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Уже не одно поколение студентов Московского историко-архивного ин
ститута (ранее называвшегося МГИАИ, а теперь - Историко-архивный ин
ститут РГГУ), только-только начиная учёбу на первом курсе, слушают лек
ции по одному из самых интересных предметов - вспомогательным исто
рическим дисциплинам. И неизменно читает этот курс старейший ныне 
(отнюдь не по возрасту, а по стажу работы в институте) преподаватель 
нашей историко-архивной «школы>> - профессор Елена Ивановна Камен
цева. Она - живой хранитель замечательных традиций института, созда
тель целого ряда научных направлений, достойный продолжатель плеяды 
замечательных учёных, стоявших у истоков Историко-архивного и одной из 
его ведущих кафедр - вспомогательных исторических дисциплин. 

Елена Ивановна принадлежит к тому социальному слою - потомствен
ной русской интеллигенции, которая даже в самые тяж�лые времена со
храняла и продолжает сохранять самые высокие человеческие качества, 
подлинную культуру и истинную любовь к знанию. Она родилась в при
волжском городе Симбирске (тогда он ещ� не назывался Ульяновском), 
куда семья уехала из Москвы, поскольку отца Елены Ивановны - инжене
ра-путейца - направили работать в этот город. А в Москве они жили в 
большом доме на Софийской набережной, где поселился ещ� дед Елены 
Ивановны - Иван Ильич Барышев (1852-1911 гг.), потомок крепостных по
мещиков Ога�вых, ставший деятельным соратником книгоиздателя 
К.Т. Солдатёнкова и весьма популярным в те годы писателем и драматур
гом, известным своими юмористическими рассказами, сценками, стихами 
и фельетонами. Писал он их под псевдонимом Мясницкий. 

Вернувшись в Москву, Елена Ивановна закончила школу и в 1938 г. 
пришла в Московский историко-архивный институт (тогда ещё, как и вся 
архивная отрасль, находившийся в системе НКВд). Это было время ста
новления института, когда в нём формировалась первоклассная научная 
школа, унаследовавшая многие традиции дореволюционной науки. И сре
ди самых приметных кафедр сразу же оказалась созданная в 1939 г. ка
федра вспомогательных исторических дисциплин. Её организатором был 
профессор А.Н. Сперанский, а среди первых преподавателей - такие вид
ные историки, как Н.В. Устюгов и С.Б. Веселовский. С этой кафедрой и 
связана вся последующая педагогическая и научная деятельность Елены 
Ивановны. Здесь она училась у многих замечательных уч�ных, о которых 
потом написала тёплые очерки-воспоминания «О моих учителях» 
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(А.Н. Сперанский, Н.8. Устюгов, Л.В. Черепнин, В.К. Лукомский), знала 
всех преподавателей и сотрудников кафедры практически со дня её осно
вания и до сегодняшнего времени. А здесь действительно было у кого по
учиться! Уникальный коллектив, «вобравший» в себя немало громких 
имён, некоторые из которых просто остались не у дел в новых условиях, 
как В.К. Лукомский, или даже подверглись преследованиям, как А.И. Анд
реев. В разное время на кафедре работали: будущий академик Лев Вла
димирович Черепнин; видный источниковед, любимый ученик академика 
А.С. Лаппо-Данилевского Александр Игнатьевич Андреев; бывший по
следний управляющий Гербовым отделением Департамента Герольдии 
Правительствующего Сената Владислав Крескентьевич Лукомский; вы
дающийся специалист в области исторической географии Владимир Кор
нелиевич Яцунский; тонкий знаток палеографии Иван Филиппович Колес
ников; знаменитый историк профессор Александр Александрович Зимин -
и это лишь малая толика имён ... 

Среди своих непосредственных учителей Елена Ивановна особенно 
почитает Александра Николаевича Сперанского и Николая Владимирови
ча Устюгова. Именно они привили ей любовь к исследовательскому труду 
и нелёгкой преподавательской работе. Вместе с Устюговым Елена Ива
новна подготовила ряд ставших уже классическими учебных пособий по 
вспомогательным историческим дисциплинам. Яркий след оставило и об
щение с В.К. Лукомским, единственным тогда в нашей стране геральди
стом, имевшим опыт практической деятельности в этой области. Его па
мяти Елена Ивановна посвятила ряд статей и книгу. Кафедра стала для 
не� «вторым домом», на ней она прошла все ступени «служебной иерар
хии» от аспиранта до заведующего (в 1976-1986 гг.). 

