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Р.Д. Голдина, О.М. Мельникова, Е.М. Черных

Профессор МГУ Ю.Л. Щапова  
и Удмуртский государственный университет

Резюме. В статье авторы делятся воспоминаниями о сотрудничестве профессора 
МГУ Ю.Л. Щаповой и археологов Удмуртского государственного университета, при-
шедшемся на 1970-е — 1990-е годы. Это был период становления университетского 
образования в Удмуртской Республике. Показана значимость участия Юлии Леони-
довны в деле подготовки кадров высшей квалификации для регионального вуза, повы-
шении профессиональных компетенций местного преподавательского сообщества, ее 
роль в трансляции традиций академической археологической науки в регионы России, 
отмечены наиболее знаковые события и следствия такого сотрудничества с точки 
зрения авторов статьи.

Юбилейные даты, связанные с жизнью отдельного человека, настойчиво требуют 
выплеска накопленных воспоминаний о нем, встречах и беседах с ним. Осмысление 
личности юбиляра становится насущной потребностью, в особенности если это человек 
яркий, цельный, самостоятельный. Оказавшись в орбите жизнедеятельности такого 
человека, невольно ощущаешь воздействие его личности на собственное восприятие 
мира. Это особенно зримо, когда этот человек — ученый, университетский преподава-
тель, по долгу службы призванный социализировать неофитов в науке, влиять на раз-
витие научного знания.

Заслуженный профессор Московского университета Юлия Леонидовна Щапова, 
несомненно, является такой значимой личностью. Создание ее многогранного науч-
ного портрета — задача историков археологической науки. В данной же статье авторы 
попытались «от первого лица» познакомить научный мир с одной малоизвестной (для 
университетских коллег Ю.Л. Щаповой) страницей ее биографии, страницей весьма 
значимой и памятной для ее учеников и коллег из регионального университета.

В жизнедеятельности Ю.Л. Щаповой теснейшим образом переплетается общена-
циональное, международное и региональное, позволяющее представить личность уче-
ного в ее предельной полноте. Выдающийся российский археолог XX в., значительно 
опередивший в своих научных исследованиях современный уровень науки, она вполне 
могла бы ограничиться миром столичной (или европейской) науки, но многое сделала 
для практического развития археологии в регионах России.

Свидетельство тому — ее сотрудничество с археологами Удмуртского государ-
ственного университета. Сложение профессионального археологического коллектива 
в нашем университете пришлось на начало 1970-х годов, и он, безусловно, нуждался 
во всесторонней поддержке со стороны более опытных коллег и научных институций 
(Мельникова, 2006. С. 63–69).

С первых дней своей организации Камско-Вятская археологическая экспедиция Уд-
муртского университета (далее: КВАЭ) проводила интенсивные полевые работы как 
научные, так и (как теперь принято называть) охранно-спасательные. Быстро накапли-
вался новый археологический материал, требовавший профессиональной обработки 
и изучения, к которым активно привлекались студенты. Поэтому Р.Д. Голдиной — 
руководителем университетской экспедиции, организатором студенческого научного 
кружка, археологической лаборатории, а с 1974 г. и руководителем специализации 
по археологии на кафедре истории СССР — для совершенствования учебных занятий 
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(чтения лекций и научных консультаций) в Ижевск приглашались известные советские 
ученые. Среди них была Ю.Л. Щапова, уже тогда — специалист мирового уровня в об-
ласти изучения древнего стекла. Так были заложены основы длительной дружбы с ис-
следователем. Университетский архив сохранил фотографии тех первых встреч, а наша 
память запечатлела наиболее яркие события, связанные с Ю.Л. Щаповой.

