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Аннотация. Статья посвящена деятельности преподавателя педагогического училища в 

г. Валуйки (Белгородская область) – Михаила Ивановича Карагодина (1926–2010). Показано, что 

ведущим направлением в ней являлось исследование, сохранение и популяризация памятников 

археологии Поосколья. Основное внимание уделено работе М.И. Карагодина с молодежью в 

рамках созданного им студенческого историко-краеведческого кружка «Красная гвоздика», 

ставшего в 1960–1980 гг. ядром археологического краеведения в Валуйках. На основе анализа 

публикаций М.И. Карагодина аргументируется вывод о его существенном вкладе в изучение 

археологического наследия региона. Охарактеризована археологическая коллекция 

М.И. Карагодина, в настоящее время принятая на хранение в фонды Природного архитектурно-

археологического музея-заповедника «Дивногорье» (Воронежская область).  
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Abstract. The article examines the activities of Mikhail Ivanovich Karagodin (1926–2010), a teacher of 

history and social disciplines at the Valuysky Pedagogical College, in the research, preservation and 

popularization of archaeological monuments of the region. It is shown that the core of archaeological local 

history in Valuyki in 1960–1980 was the student local history section "Red Carnation", created by 

M.I. Karagodin. Under the guidance of their mentor, young researchers wrote essays, made scientific 

reports, and most importantly contributed to the preservation of crumbling archaeological monuments 

during hikes. The conclusion about his significant contribution to the study of the archaeological heritage of 

the region is argued. The archaeological collection of M.I. Karagodin, currently accepted for storage in the 

Natural, Architectural and Archaeological Museum-Reserve "Divnogorie" (Voronezh region). It includes 

unique artifacts from the territory of Belgorod region from the Paleolithic era to the Late Middle Ages. 

Keywords: M.I. Karagodin, Valuisk Pedagogical College, archaeological research, local history, Poskolye 

mailto:bessudnov_an@mail.ru
mailto:ez@hist.vsu.ru
mailto:yuliya.gorodtsova@yandex.ru
mailto:bessudnov_an@mail.ru
mailto:ez@hist.vsu.ru
mailto:yuliya.gorodtsova@yandex.ru
https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=ORCID:%200000-0002-6235-5451
https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=ORCID:%200000-0001-5504-8085
https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=ORCID:%200000-0001-9914-6648
https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=ORCID:%200000-0002-6235-5451
https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=ORCID:%200000-0001-5504-8085
https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=ORCID:%200000-0001-9914-6648


 Via in tempore. История. Политология. 2023. Т. 50, № 3 (770–778) 

 Via in tempore. History and political science. 2023. Vol. 50, No. 3 (770–778) 

 

 
771 

For citation: Bessudnov A.N., Zakharova E.Y., Gorodtsova Y.N. 2023. M.I. Karagodin – a Teacher, a 
Local Historian, an Archaeologist. Via in tempore. History and political science. 50 (3): 770–778 (in 
Russian). DOI: 10.52575/2687-0967-2023-50-3-770-778 
  

 
«Твой учитель – это не тот, кто тебя учит, а тот, у кого учишься ты».  

Ричард Бах, американский писатель 

Введение 

Указом Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года педагога и наставника» 2023 год объявлен Годом педагога и настав-
ника. Радуют в этой связи всё более часто звучащие призывы о необходимости внимательно-
го изучения советского педагогического опыта, учета его в современной образовательной 
практике и особенно при подготовке учителей. В те времена в становлении каждого человека 
как личности, как будущего специалиста важнейшую роль играли учителя. Их педагогиче-
ский опыт, научное наследие необходимо изучать и использовать. Настоящих мастеров свое-
го дела было достаточно много, в данной публикации речь пойдет об одном из них. 

Объект и методы исследования 

Объектом настоящего исследования является деятельность преподавателя педагоги-
ческого училища в г. Валуйки (Белгородская область) Михаила Ивановича Карагодина в 
области археологического краеведения. Методология основывается на принципах систем-
ности, историзма и объективности с использованием таких общенаучных методов, как си-
стематизация, обобщение, сравнительный анализ источников.  

