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Заключение диссертационного совета МГУ.07.04 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Решение диссертационного совета от «14» декабря 2020 г. № 16 

О присуждении Цыпкиной Анне Георгиевне, гражданке РФ, ученой степени кандидата 

исторических наук 

 

Диссертация «Научные экспедиции в Трапезунд (1916, 1917 гг.) под руководством 

академика Ф.И. Успенского» по специальности 07.00.09 – «Историография, источниковедение 

и методы исторического исследования» принята к защите диссертационным советом 

26.10.2020, протокол № 13. 

Цыпкина Анна Георгиевна, 1990 года рождения, в 2012 году окончила Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова». В период подготовки 

диссертации соискатель была прикреплена к историческому факультету МГУ имени 

М.В.Ломоносова для сдачи кандидатских экзаменов и написания кандидатской диссертации, 

а также работала младшим научным сотрудником ФГБУН Архива Российской академии наук 

(Москва). В настоящее время соискатель работает научным сотрудником Архива РАН 

(Москва). 

Диссертация выполнена на кафедре истории средних веков исторического факультета 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор, академик РАН Карпов 

Сергей Павлович, заведующий кафедрой истории средних веков исторического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», президент 

исторического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

Официальные оппоненты: 

Медведев Игорь Павлович, доктор исторических наук, академик РАН, ФГБУН Санкт-

Петербургский Институт истории Российской академии наук (дом Н.П. Лихачёва), главный 

научный сотрудник отдела всеобщей истории; 

Басаргина Екатерина Юрьевна, доктор исторических наук, Санкт-Петербургский 

филиал ФГБУН Архива Российской академии наук, главный научный сотрудник отдела 

информационного обеспечения; 

Бибиков Михаил Вадимович, доктор исторических наук, профессор, ФГБУН Институт 
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всеобщей истории Российской академии наук, главный научный сотрудник отдела истории 

Византии и Восточной Европы 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 24 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 17 

работ, из них 11 статей опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности 07.00.09 – «Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования». 

Перечень основных публикаций соискателя: 

1. Цыпкина А.Г., Селиванова О. В. "Трапезундский фронт 1916 г. глазами ученого-

византиниста Ф.И. Успенского" // Исторический журнал: научные исследования. 2014. № 2 

(20). С. 113-128. (1,7 п.л.). Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,213. 

2. Захарова А.В., Цыпкина А.Г. Малоизвестные росписи трапезундских храмов по 

материалам экспедиции Ф.И. Успенского 1916-1917 гг. // Византийский временник. 2016. Т. 

75 (100), С. 178-196. (1,3 п.л.). Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,273. 

3. Цыпкина А.Г. Опись материалов трапезундской экспедиции Ф.И. Успенского (1916-1917) 

// Византийский временник. Т. 75 (100). 2016. С. 197-212. (0,98 п.л.). Импакт-фактор журнала 

в РИНЦ: 0,273. 

4. Цыпкина А.Г. Трапезундская экспедиция (1916-1917) и археологические общества // 

Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2016. Т. 4. С. 64-80. (0,9 п.л.). 

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,144. 

5. Цыпкина А.Г. О планах русских археологических исследований на Востоке // Вестник 

Московского университета. Серия 8: История. 2017. № 1. С. 77-89. (1 п.л.). Импакт-фактор 

журнала в РИНЦ: 0,144. 

6. Цыпкина А.Г. Прибыл в Трапезунт на миноносце..." Записная книжка академика Ф.И. 

Успенского. 1916 г. // Исторический архив. 2017. № 3. С. 158-181. (1,3 п.л.). Импакт-фактор 

журнала в РИНЦ: 0,389. 

7. Цыпкина А.Г. "Прибыл в Трапезунт на миноносце..." Записная книжка академика Ф.И. 

Успенского (продолжение). 1916 г. // Исторический архив. 2017. № 4. С. 123-159. (2 п.л.). 

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,389. 

8. Цыпкина А.Г. Мастера российской историографии: Фёдор Иванович Успенский (1845-

1928) // Исторический архив. 2018. № 1. С. 62-77. (0,08 п.л.). Импакт-фактор журнала в 

РИНЦ: 0,389  

9. Цыпкина А.Г. «Заметки о пещерах» в Трапезунде востоковеда А.Е. Крымского // 

Исторический архив. 2019. № 1. С. 130-140. (0,38 п.л.). Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 

0,389. 
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10. Цыпкина А.Г. Документы, связанные с жизнью и деятельностью С.Р. Минцлова, в 

российских и зарубежных архивах // Отечественные архивы. 2019. № 6. С. 60-67. (0,7 п.л.). 

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,354. 

11. Цыпкина А.Г. Описание рукописей Трапезундской экспедицией летом 1917 г. // Восток. 

Афро-азиатские общества: история и современность.  2019. № 4. С. 208–219. (1 п.л.). Импакт-

фактор журнала в РИНЦ: 0,387. 

 

На автореферат поступило два дополнительных отзыва. Отзывы положительные. 

Выбор официальных оппонентов обосновывался их значительным вкладом в изучение 

ключевых вопросов византиноведения. И.П. Медведев является одним из крупнейших 

отечественных специалистов в области истории Византии и византиноведения. Работы 

Е.Ю. Басаргиной посвящены истории науки, ей принадлежит первая в историографии статья 

по истории Трапезундской экспедиции Ф.И. Успенского 1916 г. М.В. Бибиков – признанный 

в мире специалист в области историографии истории Византии и византийского 

источниковедения. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук является научно-квалификационной работой, в 

которой рассматривается история организации экспедиций под руководством 

Ф.И. Успенского в Трапезунд, исследуются их неопубликованные научные результаты и 

памятники Понта. 

