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от редАкции

торжественное празднование столетия рАиМк

18 апреля 1919  г. исполнилось 100 лет со 
дня образования Российской академии исто-
рии материальной культуры — непосред-
ственного предшественника Института исто-
рии материальной культуры РАН и Институ-
та археологии РАН. По этому случаю юбилей-
ные торжества состоялись в двух столицах.  
В Москве в Государственном историческом му-
зее 10 и 11 апреля прошла конференция «Век 
археологии: открытия, задачи, перспективы». 

18–19 апреля празднования продолжи-
лись в Санкт-Петербурге, где состоялась 
представительная международная конфе-
ренция «ИИМК на рубеже тысячелетий». 
Торжественное открытие проходило в Белом 
зале Мраморного дворца — месте размеще-
ния РАИМК–ГАИМК в 1920–1930-е гг. — под 
председательством директора ИИМК РАН  
В. А. Лапшина и директора ИА РАН Н. А. Ма-
карова.

В зале была развернута организованная 
сотрудниками архива ИИМК РАН выстав-
ка «Жемчужина Наркомпроса. К 100-летию 
Академии истории материальной культуры». 
Заведующая архивом М. В. Медведева пред-
ставила оригинальный фильм, созданный 
на основе материалов юбилейных диафиль-
мов, выпускавшихся в дни празднований в  
ГАИМК в 1930-е гг. Фильм, включавший се-
рию остроумных шаржей на известных ар-
хеологов той далекой поры, был встречен 
участниками собрания с большим интересом. 
К юбилею институт выпустил фундаменталь-
ный том научных статей («Прошлое челове-
чества в трудах петербургских археологов на 
рубеже тысячелетий (к 100-летию создания 
российской академической археологии)». 

СПб.: Петербургское Востоковедение, 2019) 
и иллюстрированное издание, посвященное 
истории РАИМК–ГАИМК («Академия исто-
рии материальной культуры. 1919–2019. Ма-
териалы научного архива ИИМК РАН». СПб.: 
Невская книжная типография, 2019).

С поздравлениями в адрес ИИМК обра-
тились Вице-президент РАН, Директор Ин-
ститута археологии РАН, академик Н. А. Ма -
каров, Генеральный директор Гос. Эрмита-
жа, академик М. Б. Пиотровский, ведущие 
специалисты из различных стран мира —  
М.-А. де Люмлей и А. де Люмлей (Институт 
палеонтологии человека, Франция), М. Май-
ер (Свободный университет Берлина, Герма-
ния), П.  Эзарц (Королевский институт есте-
ственных наук, Бельгия), В.  Вэй (Китайский 
народный университет), К.  Карпелан (Уни-
верситет Хельсинки, Финляндия).

Общим вопросам истории и нынешнего 
состояния академической и музейной архео-
логии в России посвятили свои выступления 
Н.  А.  Макаров (ИА РАН) и М.  Б.  Пиотров-
ский (Гос. Эрмитаж). Э.  Кайзер (Свободный 
университет Берлина) говорила об активно 
развивающемся в последние годы сотрудни-
честве археологов Санкт-Петербурга и Бер-
лина. В докладе А.  В.  Головнева (МАЭ РАН) 
был представлен анализ соотношения ар-
хеологии и этнографии в отечественной на-
учной традиции. История раскопок Судак-
ской крепости в 1920–1930-е  гг. стала темой 
доклада В.  В.  Майко (Институт археологии 
Крыма РАН). А.  Г.  Ситдиков и С.  Г.  Боча-
ров (Институт археологии Республики Та-
тарстан) рассказали о деятельности казан-
ских археологов и остановились на научных  
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связях петербургской и казанской школ ар-
хеологии. К. К. Павленок (Институт археоло-
гии и этнографии СО РАН) обрисовал пора-
зительные по размаху работы новосибирских 
коллег по палеолиту Вьетнама, Монголии, 
Алтая и Средней Азии. В докладе И.  Л.  Ти-
хонова (Санкт-Петербургский университет) 
были прослежены этапы взаимодействия пе-
тербургской академической и университет-
ской археологии. Подлинной сенсацией стали 
проведенные ИИМК РАН под руководством 
С.  Л.  Соловьёва и В.  Л.  Мыца раскопки на 
Историческом бульваре Севастополя, позво-
лившие на широкой площади изучить остат-
ки легендарного Четвертого бастиона и вос-
создать многие новые страницы героической 
обороны города в 1854–1855 гг.

