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институт истории материальной культуры рАН в 2019 г.

В 2019 г. сотрудники ИИМК РАН в рамках 
«Государственного задания на 2019–2021 гг.» 
продолжили научно-исследовательские ра-
боты по 12  научным темам, утвержденным 
для Института на 2019  г. Министерством 
науки и высшего образования Российской  
Федерации: 

1) №  0184-2019-0001: «Древнейшие оби-
татели России и сопредельных стран: пути 
и время расселения, эволюция культуры и 
общества, адаптация к природной среде»  
(рук. — д-р. ист. наук С. А. Васильев);

2) №  0184-2019-0002: «Первые люди 
на Севере России: Арктика и Субарктика  
в позднем плейстоцене и раннем голоцене»  
(рук. — канд. ист. наук В. Я. Шумкин);

3) № 0184-2019-0003: «Генезис древних ци-
вилизаций Центральной Азии (V тыс. до н. э.—  
I тыс. н. э.) и их взаимодействие с земледель-
ческими центрами Среднего Востока и па-
стушескими (кочевническими) обществами 
степной зоны Евразии» (рук. — канд. ист. 
наук В. А. Алёкшин);

4) №  0184-2019-0004: «Взаимодействие 
древних культур Северной Евразии и ци-
вилизаций Востока в эпоху палеометалла  
(IV тыс. до н. э. — I тыс. до н. э.)» (рук. —  
ст. науч. сотр. В. С. Бочкарёв);

5) № 0184-2019-0005: «Культура античных го-
сударств Северного Причерноморья. Субкуль-
туры правящей элиты и рядового населения» 
(рук. — д-р ист. наук В. А. Горончаровский);

6) №  0184-2019-0006: «Ремесло, торговля, 
международные связи Северной Руси и ее сосе-
дей» (рук. — д-р ист. наук А. Н. Кирпичников);

7) №  0184-2019-0007: «Славяне, финны и 
германцы в эпоху средневековья. Этнокуль-

турное разнообразие и общие закономерности  
исторического развития» (рук. — д-р ист. 
наук А. И. Сакса);

8) № 0184-2019-0008: «Производство и ис-
пользование орудий труда в палеолите, не-
олите и эпоху бронзы (технологическое, тра-
сологическое и экспериментальное изучение 
археологических материалов)» (рук. — д-р 
ист. наук В. Е. щелинский);

9) №  0184-2019-0009: «Исследование ар-
хеологического материала Центральной Рос-
сии, Сибири, Северного Кавказа и Крыма 
эпохи бронзы, железа и средневековья есте-
ственнонаучными методами: радиоуглерод-
ное датирование, масс-спектрометрия, спек-
тральный анализ химического состава арте-
фактов, остеология» (рук. — канд. ист. наук 
А. К. Кас паров);

10) № 0184-2019-0010: «Археологическая и 
реставрационная деятельность Государствен-
ной академии истории материальной куль-
туры на территории Евразии в 1928–1937 гг.  
(по материалам Научного архива ИИМК 
РАН)» (рук. — канд. ист. наук М. В. Медведева);

11) № 0184-2019-0011: «Развитие методики 
изучения и сохранения памятников истории 
и культуры» (рук. — канд. ист. наук Н. Ф. Со-
ловьёва);

12) №  0160-2019-0044: «Разработка науч-
ных подходов, систематизации, научного опи-
сания, реставрации, консервации и хранения 
археологических коллекций» (рук. — канд. 
культурологических наук А. Ф. Покровская). 

В рамках выполнения фундаменталь-
ных научных исследований по программам 
РАН велись исследования по теме: «Разра-
ботка методики анализа и интерпретации  
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археологического наследия на материалах рас-
копок экспедиции под руководством В. И. Рав-
доникаса на Земляном городище в Старой 
Ладоге (1938–1940, 1945–1950, 1957-1959) 
по фондам Научного архива ИИМК РАН»  
(рук. — д-р ист. наук В. А. Лапшин). 

