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В статье рассматривается период становления в Сама
ре исторической науки о Древнем мире. В^хявлен ряд осо
бенностей развития исторической науки как в Самаре 
и Самарской области, так и в целом в России.
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В начале XX в. в Самаре не сушествовало высших учебн^хх заве
дений. Правда, в городе имелось в общей сложности восемь (муж
ских и женских, государственн^хх и частн^хх) гимназий и в некото- 
р^хх из них преподавалась лат^хнь. При этом нет данн^хх о том, 
имели ли преподаватели латинского яз^хка учен^хе степени и вели 
ли какую-либо научную деятельность [12, с. 65-69.].

Поэтому, несмотря на явный интерес к  античной истории 
в среде образованн^хх жителей Самары и стремление приобщить 
к  этому периоду мировой истории учеников учебн^хх заведений, 
о чем свидетельствует большое количество научн^хх изданий важ
нейших древних латинских авторов в общественн^хх и частн^хх 
библиотеках [1, с. 258-264], говорить об изучении античной исто
рии и, шире — истории Древнего мира в Самаре в это время вооб
ще не приходится.
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Реально зарождение антиковедения в Самаре связано с процес
сом формирования первого в городе высшего учебного заведения — 
Самарского университета. Хотя идея его открытия появилась еще в 
70-90-х гг. XIX в., только в августе 1917 г. в городе б^хл создан Пе
дагогический институт в составе историко-филологического 
и физико-математического факультетов. В рамках первого из них 
и б^хли организован^х кафедры классической филологии и древней 
истории [10, с. 3; 11, с. 19; 17, с. 16-17; 6, с. 225].

В августе 1918 г. приказом Комитета Членов Учредительного 
собрания институт б^хл преобразован в Самарский университет. 
В его составе продолжал существовать историко-филологический 
факультет из двух отделений: исторического и словесного. На фа
культете б^хла открыта кафедра классической филологии. Позднее 
факультет б^хл преобразован в социально-исторический [17, с. 22].

Со времени основания университета до его гибели в нем работали 
шесть антиковедов, в том числе такие крупн^хе фигуры, как видн^хй 
филолог-классик И.А. Лециус и ставший в дальнейшем одним из круп
нейших советских учен^хх в области истории Древней Греции
С.Я. Лурье. Причем если перв^хй уже в конце августа 1918 г. написал 
прошение об отставке и уехал в Германию, то С.Я. Лурье проработал 
в Самарском университете с первой половинах января 1919 г. до кон
ца 1920 г. [9, с. 238; 8, с. 83-87; 7, с. 226-234].

Несмотря на тяготы времен гражданской войнах, в молодом Са
марском университете преподавательский состав, судя по всему, 
сумел организовать учебн^хй процесс не хуже, чем в лучших рос
сийских университетах того времени. Однако с отъездом в 1922 г. 
последнего связанного с антиковедением ученого — А.С. Башки
рова, изучение античности в Самарском университете фактически 
закончилось [13, с. 3-4, 12; 16, с. 117]. И  хотя и сам университет 
вскоре прекратил свое существование, он оставил немал^хй след не 
только в истории Самары, в том числе и потому, что в нем обуча
лись и приобщ ились к  истории античности Н.А. М аш кин,
А.В. Мишулин и А.И. Болтунова, в будущем крупн^хе учен^хе-ан- 
тиковед^х [16, с. 135; 15, с. 188; 3, с.165].

После 1922 г. никакого изучения античной истории в Куйбы
шеве не б^хло. Можно упомянуть о том, что в год^х Великой Оте
чественной войны после эвакуации из Ленинграда в Куйбышевс
ком педагогическом институте недолго работала К.М. Колобова, 
но последствий для города этот кратковременн^хй эпизод не имел 
[4, с. 445; 5, с. 3].

