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В России изучение истории средних веков начинается с середи
нах XIX в. В течение последующих десятилетий признанн^хми цен
трами медиевистических исследований стали Москва и Петербург. 
Именно оттуда постепенно распространялось столь трудоемкое за
нятие, как изучение и преподавание средневековья. Со второй по
ловинах XIX в. медиевистых появляются и в провинциальн^хх уни
верситетах. Однако в одних городах и университетах медиевисты 
приживались быстро и безболезненно, в других, напротив, до сих 
пор сложно говорить о длительной традиции изучения средневеко
вья. Самара относится как раз к  городам из последнего ряда.

Подготовка историков в Самаре началась с образования в 1917 
году Самарского университета. Однако перв^хй университет не про- 
сушествовал и десяти лет — б^хл закр^хт, а профессора разъехались 
по другим городам и весям. В открытом в 1929 г. Средневолжском 
педагогическом институте перв^хм деканом, «заведующим обще
ственно-экономическим отделением» б^хл В.М. Лавровский, спе
циалист по Англии XVI — XVII вв. Однако он проработал здесь 
всего год [25, с. 18]. Затем курс истории средних веков об^хчно 
читал специалист либо по новой и новейшей истории, либо по 
методике преподавания истории. Курс истории средних веков, 
в частности, читали в свое время В.А. Стальн^хй, специалист по 
международному рабочему движению (хотя и начинавший с изуче
ния Великой английской революции), Л.А. Ганкин, специалист по 
методике преподавания истории, С.Б. Семенов — исследователь 
радикального движения в Англии XVIII в., А.П. Семенова — архе
олог. Долгое время историю средних веков в Куйб^хшевском педа
гогическом институте преподавала Т.С. Елисеева, по своим науч- 
н^хм интересам являвшаяся не медиевистом, а специалистом в об
ласти методики преподавания истории.

В 1969 г. откр^хлся Куйб^хшевский государственн^хй универси
тет. Преподавать историю средних веков приехал Е.Г. Михайловс
кий. Однако он проработал всего лишь несколько лет и покинул 
город.

Рождение самарской медиевистики можно связать с именем Та
мары Сергеевнах Никулиной, которая в середине 70-х гг. XX века 
пришла на кафедру всеобщей истории (н^хне кафедра всеобщей 
истории, международн^хх отношений и документоведения) Куй- 
б^хшевского государственного университета. Т.С. Никулина роди
лась 6 апреля 1941 г. в Орле. Окончив орловскую школу №12, 
в 1958 г. она поступила в Орловский государственн^хй педагоги
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ческий институт. В институте на Тамару Сергеевну оказала боль
шое влияние Мария Андреевна Покровская, специалист по Фран
ции позднего средневековья. Именно М.А. Покровская увлекла ис
торией средних веков молодого исследователя. После окончания 
института Тамара Сергеевна несколько лет проработала в школах 
г. Орла, а в 1969 г. б^хла принята на работу в педагогический инсти
тут на кафедру истории. Начинающему преподавателю поручили 
сначала работу на подготовительн^хх курсах, а затем и чтение курса 
по истории средних веков. В 1974 г. вместе с мужем Т.С. Никулина 
переехала в Куйб^хшев. Ее приняли на кафедру всеобщей истории 
(затем зарубежной истории). Заведовал кафедрой в^хпускник Сара
товского государственного университета Б.Д. Козенко. На кафедре 
работали представители различн^хх научн^хх школ, в^хпускники Са
ратовского, Ленинградского университетов. Первоначально Тама
ре Сергеевне предложили читать курс истории стран Азии и Афри
ки, но в конечном итоге передали ей преподавание истории сред
них веков.

В 1978 г. Тамара Сергеевна поступила в заочную аспирантуру 
Саратовского государственного университета. Научн^хм руководи
телем Т.С. Никулиной стал заведующий кафедрой истории сред
них веков, доктор исторических наук С.М. Стам. К  этому времени 
Соломон Моисеевич б^хл уже признанн^хм учен^хм, специалистом 
по истории средневекового города (хотя этой проблематикой его 
научн^хе интересы не ограничивались), основателем и главой сара
товской научной школы урбанистов. На кафедре истории средних 
веков Саратовского университета работали такие высококвалифи
цированные специалисты, как  М.М. Яброва, В.А. Ермолаев,
Н.И. Девятайкина. Под влиянием С.М. Стама и В.А. Ермолаева 
б^хла определена и область научн^хх изысканий Т.С. Никулиной — 
средневеков^хй Любек. В 1982 г. в Саратовском государственном 
университете б^хла защищена диссертация Т.С. Никулиной «Со
циально-экономическое развитие Любека во второй половине 
XV — первой половине XVI в. и движение Вулленвевера» [10].