В ИИМК РАН было создано новое подраз-
деление: Лаборатория камеральной и циф-
ровой обработки, учета и хранения археоло-
гических коллекций (в составе лаборатории,  
в частности, 16 исследователей, возраст кото-
рых менее 39 лет). 

Основной задачей данного подразделе-
ния является широкомасштабное изучение 
особенностей учета, хранения и публично-
го представления археологических коллек-
ций, находящихся на хранении в научно-ис-
следовательских учреждениях, в том числе 
включенных в музейный фонд РФ; создание 
и совершенствование научно-справочного 
аппарата к материалам коллекций; развитие 
методики систематизации и каталогизации 
коллекций; разработка научных подходов 
реставрации, консервации и хранения; по-
пуляризация научных достижений. Уникаль-
ность Лаборатории состоит в том, что, учи-
тывая специфику отдела, она охватывает все 
типы и виды археологических коллекций от 
древнейших памятников неолита до нового 
и новейшего времени. Особое внимание бу-
дет уделяться использованию современных 
инновационных методов реставрации, кон-
сервации и хранения археологических кол-
лекций. По итогам года сотрудниками Отдела 
учета и хранения ИИМК РАН в Музейный 
фонд РФ включены 699 единиц хранения.  
На временное хранение в ИИМК РАН приня-
то более 30 000 единиц. 

Осенью 2019 г. при поддержке правитель-
ства Республики Хакасия ИИМК РАН было 
принято решение о создании обособленно-
го подразделения — Южносибирского фи-
лиала (директор филиала — канд. ист. наук 
А. В. Поляков). Причиной создания филиала 
послужила важность изучения Центрально-
азиатских степей для исследований по ряду 
ключевых научных направлений ИИМК 
РАН. В частности, Минусинские котловины  

являются одной из важнейших опорных 
территорий, где специалисты из Санкт-
Петербурга проводят полевые исследования 
уже почти 100 лет. За это время в стенах ин-
ститута сменились пять поколений археоло-
гов, специализирующихся на изучении древ-
ней истории Южной Сибири. В последние 
годы объем проводимых полевых исследова-
ний значительно возрос, и создание филиала 
стало очередным логичным шагом на пути 
дальнейшего развития Института.

Перед филиалом поставлен широкий 
спектр задач, как научного, так и организаци-
онного планов. Основная цель его создания —  
активизация научных исследований архео-
логических памятников региона. Южная Си-
бирь, и особенно Минусинские котловины, 
является ключевой территорией, где сфор-
мирована наиболее проработанная и хорошо 
датированная стратиграфическая колонка 
археологических культур. На нее опираются 
специалисты, работающие по всей Северной 
Азии. Дальнейшее уточнение и развитие этой 
эталонной археологической колонки явля-
ется первостепенной задачей филиала. В ее 
рамках будут решаться и другие задачи: под-
готовка кадров совместно с Хакасским го-
сударственным университетом, пополнение 
музейных фондов, работа по популяризации 
археологии и волонтерские проекты, содей-
ствие региональным органам в деле сохране-
ния историко-культурного наследия.

В 2019 г. ИИМК РАН при финансовой под-
держке РФФИ реализовал 15  исследователь-
ских и шесть экспедиционных проектов. 

При поддержке РФФИ была проведе-
на крупная международная конференция 
«Древности Восточной Европы, Центральной 
Азии и Южной Сибири в контексте связей и 
взаимодействий в евразийском культурном 
пространстве (новые данные и концепции).  
К 100-летию отечественной академической 
археологии». 

Были начаты научные исследования в рам-
ках проектов 2019 г., поддержанных РФФИ:

1) Усвят: древнерусский город на Новго-
родско-Полоцком пограничье (рук. — канд. 
ист. наук И. И. Еремеев);
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2) Укрепления Рюрикова городища 
под Новгородом в контексте новейших  
археологических изысканий (рук. — д-р ист. 
наук Н. В. Хвощинская);

3) Костяные и роговые индустрии мезо-
лита-неолита междуречья Немана и Днепра: 
технология изготовления, функция, культур-
но-хронологическая идентификация (рук. — 
мл. науч. сотр. А. А. Малютина);

4) Изучение технологических достижений 
в обработке растительного сырья в эпоху па-
леолита Евразии: к вопросу о факторах, повли-
явших на процесс становления человека совре-
менного вида (мультидисциплинарные иссле-
дования) (рук. — канд. ист. наук Н. Н. Скакун).

