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ЗНАКИ ПАМЯТИ. К 80-ЛЕТИЮ Г.И. МАТВЕЕВОЙ

2013 году исполнилось бы 80 лет Галине Ивановне МАТВЕЕВОЙ 
(27. 07.1933 г. Аша - 06.11.2008 Самара) археолога, известного ис
следователя Волго-Уральского региона, организатора Средневол
жской археологической экспедиции (1969), создателя Самарской 

археологической школы, кандидата исторических наук, профессора Сам- 
ГУ, одного из первых преподавателей Самарского государственного уни
верситета (1969 -2008).

Г.И. Матвеева стоит у истоков 
современного систематического 
археологического изучения Са
м арской области, разработки  
научной концепции древней 
шей истории края, подготовки 
археологических кадров в Сама
ре, организации Археологичес
кой лаборатории (1974) и откры
тия музея археологии (1976) в 
Сам арском  государственном  
университете. С ее именем свя
зано решение ряда научных про
блем, выходящих за рамки реги
она, в итоге - создание в Самаре 
крупного археологического цен
тра и начало широкой археоло
гической деятельности в Южном 
Средневолжье.

Г.И. М атвеева родилась в се
мье учителей  в м аленьком  
уральском городке Аша, распо
ложенном в живописном, щемя- 
ще красивом месте. Ее детство 
совпало с войной. Отец Иван 
Еремеевич учитель истории, по
гиб на фронте в 1942 году, но каким- то невероятным образом успел от
крыть 6 - летней девочке бескрайний мир истории, заворожить древними 
сюжетами. Так среди двух учительниц: мамы и тетушки, заслуженного учи
теля математики, прошло детство и школьная юность двух провинциаль
ных девочек: ее и младшей сестренки.

После окончания школы вопрос о будущей профессии не стоял, она по
ступила на историко-филологический факультет Пермского (тогда Моло- 
товского) университета. Ей повезло. Наставником, проводником в мир ар
хеологии, первым научным руководителем был талантливый московский



ученый, один из самых удачливых российских археологов, Отто Николае
вич Бадер. Из московских академических аудиторий, он добровольцем ушел 
воевать, но вскоре прямо с фронта, его как этнического немца отправили в 
сс^1лку, на Урал. Ученый сразу начал археологическое изучение пермского 
края, ходил в разведки, а в 1947 г. организовал Камскую археологическую 
экспедицию. Бадер создал активную, дружную, преданную археологии ко
манду из студентов, членов Археологического кружка, где и прошло под 
руководством Отто Николаевича, становление студентки М атвеевой как 
археолога. Из этого кружка, в дальнейшем, многие стали известными архе
ологами. (В.Ф.Генинг, В.А. Могильников, В.А. Оборин, Б.Г. Тихонов).

Закончив университет в 1956 г., она по распределению три года прора
ботала директором Троицкого краеведческого музея. Хозяйственные хло
поты, текущие дела не мешали ей по горячим следам собирать материалы 
о войне для новой экспозиции. Позднее, Лалина Ивановна не раз говори
ла, что ей нравилось работать с документами, и она вполне могла бы стать 
историком.

