
Директор Курского педагогического 
института А.Ф. Елютин в своей статье 
в газете «Курская правда» за 2 июня 
1946 г. писал: «Наш институт значи-
тельно вырос в течение истекших 
двух-трех лет. Когда в ноябре 1943 г. 
после изгнания немцев из Курска ин-
ститут возобновил свою работу, в его 
стенах обучалось лишь 350 студентов, 
а научных работников было только 12. 
Сейчас мы имеем 860 студентов, кол-
лектив научных работников состоит 
из 71 человека, среди них 5 профессо-
ров и 17 доцентов.

В истекшем учебном году институт 
открыл два новых факультета — физи-
ко-математический и иностранных 
языков с тремя отделениями — анг-
лийским, французским, немецким 
языками. 

В студенческий коллектив вли-
лись 60 демобилизованных фронто-
виков и инвалидов Отечественной 
войны (Гридасов, Савонин, Шалаев, 
Гиатеев и др.)

Значительно поднялось качест-
во научной работы среди студентов. 
Плодотворно работали кружки при 

КУРСКИЙ ПЕДИНСТИТУТ ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ И В ГОДЫ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Послевоенное восстановление 
и развитие вуза
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кафедре геологии под руководством 
доцента К.С. Соловко, при кафед-
ре истории — руководитель доцент 
Ф.И. Лаппо, при кафедре русского язы-
ка — руководитель доцент Г.В. Денисе-
вич. Институтом было организовано 
несколько интересных научных экс-
педиций в районы области по изуче-
нию фольклора и народных говоров, 
полезных ископаемых, археологии и 
истории нашего края, по изучению 
гидрогеологических явлений с целью 
улучшения водоснабжения сельского 
хозяйства».

С 1-го сентября 1948 г. возобновили 
работу вечернее отделение и экстер-
нат при Курском педагогическом инс-
титуте, но уже в июле 1957 г., по при-
казу Министра высшего образования  

СССР (№ 957 от 11 апреля 1957 г.) эк-
стернат начал постепенно сверты-
ваться и в декабре 1957 г. был закрыт. 
Вечернее же отделение просущество-
вало до начала 60-х гг.

С осени 1952 г. по приказу Минис-
терства высшего образования СССР 
(№ 1198 от 21 июля 1952 г.) в Курском 
государственном педагогическом ин-
ституте был открыт факультет естес-
твознания. В качестве самостоятель-
ного факультета он просуществовал 
недолго — немногим более 4-х лет,  
а затем был объединен с факультетом 
географии и стал называться биолого-
географическим. 

Появление новых факультетов 
потребовало огромных усилий по 
созданию лабораторий и кабинетов; 

КГПИ в 60-е гг.

Встреча представителя  
Министерства 
просвещения

Д.П. Мосин, 
участник Великой 
Отечественной войны

(подписи слева направо,  
сверху вниз)

Митинг студентов

П.И. Кабанов

И.П. Щербанов, 
участник Великой 
Отечественной войны
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возникла необходимость приглаше-
ния новых преподавателей, создания 
специальных кафедр, приобретения 
специальной учебной литературы.  
И все это нужно было делать в труд-
ных условиях первых послевоенных 
лет, в разрушенном городе при ост-
рой нехватке научно-педагогических 
кадров.

Создание новых факультетов свя-
зано с именами зав. кафедрой мате-
матики профессора С.Д. Черного, зав. 
кафедрой физики доцента К.С. Селев-
ко, зав. кафедрой французского языка 
Н.А. Пигаревской, немецкого языка —  

С.Н. Магаршак, английского языка —  
З.В. Матукайтес, зав. кафедрой зооло-
гии профессора Э.Р. Геллера и многих 
других. 

Расширение Курского педагоги-
ческого института и признание его 
возрастающего значения в системе 
педагогических учебных заведений 
страны было отмечено руководящи-
ми органами. Если в первые послево-
енные годы Курский педагогический 
институт относился к вузам III катего-
рии, то распоряжением Совнаркома 
СССР от 28 июля 1945 г. он получил 
статус вуза II категории, а позднее,  
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в соответствии с Постановлением Совета министров СССР от 5 июня 1957 г.  
и Постановлением Государственного комитета Совета министров СССР по во-
просам труда и зарплаты от 11 июля 1957 г. (№ 127), он стал вузом I категории.

В 1960 г. был открыт художественно-графический факультет, который 
стал готовить учителей рисования, черчения и труда для средней школы.

С 1966 г. началась реорганизация одного из старейших факультетов — ис-
торического. Сначала на базе этого факультета было создано отделение ис-
тории и методики пионерской и комсомольской работы, а затем, с сентября 
1968 г., факультет перешел к подготовке преподавателей истории, общество-
ведения и методистов по воспитательной работе. Срок обучения на обнов-
ленном факультете стал 5 лет.

Другой старейший факультет института — русского языка и литературы —  
с 1972 г. также несколько расширяет свои функции по подготовке учителей-
филологов. В составе этого факультета национальные группы — киргизская 
и чечено-ингушская, где обучаются будущие учителя русского языка и литера-
туры школ союзных республик.

Вместе с ростом факультетов расширялась и улучшалась материально-учеб-
ная база института. Постепенно был восстановлен главный корпус на улице 
Радищева, институту было передано под большое общежитие здание на улице 

В.М. Клопский, 
участник Великой 
Отечественной войны

(подписи слева направо,  
сверху вниз)

Ю.П. Колчин, декан 
факультета

Шефы лагеря «Комсорг»

Вручение ордена 
КГПИ. 1984 г.

Е.Ф. Недошивкин, 
участник Великой 
Отечественной войны
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Гоголя, затем построены общежития на улице Кирова и Сторожевой. В 1971 г.  
закончилось строительство нового лабораторного корпуса, расширившего 
учебную площадь института почти вдвое.

Если до 1971 г. вся полезная площадь учебных помещений составляла не-
многим более 11 тысяч квадратных метров, или в среднем 4 кв. м на одного 
студента, то в 1972 г. эта площадь увеличилась до 18,645 кв. м, или в среднем 
7,19 кв. м на каждого студента.

Значительно пополнились современным научным и учебным оборудо-
ванием, техническими средствами обучения кабинеты, лаборатории и ау-
дитории.

Рос контингент студентов. Если в 1943–44 учебном году в институте обуча-
лось 1802 студента, то в 1974–75 учебном году — 4992.

Соответственно рос и выпуск студентов. В 1944–1950 гг. он составил 2735 
человек, то в 1971—1974 гг. 3380 человек, а всего за 1934–1974 гг. было подго-
товлено 21905 учителей.

Более подробно развитие института в этот период можно проследить по 
его факультетам, в том числе тем, которые появились в эти годы.

Открытый в 1934 г. исторический просуществовал до 1956 г., затем был 
объединен с литературным и назывался историко-филологическим факуль-
тетом. Деканами истфила являлись А.А. Лямзин, В.А. Пономарев.

Через десять лет, в 1966 г., факультета вновь коснулись преобразования. 
На базе истфила создается историко-педагогический факультет. Для укрепле-
ния этого направления в 1972 г. на факультете открывается кафедра теории  
и методики пионерской и комсомольской работы (с 1986 г. — теории и методи-
ки воспитательной работы, с 1998 г. — социальной педагогики и методики вос-
питания). В различные годы ею руководили В.С. Безрукова, Н.М. Гаджиева, 
С.Г. Кутепова. До 1996 г. выпускникам факультета присваивалась квалифика-
ция «Учитель истории и обществоведения. Методист по воспитательной ра-
боте». Деятельность факультета в эти годы неразрывно связана с именами его 
деканов — Б.А. Зарытовского, А.С. Чернышева, Л.В. Шабанова, Е.А. Шанина.

В 1992 г. факультет вновь преобразован в исторический. Наряду с тради-
ционной специальностью «История» вводятся дополнительные — «Социаль-
ная педагогика» с квалификацией «Социальный педагог» и «Психология»  
с квалификацией «Педагог-психолог».
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Исторический факультет стал 
стартовой площадкой для некоторых 
других факультетов: в 1999 г. на ис-
тфаке была открыта специальность 
«Религиоведение», а в 2002 г. — «Юрис-
пруденция», на базе которых в даль-
нейшем будут созданы самостоятель-
ные структурные подразделения. 

Работу факультета в первые годы 
после эвакуации обеспечивала единс-
твенная кафедра истории под руко-
водством Ф.И. Лаппо. В 1950 г. были 
образованы две кафедры: истории 
СССР (с 1992 г. — истории России)  
и всеобщей истории. На протяже-
нии ряда лет первой кафедрой ру-
ководили Ф.И. Лаппо, Л.А. Медвед-
ская, Ю.Л. Райский, П.И. Иванов, 
Н.Н. Репин, Л.М. Рянский, В.В. Ену-
ков, К.В. Яценко, В.В. Захаров; вто-
рой — Л.И. Пумпянский, А.Г. Аполлов, 
П.И. Остриков.

В 1950 г. из одной кафедры были 
образованы две: истории СССР и все-
общей истории. Первую возглавлял 
доцент Ф.И. Лаппо, вторую — Л.И. Пум-
пянский, позже доцент А.Г. Аполлов.

Во второй половине пятидесятых 
годов, в связи с объединением исто-
рического и литературного факульте-
тов в один историко-филологический, 
обе кафедры истории снова были сли-
ты в одну. Заведующим кафедрой стал 
доцент А.Г. Аполлов.

В 1964 г. исторические кафедры 
делятся вторично. Заведование ка-
федры истории поручается доценту 
Л.А. Медвецкой. После нее кафедру 
истории СССР возглавляет доцент 
Ю.Л. Райский, всеобщей истории —  
доцент П.И. Остриков. В 1972 г. на фа-
культете создается третья кафедра —  
методики пионерской и комсомоль-
ской работы (зав. кафедрой — доцент 
В.С. Безруков).

