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Статья содержит биографическую информацию об известном археологе – Анне Федоровне Кочкиной, внесшей 
значительный вклад в археологическое изучение Среднего Поволжья и становление археологии в Самарском 
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24 апреля отметила юбилей один из веду-
щих археологов Самарского региона – Анна 
Федоровна Кочкина. 

Анна Федоровна родилась в с. Шента-
ла Куйбышевской области 24 апреля 1955 г. 
Отец – Федор Васильевич, фронтовик, рабо-
тал агрономом, впоследствии – председате-
лем совхоза. Мама – Александра Михайловна, 
была ветеринаром. 

В начальной школе Анна училась в Шента-
ле, но после того, как от последствий тяжелых 
фронтовых ранений Федор Васильевич умира-
ет, семья переехала в Куйбышев. В Куйбы-
шеве Анна с золотой медалью заканчивает 
школу. Вопрос о выборе профессии перед ней 
не стоял – после прочтения серии популярных 
книг об археологии она твердо решила стать 
археологом. Не возникло вопроса и о том, где 
учиться дальше. Несмотря на то, что в 1969 г. в 
Куйбышеве открылся университет, в котором 
археологию читала Галина Ивановна Матвее-
ва, Анна поступила на историко-филологиче-
ский факультет Казанского государственного 
университета, который окончила с красным 
дипломом в 1977 г. Естественно, что в годы 
учебы она ежегодно принимала участие в 
археологических экспедициях – на Билярском 
городище, Болгарском городище, Танкеевском 
и Больше-Тиганском могильниках. Диплом-
ная работа ее была связана со статистической 
обработкой материалов Больше-Тиганского 
могильника. Возможно, археология многого 
лишилась из-за того, что эту тему молодой 

выпускнице Казанского университета продол-
жить не удалось. 

Однако все шло своим чередом. Ученица 
выдающихся археологов – Елены Алексан-
дровны и Альфреда Хасановича Халиковых, 
она стала специалистом в области археоло-
гии Волжской Болгарии. Во время обучения в 
аспирантуре в Москве и работы в Институте 
языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимо-
ва АН РТ в Казани Анна Федоровна занима-
лась изучением керамики Волжской Болгарии. 
Целая серия ее ранних научных публикаций 
по керамическому производству волжских 
болгар, без всякого сомнения, вошла в число 
классических работ, с которыми должен 
познакомиться каждый археолог-медиевист 
(Кочкина, 1983; 1985; 1986а; 1986б; 1988; 
1989; Беговатов, Кочкина, 1993). 

В 1985 г. А.Ф. Кочкина возвращается в 
Куйбышев и начинает работать сначала в 
социологической лаборатории крупного 
оборонного завода «Прогресс», а затем – в 
археологической лаборатории Куйбышевско-
го (Самарского) государственного универ-
ситета. Начинается ее активная самостоя-
тельная полевая работа и самым ярким из 
раскопанных памятников в этот период стано-
вится I Красносюндюковское городище эпохи 
Волжской Болгарии, которое исследовалось 
совместно с Ю.А. Семыкиным (Кочкина, 
Сташенков, 1993; Семыкин, 1993; Семыкин, 
Ледяйкин, 2005). К сожалению, масштаб-
ные раскопки этого уникального памятника 
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впоследствии продолжить не удалось. И хотя 
в последние годы были проведены небольшие 
охранные работы на памятнике (Гисматулин и 
др., 2016), древний город все еще ждет своего 
исследователя.

В 1992 г. Анна Федоровна нашла свое 
призвание – она возобновила археологиче-
ские работы на Муромском городке, начатые в 
1928–1929 гг. В.В. Гольмстен и продолженные 
в 1971–1979 гг. Г.И. Матвеевой. После того 
как А.Ф. Кочкина в 1993 г. перешла на посто-
янную работу в Самарский областной исто-
рико-краеведческий музей им. П.В. Алабина, 
раскопки этого регионального центра Волж-
ской Болгарии на Самарской Луке стали вклю-
чаться в ежегодный и перспективные планы 
работы музея. Результаты этих работ нашли 
отражение в целой серии публикаций сегод-
няшнего юбиляра.