Р.Д. Голдина:
Первоначально Юлия Леонидовна была приглашена в УдГУ для чтения спецкурса 

«Естественно-научные методы в археологии» (рис. 7.1; 7.2). Эпохальной же стала ра-
бота Ю.Л. Щаповой в течение нескольких лет председателем Государственной экза-
менационной комиссии (далее: ГЭК) на историческом факультете. Это означало, что 
целый месяц (обычно май) она жила в Ижевске и ежедневно с 9 до 16 часов возглавляла 
выпускную комиссию факультета по всем специализациям: история России (дорево-
люционный и советский периоды), история древнего мира и средних веков, Новейшая 
история, археология, этнография. Перечень специализаций показывает, насколько ши-
рокой должна быть эрудиция председателя ГЭК. Исторический факультет выпускал 
в 1980-е годы до 100 студентов заочного и 80 студентов дневного отделений. Кроме 
того, председатель ГЭК в своем ежегодном отчете (рис. 7.3) оценивал результативность 
работы четырех кафедр и факультета в целом. Ее тактичные замечания и пожелания 
по итогам работы ГЭК способствовали развитию исторического факультета Удмурт-
ского госуниверситета, давали возможность преподавателям подняться на новый уро-
вень методической и научной работы.

Рис. 7.1. Р.Д. Голдина и Ю.Л. Щапова в Ижевске. 1977
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Рис. 7.2. Ю.Л. Щапова читает спецкурс 
«Естественно-научные методы в архео -

логии» для студентов исторического 
факультета УдГУ. 1977

Рис. 7.3. На заседании ученого совета исторического 
факультета УдГУ после отчета по итогам работы ГЭК

Юлия Леонидовна была не только умнейшим и образованнейшим человеком, 
но и классической женщиной. С собой в Ижевск она привозила чемоданы одежды, 
обуви, украшений и каждый день являлась на работу безупречно причесанной, 
не только элегантно и со вкусом одетой, но и обязательно в новом костюме или платье 
и соответствующих им аксессуарах или украшениях. Следует сказать, что умение кра-
сиво одеваться во многом способствовало нашему восприятию читаемых ею лекций. 
При всей строгости и регламентации процедуры государственных экзаменов и защиты 
дипломных работ Юлия Леонидовна всегда находила оригинальные слова и выра-
жения, чтобы этот ответственный процесс выглядел нарядным и праздничным. Все 
студенты были ею очарованы, а мы, преподаватели, не переставали учиться тому, как 
можно скучное и рутинное дело превратить в яркий спектакль (Голдина, 2002. С. 43).

КВАЭ к этому времени была накоплена значительная коллекция бус, и мы мак-
симально использовали время пребывания Юлии Леонидовны для всевозможных 
консультаций. Ю.Л. Щапова — специалист мирового класса в области истории стек -
лоделия, и ее консультации были мини-спецкурсами с показом живого материала, 
с подробными объяснениями глобальных проблем и мелких, но очень важных деталей. 
Она не отказывала в консультациях никому — ни преподавателям, ни студентам. Часто 
консультировала одного студента, а собиралась аудитория до 10 и более человек, по-
скольку сообщаемую ею уникальную информацию можно было найти, проработав 
огромную литературу, а иногда и просто не найти в условиях Ижевска. Большой ин-
терес вызывали лекции спецкурса Ю.Л. Щаповой «Естественно-научные методы в ар-
хеологии» (рис. 7.4; 7.5), который она читала у нас не один раз, и который посещали 
не только студенты-археологи, но и преподаватели иных специализаций факультета.

Будучи ученым секретарем диссертационного совета по археологии и этнографии 
в МГУ, Ю.Л. Щапова активно помогала ученым из Удмуртии оформлять документы 
для защиты диссертаций: докторских — В.Е. Владыкину (1989) и Р.Д. Голдиной (1990), 
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Рис. 7.4. Ю.Л. Щапова и члены студенческого научного археологического кружка исторического 
факультета УдГУ. 1984

Рис. 7.5. Обсуждение авторской методики научного описания вещей со студентами-археологами 
УдГУ. 1984



97

кандидатских — О.М. Мельниковой (1989) и Е.М. Черных (1992). Организованный 
ею в МГУ научный семинар «Морфология древностей» (его посещали Е.М. Черных 
и Е.В. Голдина) во многом способствовал распространению новых методологических 
и методических подходов в исследовательской практике ученых УдГУ.

Е.М. Черных:
Говорить о личности крупного ученого отвлеченно, без личностного отношения 

к нему, особенно если был с ним близко знаком, вряд ли возможно. Для меня Юлия 
Леонидовна — человек, без которого я бы, наверное, не защитила кандидатскую дис-
сертацию, возможно, даже не написала бы ее. Выбрать научно обоснованный подход 
к изучению древних жилищ помогла мне именно Юлия Леонидовна.