В 60—70-е гг. на факультете 
работали профессора И.И. По-
лосин, А.И. Залесский (в годы 
работы в КГПИ — кандидат истори-
ческих наук), П.В. Иванов; доценты  

Ю.Л. Райский, О.П. Запорожская,  
И.И. Френкель, Л.В. Шабанов, 
И.Г. Гришков, Н.В. Иванова, Е.И. Мат-
ва, П.И. Остриков, В.Э. Скорман, 
А.Г. Аполлов, Ф.И. Лаппо, В.Ю. Гос-
сен, Л.И. Пумпянский, М.Н. Поктов-
ская, Г.Т. Сиводелов, Э.И. Гневушев, 
А.Д. Малянский, Д.Л. Матусевич, 
Ф.А. Фургин; старшие преподаватели 
Л.В. Якимова, А.А. Лямзин, А.И. Каза-
новский, И.А. Сараев, Ю.А. Липкинг, 
А.Н. Пархоменко, А. Гомберг, М.Ф. Си-
ливанова, и др.; преподаватели и ас-
систенты: Г.М. Лунев, Л.М. Рянский, 
Л.И. Андреев, И.И. Разин, П.И. Си-
доренко, В.Н. Байков, П.Н. Чермен-
ский, Г.М. Богданов, Е.И. Сайдокова, 
М.А. Лунева, А.И. Бочаров, К.Ф. Со-
кол, методист заочного отделения 
М.Я. Загуляева, лаборанты Л.И. Еро-
шенко, А.П. Пахмутова.

Выпускники исторического фа-
культета успешно заканчивали обуче-
ние в аспирантурах и продолжали ра-
ботать преподавателями различных 
кафедр родного вуза. На кафедру по-
литэкономии и философии пришли 
доценты Н.А. Иванов, М.С. Ляхов, 
С.А. Бабушкин, Т.Я. Дашкова, Б.П. Го-
голев, В.П. Горбунова, на кафедру 
педагогики — Н.П. Нечаева, И.К. Во-
еводский, Ф.К. Лямцев. В дальнейшем 
десятки выпускников истфака попол-
нили число преподавателей кафедр 
психолого-педагогического и общегу-
манитарного циклов. Многие из них 
впоследствии стали заведующими 
кафедр, заместителями деканов и де-
канами различных факультетов, про-
ректорами и ректорами нашего вуза.

Продолжает развиваться кафедра 
всеобщей истории, ранее ею заведо-
вал профессор П.И. Остриков, а ныне 
профессор И.Н. Селиванов. Кол-
лектив кафедры составляли опыт-
ные преподаватели, пользовавшие-
ся уважением и любовью студентов  
и коллег по работе. Доцент Е.И. Мат-
ва читала курс истории Древнего 
мира. В течение 27 лет курс истории 
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Средних веков вел старший препо-
даватель А.Н. Пархоменко. Историю 
Нового времени преподавали доцент 
В.Э. Скорман, старший преподаватель 
Е.В. Дворецкий, историю стран Азии 
и Африки — выпускница факультета 
доцент Н.В. Иванова.

Сейчас на кафедре всеобщей исто-
рии успешно работают доктор исто-
рических наук Т.В. Алентьева, доцен-
ты С.Н. Белевцева, И.А. Конорева, 
О.С. Метушевская, О.В. Рагунштейн, 
В.Н. Сафонов, Н.В. Хрякова.

Значительные изменения в жиз-
ни факультета были связаны с преоб-
разованием исторического факуль-
тета в историко-педагогический. В 
1966 г. на отделение истории и мето-
дики пионерской и комсомольской 
работы были зачислены первые 
50 студентов, а с сентября 1968 г. 
отделение было преобразовано в 
факультет истории и педагогики 
(истпед). Первым деканом истпеда 
стал доцент Б.А. Зарытовский, его 
сменили доценты А.С. Чернышев, 
Л.В. Шабанов, Е.А Шанин., В.В. Ра-
ков, И.М. Плаксин. 

В 1967 г. А.Н. Лутошкиным  
и Е.А. Шаниным был создан первый  
и на протяжении многих лет единс-
твенный в городе СТЭМ (студенчес-
кий театр эстрадных миниатюр).  
В сентябре 1967 г. состоялся первый 
инструктивно-трудовой лагерь «Ис-
тпед». Затем стало традицией для 
первокурсников начинать с него 
свою жизнь на факультете.

1968 г. стал одним из самых запо-
минающихся. В честь 50-летия ВЛК-
СМ на факультете решили провести 
первый студенческий вокальный 
фестиваль «Песня — в наступление», 
в него включились все вузы города. 
На заключительный концерт фести-
валя приехали композитор А.Н. Пах-
мутова и поэт Н.Н. Добронравов.  
В 1969 г. почетными гостями фести-
валя были композитор Ян Френкель  
и поэт Игорь Шаферан. 

В 1970–1971 учебном году по ини-
циативе комсомольской организации 
факультета был создан студенческий 
деканат — новый орган студенческого 
самоуправления.

В октябре 1972 г. на базе курского 
истпеда проходило Всесоюзное сове-
щание по историко-педагогическим 
факультетам. На факультете сложи-
лись и развиваются интересные тра-
диции научной работы студентов по 
профилям кафедр. Успешно работа-
ли научные кружки: истории СССР, 
всеобщей истории, археологичес-
кий, психологии, методики пионер-
ской работы, философии, истории 
КПСС. 

Одной из запоминающихся стра-
ниц студенческой жизни становятся 
археологическая и музейная практи-
ки. Совместно с Курским областным 
музеем и Институтом археологии 
Академии наук СССР начинают про-
водиться раскопки на территории 
Курской области, исследуются архе-
ологические памятники различных 
эпох и главным образом раннего же-
лезного века и ранне-славянские. За 
добросовестную и успешную работу 
участники раскопок отмечены благо-
дарностью в приказе директора Ин-
ститута археологии АН СССР акаде-
мика Б.А. Рыбакова. 

Студенты исторического факуль-
тета принимают активное участие  
в культурной и спортивной жизни 
университета и города.

В последние годы в работе меж-
дународных научных конференций 
принимали участие 8 аспирантов, на 
всероссийских научных конферен-
циях выступали 8 аспирантов и 3 сту-
дента.

За последние 5 лет обладателями 
стипендии Ученого совета КГУ яв-
лялись студенты Святослав Гребень-
ков, Сергей Воскресенский, Татьяна 
Самойлова, Дмитрий Давыдов.

Филологический факультет один 
из старейших факультетов вуза. Как 
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факультет языка и литературы он существует с момента образования Курско-
го педагогического института. 

В разные годы факультетом руководили В.С. Бондаренко (до 1938 г.), 
Т.Н. Чивикова (до 1941 г.), затем в послевоенное время В.А. Пономарев (до 
1969 г.). Начиная с 1971 г. факультет возглавляли А.Т. Хроленко, Е.А. Нелисов, 
Б.П. Гоголев, Т.Я. Абросимова, Т.Н. Селифонова, С.П. Праведников. В насто-
ящее время факультетом руководит кандидат филологических наук, доцент 
Юрий Леонидович Филиппов. 

За период с 1934 по 1974 г. факультет подготовил и выпустил свыше четы-
рех тысяч учителей русского языка и литературы. Многие из них участвовали 
в Великой битве с фашизмом и были награждены боевыми орденами и медаля-
ми, более ста человек награждены  значком «Отличник народного просвеще-
ния» и около 30 человек удостоены почетного звания «Заслуженный учитель  
школы РСФСР» (среди них Н.Г. Останкова, А.К. Четверикова, К.Л. Лошкаре-
ва и др.)

В довоенные годы из профессорско-преподавательского состава работали —  
В.С. Бондаренко, Г.В. Денисевич, П.Ф. Венцковский, Т.А. Зикеев, П.И. Буль-
банюк, Н.И. Сутт, Л.Е. Пинский, А.В. Западов, Л.И. Кулакова, П.Ф. Русанов, 
Г.Г. Нестеренко, Я.А. Назаренко. Для чтения курсов по некоторым дисципли-
нам преподавателей приглашали из других вузов.

В первые годы не хватало аудиторий, кабинетов, библиотека только созда-
валась. Столовой не было, студенты пользовались двумя буфетами в институте. 
Большая часть студентов жила на частных квартирах.

В первые месяцы Великой Отечественной войны студенты и преподаватели 
факультета много потрудились на оборонных сооружениях (траншеи, окопы, 
противотанковые рвы), одновременно готовили и сдавали текущие и государ-

Совещание в КГПИ. 80-е гг.
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ственные экзамены. Затем в августе и сентябре 1941 г. участвовали в подготовке 
к эвакуации института в город Сарапул Удмуртской АССР.

После реэвакуации института из Удмуртии в первое послевоенное десяти-
летие изменились учебные планы факультета: расширился лингвистический 
цикл, стали вводиться учебные дисциплины, направленные на развитие твор-
ческой самостоятельности студентов: история русского литературного языка, 
спец. семинары и спецкурсы.

С 1951 г. открывается новая форма обучения — вечерняя, которая просущес-
твовала до 1967 г. 

В 70-е годы на факультете заметно улучшилась учебно-материальная база: 
после того как был построен новый учебно-лабораторный корпус, увеличился 
аудиторный фонд, в просторных помещениях разместились кабинеты литера-
туры и русского языка, а также соответствующие кафедры, было начато созда-
ние литературно-краеведческого музея.

Выпускники факультета русского языка и литературы пополняли в основ-
ном ряды учителей нашей Курской области. Но в то же время почти каждый 
год целый ряд выпускников направлялся в различные районы наше страны. 
Только в период с 1967 г. по 1972 г. в Омскую, Кемеровскую, Пермскую области, 
Чечено-Ингушскую АССР уехало на работу около 50 учителей русского языка  
и литературы. 

В 1972–73 учебном году факультет стал победителем в социалистическом со-
ревновании института и получил переходящее Красное знамя. 

В 70-е годы преподаватели факультета ведут научные исследования по  
проблеме «Художественный метод, поэтика и стилистика». Активизируется 
научно-исследовательская работа студентов, работают научные студенческие 
общества, проводятся студенческие научные конференции. 
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С 1972 г. факультет стал готовить 
учителей из представителей наци-
ональных советских республик —  
Киргизии, Узбекистана, Чечено-Ин-
гушетии.

Кафедру русского языка в эти 
годы возглавляли В.С. Бондарен-
ко, Г.Я. Гольдорг, П.В. Венцковский, 
А.И. Зарецкий. С 1949 г. бессменным 
руководителем кафедры становится 
доцент Г.В. Денисевич.

Немало питомцев факультета 
преподают русский язык в разных 
вузах страны в том числе два докто-
ра филологических наук — В.В. Ти-
мофеева, Ф.П. Сороколетов.

Научная работа кафедры в кон-
це сороковых годов в основном 
была сосредоточена на изучении 
русских народных говоров Курско-
Белгородского края. Под руковод-
ством доцента Г.В. Денисевича диа-
лектологическая работа кафедры 
приобрела широкий размах. Кафе-
дра была тесно связана с сектором 
диалектологии Института русского 
языка АН СССР. Студенты неодно-
кратно выезжали в диалектологи-
ческие экспедиции совместно с чле-
нами кафедры и аспирантами. За 
диалектологическую работу кафедра 
получила две благодарности (1952  
и 1954 гг.) от директора ИРЯ акаде-
мика В.В. Виноградова. 