Результаты и их обсуждение 

М.И. Карагодин родился 23 ноября 1926 г. в с. Большие Липяги Валуйского уезда 
Воронежской губернии. В 1940 г. в связи с переводом отца он оказался во Владивостоке, 
откуда в 1943 г., будучи учеником 10 класса, был призван на фронт. Пройдя обучение в 
снайперской школе, участвовал в войне с Японией и военных действиях в Корее. В сен-
тябре 1950 г. демобилизовался в звании старшего сержанта, окончил школу, а в 1957 г. – 
философский факультет МГУ им М.В. Ломоносова.  

В 1958 г. М.И. Карагодин вернулся на родную Белгородчину и приступил к работе в 
Валуйском районном отделении «Общества по распространению политических и научных 
знаний» (напомним, что с 1963 г. оно стало именоваться Всесоюзным обществом «Знание»). 
С начала 1960-х гг. и вплоть до выхода на пенсию в 1998 г. Михаил Иванович работал пре-
подавателем истории и общественных дисциплин Валуйского педагогического училища. 

В личном архиве А.Н. Бессуднова, ученика М.И. Карагодина, сохранились его пись-
ма, в одном из которых очень наглядно отражена повседневность учителя, всей душой бо-
леющего за свое дело, всего себя отдающего любимой профессии.  

«06.04.1980.  
…Опять давненько не писал. И важного как будто ничего не сделал, но занят посто-

янно так, что и погулять по воздуху не выберешь время. Такова наша учительская доля. 
Кроме уроков, всегда находится еще столько же хлопот. То топор откуда-то притащат, то 
подшивку газет – всё надо переработать. Только перефотографировал 3 новых топора и 
три горшка. Вчера перед завучами средних спец[иальных] уч[ебных] заведений выступал 
о значении краевед[ческой] работы. Один конкурс творч[еских] работ по истории про-
шел – к 110-летию Ленина, теперь – к 35-летию Победы надо готовить еще кого-то. За тот 
нам Белгород дал 3-е место. Подборку материалов в «Звезду» только сдали и т. д. 

В январе был в Москве, выступил на заседании славяно-русского сектора в ИА АН 
СССР – о следах металлургии. 
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Да, еще забыл – маленькая заметочка о нашей работе была в «Правде» за 23 марта… 

Еще есть работа. Загоровский 135 предлагает дать статью в сборник, кот[орый] он го-

товит, о топонимике нашего края…». 

 В данной статье раскрывается лишь одна из составляющих многогранной деятель-

ности Михаила Ивановича – исследования в области археологического краеведения. 

В педагогическом училище М.И. Карагодин практически сразу же создал кружок 

«Красная гвоздика», в котором не только студенты, но и ученики валуйских школ на про-

тяжении нескольких десятилетий успешно занимались краеведческими исследованиями 

по различным направлениям. Важно, что посещавшие заседания кружка школьники впо-

следствии, как правило, поступали в педучилище [Зеленский, 1979].  

Члены «Красной гвоздики» стремились соответствовать высокому уровню требований 

своего наставника как в теоретической, так и практической подготовке. Не только руководи-

тель, но и сами «следопыты тайн» (так назвал своих кружковцев Михаил Иванович) заметно 

добавляли работы межбиблиотечным абонементам, выписывая специальную литературу из 

библиотек Москвы, Киева, Харькова, Белгорода. Проявляя интерес к различным периодам 

истории края, юные исследователи писали глубоко проработанные рефераты, делали науч-

ные доклады не только на заседаниях кружка, но и на конференциях различного уровня.  

Одним из основных направлений деятельности кружка было археологическое. Поле-

вым работам на археологическом объекте обычно предшествовали теоретические занятия, 

для которых использовалась собранная в кабинете истории библиотека [Карагодин, 

1974б]. При этом акцент делался в первую очередь на овладении методикой сбора арте-

фактов. Затем кружковцы отправлялись в однодневный поход по обследованию, как пра-

вило, уже известных археологических памятников. Например, в 1978 г. был собран подъ-

емный материал (кремнёвый инвентарь (ножи, скребки), лепная керамика) в районе 

с. Кочкино на памятнике, известном с 1905 г. благодаря разведкам Н.Е. Макаренко. Бла-

годаря сотрудничеству с исследователями из Харьковского университета находки были 

атрибутированы и отнесены к рубежу эпох камня и бронзы [Филатов, 1978]. Практически 

каждый год организовывалось 12–15 таких походов. 

