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Я не отношусь к числу непосредствен-

ных прямых учеников Валентины Павловны 
Корзун, но смею думать, что моё ученичест-
во у неё продолжается уже много лет, и я ис-
пытываю большое желание быть в числе 
лучших учеников в её незримом колледже. 
Оно началось задолго до того, как состоялось 
наше личное знакомство. Я закончила аспи-
рантуру в Институте археологии АН УССР в 
отделе теории и методологии археологиче-
ских исследований у профессора В. Ф. Ге-
нинга. Мой исследовательский интерес был 
связан с анализом практики археологов по 
выделению археологических культур, кото-
рые в большом количестве 1970–1980-е гг. 
выделялись для разных эпох на обширном 
пространстве СССР. Однако ни само содер-
жание понятия «археологическая культура», 
ни критерии выделения культур не имели об-
щепринятых оснований. В советской археоло-
гии сложилось несколько точек зрения на эти 
вопросы, которые разделялись разными груп-
пами учёных.  

Вопрос, как принимается археологами 
та или иная версия содержания понятия «ар-
хеологическая культура», долгое время меня 
занимал и оставался без ответа, пока в 
1997 г. совершенно случайно я не попала в 
число участников Исторических чтений па-
мяти М. П. Грязнова в Омске, к тому же в 
заочном формате. Однако пришедшие мате-
риалы конференции оказались для меня щед-

рым подарком: сборник открывался статьёй 
В. П. Корзун «О роли и месте научной шко-
лы в истории науки» [1]. Ключевой для моих 
последующих исследований оказалась самая 
первая идея этой работы: «Творчество учёно-
го обусловлено временем, социальным опы-
том, его индивидуальными особенностями 
и в значительной степени научной школой, 
которая отражает, синтезирует в себе как 
общее состояние науки, научную атмосферу, 
так и культуру исследования, характерологи-
ческие черты определённой группы учёных» 
[1, с. 3]. Автор подчёркивала, что «в совре-
менной исторической литературе мы имеем 
дело с неразработанностью понятия “научная 
школа”, со смешением таких дефиниций, как 
“школа”, “направление”, “течение”. Эти по-
нятия в историографической практике ис-
пользуются преимущественно при характе-
ристике буржуазной историографии. При 
анализе же советского периода развития ис-
торической науки внимание обращается 
прежде всего на её коллективный характер, 
и если закрепился термин “школа”, то лишь 
в нескольких случаях, когда речь идёт либо 
о школах М. Н. Покровского, В. А. Городцо-
ва, либо о региональных особенностях разви-
тия науки (московская, томская школы 
и т. д.). Такая оценка историографического 
процесса отражает наметившийся разрыв 
между изучением научных достижений, за-
кономерностей развития науки и реального 
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её достижения через творчество крупнейших 
учёных» [1, с. 3]. 

Анализ общности точек зрения разных 
археологов на проблемы определения архео-
логической культуры уже в самом первом 
приближении сквозь призму этих идей по-
зволил обратить внимание на одну интерес-
ную закономерность: оказалось, что общ-
ность взглядов разных учёных во многом 
определялась тем, что они находились в от-
ношениях «учитель–ученик». Ученики одно-
го учителя, естественно, обладали близкими 
взглядами на решение той или иной пробле-
мы. Эти наблюдения позволили погрузиться 
в схоларную проблематику в археологии, 
рассмотреть особенности этой формы науч-
ных взаимодействий между учёными, про-
анализировать исторические основания, ге-
незис и судьбы археологических научных 
школ в исторической ретроспективе. Они 
нашли своё целостное логическое воплоще-
ние в докторской диссертации «Научные 
школы в археологии» [2]. 

В процессе работы над докторской дис-
сертацией я познакомилась с профессором 
Казанского федерального университета 
Г. П. Мягковым. Как специалист по историо-
графии и всеобщей истории Г. П. Мягков дал 
мне возможность увидеть новые аспекты 
функционирования научных школ. Являясь 
одним из руководителей Российского обще-
ства интеллектуальной истории (далее – 
РОИИ), он подключил историков Удмурт-
ского государственного университета к рабо-
те в рамках этого объединения историков. 
Для меня это стало важным шагом, позво-
лившим вписать дисциплинарные проблемы 
истории отечественной археологии в общий 
контекст развития исторической науки.  