В 1949–50 учебном году был ор-
ганизован кабинет русского языка, 
в котором устраивались выставки, 
оформлялись стенды, систематичес-
ки велись библиографическая рабо-
та, оказывалась помощь студентам 
в выборе материала и пособий для 
научной работы.

В 1956 г. защитил кандидатскую 
диссертацию М.А. Горюхин, в 1960 г. —  
А.С. Попов, в 1961 — Л.И. Удалова, 
в 1966 г. — В.К. Лотарев, в 1968 г. — 
О.Я. Кузнецова.

Научно-исследовательская рабо-
та кафедры в 50–80 гг. проводилась 
по трем направлениям: русская диа-

лектология, стилистика, методика  
преподавания русского языка в шко-
ле и в вузе.

Доцент Г.В. Денисевич исследовал 
местные говоры. Им опубликовано 
в разных изданиях 32 работы по диа-
лектологии Курско-Белгородского 
края и 20 работ по другим темам. До-
цент А.Т. Хроленко исследует язык 
и стиль фольклора. Главная тема ис-
следований доцента Л.И. Удаловой —  
адъективация причастий в русском 
литературном языке XVIII—XX вв., 
а также колоративная лексика. До-
цент Л.Д. Власова разрабатывает 
стихотворный синтаксис Пушкина 
и других поэтов. Доцент Ю.Д. Со-
болева рассматривает устойчивые 
словосочетания в русском языке в 
историческом и современном аспек-
те. Основное направление научных 
исследований доцента В.К. Лотарева 
— лексика в курсе школьного обуче-
ния. В соавторстве с Л.П. Федоренко 
им написан учебник для педагогиче-
ских училищ «Родной язык», дважды 
переизданный в изд. «Просвещение». 
Доцент И.Н. Кораблева занимается 
словообразованием в современном 
русском языке и вопросами методики 
преподавания; доцент О.Я. Кузнецо-
ва и доцент Э.П. Боярченко изучали 
синтаксис сложного предложения и 
его компоненты; кандидат филологи-
ческих наук А.Е. Булатникова изучает 
частицы и их функции в речи.

За эти годы кафедра подготовила 
и опубликовала 11 выпусков научных 
трудов по русскому языку (редактор 
доцент Г.В. Денисевич), доценты 
В.К. Лотарев и И.Н. Кораблева систе-
матически публикуют методические 
статьи по русскому языку для учите-
лей. Г.В. Денисевич издал брошюру 
«Местные говоры, их влияние на речь 
учащихся» (1959 г.), А.В. Фетисова —  
«Лигвинстический анализ текста» 
(1973 г.), Ю.Д. Соболева — «Руковод-
ство к факультативу по фразеолог- 
ии» (1974 г.).
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Три выпуска научных трудов кафед-
ры (1968, 1969, 1973 гг.) посвящены 
школе. Здесь разработаны отдельные 
темы новой школьной программы, 
материалы для факультатива, викто-
рины и т.п.

В 1963 г. при кафедре была откры-
та аспирантура  по русскому языку 
(руководитель доцент Г.В. Денисевич). 
Аспирантуру закончили и защитили 
кандидатские диссертации Л.Д. Вла-
сова, Э.П. Боярченко, Э.В. Марейчева. 

Многие выпускники литфака по 
рекомендации кафедры поступили 
в аспирантуру столичных вузов и ус-
пешно защитили кандидатские дис-
сертации по русскому языку — И.Н. Ко-
раблева, Л.И. Удалова, П.И. Сенин, 
А.С. Попов, Г.И. Демидова, В.К. Ива-
ненко, А.И. Ященко, П.В. Кобызев, 
Э.А. Московая.

В 1959, 1963, 1969 гг. в Курске про-
водились межвузовские конференции 
Научно-методического объединения 
кафедр русского языка вузов Цент-
рально-Черноземной зоны (предсе-
датель Г.В. Денисевич). В работе этих 
конференций принимали участие из-
вестные ученые, профессора. Всего  
с докладами выступили около 150 че-
ловек.

В 1987 г. на национальном отделе-
нии была открыта кафедра методи-
ки преподавания русского языка, с 
2002 г. кафедра культуры речи и мето-
дики преподавания русского языка, 
которую возглавила А.Е. Булатникова,  
а с 1997 г. Е.П. Петрухина. В насто-
ящее время кафедрой руководит 
В.С. Деренкова.

Заметный вклад в работу факуль-
тета по воспитанию и обучению сту-
дентов внесла кафедра литературы.

Крупным событием литературной 
жизни нашей страны стал Первый 
съезд писателей Союза СССР, прохо-
дившей в августе — сентябре 1934 г.  
В числе участников его был и один 
из преподавателей кафедры литера-
туры фольклорист П.И. Бульбанюк.

Основные положения доклада яви-
лись методологической основой для 
собирательской деятельности фоль-
клористов кафедры. Результатом этой 
многолетней работы явились фоль-
клорные сборники, как «Колхозные 
частушки», «Курские частушки» (1960 
г.), «Курские народные песни» (1962 г.), 
«Ивашечка» (1963 г.).

В середине 40-х гг. состав кафед-
ры литературы во многом обновил-
ся: из Москвы приехали кандидаты 
филологических наук Н.Г. Елина, 
С.И. Востокова, И.З. Баскевич, из Ле-
нинграда — И.М. Тойбин. Некоторое 
время на кафедре работали Н.Р. Ша-
пиро, Л.С. Розенблюм. Зарубежную 
литературу преподавали С.И. Вос-
токова, С.П. Гиждеу, А.Б. Гецелевич,  
с 1950 г. — А.М. Винокурова, А.Э. Рас-
кин и А.Д. Колумбекова. 

С 1948 г. кафедрой заведовал до-
цент В.Д. Ахрамеев, с 1970 г. доцент 
И.З. Баскевич, с 1973 г. профессор 
И.М. Тойбин.

С появлением новых преподава-
телей оживилась научно-педагоги-
ческая работа на кафедре. Еще в по- 
слевоенное время определились ве-
дущие проблемы научных исследова-
ний членов кафедры. В 1948 г. была 
завершена кандидатская диссертация 
С.П. Гиджеу.

Весьма плодотворной для кафед-
ры была многолетняя деятельность 
специалиста по зарубежной литерату-
ре С.И. Востоковой. Ей принадлежит 
ряд статей о чешских писателях.

Традиции, которые закладывали 
ученые старшего поколения, были 
продолжены новым поколением со-
трудников кафедры.

Большую научную работу провел 
профессор И.М. Тойбин. Его научно-
исследовательская деятельность пос-
вящена изучению русской литературы 
первой половины XIX века (Пушкин, 
Баратынский, Лермонтов и др.). Он 
является автором главы о Баратынс-
ком в академической истории русской 
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поэзии (изд. «Наука», 1968, т. 1), учеб-
ного пособия для студентов «Пушкин» 
(изд. «Просвещение», 1964). В 1969 г.  
И.М. Тойбин защитил докторскую 
диссертацию «Творчество Пушкина 
1830-х годов и вопросы историзма».

Ю.И. Юдин разрабатывал слож-
ные проблемы фольклора. Его науч-
ные интересы были связаны прежде 
всего с изучением былинного эпоса и 
русской бытовой сказки. Им успешно 
защищена докторская диссертация 
«Народная бытовая сказка и культура 
средневековья».

По литературе второй половины 
XIX века педагогическую и научную 
работу вел доцент В.Д. Ахрамеев. Ос-
новные его научные интересы связа-
ны с изучением наследия Н.Г. Черны-
шевского и Н.А. Добролюбова.

Плодотворно работает в эти годы 
по изучению советской и русской ли-
тературы XX века доцент И.З. Баске-
вич — член Союза писателей СССР, 
автор многочисленных статей и ис- 
следований («Повести и романы 
А. Фадеева», «Горький в Курске», «Со-
циалистический реализм — основной 
метод советской художественной ли-
тературы», «Спецсеминар по творчес-
тву А. Фадеева»). 

Исследованием советской литера-
туры занимался доцент А.Е. Кедровс-
кий. Предмет его научных изысканий —  
советская поэзия 30-х годов. Она стала 
темой его докторской диссертации. 

Проблемами изучения советской 
литературы занимались Р.Ф. Свеш-
никова, защитившая кандидатскую 
диссертацию о творчестве А.И. Свир-
ского, и выпускник нашего инсти-
тута кандидат филологических наук 
Г.Е. Голле, анализировавший твор-
чество Ю. Германа. Г.Е. Голле много 
сделал для приобщения студенчества 
и учителей к изучению литературы 
родного края. Статьи на краеведчес-
кие темы печатали И.З. Баскевич, 
В.Д. Ахрамеев, И.М. Тойбин, А.Е. Кед-
ровский.

Разработкой научных вопросов 
русской литературы XIX века зани-
малась ст. преподаватель кафедры 
Г.В. Такшина. Ею разработан и ве-
дется специальный факультативный 
курс «Литература и музыка». Г.В. Так- 
шина — руководитель литературно–му-
зыкальных пятниц для студентов.

Зарубежную литературу вели на ка-
федре старшие преподаватели И.Б. Дра-
чева и Н.П. Баранчикова. Проблемами 
школьного изучения теории литерату-
ры и совершенствованием методики 
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Е.А. Шанин, декан историко-
педагогического факультета

На первомайской  
демонстрации.  
Начало 50-х гг.

(подписи слева направо,  
сверху вниз)

А. Воробьев, дзюдоист

А. Сивцев, дзюдоист

Первомайская  
демонстрация. 80-е гг.

На Первомайской  
демонстрации. 50-е гг.
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ее преподавания занимается старший 
преподаватель Б.Н. Баланенко. 

Результаты исследования членов 
кафедры отражены в сборниках на-
учных трудов под названием — «Про-
блемы историзма в художественной 
литературе». 

Кафедра активно участвует в ли-
тературной жизни области. Доцент 
И.З. Баскевич принимает участие  
в руководстве семинарами молодых 
писателей. Неоднократно органи-
зовывались литературные встречи 
с курскими писателями В. Овечки-
ным, Е. Носовым, М. Горбовцевым, 
Н. Корнеевым, М. Обуховым, Е. По-
лянским и др.

