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Леонид Дмитриевич Макаров (1951–2020): 
исследователь славяно-русских древностей 

(к 70-летию со дня рождения)
И. Г. Шапран

Л. Д. Макаров – ведущий специалист по славяно-русской архео-
логии Прикамья, доктор исторических наук (2006), заслуженный 
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деятель науки Удмуртской Ре-
спублики (2016). В ходе почти 
полувековых археологических 
исследований на территории 
Кировской области, Удмуртии, 
Татарстана, Пермского края им 
открыты или повторно обследо-
ваны объекты древности от эпо-
хи мезолита до нового времени, 
широкомасштабные раскопки 
проведены на более чем 30 раз-
новременных, преимущественно 
русских, памятниках. Библио-
графический список1, включа-
ющий свыше четырёхсот работ, 
свидетельствует о высоком про-
фессионализме автора, публи-
кации которого демонстрируют 

широту взглядов, глубокое знание историографии и источников, 
отличаются смелостью в постановке и решении дискуссионных 
вопросов, стремлением к построению выводов и заключений на стро-
го проверенных фактах.

Леонид Дмитриевич Макаров родился 29 декабря 1951 г. в по-
сёлке при Карсовайской МТС в Карсовайском (ныне Балезин-
ском) районе Удмуртии. В 1972 г. поступил на исторический факуль-
тет Удмуртского государственного университета (УдГУ). С первого 
курса он становится одним из самых активных членов студенче-
ского научного сообщества факультета, «остановив свой выбор 
на археологии, удачно сочетавшей использование методов как 
гуманитарных, так и естественных наук с полевой практикой»2. 
Определяющим в пользу такого выбора стал огромный личный 
и профессиональный авторитет Р. Д. Голдиной – организатора 
и руководителя Камско-Вятской археологической экспедиции 
(КВАЭ). 

Знаковым в судьбе начинающего исследователя явился 1974 год: 
ему впервые было доверено руководить раскопками поселения Бе-
лая Лобань II в Богородском районе Кировской области3. Начиная 

Л. Д. Макаров
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с этого времени, ногами исследователя была исхожена фактически 
вся Кировская область.

В 1977 г. после окончания обучения в университете Леонид 
Дмитриевич сменил статус студента на преподавательский, неиз-
менно сохраняя при этом статус археолога-исследователя. Редкост-
ная наблюдательность и наработанный с годами большой полевой 
опыт ярко проявили в нём талант разведчика – первооткрывателя 
новых, неизвестных ранее археологических памятников. Это каче-
ство оказалось особенно важным в работе на территориях, ранее 
не подвергавшихся систематическому изучению археологами. 

В ходе разведочных изысканий им открыто вновь или обследо-
вано повторно около 400 памятников, расположенных не только 
в границах современной Кировской области, но и на сопредельных 
территориях (Удмуртия, Пермский край, Татарстан) – от эпохи ме-
золита до периода нового времени. Такой плодотворный результат 
можно, вероятно, объяснить и тем, что, как отмечал сам Л. Д. Ма-
каров, ещё со времени «самой первой в жизни археологической 
поездки разведочные исследования стали для меня, пожалуй, наи-
более захватывающими и любимыми в полевой работе»4. К числу 
особо значимых, по мнению самого исследователя, из числа от-
крытых в границах Кировской области, можно отнести Первомай-
ский могильник I–V вв. близ г. Слободского на р. Вятке, Шабалин-
ский могильник на Средней Вятке, Даровской клад монет второй 
четверти XVIII в. в бассейне р. Моломы и др.

В ходе полевых стационарных исследований отрядом КВАЭ 
под руководством Л. Д. Макарова раскопано около 30 разновре-
менных, преимущественно русских, памятников, расположенных 
в административных границах Кировской области, давших бога-
тейший материал: городища (Никульчинское, Ковровское, Котель-
ническое, Шабалинское, Хлыновское, Вятское, Подчуршинское, 
Слободское, Подгорбуновское и др.), неукреплённые поселения 
(Белая Лобань II, Никульчинское II, Худяковское, Первомайское, 
Искра, Родионовское, Покста, Ильинские I и II и др.), могильники 
(Шабалинский, Подчуршинский, Первомайский, Покста, Никуль-
чинский II, Хлыновские I и II)5.

Спектр основных научных интересов Л. Д. Макарова составля-
ли средневековая история и археология Камско-Вятского между-
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речья; региональная историография; славяно-русская колонизация 
Волго-Уральского региона; межэтнические и межконфессиональ-
ные взаимодействия народов региона; археолого-этнографические 
материалы нового времени; историческая география и картогра-
фия Прикамья; материальная и духовная культура народов Прика-
мья; история и культура региона; краеведение. 

Главное направление научных изысканий исследователя, пре-
допределившее его место в региональной и отечественной архео-
логической науке, – изучение истории русского населения Прика-
мья первой половины II тыс. н. э., – сложилось к концу 1970-х гг. 
Выбор данной темы Л. Д. Макаров объяснял следующими обстоя-
тельствами: «…Тема была совершенно новая, известная лишь по 
практически неопубликованным материалам раскопок Л. П. Гусса-
ковского второй половины 1950-х гг. Кроме того, мне из чистого 
любопытства было важно выявить вопрос о времени и истоках за-
селения моими русскими предками Вятского края»6.

В ходе многолетних исследований, включавших полевые рабо-
ты и архивные разыскания, собран колоссальный материал по Вят-
ке, Верхнему, Среднему и Нижнему Прикамью, Чепце, бассейнам 
Сылвы, Уфы и Белой. В общей сложности было учтено 293 памят-
ника бассейна р. Камы с древнерусскими материалами, в том числе 
86 – в Нижнем Прикамье, 83 – в бассейне р. Вятки, 80 – в Верхнем 
Прикамье, 44 – в Юго-Восточном Прикамье. В числе этих памят-
ников 64 городища, 100 селищ, 48 могильников, 56 местонахожде-
ний, 24 клада, одна пещера. 

