехода 
в 1967 г. на работу в Чувашский госуниверситет, с которым в дальнейшем 
была тесно связана его научно-педагогическая деятельность, Иван Данилович 
являлся старшим научным сотрудником, директором НИИ языка, литературы, 
истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР [12. С. 87–93; 
8. С. 115–122]. Поэтому формирование исторических кадров стало для него 
важным направлением деятельности. 

С открытием университета шло активное развитие историко-филологиче-
ского факультета (далее – ИФФ), руководство которым в 1969 г. перешло к из-
вестному археологу доктору исторических наук, профессору В.Ф. Каховскому. 
Перед вузом стояла задача не только подготовки специалистов-историков 
из числа студентов, но и формирования научно-педагогических кадров высшей 
квалификации на своей базе. В результате на ИФФ состоялось открытие аспи-
рантуры по двум специальностям: «История СССР», научное руководство ко-
торой было возложено на И.Д. Кузнецова и «Всеобщая история» – научным 
руководителем стал В.Ф. Каховский. Первыми аспирантами факультета явля-
лись приверженцы традиций исторической научной школы университета, внес-
шие значительный вклад при подготовке кадров, работая преподавателями 
ЧГУ: Ю.П. Смирнов, В.Г. Шарков, В.М. Михайлов, В.Г. Тимофеев, А.П. Дани-
лова, И.И. Демидова [16. С. 151]. Основы, заложенные при создании факуль-
тета, еще долгие годы развивались в научно-педагогической и воспитательной 
работе выпускников вуза: А.П. Данилова в 1988–2002 гг. заведовала кафедрой 
всеобщей истории, В.Г. Тимофеев стоял у истоков юридического факультета, 
являясь его деканом в 1991–1994 гг., Ю.П. Смирнов в 2002–2008 гг. работал 
деканом исторического факультета, И.И. Демидова в 2007–2015 гг. руководила 
кафедрой отечественной истории. 

В 1972 г. произошла дальнейшая смена руководства факультета, управление 
которым перешло к известному филологу, доктору филологических наук, профес-
сору М.М. Михайлову. В 1983 г. его сменил чувашевед, доктор филологических 
наук, профессор И.А. Андреев, возглавлявший ИФФ до 1990 г. [10. С. 67]. 

С 1990 г. начинается новый этап в развитии высшего исторического обра-
зования в ЧГУ. Связано это с разделением ИФФ на три отдельных факультета, 
в числе которых был выделен самостоятельный исторический факультет. Пер-
вым деканом созданного подразделения стала выпускница ИФФ ЧГУ, талант-
ливый организатор учебного процесса, кандидат исторических наук, доцент 
А.В. Арсентьева. 

Историческое образование в начале 1990-х гг. находилось в глубоком кри-
зисе и нуждалось в модернизации. Необходимо было открывать новые специ-
альности и специализации, готовить современные учебные планы, учебно-ме-
тодические пособия, формы и методики преподавания. Именно под руковод-
ством А.В. Арсентьевой был создан один из первых в стране учебный план 
бакалавра истории. Исторический факультет стал готовить как бакалавров, так 
и специалистов. Существенной чертой нового плана являлось новаторское ре-
шение синхронного преподавания отечественной и зарубежной истории, что 
позволяло обучающимся лучше вникать в закономерности всемирно-истори-
ческого процесса [3. С. 13]. Произошло и изменение содержания обучения 
за счет усиления гуманизации и гуманитаризации преподаваемых дисциплин, 
что становилось веянием времени. 
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В этот период шла реструктуризация вуза, в результате чего в 1990 г. 
на факультете помимо кафедр отечественной истории и всеобщей истории 
стала функционировать третья кафедра – археологии, этнографии и регио-
нальной истории [3. С. 13]. Возглавил новую научно-образовательную единицу 
известный этнограф, доктор исторических наук, профессор П.В. Денисов. 

