
9

Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2025. № 3. C. 9–17
Lomonosov Philology Journal. Series 9. Philology, 2025, no. 3, pp. 9–17

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ (1945–2025)

НАШИ ДЕКАНЫ — УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1

А.Л. Крупчанов, Е.А. Певак, М.Л. Ремнева, 
В.М. Толмачёв

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия; krupchanov@rambler.ru; epevak@yandex.ru, remnevaml@philol.msu.ru; 
tolmatchoff@mail.ru

Аннотация: В нашей статье мы рассказываем о жизненном пути, об уча-
стии в Великой Отечественной войне, о работе трех наших деканов: Алексея 
Георгиевича Соколова, Леонида Григорьевича Андреева и Ивана Федоровича 
Волкова, которые защищали Родину, после войны учились на филологическом 
факультете МГУ, стали большими учеными, на протяжении 30 лет (с 1961 
по 1991 г.) руководили факультетом, определяя его основные научные на-
правления, создавая молодой послевоенный коллектив и организуя его рабо-
ту, составляя такие учебные планы и программы, что выпускники факульте-
та оказывались в  дальнейшем востребованными всеми университетами 
и академическими институтами страны.
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Abstract: In our article we talk about the life path, about the participation in the 
Great Patriotic War, about the work of our three deans: Alexey Georgievich Sokolov, 
Leonid Grigorievich Andreev and Ivan Fyodorovich Volkov, who defended their 
homeland, studied at the Philological Faculty of Moscow State University after the 
war, became great scholars  and for 30 years (from 1961 to 1991) headed the faculty, 
defining its main academic directions, creating a young post-war team and organis-
ing its work, as well as creating such curricula and programmes that the graduates 
of the faculty were later in demand by all universities and academic institutions of 
the country.
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Алексей Георгиевич Соколов (25.03.1921, с. Тысяцкое, Тверская 
область — 09.12.2004, Москва) — историк русской литературы, спе-
циалист по литературе конца XIX — начала XX в., русскому зарубе-
жью. Доктор филологических наук (1985), профессор (1969), заслу-
женный профессор МГУ (1996), декан филологического факультета 
с 1961 по 1974 г.

А.Г. Соколов родился 25 марта 1921 года в семье инженера Геор-
гия Сергеевича Соколова. В 1938-м окончил среднюю школу и по-
ступил в Московский институт философии, литературы и истории 
(МИФЛИ). В декабре 1941  года МИФЛИ объединили с МГУ, и с 
этого времени Соколов — студент филологического факультета. Он 
окончил его в 1942 году. С августа по декабрь 1942 года работал пре-
подавателем русской литературы и русского языка в Сухаревском 
педагогическом училище (Тульская область).

В начале 1943 года Соколов был призван в действующую армию 
и отправлен на Ленинградский фронт, где служил автоматчиком; 
в том же году был направлен на фронтовые курсы младших лейте-
нантов, по окончании которых в 1944 году командовал взводом 
автоматчиков. С 3-м Прибалтийским фронтом брал Ригу, участвовал 
в боях под Кенигсбергом, а затем работал в Управлении тыла фрон-
та. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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После демобилизации в октябре 1945 года Соколов поступил 
в аспирантуру филологического факультета МГУ (руководитель — 
Б.В. Михайловский).

По окончании аспирантуры в 1948 году начинается его много-
летняя педагогическая и организаторская деятельность: он рабо-
тает старшим инспектором в Министерстве высшего и среднего 
специального образования СССР, а после защиты кандидатской 
диссертации становится преподавателем филологического факуль-
тета МГУ. Незаурядные организационные способности Соколова 
способствовали тому, что с 1952 по 1958 г. он работал заместителем 
декана по научной работе, а в 1961-м стал деканом факультета, ко-
торым руководил до 1974-го.