С ней же связано и становление Самар-
ского музея как одного из археологических 
центров региона. Нельзя сказать, что археоло-
гия в музее до 1993 г. не развивалась. Первым 
археологом в музее был его основатель – 
Петр Владимирович Алабин, почетный член 
Императорского археологического общества, 
первоисследователь Ананьинского могильни-
ка. В годы гражданской войны и становления 
Советской власти директором Самарского 
Губернского музея была Вера Владимировна 
Гольмстен – профессор Самарского универ-
ситета, ученица выдающегося русского архе-
олога Василия Алексеевича Городцова. Вера 
Владимировна фактически спасла музей, 
вытащила его из разрухи, готовила музей-
ные выставки, занималась популяризацией 
истории Самарского края, сохранила коллек-

ции губернского музея и приумножила их, 
включив в их число материалы, собранные в 
созданном ею музее археологии при Самар-
ском обществе археологии, истории этногра-
фии и естествознания. Но когда в 1929 г. Вера 
Владимировна уехала из Самары, профессио-
нальных археологов в музее, да и в городе, не 
осталось.

Только в 1969 г. в Куйбышев приехала из 
Уфы Галина Ивановна Матвеева, ставшая 
доцентом, а потом профессором Куйбышев-
ского (впоследствии Самарского) государ-
ственного университета. С ней приехали и её 
ученики – Игорь Борисович Васильев и Руфи-
на Миннуровна Ключникова. Игорь Борисович 
стал создателем археологической лаборато-
рии педагогического университета, а Руфи-
на Миннуровна начала работать в областном 
краеведческом музее. В начале 1970-х годов 
она проводила собственные экспедиции, но 
уже через несколько лет сосредоточилась на 
работе в отделе истории прошлого, который 
она вскоре и возглавила.

И когда в 1992 г. на работу в музей пришла 
археолог – Людмила Валентиновна Кузне-
цова, которая стала сначала заместителем 
директора музея по научной работе, а потом 
и директором музея, возникла идея создать 
в музее сектор археологии. Возглавить его 
Людмила Валентиновна в 1993 году предло-
жила А.Ф. Кочкиной.

б
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Четверть века прошла с тех пор. Сектор 
археологии давно стал отделом, Самарский 
областной историко-краеведческий музей им. 
П.В. Алабина по праву считается одним из 
археологических центров Поволжья, местом, 
где проводятся научные конференции, выпу-
скаются книги с результатами собственных 
исследований, и музей без археологии уже 
невозможно представить. Как и не предста-
вить сегодняшнего музея без заведующей 
археологическим отделом. 

Работа музейного археолога очень спец-
ифична и отличается от деятельности архе-
олога в любой другой организации. Ему 
приходится заниматься не только раскопками 
и обработкой собственных материалов раско-
пок, но и постановкой их на государственный 
учет, приемом коллекций других исследо-
вателей и постановкой их на государствен-
ный учет, подготовкой отдельных выставок и 
документации для их реализации, подготов-
кой и проведением научных конференций, и 
не только археологической направленности, 
написанием собственных и редактированием 
чужих научных статей и сборников и т. д. и 
т. п. Все это требует массы времени, который 
археолог в ином учреждении мог бы исполь-
зовать для собственной научной работы.