Научные интересы Елены Ивановны обширны и разнообразны. Это 
практически весь спектр вспомогательных исторических дисциплин: хро
нология, метрология, палеография, геральдика, сфрагистика, нумизма
тика, эмблематика ... В каждую из этих наук своими трудами она внесла 
значительный вклад. Е� докторская диссертация была посвящена исто
рической метрологии - в центре внимания Елены Ивановны находились 
системы мер и весов, организация поверочного дела в России в конце 
XVII - первой половине XIX вв. Елена Ивановна изучила деятельность 
различных метрологических комиссий, рассмотрела проблемы введения 
метрической системы в нашей стране, детально проанализировала за
конодательные· акты по метрологическим вопросам. Ей удалось выявить 
истоки отечественной метрологической системы, ·развенчать миф о,не
существовавшей на самом деле реформе Петра I в области мер и ве
сов, «вернуть из небытия» имена Р. Гайнама и Ч. Гаскойна, как разра
ботчиков русской метрологии. Огромную роль в развитии исторической 
метрологии как науки и в преподавании её в высшей школе сыграли 
превосходный учебник Елены Ивановны и Н.В. Устюгова «Русская мет
рология» (М., 1965) и её собственное учебное пособие «Историческая 
метрология» (М., 1978). 
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Столь же значительным событием в научной жизни явилось и издание 
учебника Елены Ивановны по другой важной исторической дисциплине -
«Хронология» (М., 1967). В этом сжатом, ёмком, но чрезвычайно инфор
мативном учебнике-справочнике приведены сведения не только об исто
рии систем времясч�сления в России, но и о календарях разных стран и 
культурных традиций. Здесь содержится множество ценных таблиц для 
определения, проверки и перевода дат этих календарей, обобщён гро
мадный, накопленный к тому времени потенциал в этой важнейшей науч
ной области. Кроме того, Елена Ивановна активно занимается изучением 
григорианской реформы, проведённой в Советской России в 1918 г., а не 
так давно обратилась к анализу большой неопубликованной работы А.И. 
Юшкова, написанной в защиту «старого стиля». Хронологию, как и все

остальные вспомогательные исторические дисциплины, Елена Ивановна 
всегда рассматривала не обособленно по регионам, а в целом, сопостав
ляя системы времясчисления разных стран и народов. 

Отдельная «любовь)) Елены Ивановны - геральдика. Вслед за А.Б. Ла
киером и другими учёными, она рассматривает русскую геральдику в 
единстве с другой важной наукой - сфрагистикой. В области сфрагистики 
внимание Елены Ивановны привлекли малоизученные типы печатей 
XVIII века из собрания отдела нумизматики Государственного Историче
ского музея. А вместе с Н.В. Устюговым она написала единственный в 
советской исторической литературе учебник по сфрагистике и геральди
ке - «Русская сфрагистика и геральдика», опубликованный двумя изда
ниями: в 1963 и 1974 гr. Нужно отметить, что в те годы, когда геральдика 
считалась чуть ли· не «м�ртвой» наукой, кафедра вспомогательных ис
торических дисциплин МГИАИ оставалась единственной учебной струк
турой, где со дня основания преподавание этой науки никогда не пре
кращалось. Елена Ивановна в своих работах подробно осветила вопрос 
о создании герба СССР и гербов союзных республик, одной из первых 
она обратилась к изучению московского герба и своим возвращением в
жизнь он в немалой степени обязан е� энергии и целеустремл�нности. 
Как крупнейший специалист по геральдике, Елена Ивановна входила в 
состав всех геральдических комиссий в нашей стране, начиная с конца 
1980-х гг. 

