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университетский человек

Юбилей
Доктор политических (кандидат фило-

софских) наук Александра Викторовна 
Глухова относится к тому университетско-
му поколению, которое вступало в научно-
педагогическую деятельность на рубеже 
80–90-х годов, переломных для страны, для 
высшей школы, для человеческих судеб.

В конце 80-х — начале 90-х годов в 
образовательные программы Воронеж-
ского университета (раньше, чем в других 
вузах) были введены новые курсы: «Со-
циология» и «Политология». На истори-
ческом факультете рождается новая спе-
циализация по политологии, переросшая 
потом в самостоятельное направление. 
Впервые в российской высшей школе 
читается курс «Теория и практика демо-
кратии». Это ответ на вызов времени. Его 
разработала и внедрила молодой канди-
дат наук Александра Викторовна Глухова. 
Этот курс она успешно ведет более двух 
десятков лет, непрерывно совершенствуя 
его. Теперь он называется «История и 
теория демократии». 

Многообразна тематика ее научных 
исследований и проблематика интересов. 
Но лейтмотив — политические процессы 
и прежде всего политические конфликты. 
А.В. Глухова — одна из основоположни-
ков современной отечественной полити-
ческой конфликтологии. Не случайно она 
является членом Президиума Междуна-
родной ассоциации конфликтологов, чле-
ном Президиума Российской ассоциации 
политической науки. 

Проблематика политических кон-
фликтов, их истоков, структур и дина-
мики была предметом ее докторской 
диссертации (1997  г). Ею разработана 
методология исследования этого очень 
сложного феномена, который долгое 
время осторожно обходило отечествен-
ное обществознание, перебирая цитаты 
из наследия К. Маркса. Впервые предло-
жена типология политических конфлик-
тов, вызвавшая повышенный интерес 
политологической общественности. 

Для Александры Викторовны ха-
рактерно постоянное стремление к 

единству научных исследований и 
практики преподавания. Результаты 
своих научных изысканий она внедряет 
в учебный процесс. И, наоборот, прак-
тика преподавания политической науки 
инициирует научные размышления. 
Кроме упомянутого учебного пособия 
«История и теория демократии», на ос-
нове исследовательской работы внедрен 
курс и издано учебное пособие «Поли-
тические процессы»; осуществлена на-
учная разработка проблем политической 
конфликтологии  — учебное пособие 
«Политическая конфликтология». 

Заведующая кафедрой социологии и политологии 
исторического факультета ВГУ профессор 

Александра Глухова 18 ноября отметила свой юбилей

Обладая незаурядной эрудицией (не 
только по политологии), она методично 
ведет каждую лекцию как дискурс  — 
диалог с социальными реалиями, про-
шлыми и современными мыслителями, 
со своими студентами и даже с собой, 
формируя четкую методологическую 
позицию в интерпретации фактов, со-
бытий, концепций. Для нее главное — 
не только дать студентам знания, но 
интеллектуальный, да и нравственный 
компас для того, чтобы они и сегодня, 
и в будущем не плутали в лабиринтах 
политической жизни.

Достигнув юбилейного возраста, 
Александра Викторовна обладает завид-
ной работоспособностью и плодотвор-
ностью. Ею опубликовано около 400 на-
учных и методических работ, из них 
5  авторских монографий (монография 
«Политическая конфликтология: теоре-
тико-методологический анализ» вышла 
дважды в московских издательствах), 
12 коллективных, 15 учебных пособий. 
Ожидает издания перевод последней 
монографии выдающегося немецкого 
философа и социолога Ральфа Дарен-
дорфа «Искушение свободой». А.В. Глу-
хова — талантливый публицист, хорошо 
знакомый не только воронежцам. 

Двенадцать лет она возглавляет 
большую и многосложную кафедру 
социологии и политологии. Ею подго-
товлено 19 кандидатов и 2 доктора поли-
тических наук. Она член трех диссерта-
ционных советов, член научного совета 
Российской ассоциации политической 
науки, председатель Воронежского от-
деления этой ассоциации. Активна ее 
деятельность как председателя комиссии 
по образованию Общественной палаты 
Воронежской области. 

Александра Викторовна не замыкает-
ся в рациональных конструкциях науки, 
в лаборатории педагогической практики, 
в водоворотах общественной деятельно-
сти. Она любит музыку, неравнодушна к 
живописи, зимой лихо крутится на конь-
ках. Увлекается поэзией. Ее поэтические 
вкусы взыскательны и многоцветны. 
Александра Викторовна любит и умеет 
красиво одеваться, легко танцует, ценит 
товарищеское общение. Круг своих инте-
ресов, забот и дел она могла бы выразить 
латинской формулой: Homo sum, humani 
nihil a me alienum puto — я человек, ничто 
человеческое мне не чуждо.

Александра Викторовна многое 
сделала. Еще больше предстоит. Да не 
устанет она в новых свершениях!