В центре научн^хх изысканий Т.С. Никулиной с конца 1970-х гг. 
находится история средневекового Любека. Она послужила отправ
ной точкой для ее дальнейших научн^хх изысканий, среди котор^хх 
можно в^хделить три больших, но тесно связанн^хх друг с другом 
блока: социально-экономическое развитие средневекового города, 
Реформация и конфессионализация, историографические иссле
дования.
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Любек — крупнейший город ганзейского союза. Фактически воз
главляя Ганзу, крупнейшее торговое объединение немецких горо
дов, Любек оказал огромное влияние на экономическое и полити
ческое развитие балтийского региона. Медиевисты, обращавшиеся 
к  истории ганзейского города, преимущественно сосредотачивали 
внимание на его роли в торговле и международн^хх отношениях 
региона. В работах Т.С. Никулиной, напротив, в центре внимания 
— возникновение города, система управления, сложившаяся в Лю
беке, социальное и экономическое развитие города и его отноше
ния с императорской властью. Особое место в ее исследованиях 
занимает проблема патрициата. Вопрос о роли и месте городского 
патрициата в жизни средневекового общества в целом и горожан в 
частности продолжает оставаться в центре научн^хх дискуссий. Вклад 
Т.С. Никулиной в разработку данной проблемах лучше всего ос- 
м^хслен в работах Л.Н. Черновой [26, с. 25-26].

В немецкой историографии еще в середине прошлого века воз
никла дискуссия о существовании любекского патрициата. Можно 
ли говорить о существовании патрициата в Любеке, если формаль
но закрепленн^хй круг правящих родов там и в других северогер
манских городах отсутствовал? Однако автор сконцентрировала свое 
внимание на в^хявлении механизмов фактической отграниченнос- 
ти данной группах от других социальн^хх слоев и господства над 
ними. В результате Т.С. Никулина приходит к  в^хводу о наличии 
именно патрициата, а не просто высшего купеческого слоя в Лю
беке, поскольку это б^хла группа, концентрирующая капиталах, эко
номическую и политическую власть в городе в условиях городской 
автономии и имеющая отчетливую в^хделенность и замкнутость 
как господствующая группа, организующим и контролирующим 
центром которой являлся городской совет [11; 26, с. 25-26].

Анализируя происхождение любекского патрициата, Т. С. Н и
кулина приходит к  в^хводу об исключительно купеческом его про
исхождении. По ее мнению, о дворянских корнях любекского пат
рициата не может б^хть и речи. Только в конце средневековья в 
среде патрициата стали происходить изменения, резко обособив
шие его представителей от остальн^хх горожан. Речь здесь идет о 
вложении денег в покупку рент, что превратило представителей 
патрициата в рантье [12; 22].

Еще одной важной заслугой автора в исследовании патрициата 
стал анализ его взаимоотношений с церковью. Т.С. Никулина не 
только в^хявила наличие противоречий между патрициатом и цер
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ковью, но и показала наличие тенденций к  сращиванию патрици
анской элигы! с церковной [21].

Отдельное внимание в работах Тамары Сергеевнах уделено ан- 
типатрицианским восстаниям в Любеке: выступлению мясников 
в 1380-1384 гг. и восстанию 1408-1416 гг. Автору удалось показать 
причина х  их начала, ход, причина х  их поражения, в^ х явить роль 
Ганзейского союза в судьбе восстаний. По мнению Никулиной, 
выступления любекских бюргеров XIV—XV вв. относились к  сред- 
невеков^ х м мятежам и восстаниям, направленн^ х м на изменение 
власти и отражающим характерн^ х е для средневекового города про
тиворечия между объемом и характером власти городского совета 
и «принципом сотоварищества и равенства бюргеров» [13; 14].

Втор^ хм направлением интересов Т.С. Никулиной, как уже го
ворилось в^хше, является история Реформации в северогерманских 
городах. Немецкая реформация привлекала и будет привлекать вни
мание историков. Однако в исследованиях, особенно в отечествен
ной историографии, преобладал интерес к  роли князей, р^ х цар- 
ства, крестьянства в реформационном движении. Т.С. Никулина 
в своих трудах подняла проблему «городской реформации» как от
дельного направления. Новаторской б^хла и разработка этого воп
роса на примере ганзейских городов: об^ х чно, если историки каса
лись роли городов в реформационном движении, речь шла исклю
чительно о городах Южной Германии. Автор в^ хделила механизма х  
проведения Реформации — городские институты, общину и совет. 
Т.С. Никулина обратила внимание на неразр^ х вную связь церков
ной реформа х  и социально-политических преобразований. По мне
нию автора, в Любеке реформация б^хла осуществлена как демок
ратический переворот, успехи реформа х  не б^ хли бы возможны х без 
борьбы с патрициатом [24, с. 234-311].

