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ВЕХИ НАУЧНОЙ БИОГРАФИИ М.А. БЕЗНИНА: К ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА 

 
Статья освещает основные этапы жизненного и научного пути доктора исторических наук, профессора  

Михаила Алексеевича Безнина (1954 г.р.). 

 

Научная школа М.А. Безнина, вологодская школа аграрных исследований. 

 

 
 

22 июля 2024 года исполнилось 70 лет Заслужен-

ному деятелю науки РФ, почетному гражданину го-

рода Устюжны, профессору, доктору исторических 

наук, заведующему кафедрой отечественной истории 

Вологодского государственного университета Миха-

илу Алексеевичу Безнину. Михаил Алексеевич рабо-

тает в системе образования и науки почти 50 лет, из 

них 45 лет своей жизни он посвятил обучению сту-

дентов и аспирантов Вологодского государственного 

университета (ранее Вологодского государственного 

педагогического института, затем – университета). 

Широко известен Михаил Алексеевич как организа-

тор науки – более 20 лет он являлся проректором по 

научной работе Вологодского государственного пед-

института, затем продолжив эту деятельность в Воло-

годском государственном университете. Все это вре-

мя М.А. Безнин много и плодотворно занимался исто-

рическими исследованиями. 

Биография Михаила Алексеевича тесно связана с 

его родиной – городом Устюжной Вологодской об- 

ласти. Род Безниных известен на устюженской земле 

более 400 лет. Прародителем устюженских Безниных 
считается кузнец Михаил Безнин [9, c. 83]. В 1632 г., 

по свидетельству И.Х. Гамеля, сын кузнеца Михаила 
Безнина – Гаврила Безнин – в Устюжне Железнополь-
ской ковал и полировал («гладил») ядра [10]. Родители 
М.А. Безнина – Зоя Григорьевна и Алексей Иванович 
– были рабочими. Отец прошел войну, был ранен, 
награжден орденом Отечественной войны II степени. 
В семье Безниных, кроме Михаила, росла старшая 
сестра Людмила, которая выбрала профессию врача.  

После окончания с отличием Устюженской школы 
Михаил Алексеевич недолго работал на заводе, за- 

тем поступил в Ленинградский университет имени  
А.А. Жданова на исторический факультет. Уже в пе-

риод обучения в университете стал работать учителем 

истории восьмилетней и средней школ Устюжны, был 

заместителем директора профтехучилища. В этот пе-
риод он обзавелся семьей. Сегодня жена Лидия Ива-
новна, дочь Елизавета Михайловна и внучка Матрена 
– верные соратники в труде и жизни. 

В 1978 году только что окончившего университет 
молодого историка заведующий кафедрой истории 
СССР Вологодского пединститута профессор Петр 
Андреевич Колесников пригласил преподавать на 
истфаке. В институте М.А. Безнин прошел все ступе-
ни преподавательской деятельности – был ассистен-
том, старшим преподавателем, доцентом, заведующим 
кафедрой отечественной истории.  

Научный интерес М.А. Безнина первоначально 
был связан с аграрной историей советского времени. 
Кандидатскую диссертацию по теме «Совхозные ра-
бочие Европейского Севера РСФСР в годы восьмой и 
девятой пятилеток» он защитил в 1983 г. В 1991 г., 
завершив обучение в докторантуре Института исто-
рии СССР АН СССР, М.А. Безнин защитил доктор-
скую диссертацию по теме «Колхозный двор в Рос-
сийском Нечерноземье 1950–1965 гг.». В этот период 
сложились основные авторские подходы к научным 
исследованиям. Среди них – рассмотрение историче-
ского процесса в длительной динамике, привлечение 
широкого комплекса исторических источников, исто-
риографическая эрудированность, аргументирован-
ность научных выводов. В полной мере такой подход 
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М.А. Безнина продемонстрировала подготовленная  

на основе докторской диссертации монография «Кре-

стьянский двор Российского Нечерноземья 1950– 

1965 гг.» [1]. Структурно история крестьянского двора 

данной эпохи представлена в работе рассмотрением 

нескольких каркасных составляющих данного инс- 

титута: крестьянской семьи в ее демографической,  

поселенческой и трудовой составляющих, землеполь-

зования двора, характеристик приусадебного земле-

пользования, крестьянской базарной торговли, бюд-

жета и потребления семьи. Идея рассмотрения данно-

го сюжета была сформулирована М.А. Безниным 

после широкого просмотра архивных источников, 

особенно статистических (бюджетных обследований, 

земельных балансов, отчетов о базарной торговле, 

документов о народонаселении и пр.). Идея доктор-

ской по тем временам казалась революционной, по 

общему убеждению, крестьянский двор как тип жизни 

остался в далеком прошлом. Однако такую тему горя-

чо поддержали ведущие ученые страны, в частности 

известный историк-аграрник В.П. Данилов, работав-

ший в то время руководителем сектора аграрной исто-

рии Института истории СССР. 

