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В ОПИ ГИМ хранится одно из крупнейших в нашей стране собраний документов по истории 
российской археологии. Оно представлено личными архивами археологов, архивами различных 
научных организаций и обществ, личными архивами разных лиц (историков, музейных работников, 
краеведов, общественных деятелей и пр.), в составе которых находятся документы, связанные с 
археологией. Степень изученности каждого из этих комплексов различна. В статье дан обзор архивов, 
еще недостаточно введенных в научный оборот, и библиография по тем фондам ОПИ ГИМ, в которых 
содержатся материалы по истории российской археологии XIX–ХХ вв.
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One of the largest collections of documents on the history of Russian archaeology is deposited at the 
Department of Written Sources of the State Historical Museum. It is represented by personal archives of ar-
chaeologists, archives of different scientifi c organizations and societies, personal archives of various persons 
(historians, museum workers, local historians, public fi gures, etc.), which include documents related to archae-
ology. The study degree of each of these complexes varies. The article provides an overview of archives that 
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Russian archaeology of the 19th-20th centuries.
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Несколько десятилетий продолжается 
научное сотрудничество нашего юбиляра, 
ведущего научного сотрудника Институ-
та археологии РАН С.В. Кузьминых, с ОПИ 
ГИМ. Сергей Владимирович, сочетающий в 
себе глубокую эрудицию, широкий источни-
коведческий и историографический кругозор, 
феноменальную работоспособность, увле-
ченность и вместе с тем искреннюю добро-
желательность, смог вовлечь в совместную 
работу многих сотрудников отдела. За эти 
годы небольшим коллективом была продела-
на значительная по объему работа: изучено 
множество архивных фондов отечественных 
археологов и на их основе введены в науч-
ный оборот ценнейшие документы, написа-

ны десятки статей, сделана серия докладов. 
Большая часть этих трудов была посвящена 
патриарху отечественной археологии В.А. 
Городцову. Но широта интересов и знаний 
позволила С.В. Кузьминых включить в орби-
ту исследований по истории археологии мате-
риалы других ученых – А.Е. Алиховой, Ф.В. 
Баллода, А.С. Башкирова, А.Я. Брюсова, М.В. 
Воеводского, В.В. Гольмстен, А.А. Захарова, 
Н.Е. Макаренко, В.Ф. Смолина, А.И. Тере-
ножкина, М.Г. Худякова и др.

Дорогой юбиляр, в качестве поздравления 
примите нашу статью, которая подготовлена 
специально для этого сборника. Жизненного и 
творческого Вам долголетия, дорогой Сергей 
Владимирович!
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История археологической науки в России 

уверенно оформляется в самостоятельную 
дисциплину, что повышает интерес к этой 
области знания в научном сообществе. Вводи-
мые в научный оборот архивные материалы 
дают новые данные о тех или иных явлени-
ях в науке, фиксируя процесс формирования 
отдельных научных концепций и смену пара-
дигм, позволяют изучать развитие археологии 
в целом. В связи с этим большой интерес для 
исследователей представляют материалы по 
истории археологии, хранящиеся в различ-
ных архивных фондах ОПИ ГИМ. Условно 
их можно разделить на три группы: личные 
архивы профессиональных археологов; архи-
вы различных археологических организа-
ций и обществ; личные архивы разных лиц 
(историков, музейных работников, краеве-
дов, общественных деятелей и пр.), в соста-
ве которых находятся документы, связанные 
с археологией. На данный момент фокус 
внимания исследователей сосредоточен на 
первых двух группах. Причем имеются как 
хорошо изученные архивные фонды, так и 
практически не введенные в научный оборот. 
Например, материалы архивных фондов 
Уваровых (Ф. 17)1, А.В. Орешникова (Ф. 
136)2, И.Е. Забелина (Ф. 440)3, В.А. Город-
цова (Ф. 431) постоянно в работе и имеют 
довольно обширную библиографию. Безус-
ловно, информационные возможности каждо-
го из них далеко не исчерпаны, и их научное 
изучение продолжается. Но в тени остается 
целый ряд архивных фондов, которые содер-
жат ценнейшие сведения по различным пери-
одам археологии, и они еще не нашли своих 
исследователей. Самая общая информация 
о части из них содержится в справочном 
издании ОПИ ГИМ (Письменные источни-
ки…, 1967), другие поступили в фонды ГИМ 
или были описаны уже после выхода в свет 
данного издания. Именно на них будет сосре-
доточено основное внимание в предлагаемом 
обзоре. Кроме того, будет дана библиография, 
дающая представление об использовании 
материалов архивных фонов (обзоры, статьи, 
доклады, публикации).

Личные архивы профессиональных 
археологов

Наиболее востребованы исследовате-
лями личные архивы профессиональных 
археологов. Один из самых ранних фондов 
– часть личного архива Карла Карловича 
Гёрца (1820–1883), археолога, искусствоведа, 
профессора Московского университета, одно-

го из сподвижников А.С. Уварова по созданию 
МАО, многолетнего сотрудника Румянцевско-
го музея. Архив К.К. Гёрца (Ф. 19. 64 ед. хр.) 
поступил в РИМ в составе его библиотеки4. 
В 1891 г. большая часть архива была переда-
на из РИМ по завещанию Э.К. Гёрц (сестры 
ученого) в Архив РАН5. Оставшаяся в музее 
часть материалов была описана в 1938 г. Она 
дает общее представление о научной деятель-
ности ученого, в частности об археологи-
ческих раскопках 1850–1860-х гг. в Керчи, 
Феодосии, Александрополе, Фанагории и 
пр., рукописях его лекций и научных работ 
(«Археологические и художественные ново-
сти», «Археологическая топография Таман-
ского полуострова», «Таманский полуостров 
и его древние пепелища, курганы и катаком-
бы», «Заметки о г. Керчи в археолого-нумиз-
матическом отношении», «Библиография по 
истории археологии», «Обзор археологиче-
ских изысканий, произведенных в окрест-
ностях Керчи и на Таманском полуострове», 
«Отчеты о произведенных археологических 
раскопках со следам поселений древних 
киммерийцев» и др.), а также небольшой по 
объему переписке.