Продолжены работы в рамках проектов 
РНФ «Ранняя пора верхнего палеолита Ко-
стёнок: хронология и культурная изменчи-
вость» (рук. — канд ист. наук А. А. Бессуднов) 
и «Освоение человеком арктической Сибири 
и эволюция культур каменного века в кон-
тексте изменений природной среды поздне-
го нео плейстоцена и голоцена» (рук. — канд. 
ист. наук В. В. Питулько). 

Памятные даты 2019 года 
160 лет со дня образования  
Императорской археологической комиссии
Императорская археологическая ко-

миссия была создана 2/15 февраля 1859  г.,  
в день, когда Император Александр  II ут-
вердил «Положение» о ней. На протяжении 
второй половины XIX — начала XX в. ИАК, 
будучи подразделением Министерства им-
ператорского двора, являлась единственным 
государственным органом в России, выпол-
нявшим миссию исследования, собирания и 
охраны памятников старины. Сложившаяся 
в процессе деятельности Комиссии практика 
легла в основу современной регламентации 
археологических исследований и системы ох-
раны памятников России.

В рамках празднования 160-летия ИАК 
20–21 февраля были проведены торжествен-
ные мероприятия в зданиях Государствен-
ного Эрмитажа и ИИМК РАН. Заслушаны 
доклады генерального директора Государ-
ственного Эрмитажа М.  Б.  Пиотровского и  

директора ИИМК РАН В. А. Лапшина, а также  
сотрудников ИИМК РАН, Государственного 
Эрмитажа, Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Института археоло-
гии Крыма, Восточно-Крымского историко-
культурного музея-заповедника и Комитета по 
государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры. В ходе 
мероприятия был организован круглый стол по 
проблемам современного состояния законода-
тельства в области охранной археологии (моде-
ратор — канд. ист. наук Н. Ф. Соловьёва). 

100-летие российской академической 
археологии
2019  г. ознаменован еще одним крупным 

юбилеем для отечественной археологии — 
сто лет назад, 18 апреля 1919 г., в Петрограде 
была учреждена Российская, впоследствии 
Государственная, Академия истории матери-
альной культуры.

Это уникальное для своего времени уч-
реждение по охвату своей деятельности на 
поприще исследования, сохранения и осмыс-
ления исторических и культурных ценностей 
не имеет себе равных и сейчас. Недаром в со-
став Академии вошли не только известные 
археологи, но и целая плеяда выдающихся 
русских ученых-гуманитариев — историков, 
востоковедов, лингвистов.

Академия стала важным переходным зве-
ном в эволюции отечественной археологиче-
ской науки, явившись прямой наследницей 
первого государственного археологического 
учреждения России — Императорской ар-
хеологической комиссии. Ее существование 
стало не только залогом сохранения лучших 
традиций дореволюционной археологии, но и 
обеспечило научную преемственность.

Из недр Академии выросли два крупней-
ших современных научных центра отечествен-
ной археологии — Институт истории матери-
альной культуры РАН и Институт археологии 
РАН — прямые наследники ленинградского и 
московского отделений Академии.

Юбилейное заседание 18 апреля происхо-
дило в Мраморном дворце — в здании, в ко-
тором в 1920–1930-е гг. работала Российская, 
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а затем Государственная, Академия истории 
материальной культуры. 19 апреля выступле-
ния докладчиков были продолжены в Дубо-
вом зале ИИМК РАН. 

Среди выступавших были сотрудники 
Государственного Эрмитажа, Института ар-
хеологии РАН, Музея археологии и этногра-
фии им. П. Великого (Кунсткамера) РАН, Ин-
ститута археологии и этнографии СО РАН, 
Института археологии Крыма РАН, Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета, Свободного университета Берлина, Ин-
ститута археологии Республики Татарстан,  
а также сотрудники ИИМК РАН. 