Большинство археологов знают, что наша наука — это не только попытка проник-
нуть в суть вещей (артефактов), но еще и человеческие судьбы, отношения. Общение 
с Юлией Леонидовной помогло мне познакомиться со многими сотрудниками ка-
федры археологии МГУ, чьи судьбы были тесно связаны с отечественной археологией, 
со значимыми открытиями и событиями. Слушая спецкурсы выдающихся ученых-
археологов и преподавателей кафедры — Г.А. Федорова-Давыдова, Л.Р. Кызласова, 
Н.В. Рындиной, я, как мне представляется сейчас, совершенно по-другому увидела 
смысл и значение археологической науки. Но тот круг единомышленников, регулярно 
собиравшийся на кафедре археологии МГУ в 1988–1992 гг. в рамках руководимого 
Юлией Леонидовной научного семинара «Морфология древностей», оказался для 
меня настоящим открытием научного мира.

Рассказывая за чашечкой чая о своей жизни, о семье, о научных делах и достиже-
ниях, Юлия Леонидовна умела очень органично (без скатывания в примитивную бол-
товню, «перемывание косточек») связать науку и вненаучные дела, давая тем самым по-
нять, что все в этом мире взаимосвязано, все достижимо. Каждый вторник, встречаясь 
за общим столом, как тогда шутили, «с тремя Юлями» (Ю.Л. Щапова, Ю.А. Лихтер, 
Ю.А. Фалькович) и примкнувшими к ним, Юлия Леонидовна легко и ненавязчиво де-
лилась с нами проблемами, волновавшими ее как исследователя, обсуждала научные 
новости и новые идеи (свои и своих учеников), научные гипотезы, которые затем 
ложились в основу ее учебных пособий, научных книг по истории и эволюции мира 
древних вещей, докладов на научных конференциях. Такое тесное взаимодействие 
людей, разных по возрасту, базовым знаниям, профессиональному и жизненному 
опыту, безусловно, способствовало формированию нашего, как я сейчас понимаю, на-
учного мировоззрения.

Е.В. Голдина1:
Особенно запомнилось обсуждение задач, бывшее общим и демократичным (мнение 

каждого участника выслушивалось внимательно и доброжелательно, не было автори-
тарного давления со стороны Юлии Леонидовны, но был непререкаемый авторитет). 
Мне очень нравилось, что есть такой круг людей, горящих своим делом! Я ощущала, 
что участвую в большом общем деле!

О.М. Мельникова:
Мое знакомство с Ю.Л. Щаповой состоялось весной 1988 г., когда я, молодой пре-

подаватель Удмуртского университета, только начинала свой путь в профессии. Спе-
циализируясь по археологии, я уже слышала от старшекурсников о Юлии Леонидовне, 
поскольку в 1970-е годы она приезжала для чтения лекций и проведения занятий 
1 Екатерина Владимировна Голдина была аспиранткой Ю.Л. Щаповой в начале 1990-х годов, 

подготовила под ее руководством диссертацию по теме «Бусы Верхнего Прикамья конца IV–
IX в. (по материалам могильников неволинской культуры)».
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со студентами в только что образованный из пединститута университет. Р.Д. Голдина, 
руководитель ижевских археологов, с самого начала организации Камско-Вятской ар-
хеологической экспедиции и регулярной археологической практики стремилась при-
влекать крупнейших российских ученых к профессиональной подготовке студентов 
в качестве археологов. И вот этот легендарный человек, знакомый по фотографиям 
из нашего кафедрального альбома, оказывается рядом! К этому моменту я только 
окончила аспирантуру у известного советского археолога В.Ф. Генинга в отделе теории 
и методологии археологических исследований Института археологии Украинской ССР 
и первый год начала читать студентам курс «Методы исторического исследования». 
Этот курс дал мне возможность проявить свои знания в обучении студентов, что было 
непросто, так как отсутствовали учебники и вообще сколько-нибудь серьезная литера-
тура по теме. Любимым для меня стал курс «Теоретико-методологические проблемы 
современной археологии», в рамках которого удалось познакомить студентов со значи-
мыми аспектами археологической работы.

