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В 2019 г. научная общественность отмечает две 
знаменательные даты в истории форми рования 
отечественной археологии: 160-летие со дня созда-
ния Императорской Археологи ческой комиссии 
(1859) и 100-летие российской академической архео-
логии (1919). Что стоит за этими датами? 

Создание Императорской Археологической 
комиссии (ИАК) следует рассматривать в русле ре-
форм Александра II. Их целью была модернизация 
экономической, политической и общественной жиз-
ни России, необходимость которой стала очевидной 
после болезненного для национального самосознания 
поражения в Крымской войне. Впервые в истории 
России появилось государственное учреждение, 
на которое была возложена ответственность за сбе-
режение памятников отечественной истории и культу-
ры, собирание и пополнение древностями отечествен-
ных музеев, выдача разрешений на археологиче ские 
раскопки. Деятельность ИАК сыграла решающую 

роль не только в формировании целого ряда научных дисциплин —  археологии, 
этнографии, палеографии, нумизматики, но и для формирования музеев, реста-
в рации объектов культурного наследия. Впервые была осознана необходимость 
государственной охраны памятников истории и культуры. Штат ИАК был 
весьма ограничен, но ее сотрудники опирались на поддержку возникших одна 
за другим общественных организаций — Русского археологического общества 
(РАО), Московского археологиче ского общества (МАО), губернских ученых 
архивных комиссий. К 150-ле тию образования ИАК в 2009 г. Институтом исто-
рии материальной культуры РАН было подготовлено и издано юбилейное ис-
следование, посвященное ее истории (ИАК, 2009). В настоя щее время подго-
товлено второе, значительно дополненное, издание этого коллективного труда.

В результате революционных событий 1917 г. произошло полное разру-
шение экономики, политической и социальной структуры Российской империи. 
Не избежала общей участи и ИАК, ликвидированная в 1918 г. Официальной 
датой создания новой советской научной структуры считается 18 апреля 1919 г., 
когда Председатель Совета народных комиссаров В. И. Ленин подписал декрет 
о создании Российской академии истории материальной культуры (РАИМК), 
трансформировавшейся позднее (1925) в Государственную академию истории 
материальной культуры (ГАИМК). Дата подписания декрета и стала точкой 
отсчета для отмечаемого ныне 100-летия российской академической архео-
логии, празднование которого подкреплено распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 2513-р от 11 ноября 2017 г.

Однако подписание декрета имело длительную предысторию. Первый 
проект новой научной архео логической организации появился уже после 
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6 ОТМЕЧАЯ ЮБИЛЕЙ: К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ АРХЕОЛОГИИ

Февральской революции, летом 1917 г. В 1918 — начале 1919 г. вырабатывался проект новой органи-
зации под разными названиями. Между тем остро встал вопрос выживания: смертность от голода 
среди ученых зимой 1917/18 и зимой 1918/19 гг. сопоста вима только со страшной первой блокадной 
зимой 1941 г. Ситуация стала кардинально меняться после учреж дения РАИМК. 6–7 августа 1919 г. 
состоялись выборы в Академию. «Отцы-учредители» в составе 28 человек единогласно избрали пред-
седателем РАИМК академика Н. Я. Марра, учитывая его органи заторские способности и опыт, прояв-
ленные при многолетних раскопках и создании музея в Ани (Платонова, 2010. С. 215–220). Их надеж-
ды оправдались. О результатах деятельности Н. Я. Марра первых лет наглядно свидетельствует запись 
в дневнике московского историка Ю. В. Готье, посетившего  РАИМК в мае 1921 г.: «…настроение 
людей, которых я видел, более деловое и спокойное; дышат легче, работают больше и лучше, чем мы» 
(Готье, 1997. С. 464).

В дальнейшем РАИМК (ГАИМК) пережила много трансформаций. В 1937 г. ГАИМК в качестве 
самостоя тельной организации была ликвидирована и влилась в Академию наук СССР как Институт 
истории материальной культуры (ИИМК АН СССР). В Ленинграде находились основные подразделения 
инсти тута, а в Москве — его московская часть. В 1943 г. дирекция ИИМК была переведена в Москву 
и было утверждено положение о двух отделениях Института в Москве и Ленинграде. В 1959 г. ИИМК 
был пере именован в Институт археологии АН СССР с сохранением в его составе Ленинградского от-
деления (ЛОИА АН СССР). В 1991 г. постановлением Президиума АН СССР Ленинградское отделение 
было преобразовано в самостоятельное археологическое учреждение с возвращением ему прежнего 
наименования — Институт истории материальной культуры РАН. За эти годы в Институте неоднократ-
но менялась внутренняя структура. Сейчас ИИМК РАН состоит из пяти отделов (отдел палеолита, отдел 
археологии Центральной Азии и Кавказа, отдел истории античной культуры, отдел славяно-финской 
археологии, отдел охранной археологии), двух лабораторий (экспериментально-трасологической архео-
логической технологии), вспомогательных отделов и научного архива. При институте находится одна 
из крупнейших в мире специализированных археологических библиотек. В настоящее время ИИМК 
РАН является старейшим и одним из наиболее крупных академических археологических центров стра-
ны наряду с Институтом археологии РАН (Москва) и Институтом археологии и этнографии СО РАН 
(Новосибирск). 

Написание общей работы по истории РАИМК (ГАИМК, ИИМК) — дело будущего, хотя большой 
шаг в этом направлении уже был сделан несколько лет назад (Академическая археология, 2013). В зада-
чи данного издания не входило написание истории исследований Института за сто лет. Такое много-
томное сочинение в настоящее время вряд ли возможно, тем более что очень многое из написанного 
сотрудниками Института за это бурное столетие не опубликовано, хранится в Научном архиве ИИМК 
РАН и само по себе требует тщательного анализа и изучения. В этом направлении делаются первые 
шаги. Наша задача гораздо скромнее: продемонстрировать основные направления исследований Инс-
титута, сложившиеся в последние годы, на рубеже тысячелетий. Тем не менее их охват — временной, 
территориальный и культурный — огромен: названия глав предлагаемой коллективной монографии 
говорят сами за себя. 

Институт истории материальной культуры Российской академии наук уверенно вступает в новое 
тысячелетие и свое второе столетие, ориентируясь на слова одного из «отцов-основателей»: «У науки 
нет вовсе владычества вечного, она сама в вечном движении, пока не перестает быть наукой, она не 
„владычество вечное“, а „строительство вечное“» (Марр, 1935. С. 46).

В. А. Лапшин
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