Малоизвестным для исследователей оста-
ется архив Дмитрия Николаевича Анучина 
(1843–1923), географа, антрополога, этно-
графа и археолога, профессора Московского 
университета, члена Ученого совета РИМ. 
Он был активным членом МАО (с 1875 г. 
действительный член, с 1884 г. товарищ секре-
таря, с 1888 г. товарищ председателя, с 1919 г. 
председатель), участником археологических 
экспедиций общества и многих АС, автором 
и редактором ряда его изданий. Весь свой 
личный и научный архив при жизни ученый 
завещал РИМ, но это не было выполнено, и 
в музей попала лишь небольшая его часть, 
находившаяся у брата М.Н. Анучина6. Архив 
Д.Н. Анучина (Ф. 448; 19 ед. хр.) был описан 
в 1948 г. Документы содержат ценные биогра-
фические сведения, данные о научной, препо-
давательской, общественной деятельности, 
в том числе письма брату за 1861–1906 гг., 
личные дневники и записные книжки (1891–
1923), конспекты лекций, рукописи докладов, 
статей и пр.

Для истории отечественной археологии 
большой интерес представляет архив Алексея 
Алексеевича Захарова (1884–1937), выпуск-
ника историко-филологического факультета 
Московского университета, преподавателя 
МАИ, приват-доцента ФОН (с 1917 г.), а затем 
профессора этнологического факультета 1 
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МГУ, действительного члена НИИ археологии 
и искусствознания РАНИОН, с 1924 г. секре-
таря Археологической комиссии МС РАИМК–
ГАИМК. С 1914 г. в РИМ, с 1922 г. возглав-
лял отдел греко-римской и скифо-сарматской 
археологии. Архив А.А. Захарова (Ф. 453; 77 
ед. хр.) был передан на хранение в ГИМ его 
женой, сотрудницей ОПИ С.П. Григоровой-
Захаровой в 1964 г. и тогда же ею описан7. 
Среди документов архива – личные и служеб-
ные документы, а также дневники и записные 
книжки ученого (1921–1927), материалы о 
его научной деятельности, в том числе касаю-
щиеся подготовки 2-го издания книги «Эгей-
ский мир» и пр. Здесь же черновая рукопись 
труда по истории археологического изучения 
Казахстана, написанная в ссылке в Алма-Ате 
в середине 1930-х гг.8 Особый интерес пред-
ставляет обширная научная переписка учено-
го. Среди корреспондентов А.А. Захарова 
были видные отечественные и зарубежные 
ученые Ф.В. Баллод, И.Н. Бороздин, В.П. 
Бузескул, В.В. Гольмстен, В.А. Городцов, К.Э. 
Гриневич, П.П. Ефименко, С.А. Жебелёв, С.Н. 
Замятнин, М.В. Никольский, А.А. Спицын, 
Б.В. Фармаковский, П.С. Уварова, А. Эванс, 
А.М. Тальгрен, Б. Грозный, Э. Миннз и др. 
Ученый поддерживал также связи с музеями, 
книгоиздательствами, научными учреждения-
ми Англии, Германии, Венгрии, Финляндии, 
Италии, США, Швеции и др. стран. Важным 
источником к биографии ученого являются 
его письма к жене 1935–1937 гг. из Алма-Аты. 
Сохранилась также подборка оттисков статей 
отечественных и зарубежных ученых, в том 
числе с автографами авторов, что делает их 
ценным источником информации для рекон-
струкции сети профессиональных коммуни-
каций ученого.

Личные архивы археологов, отложивши-
еся в ОПИ ГИМ, имеют особенно большое 
значение для изучения истории московской 
школы археологии. А если говорить точнее, 
то научной школы В.А. Городцова – одной из 
ведущих в истории отечественной археологии 
XX века. Наряду с его собственным архивом 
(Ф. 431) в ГИМ хранятся архивы его учеников 
Д.Н. Эдинга (Ф.473), А.П. Смирнова (Ф. 496), 
А.Я. Брюсова (Ф. 545), М.Е. Фосс (Ф. 487).

Материалы архива В.А. Городцова (Ф. 431; 
518 ед. хр.) привлекают самое пристальное 
внимание исследователей. Они были переда-
ны на хранение в ГИМ сыном ученого, М.В. 
Городцовым, в 1957 г. За эти годы составлено 
несколько обзоров фонда (Розенфельд, 1964; 
Самсонова, 1988), рассмотрен опыт его науч-

ного использования (Демирова, 2020), опубли-
кован большой блок статей (Белозерова, 1988; 
2001; 2010; 2012; 2016а; 2016б; Белозёрова, 
Кузьминых, 2010; Белозерова, Кузьминых, 
Сафонов, 2011; Кузьминых, Белозёрова, 2012; 
2014а; 2014б; 2014в; 2018; Мелешко, 2001; 
Сафонов, 2001; 2002; Стрижова, 1988; и др.), 
материалы фонда стали базовыми при написа-
нии кандидатских диссертаций Б.В. Мелешко 
(1996) и И.Е. Сафонова (2002). Документы 
архива содержат сведения о биографии, науч-
ной, музейной, педагогической деятельности 
В.А. Городцова, включая материалы археоло-
гических экспедиций 1890–1939 гг. Особый 
интерес представляют личные дневники 
ученого, часть которых опубликована (Город-
цов, 2015а; 2015б; 2019а; 2019б), и обширная 
научная переписка. Среди его корреспон-
дентов – историки, археологи, антропологи, 
этнографы, генетики, нумизматы, музейщи-
ки, искусствоведы, краеведы, коллекционеры, 
художники, писатели, военные, обществен-
ные деятели и др.; сохранились письма зару-
бежных коллег (Т. Арне, Ж. де Бай, А.М. Таль-
грен, Э. Миннз, Е.А. Гольмшток, Л.Г. Нидерле 
и др.). Отложились в архиве многочисленные 
рисунки, фотографии, различные издания, в 
том числе оттиски статей его коллег и учени-
ков.