В 1998 г. на факультете открыто 
отделение журналистики. В 2002 г. ор-
ганизована кафедра теории и практи-
ки журналистской работы, которую 
возглавил Ю.Л. Филиппов. За 11 лет 
отделение подготовлено свыше трех-
сот специалистов. Ведется активная 
научная и исследовательская работа 
в области истории региональной жур-
налистики. Отделение сотрудничает  
с факультетами журналистики веду-
щих вузов страны: МГУ имени М.В. Ло-
моносова и ВГУ. Выпускники отделе-
ния работают во  всех СМИ региона, 
а также Москвы, Санкт–Петербурга и 
других городов России.

Географический факультет был 
открыт в октябре 1943 г. Осенью этого 
года состоялся первый набор абиту-
риентов: было принято 79 человек.

 Первым руководителем факуль-
тета был доцент Ш.А. Френкель, за-
тем доцент Г.К. Горбунов. С декабря  
1944 г. деканом факультета работала 
старший преподаватель С.А. Черняк 
(до августа 1947 г.). В сентябре 1947 г. 
деканом географического факультета 
был утвержден А.И. Пехлецкий, затем 
в 1949 г. — доцент Г.Е. Карпов.

Кафедра геологии и географии 
была открыта в октябре 1943 г. Заве-
довал кафедрой доцент К.С. Селевко.  
В последующие годы кафедру воз-

главляли доценты Т.К. Толоконнико-
ва, Н.Ф. Галицкая, Е.И. Капитонов. 
В эти годы на кафедре начали рабо-
тать И.В. Акулов, Т.К. Толоконникова,  
Г.Е. Карпов, Р.А. Горбацевич, Р.В. Ка-
банова, В.И. Галицкий, Н.Ф. Галиц-
кая, Н.В. Алисов, Ф.К. Сташевс-
кий, В.М. Мейченко, М.Р. Кудинова, 
В.И. Титов, П.С. Вадило, СИ. Корец-
кая, Л.Б. Соколовский, И.П. Зверков, 
В.А. Ромашов, Е.И. Капитонов и др. 

В феврале 1945 г. была создана ка-
федра естествознания под руководс-
твом доктора биологических наук 
В.В. Мохоренко.

Потребность в учительских ка-
драх более высокой квалификации 
явилась основанием для преобразо-
вания в 1952 г. географического фа-
культета в факультет естествознания, 
первым деканом которого стал доцент 
П.П. Гладких. 

В сентябре 1955 г. открылась ка-
федра химии под руководством доцен-
та М.З. Ямпольского.

В 1956 г. произошла значитель-
ная перестройка работы факультета: 
было открыто отделение широкого 
профиля «География и биология»  
с пятилетним сроком обучения; гео-
графический и естественный фа-
культеты были объединены в один —  
естественно-географический.

В это же время произошли изме-
нения в руководстве факультетом: 
с января 1957 г. деканом факультета 
из-за болезни доцента Г.Е. Карпова 
был доцент Р.А. Горбацевич, а с сен-
тября 1958 г. — старший преподава-
тель И.В. Акулов, уделявший много 
внимания совершенствованию мето-
дики преподавания учебных дисцип-
лин, организации самостоятельной 
работы, полевой и педагогической 
практики студентов. В феврале 1961 г.  
И.В. Акулову был предоставлен твор-
ческий отпуск для подготовки кан-
дидатской диссертации, а руководи-
телем факультета назначен доцент 
И.П. Зверков.
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С февраля 1985 г. по апрель 1988 г.  
деканом факультета был доцент 
Н.Н. Гребеньков. После него — с мая 
1988 г. по август 1999 г. — деканат 
возглавляла доцент С.Н. Дроздова,  
а с сентября 1999 г. и по настоящее 
время деканом естественно-географи-
ческого факультета является доцент 
И.П. Балабина.

В феврале 1961 г. кафедра естест-
вознания разделилась на две кафед- 
ры — зоологии и ботаники. Зав. кафед-
рой зоологии стал профессор Э.Р. Гел-
лер, зав. кафедрой ботаники — доцент 
М.И. Падеревская.

В 1962 г. Министерство просвеще-
ния РСФСР разрешило возобновить 
подготовку учителей по специальнос-
ти «Биология и химия». С этого вре-
мени на факультете существуют име-
ет отделения «Географии и биологии»  
и «Биологии и химии». 

В 1965 г. кафедра географии раз-
делилась на две: кафедру физичес-
кой географии (заведующий доцент 
П.Г. Кочергин) и кафедру экономичес-
кой географии (заведующий доцент 
Е.И. Капитонов). Таким образом, на 
факультете образовалось 5 специаль-
ных кафедр.

С окончанием к 1972 г. строитель-
ства лабораторного корпуса институ-
та значительно увеличились учебные 
площади факультета. Занятия в хоро-
шо оборудованных кабинетах и лабо-
раториях активизировали научную  
и учебную работу, повысили качество 
подготовки студентов.

Важным событием явилось от-
крытие в 1962 г. аспирантуры при 
кафедрах зоологии под руководством 
профессора Э.Р. Геллера и химии под 
руководством доцента М.З. Ямполь-
ского, а в 1967 г. — открытие заочной 
аспирантуры при кафедре физиче-
ской географии под руководством до-
цента В.И. Галицкого. Это оживило 
подготовку научно-педагогических 
кадров. Если до 1960 г. только два 
преподавателя факультета защитили  

кандидатские диссертации, то за пе-
риод с 1960 до 1970 г. — 8; с 1970 до 1974 
г. было защищено 3 докторские диссер-
тации (В.И. Галицкий, П.Г. Кочергин, 
М.З. Ямпольский) и 8 кандидатских 
по географии, ботанике, зоологии и 
химии. Процент дипломированных 
специалистов на факультете возрос 
до 68%.

Выпускников КГУ — учителей гео-
графии и биологии, биологии и хи-
мии можно встретить почти во всех 
школах г. Курска и Курской области. 
Они работают в различных уголках 
нашей Родины учителями геогра-
фии и биологии, биологии и химии: 
в Приморском крае, Якутской АССР, 
Чувашской АССР, Башкирской АССР, 
Чечено-Ингушской АССР, Новоси-
бирской, Курганской, Кемеровской, 
Калининградской, Белгородской, 
Липецкой, Брянской, Тюменской, 
Омской, Куйбышевской и других об-
ластях. Многие защитили кандидат-
ские диссертации, пополнили кадры 
научных работников: кандидат педа-
гогических наук, доцент В.И. Гладких 
(АПН СССР); канд. пед. наук, доцент 
Т.В. Власова (Белгородский педа-
гогический институт); канд. геогр. 
наук Е.В. Середина (Курский филиал 
ВЗФЭИ); канд. пед. наук, В.В. Марков 
(Тюменский университет); канд. биол. 
наук В.Г. Денисовик (Сыктывкарский 
пединститут).

После окончания естественно–
географического факультета связали 
с ним свою судьбу доценты В.А. Ро-
машов, Г.Е. Ромашова, И.А. Анохин, 
Е.В. Тимонов, И.А. Баусов, Л.Н. Сила-
кова, О.З. Лашина, ст. преподавате-
ли — Л.Б. Соколовский, В.М. Шейчен-
ко, М.Р. Кудинова, П.Д. Тютюнникова, 
ассистенты — С.И. Корецкая, Э.Н. Кар-
пова, Л.Ф. Гридасова, Г.И. Желябов-
ская, В.Я. Правдина, А.Ф. Капитонова.

С первых дней существования ка-
федры важнейшим направлением  
в ее работе была, прежде всего, учеб-
но-методическая деятельность. Нуж-
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но было совершенствовать учебные  
планы, программы, разрабатывать 
курсы лекций, так как учебников  
и учебных пособий было недостаточ-
но. С 1947 г. на выпускном курсе стали 
проводиться дальние географические 
практики в самых различных регио-
нах страны.

Члены кафедры проводили разно-
стороннюю работы по совершенство-
ванию методики школьной и вузовс-
кой географии.

Под руководством доцента 
И.В. Акулова членами кафедры раз-
работан перечень умений и навыков 
студентов по географии, который 
был одобрен на межвузовском со-
вещании в г. Кирове. Немало труда 
вложили члены кафедры (Н.Ф. Галиц-

На демонстрации. Руководители КГПИ

кая, Л.Б. Соколовский, М.Р. Кудинова,  
С.И. Корецкая, И.П. Зверков) в раз-
работку содержания, организации  
и методики проведения комплексной 
физико-географической практики на 
III курсе.

Кафедра поддерживала тесную 
связь со школой. В помощь учителю 
в 1961 г. был издан «Краеведческий 
сборник»; доцентами Н.Ф. Галицкой, 
В.И. Галицким и П.Г. Кочергиным 
было написано учебное пособие «Гео-
графия Курской области».

Труды курских географов извест-
ны далеко за пределами нашей облас-
ти. Так, Н.А. Антимонов опубликовал 
свыше 25 работ, в том числе 8 книг 
и Атлас Курской области. Доцентом 
Н.Ф. Галицкой опубликовано более 
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30 научных работ. В 1969 г. защитил 
докторскую диссертацию доцент 
В.И. Галицкий. По теме диссертации 
он опубликовал более 25 работ, в том 
числе монографию «Палеогеоморфо-
логия» (1966). Доцент П.Г. Кочергин  
в 1970 г. защитил докторскую дис-
сертацию, посвященную вопросам 
построения и содержания физичес-
кой географии как школьного пред-
мета, им опубликовано свыше 40 ра- 
бот. Доцент И.П.  Зверков — автор 
ряда статей о меловом наросте Курс-
кой области, старшие преподаватели 
М.Р. Кудинова и Л.В. Соколовский —  
о ландшафтах бассейнов рек Свапы  
и Тускари. Доцент Р.В. Кабанова пуб-
ликует статьи по морфотектонике 
Среднерусской возвышенности. До-

цент В.А. Ромашов освещает в своих 
работах современные рельфообразу-
ющие процессы Среднерусской воз-
вышенности.

В 1953 г. заведующим кафедрой 
естествознания был избран док-
тор биологических наук, профессор  
Э.Р. Геллер.

К началу 1954–55 учебного года 
материальная база кафедры укрепи-
лась, стало возможным расширить 
штат преподавателей и учебно-вспо-
могательного персонала. Была при-
глашена доцент В.А. Кирьякова. Пос-
ле окончания аспирантуры прибыли 
канд. биол. наук В.В. Макаров, канд. 
биол. наук А.А. Изосов, преподавате-
ли И.Я. Зиморой, Т.М. Торгашина.

В 1955–56 учебном году впервые 
была проведена комплексная ботани-
ко-зоологическая дальняя двухнедель-
ная практика со студентами 3 курса на 
Черноморское побережье Кавказа, где 
студенты знакомились с морской фау-
ной и субтропиками нашей Родины.

