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При этом сами тексты берестяных грамот всегда сохраняли 
для ученого большую ценность, чем созданные на их осно-
ве исторические реконструкции. Чтение берестяных грамот, 
уточнение значения отдельных слов и грамматических кон-
струкций, прояснение их содержания, публикация коммен-
тированных текстов стали для него важнейшей – и самой 
радостной – частью труда. Это занятие в полной мере со-
ответствовало его характеру, свойственному ему интересу к 
разгадке загадок, дешифровке тайнописи.

Невозможно переоценить роль В.Л. Янина как учите-
ля новых поколений историков Древней Руси и, конечно, 
в первую очередь Великого Новгорода. Он присутствовал 
во всем – в застольных рассказах о прошлом за экспеди-
ционным столом, в экскурсиях по памятникам города и, 
безусловно, в лекциях. Особенно важны были его специ-
альные курсы и семинары по сфрагистике, нумизматике 
и денежному обращению в Древней Руси и, разумеется, 
по берестяным грамотам. Это были истинные мастер-клас-
сы. Без пафоса, как коллегам, присаживаясь или опираясь 
на край стола в аудитории, Валентин Лаврентьевич вел 
рассказ о той или иной печати, о смысле надписей на ней, 
взаимосвязи иконографии соименных святых и владель-
ца печати, встающих за этим родственных отношениях и 
большой политике Средних веков. Из этих свинцовых кру-
жочков, так же как из невзрачных на вид монет, на наших 
глазах вырастала наука история. Мы воочию, в мельчайших 
подробностях наблюдали работу механизма, обычно скры-
тую в готовом уже каталоге или монографии. Становилось 
ясно не только как вести исследование, но и зачем во обще 
его вести. Эта речь захватывала как приключение, причем 
лилась она без тени драматизма, на ровной, неспешной, 
разговорной интонации. Именно здесь многие из нас поня-
ли, как устроена настоящая наука и что такое подлинный 
ученый.

Вспоминая Валентина Лаврентьевича и перечитывая его 
книги, начинаешь думать, что ученый многое воспринял 
от своих героев, авторов берестяных грамот. Не оттуда ли 

простота стиля, ясность изложения мысли, скрытая иро-
ния? Янин был строг к себе как к ученому и взыскателен 
к своим ученикам и коллегам. Стремление соответствовать 
установленному им уровню исследований, высокой планке 
качества для многих стало сильнейшим двигателем соб-
ственной научной работы. Янин остро чувствовал свою 
связь с историографической традицией дореволюционной 
России, дорожил дружеским расположением ученых старой 
школы – нумизматов А.А. Сиверса и И.Г. Спасского, под-
черкивал значение забытых в 1960–70-х годах трудов ре-
прессированного Н.П. Лихачева как основы своих собствен-
ных сфрагистических штудий. Невозможно переоценить его 
роль в изменении отношения государства к историческому 
наследию – в том числе к сохранению археологических па-
мятников – в 1970–80-х годах. Научный авторитет Янина, 
его решительные выступления в защиту памятников древ-
ности и сами новгородские находки в его руках дали толчок 
к разработке первых правовых документов, обеспечиваю-
щих сохранение культурного слоя средневековых городов, 
создание новых музеев-заповедников и пересмотр одиозных 
проектов, несущих угрозу историческим ландшафтам и ар-
хитектурным памятникам.

Валентин Лаврентьевич много сделал для российской 
гуманитарной науки в 1990-е годы как один из инициато-
ров создания Российского гуманитарного научного фонда и 
председатель Совета фонда в 1996–2003 гг. Созданная тогда 
система грантового финансирования проектов в области гу-
манитарных наук работала несколько тяжелых лет во мно-
гом благодаря его энергии и ответственности.

В.Л. Янин останется одной из вершин исторической нау-
ки нашего времени. Его открытия, его труды – часть наше-
го национального наследия.