Дмитрий Николаевич Эдинг (1887–1946), 
археолог, геолог, выпускник МАИ (1910), 
один из первых учеников В.А. Городцова. 
Основной массив документов личного архи-
ва (Ф. 473; 601 ед. хр.) поступил в ГИМ в 
1958 г.9, его описание было завершено в 2000 
г. Наряду с личными документами в архи-
ве отложились материалы о учебе в МАИ 
(сохранился диплом об окончании МАИ на 
бланке по рисунку В.М. Васнецова), Москов-
ском университете, дневниковые записи 1914 
г. о подготовке несостоявшегося XVI Архе-
ологического съезда в Пскове, рукописи и 
машинописные варианты текстов научных 
работ, полевая документация, в том числе 
материалы раскопок Уницкой палеолитиче-
ской стоянки (1927–1928), Сарского городища 
(1924–1930), Горбуновского и Кировоградско-
го торфяников (1926–1939) и др. Часть доку-
ментов отражает его служебную деятельность 
в Наркомземе (1919–1921), Политехнической 
библиотеке (1924), в РИМ–ГИМ (с 1918 г. в 
отделе народного творчества, в 1923–1946 
гг. зав. отделом славяно-финской археоло-
гии). Наряду с личными фото в архиве Эдин-
га немало фотографий московских археоло-
гов, участников архнадзора на строительстве 
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первой очереди московского метрополитена, 
членов Уральской секции музейно-археоло-
гической конференции в ГИМ, сотрудников 
ГИМ (1935–1939). Часть документов архива 
принадлежат Ф.А. Эдинг (ур. Афремовой) 
(1889–1942), жене Д.Н. Эдинга, археологу, 
слушательнице МАИ, ученице В.А. Городцо-
ва. Это личные, служебные документы, мате-
риалы ее археологических раскопок в Туль-
ской, Владимирской, Рязанской губ. и др.

Мало востребован исследователями архив 
Алексея Петровича Смирнова (1899–1974), 
специалиста в области финно-угорской и 
булгарской археологии. Его архив (Ф. 496; 186 
ед. хр.) был подарен сыном К.А. Смирновым, 
описание фонда завершено в 1982 г. С 1922 
г. А.П. Смирнов обучался на археологическом 
отделении ФОН МГУ, с 1926 г. аспирант ИАИ 
РАНИОН, его учителями были В.А. Город-
цов и Ю.В. Готье. В 1929 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Археология 
прикамских финнов в Х–XIV вв.», а в 1944 
г. – докторскую по теме «Волжские булга-
ры». Материалы архива содержат тексты его 
научных работ, докладов, отзывов и рецен-
зий. Часть документов связана со служеб-
ной деятельностью в ГИМ в 1925–1962 гг., 
где он заведовал отделом раннеклассовых 
обществ (с 1929), был зам. директора по науч-
ной части (1951–1962), затем консультантом 
музея (1962–1974). Отражена в архиве также 
работа в ИИМК – ИА АН СССР, где он был 
зам. директора (1950–1956), зав. сектором 
скифо-сарматской археологии (1956–1974). 
Сохранились документы, связанные с педаго-
гической деятельностью в МГУ (профессор 
с 1951 г.), руководством аспирантурой ГИМ 
и аспирантами ИА АН СССР. Большая часть 
архива содержит материалы археологических 
экспедиций, проводившихся ученым начиная 
с 1924 г. в Московской и Ивановской обла-
стях, в Краснодарском крае (Фанагория). Но 
основной их блок связан с раскопками булгар-
ских городов (Болгар, Сувар), Куйбышевской 
и Чебоксарской экспедиций (1930–1960-е гг.) 
Среди них полевая документация как самого 
А.П. Смирнова, так и руководителей отдель-
ных раскопов: планы, обмеры, зарисовки, 
дневники, описи находок, имеется обширный 
фотоматериал. Его переписка с археологами, 
музейщиками, краеведами касается вопро-
сов создания и работы музея-заповедника в 
Болгарах, реставрации здесь архитектурных 
памятников, раскопок самого городища и 
пр. Среди корреспондентов А.П. Смирнова 
известные ученые – О.Н. Бадер, А.С. Башки-

ров, В.Ф. Генинг, Т.Ф. Гелах, М.П. Грязнов, 
А.М. Ефимова, Л.С. Клейн, Н.Я. Мерперт и 
др.

Несомненный интерес для исследовате-
лей представляет архив яркого представите-
ля первого поколения советских археологов 
Александра Яковлевича Брюсова (1885–1966), 
одного из учеников В.А. Городцова, работав-
шего в отделе археологии ГИМ с 1925 по 1960 
г. Научное описание архива ученого (Ф. 595; 
400 ед. хр.) завершено в 2020 г. Архив посту-
пил в ОПИ ГИМ в 1988 г. из отдела археологии, 
где он до этого хранился. Другая часть архи-
ва ученого в 1975 г. была передана родными 
в РГБ (Ф. 708). В фонде А.Я. Брюсова в ГИМ 
отложились личные документы, материалы 
его служебной, научной, преподавательской 
деятельности, творческие материалы, обшир-
ная переписка с учреждениями и различными 
учеными, изобразительные материалы и пр. 
Материалы архива вводятся в научный оборот 
(Белозерова, Марштупа, 2017; Белозерова и 
др., 2021).

Ещё одна ученица В.А. Городцова – Мария 
Евгеньевна Фосс (1899–1955), крупнейший 
исследователь каменного и бронзового века 
Севера и Центра Европейской части России, 
оставила после себя большое научное насле-
дие и обширный архив (Ф. 487; 155 ед. хр.). 
Он поступил в ОПИ ГИМ в 1960 г. от ее 
племянницы; описание было завершено в 
2005 г., опубликованы обзоры фонда (Якуш-
кина, 2010; Якушкина, Кашина, 2019). Осно-
ву архива составляют материалы, непосред-
ственно связанные с научной деятельностью 
Фосс. Практически полностью сохранилась 
полевая документация ее археологических 
экспедиций 1924–1954 гг., материалы, связан-
ные с подготовкой и защитой кандидатской 
«Каргопольская культура» (1945 г.) и доктор-
ской диссертаций (1953 г.), черновики многих 
работ, в том числе монографии «Древнейшая 
история Севера Европейской части СССР» 
(1952), отзывы и рецензии на труды коллег, 
протоколы заседаний, рабочие записи, выпол-
ненные в ходе заседаний Ученого совета 
ИИМК АН СССР и сектора первобытной 
археологии, а также переписка за 1925–1955 
гг. 

