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Статья посвящена памяти ушедших из жизни археологов, участвовавших в ананьинских 
конференциях или тесно связанных своими научными интересами с проблематикой эпохи раннего 
железа Волго-Камья. Авторы статьи отмечают основные вехи творческого пути этих исследователей 
и раскрывают их вклад в изучение ананьинской археологии и археологии раннего железного века в 
целом.
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Археология, и ананьинская не исключе-
ние, – это не только памятники, их раскопки, 
изучение разнообразных материалов и исследо-
вание связанных с ними проблем. Археология, 
как любая наука, немыслима без ее творцов, 
исследователей, их интеллектуального потен-
циала – это известная аксиома научной жизни.

Каждый ученый, прошел ли он короткий 
либо долгий путь в науке, оставляет свой след 
– яркий, звездный, или едва приметный. Тако-
вы на этом пути и герои данного очерка – наши 
друзья и коллеги, каждый из которых, и в самом 
разном качестве, внес свою посильную лепту в 
ананьинскую археологию. Это недавно ушед-
шие из жизни А.Н. Башенькин, Е.А. Беговатов, 
Г.В. Бельтикова, В.П. Денисов, В.А. Кореняко, 
Н.А. Мажитов, А.Х. Пшеничнюк, Л.Т. Яблон-
ский, участвовавшие в ананьинских конферен-
циях или тесно связанные своими научными 
разысканиями с проблематикой эпохи ранне-
го железа Волго-Камья. Не нам определять 
их место в той незримой профессиональной 
табели о рангах, что существует в археологи-
ческой среде: история науки сама всё расставит 
по своим местам. Но мы обязаны вспомнить 
наших друзей и коллег, отдать им долг памяти и 
поблагодарить за то, что они были с нами.

Башенькин Александр Николаевич 
(1957–2013) – выпускник исторического 
факультета Ленинградского университета, 
с 1980 г. более трех десятилетий работал на 
Вологодчине, преподавал на историческом 
факультете ВГПИ, был автором большого 
количества трудов по археологии севера и 
северо-запада России (рис. 1, 2). Для ананьин-
ской проблематики особенно важны работы 
А.Н. Башенькина, связанные с освоением 
Русского Севера в раннем железном веке и 
Средневековье. Изученная на Вологодчине 
серия уникальных археологических объектов 
– деревянных «домов мертвых» с остатками 

трупосожжений перебросила мостик от анало-
гичных объектов в могильниках ананьинского 
мира (Тетюшский, Ст. Ахмыловский, Першин-
ский и др.) к каменным могильникам (Kivi-
kalme, Tarandkalme) прибалтийских финнов. 
Столь же важное значение имеет выявленная 
им в этих памятниках оригинальная группа 
орнитоморфных фигурок конца эпохи ранне-
го железа, соединившая в единую цепь подоб-
ные изображения в культурах лесной зоны от 
Урала до Карелии и Финляндии.

Беговатов Евгений Александрович 
(1937–2015) – математик, доцент кафедры 
математической статистики, ведущий науч-
ный сотрудник Института вычислительной 
математики и информационных технологий 
Казанского федерального университета, автор 
более ста научных публикаций по археологии 
и нумизматике, человек удивительного обая-
ния, жизнелюбия и душевной щедрости (рис. 
3, 4). Один из нас был в конце 1970-х годов 
участником первых семинаров Евгения Алек-
сандровича в Институте языка, литературы и 
истории им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, когда 
он знакомил казанских археологов с методами 
теории вероятности, математической стати-
стики и моделирования. Его задор и увле-
ченность были сродни вирусной инфекции. 
Наверное, и поэтому методы математической 
статистики прочно укоренились в археологи-
ческой среде Казани. Сам же Евгений Алек-
сандрович оставил ряд блестящих работ, в 
которых на практике применил эти методы 
к решению исторических и археологических 
проблем и особенно результативно в области 
нумизматики и археозоологии. 