В годы его деканства начало работать отделение структурной 
и прикладной лингвистики (ОСиПЛ) и одноименная кафедра при 
нем. В процессе развертывания традиционных специальностей на 
факультете возникают кафедры романского языкознания, герман-
ского языкознания, сравнительно-исторического языкознания, 
иберо-романского языкознания и  угро-финской филологии. 
В 1963 году Приказом Минвуза СССР была открыта Лаборатория 
фонетики и речевой коммуникации. В 1972 году при филологиче-
ском факультете было образовано Отделение по преподаванию 
русского языка как иностранного (РКИ), заметно расширившее 
географию иностранных связей факультета, а также Отделение по 
преподаванию иностранных языков. В эти годы появилась кафедра 
истории литератур народов СССР, ставшая в ту пору главным отече-
ственным центром в области исследования диалога национальных 
культур. Тогда же была создана лаборатория «Русский язык и русская 
литература в современном мире».

Сферой научных интересов Соколова все годы оставалась русская 
литература конца XIX — начала XX в. Еще в конце 1950-х годов, 
когда многие авторы этого периода не входили в круг изучаемых, 
он читал о них лекции, давал своим аспирантам и соискателям темы 
по творчеству И. Анненского, Андрея Белого, М. Кузмина, Н. Гуми-
лева и др. В 1958 году он стал лауреатом Ломоносовской премии как 
член авторского коллектива учебника «История советской литера-
туры (Том 1)».

В 1979 году вышел написанный им учебник «История русской 
литературы конца XIX — начала XX в.». В 1985 году он защитил 
докторскую диссертацию, представленную в форме научного до-
клада «История русской литературы конца XIX — начала XX века», 
в основе которого второе (1984), исправленное и дополненное из-
дание этого учебника. В 1970–1980-х инициировал создание учебных 
пособий по курсу истории русской литературы конца XIX — начала 
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ХХ в.: антологий и хрестоматий русской поэзии, прозы и критики, 
сборников литературных манифестов и критических статей, кол-
лективных монографий, отражающих наиболее значимые художе-
ственные явления Серебряного века.

Ко второй половине 1980-х годов относится издание научных 
сборников из серии «История русского реализма конца XIX — на-
чала XX в.». На исходе ХХ века изучение литературы рубежа XIX–
XX веков и русского зарубежья в стенах высших учебных заведений 
соотносилось прежде всего с преподавательским и научным авто-
ритетом Соколова, с  его именем на  обложке университетского 
учебника.

В 1992 году на базе научно-исследовательской лаборатории «Рус-
ская литература в современном мире» был организован учебно-на-
учный центр по изучению культуры русского зарубежья, которым 
он руководил с 1992 по 1997 г.

Соколов читал лекции в Сорбонне и Парижском университете 
славянских языков, в Лондонской славистической школе, Институ-
те славистики и русистики Варшавского университета, в универси-
тетах Страсбурга, Лидса, Ливерпуля, Эдинбурга, Милана, участво-
вал в конференциях в Италии, Польше, ГДР.

Очень сдержанный, никогда не повышавший голоса, однако 
читавший лекции о Серебряном веке так, что не только литерату-
роведы, но и лингвисты, даже глубокие историки языка, бежали 
после них в Горьковку, чтобы там узнать о том, что происходило от 
символизма до Октября, чтобы прочитать литературные манифесты, 
с удивлением при этом узнавая, что любимый с детства писатель 
В. Каверин пришел к нам из «Серапионовых братьев». При всей 
своей сдержанности и как будто закрытости, Соколов был очень 
внимателен к людям и многое сделал для того, чтобы при нем появи-
лась целая когорта молодых преподавателей: И.Г. Милославский, 
Б.С.  Бугров, О.А.  Смирницкая, М.Л.  Ремнева, М.В.  Володина, 
И.Н. Кузнецова (Мельникова), А.В. Карельский, Ю.Н. Караулов, 
Ю.Л. Оболенская, О.М. Мунгалова, А.П. Авраменко, А.И. Полторацкий, 
Н.А. Соловьева, С.Г. Тер-Минасова и другие. Из других вузов были 
приглашены проф. В.С. Виноградов, проф. Л.В. Златоустова, проф. 
Г.А. Хабургаев, доц. Е.Н. Мамсурова, доц. Л.Н. Лапшина-Медведева.