Научная судьба Алексея Степановича 
Башкирова (1885–1963), археолога-антико-
веда, этнографа, искусствоведа, музейного 
деятеля, также оказалась тесно связанной с 
фигурой В.А. Городцова, который пригласил 
его на работу в ГИМ, что, несомненно, оказа-
ло большое влияние на всю последующую 
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научную работу ученого; сюда же попал и его 
личный архив (Ф. 598; 315 ед. хр.); описание 
фонда было завершено в 2015 г., опубликован 
его обзор (Белозерова, 2016). Документы отра-
жают археологическую деятельность начиная 
с раскопок в Крыму под руководством Р.Х. 
Лепера и Б.В. Фармаковского (1910–1914). 
Сохранились сведения о педагогической и 
исследовательской работе в Самаре (1919–
1922), о раскопках Болгарского, Билярского 
и Джукетауского городищ Волжской Булга-
рии (1919, 1928), полевых исследованиях 
1920–1960-х гг. в Крыму, Поволжье, на Север-
ном Кавказе, в Закавказье и Средней Азии. 
Особую ценность представляет обширнейшая 
коллекция полевых археологических фотогра-
фий. Материалы фонда постепенно вводятся 
в научный оборот (Белозерова, Сиротина, 
2015; Белозерова, Кузьминых, 2016; Кузьми-
ных, Белозерова, 2017). 

В 2012 г. в ОПИ ГИМ поступил семейный 
архив археологов М.В. Воеводского (1903–
1948) и его жены А.Е. Алиховой (1902–1989) 
– ярких представителей палеоэтнологическо-
го направления в отечественной археологиче-
ской науке, учеников Б.С. Жукова. Материалы 
фонда (Ф. 595; 85 ед. хр.), несмотря на неболь-
шой объем, отражают все основные этапы 
биографии ученых, их разностороннюю науч-
ную, педагогическую и музейную деятель-
ность. В опубликованном обзоре фонда (Бело-
зёрова, Кузьминых, 2015) дан перечень его 
основных разделов. Однако большая часть 
документов не введена в научный оборот 
и практически неизвестна широкому кругу 
исследователей. Между тем в них отражена 
деятельность не только Воеводского и Алихо-
вой, но и различных научных учреждений, 
музеев, а также многих советских археологов 
1920–1970-х гг.

Архивы научных организаций и обществ
Ценные сведения по истории археоло-

гии содержат в ОПИ ГИМ архивы научных 
обществ и организаций. Это архивы Москов-
ского археологического общества (Ф. 104), 
Московской секции ГАИМК (Ф. 540) и Музей-
ного отдела Наркомпроса (Ф. 54). 

Московское археологическое общество – 
одна из крупнейших научных организаций 
дореволюционной России – в течение многих 
лет было тесно связано с РИМ. В его поме-
щениях проходили многие заседания МАО, 
часть коллекций, собранных обществом, 
была передана в музей, многие сотрудни-
ки РИМ были членами МАО, участвовали в 
заседаниях различных его комиссий, работе 

Археологических съездов и пр. В ОПИ ГИМ 
сохранился небольшой фонд МАО (Ф. 104, 
оп. 1, 38 ед. хр.; оп. 2, 54 ед. хр.)10. Он вклю-
чает документы как самого Общества, так 
и общественных и государственных струк-
тур археологического профиля: МАИ, ПАИ, 
ИАК. Материалы МАО и МАИ поступали в 
ОПИ ГИМ спустя годы после их упразднения, 
начиная с 1935 г. Не исключено, что их спасли 
от уничтожения во время разгрома и закрытия 
общества в 1923 г. сотрудники РИМ. В фонде 
104 отложились отдельные материалы МАО: 
документы ревизионной комиссии общества 
(1902–1903), отчеты (1914–1916), протоколы 
его заседаний (1914–1917). Большой инте-
рес представляют письма корреспондентов с 
информацией об археологических находках 
и раскопках в разных уголках России, адре-
сованные члену МАО Д.Я. Самоквасову, за 
1872–1911 гг. и комплекс материалов секрета-
ря МАО В.К. Трутовского: письма разных лиц 
об археологических раскопках за 1882–1906 
гг., свидетельства, выданные МАО Трутов-
скому на право археологических раскопок 
(1885–1888), и его записная книжка. Здесь 
же сохранились адреса и приветствия МАО 
в связи с установлением памятника первопе-
чатнику Ивану Федорову (1909) и в связи с 
50-летием Общества. В этот же фонд в 1988 
г. из Отдела археологических памятников 
ГИМ поступила переписка МАО и РИМ за 
1882–1907 гг. Кроме того, здесь же находит-
ся комплекс документов МАИ, в том числе 
диссертации В.В. Арендта, В.А. Ермолина, 
В.П. Лапчинского, В.Д. Цветкова, В.И. Черно-
пятова, В.И. Шумова и др., а также разроз-
ненные материалы МАИ, в том числе проект 
Положения о Московском Археологическом 
институте (1907), пригласительные билеты на 
присутствие при закладке здания МАИ и пр.

Среди материалов фонда 104 сохранились 
протоколы собрания членов Петербургского 
археологического института за 1897–1898 гг. 
и материалы по археологии Сибири, прислан-
ные в ИАК Д.А. Клеменцем; здесь же находят-
ся материалы археологических исследований 
А.В. Адрианова в Минусинском крае (1895–
1908); письма секретаря Русского комитета 
для изучения Средней и Восточной Азии Л.Я. 
Штернберга Н.И. Веселовскому. Несмотря на 
то, что перечисленные документы – разроз-
ненные, они, несомненно, представляют боль-
шой интерес для исследователей.