В 1990-е – начале 2000-х гг. в связи с открытием новых специальностей, по-
вышением заинтересованности у населения в приобретении высшего образова-
ния, обучением на коммерческой основе, происходит расширение структуры фа-
культета. В результате в штате ИФ ЧГУ начали действовать кафедры отечествен-
ной истории; документоведения, информационных ресурсов и вспомогательных 
исторических дисциплин; археологии, этнографии и региональной истории; исто-
рии и культуры зарубежных стран [10. С. 73–79]. Руководство факультетом осу-
ществляли авторитетные ученые-историки, преподаватели высшей школы: 
А.В. Арсентьева, Е.К. Минеева, Л.А. Таймасов, Ю.П. Смирнов, О.Н. Широков. 

Безусловно, помимо педагогических коллективов в стенах ЧГУ создава-
лись исторические научные школы, ставшие центральным ядром в формиро-
вании исторической науки республики. За многолетний период работы вуза та-
лантливых учеников подготовили доктора исторических наук И.Д. Кузнецов, 
В.Д. Димитриев, В.Ф. Каховский, П.В. Денисов, Ю.П. Смирнов, Т.С. Сергеев, 
И.И. Бойко, В.Р. Степанов, В.С. Григорьев, В.Ф. Романов, Е.К. Минеева, Л.А. Тай-
масов, Т.Н. Иванова, О.Н. Широков и др. 

В университете были сформированы научные школы, изучение которых 
было сосредоточено на развитии индустрии автономных республик Поволжья, 
процессах формирования рабочих Волго-Вятского региона в XX в. (доктора ис-
торических наук: Ю.П. Смирнов, И.И. Бойко, В.Р. Степанов, В.Ф. Романов, 
О.Н. Широков). Отдельными аспектами реализации молодежной политики 
и изучением труда рабочей молодежи на территории страны в XX в. занима-
лись доктора исторических наук С.Ю. Михайлова, В.И. Соколова. 

Плеяда видных историков была подготовлена в научных школах, занима-
ющихся проблемами средневековой истории Поволжья, истории крестьянства, 
этногенеза чувашского народа, этнокультурных процессов и особенностей тра-
диционной культуры и быта чувашей, развития источниковедения и архивове-
дения в республике (доктора исторических наук: И.Д. Кузнецов, В.Д. Димит-
риев, В.С. Григорьев). Этногенез, этническая история народов Поволжья и При-
уралья, археологическая наука стали предметом изучения научной школы 
под руководством доктора исторических наук В.Ф. Каховского [8. С. 115–122]. 

В ЧГУ также была создана научная школа в области этнографической 
науки, посвященная исследованию религиозных верований чувашского народа, 
общине и обычному праву крестьянства, этнографии детства, христианскому 
просвещению нерусских народов в Среднем Поволжье в XVIII – начале XX в. 
(доктора исторических наук: П.В. Денисов, Л.А. Таймасов, О.В. Егорова). 

Вопросы изучения национально-государственного строительства, нацио-
нальной элиты и межэтнического взаимодействия в республиках Среднего По-
волжья, государственной политики в области высшего образования и форми-
рования интеллигенции в XX – начале XXI в. изучаются в научной школе под 
руководством доктора исторических наук Е.К. Минеевой. Рассмотрению 
научно-педагогической интеллигенции XIX – начала XX в., социально-культур-
ной истории и педагогической мысли, биографистики посвятили свои труды и 
реализовали подготовку кадров доктора исторических наук Т.С. Сергеев, 
Т.Н. Иванова, А.А. Данилов. 
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Необходимо отметить, что выходцы из исторических научных школ ЧГУ про-
должают традиции своих учителей, транслируя полученные знания в разных  
регионах России. Была создана плеяда последователей – докторов и кандида-
тов исторических наук. Во многом это стало возможным благодаря открытию 
в 1993 г. на базе вуза диссертационного совета. Первым председателем диссо-
вета стал именитый ученый доктор исторических наук, профессор В.Д. Димит-
риев, затем в 2001 г. его возглавил доктор исторических наук, профессор 
Ю.П. Смирнов. В настоящее время совет имеет статус объединенного (на базе 
ЧГУ и МарГУ), который с 2010 г. возглавляет доктор исторических наук, профес-
сор Е.К. Минеева. За 1993–2021 гг. в диссертационном совете состоялись за-
щиты 218 диссертаций, в том числе 30 докторских и 188 кандидатских, посвя-
щенных актуальным проблемам отечественной истории, этнографии, этнологии 
и антропологии. В нем успешно защитились и продолжают защищаться соиска-
тели из Чебоксар, Йошкар-Олы, Ижевска, Казани, Кирова, Костромы, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Пензы, Салехарда, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, 
Сызрани, Сыктывкара, Ульяновска, Твери и других городов страны [9. С. 136]. 