В нашей памяти Е.А. Беговатов останет-
ся также удивительно удачливым полевиком-
разведчиком. С его именем связано открытие 
и обследование в пределах Куйбышевского 
водохранилища уникальных археологических 
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памятников, комплексов и находок самых 
разных эпох, в том числе и ананьинской. 
Евгений Александрович был начисто лишен 
синдрома, не столь уж редкого в професси-
ональной археологической среде, – держать 
всё найденное под собственной кроватью. 
Он щедро делился с коллегами выявленны-
ми материалами, в частности, бескорыстно 
передал нам для исследования и публикации 
многие комплексы и находки эпох поздней 
бронзы и раннего железа (сборы с Красного 
Яра, Девичьего Городка, Комаровки, Ново-
Мордово, Семеновского острова, Мурзихи и 
др.). Благодаря его подвижнической охран-
но-спасательной деятельности удалось сохра-
нить для науки уникальные археологические 
материалы. Общение с Е.А. Беговатовым 
всегда было праздником. Нам очень будет не 
хватать его доброжелательной улыбки и заин-
тересованного общения.

Бельтикова Галина Викторовна 
(1945–2015) – известный уральский археолог, 
нас связывали годы дружбы и сотрудничества 
(Рис. 5, 6). В памяти одного из авторов неза-
бываемые экспедиции на Думной, в Палкино, 
на Большой Горе и Иткуле, совместная работа 
с коллекциями иткульского металла. Галина 
Викторовна была по жизни неисправимым 
романтиком, человеком с искрометным умом 
и юмором, неиссякаемой энергией и оптимиз-
мом. Всё это сказалось в выборе профессии и 
научного пути. С 1966 г. она проводила полевые 
исследования в Зауралье, Западной Сибири и 
Прикамье (участвуя, в частности, в раскопках 
ананьинских городищ Зуевы Ключи I, Камен-
ный Лог, Ныргында II и Баш-Култаево). Боль-
шинство сотрудников хоздоговорной лабора-
тории Уральского университета, в которой она 
проработала более 40 лет, связали свою науч-
ную судьбу в основном с материалами экспе-
диций на новостройках Западной Сибири. 
Галина Викторовна, раскопав здесь самосто-
ятельно или совместно с коллегами несколько 
десятков поселений, прямо скажем, осталась 
равнодушна к материалам этих памятников и 
с легкостью уступила их другим исследовате-
лям. Начиная с курсовых и дипломной рабо-
ты, она начала изучать материалы городищ и 
селищ Среднего Зауралья раннего железного 
века, раскопанных П.А. Дмитриевым, Е.М. 
Берс и К.В. Сальниковым. Научным руководи-
телем и консультантом Г.В. Бельтиковой стал 
В.Е. Стоянов, который был ей ближе по духу 
и человеческим качествам в отличие от В.Ф. 
Генинга, волевого и жесткого в общении, руко-
водившего большинством дипломников. Не 

быстро (в 1997 г.), порою в муках и сомнениях, 
рождался главный труд ее жизни – диссерта-
ционное исследование, в котором была разра-
ботана концепция зауральского (иткульского) 
очага металлургии VII–III вв. до н.э. Он функ-
ционировал в зоне высокой активности своих 
соседей – савромато-сарматских и сакских 
объединений на юге, гороховско-саргатских – 
на востоке и юго-востоке, ананьинских – на 
северо-западе. Труд Галины Викторовны дал 
возможность раскрыть конкретное содержа-
ние связей оседлого и кочевого населения 
Волго-Камья, Урала, Казахстана и Западной 
Сибири, оценить степень их взаимовлияния, 
наметить уральский след в трансъевразийской 
торговле и обмене металлом, развернуть соци-
ально-экономическую структуру металлонос-
ных обществ (на примере иткульского очага 
металлургии). Тяжелая болезнь не позволи-
ла Г.В. Бельтиковой завершить подготовку к 
изданию сводного монографического труда 
об уральской металлургии раннего железного 
века. Эта задача ложится на плечи ее друзей и 
коллег. Это и наш долг памяти светлому чело-
веку и уникальному исследователю.