Валентин Лаврентьевич Янин похоронен в день своего 
91-летия на старом Рождественском кладбище в Великом 
Новгороде. Он отдал изучению истории этого города весь 
свой талант исследователя. И нашел здесь, в земле Новго-
рода, свое последнее упокоение.

Институт археологии РАН, Москва  Н.А. Макаров, П.Г. Гайдуков, Л.А. Беляев
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29 сентября 2020 г. скончалась Тамара Анатольевна Пуш-
кина – доцент кафедры археологии исторического факульте-
та МГУ, выдающийся специалист в области славяно-русской 
и скандинавской археологии, замечательный преподаватель, 
опытнейший археолог-полевик, многолетний руководитель 
Смоленской археологической экспедиции МГУ.

Тамара Анатольевна родилась 16 апреля 1945 г. в Москве 
в семье военного летчика Анатолия Ивановича Пушки-
на – фронтовика, участника трех войн (японо-китайской, 
советско-финской и Великой Отечественной), удостоенного 
в 1942 г. звания Героя Советского Союза. Школьные годы 
дочери военачальника прошли в разных городах и странах, 
навсегда оставив любовь и глубокий интерес к географии, 
истории и культуре тех мест, где ей довелось жить вместе 
с семьей. Спустя многие годы, общаясь на конференциях 

и выставках с коллегами из Латвии или Венгрии, Тамара 
Анатольевна могла произнести несколько фраз на их род-
ных языках и без особых сложностей читала латвийскую 
археологическую литературу. 

По окончании школы Т.А. Пушкина избрала путь архео-
лога и поступила на исторический факультет МГУ, перво-
начально планируя заниматься Мезоамерикой. Однако на 
кафедре археологии ее привлекла другая тема – археология 
Древней Руси и сопредельных территорий. Кардинальная 
смена интересов произошла под влиянием Даниила Анто-
новича Авдусина – одного из крупнейших отечественных 
специалистов в области славянской археологии, ставшего 
учителем Тамары Анатольевны. В 1970 г. Т.А. Пушкина 
окончила кафедру археологии и поступила в аспиранту-
ру МГУ, по завершении которой в 1974 г. она блестяще 
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защитила кандидатскую диссертацию “Гнёздовское поселе-
ние в истории Смоленского Поднепровья (IX–XI вв.)”.

В последующее пятилетие, с 1975 по 1980 г., Тамара Ана-
тольевна трудилась в Государственном историческом музее, 
где к 1980 г. она занимала должности старшего научного со-
трудника, ученого секретаря и исполняющего обязанности 
заведующего Отделом археологических памятников. 

Однако любовь к alma mater и верность своему научно-
му учителю Д.А. Авдусину вновь привели Т.А. Пушкину 
в Московский университет на родную кафедру археологии. 
Тамара Анатольевна вернулась в ее стены по приглашению 
Даниила Антоновича в 1980 г. в качестве младшего науч-
ного сотрудника и проработала здесь последующие 40 лет. 
В 2006 г. Тамара Анатольевна, будучи на тот момент стар-
шим научным сотрудником, была удостоена ученого звания 
доцента по специальности. В 2008 г. она была назначена 
на должность доцента и до конца своей жизни работала 
в этой должности.

Главным делом жизни Тамары Анатольевны Пушкиной 
стало исследование важнейшего памятника – Гнёздовско-
го археологического комплекса. Однако сфера ее научных 
интересов была значительно шире и включала славяно-рус-
скую археологию в целом, археологию Северной Евро-
пы эпохи викингов, культурно-исторические связи Руси 
и Скандинавии, первоначальные этапы христианизации 
Руси. Научное наследие Тамары Анатольевны – 175 опу-
бликованных работ в рамках этой тематики. Значительное 
место в этом списке занимают статьи, основанные на ана-
лизе отдельных категорий находок: арабских, византийских 
и западноевропейских монет, славянских, скандинавских и 
салтовских украшений, языческих амулетов и ранних типов 
крестов, торгового инвентаря, игральных фишек, железных 
ножей, восковых свечей и керамики. Неполный перечень 
тем, затронутых в ее публикациях, отражает прекрасное 
знание предметов из музейных коллекций разных стран, 
глубокую эрудицию и азарт ученого, производящего атри-
буцию вещей, зачастую впервые открытых на раскопках 