С 1961 по 1969 гг. Галина Ивановна преподавала археологию и историю 
первобытного общества в Башкирском государственном университете. В 
Уфе она определилась с научной темой, руководила раскопками селищ и 
городищ раннего железного века и средневековья, принимала участие в 
составлении Карты археологических памятников Башкирии. Здесь б^1ли ее 
первые ученики, здесь складывались традиции научной и повседневной 
жизни Археологических экспедиций, которыми она руководила. В полной 
мере все это проявилось уже на волжской земле. В 1969 г. набирались пре
подаватели для открывающегося университета. Случилось так, что выбор 
преподавателя археологии и первобытного общества пал на нее. С этого 
времени с Самарским (Куйбышевским) университетом связана вся ее жизнь 
и научная, и общественная, и личная. Археологии в Самарском крае не 
б^1ло с 1929 г., начинать надо было практически с нуля. Масштабы работ 
одних людей подавляют, другим придают энергию. Галина Ивановна при
надлежала ко второй категории людей. Именно Самара оказалась тем плац
дармом, на котором проявились и нашли применение ее способности как 
ученого, организатора, педагога и яркой неординарной личности. С ней в 
Куйбышев приехали два ее ученика, и уже осенью 1969 года б^1ли проведе
ны первые разведки, а летом 1970 года начались стационарные раскопки 
городищ на Самарской Луке. В этот же год она защитила кандидатскую 
диссертацию. Так было положено начало Средневолжской археологичес
кой экспедиции. Главной опорой Г. И. Матвеевой была молодежь. Первые 
студенты КГУ одновременно и постигали азы археологических знаний, и 
ходили в разведки на поиски древних памятников, и работали в экспеди
ции. В 1974 году ей удалось открыть археологическую лабораторию в уни
верситете, которая в течение последующих лет пополнялась молодыми 
археологами— выпускниками КГУ. В конце 1970-х -1980-е годы в стране на
блюдался настоящий бум археологических исследований. С этого времени 
до начала 1990-х годов научной группой лаборатории под руководством
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Матвеевой был проделан огромный объем работ. Исследовались в основ
ном курганные могильники эпохи бронзы. Работы по улаживанию и согла
сованию бесконечных хоздоговорных дел было много. Интереснейшие ар
тефакты, полученные в результате раскопок, накапливались с невиданной 
скоростью. Для публикации и введения полученных материалов в науч
ный оборот Галина Ивановна смогла наладить периодическое издание «Ар
хеологических сборников», где была научным редактором. Для этой же цели 
(показа и научной интерпретации новых, зачастую еще не понятых до кон
ца материалов) в 1976 году в университете б^1ло организовано первое Все
союзное совещание по проблемам срубной культурно-исторической общ
ности. Г.И. М атвеева впервые успешно представила результаты пятилет
них работ САЭ перед специалистами всей страны. Именно с этого времени 
стали говорить о появлении нового археологического центра в Куйбыше
ве, который возглавила Г.И. Матвеева.

Под ее руководством были открыты и раскопаны десятки археологичес
ких памятников, среди которых есть уникальные, имеющие неоценимое 
научное значение: Съезженский энеолитический могильник (совместно с 
И.Б. Васильевым), поселение - металлургический комплекс бронзового века 
Михайло-Овсянка в Пестравском районе, городище Лбище на Самарской 
Луке, оставленное праславянским населением в первых веках н. э., Новин- 
ковские курганные комплексы ранних болгар, Сухая Речка - ремесленный 
центр Золотой Орды в Заволжье и другие. Многие из этих памятников яв
лялись ключевыми для понимания древнейших исторических процессов 
региона.

Галина Ивановна создала базовую научную концепцию древнейшей ис
тории Среднего Поволжья по археологическим данным. В списке трудов 
Г.И. Матвеевой, составленном ее учениками, около 150 наименований. Здесь 
и публикации материалов из новых раскопок, и обобщения, и моногра
фии, и научно-методические пособия, и научно-популярные издания. По
ражает широта охвата и ее знаменитая научная интуиция. В работах Мат
веевой трудно найти статистические таблицы, формализованные методы 
подхода к материалу. Все это ей заменяла интуиция, которая не только не 
подводила, но, наоборот, помогала там, где необходимо было от фактов 
перейти к обобщению. С именем Г.И. Матвеевой связаны разработки прин
ципиально новых моментов древнейш ей истории Среднего Поволжья. 
Прежде всего: изучение раннесредневековых поселений на Самарской Луке, 
интерпретация именьковской культуры, исследование материальной куль
туры ранних болгар. Ее концепция появления ранних праславян в Сред
нем Поволжье в первых веках н. э. принята официальной наукой, что отра
жено в многотомной «Археологии СССР». Археология была ее образом 
жизни, и она передала такой подход многим своим ученикам.

Научная работа Галины Ивановны была неразрывно связана с ее педаго
гической деятельностью. Во всех начинаниях главными помощниками яв
лялись молодые люди. Уже в сентябре 1969 года был организован студен
ческий археологический кружок. Галина Ивановна была его бессменным
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руководителем. На заседаниях делались доклады, которые потом часто 
перерастали в дипломные работы и даже диссертации. Она с большим ува
жением относилась к студентам. Обращалась к ним только на «Вы» и по
мнила по именам и фамилиям студентов-историков всех выпусков. Она 
помогала ребятам с аспирантурой, а с 1996 г. сама стала брать научное ру
ководство аспирантами. По исследованиям Института археологии РАН, в 
последнюю четверть XX века Самара и Челябинск лидировали среди цент
ров полевой археологии в вузах: «Эти учебные заведения входят в число 
российских вузов, наиболее активных в подготовке специалистов-археоло- 
гов, в том числе и к самостоятельной полевой работе». И в этом, без сомне
ния, главная заслуга принадлежит Галине Ивановне Матвеевой. Она не
редко помогала ребятам в трудных ситуациях. В ее большой квартире на 
Осипенко постоянно кто-нибудь жил: студенты, выпускники и даже целая 
семья из 4 человек Николая Нефедова, студента первого университетского 
набора. Он долгое время работал в Таджикистане, руководил огромной 
археологической экспедицией в Самарканде, а когда там началась война, 
пришлось бросить дом, работу, книги и почти без вещей, с двумя малень
кими детьми, на военном самолете вылететь в Самару. И они какое- то 
время жили у Галины Ивановны, пока с ее помощью не нашли место в 
общежитии.