Ситуация стала меняться с начала 70-х гг. XX в., когда в Куй- 
б^хшеве появились Алексей Егорович Паршиков (1940-1984 гг.)
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и Виктор Петрович Зимин (1951-1992 гг.). А.Е. Паршиков, круп
нейший в то время в стране специалист по I Афинскому морскому 
союзу, кандидат исторических наук, работавший над докторской 
диссертацией, с 1970 г. преподавал в Куйб^хшевском педагогичес
ком институте [4, с. 443-447; 5, с. 164-169]. В.П. Зимин, в^хпускник 
Казанского университета, занимавшийся творчеством Цицерона, 
ученик А. С. Шофмана, с 1973 г. преподавал в недавно образован
ном Куйб^хшевском университете [2, с.138-140].

Оба они столкнулись с большими проблемами. Помимо отсут
ствия традиций изучения античности, в студенческой и преподава
тельской среде существовала стойкая убежденность в невозможно
сти изучения в Куйб^хшеве истории, помимо современной, в том, 
что в Куйб^хшеве нет даже минимальной базы для развития анги- 
коведения.

Действительно, в городе б^хли большие проблемах с необходи
мой для любого антиковеда зарубежной литературой и изданиями 
оригинальн^хх источников. Точнее, инояз^хчной научной литера
туры, а также латинских и древнегреческих источников в пользо
вании не б^хло вообще. Лишь позднее в^хяснилось, что в запасн^хх 
закрыгыхх фондах областной библиотеки находились десятки изда
ний оригинальн^хх текстов греческих и римских авторов и некото
рое количество дореволюционн^хх российских и зарубежн^хх науч- 
н^хх трудов по античной истории. Однако они б^хли недоступных: 
о них практически никто не знал, так как эти книги даже не б^хли 
описан^х и внесен^х в каталог [2, с.139-140; 1, с. 258-264].

Тем не менее А.Е. Паршиков за время преб^хвания в Куйб^хше- 
ве до своей трагической гибели сумел написать ряд важн^хх н а
учных работ, а среди его студентов б^хл С.Ю. Власюков (1957
2000 гг.), защитивший позднее кандидатскую диссертацию по ис
тории Этолийского союза и преподававший историю Древнего мира 
в Самарском пединституте. Его, в принципе, можно считать уче
ником А.Е. Паршикова, продолжившим его линию изучения анги- 
коведения [5, с. 166-167].

В.П. Зимину удалось сплотить вокруг себя значительное коли
чество студентов университета, желавших заниматься антиковеде
нием, несмотря на то что подобн^хе занятия в Куйб^хшеве тогда 
казались принципиально невозможн^хми. По образцу казанского 
«Античного понедельника» А.С. Ш офмана В.П. Зимин создал 
в Куйб^хшеве студенческий кружок «Античн^хй понедельник—II», 
через котор^хй прошли десятки студентов. Некоторые из них впос
ледствии стали профессиональн^хми антиковедами (И.Г. Гурин, 
Ю.А. Окунь, А.И. Попов) [2, с. 139-140]. Таким образом, хотя соб
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ственная научная деятельность Виктора Петровича Зимина не при
вела к  значительн^хм свершениям, его научно-педагогическая ра
бота имела важн^хе последствия для появления самой возможнос
ти изучения античной истории в Самаре.

Начальн^хй период становления изучения истории древнего мира 
в Самаре свелся к  изучению античности и б^хл сложн^хм, времена
ми трагичн^хм, как и вся история нашей странах XX в. Первая по- 
п^хтка создать центр изучения античной истории закончилась не
удачей и не имела для Самары практических последствий. Вторая, 
предпринятая спустя несколько десятилетий, оказалась более пло
дотворной. И  хотя первые профессиональн^хе историки-антикове- 
д^х, связавшие свою судьбу с Самарой (Куйб^хшев^хм), умерли со
всем молод^хми, не успев полностью реализовать свой большой 
научн^хй потенциал, они подготовили учеников, продолживших 
исследование античности и в Самаре, и за ее пределами.
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МЕДИЕВИСТИКА В САМАРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Статья посвящена развитию изучения и преподавания 
истории средних веков в Самарском университете. В на
шем городе систематические исследования в области ис
тории средневековья начались лишь в середине 1970-х 
годов в Куйбышевском государственном университете. 
Самарский университет и в наши дни является центром 
медиевистических исследований.
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