Выезды проводились весной и осенью, когда поверхность земли была свободна от 

растительности и хорошо просматривалась. Зимой собранная коллекция обрабатывалась: 

очищалась от грязи, промывалась, при необходимости склеивалась. У каждого из ребят 

при этом была своя специализация: одни осуществляли типологию находок, другие их ре-

ставрировали и консервировали, третьи – фотографировали и рисовали [Бессуднов, 

1977а]. Отчёты о результатах поисков направлялись в Институт археологии АН СССР. 

Информация о выявленных или полученных от местных жителей находках публиковалась 

как в районных, так и областных средствах массовой информации. Согласно недавно про-

веденным подсчетам, только в области археологии М.И. Карагодиным было опубликовано 

более 40 статей и заметок в прессе [Сарапулкина, Святой, 2019].  

Так, в 1973 г. выходит публикация М.И. Карагодина «Мамонты в долине Оскола» в газе-

те «Звезда», посвященная находке вблизи с. Углово скопления костей этого ископаемого жи-

вотного. Предполагая, вероятно, по аналогии с костёнковскими памятниками, что в данном 

случае речь может идти о существовании в этом месте жилища эпохи палеолита, Михаил Ива-

нович указывает читателям на законодательно существующий «запрет производить самоволь-

ные раскопки» и на «необходимость сообщать о находках в педучилище или районное отделе-

ние общества охраны памятников» [Карагодин, 1973]. Уже в следующем (1974) году из его 

статьи «Земля умеет рассказывать» читатели той же газеты узнали о том, что случайно подо-

бранные на берегу р. Валуя в г. Валуйки кремнёвые нуклеус и скребок стали поводом для ор-

ганизации в указанное место похода кружковцев [Карагодин, 1974а]. А еще спустя полгода на 

                                                 
135 Речь идет о докторе исторических наук, профессоре, заведующем кафедрой истории СССР досоветского 

периода Воронежского государственного университета Владимире Павловиче Загоровском (1925–1994). 
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этом же месте Гриша Кобзарев – студент педучилища – нашел частично сохранившийся гор-

шок эпохи бронзы [Карагодин, 1975в]. И вновь неутомимый Михаил Иванович обращается к 

местным жителям с призывом не оставаться равнодушными, «поддержать дальнейшие поиски 

древнего поселения». Публикации случайных находок на валуйской земле с завидной регу-

лярностью выходили и в последующие десятилетия: о конской упряжи салтово-маяцкой куль-

туры [Карагодин, 1986а]; о разрушенном погребении салтово-маяцкой культуры [Карагодин, 

1987]; о находке железного наконечника стрелы у с. Агошевка [Карагодин, 1996]; о находке 

наконечников копий у с. Конопляновка [Карагодин, 1997] и др. Характерной особенностью 

всех такого рода публикаций М.И. Карагодина является характеристика находки в контексте 

того времени, когда она была изготовлена и использовалась, благодаря чему вещь снова ожи-

вала, а давно минувшие времена становились ближе и понятнее. 

Учителю вторили и воспитанники. В 1977 г. увидела свет первая публикация 

А. Бессуднова, в то время активного кружковца, в которой, обращаясь к землякам, он призы-

вал «сообщать о найденных древних предметах в районное отделение общества охраны па-

мятников истории и культуры или в педагогическое училище»; благодарил тех валуйчан, ко-

торые, передав находки, «помогли прочитать страницы история края» [Бессуднов, 1977б]. По-

добный призыв звучал и в уже упомянутой статье Д. Филатова, также студента педучилища 

[Филатов, 1978]. 

