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Научно-педагогическая и культурная общест-
венность отмечает в 2011 г. 70-летний юбилей Заслу-
женного деятеля науки РФ, доктора исторических наук,
профессора, первого проректора Самарского государ-
ственного университета Петра Серафимовича Кабыто-
ва, внесшего и продолжающего вносить значительный
вклад в развитие исторических исследований, охраны
памятников истории и культуры и краеведения в Самар-
ской области, в организацию науки и высшей школы.

Петр Серафимович родился 20 июня 1941 г. в
Воронежской области, на станции Колодезная Лево-
Россошанского района. Грянувшая через два дня война
унесла отца. Мать – сельская учительница, – в одиночку
поднимавшая детей, несмотря на трудную жизнь, смогла
дать сыну образование, привить ему тягу к знаниям. С
детства он познал главную истину жизни: настоящий
большой успех приходит только через упорный труд.
Никогда не было у него высоких покровителей. Всех
своих степеней, званий и регалий Петр Серафимович
добился кропотливым, порой изнурительным трудом,
проводя много времени в многочисленных архивах и
библиотеках.

Основные вехи научно-педагогической биографии
Петра Серафимовича связаны с Казанью и Самарой. В
1969 г. он окончил Казанский государственный универ-
ситет, а затем аспирантуру по кафедре истории СССР. В
1972 г. там же он успешно защитил кандидатскую
диссертацию. Его научным руководителем был профес-
сор И. Ионенко – автор фундаментальных монографий
по истории России начала XX в., истинный Учитель,
много давший своим ученикам. От него воспринял Петр
Серафимович представление о связи истории с жизнью
и о нравственном долге историка. Не менее важными
были школы профессионализма и культуры историчес-
кого исследования.

В 1972 г. П. Кабытов приступил к работе в Куйбы-
шевском государственном университете. Его курс
лекций по истории Среднего Поволжья отличался ши-
роким взглядом на историко-краеведческий материал,
попыткой проследить закономерности и показать
специфику местной истории на фоне общегосударст-
венной. Заметна была и тяга молодого преподавателя к
социально-экономическим аспектам истории, что
также было необычно для самарских историков. С
появлением П. Кабытова в Куйбышевском университете
начинается и становление аграрной историографии.

История деревни изучалась, конечно, и раньше, но
эти исследования куйбышевских историков были
посвящены в основном крестьянскому движению как
составной части общего революционного процесса,
приведшего к Октябрьской революции 1917 г. Поэтому
хронологически они ограничивались началом XX в. и
почти не касались хозяйственно-экономических аспек-
тов. Дискуссии, проходившие в академических институ-
тах и университетах Москвы, Свердловска, на аграрных
симпозиумах, никак не отражались на деятельности
местных историков. Воспитанник казанской школы
П. Кабытов стал основателем новой тенденции и науч-
ной школы историков-аграрников. Наиболее дальновид-
ные из старших коллег, представлявших в университете
школу Куйбышевского педагогического института, в
дальнейшем поддержали новое направление исследова-
ний. Среди них особенно следует выделить замечатель-
ного самарского историка, заведовавшего тогда
кафедрой истории СССР в университете, Заслуженного
деятеля науки РСФСР, кавалера Ордена Ленина, про-
фессора Е. Медведева. Он поначалу сомневался в том,
возможно ли на местном материале всерьез говорить
о закономерностях эволюции крестьянского, а тем более
– помещичьего хозяйства. Сомнения эти рассеялись,
когда усилиями П. Кабытова и его первых учеников был
поднят новый пласт архивных источников, в том числе
и массовых статистических данных.

Во второй половине 1970 – начале 80-х гг. XX в. ак-
тивно действовало, созданное при участии куйбышевс-
ких историков, Средневолжское проблемное объедине-
ние историков-аграрников. На конференциях, проводи-
мых этим объединением, куйбышевская делегация
производила все более внушительное впечатление.
Видная роль здесь принадлежала П. Кабытову, который
в это время активно работал над докторской диссерта-
цией «Аграрные отношения в Поволжье начала XX
века», и которая была она была защищена в 1983 г. На
её основе издана монография, которая заметным
явлением в отечественной аграрной историографии.
Впервые аграрная история Поволжья была осмыслена
с учетом не только социальных, но и демографических,
почвенно-климатических, производственных процес-
сов. Главы, посвященные зерновому производству,
открыли взору читателя истинную картину состояния
деревни, далекую от привычных по тем временам
представлений о сплошном кризисе и разрушении
крестьянского хозяйства. Не менее важным является и
вывод о положительном экономическом эффекте Сто-
лыпинской реформы. Диссертация П. Кабытова, наряду
с докторскими диссертациями Н. Клейн и Ю. Смыкова,
составляет фундамент аграрной историографии
Поволжья как самостоятельного направления.