Другим важным направлением исследовательской работы в вузе является 
проведение научно-практических конференций. Конференции – важная пло-
щадка для обмена опытом ученых. В ЧГУ уже традиционными стали такие все-
российские научные конференции, как «Арсентьевские чтения», «Смирновские 
чтения», посвященные памяти известных историков Чувашии. Важные науч-
ные дискуссии состоялись а рамках проведения на базе университета между-
народных и всероссийских конференций: Аграрный строй Среднего Поволжья 
в этническом измерении, 2005; И.Д. Кузнецов – ученый, педагог, человек, пе-
реживший репрессии 30–40-х годов XX века, 2006; Национальная государ-
ственность чувашского народа: история и современность, 2011; Отечествен-
ная история XX – XXI веков: социальные, экономические и политические ас-
пекты, вопросы теории, 2012; Парадигмы университетской истории и перспек-
тивы университетологии, 2017; Национально-территориальная государствен-
ность в России: исторический опыт и вызовы XXI века, 2020; Развитие чуваш-
ской государственности в условиях российского федерализма: прошлое, 
настоящее, будущее, 2020. 

Наряду с научными трудами и сборниками статей в высшей школе Чувашии 
издаются научные журналы, такие, как «Вестник Чувашского университета», 
«Вестник Чувашского государственного педагогического университета имени 
И.Я. Яковлева», «Вестник Российского университета кооперации» и др. Жур-
налы «Вестник Чувашского университета», «Вестник Чувашского государствен-
ного педагогического университета имени И.Я. Яковлева» (до 2015 г.) включены 
в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий и журналов, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты кандидатских и док-
торских диссертаций по историческим наукам [15. С. 7]. Следует обратить вни-
мание, что в 2000-е гг. значительно выросли статус и научный уровень журна-
лов: редколлегия и авторский коллектив изданий пополнились выдающимися ис-
ториками России, а также зарубежными исследователями [14. С. 74]. 

Ведущее место среди серийных изданий занял журнал «Вестник Чуваш-
ского университета», инициатором появления которого в 1995 г. стал ректор 
ЧГУ академик РАО Л.П. Кураков. С момента появления журнала помимо авто-
ритетной редколлегии, состоявшей из ведущих ученых страны, была создана 
команда профессиональных сотрудников журнала. Как отмечал председатель 
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Государственного комитета РФ по высшему образованию В.Г. Кинелев: «Появ-
ление нового научного журнала всегда событие общественной жизни. Без та-
кого периодического издания высшему учебному заведению трудно рассчиты-
вать на динамичное развитие теоретической мысли, успешное решение задач, 
связанных с защитой интеллектуальной собственности, утверждением приори-
тета научных открытий. “Вестник” должен способствовать своевременной пуб-
ликации научных трудов, повышению рейтинга научных школ вуза, его автори-
тета как в нашей стране, так и за рубежом» [5. С. 1]. 

С 2020 г. в ЧГУ издается научный журнал «Исторический поиск», охваты-
вающий вопросы отечественной истории; этнологии, антропологии и этногра-
фии; историографии, источниковедения, методов исторического исследова-
ния. Интерес к данному изданию сразу оправдал себя, в 2022 г. оно было вклю-
чено в перечень ВАК. В последние годы руководство университета во главе 
с ректором А.Ю. Александровым уделяет большое внимание развитию науки, 
научных журналов, количество которых к 2022 г. увеличилось до 5. 