Во время своего пребывания в Ижевске Юлия Леонидовна читала студентам и мо-
лодым ученым курс «Естественно-научные методы в археологии» (рис. 7.6), демон-
стрируя блестящие энциклопедические знания и парадоксальность мышления, эмоци-
онально рассказывая об археологии, что являлось просто высшим пилотажем в науке, 
где не так-то просто найти правильный научный язык для лекционного изложения 
в студенческой аудитории, чтобы увлечь ее.

В это время Юлия Леонидовна подготовила к печати известное впоследствии 
учебное пособие по этому курсу. Выход учебной литературы в те годы был не столь 
частым явлением, поэтому любое новое издание становилось событием. Я была удо-
стоена чести прочитать пособие одной из первых и обсуждать с его автором различные 
аспекты методологии археологии.

Рис. 7.6. Ю.Л. Щапова со студентами и научными сотрудниками лаборатории археологических 
исследований УдГУ. 1984
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Беседы с ней дали мне возможность глубже понять специфику методологических 
проблем в археологии, ободрили меня в моих изысканиях. Следует признать, что это 
направление в археологии в то время воспринималось в научном сообществе неодно -
значно. Большинство археологов полагало, что задача науки состоит только в рас-
копках памятников и их систематизации в виде археологических культур.

Поскольку сессия ГЭК длилась больше месяца, за пределами аудитории мы часто 
обсуждали с Юлией Леонидовной разные аспекты методологической работы архео-
лога. Я приходила к ней в номер гостиницы «Центральная», и мы по нескольку часов 
проводили в беседах. Для меня они носили важный обучающий характер, а Юлия Лео-
нидовна, возможно, опробовала новые идеи. В ее багаже были не только восхищавшие 
всех нас наряды, но и пара чемоданов, набитых книгами и бумагами. От нее я услы-
шала важное правило: необходимо каждый день дисциплинировать свой мозг и писать 
хотя бы страницу научного текста, приближаясь к решению научной проблемы.

Среди прочих бесед вдруг запомнился рецепт тартара, которым постоянно угощала 
меня Юлия Леонидовна: в кефир был мелко накрошен редис, огурец и чеснок.

Поскольку это был месяц май, по-летнему щедрый на тепло, мы много гуляли по го-
роду. 7 мая — день рождения уроженца удмуртской земли, знаменитого композитора 
П.И. Чайковского. Традиционно весной в Ижевске и на родине П.И. Чайковского (г. 
Воткинск) проходит музыкальный фестиваль. В ту весну в рамках фестиваля в течение 
целого месяца гастролировал Московский государственный академический Камерный 
музыкальный театр, где солировала М.С. Лемешева. Мы с Юлией Леонидовной посе-
тили все спектакли театра не по одному разу.

К концу обучения в аспирантуре в Киеве моя диссертация была уже готова, однако 
так сложились обстоятельства, что защищаться там было сложно вследствие непро-
стых отношений, сложившихся вокруг моего научного руководителя В.Ф. Генинга.  
Я была удручена этим, и Ю.Л. Щапова поддержала меня в сложной ситуации, пред-
ложив защищаться в совете Московского государственного университета. Она убедила 
меня в том, что работа достойна, и ее можно презентовать научному сообществу. Моя 
защита состоялась в марте 1989 г.; что и говорить — интеллектуальная и эмоциональная 
поддержка Юлии Леонидовны были очень важны и дали толчок моему дальнейшему 
развитию и как исследователя, и как преподавателя.

С тех пор каждый свой приезд в Москву я старалась увидеться с Юлией Леони-
довной. До переезда истфака МГУ в новое здание можно было так волнительно, 
без окриков охранников, войти на этаж археологов, в кабинет к Юлии Леонидовне, 
услышать новости, поделиться своими размышлениями, за разговорами перекусить 
в университетском буфете. Особенно значимыми эти встречи стали после смерти 
в 1993 г. В.Ф. Генинга. Юлия Леонидовна делилась педагогическим опытом, поддер-
живала меня в научном поиске, наставляла советами.