Исследуя реформационное движение в Любеке, Т.С. Никулина 
в^1лелила как отдельн^ х й его этап движение Юргена Вулленвевера. 
Юрген Вулленвевер — одна из примечательнейших фигур немец
кой истории эпохи Реформации. Практически неизученн^ х й в оте
чественной историографии, он до сих пор выз^ х вает полярн^ х е точ
ки зрения в зарубежной, в первую очередь, немецкой научной ли
тературе. Эти оценки б^ хли связан^ х  в основном с внешней полити
кой любекского бургомистра. Т.С. Никулина обратила внимание 
на внутриполитические реформа х  Вулленвевера. В результате он 
предстал как в^ хдающийся политический деятель. Отмечая непос
ледовательность деятельности бургомистра, временность его союза
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с радикальн^хми кругами горожан, ориентацию на непатрицианс
кое купечество, Никулина видит причину его поражения в стрем
лении вопреки новой расстановке сил сохранить ведущее положе
ние Любека [16, с. 38-39].

В последнее время Т.С. Никулина обратилась к  изучению про
цесса конфессионализации в городах Северной Германии. Иссле
дователь пришла к  заключению, что решающим фактором конфес
сионализации в Северной Германии в 30-е гг. XVI в. б^хло бюргер
ство. Именно с его деятельностью Т.С. Никулина связ^хвает ста
новление евангелических порядков в Любеке. Историк подчерки
вает роль университетов в Ростоке и Грейфсвельде в подготовке 
протестантского духовенства. Только со второй половины XVI в. 
города начинают вытесняться князьями из процесса утверждения 
немецкого протестантизма [19, с. 196-197].

Отдельно следует отметить историографические трудах Т.С. Н и
кулиной. На протяжении всего своего творческого пути она сохра
нила интерес к  осм^хслению новейших достижений отечественн^хх 
и зарубежн^хх историков, поискам нов^хх методов исторического 
исследования. В результате на свет появилось несколько очерков, 
посвященн^хх развитию как изучения немецкой реформации, так и 
исследований средневекового города [15; 17; 18; 20].

На протяжении своей почти тридцатилетней работы Т.С. Нику
лина опубликовала десятки работ не только по истории Любека, но 
и по вопросам историографии и методологии исторического ис
следования. Несомненно, важн^хм событием стал в^хход моногра
фии Тамары Сергеевнах «Средневеков^хй Любек», результат ее мно
голетних научн^хх изысканий. Результатом активной преподаватель
ской деятельности стали десятки дипломн^хх работ, зашцщенн^xх 
под руководством Т.С. Никулиной. Из числа студентов, специали
зировавшихся у Тамары Сергеевнах, в^хшли шесть кандидатов ис
торических наук — медиевистов (Л. Чернова, М. Дорофеева, 
Т. Смирнова, И. Казаков, А. Бельцер, Ю. Игина), а в 2006 г. в их 
рядах появился и доктор исторических наук (в Саратовском госу
дарственном университете защитила докторскую диссертацию 
Л.Н. Чернова).

Все профессиональн^хе медиевисты, работающие в самарских 
вузах в течение последних двух десятилетий, являются учениками 
Т.С. Никулиной. В 2006 г. на кафедру зарубежной истории в Са
марский государственн^хй университет пришел работать один из 
в^хпускников Т.С. Никулиной, аспирант Саратовского универси
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тета Е.М. Еремин. Научн^хе интересы Е.М. Еремина связан^х с ис
торией Тевтонского Ордена. Он стал автором целого ряда статей, 
посвященн^хх системе мировоззрения р^хцарей Ордена, их взаимо
отношениям с окружающими яз^хческими народами и восприятию 
прибалтийских племен [5; 6]. К  сожалению, Е.М. Еремин так и не 
за щ и т а  диссертацию и в^хнужден б^хл спустя несколько лет уйти 
из системах высшего образования. В 2019 г. в Самарский универси
тет пришел аспирант Казанского (Приволжского) федерального 
университета, также ученик Т.С. Никулиной Д.А. Евграшин. 
Д.А. Евграшин занимается исследованиями в области истории Фран
ции рубежа XVI — XVII вв., в частности, изучением внутренней 
политики Генриха IV.

