


Становление археологии как науки
В Российской империи археология, в смысле планомерного научного 

исследования вещественных памятников, возникла в конце XVIII — 
начале XIX в. Однако и ранее уже велось описание археологических 
памятни ков и собирание древностей:

• «Книга Большому чертежу» 1627 г. 
• При Алексее Михайловиче раскопки у р. Исеть (Урал) 
•  Указ о Кунсткамере 1718 г. 
• Академические экспедиции  в Сибирь, осуществленные Д.Г. 

Мессершмидтом в 1720-1727 гг., И.Г. Гмелином и Г.Ф. Миллером в 
1733-1743 гг. 

• В.Н. Татищев составил при Анне Иоанновне первую инструкцию для 
собирания сведений по археологии, этнографии и географии 

• «Ученые путешествия по разным провинциям Российской империи», 
организованные при Екатерине II Академией наук, (под руководством И.
К. Кирилова, П.С. Палласа, И.Г. Георги, П.И. Рычкова, Н.П. Рычкова, И.
И. Лепехина и др.):  выявлены и описаны развалины булгарских и 
золотоордынских городов на Каме и Волге, городища, курганы, каменные 
надгробия и изваяния, следы древних «чудских» и «ордынских» рудников 
и др.
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В конце XVIII и особенно в первой половине XIX в. 
начались плодо творные разыскания и раскопки на юге 
европейской части России, прежде всего в Крыму. 
Наиболее значительными были раскопки на 
Керченском полуострове (на территории античного 
Боспорского царства). П. Дюбрюкс открыл знаменитый 
склеп в кургане Куль-Оба. И.А. Стемпковский, проведя 
ряд исследований, разработал целую программу 
археологических изыс каний древнегреческих городов-
колоний. Замечательны были и раскопки на юге 
Украины, в частности исследование И.Е. Забелиным в 
третьей четверти XIX в. скифских «царских» курганов 
в Нижнем Поднепровье. Впо следствии античная и 
скифская археология в России продолжала развиваться 
с нарастающей интенсивностью. 
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• Начало XIX в. - программа исследования древностей славян и 

других древних народов Восточной Европы 
• Во второй половине XIX — начале XX в. планомерные 

археологические исследования развернулись уже по всей 
территории России. Помимо тра диционного внимания к 
классическим древностям началось активное изу чение славяно-
русских, финно-угорских, булгарских, средневековых ко 
чевнических памятников, зародилась археология каменного, 
бронзового и раннего железного веков, состоялись первые 
профессиональные раскопки на Кавказе и в Средней Азии. В эти 
годы были проведены раскопки памятников, давших название 
целому ряду ныне известных археологических культур, — 
Волосовской стоянки, Трипольского поселения, Дьяковского 
городища, Фатьяновского, Ананьинского, Пьяноборского и 
Кобанского могильни ков, Майкопского кургана и др. 
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• Все эти масштабные исследования привели в начале 
XX в. к необходи мости первичной систематизации 
накопленного материала. Для первобыт ной археологии 
она наиболее успешно была решена в трудах А.А. 
Спицына, В.А. Городцова и финского археолога A.M. 
Талырена. 

• В дореволюционные годы, по существу, определились 
все основные разделы археологии страны, были 
выделены, охарактеризованы и датиро ваны ключевые 
археологические культуры практически всех эпох — от 
ка менного века до Средневековья. Были созданы и 
культурно-исторические обобщения, определявшие 
место и роль древних и средневековых культур 
территории России во всемирно-историческом 
процессе. 
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• К началу XX в. сложилась организационная структура 
российской археологии

• Появились первые археологические музеи — в 
Николаеве (1806), Феодосии (1811), Одессе (1825), 
Керчи (1826); были созданы первые науч ные 
общества— истории и древностей в Одессе (1839) и 
Археолого-нумизматическое (Русское) в Петербурге 
(1846). При последнем в дальнейшем было организо 
вано отделение славяно-русской археологии (1851).

• В 1859 г. в Петербурге была образована Императорская 
Археологическая комиссия — первое государственное 
центральное археологическое учреждение Рос сии. 
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• Всероссийские археологические съезды
• Во второй половине XIX — начале XX в. сформировалась система 

археологиче ского образования, которая опиралась как на классические 
университеты, так и на общественные специализированные институты 
(среди них особенно заметную роль сыграли Московский и 
Петербургский археологические институты). В помощь ис следователям 
были изданы руководства по раскопкам и разведкам, составленные А.А. 
Спицыным и В.А. Городцовым. Сложилась практика передачи коллекций 
по сле раскопок в государственные хранилища (музеи, университеты), 
хотя существо вали и частные собрания, составленные в основном путем 
покупки случайных на ходок. Богатейшие археологические коллекции 
сформировались в Эрмитаже (Санкт-Петербург) и Российском 
Историческом музее (Москва). В 1859 г. в Петербурге была образована 
Императорская Археологическая комиссия — первое государственное 
центральное археологическое учреждение России. 