В это время передо мной стояла проблема — определения дальнейшего направления 
моих исследований. С одной стороны, мне не хотелось бросать методологическую про-
блематику. С другой, как я полагала, работа в Ижевске требовала от меня включен-
ности в общую исследовательскую программу археологического коллектива, руково-
димого профессором Р.Д. Голдиной.

Очень яркой для меня была встреча с Юлией Леонидовной в Новосибирске в 2006 г. 
Была возобновлена традиция проведения всероссийских археологических съездов как 
одного из крупнейших форумов для обсуждения проблем археологической науки. 
Конечно, Юлия Леонидовна была там, энергичная, как всегда окрыленная новыми 
идеями. Осмысление археологии как науки, понимание археологической истории чело-
вечества в новых категориях, порожденных активной включенностью Ю.Л. Щаповой 
в широкий междисциплинарный контекст развития социально-гуманитарных наук, 
отразились в ее докладе и в беседах с нею. Между прочим, быть на острие времени, 
ощущать важные изменения — чувство, свойственное Юлии Леонидовне. Я помню, как 
все с интересом присматривались к теперь уже банальным флэшкам, которые были 
у единиц докладчиков — все по старинке приехали с презентациями на дисках.
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Так сложилось, что в программы последующих археологических съездов проблемы 
теории и методологии археологии включали вместе с вопросами истории и историо-
графии науки. Юлия Леонидовна со своими теоретическими рассуждениями, к со-
жалению, находилась в одиночестве, поскольку на съездах преобладали историки ар-
хеологии. Но профессор четко понимала, что ключ к методологии во многом лежит 
в изучении истории и историографии археологии. Возможно, поэтому она стала чаще 
появляться в Институте археологии РАН на регулярно проводимых международных 
конференциях, посвященных актуальным проблемам истории отечественной археоло-
гической науки. Мы с радостью встречались, успевали обменяться новостями.

Моя последняя встреча с Юлией Леонидовной состоялась в МГУ на заседании 
диссертационного совета. В ноябре 2017 г. я выступала в качестве официального оп-
понента на защите кандидатской диссертации хранителя отдела фондов музея-запо-
ведника «Куликово поле» Т.В. Наумовой «История изучения памятников археологии 
Тульского края конца XVIII — начала XX века», поскольку проблематика моих на-
учных интересов сегодня лежит в предметном поле истории региональной археологи-
ческой науки. Была вторая половина дня, пасмурная погода. Но как только на кафедру 
вышла Юлия Леонидовна, ее энергичная речь взбодрила всех присутствующих. Было 
большое наслаждение слушать строго структурированный текст, в котором были четко 
расставлены все акценты, и создавалось целостное впечатление сделанного соиска-
телем ученой степени под руководством профессора Щаповой.

* * *
У каждого из нас был свой час ученичества у Юлии Леонидовны Щаповой. Для 

кого-то это был выбор профессии, кому-то посчастливилось вместе работать в поле 
и в лаборатории, кого-то связывали с нею подготовка и защита диссертации, на кого-
то повлияла академическая и социальная активность ученого. Думается, что интерес 
к личности и творчеству Ю.Л. Щаповой не иссякнет. И это не может быть иначе, по-
скольку в научном сообществе не каждому, даже состоявшемуся ученому, даровано 
повлиять на профессиональную карьеру учеников и коллег. Конференция памяти 
Ю.Л. Щаповой как значимая форма коммеморации призвана обозначить место выда-
ющегося человека в коллективной памяти археологов. Эпоха Ю.Л. Щаповой продол-
жается в профессиональном археологическом сообществе.
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Moscow State University Professor Yu.L. Shchapova 

and the Udmurt State University
Abstract. The authors of this paper share their memories of the cooperation between 

Moscow State University Professor Yu.L. Shchapova and the archaeologists of the 
Udmurt State University in the 1970s–1990s. It was the period of the formation of the 
university education in the Udmurt Republic. The paper has revealed the importance of 
Yuliya Leonidovna’s participation in the preparation of highly qualified specialists in the 
regional institution of higher learning, raising of professional competencies of local teaching 
community, and her role in the translation of academic archaeology’s tradition into Russian 
regions. The key events and the consequences of the cooperation in question have been 
mentioned according to the authors of the paper have been listed.
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