В 1955 г. кафедра естествознания 
разделилось на кафедру химии под 
руководством доцента М.З. Ямполь-
ского и кафедру биологии, включав-
шую зоологический и ботанический 
циклы дисциплин, под руководством 
профессора Э.Р. Геллера. Увеличился 
аудиторный фонд кафедры. Значи-
тельно расширился и обогатился эк-
спонатами учебный музей, ставший 
объектом массовых экскурсий школь-
ников области и города. Кафедра 
выпустила сборник Ученых записок 
естественно-географического цикла 
(отв. редактор проф. Э.Р. Геллер).

Естественно-географический фа-
культет, который был организован 
в 1943 г. для подготовки студентов по 
специальности «География» за годы 
своего существования претерпел 
существенные изменения. С 1952 г. 
начата подготовка студентов по спе-
циальности «Биология», с 1954 г. —  
по специальности «Химия». В насто-
ящее время на факультете реализу-
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ется 10 образовательных программ  
различной формы обучения. В 2006 
г. состоялся выпуск студентов по спе-
циальности «Экология» со специали-
зацией «Экологическая экспертиза»,  
а в 2007 г. факультет подготовил пер-
вых специалистов в области социаль-
но-культурного сервиса и туризма. 

Открытие новой специальнос-
ти на естественно-географическом 
факультете было связано с тем, что  
в Курской и сопредельных областях 
возникла потребность в специалис-
тах данного профиля.

Научно-педагогические кадры ка-
федры социально-культурного сер-
виса и туризма состоят из 7 человек. 
Заведующая кафедрой: Н.Е. Воино- 
ва — доцент, кандидат географичес-
ких наук.

В своем составе сейчас факультет 
насчитывает семь кафедр: зоологии 
и теории эволюции; общей биологии 
и экологии; ботаники; физической 
географии и геоэкологии; химии; эко-
номической и социальной географии, 
социально-культурного сервиса и ту-
ризма. Общий состав факультета —  
более 75 преподавателей, 83% из них 
кандидаты наук, 15 профессоров. 82% 
преподавателей — выпускники фа-
культета, сохранившие его традиции 
и научные школы.

Физико-математический факуль-
тет был открыт в 1945 г. для подготов-
ки студентов по специальностям «Ма-
тематика» и «Физика». 

Первым деканом факультета был 
назначен доцент Н.Ф. Отпущенников, 
он же заведовал кафедрой математики 
и физики. С 1949 по 1973 г. деканом фа-
культета была доцент Л.М. Леонидова. 

Факультет быстро развивался, 
прием студентов на первый курс с каж-
дым годом возрастал и доходил до 200 
человек. После Л.М. Леонидовой дека-
ном был назначен В.М. Заварыкин, ко-
торый успешно защитил диссертацию 
и получил степень кандидата физико-
математических наук.

Укреплялась учебно-материальная 
база факультета, повышалась квали-
фикация преподавательского состава. 
Если в 1945 г. на факультете была лишь 
одна кафедра — математики и физики 
с семью преподавателями, то в 1974 г.  
на факультете четыре кафедры:  

алгебры и геометрии, математическо-
го анализа, экспериментальной физи-
ки, теоретической физики и методики, 
на которых работают 44 преподава-
теля и 21 лаборант. В числе препода-
вателей факультета один профессор  
и 14 кандидатов наук. Кафедру алгеб-
ры и геометрии в течение ряда лет 
возглавлял один из первых выпускни-
ков факультета И.А. Данелич, кафед-
рой математического анализа руково-
дил доцент Д.Ф. Лазуткин, кафедрой  
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Е.Ф. Тимонов,  
завкафедрой ЕГФ

И.П. Зверков, декан ЕГФ

(подписи слева направо)

общей физики в течение 25 лет руко-
водил профессор Н.Ф. Отпущенни-
ков, а с 1970 г. —  доцент В.Д. Соболев, 
кафедрой теоретической физики  
и методики — доцент Н.Е. Колпаков. 

За годы своего существования 
факультет готовил специалистов 

различного профиля: с 1945 по 
1952 гг. — учителей по общей физико-
математической специальности, в 
1952–1957 гг. функционировало три 
отделения: физико-химическое, физи-
ки и основ производства, математики 
и черчения. 

С 1965 г. вновь восстановлены два 
отделения: математическое и физи-
ческое. 

17 сентября 1945 г. начала свою 
деятельность кафедра математики, 

Э.Р. Геллер, участник 
Великой Отечественной 
войны, ЕГФ

Экскурсия студентов 
ЕГФ в Белгород

заведующим которой был назначен 
профессор С.Д. Черный.

С 1947 г. на кафедре начала ра-
ботать Л.И. Леонидова. С сентября  
1949 г. на кафедре после окончания 
Московского университета начал ра-
ботать Дмитрий Федорович Лазуткин. 

В 1951 г. профессор С.Д. Черный, 
которому шел 78-й год, оставил пост 
заведующего кафедрой математики  
и ушел на пенсию. 

Новым заведующим кафедрой ма-
тематики КГПИ стал доцент Н.А. При-
нцев, известный специалист в области 
методики преподавания математики, 
один из авторов экспериментальных 
учебников арифметики и алгебры. 

В 1968 г. кафедра математи-
ки была преобразована в кафедру  
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математического анализа и вскоре из ее состава выделили кафедру элементар-
ной математики и методики преподавания математики.

Новая кафедра объединила цикл геометрических дисциплин, элементарную 
математику и методику преподавания математики. С сентября 1973 г. кафедра была 
реорганизована — ей были переданы дисциплины «алгебра» и «теория чисел». 

В научной работе кафедры алгебры и геометрии сложились два основных 
направления: 

геометрия в целом; •
методика преподавания математики в школе и вузе. •

Геометрией в целом занимались доцент И.А. Данелич и его ученики: ст. 
преподаватели В.Ф. Долгих и В.А. Долженков, ассистенты И.В. Лотарева, 
 М.М. Шеенко.

Проблемами методики преподавания математики активно занимались 
М.Я. Ягодовский и В.М. Клопский, которые в соавторстве с профессором 
З.А. Скоппецом и доцентом Н.А. Принцевым написали ряд учебников по ариф-
метике и геометрии, по которым шло обучение в школах СССР.

В.Н. Барсуков 
со студентами

Вручение ордена КГПИ

(подписи слева направо,  
сверху вниз)

А.М. Наумов, участник 
Великой Отечественной 
войны, ХГФ

К.А. Бодренков, завкафедрой 
истории КПСС
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Научные интересы В.П. Казанского сложились в области методики препо-
давания в высшей школе. Им был создан кабинет программированного обуче-
ния. В.П. Казанский и его ученики имеют 9 авторских свидетельств на новые 
наглядные пособия. 

Совместно с кафедрой математического анализа выпущено 5 сборников под 
названием «Вопросы преподавания математики в школе и вузе».

На кафедре созданы лаборатории счетных устройств и вычислительной 
техники, кабинет высшей математики.

Организаторами кафедры были доцент Л.М. Леонидова и старший препода-
ватель Д.Ф. Лазуткин, который был назначен и.о. зав. кафедрой. 

Доцент Д.Ф. Лазуткин пришел на кафедру в 1949 г. после окончания механи-
ко-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Доцент В.М. Заварыкин окончил Курский пединститут в 1961 г., с 1969 по 
1972 г. учился в целевой аспирантуре и в 1973 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Устойчивость динамических систем с цилиндрическим фазо-
вым пространством».

Герой Советского Сою-
за А.Д. Панов в КГПИ
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С.И. Шапиро в 1954 г. поступил 
ассистентом на кафедру математи-
ки Курского пединститута. В 1967 г.  
защитил диссертацию и получил уче-
ную степень кандидата педагогичес-
ких наук. С.И. Шапиро — автор моно-
графии «От алгоритмов к суждениям», 
изд. «Советское радио», М., 1973»,  
(вступ. статья известного академика 
А.И. Берга).

Многие выпускники стали впос-
ледствии научными работниками, 
кандидатами наук: К.А. Зарецкий, 
Н.Ф. Бобрышев, В.И. Никифорова, 
Е.Н. Турецкий, А.А. Ченцов, Э.М. Ку-
зин, Г.Д. Глайзер, М.П. Попов, 
П.Г. Коняев. 

В 1974 г. при кафедре был создан 
вычислительный центр на базе ЭЦВМ 
«Мир-1». Здесь работают выпускники 
факультета: С.В. Цехой — начальник 
ВЦ, А.В. Корнев — математик-про-
граммист и П.Ф. Кондратова — инже-
нер-программист.

В разные годы факультетское ру-
ководство математическим циклом 
практики осуществлялось препо-
давателями методики математики 
Н.А. Принцевым, Н.И. Шуровым, 
М.И. Ягодовским, В.А. Зотовым, 
Я.И. Груденовым, Е.Ф. Недошивки-
ным, а групповыми руководителями  
в школах были почти все преподавате-
ли математических кафедр института 
и лучшие учителя школ.

Научная работа кафедр матема-
тики в значительной степени была 
направлена на усовершенствование 
школьной методики. Методические 
статьи Н.А. Принцева, М.И. Ягодов-
ского, Я.И. Груденова, В.А. Зотова  
и В.М. Клопского и других членов ка-
федры напечатаны  в различных сбор-
никах и «Ученых записках», в журнале 
«Математика в школе».

Наряду с математическими ка-
федрами важное место в жизни фа-
культета занимает кафедра физики. 
Она была организована 1 сентября  
1945 г. — одновременно с открыти-

ем факультета. На должность заве-
дующего кафедрой и одновременно 
декана факультета был приглашен 
кандидат физико-математических 
наук, доцент Николай Федорович От-
пущенников (с 1964 г. — доктор физи-
ко-математических наук, профессор), 
который до этого работал в Свердлов-
ском государственном университете  
им. А.М. Горького.

Ректорат института (в лице доцен-
та А.Ф. Елютина и проректора по учеб-
ной работе А.Н. Веселова) в первые 
годы становления нового факультета 
и кафедры физики оказывал большую 
помощь и поддержку в приобретении 
необходимого физического оборудо-
вания. Были созданы механическая, 
молекулярная, электрическая и опти-
ческая лаборатории. 

В 1946–47 учебном году после де-
мобилизации из рядов Советской 
Армии первым ассистентом кафедры 
стал А.П. Торгашин — строгий, тре-
бовательный, квалифицированный 
преподаватель. С 1957 г. он был ут-
вержден заместителем декана.