Ценнейшим источником по истории архео-
логии советского периода является собрание 
документов Московской секции ГАИМК (Ф. 
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540). В 1924–1929 гг. это учреждение размеща-
лось в здании ГИМ. После закрытия секции ее 
документация попала в ведомственный архив 
музея, а оттуда в 1954–1955 г. была передана 
в ОПИ. Научное описание документов фонда 
МС ГАИМК (Ф. 540; 170 ед. хр.) было завер-
шено в 1986 г., их краткий обзор опубликован 
(Катагощина, 1993). Основную часть фонда 
составляют документы МС ГАИМК и ее 
различных комиссий: археологической, этно-
логической, музейной, истории быта, истории 
искусств, а также Научно-технической лабо-
ратории по изучению древних тканей (рук. 
В.К. Клейн). Особый интерес как для изучения 
истории организации науки, так и для рекон-
струкции творческих биографий многих науч-
ных деятелей, представляют списки лично-
го состава и краткие автобиографии многих 
членов Московской секции. Они дополняются 
протоколами заседаний, а также докладами на 
заседаниях различных комиссий МС ГАИМК 
в 1924–1929 гг. (Бухерт, 2005). Эти докумен-
ты содержат информацию о контактах МС 
ГАИМК с другими научными учреждения-
ми, подробности археологических изысканий 
(Крым, Грузия, Армения, Средняя Азия и пр.). 
Большой интерес представляют документы, 
содержащие сведения о судьбе библиотеки и 
архива МАО (Серых, 2012).

Архив Музейного отдела Главнауки 
Наркомпроса (Ф. 54; 1261 ед. хр.) являет-
ся практически неисчерпаемым источником 
сведений не только по истории музейного 
дела, но и по истории археологии советско-
го периода (1917–1942). Документы фонда 
включают материалы более чем по 50 губер-
ниям РСФСР и другим республикам, обра-
зовавшиеся в основном в ходе переписки 
Музейного отдела НКП с центральными, 
губернскими и уездными органами охраны 
памятников и музеями и получения от них 
отчетов и других сведений. Географически 
материалы фонда охватывают практически 
все регионы Европейской России, а также 
Сибирь, Урал, Среднюю Азию и т. д. Иссле-
дователей, занимающихся историей археоло-
гии, заинтересуют документы, связанные с 
деятельностью Археологического подотдела 
Музейного отдела НКП (рук. В.А. Городцов). 
В основном это протоколы заседаний, откры-
тые листы на производство раскопок, сметы, 
инструкции, удостоверения, мандаты, пере-
писка, касающаяся археологических раско-
пок и охраны памятников в разных уголках 
страны. Материалы фонда отражают работу 
различных курсов по музееведению и музей-

ной технике, проводившихся в 1919–1926 гг. в 
московских музеях и 1 МГУ, занятия на кото-
рых вели А.А. Спицын, Д.Н. Анучин, В.А. 
Городцов и др. Среди материалов Главнауки 
отдельный раздел занимают документы ГУС 
НКП, который решал вопросы методологиче-
ского и программного руководства научными 
и научно-художественными учреждениями, в 
т. ч. и музеями. С 1924 г. в составе ГУС рабо-
тала научная музейно-библиотечная секция, 
в которую входили многие известные ученые 
под председательством М.Н. Покровского. 
Сохранившиеся протоколы заседаний вклю-
чали вопросы о параллелизме Московской 
секции РАИМК с ИАИ РАНИОН (21.07.1924), 
рассмотрение проекта устава РАИМК. К неко-
торым приложены доклады, например, В.А. 
Городцова 1924–1925 гг. «О методах археоло-
гических изысканий и раскопок», «Идеальные 
типы археологических музеев, распределение 
в них археологических памятников, органи-
зация и управление ими», «Скрытая энергия 
археологических памятников», «К вопросу 
установления единой системы экспозиции 
археологических коллекций»; некоторые из 
них опубликованы (Кузьминых, Белозерова, 
2012; 2014в).

Разрозненные материалы по истории 
археологии из различных архивных фондов

Наряду с личными архивами археологов-
профессионалов ценные сведения по исто-
рии археологической науки содержат личные 
архивы археологов-краеведов. Они интерес-
ны не только как источник по изучению реги-
ональной археологии, но и для реконструкции 
системы научных связей ведущих археологов 
страны. В связи с этим первостепенный инте-
рес при изучении этих архивов исследователи 
обращают на переписку фондообразователя, 
хотя ею далеко не исчерпывается научное 
значение данных комплексов. 

Архив Иллариона Александровича Тихо-
мирова (1861–1933), ярославского краеведа, 
архивиста, археолога, реставратора, поступил 
на хранение в ГИМ вскоре после его смерти. 
Не исключено, что не последнюю роль в этом 
сыграл В.А. Городцов, который жил в Ярос-
лавле в 1893–1903 гг., работал с Тихомировым 
в ЯГУАК, ЯЕИО и участвовал в совместных 
раскопках. Архив (Ф. 99; 51 ед. хр.) прошел 
научное описание в 1938 г.; опубликован 
обзор фонда (Белозерова, 1991). Эти доку-
менты лишь малая часть уцелевшего, некогда 
большого архива Тихомирова11, сгоревшего в 
июле 1918 г. во время белогвардейского мяте-
жа в Ярославле. Большая часть документов 
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отражает деятельность ученого в ЯГУАК в 
1890–1919 гг., где он работал архивариу-
сом, секретарем, библиотекарем, хранителем 
музея комиссии, занимался археологической 
деятельностью и охраной памятников. Иссле-
дователей, безусловно, привлекут материалы 
археологических исследований, в том числе в 
Ярославской и Тверской губернии. Сведения 
об охране памятников, музейной и археоло-
гической деятельности ученого содержатся в 
его переписке. 