Участие в ежегодных конференциях 
РОИИ позволило лично познакомиться со 
многими специалистами по историографии, в 
том числе состоялось моё личное знакомство 
с В. П. Корзун, чья статья о научных школах 
круто изменила направление моих личных 
научных исследований. Опыт историографи-
ческого осмысления научных школ в россий-
ской исторической науке, не так давно пред-
принятый В. П. Корзун в соавторстве с 
Г. П. Мягковым, является, с одной стороны, 
блестящим анализом конкретно-историче-
ских и теоретических поисков научного со-

общества в области схоларной проблемати-
ки, с другой – обозначает значимые аспекты 
перспектив изучения этой предметной облас-
ти: «особенности циркуляции интеллекту-
альной культуры, процессы выучки учёного-
историка, механизмы регулирования профес-
сиональных норм и канонов как со стороны 
научной корпорации, так и государства 
и общества» [3, с. 409]. 

В археологии долгое время работы ис-
торико-научного плана находились на пери-
ферии научных интересов учёных, как пра-
вило, они ограничивались лишь изучением 
проблемной историографии. Но во многом 
переходные эпохи общественного развития 
требуют саморефлексии научного сообщест-
ва. Так, на рубеже XX–XXI вв. в российской 
археологии сформировалась группа иссле-
дователей, которые целенаправленно иссле-
дуют различные аспекты истории отечест-
венной археологии. Вот уже много лет, на-
чиная с 2003 г., со времени возобновлённых 
Всероссийских археологических съездов, 
историографическая тематика становится 
предметом специального обсуждения. Исто-
рия научных школ стала постепенно осваи-
ваться и в рамках истории отечественной 
археологии, отражая возросший интерес ар-
хеологов к прошлому своей науки [4–6]. Ин-
ститут археологии РАН раз в два года про-
водит международную научную конферен-
цию, посвящённую различным аспектам ис-
тории российской археологии. В 2023 г. 
конференция имела символическое название 
для признания археологическим сообщест-
вом схоларной проблематики «У истоков 
советских археологических научных школ 
(1918–1950)» [7]. 

Изучение научных археологических 
школ в истории отечественной археологии 
обозначило для меня ещё один важный пласт 
исследований – историю Урало-Поволжской 
археологии в целом и в её тесных связях 
с историей археологии в других регионах 
страны. Работа в различных архивах России, 
знакомство с разными исследователями, ока-
завшими мне поддержку советами по поиску 
и изучению историко-научной информации, 
позволила выявить обширный круг источни-
ков, требовавших выхода за пределы линей-
но-хронологического описания истории ре-
гиональных археологических исследований. 
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Омск стал весьма привлекательным с точки 
зрения методологического поиска коллег в 
осмыслении региональной составляющей 
науки. 

Одним из полезных направлений омских 
историков стали исследования локального 
сообщества историков Омска как самой 
В. П. Корзун, так и её университетских кол-
лег и учеников [8; 9]. Эта предметная сфера 
побудила к проведению подобных исследо-
ваний и в нашем региональном измерении. 
Так появился биобиблиографический сло-
варь «Провинциальное археологическое со-
общество Вятской, Казанской, Пермской гу-
берний XIX – начала XX вв.» [10]. 

Событием в историко-научных исследо-
ваниях стало рождение в Омске инициативой 
В. П. Корзун замечательной продолжающей-
ся серии «Мир историка». Собравшее под 
своим крылом многих российских историков 
издание дало возможность использовать 
весьма плодотворные идеи, методологиче-
ские подходы, понятийный аппарат приме-
нительно и к исследованиям по истории ре-
гиональной археологии. Издание подсказало 
новые мало разработанные прежде удмурт-
ской региональной историографией темы 
«Историческая наука в Удмуртии: исследо-
вательские практики и власть»; удалось в 
первом приближении обратить внимание на 
генерационные характеристики археологов, 
работавших в разное время на территории 
Удмуртии; активно развивать жанр научной 
биографии археологов. 

Публикации В. П. Корзун и её коллега-
ми писем историков, анализ их переписки 

[11] подсказали ещё одно направление ис-
следовательского поиска. Они дали возмож-
ность обратить внимание на проблематику 
научных коммуникаций в археологии, от-
крыть для региональной археологии прежде 
малоисследованный пласт её истории, отра-
зившийся в письмах провинциальных деяте-
лей к столичным учёным. Он нашёл отраже-
ние в проекте «“Забытые тексты” в совре-
менной отечественной историографии (фин-
но-угорский контекст)» [12]. Выявленные в 
разных архивах страны письма стали пред-
метом изучения в кандидатской диссертации 
К. В. Ванюшевой «Научные коммуникации в 
российской провинциальной археологии (ко-
нец XIX – 20-е гг. XX в.)» [13]. 