Благодаря энтузиазму М.И. Карагодина в археологическое краеведение были вовле-

чены учителя школ и сельские администрации Валуйского района. Об их заинтересован-

ности в сохранении древнейшего прошлого своей малой родины свидетельствует тот 

факт, что в статье Михаил Иванович с благодарностью перечисляет директоров и учите-

лей истории школ района, и список этот весьма пространный [Карагодин, 1975а]. Так, 

учителем истории Тимоновской школы В.Я. Папановым, учениками Селивановской шко-

лы и др. были переданы в педучилище каменные сверлёные боевые топоры, найденные в 

окрестностях родных сёл [Карагодин, 1975а]. 

Аналогичная работа продолжалась и в последующее десятилетие. Один из примеров 

приводится в заметке 1988 г., посвященной обследованию места находки древнего сосу-

да – карьера за пос. Дружба: первыми были школьники во главе с учителем истории 

Н.Н. Теслевой, потом кружковцы педучилища [Карагодин, 1988]. 

Знаковой можно считать публикацию 1974 г. М. Карагодина совместно со вторым 

секретарем горкома КПСС С. Часовским под названием «Государственная охрана памят-

ников археологии» [Часовской, Карагодин, 1974]. Сам факт ее появления свидетельствует 

о вовлечении и властных структур в дело сохранения археологического наследия. Эмоци-

ональный назидательный стиль изложения материала о разрушении памятников старины, 

по мнению соавторов, должен был способствовать изменению отношения населения к 

древнейшему прошлому своей малой родины.  

Организационно деятельность по сохранению археологических памятников замыка-

лась на районное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры. Согласно опубликованным сведениям, «в 1974 г. его членами были 10 тысяч 

валуйчан; только в 1973 г. активисты прочитали 710 лекций, докладов и бесед по истории 

революционного прошлого страны, о подвигах советских людей в годы Великой Отече-

ственной войны, о военачальниках-белгородцах, а также об археологическом прошлом 

региона» [Конференция, 1974].  

И в этом движении Валуйское педагогическое училище играло ведущую роль. «Все 

его преподаватели и учащиеся были членами Всероссийского общества охраны памятни-

ков истории и культуры. В 1977 г. в этой организации состояли 812 человек, а основным 

ядром являлся историко-краеведческий кружок «Красная гвоздика» под руководством 

М.И. Карагодина» [Рожков, 1997]. Краеведы педучилища в целях сохранения археологи-

ческих объектов «взяли на учёт более 30 памятников Валуйского района – селищ, горо-

дищ, курганов» [Карагодин, 1974б].  
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«По инициативе Михаила Ивановича было принято решение исполкома Валуйского 

районного Совета депутатов трудящихся от 11 июля 1977 года № 211 «О взятии на учёт и 

под охрану государства памятников археологии на территории района». В указанный до-

кумент внесено 37 памятников. Но, к сожалению, по непонятным причинам эта информа-

ция не была учтена при подготовке аналогичных постановлений регионального уровня, и 

в результате большинство объектов археологического наследия из этого списка только 

сейчас постепенно проходят процедуру включения в перечень выявленных и в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия» [Сарапулкина, Святой, 2019]. 

В те же десятилетия (1970–1980-е гг.) объектом пристального внимания со стороны 

кружковцев педучилища являлся карьер у с. Лавы, поскольку он захватывал и площадь 

древнего поселения. М.И. Карагодин прекрасно понимал, что «у кружковцев задача уста-

новить нарушителей, а контроль за соблюдением законодательства – это функция проку-

ратуры» [Карагодин, 1986а]. 

Широкую известность в научных кругах благодаря публикациям М.И. Карагодина 

получили и проведенные им с кружковцами в 1972 г. спасательные раскопки уникального 

погребального комплекса эпохи бронзы в с. Шелаево. При заборе в карьере глины экска-

ваторщик обнаружил древние захоронения. К приезду М.И. Карагодина восточная сторо-

на кургана уже была разрушена, предметы разошлись по рукам сельчан, на месте остались 

лишь небольшие фрагменты истлевших костей с ярко-зелеными отпечатками окиси брон-

зы на них. Обследовав курган, «студенты выявили погребальную камеру, в которой на 

подстилке находились останки захороненного в скорченном положении на боку человека, 

посыпанного охрой. При погребенном был комплект инструментов мастера-оружейника 

бронзового века» [Карагодин, 1972]. После опубликования этого комплекса в ведущем 

отечественном издании «Советская археология» [Карагодин, 1977], он вошел во многие 

фундаментальные работы по данной проблематике [Карагодин, 2001а]. 