Еще один перспективный в научном отно-
шении архив (Ф. 547, оп. 1. 19 ед. хр., оп. 2, 191 
ед. хр.) принадлежал костромскому краеведу, 
зав. Костромским музеем Василию Иванови-
чу Смирнову (1882–1941). В нем отложились 
биографические материалы, научные работы 
(печатные и неопубликованные), докумен-
ты о Костромском крае в геологическом и 
археологическом отношении, составленные 
им анкеты, программы, зарисовки, этногра-
фические записи, карты и др. за 1915–1935 
гг.; материалы о работе в Костромском музее 
и комитете по делам музеев и охране памятни-
ков ГубОНО. Особенно интересна обширней-
шая переписка В.И. Смирнова (6014 писем) 
как с исследователями-костромичами, так и с 
учеными Москвы и Санкт-Петербурга/Ленин-
града, а также с писателями и общественны-
ми деятелями. Подробный обзор этого архива 
опубликован (Якушкина, 2002).

Кроме того, в многочисленных архивных 
фондах ОПИ ГИМ сохранились материалы об 
участии разных ученых в деятельности МАО, 
его комиссий и секций, Археологических 
съездов. Многие из них сыграли важную роль 
в становлении отечественной археологии. 
Эти материалы отражают круг теоретических 
и практических вопросов, связанных с регио-
нальными и общерусскими археологическими 
исследованиями в дореволюционный период. 
Перечислим лиц, личные архивы которых, по 
нашему мнению, могут дать исследователям 
ценный документальный материал.

Савелов Леонид Михайлович (1868–1947), 
историк, специалист по генеалогии русско-
го дворянства. Архив (Ф. 216) содержит 
материалы о его деятельности в МАО: член-
корреспондент (19.05.1899), действительный 
член (29.04.1905). Савелов был участником 
XI–XVI Археологических съездов. Среди 
документов: извещения, пригласительные и 
членские билеты делегата съезда, повестки 
заседаний, фотографии участников XVIII АС 
в Екатеринославе (1905) и XIV АС в Черни-
гове (1908), материалы, связанные с работой 

в Археографической комиссии МАО (1906–
1917), Комиссии по изучению Старой Москвы 
(1912–1917), преподавательской деятельно-
стью в МАИ, где он читал курс генеалогии 
(с 1908 г.). Среди его корреспондентов А.А. 
Бобринской (1898), И.Е. Забелин (1894), А.А. 
Титов (1901–1910), В.К. Трутовский (1897–
1916), П.С. Уварова (1905–1916) и др.

Тарабрин Иван Мемнонович (1876–1942), 
архивист, историк древнерусской литерату-
ры; сотрудник ГИМ: помощник библиоте-
каря (с 1902), ученый секретарь (1905–1916, 
1918–1920), зав. отделом архива (1920–1929). 
Архив ученого (Ф. 203) отразил его работу 
в МАО, участие в подготовке к изданию XI 
выпуска «Материалы по археологии Кавказа» 
(1897). Часть документов связана с участи-
ем И.М. Тарабрина в Археологических съез-
дах; сохранились приглашения и переписка 
с МАО (1902–1914). На XIV АС в Чернигове 
(1908) он был секретарем секции «Памят-
ники искусства и художеств ». Сохранились 
ведшиеся им протоколы заседаний, записи 
докладов, дневниковые записи об участи в 
АС; некоторые из них частично опублико-
ваны (Гайдуков, Жервэ, 2011, с. 166–168). В 
архиве сохранилась большая подборка пери-
одических печатных изданий, в том числе 
газета «Черниговское слово», № 505–509 
(02–08.08.1908), отразившая ход заседаний 
XIV АС в Чернигове, «Утро России» (№ 177 
от 07.07.1911) – XV АС в Новгороде (1911) 
и пр. Кроме того, сохранились материалы об 
участии Тарабрина в работе по составлению 
Археологического словаря («Программа для 
составления Археологического словаря»), 
доклад комиссии МАО, посвященный обсуж-
дению словаря; его совместный доклад с Н.И. 
Борисовой «О словаре наименований пред-
метов материальной культуры» (прочитан 
25.07.1919 в Обществе друзей РИМ); записки 
А.И Соболевского об издании Археологиче-
ского словаря (03.03, 20.03.1920). Тарабрин 
участвовал также в работе по написанию 
«Биографического словаря МАО», вошедшего 
в книгу «Императорское Московское Архео-
логическое общество» (1915). В архиве сохра-
нились корректурные листы издания с поме-
тами П.С. Уваровой; биографические статьи; 
автобиографии членов общества; письма с 
биографиями Л.Г. Нидерле, С.И. Ноаковича и 
пр. (26.03.1913).

В дореволюционной российской археоло-
гии большую роль в становлении археоло-
гической деятельности в провинции играли 
губернские статистические комитеты. Члены 
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комитетов занимались разнообразной деятель-
ностью: собирали сведения о местных древ-
ностях, включая курганы, каменные «бабы» 
и др., были инициаторами создания музеев и 
древлехранилищ. В качестве примера можно 
привести архивный фонд Николая Петрови-
ча Бочарова (1838–1912), краеведа, секрета-
ря Московского статистического комитета, 
сотрудника газет «Русский листок», «Москов-
ский листок» и пр., автора многочисленных 
работ по истории Москвы и Подмосковья. Он 
принимал активное участие в работе МАО с 
момента его основания: член-корреспондент 
(1864), действительный член (1871). В его 
архиве (Ф. 304) сохранился блок документов, 
посвященных А.С. Уварову: выписки к статье 
«Граф А.С. Уваров как организатор и предсе-
датель Императорского Московского археоло-
гического общества», включающие сведения 
о роли Уварова в создании АС, Археографи-
ческого словаря, восстановлении древних 
зданий, об Уваровской премии, о Порецком 
музее; материалы к биографии Уваровых; 
библиография его работ и пр. Сохранилась 
статья Н.П. Бочарова в художественно-литера-
турном журнале «Гусляр», № 4 (1885), посвя-
щенная А.С. Уварову. Эти сведения дополняет 
большая переписка, в том числе письма П.С. 
Уваровой (1889) и др.