 Валентин РАХМАНИН,
профессор, доктор 
философских наук

 Фото: Михаил Штейнберг

Продолжение. Начало в № 1
В сложных условиях военного положе-

ния — когда, казалось, воевали все против 
всех — В.Э. Регель, человек с большим 
опытом ведения хозяйства, взял на себя 
основную часть всех университетских 
хлопот, связанных с командировками, 
переговорами с представителями совет-
ской власти. И самое главное: он сумел 
получить от большевиков деньги, которые 
позволили начать эвакуацию университета 
в Воронеж. Но коллектив университета 
отнесся к этому не вполне однозначно. 
Как мы уже знаем, профессор К.К. Сент-
Илер удивлялся: тихий профессор Регель 
(известно, какой он был тихий) вдруг стал 
играть значительную роль в университете. 
Но это очень характерно для переломных 
эпох в развитии общества.

Можно с уверенностью сказать, что 
в Воронеже Регель принял пост ректора 
университета в полном соответствии с 
логикой событий тех лет. Вспоминает 
доцент Л.Г. Минин:

«Я хорошо помню этого высокого, строй-
ного, слегка согнутого в спине старика с седой 
головой, с короткой седой бородкой. <...> Он 
был очень далек от политики, его даже нельзя 
было назвать сочувствующим большевистской 
партии, он не был знаком с основами учения 
Маркса-Ленина, как и вся профессура тех 

времен, он многого не понимал в политике 
советской власти. Но он был патриот своей 
Родины, понимал, что молодая советская рес-
публика нуждается в кадрах, и он, не покладая 
рук, работал на своем посту, честно выполняя 
свой долг перед Родиной. Хотя он особенно не 
интересовался политикой, но в своей работе он 
себя вел как дипломат, очень осторожно, умно. 
Он никогда не совершал действий, противо-
речащих его совести и долгу патриота России 
и, я бы сказал, советской России».

Одним из самых сложных администра-
тивных вопросов был вопрос о возврате 
университетского имущества в Эстонию. 
Имущество это было вывезено, очевидно, 
с разрешения германских оккупационных 
властей — в противном случае железно-
дорожные вагоны не вышли бы в направ-
лении России. Нужно сказать, что на про-
тяжении почти всего XX века Тартуский 
университет ставил вопрос о реституции. 
В годы Великой Отечественной войны 
специалисты из Тарту принимали участие 
в каталогизации и вывозе университетских 
книг из оккупированного Воронежа. И 
после войны Тартуский университет не 
терял надежды на возврат того имущества, 
которое сохранилось в ВГУ. Но вернемся к 
воспоминаниям доцента Л.Г. Минина:

«По мирному договору с Эстонией 
РСФСР обязался вернуть Эстонии имуще-
ство Дерптского университета. Большая 

часть имущества стояла упакованной под 
охраной на бывшем заводе Петичева (теперь 
им. Коминтерна), часть имущества была от-
правлена в Томск. Я не знаю точно судьбу 
этой части имущества, но знаю, что в Томск 
ездил по этому поводу профессор Култашев 
(здесь в рукописи примечание З.П. Ефимо-
вой, что "в Томск за платиновыми реактива-
ми ездил молодой Киреевский...". — М.Ш.), 
который, кажется, ничего не привез, может 
быть этого и не требовалось <...>».

Эти воспоминания дошли до нас в ма-
шинописи, вторая (если не третья) копия 
под копирку. Текст не то что не отредак-
тирован, но даже плохо вычитан с точки 
зрения правки элементарных опечаток. 
Что ж, тем достовернее это свидетельство:

«Однажды на заседании Правления 
университета, на котором я присутствовал, 
Регель, ведя протокол заседания (на левой 
стороне журнала секретарь Савицкий зара-
нее записывал вопросы, которые вносились 
на обсуждение, а на правой стороне вноси-
лись решения). Прочее: "Сообщение ректора 

об аресте Губчека таких-то сотрудников, сто-
рожей склада на заводе Петичева и какого-то 
сотрудника кафедры гистологии — эстонца" 
(фамилии их не помню). Постановили "при-
нять к сведению". Мы только потом поняли, 
в чем дело. Регель убрал нежелательных сви-
детелей по согласованию с Губисполкомом».

Неплохо для профессора универ-
ситета, правда? Но это еще не все, вот 
продолжение этой дивной истории:

«Через несколько дней я с членом старо-
стата Мильнером пошел на завод Петичева 
(мы там уже бывали, нас туда пускали, так 
как сторожа нас знали). Каково же было 
наше удивление, когда мы увидели пустые 
склады. Мы побежали к Регелю, зашли к 
нему в кабинет и сказали, что на заводе нет 
совершенно университетского имущества. 
Регель вскочил с кресла, мы видели, как он 
задрожал, задал нам вопрос: "Откуда вы зна-
ете?". Сказали, что были на заводе. Когда он 
немного успокоился, сказал: "Никому ничего 
не говорите, имущество цело, его спрятали 
в другом месте"». 

Окончание в следующем номере