Денисов Владимир Петрович (1927–
2012) – ветеран уральской археологии, из 
первой плеяды учеников О.Н. Бадера, соста-
вивших костяк коллектива Камской и Воткин-
ской археологических экспедиций (Рис. 7, 8). 
В 1947 г. Владимир Петрович поступил в 
Пермский университет и с той поры на протя-
жении более 60 лет ежегодно проводил архео 
логические разведки и раскопки, руководил 
работой экспедиций Пермского краеведческо-
го музея. Здесь он проработал более полувека 
(1954–2010), сформировал базовые коллекции 
по неолиту и бронзовому веку. Именно эти 
археологические эпохи влекли его со студен-
ческих лет. Им изучены и сделаны достоя-
нием науки материалы Хуторской стоянки, 
являющейся эталонным памятником камской 
неолитической культуры. В.П. Денисову 
принадлежит заслуга выделения в Верхнем и 
Среднем Прикамье своеобразной ерзовской 
культуры эпохи поздней бронзы. Владимир 
Петрович раскопал и частично ввел в научный 
оборот серию интереснейших ананьинских 
поселенческих памятников, территориально 
разбросанных от устья Белой до верховьев 
Камы. Многие его материалы, прежде всего 
находки медных и бронзовых изделий, стали 
частью наших исследований. Для нас было 
большой честью и удовольствием общать-
ся с Петровичем (как величали его любовно 
наши пермские коллеги) в Перми, Казани и 
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Москве. Было ли это дружеское чаепитие или 
обсуждение интересовавших нас проблем, 
В.П. Денисов в любом обществе – академи-
ческом или студенческом – оставался самим 
собой. Ровный в общении, без грани позерства 
и самолюбования, он привлекал к себе своей 
природной простотой, не бросался попусту 
беспочвенными идеями и гипотезами. Не 
обижался на тех, кто когда-либо нанес ему 
обиду. Не настаивал на правоте своих взгля-
дов, преподносил их как один из возможных 
вариантов развития той или иной археологи-
ческой ситуации и всегда с уважением отно-
сился к мнению собеседника. Это влекло к 
нему молодежь. В традиционном понимании 
Петрович не был педагогом, но большинство 
современных пермских археологов проши его 
«музейные университеты» в самых разных 
археологических фондах музея, с которыми 
он вынужденно перемещался по городу из 
одного помещения в другое. Благотворное 
влияние В.П. Денисова испытали на себе 
все, кому посчастливилось общаться с ним. 
Это мы можем сказать и о себе, вспоминая о 
душевной щедрости, мудрости и человечно-
сти патриарха пермской археологии.

Кореняко Владимир Александрович 
(1952–2016) – археолог, этнолог, искусствовед, 
дорогой и близкий для нас человек (Рис. 9, 10). 
Научные интересы Владимира Александрови-
ча не касались напрямую ананьинской архео-
логии, но так случилось, что он стал «варить-
ся» в этой проблематике с аспирантских лет, 
поскольку в нее были погружены его друзья 
и коллеги В.А. Иванов и один из авторов этой 
статьи, выплескивавшие на него свои эмоции 
в ходе подготовки диссертационных исследо-
ваний. Вовсе не случайно В.А. Кореняко стал 
официальным оппонентом при защите канди-
датской диссертации А.А. Чижевского, посвя-
щенной погребальной обрядности населения 
Волго-Камья предананьинской и ананьинской 
эпох. Выбор был, что называется, «в яблоч-
ко», поскольку кандидатская работа оппонен-
та была связана с изучением так называемых 
«переходников» в степных курганах Восточ-
ной Европы и их погребальной обрядности.

Светлой памяти В.А. Кореняко посвящен 
сборник статей и воспоминаний, изданный 
в Азове, на родной донской земле, где шло 
его профессиональное становление. Своими 
главными учителями в археологии Владимир 
Александрович называл В.Е. Максименко и 
К.Ф. Смирнова. Высоко оценивая их вклад в 
сарматскую археологию, В.А. Кореняко обра-
щал особое внимание на научную добросо-

вестность обоих исследователей. Этика – и в 
археологии в особенности – начиналась для 
него с этого понятия. И, наверное, симво-
лично, что его последними трудами стали 
очерки и воспоминания о В.Е. Максименко и 
К.Ф. Смирнове. 

Всем, кто близко знал Владимира Алек-
сандровича Кореняко, осознавали, какая 
это редкая и незаурядная личность. В нем 
чувствовался нравственный стержень – он 
определял его шаги и поступки и в жизни, и в 
науке, помог превозмочь тяжелейшие личные 
утраты. В.А. Кореняко обладал энциклопеди-
ческими знаниями в самых разных областях 
гуманитарного знания и профессионально 
проявил себя в них. Его исследования о погре-
бальной обрядности в древности, хронологии 
раннескифских памятников, искусстве ранних 
и средневековых кочевников, современных 
тюрко-монгольских народов, проблемах этно-
национализма, квазиисториографии, этики и 
этического кодекса в археологии были и оста-
ются востребованными в профессиональной 
среде. Огромная, уникальная научная библио 
тека ученого стала ныне частью библиотеки 
Института археологии им. А.Х. Халикова – 
эстафета знаний продолжается. Беззаветное 
служение науке и культуре было главным 
делом жизни В.А. Кореняко – и это уже нрав-
ственный ориентир для молодого поколения 
исследователей.