Он воевал за страну, он обустраивал факультет, он искал и на-
ходил людей, он учил работать.

Леонид Григорьевич Андреев (16.06.1922, Смоленск — 13.12.2001, 
Москва) — филолог-романист, специалист по французской литера-
туре XX века и по бельгийской литературе, доктор филологических 
наук (1968), профессор (1970), заслуженный профессор МГУ (1995), 
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заведующий кафедрой истории зарубежной литературы (1974–1996), 
декан филологического факультета (1974–1980).

Л.Г. Андреев родился 16 июня 1922 года в семье служащего почты 
(телеграфного механика) Григория Тимофеевича Андреева и Алек-
сандры Ивановны Андреевой — домохозяйки. В 1940 году с отли-
чием окончил смоленскую среднюю школу № 13 и поступил в МВТУ 
им. Н.Э. Баумана. 13 июля 1941 года он добровольцем ушел на фронт, 
участвовал в битве под Москвой. В ночь с 13 на 14 марта 1942 года 
Андреев, боец отдельного лыжного батальона, получил тяжелое 
обморожение ног, попал в госпиталь, а затем был демобилизован по 
инвалидности. Андреев — кавалер ордена Отечественной войны 1-й 
степени, ордена Славы 3-й степени, награжден медалью «За победу 
над Германией».

В сентябре 1942 года Андреев поступил на историко-филологи-
ческий факультет Ярославского педагогического института. По 
окончании первого курса он был направлен с рекомендательным 
письмом известного ученого-филолога А.А. Смирнова к декану 
филологического факультета МГУ Н.К. Гудзию, и в 1944 году его 
перевели в Московский университет. После окончания факультета 
(1948) Андреев был рекомендован в аспирантуру при кафедре исто-
рии зарубежной литературы.

В 1951 году он защитил кандидатскую диссертацию «Борьба 
за социалистический реализм во французской прогрессивной ли-
тературной критике в послевоенный период (1945–1950 гг.)», и в этом 
же году по инициативе проф. Р.М. Самарина был приглашен на 
кафедру истории зарубежной литературы для работы преподавате-
лем, а затем — доцентом (1952). В эти же годы он был избран секре-
тарем парткома факультета.

В 1968 году защитил докторскую диссертацию «Сто лет бельгий-
ской литературы». С 1968 года Андреев работает в должности про-
фессора, а в 1974 году, после кончины Р.М. Самарина, становится 
заведующим кафедрой истории зарубежной литературы. В этой 
должности он находился до 1996 года.

Андреев был ярким лектором, читал общие лекционные курсы 
по истории зарубежной литературы конца XIX — начала XX вв., по 
зарубежной литературе XX века, вводный курс по истории зарубеж-
ной литературы, вел спецкурсы по литературе сюрреализма, им-
прессионизма, по французскому «новому роману», творчеству 
Ж.-П. Сартра, А. Камю. Он получил известность за рубежом: его 
приглашали для чтения лекций в университет Льежа (1974), в Сор-
бонну (1978). Работы Андреева выходили во Франции, в Германии, 
Чехословакии, Японии, неоднократно переиздавались на родине.
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В 1974–2001 гг. Андреев возглавляет специализированный дис-
сертационный совет.

На годы деканства Андреева (1974–1980) приходится расцвет 
романо-германского отделения, организуется прием студентов на 
шведскую, португальскую и голландскую специализации, вводится 
в учебный план полный курс по истории зарубежной критики. Как 
в годы деканства, так и в последующее время в качестве заведующе-
го кафедрой Андреев много сделал для совершенствования кадро-
вого состава кафедры зарубежной литературы. Были приняты в штат 
англист А.Н. Горбунов (1974), скандинавист А.В. Сергеев (1975), 
американист Т.Д. Венедиктова (1976), латиноамериканист Е.В. Ог-
нева (1980), англист И.Ю. Попова (1981), испанист С.И. Пискунова 
(1981), американист В.М. Толмачёв (1981), романист М.А. Абрамова 
(1982), хунгарист В.М. Белоусова (1983), германист Д.Л. Чавчанидзе 
(1989), американист О.Ю. Панова (1991), руманист Е.В. Фейгина (1992), 
романист Н.Т. Пахсарьян (1993). По совместительству на кафедре 
в разное время работали американист Н.А. Анастасьев и германист 
В.Д. Седельник.