Активное участие в работе МАО и съездов 
принимали ученые, далекие от археологии. 
Среди них Барсов Елпидифор Васильевич 
(1836–1917), историк литературы, этнограф, 
фольклорист, археограф, хранитель отдела 
рукописей Румянцевского музея, библиоте-
карь Чертковской библиотеки, затем библио-
текарь Дашковского этнографического музея. 
Его уникальная коллекция из 500 древнерус-
ских рукописей была удостоена Уваровской 
премии. В 1914 г. свое рукописное собрание 
(2728 рукописей XV–XIX вв.) и старопечат-
ные книги Барсов передал в РИМ. В 1870-е гг. 
в музей древностей МАО он передал старин-
ные головные украшения и принадлежности 
русского костюма. Был избран действитель-
ным членом МАО (1874). В ОПИ ГИМ в его 
личном архиве (Ф. 450) среди обширной пере-
писки сохранились письма многих археоло-
гов: А.С. Уварова (1875–1878), П.С. Уваровой 
(1884–1914), И.Е. Забелина (1872–1887), А.А. 
Титова (1870–1910), В.Ф. Миллера (1892), 
В.Е. Румянцева (1874–1881), А.К. Жизневско-
го (1884) и др.

Сведения о работе МАО можно найти в 
архиве Беляева Ивана Степановича (1860–
1918), помощника секретаря МАМЮ (Ф. 

121). В фонде сохранилась его переписка с 
МАО, Б.Д. Грековым (1911), В.К. Трутовским 
(1917), П.С. Уваровой (1910–1916) и др.

В архиве архитектора Владимира Алексе-
евича Гамбурцева (1849–1903) (Ф. 327) отло-
жилась переписка с Комиссией по сохране-
нию древних памятников МАО, в том числе 
о результатах осмотра архитектурных памят-
ников. Документы Гамбурцева есть также в 
архиве коллекционера А.П. Бахрушина (Ф. 
1), среди них письма Д.Я. Самоквасова к П.С. 
Уваровой (1897).

Миллер Всеволод Федорович (1848–1913), 
филолог, этнограф-кавказовед, профес-
сор Московского университета, директор 
ЛИВЯ, академик; член-корреспондент (1875), 
действительный член (1876) МАО, один из 
основателей его Восточной комиссии. В архи-
ве (Ф. 451) сохранилась большая служебная 
переписка, в том числе письма Д.Н. Анучи-
на (1889–1903), Д.И. Багалея (1901), А.А. 
Кизеветтера (1902), М.В. Никольского (1890–
1909), П.С. Уваровой (1889–1909), Н.Н. Хару-
зина (1888–1900) и др.

Румянцев Василий Егорович (1822–1897), 
историк, археолог, инспектор Московской 
Синодальной типографии, был секрета-
рем МАО, затем товарищем председателя и 
редактором десяти томов «Трудов» обще-
ства. Вместе с И.Е. Забелиным возглавлял 
Комиссию по сохранению древних памятни-
ков МАО12. В архиве (Ф. 179) сохранились 
материалы о его деятельности в МАО (1872–
1885): отношения и письма разных учрежде-
ний, обществ и организаций и членов МАО 
(1870–1880-е гг.). Среди его корреспондентов 
В.Б. Антонович (1876–1878), Д.Н. Анучин 
(1884–1886), К.К. Гёрц (1871–1879), А.К. 
Жизневский (1875, 1880–1885), И.Е. Забелин 
(1874–1884), В.Ф. Миллер (б. д.), А.В. Ореш-
ников (1882), Д.Я. Самоквасов (1881), А.А. 
Титов (1880–1885), В.К. Трутовский (1888), 
А.С. Уваров (1874–1883), П.С. Уварова (1880–
1885) и др. Небольшая часть материалов 
Румянцева отложилась в архиве Е.В. Барсо-
ва (Ф. 450, ед. хр. 858–860). Среди них блок 
документов, связанных с его деятельностью в 
МАО: в Археографической комиссии Предва-
рительного комитета VII АС (1885), комитете 
по устройству АС в Ярославле в 1887 г., секре-
тарской работой, в том числе официальная 
переписка МАО (1870–1889); отчеты МАО; 
протоколы заседаний; речь проф. Д.Я. Само-
квасова на XIV АС; материалы Московского 
Археологического института (проект положе-
ния, расписания занятий, списки слушателей; 
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письма от К.К. Гёрца, В.К. Трутовского, П.С. 
Уваровой, А.К. Жизневского, А.А. Титова и 
др.

Симони Павел Константинович (1859–
1939), историк древней литературы, библи-
ограф, письмоводитель Отделения русского 
языка и словесности Академии наук (1892–
1921). Сохранились письма к нему от Ю.В. 
Готье (1906–1908), В.Ф. Миллера (1897–
1912), С.Ф. Ольденбурга (1907–1920), А.В. 
Орешникова (1903–1907), В.К. Трутовского 
(1898–1915) и др.

Соколов Матвей Иванович (1854–1906), 
славист, профессор, декан историко-филоло-
гического факультета Московского универ-
ситета, член МАО, делегат IX АС (1893). В 
его архиве (Ф. 38) сохранились письма Д.Н. 
Анучина (1893), В.Ф. Миллера (1892–1904), 
В.К. Трутовского (1895–1899), П.С. Уваровой 
(1878–1900) и др.

Суслов Илья Андреевич (1836–?), делопро-
изводитель Императорской Археологической 
комиссии в Петербурге. В его архиве (Ф. 163) 
сохранились письма Д.Н. Анучина (1899), 
А.А. Бобринского (1886–1900), Н.И. Весе-
ловского (1895–1899), В.В. Латышева (1891–
1902), Н.П. Лихачева (1890), А.В. Орешнико-
ва (1889–1917), В.И. Сизова (1899–1902), В.К. 
Трутовского (1902), П.С. Уваровой (1902) и 
др.