Не обходила стороной Г.И. Матвеева и деятельность по популяризации 
археологических знаний. В 1976 году она организовала археологический 
музей на истфаке, где студенты и все желающие могли «вживую» ознако
миться со многими археологическими артефактами. Написанная ею совме
стно с И.Б. Васильевым научно-популярная книга «У истоков истории Са
марского Поволжья», была несколько десятилетий практически единствен
ным пособием для учителей, школьников и всех тех, кому интересно дале
кое прошлое нашего края.

Пять ее учеников защитили докторские диссертации по археологии и 
успешно работают в Самаре, Уфе, Оренбурге. Около 30 ее бывших студен
тов являются кандидатами наук, защитив диссертации по археологии. И 
даже Владимир Кузнецов «археолог номер один», как его определила одна 
из центральных газет, после совместного с В.П. Путиным погружения в мир 
подводной античной археологии и удачного поднятия со дна морского 
двух целых греческих амфор; начинал свой путь в археологию под руковод
ством Галины Ивановны.

В 2007 г. в городе было создано Самарское археологическое общество, 
которое объединило археологические силы Самары. В него подали заявле
ния 51 человек. Все они, прямо или косвенно, ученики Галины Ивановны, 
все они представляют Самарскую археологическую школу, известную сре
ди специалистов. Школу, которую основала Галина Ивановна Матвеева.

Нельзя сказать, что Галина Ивановна была блестящим лектором. Навер
ное, ей было не интересно из года в год повторять выхолощенные фразы 
учебника. Ее стихией была наука и новые знания.
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Она имела огромную научную библиотеку, в которой было ВСЕ. И все 
знали, что если срочно нужна какая-либо редкая книга для работы, у «шефа» 
она есть.

Галина Ивановна гордилась тем, что всё делала сама. И, что греха таить, 
порой перегибала палку. Она с гордостью рассказывала, как студент-исто
рик стоял перед мешком сахара, который нужно было погрузить в грузо
вик для экспедиции, и не знал, как его поднять, а она подошла, взяла этот 
мешок и отнесла куда нужно. Почему-то вспоминается еще один эпизод. 
Один из первых воскресных выездов в разведку. Мы только поступили на 
первый курс. Галине Ивановне около 40 лет, нам казалось, что возраст очень 
почтенный. Приехали на Нурские дюны к вечеру, рыли шурфы в поисках 
культурного слоя (шурф - яма 1x1 м до материка, в основном 0,8-1,4 м глуби
ной). На следующее утро мы идем вдоль дюны, Галина Ивановна что-то 
нам объясняет и вдруг, замолчав на полуслове, прыгает в глубокий шурф. 
Через несколько минут в^1лезает, зажав в руке арбузную корку. «Я думала, 
что это нефритовое орудие», - смущенно говорит она.

Через ее экспедиции прошли все студенты истфака университета. Здесь 
проходили «школу жизни» сотни и сотни первокурсников. Она смогла со
здать сплоченный коллектив единомышленников.

Несмотря на то, что Галина Ивановна в течение своей жизни не занима
ла никаких общественных должностей и постов, она - общественно значи
мый человек, вклад которого в науку и культуру региона еще предстоит 
осмыслить и оценить.

Соч.: Матвеева Г.И. Археологические памятники железного века на тер
ритории Куйбышевской области. Учебное пособие. Куйбышев, 1980; Мат
веева Г.И. Могильники ранних болгар на Самарской Луке. Самара,1997; 
Матвеева Г.И. Ранний железный век. Гл.2; Эпоха раннего средневековья. 
Гл.3,4, 6( в соавторстве с Богачевым А.В.); Эпоха средневековья. Гл.9. // Исто
рия Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Ранний 
железный век и средневековье. М.,2000.

В.Н. Зудина
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