Отстаивая свои научные интересы, открывая новые страницы прошлого, 
историки ЧГУ активно участвуют во всероссийских и региональных федераль-
ных целевых программах, грантах РГНФ, РФФИ. Грантообладателями РГНФ 
и РФФИ становились доктора исторических наук Ю.П. Смирнов, И.И. Бойко, 
Е.К. Минеева, Л.А. Таймасов, Т.Н. Иванова, С.Ю. Михайлова, О.В. Егорова, 
О.Н. Широков, кандидаты исторических наук А.В. Арсентьева, Н.А. Петров, 
М.Ю. Харитонов, Д.А. Ялтаев, А.Н. Евдокимова, О.Г. Вязова, М.А. Широкова 
и др. В 2022 г. научный коллектив под руководством Е.К. Минеевой впервые 
среди историков республики стал обладателем гранта Российского научного 
фонда (РНФ). На основе полученного из государственных фондов финансиро-
вания издавались солидные монографии, публиковались статьи в ведущих 
научных журналах России и зарубежных стран. 

Укрепление научного интереса и вовлечение молодежи в исследователь-
скую деятельность во многом связаны с научно-популяризаторской деятельно-
стью. Не случайно в структуре вуза действуют археолого-этнографический му-
зей имени П.В. Денисова, музей истории Великой Отечественной войны, ар-
хеологическая лаборатория, научно-исследовательская лаборатория имени 
И.Н. Ульянова – И.Я. Яковлева. Все это наглядно позволяет проникнуться ис-
торией, с интересом заниматься исследовательской работой. 

Таким образом, к своему 55-летнему юбилею Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова создал плеяду талантливых ученых-истори-
ков, имена которых известны и за пределами Чувашии. Формирование истори-
ческой науки в высшей школе республики включало ряд направлений: откры-
тие новых специальностей, создание кафедр и лабораторий, формирование 
научных школ, деятельность диссертационного совета и подготовка научно-
педагогических кадров, проведение конференций, издание научных журналов, 
сборников трудов и монографий, реализация грантов и др. Каждое из направ-
лений научной деятельности – это трудоемкая и ответственная работа, кото-
рую реализуют ученые Чувашии. Продолжая традиции своих учителей, по-
явившиеся в рамках исторических научных школ, исследователи трудятся 
в разных регионах России. Смена поколений – неотъемлемый элемент пере-
дачи знаний, традиций. Любой научный коллектив – это, в первую очередь, со-
четание мудрости и работоспособности ведущих специалистов, а также овладе-
вания новыми знаниями начинающими исследователями. Преемственность 
и традиции – важные компоненты исторических научных школ Чувашии. 
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DEVELOPMENT OF HISTORICAL SCIENCE  
IN THE HIGHER SCHOOL OF CHUVASHIA (1967–2022):  

TO THE 55th ANNIVERSARY OF THE I.N. ULYANOV CHUVASH STATE UNIVERSITY 

Key words: historical science, higher education, I.N. Ulyanov Chuvash State University. 

In modern conditions, the formation and evolution of the humanities in Russia is of particular 
relevance. Among the fundamental foundations of the socio-humanitarian sciences, the his-
torical sphere of scientific knowledge occupies a central place. It is impossible to build the 
future without understanding the events of the past. The study of the historical science  
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development in our state was conducted both by science institutes and by higher education 
institutions. Scientists often combined teaching and research. This trend was typical for the 
whole country, including its regions. The Chuvash Republic was no exception. In general, 
historical education on the territory of Chuvashia began to emerge in 1930. Between 1930 
and 1967, the Chuvash State Pedagogical Institute carried out the professional historical staff 
training. A new stage in the development of higher historical education in the Chuvash ASSR 
began in 1967. The opening of the Chuvash State University named after I.N. Ulyanov (CSU) 
was a landmark event. The article presents the formation and development of historical sci-
ence at CSU, which included a number of independent areas: opening of new specialties, 
creation of departments and laboratories, formation of scientific schools, work of the disser-
tation council and training of scientific and pedagogical staff, holding conferences, publishing 
scientific journals, proceedings and monographs, implementing grants, etc. Each of these 
activities is a significant work behind which stand prominent scientists of the Republic. It is 
pointed out that for its 55th anniversary, the Chuvash State University named after I.N. Ulya-
nov created a galaxy of talented historians, whose names are known outside Chuvashia. The 
change of generations is an integral element of the transfer of knowledge and traditions. Any 
research team, first of all, is a combination of the wisdom and working capacity of leading 
specialists, as well as acquiring new knowledge by novice researchers. Continuity and tradi-
tions are important components of the historical scientific schools of Chuvashia. 
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