древнерусских памятников. Эти качества исследователя по-
зволяют назвать Тамару Анатольевну одним из выдающихся 
представителей московской вещеведческой школы. Ее имя 
хорошо знакомо специалистам по археологии и истории 
Древней Руси и сопредельных территорий, а научные и дру-
жеские контакты связывали Тамару Анатольевну не только 
с коллегами из России, но и с учеными из Украины, Бела-
руси, Латвии, Литвы, Чехии, Словакии, Польши, Швеции, 
Норвегии и Франции. 

В 1990 – начале 2000-х годов между кафедрой археоло-
гии МГУ и Институтом археологии и классических иссле-
дований Стокгольмского университета действовал договор 
о сотрудничестве. Т.А. Пушкина координировала научные 
контакты и проекты в рамках этого договора с российской 
стороны, тогда как шведскую сторону представлял Ингмар 
Янссон, один из самых известных скандинавских исследо-
вателей материальной культуры эпохи викингов. В рамках 
этого проекта российские и шведские археологи разных по-
колений получили возможность читать лекции и обсуждать 
самые актуальные проблемы русско-скандинавских связей 
в Москве и Стокгольме, организовывать выставки, уча-
ствовать в конференциях, работать в библиотеках и фондах 
музеев и посещать памятники Древней Руси и Северной 
Европы. Многолетняя дружба, общие интересы и огром-
ное взаимное уважение неизменно помогали Тамаре Анато-
льевне и Ингмару Янссону в преодолении бюрократических 
преград и в плодотворном использовании открывшихся воз-
можностей: ведь среди российских археологов Т.А. Пушки-
на была ведущим экспертом по археологии средневековья 
Северной Европы, и, соответственно, никто в Скандинавии 
не знал и не знает древнерусские находки так же хорошо, 
как Ингмар Янссон.

Более 50 лет Т.А. Пушкина принимала участие в рабо-
тах одной из старейших экспедиций кафедры археологии 
исторического факультета МГУ – Смоленской. В 1993 г. 
основатель экспедиции Д.А. Авдусин передал Тамаре Ана-
тольевне эстафету руководства Смоленской экспедицией 
и, соответственно, раскопками всемирно известного па-
мятника – Гнёздовского археологического комплекса. Не-
сколько поколений студентов истфака МГУ принимали 
участие в исследованиях курганов и поселения под началом 
Т.А. Пушкиной во время производственной практики. Мно-
гие из них, побывав в Гнёздове после первого курса, при-
езжали в экспедицию Тамары Анатольевны снова и снова, 
несмотря на то, что научная специализация многих из них 
не была связана с археологией. Их привлекали не только 
романтика раскопок и интересные находки, но и особая 
атмосфера увлекательной, хотя и тяжелой полевой рабо-
ты, научных дискуссий и теплое, внимательное отношение 
к каждому человеку. Тамара Анатольевна строго следила 
за распорядком дня, находила хорошего повара и водителя, 
устраивала экскурсии и бесстрашно общалась с местными 
хулиганами, оберегая студентов от конфликтов.

В разные годы Т.А. Пушкина принимала участие в ра-
ботах Поволжской, Донской и Степной Скифской археоло-
гических экспедиций МГУ и Хорезмской экспедиции РАН. 
Стремление расширить представления о технике полевых 
исследований и познакомиться с новыми памятниками 
привели ее на раскопки городища Даугмале в Латвии и кур-
ганов эпохи викингов в Норвегии. Полевой опыт Тамары 
Анатольевны был велик и разнообразен, и не случайно она 
много лет представляла кафедру археологии МГУ в Отделе 
полевых исследований Института археологии РАН. 