В 1963 г. на кафедру был принят 
Ю.Н. Клевенский, выпускник физма-
та, до этого в течение 12 лет работав-
ший учителем физики и астрономии 
в школах города и области. Чтение 
курса астрономии было поручено 
ему. В 1952 г. по конкурсу на кафедру 
был принят доцент, кандидат физи-
ко-математических наук П.Е. Колпа-
ков, ранее работавший в Кировском 
пединституте. В течение многих лет 
П.Е. Колпаков читал не только все 
дисциплины теоретической физики, 
но и факультативные курсы. 

В 1955 г. после окончания аспи-
рантуры и защиты кандидатской 
диссертации в Москве на кафедру 
был приглашен В.Д. Соболев. С 1970 г.  
он заведует кафедрой. В.Д. Соболев 
ведет курс общей физики и термоди-
намики. Благодаря творческой иници-
ативе В.Д. Соболева была создана ла-
боратория специального физического  
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практикума, отвечающая высоким 
требованиям подготовки хорошего 
учителя.

Выпускник нашего факультета 
М.П. Попов стал ассистентом ка-
федры в 1957 г. В 1963 г. он успешно 
защитил диссертацию, получив сте-
пень кандидата педагогических наук.  
В 1963 году он был по конкурсу избран 
зав. кафедрой физики мединститута, 
где успешно работает до настоящего 
времени.

Более 20 лет успешно работали на 
кафедре наши выпускники: ст. препо-
даватель С.А. Никифоров и И.А. Гнез-
дилов. 

С 1961 г. ассистентом кафедры ра-
ботала А.Г. Семакова в должности за-
ведующей электротехнической лабо-
раторией. 

В 1964 г. после окончания аспиран-
туры по путевке Министерства про-
свещения на кафедру на должность 
старшего преподавателя был направ-
лен В.П. Рязанский, который прора-
ботал на кафедре 8 лет. 

За период с 1952 по 1962 г. были 
оставлены ассистентами лучшие вы-
пускники факультета И.А. Гнезди-
лов, С.А. Никифоров, Ю.П. Колчин, 
В.М. Тутов, Ю.С. Шойтов, Г.М. Пань-
кевич, Л.Н. Заварыкина, а несколько 
позже Ю.А. Неручев, В.В. Зотов.

В 1962 г. при кафедре была откры-
та аспирантура, которая сыграла 
важную роль в подготовке научно-пе-
дагогических кадров. Ю.П. Колчин, 
В.М. Тутов, Ю.А. Неручев, В.В. Зотов 
и Ю.С. Шойтов (науч. руководители 
проф. Н.Ф. Отпущенников, доцент 
В.Д. Соболев) успешно окончили ас-
пирантуру, защитили диссертации и 
стали кандидатами физико-математи-
ческих наук. 

В 1954 г. на физмате введены были 
новые специальности: «физика и ос-
новы производства», «математика и 
черчение», в которые входили дисцип-
лины технического характера: черче-
ние, методика преподавания основ 

производства, технология металлов 
и материалов, техническая механика, 
машиноведение и автотракторный 
практикум, электрорадиотехника  
и учебное кино. В 1957 г. на кафедру 
для ведения технической механики 
был приглашен  преподаватель желез-
нодорожного техникума А.С. Чуйков, 
который и возглавил секцию основ 
производства.

В 1960 г. секция основ производс-
тва была преобразована в самостоя-
тельную кафедру общетехнических 
дисциплин, руководителем которой 
был назначен А.С. Чуйков, специа-
лист высокой научно-педагогической 
квалификации, умеющий эффектив-
но решать сложные учебные пробле-
мы. В 1964 г. кафедра физики еще раз 
была разделена на две самостоятель-
ные кафедры — общей физики (зав. 
кафедрой Н.Ф. Отпущенников) и те-
оретической физики (зав. кафедрой 
П.Е. Колпаков).

Организатором и первым заведую-
щим кафедрой теоретической физики 
является доцент П.Е. Колпаков, вос-
питанник Ленинградского универси-
тета. Он пришел на кафедру в 1952 г., 
имея уже за плечами педагогический 
стаж более пятнадцати лет.

Большой вклад в преподавание 
методики физики на факультете вне-
сли Л.И. Анциферов, В.Л. Неронов  
и И.М. Пищиков. Была заново пере-
оборудована и пополнена более сов-
ременным оборудованием лаборато-
рия кафедры. 

Закончено строительство астро-
номической башни на новом корпусе 
института и установлен телескоп-реф-
рактор (Д 130 мм), приобретенный, 
как уже отмечалось, на средства, заве-
щанные профессором С.Д. Черным.

Организация факультета ино-
странных языков при Курском госу-
дарственном университете совпала с 
по-бедоносным завершением Великой 
Отечественной войны. Само время 
потребовало введения английского  
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и французского языков, тем более что по сложившейся традиции в советской 
довоенной школе преподавали три языка — немецкий, английский и француз-
ский.

В 1945 г. приказом Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК 
СССР (№ 259 от 30 мая 1945 г.) в Курском государственном педагогическом ин-
ституте был открыт факультет иностранных языков (отделения английского, 
немецкого и французского языков). Первый набор (60 чел.) на вновь созданный 
факультет иностранных языков был проведен в августе 1945 г.

Первое время на факультете существовала всего одна кафедра иностран-
ных языков, которой до 1946 г. заведовала Нина Александровна Шигаревская, в 
дальнейшем доктор филологических наук, профессор Ленинградского государс-
твенного университета. Первым деканом (до 1946 г.), была Екатерина Яковлевна 
Апрелева. В 1946 г. деканом была назначена Зинаида Владимировна Матукайтес, 
она же заведовала кафедрой иностранных языков после Н.А. Шигаревской.

После разделения кафедр (в 1947 г.) деканом факультета была назначена за-
ведующая кафедрой французского языка И.Д. Постолова (1947–1950). В дальней-
шем деканами факультета работали:

Адам Иосифович Залесский, к.и.н., доцент (1950–1953); •
Николай Сергеевич Степанов, к. пед. н., доцент (1953–1970); •
Борис Алексеевич Зарытовский, к.и.н., доцент (1970–1974); •
Николай Ефимович Сушков (1974–1977); •
Василий Николаевич Барсуков, к.и.н., доцент (1977–1982); •
Вячеслав Викторович Гвоздев, к. филол. н., профессор (1982–1986); •
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Татьяна Георгиевна Дремова, к. филол. н., доцент (1986–1987); •
Наталья Александровна Аникина, к. филол. н., доцент (1987–1992). •

С 1992 г. по настоящее время факультет возглавляет Николай Алексеевич 
Смахтин, кандидат филологических наук, доцент.

С первых же дней существования вновь созданному факультету пришлось вес-
ти очень напряженную работу: занятия проводили в комнатах общежития (ул. 
Золотая) во вторую смену, учебных пособий не было. Учебный план лишь содер-
жал указание об общем количестве часов, отводимых на изучение лексики, грам-
матики и фонетики, программ не было. 

Но постепенно все менялось: преподаватели немецкого языка сами создали 
учебные пособия для разговорной практики студентов, собрали все имевшиеся в 
их частных библиотеках книги. 

В 1949 г. состоялся первый выпуск учителей английского (5 человек), немец-
кого (9 человек) и французского (7 человек) языков. В 1957 г. был сделан первый 
набор студентов на специальность «иностранные языки» (два языка), однако 
по-прежнему продолжалась подготовка специалистов и с одним иностранным 
языком. 

В 1953 г. при кафедре немецкого языка было открыто заочное отделение, так 
как в области по-прежнему в большинстве школ преподавался немецкий язык, 
через год открыли вечернее отделение при кафедре немецкого и английского 
языков.

В середине 50-х гг. кафедры были укомплектованы квалифицирован-
ными преподавателями с большим опытом вузовской работы. На кафедре  

Руководство КГПИ (конец 70-х гг.)

М.С. Диасалидзе, Герой Советского  
Союза, в гостях у студентов

Экскурсия для ветеранов  
Н.А. Постникова

(подписи слева направо,  
сверху вниз)

В.М. Заварыкин, Б.П. Гоголев,  
В.В. Гвоздев
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английского языка работали З.В. Ма-
тукайтес, Н.С. Степанов, В.Я. Степа-
нова, Е.П. Ефанова; С.Н. Магаршак, 
Р.С. Барбанель — на кафедре немецко-
го языка; И.Д. Постолова, Г.С. Кнабе, 
А.Л. Гомберг — на кафедре француз-
ского языка. 

Сотрудники кафедры проводили 
подготовительную работу в школах 
города и области по отбору абитури-
ентов для учебы на факультете. Пре-
подаватели выезжали в районы об-
ласти с целью пропаганды изучения 
иностранных языков, а студенты —  
с концертами художественной самоде-
ятельности. 

Большую помощь в улучшении под-
готовки студентов призваны были 
сыграть технические средства обуче-
ния. Широко и разносторонне исполь-
зовали технику в процессе обучения 
иностранным языкам. В 1960 г. было 
завершено оборудование первого лин-
гафонного кабинета. 

За 1945–1974 гг. факультет дал шко-
лам страны более 1300 квалифициро-
ванных учителей иностранных языков. 
На трех кафедрах факультета в середи-
не 70-х гг. работало около 50 преподава-
телей, а обучалось 400 студентов.

Выпускники факультета иност-
ранных языков с честью справляются  
с возложенными на них обязаннос-
тями по обучению и воспитанию 
школьников. Некоторые из выпуск-
ников того времени работали пре-
подавателями вузов: Ю.М. Чупахин, 
Р.А. Старикова, А.С. Ефимова — заве-
дующие кафедр КГПИ, И.Г. Колес-
ник, Г.А. Пенькова, И.В. Василенко, 
И.И. Сычева, Г.М. Блох, К.В. Хахелева —  
стали преподавателями различных 
вузов нашей страны.

На факультете иностранных язы-
ков КГПИ и на межфакультетской ка-
федре иностранных языков работали 
преподавателями почти 50 выпускни-
ков факультета. Многие из них стали 
мастерами своего дела: Л.П. Сумкина, 
Г.С. Халина, Р.А. Старикова, А.Н. Ша-

лимова, А.З. Халиф, М.Г. Науменко, 
С.В. Павлова и др.

Выпускники факультета работают 
в школах Урала, Башкирии, Якутии, 
Курской, Пензенской, Псковской, Во-
логодской, Калининградской, Орлов-
ской, Саратовской и многих других 
областей.