Иногда, к сожалению, работа ограничивалась лишь фиксацией единичных предметов 

из разрушенных археологических объектов. Например, при строительстве колодца в 

г. Валуйки был найден глиняный сосуд с клеймом и кости человека, о чем и сообщили 

Михаилу Ивановичу, а он, в свою очередь, читателям газеты «Звезда» [Карагодин, 1987]. 

Высокий уровень археологического краеведения в Валуйском районе определялся 

еще и тем обстоятельством, что Михаил Иванович сумел организовать сотрудничество, 

консультации на постоянной основе с учеными из академической среды, центральных му-

зеев страны, профессиональными вузовскими археологами из соседних областей. В его 

архиве сохранились письма, открытки, фотографии, подтверждающие многолетние науч-

ные связи с П.Д. Либеровым, О.Н. Мельниковой, С.А. Плетнёвой, А.И. Пузиковой, 

И.П. Русановой (Институт археологии АН СССР); Т.Б. Поповой и Н.В. Трубниковой 

(ГИМ); Б.А. Шрамко и Ю.В. Буйновым (Харьковский госуниверситет); А.Д. Пряхиным 

(Воронежский госуниверситет), А.Т. Синюком (Воронежский госпединститут).  

В 1970-е гг. М.И. Карагодин посещал вместе с кружковцами места работ академиче-

ских экспедиций. К примеру, в Волоконовском районе «члены археологического кружка не 

только осмотрели древние катакомбы, познакомившись с их устройством и сопровождаю-

щим погребения инвентарём, но и прослушали лекцию об аланах ведущего специалиста в 

области изучения салтово-маяцкой культуры С.А. Плетнёвой» [Карагодин, 2006, с. 10]. По 

информации Г.Е. Афанасьева, во время обследования бассейна р. Оскол Михаил Иванович 

поделился с ним сведениями, касающимися находок салтово-маяцкой культуры [Афанасьев, 

1987, с. 179]. Консультативную помощь оказал М.И. Карагодин и экспедиции белгородских 

археологов А.Г. Дьяченко и Е.Н. Петренко, проводивших в конце 1980-х годов обследование 

археологических памятников в Валуйском районе, а затем и раскопки крупного курганного 

могильника бронзового века в пойме реки Уразовой у села Герасимовка. Через газетные 

публикации Михаил Иванович стремился привлечь внимание к археологическим работам в 

крае как краеведов [Карагодин, 2000в], так и профессионалов [Карагодин, 2000а, 2001б]. 
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На страницах газет нашли отражение и концептуальные построения М.И. Карагоди-

на в области археологии. Обзор археологических памятников Валуйского района, история 

их изучения, перспективы сохранения составили содержание публикации «Археология 

Среднего Поосколья» [Карагодин, 1975б]. В 1979 г. археологическая периодизация была 

проиллюстрирована местными материалами в серии заметок [Карагодин, 1979а, 1979б]. 

Ему принадлежат главы учебного пособия «Белгородский край в истории СССР» [1970]. В 

1980–1990-е гг. выходят его обобщающие статьи по археологии с подзаголовком «В по-

мощь учителю»; в 2002, 2004 гг. в «Нашей газете» (раздел «Летопись Белогорья») – об-

ширные публикации по археологии эпохи камня и славянской проблематике [Карагодин, 

2002, 2004]. Его материалы нередко служили важным подспорьем при подготовке науч-

ных публикаций, учебных пособий [Шатохин, 2000; 2001; 2002]. 