Отдельный учебник она посвятила истории вспомогательных истори
ческих дисциплин (М., 1979), в её научном арсенале с десяток программ 
для вузов по этим дисциплинам в целом, в качестве самостоятельных 
предметов она не только читает любимую «Геральдику», но также и ори
гинальные курсы «Нумизматика» и «Берестология». Её умение читать са
мые сложные почерки прошлых веков восхищает. А одна из статей Елены 
Ивановны теоретически характеризует ещё одну из «вспомогательных» дис
циплин - змблематику, которая пока в России находится в стадии станов
ления. 

Перечислять те области и вопросы, которым отдаёт свои силы Елена 
Ивановна можно очень долго - ясно одно: это - человек уникальных зна-
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ний и уникального опыта, поражающий своей разносторонностью всех тех, 
кому посчастливилось с ней общаться. И при всём этом Елена Ивановна 
отнюдь не «почивает на лаврах». Она принимает самое активное участие 
в обсуждении современных проблем тех наук, которым посвятила всю 
жизнь. Своими выступлениями, как устно, так и в печати, она наглядно 
выявляет хронологическую безграмотность, ставшую, увы, характерной 
особенностью современного российского общества: чего стоят, к примеру, 
бездарный закон «О днях воинской славы России» или нелепая встреча 
нового тысячелетия в январе 2000-ro года! Как член Комиссии по москов
ской городской символике при Правительстве города Москвы Ел.ена Ива
новна участвует в формировании современной столичной геральдики · и 
эмблематики. Кроме того, она - член многих научных обществ, в том числе 
Русского Фалеристического, Всероссийского Геральдического и Историко
Родословного в Москве. Входит и в состав такого авторитетного органа как 
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации, который 
возглавляет Георгий Вадимович Вилинбахов. 

О педагоrжеской деятельности Елены Ивановны сnедует сказать особо. 
Все студенты нашего института прослушали ее общий «ваiомогательно
исторический» (а на самом деле фундаментальный !) курс. Елена Иванов
на создала свою научную школу. Со своими учениками она работает все
гда вдумчиво и углубленно, создавая из них настоящих профессионалов, 
доводя их дипломные и диссертационные работы до филигранной отто
ченности. При этом она щедро делится разнообразными идеями и выдви
гает новые научные темы. Она живо откликается и помогает тем, кто за
щищает по вспомогательным дисциплинам уже докторские; да и любой, 
пришедший на кафедру за консультацией по той или иной из «опекаемых» 
ею наук, всегда получит доброжелательный и квалифицированный ответ. 
К своей педагогической работе Елена Ивановна относится с громадной 
ответственностью, и дай Бог, чтобы ещ! долго студенты первого курса 
нашего института слушали ее замечательные лекции. 

Наконец, ещ� одна, важная сторона деятельности Елены Ивановны -
организованный ею при кафедре в 1992 году Геральдический семинар. Он 
объединил специалистов в области геральдики, эмблематики, генеалогии 
и других близких наук, и вот уже девятый год собирает их на свои ежеме
сячные заседания. Форма работы семинара - научные доклады и сообще
ния, их обсуждение, представление новых геральдических изданий. За 
прошедшее с момента создания семинара время. состоялось уже 60 засе-. 
даний, на которых заслушано около 70-ти докладов по самой разнообраз
ной проблематике. Вышел в свет первый том трудов семинара, готовится 
второй. И за всем этим - имя Елены Ивановны Каменцевой - выдающегося 
уч�ноrо, замечательного преподавателя и прекрасного человека. 

Участники Геральдического семинара ИАИ РГГУ. 
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Вверху. Празднование юбилея Елены Ивановны Каменцевой 
в Историко-архивном институте РГГУ 2.10.2000 г. 

Внизу. Заместитель Премьера Правительства Москвы, 
председатель Комиссии по московской городской символике 

при Правительстве Москвы А.В. Петров вручает Е.И. Каменцевой 
Поче,-ную грамоту Правительства Москвы. 17.11.2000 г. 

Фото И.С. Сметанникова. 
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Елена Ивановна Каменцева на заседаниях 

Геральдического семинара в Историко-архивном институте РГГУ.



Елена Ивановна Каменцева на заседаниях 
Московской герольдии при Мэре города. 

Мэрия Москвы. 1997 г. 
Фото И.С. Сметанникова. 
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