В состав предметов, преподающихся на факультете, в 1990 г. 
по инициативе Андреева был включен курс «Библия и культура».

Андреев  — автор книг «Французская литература 1917–1956» 
(1959), «Марсель Пруст» (1968), «Сюрреализм» (1972), «Современная 
литература Франции. 60-е годы» (1977), «Импрессионизм» (1980) 
и др. Он составитель и редактор университетских учебников. Осо-
бо значимой для автора и интеллектуально, и в свете собственного 
военного и жизненного опыта была книга «Жан-Поль Сартр. Сво-
бодное сознание и XX век» (1994).

Андреев — заслуженный профессор МГУ (1995), лауреат Ломо-
носовской премии 1-й степени (1980), премии «За лучшие российские 
университетские филологические работы 1993–1994 гг.» (1995). Он 
входил в редколлегии журнала «Вестник Московского университе-
та. Серия 9. Филология», книжных серий «Университетская библи-
отека», «Мастера зарубежной прозы: XX век», являлся главным 
редактором РЖ ИНИОН РАН, экспертом РГНФ, членом Союза 
писателей и Литфонда.

Обаятельный человек, энергичный декан, благожелательный 
руководитель, известный всей стране председатель диссертацион-
ного совета, Андреев, чьи лекции и семинары пользовались неиз-
менной популярностью, воспитал множество учеников, стремился 
увлечь научную молодежь новейшей литературой, сопоставитель-
ным анализом литературы, философии, живописи.

В память об Андрееве кафедра истории зарубежной литературы 
регулярно проводит международную конференцию «Лики XX века».
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Иван Федорович Волков (27.04.1924, с. Поим, Пензенская губер-
ния — 22.02.1995, Москва) — филолог-германист, теоретик литера-
туры, историк русской и западноевропейских литератур, доктор 
филологических наук (1970), профессор (1972), заведующий кафедрой 
истории русской литературы XX века (1986–1995), декан филологи-
ческого факультета (1980–1991).

И.Ф. Волков родился в старообрядческой семье крестьянина-са-
пожника. Дату рождения в церкви записали по старому стилю, по-
этому в официальных документах значится 14.04.1924. За отказ 
вступить в колхоз в 1931 году семья была выслана под Челябинск. 
Оттуда через год маленького Ивана забрала старшая сестра Вера, 
а в 1936 году он с братом Михаилом переехал в Ташкент. Там Волков 
окончил школу и в 1942 году поступил в Воронежский авиационный 
институт, эвакуированный в  Ташкент. Однако учиться по-
настоящему не получалось, он начал работать на заводе боеприпасов 
(по 16 часов в сутки). 17 августа 1943 года доброволец Волков был 
отправлен на учебу в Гомельское пехотное училище, эвакуированное 
тогда в Туркмению. Его военная специальность — минометчик. 
В училище он увлекся немецким языком и литературой.

В 1944 году Волков в звании младшего лейтенанта был направлен 
в действующую армию, а в марте 1945-го его откомандировали на 
учебу в Военный институт иностранных языков Красной Армии 
(ныне — факультет иностранных языков Военного университета 
Министерства обороны РФ). В числе слушателей института Волков 
24 июня 1945 года стал участником Парада Победы в Москве. После 
окончания Парада Победы в университетском дворике на Моховой 
он встретился с будущим профессором филологического факульте-
та германистом А.С. Дмитриевым. Эта встреча стала судьбоносной: 
Волков принял решение стать студентом МГУ. Однако, будучи дей-
ствующим офицером, он должен был завершить учебу в ВИИЯКА 
и вернуться к месту службы — в Германию. Там он был назначен 
переводчиком при коменданте в городе Ной-Вельцов района Шпрем-
берг, а затем — в Калау земли Бранденбург.