Значимость проведённого исследования заключается в том, что автор впервые на 

основе широкого круга тщательно классифицированных ею источников разных типов 

реконструировала разрозненный по многим собраниям архив Трапезундской экспедиции. 

Автор выявила широкий круг новых источников, которые помогают восстановить облик 

утраченных памятников Трапезунда (башни (кулы) Иоанна, башни Мехмеда II, дворцовой 

башни и Дворцовой церкви в целом, а также роспись Дворцовой церкви). Обнаружена 

фотография фрески из храма Св. Анны, относящаяся к ранней первоначальной росписи 

храма, изображение Св. Евгения, опубликованы и введены в научный оборот дневники 

руководителя экспедиции и записи академика Украинской Академии наук А.Е. Крымского, а 

также воспоминания очевидцев событий, в том числе отзыв А.В. Шварца на книгу 

С.Р. Минцлова «Трапезондская эпопея», воспоминания доктора Я.И. Кефели, переписка 

П.С. Уваровой с участниками экспедиции.  Автором было установлена и проанализирована 

роль Московского археологического общества и других обществ в организации экспедиции. 

Выводы диссертационного исследования могут найти применение при создании 
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общих и специальных курсов по истории византиноведения, истории и культуры 

Трапезундской империи, истории науки и Первой мировой войны, а также при написании 

исследовательских работ по перечисленным темам. Положения работы могут стать основой 

для будущих исследований по изучению культуры и искусства Трапезундской империи и 

памятников Понта. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:  

1. Трапезундские научные экспедиции (1916, 1917 гг.) имели существенное значение 

не только для развития мировой и русской византинистики, но и определили дальнейшее 

направление мировых исследований по истории средневекового Трапезунда. Организация 

этих экспедиций и манера отчётности (выступления по их итогам на заседаниях 

Московского археологического общества и Русского археологического общества) были 

типичными для научной работы того времени, которая во многом являлась инициативой 

научных обществ, состоявших из энтузиастов. Экспедиции финансировались не только 

правительством, но и – даже в большей степени – за счет частных вложений меценатов, 

входивших в Русское археологическое или Московское археологическое общества. Чтобы 

привлечь государственные инвестиции, а также по идейным соображениям Ф.И. Успенскому 

приходилось «вписывать» византийские исследования в контекст Восточного вопроса.  

2. Атрибуция фотографий Трапезундских экспедиций, которые долгое время 

оставались неизвестными для научной общественности, позволила пересмотреть вопрос о 

положении башен трапезундского акрополя (Дворцовой башни, башни Иоанна), установить 

размеры Дворцовой башни. Были найдены дополнительные сведения о программе росписей 

Дворцовой церкви, располагавшейся в этой башне, обнаружены два ранее неизвестных 

отрывка надписей в программе росписей, в частности – изображение Св. Евгения в полный 

рост. Найден фрагмент ранее не изученной первоначальной росписи в храме Св. Анны (IX 

в.), закрытый ныне штукатуркой и более поздней росписью. Почти все фотографии 

экспедиции на данный момент имеют значение первоисточника, так как многие башни 

трапезундского акрополя утрачены.  

3. Большую ценность имеют объекты, собранные в результате экспедиций, но их 

судьбу представляется возможным проследить лишь частично, в той мере, в какой это 

позволили сделать обнаруженные источники. Восточные рукописи, собранные во время 

экспедиции, были обменены на имущество Русского Археологического института в 

Константинополе, часть рукописей была потеряна в Батуми. Каким образом некоторые 

рукописи попали в архив академика Украинской академии наук А.Е. Крымского, выяснить 
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пока не представляется возможным. В архиве НБУ им. В.И. Вернадского в Киеве были 

найдены черновые заметки А.Е. Крымского, сделанные во время работы над описанием 

архива в мечети Орта-Хисар, которые дополняют информацию, представленную в отчёте для 

Академии наук. Автор диссертации выдвигает гипотезу, что предполагаемая реликвия – 

череп Св. Евгения (или то, что считалось черепом Св. Евгения по утверждению 

Ф.И. Успенского) был увезён из Трапезунда С.Р. Минцловым, как пишет сам С.Р. Минцлов 

(сведений, это отрицающих, в документах экспедиции, мемуарах и переписке обнаружено не 

было).  

4. Рукописи Я.И. Кефели, А.В. фон Шварца и С.Р. Минцлова, воспоминания жены 

А.В. Шварца, а также письма Ф.М. Морозова, обнаруженные в архивах Санкт-Петербурга, 

Москвы, Киева и Нью-Йорка, являются важными источниками, раскрывающими условия 

работы экспедиции под руководством Ф.И. Успенского.  Экспедиция начала работать через 

месяц после занятия Трапезунда русскими войсками в апреле 1916 г. и в своих действиях 

учитывала настроения местного населения и распоряжения русского командования 

относительно национальной политики, необходимость охранять памятники культуры от 

мародёрства, а также проводить исследования таким образом, чтобы не оскорбить чувства ни 

мусульман, ни православных. Ф.И. Успенский пытался наладить сотрудничество с греческим 

митрополитом Трапезунда, проводил значительную работу по популяризации истории 

Трапезунда для местных жителей и русского офицерского корпуса.  

 

На заседании 14 декабря 2020 года диссертационный совет принял решение присудить 

Цыпкиной А.Г. ученую степень кандидата исторических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 22 

человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании (дополнительно введены на разовую защиту 0 человек), из 

26 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за - 21, против - 0, недействительных 

бюллетеней - 0. 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета 

доктор исторических наук, профессор        Л.В. Байбакова 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

кандидат исторических наук           Е.В. Романова 