Мажитов Нияз Абдулхакович (1933–
2015) – самобытный, неординарный исследо-
ватель, выпускник Пермского государственно-
го университета (1956 г.), ученик О.Н. Бадера, 
под руководством которого постигал азы архео 
логии, один из основоположников археологи-
ческой науки в Башкортостане (Рис. 11, 12). 
С 1956 г. работал в Институте истории, языка и 
литературы Башкирского филиала АН СССР, а 
с 1979 г. и до последних дней жизни – в Башкир-
ском государственном университете. За плеча-
ми ученого почти шесть десятилетий неуто-
мимых полевых разысканий, сотни открытых 
и раскопанных археологических памятников. 
Древности раннего железного века не были 
приоритетными в исследованиях Нияза Абдул-
хаковича – его в первую очередь интересовали 
памятники Средневековья. В то же время им 
раскопаны могильники Таш-Елга ананьинской 
культуры, Чиатавский и Камышлы-Тамакский 
– пьяноборской. Материалы этих памятников 
активно востребованы в самых разных трудах 
по археологии раннего железного века Волго-
Камья. Ученый не держал их за семью замка-
ми, охотно предоставлял молодым археологам 
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для исследования. Судим об этом по собствен-
ному опыту и вспоминаем с благодарностью 
Н.А. Мажитова.

Пшеничнюк Анатолий Харитонович 
(1936–2016) – известный уфимский архео-
лог, с именем которого связано начало плано-
мерного и систематического изучения эпохи 
раннего железа Южного Урала (Рис. 13, 14). 
Ученик К.В. Сальникова, стоявшего у исто-
ков современной археологии Башкортостана, 
Анатолий Харитонович и сам вошел в когор-
ту первопроходцев и основателей уральской 
археологической науки. Итогом его многолет-
них исследований стало новое видение исто-
рии лесостепного населения Южного Приу-
ралья раннего железного века (караабызская 
культура). Неоценим вклад ученого в изуче-
ние степных кочевников скифо-сарматского 
времени. Одно только открытие уникальных 
по богатству погребений в Филипповских 
курганах навсегда вписало имя А.Х. Пшенич-
нюка в историю отечественной археологиче-
ской науки. Не менее значим вклад ученого 
и в изучение археологических микрорайонов 
Приуралья – Охлебининского и Шиповского. 
С его именем связано исследование ананьин-
ских могильников – Таш-Елги и Старшего 
Шиповского, сотен поселенческих и погре-
бальных памятников самых разных археоло-
гических культур.

Более 40 лет Анатолий Харитонович 
возглавлял отдел археологии в Институте 
языка, литературы и истории БФАН СССР 
и БНЦ РАН, приложив немало усилий для 
того, чтобы в Башкортостане сформировал-
ся археологический центр, продолжающий 
программу систематических и комплексных 
исследований, заложенную отцами-основа-
телями башкирской археологии. В Башкор-
тостане работает в настоящее время целая 
плеяда специалистов по раннему железному 
веку, и в этом, безусловно, немалая заслу-
га А.Х. Пшеничнюка, хотя он зачастую и не 
был непосредственным руководителем их 
диссертационных исследований. Но без его 
отеческой помощи и добытых им материалов, 
щедро предоставленных молодым коллегам 
(и нам в свое время), не было бы того рывка 
в разработке проблематики, связанной с исто-
рией оседлого и кочевого населения эпохи 
раннего железа в Южном Приуралье, который 
мы наблюдаем в настоящее время.