Учиться на филологическом факультете начал заочно. Лишь 
4 февраля 1947 года лейтенант Волков был уволен в запас для про-
должения учебы в университете.

Московский университет он закончил в 1951 году (научный ру-
ководитель — проф. Р.М. Самарин), был рекомендован в аспиран-
туру, подготовил и защитил кандидатскую диссертацию «Творче-
ский путь И.Г. Зейме» (научный руководитель — В.П. Неустроев). 
После окончания аспирантуры с середины 1950-х до 1958-го работал 
по распределению старшим преподавателем Таганрогского педаго-
гического института, где читал лекции и вел практические занятия 
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по всему курсу истории мировой литературы. Вернувшись 
в 1958 году в Москву, он работает в издательстве «Искусство» и на-
чинает преподавательскую деятельность в МГУ. В 1960 году при-
глашен проф. Г.Н. Поспеловым на вновь открытую на факультете 
кафедру теории литературы.

Во второй половине 1970-х Волков становится заместителем дека-
на филологического факультета по работе с иностранными учащи-
мися, а в 1980 году его назначают и. о. декана. Став в 1981 году деканом, 
Волков сохранил стиль непринужденного и свободного общения 
с коллегами. Он всегда выслушивал чужие мнения по конкретным 
вопросам, давал высказаться практически всем, после чего форми-
ровал собственную точку зрения, при этом опираясь на свой жизнен-
ный опыт. Любой дискуссией управлял он, проявляя в принципиаль-
ных вопросах последовательность и спокойную настойчивость. 
Обладая удивительной способностью тонко чувствовать людей 
и ситуацию, он свое понимание их всегда умел сформулировать 
в кратких и емких характеристиках. Веселая самоирония была не 
только его органичным состоянием, но и частью образа, позволяв-
шего выходить из иногда непростых психологических ситуаций.

Он был председателем учебно-методического объединения фило-
логических факультетов классических университетов СССР, в 1982–
1993 гг. — главным редактором журнала «Вестник Московского 
университета. Серия 9. Филология», входил в состав редколлегии 
журнала «Русская речь», был главным редактором большого числа 
факультетских, университетских и международных сборников.

В начале 1990-х гг. Волков стал первым директором филологическо-
го факультета Русско-германского института науки и культуры МГУ.

В 1986 году коллектив кафедры истории советской литературы 
(с 2014 года — истории новейшей русской литературы и современ-
ного литературного процесса) пригласил Волкова возглавить кафе-
дру. Под его руководством были созданы принципиально новые 
программы лекционных курсов по русской литературе XX века, 
в том числе — первая объединенная учебная программа от рубежа 
XIX–XX вв. до современности (1994). Волкову и его коллегам было 
совершенно ясно, что настало время возвращать из литературного 
небытия произведения таких авторов, как Е.И. Замятин, А.П. Пла-
тонов, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилев, и многих других. Вместе с тем 
Волков решительно выступал против появившихся в 1990-е годы 
попыток ограничить изучение таких писателей, как М. Горький, 
В.В. Маяковский, М.А. Шолохов и др.

В 1991 году Волков организовал первые и единственные демокра-
тические выборы декана в  новейшей истории филологического 
факультета. В выборах участвовал весь трудовой коллектив.
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На гражданскую панихиду в феврале 1995 года пришло столько 
людей с разных факультетов и других университетов, что фойе 
конференц-зала 1-го гуманитарного корпуса не смогло вместить всех 
желающих проститься c  Волковым. Многие остались стоять на 
улице. Профессор С.И. Кормилов сказал: «Мы много будем писать 
об Иване Федоровиче как о человеке, ученом, педагоге. Это нужно, 
должно, необходимо, прежде всего нам самим. А вот другое труд-
нее — быть на него похожим. Хотя очень бы хотелось…»
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