1990-е гг. не могли не отразиться на научных занятиях
П. Кабытова. Впечатление коренной ломки всей систе-
мы традиционных ценностей народа воспринимается
большинством ученых как очередная смута в нашей
истории. Крушение старой власти и ее бессилие воскре-
шают в сознании историка события как относительно
недавние (рождение Советской власти), так и более
отдаленные (Смута начала XVII в.). Проблема власти и
управления становится особенно актуальной в историо-
графии. П. Кабытов одним из первых в Самарском
университете перевел эту жгучую проблему в плоскость
научного исследования. Об этом свидетельствуют дис-
сертации его учеников, посвященные системе самоуп-
равления дореволюционной России – земству, городс-
ким Думам, роли государственной власти в деле хозяй-
ственного освоения новых территорий в XVII – XVIII вв.,
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его собственные статьи об особенностях колонизации
Самарского Заволжья.

Начало XXI в. прошло под знаком постепенного
отхода от лихорадочной и порой непродуманной
переоценки исторических ценностей. Глубже стано-
вятся размышления историков и социологов об имперс-
ком прошлом России, о старом и новом реформаторст-
ве. К чести профессора П. Кабытова, как лидера самар-
ской школы историков, следует отметить, что он в своих
оценках всегда остается на позициях строгой научности.
Ведь он обладает исключительным даром организатора
науки. Под его руководством объединяются ученые са-
мого различного профиля, работающие на единый ре-
зультат. Так, была написана трехтомная «Самарская ле-
топись», которая в корне перевернула бытовавшие
представления об истории Самарского края. На её базе
создана и восьмитомная «История Поволжья» (в том
числе два тома документов). Многопрофильный харак-
тер имеет, возглавляемый П. Кабытовым «Самарский
земский сборник».

Краеведение составляет одно из любимейших дел
профессора. В течение десяти лет (1984 – 1994 гг.) он
возглавлял областное отделение Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры. Под
его научным руководством была подготовлена и издана
нашумевшая в свое время многотомная «Самарская
историко-культурная энциклопедия». Много и плодо-
творно занимался П. Кабытов восстановлением истори-
ческой правды о выдающемся общественном деятеле
Самары Петре Владимировиче Алабине. Ему принад-
лежит первая научная биография Алабина, переиздание
его важнейших трудов. В 1993 г. по его инициативе
проведена первая научная конференция, посвященная
П. Алабину (Алабинские чтения).

Краеведение неотделимо от реальной борьбы за
сохранение и возрождение исторического наследия
малой Родины. В этом благородном деле вклад П. Ка-
бытова особенно велик. Он один из создателей общест-
венного комитета «Самара», добившегося возвращения
нашему городу его исторического наименования. По
его инициативе в городе проведены три топонимичес-
кие конференции, посвященные проблеме возвраще-
ния исторических названий. Будучи членом городской
топонимической комиссии, П. Кабытов инициировал

присвоение самарским улицам имен выдающихся исто-
риков прошлого – П. Алабина, академиков М. Тихо-
мирова, С. Платонова, профессора Е. Медведева и др.

В последние годы активно растут международные
контакты. Реализован совместный проект с универ-
ситетом штата Мэриленд (США) «Разработка новых
курсов по отечественной истории». Выпущено трех-
томное издание «Американская русистика». В 1998 г. в
Самаре проведен российско-американский симпозиум
по изучению отечественной истории.

П. Кабытов много сделал и делает для развития
Самарского университета. Он участвовал в разработке
концепции развития университета, в создании ассоциа-
ции «Самарский университет». С 1983 г. он возглавляет
кафедру российской истории. С 1994 г. является первым
проректором университета. Под его научным руковод-
ством защищено 40 кандидатских диссертаций. Он
руководит докторантурой. Среди его учеников 18
докторов исторических наук. В качестве официального
оппонента профессор П. Кабытов выступал на защите
пяти докторских и тридцати кандидатских диссертаций.
Он являлся членом Диссертационных советов при
Институте истории и археологии Уральского отделения
РАН, при Самарском государственном педуниверси-
тете, был заместителем председателя и председателем
Диссертационного совета Самарского университета.

Вклад П. Кабытова в российскую науку и образова-
ние отмечен многими наградами и знаками обществен-
ного признания: грамотами Госкомвуза России, почет-
ными грамотами администрации области, Президиума
Центрального совета Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры. В 1996 г. он избран
Действительным членом Петровской академии наук и
искусств, а также Академии гуманитарных наук. В 1998 г.
ему было присвоено высокое звание заслуженного
деятеля науки Российской Федерации. В 2000 г. за книгу
«Русское крестьянство в начале XX века» профессор
П. Кабытов был награжден Губернской премией. В
2007 г. – премией Губернатора Самарской области «За
выдающиеся результаты в области гуманитарных наук».

Поздравляя Петра Серафимовича с юбилеем,
ученики, друзья и коллеги желают ему неиссякаемой
энергии и новых творческих свершений на научном,
педагогическом и общественном поприщах.