Призванными мастерами свое-
го дела стали Л.И. Осипова — Заслу-
женная учительница школ РСФСР, 
Ю.И. Шмарина, З.И. Бойко, А.И. Филь-
чакова, Р.В. Беленко, П.П. Калини-
на, Т.К. Крамская, В.Г. Дегтяренко, 
Л.И. Метрик. Все они пользуются за-
служенным авторитетом в своих кол-
лективах, активно помогают нашему 
факультету в проведении педагогиче-
ской практики.

Выпускники факультета практико-
вали преподавание и за рубежом. Так, 
в развивающих странах Африки рабо-
тали В.Г. Дегтяренко, В.Н. Коняхин, в 
Бельгии — А.И. Амурков. Ответствен-
ную работу за рубежом выполняли пре-
подаватели Н.С. Степанов, Л.В. Пло-
хих, Ю.М. Чупахин, Н.Е. Сушков и др.

Студенты и преподаватели факуль-
тета выезжали на курсы совершенс-
твования в страны изучаемого языка, 
две студентки успешно учились в вы-
сших заведениях ГДР (И. Мазурова  
и Н. Шестакова).

Преподаватели, пришедшие из 
других вузов, гармонично влились  
в факультетский коллектив: В.Я. Сте-
панова, О.А. Фритц, А.Д. Моспано-
ва, Н.И. Ликандрова, К.Д. Иванова, 
Л.К. Полехова, С.В. Быкова и другие. 

Успешная деятельность препода-
вателей и студентов немыслима без 
хорошей работы обслуживающего 
персонала — лаборантов и мастеров. 
Немало сил и старания проявляют 
в обеспечении учебного процесса 
на факультете такие сотрудники, 
как М.Л. Фрумкин, инженер кабине-
та ТСО Н.А. Цыганий, лаборанты  
кафедр А.С. Мазурова, Л.Г. Меркушо-
ва, Е.С. Морозова, А.П. Склифус.
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В 1947 г. на базе кафедры иност-
ранных языков были созданы кафед-
ры английского, немецкого и фран-
цузского языков. З.В. Матукайтес 
была освобождена от обязанностей 
декана, назначена заведующей кафед-
рой английского языка, в этой долж-
ности работала до 1964 г. Первыми 
заведующими кафедрами немецкого 
и французского языков были назначе-
ны Софья Наумовна Магаршак и Ири-
на Давыдовна Постолова.

В дальнейшем во главе кафедр 
стояли: кафедра английского языка 
(c 2004 г. кафедра английской фило-
логии) — Этта Семеновна Селецкая 
(1964–1967); Глафира Стефановна Ха-
лина (1967–1968); Раиса Александров-
на Старикова (1968–1978); Евгений 
Иванович Лежнев (1978–1979); Тать-
яна Владимировна Лотарева, кан-
дидат педагогических наук, доцент 
(1979–1987); Татьяна Георгиевна Дре-
мова, кандидат филологических наук, 
доцент (1987–1997); Вячеслав Василь-
евич Бужинский, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент (1997–2001).

В 2001 году из кафедры английс-
кого языка были выделены кафедра 
английского языка № 1, которую воз-
главила кандидат филологических 
наук, доцент Елена Николаевна Мит-
рофанова и кафедра английского язы-
ка № 2, которую до 2002 г. возглавлял 
Вячеслав Васильевич Бужинский,  
а с 2002 по 2004 гг. возглавляла док-
тор филологических наук, профессор 
Татьяна Юрьевна Сазонова; кафедра 
немецкого языка (c 2004 г. кафедра 
немецкой филологии) — Роза Самой-
ловна Барбанель (1955–1961); Клав-
дия Дмитриевна Иванова (1961–1969); 
Дженни Андреевна Салькова, кан-
дидат филологических наук, доцент  
(в дальнейшем доктор филологичес-
ких наук, профессор Калининградско-
го государственного педагогического 
института) (1969–1972); Наталья Алек-
сандровна Аникина, кандидат фило-
логических наук, доцент (1972–1979);  

Галина Анатольевна Гречина, кан-
дидат филологических наук, доцент  
(1979–1989); Надежда Степановна 
Деренкова, кандидат филологичес-
ких наук, доцент (1989–1995); с 1995 г.  
кафедру возглавляет Алла Анато-
льевна Поветкина, кандидат фило-
логических наук, доцент; кафедра 
французского языка, а (c 2004 г. ка-
федра французской филологии) —  
Анна Львовна Гомберг (1956–1969); 
Людмила Васильевна Плохих  
(1970–1971); Юрий Михайлович Чу-
пахин (1972–1980); Рамиля Очиловна 
Исхакова, кандидат филологических 
наук, доцент (1980–1990); с 1990 г. ка-
федру возглавляет Вячеслав Викторо-
вич Гвоздев, кандидат филологичес-
ких наук, профессор, ректор КГУ.

В связи с началом (2002–2003 учеб-
ный год) подготовки студентов по 
специальностям «Теория и методика 
преподавания иностранных языков 
и культур» и «Перевод и переводове-
дение», в 2004 г. на факультете были 
созданы кафедры теории языка (воз-
главляет кафедру Татьяна Юрьевна 
Сазонова, доктор филологических 
наук, профессор), перевода и меж-
культурной коммуникации (заведует 
кафедрой Валерий Иванович Прово-
торов, доктор филологических наук, 
профессор) и методики преподава-
ния иностранных языков (руководит 
кафедрой Вячеслав Васильевич Бу-
жинский, кандидат педагогических 
наук, доцент).

В 1995 г. на факультете (кафедра 
английского языка) была открыта ас-
пирантура. 

Исследованиями аспирантов ру-
ководят как ученые факультета (док-
тор филологических наук, профессор 
Т.Ю. Сазонова, доктор филологиче-
ских наук, профессор Е.Ю. Мягкова, 
профессор В.В. Гвоздев, профессор 
В.И. Провоторов, профессор С.В. Пав-
лова, профессор Н.А. Тарасюк, доцент 
В.В. Бужинский), так и приглашенные 
из других вузов. 
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Преподаватели, занимающиеся лингвистическими исследованиями, под-
держивают научные контакты с учеными Бохумского университета (ФРГ), 
университета Франсуа Рабле в г. Тур (Франция), Высшей школы переводчиков 
«Меркатор» в г. Гент (Бельгия), Маунт-Юнион колледжем (США) и др.

У факультета установились тесные контакты с различными представитель-
ствами стран изучаемых языков в России. Представители сектора образования 

отдела культуры Посольства США неоднократно посещали факультет иност-
ранных языков и выступали с лекциями по лингвистике и методике препода-
вания английского языка, проводили методические семинары с преподавате-
лями факультета. Кафедре английской филологии была передана библиотека 
учебных пособий, комплекты фоно- и видеоматериалов.

Кафедра французской филологии активно сотрудничает с Региональным 
Центром французского языка и культуры в г. Воронеже и с Отделом культуры, 

Ветераны института

А.С. Чернышёв,  
завкафедрой психологии

Н.С. Степанов,  
декан ХГФ

(подписи слева направо,  
сверху вниз)
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науки и сотрудничества Посольства Франции в России. Преподаватели кафедры 
принимают участие во всех учебно-методических семинарах и прочих мероприя-
тиях, проводимых данными организациями в Москве, Воронеже, Курске.

Кафедра немецкой филологии тесно сотрудничает с Гете-институтом. Ос-
новное направление данного сотрудничества — проведение международных 
курсов повышения квалификации учителей немецкого языка. В совместной 
работе с немецкой стороны участвуют доктор Х. Шатц (Гете-институт, г. Мюн-
хен), доктор У. Ленер (г. Мюнхен), доктор Д. Деммель (Гете-институт, г. Москва). 
На кафедре данную работу координирует заведующий кафедрой, доцент Алла 
Анатольевна Поветкина. Международные курсы повышения квалификации 
учителей немецкого языка работают с 05.09.1997 г. Учебно-методический 
материал предоставлен немецкой стороной. Преподаватели кафедры раз-
рабатывают серии занятий по обозначенным в программе темам, участву-
ют в проводимых Гете-институтом научно-методических семинарах, прове-
ряют и оценивают тестовые задания, выполняемые слушателями курсов. 
По завершении курсов учителя школ, успешно выполнившие все тесты, по-
лучают международный сертификат по теории и практике преподавания 
немецкого языка.

Творческая группа лаборатории мультимедийных обучающих технологий по 
иностранным языкам во главе с Д.Д. Климентьевым приняла участие в конкур-
се «Региональная аудитория портала Auditorium.ru: информационные техно-
логии в преподавании гуманитарных дисциплин», объявленного институтом 
«Открытое общество» (Фонд Сороса), и выиграла грант на создание системы, 
которая даст возможность старшеклассникам России эффективнее готовиться 
к сдаче централизованного экзамена по иностранному языку.

В рамках факультета действует лаборатория коммуникативного обучения 
иноязычной культуре под руководством В.В. Бужинского. Концепция формиро-
вания произносительных основ иноязычной речи, разработанная сотрудника-
ми лаборатории, получила всеобщее признание. За пособие «Функциональный 
подход к обучению иноязычному произношению» сотрудники лаборатории по-
лучили премию Фонда Сороса.

За годы своей деятельности факультет иностранных языков подготовил 
около трех тысяч учителей английского, немецкого и французского языков. 
Среди выпускников факультета — нынешний ректор, высокопоставленные со-
трудники посольств Российской Федерации и консульств в Австралии, США, 
Франции, Болгарии и других странах.

В настоящее время факультет иностранных языков — это свыше 800 студен-
тов, около 80 высококвалифицированных преподавателей, почти половина из 
них — доктора наук, профессора и кандидаты наук, доценты.

Если в 1945 г. в институте не было ни одной книги на иностранном языке, 
то со временем кабинеты стали располагать очень ценными справочниками  
и словарями, большим выбором периодической печати. В 1974 г. институтская 
библиотека насчитывала более 26 тысяч книг и пособий по иностранному язы-
ку, а в 2006 — около 300 тысяч.

На факультете сложились или формируются следующие научные направ-
ления:

направление коммуникативной методики занимается проблемами обу- •
чения произношению. Руководитель научного направления — С.В. Павлова —  
автор концепции формирования произносительных основ иноязычной рече-
вой деятельности в отечественной методике;

А.С. Чернышёв,  
завкафедрой психологии
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направление, разрабатываю- •
щее проблему идентификации 
слова в контексте межкультурной 
коммуникации (проблемы психо-
лингвистики). Данное направле-
ние исследования, которым руко-
водит профессор Т.Ю. Сазонова, 
оформилось в теорию когнитив-
ной лингвоантропологии;

направление исследования  •
«Жанрово-стилистическая орга-
низация языкового текста (пере-
водческий аспект)», возглавляемое 
действительным членом РАЕН, 
профессором В.И. Провоторовым;

направление по разработке  •
и исследованию мультимедийных 
технологий в преподавании иност-
ранных языков, возглавляемое до-
центом Д.Д. Климентьевым.
За последние 5 лет были защищены 

одна докторская диссертация (Н.А. Та-
расюк) и 21 кандидатская диссертация.