Фирсов Николай Николаевич (1864–1933), 
историк, профессор Казанского универси-
тета (с 1903) и МАИ (1914–1916), ректор 
Восточной академии (1920–1922), предсе-
датель Научного общества татароведения 
(1923–1929) и ОАИЭ при Казанском универ-
ситете (1924–1930). В его архиве (Ф. 449, 

217 ед. хр.) сохранились документы научной 
и педагогической деятельности, в том числе 
записные книжки, дневники (1883–1933), а 
также письма В.В. Бартольда (1927), А.И. 
Успенского (1912–1932), В.В. Радлова (1914–
1916) и др.

При работе с архивными фондами ОПИ 
ГИМ часто удается обнаружить ранее неиз-
вестные материалы по истории археологии. 
Примером тому случайная находка в архиве 
коллекционера П.И. Щукина. Из его пере-
писки с коллекционером М.М. Савостиным 
(Ф. 265, ед. хр. 56) удалось узнать подробно-
сти покупки археологической Кавказской и 
Керченской коллекции А.В. Комарова13, кото-
рая попала в собрание Исторического музея 
вместе с «Музеем древностей П.И. Щукина» в 
1905 г. (Горбушина, 2016). Другим примером 
служат обнаруженные в фонде барона Г.В. 
Розена 29 документов с описаниями археоло-
гических раскопок курганов возле крепости 
Анапа, проведенных подполковником Б.Ф. 
Гринфельдом в 1837 г. (Демирова, 2018).

Работа по описанию архивных фондов 
продолжается. В настоящее время идет науч-
ное описание архивов Б.Н. Гракова (Ф. 531), 
Чернышевых-Ефименко (Ф. 609) и др. В 
целом документальные материалы ОПИ ГИМ 
содержат уникальные сведения по истории 
археологии. Выявление и систематизация 
этих важных для истории археологии источ-
ников является научно значимой и перспек-
тивной задачей для сотрудников ОПИ ГИМ. 
Мы надеемся, что в ближайшие годы удастся 
систематизировать и обобщить ранее нако-
пленный материал и представить его заинте-
ресованным исследователям.

Примечания:
1 Материалы архива Уваровых (Ф. 17) использованы в: Сиротина, 2017; Стрижова, 1991; 1998; на основе 

исследования фонда написана кандидатская диссертация (Сиротина, 2015).
2 См. публикацию личных дневников А.В. Орешникова (Ф. 136): Алексей…, 2010; 2011.
3 На основе хранящихся в архиве И.Е. Забелина (Ф. 440) материалов опубликованы его дневники и записные 

книжки за 1837–1908 гг.; см.: Забелин, 2011.
4 Обширная библиотека К.К. Гёрца (6150 названий) с собранием гравюр, фотографий, архивных материалов 

после его смерти перешла к сестре Э.К. Гёрц, которая продала её в РИМ.
5 РГАЛИ, Ф. 732, 3 ед. хр., 1868–1890; Архив РАН, Ф. 28, 521 ед. хр., 1832–1894; ГБЛ. Ф. 183, 34 ед. хр., 

1585–1840; ГИМ. Ф. 19, 50 ед. хр., 1817–1879.
6 Отдельные части архива хранятся в ГБЛ, Ф. 10, 1016 ед. хр., 1822–1923; РГАЛИ, Ф. 1011, 4 ед. хр., 1890–1900; 

архиве научной библиотеки МГУ, Ф. 23, 6 ед. хр., 1899–1919.
7 Основная часть архива ученого хранится в архиве ИА РАН, Ф. 7, 33 ед. хр.
8 В настоящее время ведется подготовка этой рукописи к публикации.
9 Отчеты о раскопках и разведках Д.Н. Эдинга за 1921–1939 гг. отложились также в научном архиве ИИМК 

РАН, Ф. 2, оп. 1.
10 О судьбе библиотеки, архива МАО и местах их хранения см.: Серых, 2012, с. 124–130.
11 Ныне части архива И.А. Тихомирова хранятся в нескольких фондах ГАЯО: И.А. Тихомирова (Ф. Р.411), 



МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ В СОБРАНИИ ОПИ ГИМ 23

Ярославского отделения ЦГРМ (Ф. 1401), ЯЕИО (Ф. 1541, Ф. Р-221), Губернского статистического комитета (Ф. 
642), а также в архиве ученого в ОПИ Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника.

12 В.Е. Румянцев был автором ряда трудов: «Сборник памятников, относящихся до книгопечатания в России» 
(1872; удостоен Уваровской премии); «Дом Московского Археологического общества на Берсеневке» (1875); 
«Белая Палата в Ростове Великом» («Труды Московского археологического общества», т. X, 1885).

13 Комаров Александр Виссарионович (1830–1904), генерал от инфантерии. По окончании Академии 
генерального штаба (1855) служил на Кавказе, военный начальник южного Дагестана и начальник Кавказского 
военного управления (до 1883), начальник Закаспийской области (1883–1885). Действительный член МАО 
(27.01.1889). На V АС в Тифлисе (1881 г.) был избран председателем. Собирал материалы по археологии и 
этнографии и пр. Передал обширную палеонтологическую коллекцию из Дагестана в Кавказский музей; 
около 3000 наиболее редких восточных монет в Государственный Эрмитаж. Часть монет описана бароном 
В.Г. Тизенгаузеном в "Записках Восточного Отдела Имп. Русского Археологического Общества», в томе VI 
(стр. 229–264, с таблицами) и др. Комаров, автор трудов «Народонаселение Дагестанской области» ("Записки 
Кавказского Отд. Имп. Русского Географического общества», кн. VIII, с этнографической картой), «Адаты 
(обычное право) дагестанских горцев и судопроизводство по ним», «История кюринских и казикумыкских 
ханов» (в «Сборнике сведений о кавказских горцах») и др. Часть археологической коллекции, собранной им на 
Кавказе (предметы начала железного века), описана в издании Эрнеста Шантра: «Recherches anthropologiques 
dans le Caucase» (Париж и Лион, 1885 и сл., и таблицами).
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