В. П. Корзун сама подсказала археоло-
гам ещё одну продуктивную идею для иссле-
довательского поиска – концепт стихийной 
историографии, блестяще продемонстриро-
вав её на основе анализа историографиче-
ских интересов её омских коллег: известного 
археолога В. И. Матющенко и этнолога 
Н. А. Томилова [14; 15]. Обычно археологи 
ограничиваются лишь проблемной историо-
графией своей предметной сферы, здесь же 
продемонстрированы разные траектории 
жизненного пути исследователей, приводя-
щие их в исследовательское поле истории 
науки. Идеи В. П. Корзун были апробирова-
ны мною применительно к анализу научного 
творчества известного московского археоло-
га, много и плодотворно работающего на ни-
ве истории отечественной археологии 
С. В. Кузьминых [16]. 

Эта работа подтолкнула также к актив-
ному сотрудничеству в региональном форма-
те с этнологами, занимающимися историей 
своей науки, не замыкаясь в узком простран-
стве археологии, и был сделан совместный 
проект «Пастыри о пастве: археология и эт-
нография на страницах Епархиальных ведо-
мостей». Как оказалось, в дореволюционные 
годы священнослужители, будучи практиче-
ски единственными образованными людьми 
в глубокой провинции, проявляли интерес 
как к описанию обычаев и традиций своей 
паствы, так и обращали внимание на архео-
логические древности. 

Одна из недавних монографий «Из двух 
углов: отечественный историографический 
процесс в оценке эмигрантских и советских 
историков (1920 – 1930-е гг.)» [17] своими 
идеями также даёт возможность наметить 
ещё одну грань историко-научных исследо-
ваний, изучение которой позволит увидеть 
новые аспекты истории отечественной ар-
хеологической науки. 

Эти и многие другие работы В. П. Кор-
зун, её коллег и учеников, несущие совер-
шенно удивительные идеи своей очевидно-
стью (но неочевидные до прочтения научных 
работ омских коллег), вдохновляют на исто-
рико-научный поиск. Во многом это проис-
ходит не только из-за силы и глубокой обос-
нованности научных текстов. Всегда пора-
жают почти поэтические, но при этом глубо-
ко научные заголовки статей, монографий, 
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проектов, названия конференций, позволяю-
щие точно и ёмко осмыслить изучаемые явле-
ния («Историк в собственных письмах: зазер-
калье или мир зазеркалья?», «Изломанная 
судьба: память и профессионализм историка», 
«Из двух углов: отечественный историогра-
фический процесс в оценке эмигрантских  
и советских историков (1920–1930-е гг.)», 
«“Стихийные историографы” в региональ-
ном интеллектуальном ландшафте: В. И. Ма-
тющенко и Н. А. Томилов» и др.). 

Возможно, специалисты-историографы 
по-другому воспринимают эти идеи, но на 
археологию, чья предметная сфера явно не 
связана с историей науки, они оказывают 
весьма плодотворное влияние. Юбилейная 
статья в честь основателя омской историо-

графической школы В. П. Корзун в некото-
рой степени оказалась похожей на самопре-
зентацию и саморефлексию по поводу собст-
венных работ по истории археологии. Но моё 
ученичество в незримом колледже В. П. Кор-
зун позволяет яснее видеть направление ис-
следовательского поиска по истории отече-
ственной археологи. Надеюсь, что диалог 
с работами В. П. Корзун будет продолжаться. 
Тот факт, что работы по истории археологии 
сегодня воспринимаются археологическим 
сообществом как значимый пласт работы 
археолога, без которой сложно науке продви-
гаться вперёд, в том числе предопределён 
и теми идеями, которые содержатся в трудах 
В. П. Корзун и её учеников. 
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APPRENTICESHIP WITH V.P. KORZUN: 
NOTES BY A HISTORIAN OF ARCHAEOLOGY FOR THE ANNIVERSARY 

The article is devoted to understanding the influence of scientific ideas of the professor of 
Dostoevsky Omsk State University Valentina Pavlovna Korzun to study the history of Russian 
archaeology. The author examines the influence of the concept of a scientific school, spontaneous 
historiography and other methodological approaches of the researcher on expanding the subject area of 
historical and scientific research in domestic archaeology. 
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