Но тем не менее, благодаря энергии и 
неутомимости Анны Федоровны, начиная 
с 1994 года не было полевого сезона, когда 
музеем не проводилось хотя бы одной-двух 
экспедиций, а в некоторые сезоны их было и 
5–6. За эти годы были обследованы десятки 
памятников, относящихся к разным хроно-
логическим эпохам – от каменного века до 
нового времени. Попутно – решение посто-
янно возникающих организационных вопро-
сов, подготовка оборудования, набор людей, 
согласование будущих работ в администраци-
ях разного уровня, организация быта в поле-
вом лагере, ответственность за десятки людей 
– участников экспедиции. Ее энергии хватает
на все… Даже на то, чтобы следить за поряд-
ком во всем музее. Каким образом? Спросите 
у музейщиков, они вам расскажут…

Привезенные из археологических экспеди-
ций археологические находки не сразу пере-
стают быть просто черепками от разбитых 
в древности сосудов, ржавыми железками и 
расколотыми костями. Для того, чтобы они 
стали музейными экспонатами, их нужно 
помыть, разобрать, описать, отобрать то 
важное, что нужно сохранить для потомков, 
поставив на государственный учет. За это 
отвечает заведующий отделом, она же храни-
тель фонда археологии – А.Ф. Кочкина.

И хотя сегодня в отделе археологии музея 
пять полноценных ставок, появились новые 

сотрудники, работы у Анны Федоровны мень-
ше не становится. По существующим норма-
тивам на обработку одного предмета отводит-
ся больше часа, столько же – на оцифровку, 
на регулярную сверку коллекций. Предметов 
– тысячи. Сотрудников – пять. Часов в сутках
– 24, 365 дней в году. Не хватает…

А ведь есть еще и подготовка музейных 
выставок. Каждая из них – это даже не недели 
и месяцы, а порой годы напряженной работы. 
Даже небольшую выставку в районном музее 
необходимо тщательно готовить: разработать 
концепцию, подобрать экспонаты, подгото-
вить официальные документы, создать худо-
жественный образ выставки и реализовать 
его, выставку открыть и обеспечить ее функ-
ционирование… Это небольшая выставка. 
А если речь идет о каком-то крупном выста-
вочном проекте, например, о не имевшей 
аналогов в российской музейной истории 
совместной с Национальным музеем Канады 
(Канадским музеем цивилизаций) выставке 
«Хозяева степей: древние кочевники России и 
Канады»)? Она ведь готовилась несколько лет. 
И книги к выставке – на русском, английском 
и французском языках (Ancient Nomads…, 
2007; Les anciens nomades …, 2007; Древние 
кочевники …, 2007). Да разве без неиссяка-
емой энергии Анны Федоровны этот проект 
удалось бы претворить в жизнь?

При всей своей загруженности Анна Федо-
ровна находит время для того, чтобы гото-
вить научные публикации. Их легко узнать. 
По информативности и достоверности. Стро-
гий логический склад ума, чрезвычайная 
требовательность к себе и к качеству своей 
работы обеспечили ее работам ту обосно-
ванность научных выводов, которой могут 
похвастаться немногие из наших коллег. 
Пожалуй, среди полутора сотен публикаций 
Анны Федоровны не найдешь проходных, 
написанных «для галочки», для того, чтобы 
застолбить за собой какую-то тему или зафик-
сировать свое участие в очередном круп-
ном форуме. Зная цену себе и своей работе, 
она никогда не закрывает свой материал для 
работы других исследователей, но, участвуя 
в исследовании памятников различных эпох, 
требует от своих соавторов того же трепетно-
го отношения к своей работе, каким отличает-
ся сама. 

Я не ради красного словца начал с того, 
что наш юбиляр – один из ведущих археоло-
гов Поволжья. Она продолжает работать в том 
же плотном режиме, к которому привыкла. 
И статьи новые готовит, и книги. Она не 
просто археолог, она – АРХЕОЛОГ со всех 
больших букв. 

Здоровья и оптимизма Вам, Анна Федоров-
на!
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THE ANNIVERSARY OF ANNA FEDOROVNA KOCHKINA
D.A. Stashenkov

The article presents the information about the life of a renowned archaeologist Anna Fedorovna Kochkina, who has 
made a signifi cant contribution to the archaeological study of the Middle Volga region and the development of at in the 
Samara Museum for History and Regional Studies named after P.V. Alabin. 
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