• Организационная преемственность, в частности, проявилась в том, что Импе раторская 
Археологическая комиссия составила основу Российской государственной археологической 
комиссии (1918), члены которой в полном составе вошли в 1919 г. в Российскую (с 1926 г. — 
Государственную) Академию истории материальной культуры (ГАИМК). ГАИМК стала 
центральным археологическим учреждением Советской России и находилась в Ленинграде. 
Еще в 1924 г. была образована  Московская секция этой Академии. В составе ГАИМК, таким 
образом, объединились основные силы российской археологии. Кроме того, еще в 1924 г. на 
базе Московского университета был создан научно-исследовательский Институт археологии и 
искусствознания, вошедший в состав Российской ассоциации научно-исследовательских 
институтов общественных наук. В 1937 г. ГАИМК была преобра зована в Институт истории 
материальной культуры, который влился в состав Академии наук СССР, а в 1959 г. был 
переименован в Институт археологии. 
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• Организационная преемственность, в частности, проявилась в том, что Императорская 

Археологическая комиссия составила основу Российской государственной археологической 
комиссии (1918), члены которой в полном составе вошли в 1919 г. в Российскую (с 1926 г. — 
Государственную) Академию истории материальной культуры (ГАИМК). ГАИМК стала 
центральным археологическим учреждением Советской России и находилась в Ленинграде. 
Еще в 1924 г. была образована  Московская секция этой Академии. В составе ГАИМК, 
таким образом, объединились основные силы российской археологии. Кроме того, еще в 
1924 г. на базе Московского университета был создан научно-исследовательский Институт 
археологии и искусствознания, вошедший в состав Российской ассоциации научно-
исследовательских институтов общественных наук. В 1937 г. ГАИМК была преобра зована в 
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в 1959 г. был переименован в Институт археологии. 

• Несмотря на тяготы первых послереволюционных лет, на преследования, гибель и 
эмиграцию многих выдающихся специалистов, кадровый костяк российской археологии 
сохранился. Это были специалисты высо кой квалификации, имевшие мировую известность, 
— Д.Н. Анучин (пат риарх преподавания археологической науки в Московском 
университете), В.А. Городцов, А.А. Спицын, Н.Я. Марр, Б.В. Фармаковский, С.А. Жебелев, 
Ф.И. Успенский и др. А в 20-е гг. XX в. в науку вступило новое поко ление отечественных 
археологов — Б.С. Жуков, А.В. Арциховский, Б.А. Ры баков, А.В.Шмидт, В.И. Равдоникас, 
М.И.Артамонов, Б.А. Куфтин, О.Н. Бадер, М.В. Воеводский, Б.Б. Пиотровский, М.П. 
Грязнов, Б.Н. Граков, С.В. Киселев, Н.Н. Воронин, В.Ф. Смолин, П.С. Рыков, Б.Э. Петри и 
др., выросшее на традициях дореволюционной археологии. 
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• 1934 г. постановление ВЦИК и СНК СССР о финансировании раскопок археологических 

памят ников, обреченных на уничтожение в ходе новостроек 
• Были проведены раскопки по трассе каналов Волга-Москва (О.Н. Бадер) и Волга-Дон (М.И.

Артамонов), в зоне строительства электростанций— Пермской (А.В. Шмидт, Н.А. 
Прокошев), Ярославской (П.Н. Третьяков), Сухумской (А.А. Иес-сен) и Куйбышевской ГЭС 
(А.П. Смирнов), Воронежской ГРЭС (Г.В. Подгаецкий), Первой очереди Московского 
метрополитена (А.В. Арциховский, Т.С. Пассек), трасс железной дороги на Южном Урале 
(П.А. Дмитриев, К.В. Сальников, Б.Н. Граков). В эти годы начинаются многолетние 
исследования городов Восточной Ев ропы: древнерусских Киева (М.К. Каргер), Новгорода 
(А.В. Арциховский), Пско ва (Н.Н. Чернягин), Владимира и Суздаля (Н.Н. Воронин), Старой 
Ладоги (В.Ц. Равдоникас), Старой Рязани (В.А. Городцов), булгарских Сувара и Болгара (А.
П. Смирнов), хазарского Саркела (М.И. Артамонов), античной и средневековой Ф.А. 
Шгории (В.Д. Блаватский) и др. Тогда же раскапываются уникальные памят ники: 
Тимоновская палеолитическая стоянка (В.А. Городцов), Оленеостровский мезолитический 
(В.И. Равдоникас) и Турбинский позднебронзовый (А.В. Шмидт, Н.А. Прокошев) 
могильники, трипольское поселение Коломийщина (Т.С. Пассек), Каменское скифское 
городище (Б.Н. Граков), урартская крепость Кармир-Блур (Б.Б. Пиотровский) и др. 
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• В 1991 г. произошло разделение Института археологии: его Ленинградское 

отделение преобразовалось в Институт истории материальной культуры. Ныне, 
наряду с двумя этими ведущими академическими институтами, базовыми 
археологиче скими учреждениями в Российской Федерации являются и такие 
учреждения Российской академии наук (РАН), как Институт археологии и 
этнографии в Ново сибирске, Институт истории и археологии в Екатеринбурге, 
Институт истории, ар хеологии и этнографии народов Дальнего Востока во 
Владивостоке, республиканс кие филиалы РАН и собственно республиканские 
академии. Археологические исследования, кроме того, осуществляют ведущие 
музеи страны (Государственный Эрмитаж, Государственный Исторический музей 
и др.), кафедры археологии и архе ологические лаборатории в МГУ, СПбГУ, в 
университетах некоторых других горо дов, а также ряд иных государственных 
учреждений. 