Результаты докторского исследования М.А. Без-

нина заложили основу для целого ряда направлений в 

аграрной истории советского периода. Во-первых, 

был сделан вывод о том, что крестьянский двор, хотя 

и в урезанном виде, просуществовал до 60-х гг.  
ХХ века. При этом он еще в 1950-е гг. удовлетворял 

львиную долю потребностей в продуктах питания 

колхозных семей. Кроме того, было доказано, что в 

середине ХХ века крестьянский мир быстро уходил с 

исторической арены, но исчез еще не полностью. 

М.А. Безнин описал составляющие и динамику соци-

ально-культурного, экономического и демографиче-

ского процесса раскрестьянивания, определил грань 

завершения этого процесса 60-ми годами ХХ столе-

тия. Исследование в дальнейшем позволило поставить 

вопросы о типе эксплуатации колхозников, методах 

сопротивления этой эксплуатации (классовой борьбе), 

социальном перерождении деревни и др. Все эти 

направления исследований в дальнейшем развивались 

в работах М.А. Безнина, его учеников – аспирантов и 

докторантов (всего под научным руководством про-

фессора М.А. Безнина защищено 20 кандидатских и 

докторских диссертаций).  

В ходе изучения аграрной истории России в рам-

ках научной школы М.А. Безнина были сформулиро-

ваны выводы о специфике социально-экономических 

укладов сельского хозяйства в советское время, эво-

люции крестьянского двора в разных аспектах этого 

процесса и т.д. Основные итоги изучения данных  

вопросов вызывали широкое обсуждение в среде ис-

ториков-аграрников, в частности на Симпозиумах  

по изучению аграрной истории Восточной Европы, 

дважды проходивших на базе Вологодского госпеду-

ниверситета (2000 и 2008 гг.). Академик Л.В. Милов по 

итогам этих симпозиумов назвал Вологодскую школу 

аграрных исследований, возглавляемую М.А. Безни-

ным, одной из ведущих научных школ страны в сфере 

изучения аграрной проблематики. Основные итоги 

изучения аграрной истории советского времени были 

подведены М.А. Безниным в соавторстве с Т.М. Ди-

мони в крупном научном труде – монографии «Аграр-

ный строй России 1930–1980-х годов», которая вы-

держала два издания [3]. В работе рассмотрены про-

цессы капитализации сельского хозяйства в этот пе-

риод и становления многоклассового устройства в 

производственном социуме села. Фундаментальным 

научным выводом является заключение о становлении 

государственного капитализма как устройства совет-

ского общества, когда капитал становится основной 

производительной силой (главным фактором произ-

водства), а государство – инструментом реализации 

политики по построению нового типа общественного 

устройства [4]. В плане социальной стратификации 

производственного социума был сделан вывод о нера-

венстве классов советского общества по месту, зани-

маемому в отношениях собственности. Отдельную 

роль в трудах М.А. Безнина играло изучение высшего 

класса советского общества. Было определено, что 

функции коллективного собственника выполнялись 

высшим классом советского общества – протобуржуа-

зией, отдельные представители которого, в условиях 

действия разделенного права собственности, не обла-

дали полным набором титульных прав собственника, 

что говорит о процессах генезиса класса собственни-

ков [5]. 

С большой самоотдачей М.А. Безнин руководил 

кафедрой отечественной истории, которую возглавля-

ет с 1986 года. На кафедре под руководством  

М.А. Безнина работали известные ученые, преподава-

тели Ф.Я. Коновалов, В.А. Саблин, А.В. Камкин,  

А.Н. Башенькин, Н.И. Голикова, Е.И. Притыченко,  

С.Г. Карпов, М.Н. Никольская и др. Позднее в кол-

лектив кафедры влились бывшие аспиранты  

М.А. Безнина – Т.М. Димони, Л.В. Изюмова, Р.А. Ма-

лахов и др. Сотрудники кафедры были вовлечены 

М.А. Безниным в широкомасштабные проекты –  

краеведческий проект «Старинные города Вологод-

ской области», подготовку учебно-методического 

комплекса для школ и вузов «История Вологодского 

края» и другие. На кафедре выполнялись работы по 

грантам ведущих российских научных фондов и 

хоздоговорные научные исследования. 