В настоящее время в фондах музея-заповедника «Дивногорье» хранится часть мно-

гочисленной коллекции Михаила Ивановича Карагодина [ВМЗ Д 203/1-22; ВМЗ Д 260/1-

108; ВМЗ Д 245/1-140], которая была передана его сыном Максимом Михайловичем и 

внуком Дмитрием Максимовичем Карагодиными при непосредственной помощи ученика 

Михаила Ивановича А.Н. Бессуднова. Истории ее создания посвящен выставочный про-

ект, подготовленный Ю.Н. Городцовой, отдельные предметы неоднократно экспонирова-

лись. Наиболее древние находки из коллекции относятся к различным периодам каменно-

го века: верхнему палеолиту, мезолиту и неолиту. Они представлены нуклеусами, пласти-

нами, скребками, резцами, наконечниками дротиков, стрел и другими находками, обнару-

женными на территории Белгородской области преимущественно в пределах Валуйского, 

Красногвардейского и прилегающих к ним районов – у сёл Лавы, Колосково, Агошевка, 

Углово, Хохлово, Принцевка, Солоти, Старая и Новая Симоновки, Яблонево, Самарино. 

Доля керамического материала в археологической коллекции самая весомая. Он представ-

лен фрагментами сосудов от эпохи неолита до XVIII века. Особенно многочисленны ке-

рамические находки с памятников Бахар, Завалуй, Колосково 2, Новая Симоновка 1 и 2, 

Самарино, Загорка 6, Борисовка, Старокожево, Хохлово. 

Самые яркие находки эпохи бронзы были выявлены в 1972 г. на восточной окраине с. 

Шелаево Валуйского района Белгородской области в ходе охранных раскопок кургана «Ку-

баева могила», о чем мы уже писали выше. Речь идет о комплекте инструментов мастера-

оружейника среднего бронзового века (катакомбной культуры). Основная часть этого инвен-

таря сохраняется в фондах музея-заповедника. Впечатляет также относящаяся к катакомбной 

и к другим культурам эпохи бронзы (древнеямная, абашевская, срубная, бондарихинская) 

представительная серия изготовленных из мягких пород камня шлифованных, нередко при 

этом и сверлёных топоров, пестов, молотов, тёрочников, точильных камней. Как целые, так и 

фрагментированные орудия этой категории продолжают хранить секреты давних времён. 

 В коллекции раннего железного века кроме фрагментов керамики (в том числе об-

ломки античных сосудов) имеются предметы вооружения, конского снаряжения, украше-

ний племен скифского и сарматского круга древностей. Период средневековья в коллек-

ции представлен не только фрагментами, но и целыми сосудами, а также элементами кон-

ской упряжи, вооружением. Белгородская земля и поныне хранит следы этой культуры в 

виде крепостей, поселений и могильников, расположенных по берегам Северного Донца, 

Оскола, Валуя, Тихой Сосны и других рек.  

В 1998 г. М.И. Карагодин вышел на заслуженный отдых, но не оставил главного де-

ла своей жизни. В 1999 г. на конференцию «Археология Центрального Черноземья и со-

предельных территорий», проходившую в Липецке, им был представлен глубоко прорабо-

танный доклад «Иранизмы в белгородской топонимике» [Карагодин, 1999]. Из-под его 

пера вышло несколько десятков статей, очерков и исследовательских работ по археологии 

и истории Центрального Черноземья, Белгородчины как в местной прессе, так и в науч-

ных журналах. Он – автор книги «Быть краеведом мне повелел сам Бог» [Карагодин, 
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2006]. Итогом его исследовательской деятельности стал двухтомный труд «Среднее По-

осколье. Исторический перекресток» [Карагодин, Савина, 2008]. 

Заключение 

Заслуги М.И. Карагодина отмечены дипломом и знаком Всероссийского общества охра-

ны памятников истории и культуры, знаком Всесоюзного общества «Знание», наградами руко-

водства Валуйского района и Белгородской области. Михаила Ивановича Карагодина не стало 

7 октября 2010 г. Постановлением администрации г. Валуйки от 19 мая 2014 г. № 87 одной из 

новых улиц города, расположенной неподалеку от места, где он жил, присвоено его имя. 
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