Тамара Анатольевна была великолепным университетским 
педагогом. Ей были присущи высокий профессионализм 
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и высокая ответственность, неизменно сочетавшиеся с до-
верием к самостоятельному научному поиску своих учени-
ков. Т.А. Пушкина была своего рода “визитной карточкой” 
кафедры археологии – тем преподавателем, который уже 
во втором семестре I курса встречал на кафедре студентов, 
планировавших специализироваться по археологии. Тама-
ра Анатольевна вела для них занятия в Археологическом 
кружке, после чего летом везла членов кружка в Смолен-
скую экспедицию, где продолжала их обучение на практике 
в Гнёздове. Затем в рамках курса “Введение в археологию” 
Тамара Анатольевна продолжала заниматься со студентами, 
намеревавшимися идти на кафедру археологии. Наконец, уже 
на IV курсе Тамара Анатольевна читала студентам-архео-
логам лекции в рамках спецдисциплины “Славяно-русская 
археология”. Большим успехом у студентов пользовались ее 
спецкурсы – “Древнерусские курганы”, “Русско-сканди-
навские связи по археологическим данным”, “Археология 
Скандинавии”. Она руководила также весьма популярным 
в научных и студенческих кругах Смоленским семинаром 
по проблемам археологии домонгольской Руси и сопредель-
ных территорий, основанным Д.А. Авдусиным. 

В течение многих лет, начиная с 1994 г., Тамара Ана-
тольевна читала часть лекций “Основы археологии” для 
студентов-историков I курса. Она стала одним из авторов 
университетского учебника “Археология” под редакцией 
академика В.Л. Янина.

Т.А. Пушкиной было подготовлено 5 кандидатов наук, 
а также большое число дипломников (специалистов, бака-
лавров и магистров) – 39 человек. Последний выпуск кафе-
дры 2020 г. (всего девять человек) состоял преимущественно 
из учеников Тамары Анатольевны – двух бакалавров и трех 
магистров, подготовленных ею в непривычных и трудных 
условиях дистанционного образования.

Для многих поколений начинающих исследователей 
70–80-х годов XX в. имя Тамары Анатольевны Пушкиной 

неразрывно связано с проведением самых масштабных 
в истории советской археологии студенческих форумов – 
Всесоюзных археологических студенческих конференций, 
ВАСКов (основатель – М.Х. Алешковский). Тамара Ана-
тольевна была прекрасным организатором и умела привлечь 
самых выдающихся преподавателей кафедры к ведению за-
седаний различных секций, что определяло их высокий на-
учный уровень. Студенты и аспиранты не только выступа-
ли с докладами, но с огромным энтузиазмом вовлекались 
в сложный процесс подготовки: от бюрократических проце-
дур до изготовления памятных значков и покупки цветов, 
которыми одаривали участниц конференции в день пле-
нарного заседания 8 марта. Сейчас трудно представить, как 
хрупкая, элегантная и неизменно доброжелательная жен-
щина без электронной почты и мобильной связи приводила 
в движение огромный механизм научного мероприятия. 

Тамара Анатольевна пользовалась подлинной любовью 
и уважением студентов и аспирантов, впечатляла их своей 
глубокой компетентностью и пунктуальностью, демокра-
тизмом, тонкой иронией и остроумием. Она внимательно 
и с сочувствием относилась к проблемам и заботам своих 
учеников и младших коллег. Многие из них были обязаны 
ей устройством на работу и дальнейшей карьерой. 

Тамара Анатольевна – глубоко порядочный, скромный 
человек – отдавала всю себя родной кафедре, ее студентам, 
радовалась достижениям кафедры и ее сотрудников, при-
нимала близко к сердцу их проблемы и ревниво заботилась 
о репутации кафедры. Все без исключения студенты и со-
трудники знали, что могут рассчитывать на мудрый совет 
Тамары Анатольевны и, главное, на ее деятельную помощь.

Уход Тамары Анатольевны Пушкиной – огромная и не-
восполнимая утрата для российской археологической науки, 
для кафедры археологии и исторического факультета МГУ, 
для близких, друзей и многочисленных учеников.
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