С 2014 г. М.А. Безнин с группой исследователей 

приступили к формированию новой концепции соци-

ально-экономического устройства советского обще-

ства. В публикациях этого периода были предложены 

оригинальные подходы к анализу экономического 

устройства страны, включающие изучение эволюции 

факторов производства (труда и капитала), экономи-

ческих укладов, систем эксплуатации, роли экономи-

ческих институтов – собственности, товарности, де-

нег и др. Был сделан вывод о том, что в 1930-е гг. в 

России был создан и в дальнейшем получил развитие 

новый вид капиталистической системы – российский 

государственный капитализм, необычность которого в 

качестве типа социально-экономического устройства 

состояла во всеобщем охвате им экономической жиз-

ни общества, специфических институтах, уникальном 

построении социума [8].  

Особое внимание было уделено изучению отно-

шений собственности в советской период. М.А. Без-

нин и его соавторы трактуют собственность в инсти-

туциональном ключе, т.е. как набор частичных право-
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мочий (владения, распоряжения и пользования), каж-

дое из которых регулирует отдельную плоскость вза-

имодействия между людьми по поводу объектов соб-

ственности [6]. В ходе исследований было установле-

но, что права собственности концентрировались на 

вершине властной пирамиды страны. В их реализа-

ции, в первую очередь, были задействованы те, кто 

занимал первую, руководящую ступень в должност-

ной иерархии. Титульные права собственности (вла-

дения, распоряжения и пользования) были разделены 

между отдельными когортами со-собственников – 

партийной, советско-хозяйственной, плановой, фи-

нансовой и пр., а осуществление прав собственника 

было в юридическом, властно-политическом и повсе-

дневном контексте функционально «сепарировано» 

между представителями господствующего класса. Это 

выражалось в их праве определять стратегическое 

направление развития страны, планировать конкрет-

ные результаты на долгосрочную и краткосрочную 

перспективу, направлять потоки финансовых ресур-

сов, вести учет и контроль по всем направлениям эко-

номической деятельности. Особенностями класса со-

собственников конца 1920-х – начала 1950-х гг. была 

его персональная нестабильность: в условиях посто-

янной и быстрой ротации, невозможности юридиче-

ского закрепления собственнических прав, передачи 

прав собственности по наследству, ограничений в 

получении имущественных благ. Класс оказывался 

неудовлетворен ограничениями системы сталинского 

государственного капитализма и при первой же воз-

можности приступил к глубокому реформированию 

советского общества [7]. 

Исследования М.А. Безнина и работавшего с ним 

научного коллектива были многократно поддержаны 

ведущими российскими научными фондами: в 2014–

2016 гг. грантом РГНФ «Социальные отношения в рос-

сийской деревне 1930–1980-х гг. и их интерпретация в 

уровнях общественного сознания», в 2017–2019 гг. 

грантом РФФИ «Социальная революция в советской 

России: предпосылки, этапы, итоги», в 2019–2021 гг. 

грантом РНФ «Трансформация российского общества 

1950–1990-х гг.: классовый генезис и эволюция эконо-

мического устройства», в 2022–2023 гг. – «Власть и 

собственность в советской России (конец 1920-х – 

начало 1950-х гг.): борьба экономических и политиче-

ских интересов», в 2024 г. команда М.А. Безнина выиг-

рала грант РНФ «Институты зависимости и системы 

эксплуатации труда в России 1930–1980-х гг.». 

К настоящему времени М.А. Безнин является ав-

тором более 300 научных трудов, в том числе автором 

и редактором более 130 монографий, сборников ста-

тей и учебных пособий. Все они хорошо известны 

историкам, географам, социологам, экономистам 

страны и за ее пределами.  

1990-е гг. были временем масштабных политиче-

ских и экономических перемен, борьбой идей. Одна 

из страниц в жизни М.А. Безнина тесно связана с об-

щественно-политической деятельностью. В 1994 году 

он участвовал в создании общественно-политического 

объединения «Вологодский Союз патриотических 

сил», был избран Председателем Совета Союза1
, пе-

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-5171. Оп. 2. Д. 10. Л. 1-2. 