Факультет выиграл грант Посоль-
ства США и Американских Советов 
по международному образованию на 
проведение детского лагеря англий-
ского языка. Данный образователь-
ный проект успешно был реализован 
летом 2006 г. на базе средней школы 
№ 32. В летнем лагере английского 
языка приняли участие 90 детей из 
различных школ г. Курска, а также 
12 преподавателей и 10 студентов фа-
культета иностранных языков.

В рамках сотрудничества с коллед-
жем Маунт Юнион (штат Огайо, США) 
было организовано несколько образо-
вательных проектов: выставка картин 
художников КГУ в штате Огайо, лет-
няя школа «Русский язык и культура» 
для американских студентов.

Преподаватели факультета при-
нимают активное участие в научных 
конференциях, издают учебники, 
учебные пособия и т.п. За последние 
5 лет учеными факультета издано  
7 монографий, опубликовано 18 ста-
тей в престижных всероссийских  
и международных журналах, под-

готовлено и издано 28 учебников  
и учебных пособий, выпущено 4 
компакт-диска с современным обуча-
ющим программным обеспечением.

Творческая группа лаборатории 
мультимедийных обучающих тех-
нологий по иностранным языкам 
во главе с Дмитрием Дмитриевичем 
Климентьевым выиграла ряд гран-
тов (грант Фонда Сороса — 2002 г., 
2 гранта отдела английского язы-
ка Посольства США в РФ — 2005  
и 2006 гг., грант отдела русского язы-
ка Посольства США в РФ — 2007 г.), 
участвует в международных проек-
тах, разрабатывает специализиро-
ванное программное обеспечение, 
получившее признание среди тысяч 
преподавателей школ и вузов России. 
Оригинальные идеи и разработки 
лаборатории отмечены на ведущих 
российских и зарубежных научно-
образовательных выставках. В частно-
сти, мультимедийный курс обучения 
чтению деловых контрактов «English 
Business Contracts» был удостоен ди-
плома международной выставки «Мир 
без границ» (Москва, ВВЦ) в октябре 
2000 г. Курс по чтению немецкой эко-
номической публицистики «Lesekurs-
Perspective», созданный совместно  
с Институтом им. Лотмана Рурского 
Университета (г. Бохум, Германия), 
получил высокую оценку на 11-й Ев-
ропейской конгресс-ярмарке обра-
зовательных и информационных 
технологий LEARNTEC-2003. Серия 
интерактивных обучающих пре-
зентаций «LISTEN+READ+LEARN» 
(2006–2008 гг.), была разработана 
на основе образовательных передач 
радиостанции «Голос Америки». Ав-
торами в рамках совместного творче-
ского проекта КГУ и языковой гим-
назии № 44 города Курска (спонсор 
проекта и партнер — посольство США 
в РФ), была успешно представлена на 
40-й Ежегодной Конвенции ТЕСОЛ 
(Тампа, штат Флорида, США) в марте 
2006 г. 
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И в спортивной, и в творческой 
жизни студенты добиваются значи-
тельных успехов. Студент 3 курса 
Антон Воробьев в феврале 2006 г.  
в г. Новороссийске занял II место по 
жиму лежа и I место по пауэрлифтин-
гу; студент Павел Дронов награжден 
в 2005 г. за активное участие в работе 
конференции Московской междуна-
родной модели ООН; Мария Треть-
якова и Екатерина Тихонова в 2006 г.  
стали призерами конкурса сочине-
ний «Мир, в котором мне бы хотелось 
жить», организованном Националь-
ным объединением преподавателей 
английского языка (НОПАЯЗ); в твор-
ческом конкурсе «Я открываю Амери-
ку», проводимом Интернет-журналом 
«Hello On-line», в 2005 г. победителями 
признаны Анна Джерелюк (1 место), 
Анна Найдыч (3 место), Лина Жиро-
ва (специальный приз за оригиналь-
ность); студент Владимир Бурунский  
в 2004 г. победил в конкурсе «Какой вы 
видите Францию», организованном 
Посольством Франции в РФ, и был на-
гражден поездкой в страну изучаемо-
го языка; Екатерина Чурилова также 
была награждена Посольством Фран-
ции поездкой во Францию за победу  
в конкурсе для будущих учителей.

На отделении французской филоло-
гии созданы и действуют два творчес-
ких коллектива: студенческий театр 
«Courant d’air» (руководитель Пахо- 
мова О.В.) и музыкальный театр «JEM» 
(руководитель Лукошкина Н.Л.). 

Вокально-инструментальные груп-
пы факультета, студенческий хор, во-
калисты неоднократно становились 
призерами различных конкурсов,  
в т.ч. и конкурса «Студенческая весна». 
Капитан команды КВН высшей лиги 
«Прима» Александр Якушев — выпуск-
ник факультета иностранных языков 
2003 г.

Большое место в воспитательной 
работе со студентами занимает орга-
низация заседаний «Английского клу-
ба». Это традиционно сложившаяся 

форма выступлений студентов на анг-
лийском языке. Каждый курс готовит 
программу с творческим использова-
нием учебного и другого материала. 

Традиционными на отделении 
немецкого языка стали праздники 
немецкой сказки, организуемые кура-
торами и студентами 1 и 2 курсов, ве-
чера французского театра и песни на 
отделении французского языка и т.д. 

Факультет организует летние шко-
лы русского языка для зарубежных 
студентов. В июле 2005 года в школе 
обучались 14 студентов из универ-
ситета Нанси — 2 (Франция), в июле 
2006 г. — 9 студентов из Страсбургско-
го университета. 

Ежегодный праздник первокурс-
ников «Посвящение в студенты», под-
готовка к которому начинается с пер-
вых дней учебы, всегда проходит на 
очень высоком эстетическом уровне, 
привлекая студентов других факуль-
тетов. Большой популярностью сре-
ди студентов факультета пользуется 
университетский интеллектуальный 
клуб «Что? Где? Когда?». 

Доброй традицией стали ежегод-
ные поездки студентов немецкого 
отделения по приглашению «Клуба 
львов» в город Шпайер. Насыщенная 
и интересная программа позволяет за 
две недели пребывания подробно поз-
накомиться с жизнью небольшого го-
родка, с богатейшей историей в земле 
Рейнланд-Пфальц, с живописными 
окрестностями, культурой и тради-
циями пфальцев. Каждый раз бурго-
мистр города принимает студентов  
в ратуше Шпайера. 

Эта поездка не ограничивается 
Германией. Уже в течение нескольких 
лет одним из пунктов программы пре-
бывания стало посещение Европей-
ского Парламента во французском 
Страсбурге. Гости имеют возможность 
детально познакомиться с принципа-
ми работы Парламента, встретиться 
с его депутатами от ФРГ, понаблюдать 
за дебатами во время заседаний.
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Известно, что лицо любого вуза, 
уровень его научной и образова-
тельной деятельности определяет-
ся прежде уровнем и качеством его 
профессорско-преподавательских ка-
дров, их научной эрудицией, опытом 
и профессионально-педагогическим 
мастерством. Профессорско-препо-
давательский состав Курского государ-
ственного педагогического института 
всегда отличался глубокой и разноо-
бразной научной и методической под-
готовленностью, высоким мастер-
ством и опытом в проведении научной 
и учебно-воспитательной работы. 
Именно наличие высококвалифици-
рованного коллектива профессорско-
преподавательского состава послужи-
ло основанием для отнесения в 1957 г. 
КГПИ к высшей, первой категории 
вузов страны.

Итоги научных исследований от-
ражались в монографиях, «Ученых за-
писках» и сборниках научных трудов 
(3 — в 1944 г., 13 — в 1973 г.), докторских 
и кандидатских диссертациях (за 30 
послевоенных лет защищено 20 док- 
торских диссертаций и 151 кандидат-
ская), учебниках и учебных пособиях 
(374 издания за 1944–1974 гг.). Препода-
вателями института за эти годы опубли-
ковано 2516 статей, 8 конструкторских 
работ и 462 творческие работы (изобра-
зительное и декоративно–прикладное 
искусство).

Из года в год сокращалось количе-
ство преподавателей  ведущих научные 
исследования в «одиночку» устраня-
лось мелкотемье, изучались наиболее 
актуальные проблемы теоретическо-
го и практического характера, уве-
личилось число авторов, занимаю-
щихся методикой высшей школы, в 
том числе вопросами использования  

Эволюция вузовской жизни 
в новых условиях

средств и программированного обу-
чения, трудового воспитания и про-
фессиональной ориентации, во-
просами жизни средней, особенно 
сельской, школы. Основные направле-
ния исследований, сложившиеся к на-
чалу 1974 г.: культурное строительство  
в СССР (проф. П.И. Кабанов), научно-
технический и социальный прогресс в 
становлении и развитии общества (доц. 
Б.Ф. Сикорский), психология коллекти-
вов и их организаторов (доц. А.С. Чер-
нышев), трудовое, политехническое, 
профессиональное образование и вос-
питание, профессиональная ориента-
ция (проф. А.Н. Веселов), некоторые 
вопросы социально-экономической 
и политической истории нового вре-
мени (доц. Ю.Л. Райский), проблемы 
художественного метода, поэтики 
и стилистики (проф. И.М. Тойбин), 
исследование физико-химических 
свойств вещества методом ультра-
звука и фотометрии (проф. Н.Ф. От-
пущенников), некоторые про- 
блемы геометрии в целом (доц. 
И.А. Данелич), природные комплек-
сы, размещение и территориальная 
организация производительных сил 
(проф. В.И. Галицкий), вопросы при-
кладной и учебной ботаники (доц. 
М.И. Падеревская), проблема парази-
тологии и экологии животных (проф. 
Э.Р. Геллер), проблемы обучения  
и воспитания в средней школе (доц. 
А.Н. Акопян, доц. В.К. Лотарев), про-
блемы обучения и воспитания в педвузе 
(проф. П.В. Иванов).

Важным стимулом повышения эф-
фективности научной работы препо-
давателей, а также их квалификации 
является публикация исследований 
и методических пособий. В этом от-
ношении благоприятным образом
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