Полевые работы ииМк рАН
В 2019 г. в Институте были организованы 

полевые исследования 31 экспедиции и от-
дельных отрядов в различных регионах Рос-
сии. Полевая работа экспедиций ИИМК РАН 
носила как научно-исследовательский харак-
тер, так и охранный и аварийно-спасатель-
ный характер. 

На юге России проведены раскопки па-
мятников различных эпох Западно-Кавказ-
ской экспедицией (рук. работ — канд. ист. 
наук В.  А.  Трифонов) и отрядами Боспор-
ской экспедиции (рук. работ — д-р ист. наук 
Ю. А. Виноградов и С. В. Кашаев). Продолже-
ны исследования палеолита на Тамани (рук. 
работ — д-р. ист. наук С. А. Кулаков). 

Были продолжены важнейшие исследо-
вания по археологии палеолита на Русской 
равнине: работы Костёнковской экспедиции 
(рук. работ — канд. ист. наук А. А. Синицын, 
канд. ист. наук А. А. Бессуднов, канд. ист. наук 
С. Н. Лисицын), Верхнедеснинской и Нижне-
донской экспедиций (рук. работ — канд. ист. 
наук А. К. Очередной).

В рамках охранно-спасательных работ по 
реставрации Исторического бульвара г. Сева-
стополя в 2019 г. продолжила работу Севасто-
польская археологическая экспедиция ИИМК 
РАН (рук. работ — канд. ист. наук С. Л. Соло-
вьёв). Основным объектом исследований яв-
лялись оборонительные сооружения, располо-
женные на Историческом бульваре г. Севасто-
поля в зоне строительства и реконструкции  

объектов Мемориального комплекса. Прове-
дены археологические раскопки 4-го бастио-
на на площади более 7000 кв. м. Широкомас-
штабные археологические исследования от-
крыли ранее неизвестные страницы истории 
Севастополя и позволили с точностью опре-
делить местоположение и характер фортифи-
кационных сооружений 4-го бастиона по их 
состоянию на 27 августа 1855 г. В ходе архео-
логических раскопок получена значительная 
коллекция разнообразных артефактов широ-
кого хронологического диапазона. Материа-
лы раскопок позволяют проследить историю 
археологизации сооружений на протяжении 
второй половины XIX в., фиксируют два эта-
па реконструкции бастиона в начале XX в. и в 
1960-е  гг. Полученные данные дают возмож-
ность связать открытые в ходе работ и види-
мые на поверхности конструкции с планом 
4-го бастиона, составленным Т.  Э.  Тотлебе-
ном, реконструировать профили рвов и под-
готовить комплекс мероприятий по сохране-
нию исследуемого объекта археологического 
наследия в ходе планируемой реконструкции 
мемориального комплекса.

На Северо-Западе России проводились ра-
боты Усвятской (рук. работ — канд. ист. наук 
И.  И.  Еремеев), Староладожской (рук. работ 
д-р ист. наук В.  А.  Лапшин), Новгородской 
(рук. работ — д-р ист. наук Н.  В. Хвощин-
ская), Копорской (рук. работ — канд. ист. наук 
А.  А.  Липатов) экспедиций. Большое внима-
ние было уделено проведению охранно-спаса-
тельных работ в регионе. Обследовано более 
300 земельных участков с целью проведения 
государственной историко-культурной экс-
пертизы земельных участков и охранно-спаса-
тельных мероприятий в зонах хозяйственного 
освоения территории РФ, большая часть из 
которых приходится на Северо-Запад России. 

В 2019 г. продолжены исследования в Арк-
тической зоне России — работы Кольской 
(рук. работ — канд. ист. наук В. Я. Шумкин, 
д-р ист. наук Е. М. Колпаков) и Яно-Индигир-
ской (рук. работ — канд ист. наук В.  В.  Пи-
тулько) экспедиций. 