В Куйб^хшевском педагогическом институте профессиональн^хй 
медиевист появился только в конце 80-х гг. Им стала в^хпускница 
К уйбы ш евского государственного университета и ученица 
Т.С. Никулиной Т.И. Смирнова. Сферой научн^хх интересов Тать
яны Игоревны стала эпоха Возрождения в Италии. Поступив 
в аспирантуру при МГУ, Татьяна Игоревна так и не вернулась 
в Самару. С 1992 года и по настоящее время историю средних ве
ков в педагогическом институте (с 1994 г. — университете, с 2009 г. — 
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, 
с 2015 г. — Самарском государственном социально-педагогическом 
университете) преподает И.В. Казаков, также ученик Т.С. Никули
ной. Игорь Валентинович плодотворно занимается историей ран
нетюдоровской Англии. Кандидатская диссертация И.В. Казакова 
«Становление новой монархии в Англии: аристократия и королев
ский двор в конце XV — первой трети XVI вв.» посвящена процес
су становления абсолютной монархии в Англии [9]. В своих стать
ях И.В. Казаков одним из перв^хх в отечественной медиевистике 
обратился к  проблеме королевского двора, взаимоотношениям мо
нарха и аристократии. Исследователь подверг сомнению расхожее 
утверждение, б^хтующее в советской историографии, о полном унич
тожении английской аристократии в Войнах Роз. И.В. Казаков 
поп^хтался также переосм^хслить проблему абсолютной монархии 
на английском материале. По его мнению, в конце XV — начале 
XVI в. английская буржуазия не играла настолько заметной роли, 
чтобы говорить о ее влиянии на процесс политического развития: 
возросшая экономическая мощь буржуазно-дворянских элементов, 
вызвавшая соответствующие изменения политической атмосферы 
прежде всего в нижней палате Парламента, проявилась только к

274



концу XVI в. Только в применении к  этому времени, как считает 
И.В. Казаков, можно говорить о каком-то «посредничестве» коро
левской власти. Денежная же маломощность буржуазии в период 
правления обоих Генрихов не только порождала жестокие финан
совые кризисы, постоянная борьба с котор^хми стала уделом всех 
Тюдоров, но и в^хнуждала корону искать другие, более реальн^хе 
источники доходов (конфискации, судебн^хе штрафы, порча моне
ты, займах у иностранн^хх банкиров, наконец, секуляризация цер- 
ковн^хх богатств). По мнению И.В. Казакова, буржуазия в первой 
половине XVI в. явно еще не б^хла готова «содержать» государство 
[7; 8; 9, с. 1-5].

В 1997 г. на кафедру всеобщей истории Самарского государ
ственного педагогического университета пришел работать в^хпуск- 
ник Самарского государственного университета, ученик Т.С. Н и
кулиной, А.А. Бельцер. Тематика научн^хх исследований А.А. Бель
цера связана с проблемой абсолютной монархии в Англии. Если 
И.В. Казакова интересуют процессы, происходящие в системе цен
трального управления, так сказать, на авансцене политики, то
А.А. Бельцер занимается изучением процессов второго плана, свя- 
занн^хх с распространением королевской власти на местах, с взаи
моотношениями власти и общества. Темой диссертационного 
исследования А.А. Бельцера стала система местного управления 
в Англии при Тюдорах [2; 3]. В 2017 г. А.А. Бельцер перешел 
на кафедру всеобщей истории, международн^хх отношений и доку
ментоведения Самарского университета. К  этому времени иссле
дователь сосредоточил свое внимание на изучении англо-шотланд
ского пограничья, взаимоотношения его населения с монархией 
перв^хх Тюдоров [1; 4].

Подводя итоги, можно сказать, что Самарский университет ос
тается ведущим центром медиевистических исследований в Сама
ре. В университете поддерживаются связи с коллегами-медиевис- 
тами из Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода. Студенты уни
верситета постоянно выступают с докладами по медиевистической 
тематике на региональн^хх и всероссийских конференциях. В то же 
время, несмотря на определенн^хе успехи, степень развития самар
ской медиевистики в целом представляется достаточно слабой, 
процесс ее развития вполне может оказаться обратим^хм. За деся
тилетия своего существования медиевистика в Самаре так и не 
смогла институционализироваться: ни на одном из исторических 
факультетов Самары до сих пор нет кафедры средних веков или
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кафедры древнего мира и средних веков, а, учит^хвая тенденции 
последнего десятилетия, и вряд ли будет. На грустн^хе разм^хшле- 
ния наводит и отсутствие возможности обучения в аспирантуре по 
истории средних веков в Самаре.
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