Яблонский Леонид Теодорович (1950–
2016) – редкий в наши дни исследователь 
(Рис. 15, 16). Его учителями были Г.А. Федо-
ров-Давыдов, М.М. Герасимов, М.М. Гераси-
мова, В.П. Алексеев. Все они внесли лепту в 
профессиональное становление Л.Т. Яблон-
ского, хотя начало этому было положено еще 
в археологическом кружке Московского двор-
ца пионеров на Ленинских горах под началом 
Р.Л. Розенфельдта. В археологической среде 
Леонид Теодорович известен как специалист 
в области археологии Золотой Орды, древнего 
и средневекового Хорезма, ранних кочевни-
ков Волго-Уралья. В полевых исследованиях 
ему – на редкость – сопутствовала удача. Это 
касается, прежде всего, раскопок «царских» 
сарматских курганов и, прежде всего, знаме-
нитого Филипповского некрополя. Но им 
предшествовало изучение десятков степных 
рядовых сакских и сарматских курганов в 
Приаралье и на Южном Урале и введение в 
научный оборот материалов этих раскопок. 
Удача не приходит без тяжкого, планомерного 
труда, умноженного на чувство долга и огром-
ное стремление к раскрытию непознанного. 
Леонид Теодорович испытал это в полной 
мере. Начинал же он свою научную деятель-
ность как антрополог. В 1969 г. ему посчаст-
ливилось придти в лабораторию пластической 
реконструкции Института этнографии АН 
СССР и поработать, к сожалению, недолго, 
под руководством М.М. Герасимова. Многие 
труды Л.Т. Яблонского являются полноцен-
ными археолого-палеоантропологическими 
исследованиями, хотя, безусловно, его антро-
пологическая деятельность во второй полови-
не жизни оказалась в тени археологической.

Леонид Теодорович участвовал в рабо-
те двух первых ананьинских конференций в 
Елабуге и Болгаре. Участвовал заинтересо-
ванно в большинстве дискуссий, остро реаги-
ровал на методически неверные, с его точки 
зрения, взгляды о процессах этно- и культу-
рогенеза, призывал к корректному использо-
ванию научной лексики. Сессии, которые он 
вел, были примером организованной и четкой 
работы. Для ананьинской конференции уход 
Л.Т. Яблонского стал большой и невосполни-
мой потерей.
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IN MEMORIAM: IN HALLOWED MEMORY OF DEPARTED FRIENDS 
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Рис. 1. А.Н. Башенькин на Соловецких островах, 2006 г.
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Рис. 2. А.Н. Башенькин на раскопках в 
Устюженском районе Вологодской области, 2008 г.

Рис. 3. Е.А. Беговатов: математик это, прежде 
всего, мыслитель, конец 1990-х гг..



ЭПОХА БРОНЗЫ И РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК 17

Рис. 4. Там, где начинался путь «из варяг в греки»: Е.А. Беговатов в Старой Ладоге, 2015 г.

Рис. 5. Г.В. Бельтикова на любимом Иткульском I городище в начале 2000-х гг.
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Рис. 6. Г.В. Бельтикова на Уральской региональной школьной археологической конференции, 2011 г.

Рис. 7. Будущие корифеи уральской археологии: В.П. Денисов и В.Ф. Генинг во время учебы 
в Пермском университете, конец 1940-х гг.
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Рис. 8. Бойцы вспоминают минувшие дни: В.П. Денисов на открытии выставки в Пермском областном 
краеведческом музее, май 2006 г.

Рис. 9. Джигит я или нет: В.А. Кореняко в гостях 
у Н.А. Охонько в Ставрополе, начало 1990-х гг.

Рис. 10. В.А. Кореняко на Уральском археологическом 
совещании в Уфе, 2010 г.
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Рис. 11. Вся жизнь впереди: Н.А. Мажитов в молодости, 1960-е гг.

Рис. 12. Н.А. Мажитов – аксакал башкирской 
археологии, 2000-е гг.

Рис. 13. А.Х. Пшеничнюк и Ю.А. Морозов на 
раскопках Биктимировского могильника, 1964 г.
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Рис. 14. У руля археологии Башкортостана: А.Х. Пшеничнюк в рабочем кабинете, 1980-е гг.

Рис. 15. Конечно, это не золото Маккены, но стоит 
подумать: Л.Т. Яблонский на раскопках в Филипповке, 

2000-е гг.

Рис. 16. Л.Т. Яблонский в Оренбурге на конференции 
«Проблемы сарматской археологии и истории», 
посвященной 100-летию со дня рождения К.Ф. 

Смирнова, 2016 г.
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