Вечером того же дня участники собра-
ния были приглашены на открытие выставки 
«Боги, люди, герои. Из собрания Националь-
ного археологического музея Неаполя и Ар-
хеологического парка Помпеи», развернутой 
в Манеже Малого Эрмитажа.

Второй день работы конференции про-
ходил в здании ИИМК. Была представлена 
серия развернутых выступлений, раскры-
вающих различные стороны многогранной 
деятельности института от изучения древ-
нейших памятников до нового времени. 
С. А. Васильев рассказал о масштабных рабо-
тах Отдела палеолита, охватывающих огром-
ные территории Евразии от Закавказья до 
Якутии. Е.  М.  Колпаков продемонстрировал 
впечатляющие результаты изысканий Коль-
ской экспедиции, включая исследование и 
музеефикацию уникальных сосредоточений 
петроглифов на Канозере и в Чальмн-Варрэ. 
В докладе Н.  Н.  Скакун была дана характе-
ристика современного состояния экспери-
ментально-трасологических исследований  
в археологии на примере анализа серии плит-
терочников каменного века. В.  С.  Бочкарёв 
предложил новую схему периодизации па-
мятников эпохи бронзы юга Восточной Ев-
ропы, основанную на смене технологии ме-
таллообработки. В.  А.  Трифонов рассказал  

Участники торжественного заседания, посвященного 100-летию РАИМК, в Мраморном дворце  
в Санкт-Петербурге 18 апреля 2019 г.
Participants of the grand celebration of the centenary of RAIMK near the Marble Palace in St Petersburg 
April 19, 2019.
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об изучении ранних дольменов эпохи бронзы 
на Северо-Западном Кавказе, а Л.  Б.  Кирчо 
сообщила об истории и нынешнем состоянии 
ленинградской/петербургской школы архе-
ологии Средней Азии. Исследования ИИМК 
РАН в центре Азии стали темой доклада 
Н.  А.  Боковенко. Особым размахом отли-
чался доклад С. Ю. Внукова (ИА РАН), пред-
ставишего итоги небывалых по объему и ре-
зультативности полевых работ на античных 
памятниках Крыма в 2015–2018 гг. В высту-
плении Ю. А. Виноградова были прослежены 
основные вехи развития античной археоло-
гии в стенах ГАИМК–ИИМК. Старая Ладога, 
уникальный памятник ранней истории Рос-
сии, стала темой доклада В. А. Лапшина. На-
конец, Н.  Ф.  Соловьёва дала краткую харак-
теристику работ, проводимых ИИМК РАН 
на новостройках страны, от Крыма и Кубани  
до Сибири. Особое место в этой деятельности 
занимает изучение археологии Петербурга.

Выступая в завершившей собрание общей 
дискуссии, С. А. Васильев остановился на ос-
новных новых моментах в развитии архео-
логической науки в нашей стране, наглядно 
продемонстрированных на юбилейных кон-
ференциях в Москве и Санкт-Петербурге. 
Среди них — колоссальное расширение объ-
емов работ, в том числе на крупнейших ново-
стройках, изменение сферы интересов архе-
ологии, включающей ныне изучение памят-
ников недавнего прошлого, сдвиги в струк-
туре академической науки (формирование 
активно действующих региональных центров  
в Казани и Крыму). Особенно отрадно видеть 
возобновление традиционных контактов 
между ведущими научными центрами России 
и бывших советских республик, ныне стран 
СНГ. В дискуссии также приняли участие  
А. Н. Кирпичников, С. Н. Савенко (Пятигор-
ский музей), К. К. Павленок, В. А. Алёкшин и  
В. А. Лапшин.

С. А. Васильев
Россия, Санкт-Петербург,

Институт истории
материальной культуры РАН
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