реизбирался на данную должность и в последующие 

годы. Целью ВСПС была координация общественной 

и политической деятельности сторонников укрепле-

ния российской государственности, патриотизма, 

народовластия и социальной справедливости, разви-

тие и пропаганда этих идей, содействие их претворе-

нию в жизнь и максимальному использованию мест-

ных ресурсов и резервов для спасения страны. В дея-

тельности ВСПС принимали участие региональные 

отделения КПРФ, ЛДПР, Аграрной партии, Всесла-

вянского Собора, движения «Трудовая Вологда» и 

другие организации. Членами Союза являлись: писа-

тель В.И. Белов, депутаты Государственной Думы РФ 

В.П. Громов и А.М. Пономарев, заместитель предсе-

дателя АПР А.С. Ручкин, депутат Государственной 

Думы РФ Т.И. Лета, депутаты Законодательного  

Собрания Вологодской области В.В. Буланов и  

А.М. Хапов, главный хирург области А.В. Раздрогин, 

профессор, академик Петровской Академии наук и 

искусств В.В. Судаков, доктор геолого-минералоги- 

ческих наук Д.Ф. Семенов, кандидаты наук Н.К. Во-

домеров, М.Ф. Сычев, А.Ф. Чуянов, лидеры Вологод-

ской организации ЛДПР И.Д. Леднев, Ю.Г. Суриков2
. 

Помимо участия в работе Союза, Михаил Алексеевич 

выдвигался кандидатом в выборные органы власти, в 

1998–2000 годы являлся помощником депутата Госу-

дарственной Думы РФ В.А. Купцова3
. Материалы, 

отражающие политическую деятельность М.А. Без-

нина, вместе с его рукописями представлены в от-

дельном фонде Государственного архива Вологод-

ской области (фонд Р-5171). 

Среди общественно-значимых проектов, выпол-

ненных под руководством М.А. Безнина, конечно, 

основное место занимает многотомное краеведческое 

издание серии альманахов «Старинные города Воло-

годской области». Идея галереи альманахов, каждый 

из которых будет посвящен одному городу, появилась 

у Михаила Алексеевича еще в конце 1980-х гг., а ра-

бота по претворению этой идеи в жизнь началась в 

1991 году. Первая книга вышла в 1992 году и была 

посвящена родному городу Михаила Алексеевича – 

Устюжне. Потом появились альманахи «Вологда», 

«Кириллов», «Белозерск», «Череповец», «Великий 

Устюг», «Вытегра», «Вожега», «Чагода», «Тотьма» и 

др. Всего к сегодняшнему дню издано 42 тома, в ко-

торых дается комплексное историческое, природно-

географическое, культурологическое описание уни-

кального российского феномена – малых провинци-

альных городов. В проекте участвовал авторский кол-

лектив из 300 ученых, краеведов, музейных, архивных 

работников [2]. На сайте Вологодской областной биб-

лиотеки данной серии альманахов посвящена отдель-

ная страница [11]. 

За большие заслуги в развитии науки и образова-

ния в 1995 г. М.А. Безнин был награжден значком 

«Отличник народного просвещения», в 2002 г. ему 

было присвоено почетное звание «Заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации», в 2019 г. награж-

ден медалью «За заслуги перед Вологодской обла-

стью». Научная деятельность М.А. Безнина отмечена 

                                                           
2 ГАВО. Ф. Р-5171. Оп. 2. Д. 28. Л. 3-4. 
3 ГАВО. Ф. Р-5171. Оп. 2. Д. 16, 17, 18, 25. 
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Государственной премией Вологодской области по 

образованию (2010 г.) и Государственной премией 

Вологодской области по науке и технике (2015 г.). 

Большое место в жизни М.А. Безнина занимает 

спорт. Многие годы он занимался волейболом, участ-

вовал в соревнованиях разного уровня. Сейчас боль-

шие планы на совершенствование Михаил Алексее-

вич связывает с теннисом.  

В юбилейный год Михаил Алексеевич продолжает 

активно работать, руководит аспирантами и докторан-

тами, полон новых научных идей и планов. Коллеги и 

ученики желают Михаилу Алексеевичу дальнейшей 

плодотворной научной деятельности, крепкого здоро-

вья, новых достижений в развитии системы образова-

ния и культурной среды нашей Родины. 
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