Археологические материалы дополнялись данными письмен-
ных источников: Л. Д. Макаров исследовал русские летописи, акто-
вые материалы, великокняжеские грамоты и договоры, митрополи-
чьи грамоты, местные исторические сочинения, агиографические 
источники, переписные материалы. Изучались сочинения восточ-
ных и западноевропейских авторов, иностранные карты; использо-
вались также данные языкознания, фольклористики, этнографии, 
антропологии, остеологии, палеоботаники, металлографии7.

Итогом многолетних всесторонних исследований стало выяс-
нение истории заселения русскими отдельных регионов Прикамья, 
прошлого ряда городов и сельских поселений, выявление истоков 
и времени проникновения древнерусских поселенцев и особенностей 
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их взаимодействия с местными пермскими, поволжско-финскими 
и тюркскими племенами, определение специфики материальной 
и духовной культуры, разработка её детальной хронологии8. Кро-
ме того, исследователю удалось проследить эволюцию отдельных 
категорий русской культуры, преимущественно по материалам 
Вятской земли, на протяжении почти всего II тыс. н. э. (вторая по-
ловина XII – начало XX в.). В числе этих категорий погребальный 
обряд9, жилище10, ремесленные мастерские11, оборонительные со-
оружения12, топография поселений, духовная культура (атрибуты 
язычества и православия, письменности, музыкальной и игровой 
культур)13, материальная культура (орудия труда, оружие, бытовые 
вещи, украшения, керамика)14. Его стараниями на сегодняшний 
день достаточно полно исследована история изучения русских ар-
хеологических памятников и историография русской колонизации 
Прикамья15. Л. Д. Макаровым опубликован целый ряд статей по 
персоналиям археологов и историков региона16, созданы отдель-
ные источниковедческие исследования по археологическим и пись-
менным источникам17, вспомогательным дисциплинам18. 

Начиная с 1980-х гг. ещё одним исследовательским направле-
нием Л. Д. Макарова становится археологическое изучение в Кам-
ско-Вятском междуречье русских памятников позднего средневе-
ковья и нового времени19.

Продолжая традиции, сложившиеся ещё в студенческие вре-
мена, результаты своих изысканий Л. Д. Макаров регулярно пред-
ставлял на научных конференциях разного уровня, в том числе 
и за рубежом, в частности, на VII (Венгрия, г. Дебрецен, 1990 г.) 
и VIII (Финляндия, г. Ювяскюле, 1995 г.), Международных кон-
грессах финно-угроведов, IV (Швеция, г. Гётеборг, 1998 г.) и V (Ве-
ликобритания, г. Борнмут, 1999 г.) Международных конгрессах Ев-
ропейской ассоциации археологов и др. Он являлся постоянным 
участником отечественных и региональных научных собраний 
археологов и этнологов: Уральских археологических совещаний, 
Всероссийских археологических съездов (с 2006 г.), Конгрессов 
антропологов и этнологов России (с 1999 г.) и др. 

В регионе Л. Д. Макаров хорошо известен как активный пропа-
гандист и популяризатор научных знаний в СМИ20. Он был боль-
шим другом Кировской государственной универсальной областной 



Кировская область: страницы истории региона162

научной библиотеки им. А. И. Герцена: выступал с открытыми лек-
циями (в частности, 15 февраля 2007 г. по теме «“Повесть о стране 
Вятской” и археологические памятники Вятского края»), прини-
мал активное участие в организуемых библиотекой конференциях, 
публиковал результаты своих изысканий в альманахе «Герценка: 
Вятские записки»21.

Благодаря исключительному трудолюбию, творческой увлечен-
ности и преданности делу, эрудиции, широкому кругу научных ин-
тересов и личным человеческим качествам Леонид Дмитриевич 
неизменно пользовался огромным уважением коллег и просто лю-
дей, с которыми его сводила Жизнь.
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В. Г. Красников – художник от Бога

В. Ю. Шеин

Не часто на нашей уржумской земле появляются такие худож-
ники – талантливые, скромные, плодотворные, трудолюбивые... 
Один из них Виталий Григорьевич Красников. 

Родился он 31 января 1953 г. в городе Золочёве Харьковской 
области. После школы поступил учиться на архитектурное отделе-
ние Харьковского инженерно-строительного института. После двух 
лет учёбы в институте Красников понял, что это не то, к чему он 
стремится. Поэтому бросил вуз и через некоторое время поступил 
в Кировское художественное училище. Ему нравилось рисовать 
пером, карандашом, постепенно начал писать маслом и гуашью 
небольшие композиции.

В 1976 г. Виталий Красников окончил училище, а через четыре 
года приехал в Уржум, где жили родители жены. Несколько лет он 
работал художником-оформителем в Доме культуры ремтехпред-
приятия, райпотребсоюзе, потом перешёл в реставрационные ма-
стерские. Виталий Григорьевич считал, что его работа здесь прино-
сит людям больше пользы, чем написание плакатов с различными 
громкими призывами, транспарантов к праздникам, оформление 
Досок почёта и прочего. Одним словом, нашёл он путь, который 
ему более по душе.

Вместе с другими работниками Виталий Григорьевич занимался 
проектом предстоящего восстановления Покровской церкви села 
Буйского нашего района.

Осень 1990 года. На столах в импровизированном кабинете были 
разложены наброски, рисунки, чертежи фасадов здания, выпол-
ненные карандашом и тушью. Не прошли даром годы обучения 
строительной специальности. «Чтобы все было точно, ведем об-
мерные работы, исторические изыскания, и только потом все это 
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