Широкомасштабные спасательные рабо-
ты были проведены на территории Сибири, 
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в Республике Тыва и в Красноярском крае. 
Отдельно следует отметить работы Азиат-
ской Номадической экспедиции по исследо-
ванию кургана Туннуг  1 в Республике Тыва 
(рук. работ — Т.  Р.  Садыков, Е.  К.  Блохин). 
Данные работы проводятся совместно с Рус-
ским географическим обществом (проект 
«Экспедиция Туннуг») и швейцарским фон-
дом ArchaeoExploration. Естественнонаучные 
работы в рамках проекта, а также комплекс 
исследований в области физической антро-
пологии выполняются совместно с Универ-
ситетом Берна и рядом других европейских 
и российских институций (Университет Тар-
ту, Швейцарская высшая техническая школа 
Цюриха, Институт географии РАН, Самар-
ский государственный социально-педагоги-
ческий университет). Полевой сезон 2019  г. 
и последующая обработка материала прове-
дены при финансовой поддержке Русского 
географического общества, Общества по из-
учению Евразии (Society for the Exploration of 
EurAsia), д-ра Ф.  Паульсена и соответствую-
щих научных программ вовлеченных в про-
ект научных организаций.

Из наиболее значимых международных 
экспедиций стоит отметить работы россий-
ско-туркменской экспедиции по исследова-
нию поселения Йылгынлы-депе в Туркмени-
стане (рук. работ — канд. ист. наук Н. Ф. Со-
ловьёва), а также создание высокоточной 
3D-модели современного состояния всей тер-
ритории объекта Всемирного наследия Древ-
няя Пальмира в рамках Специальной ком-
плексной экспедиции в Пальмире (совместно 
с Государственным Эрмитажем, Архитек-
турной мастерской «АММА» и Управлением 
древностей и музеев Сирии). Поиск памят-
ников древнейшего прошлого человечества 
производился совместно с зарубежными кол-
легами канд. ист. наук Е. В. Беляевой на тер-
ритории Армении и Турции. 

Международная деятельность
В рамках Соглашений о сотрудничестве  

в 2019 г. было заключено несколько новых до-
говоров со странами СНГ и дальнего зарубе-
жья. Ключевым является заключение нового 

соглашения между ИИМК РАН и Министер-
ством культуры Туркменистана. В рамках До-
говора о сотрудничестве между ИИМК РАН 
и Донецким национальным университетом 
(г. Донецк) была проведена полевая археоло-
гическая практика для студентов Донецкого 
национального университета на базе Нижне-
донской археологической экспедиции ИИМК 
РАН. 

В ноябре 2019 г. в Дамаске состоялось под-
писание соглашений о сотрудничестве между 
Управлением древностей и музеев Сирии, 
Институтом истории материальной культу-
ры РАН и Государственным Эрмитажем. Дан-
ные соглашения являются ощутимым шагом 
по значимому развитию музейных и научных 
отношений между Россией и Сирией. 

Публикационная активность
В ИИМК РАН издается два журнала, ко-

торые входят в список ВАК: «Записки ИИМК 
РАН» и «Археологические Вести». Номер  20 
«Записок ИИМК РАН» был посвящен памя-
ти члена-корреспондента РАН Евгения Ни-
колаевича Носова — основателя и первого 
редактора журнала. Более половины статей 
в данном выпуске являются научными ис-
следованиями, которые были представле-
ны на российско-финляндском симпозиуме 
«Торговля, обмен и взаимовлияния в до-
историческое время и средневековье/исто-
рическое время». Е. Н. Носов был одним из 
первых участников и организаторов данного 
симпозиума. В №  21 «Записок ИИМК РАН» 
представлены научные работы, отражающие 
новейшие открытия и исследования в обла-
сти археологии и древней истории. 

В выпуск 25 журнала «Археологиче-
ские вести» включены статьи, посвященные 
новейшим исследованиям в области архео-
логии, истории и культуры. Впервые введены 
в научный оборот материалы, полученные  
в результате изучения поселений и погре-
бальных памятников от эпохи каменного века 
до средневековья на территории Евразии. 

Вышел в свет № 9 «Бюллетеня Института 
истории материальной культуры РАН (ох-
ранная археология)». В издании освещены  
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результаты охранно-археологической дея-
тельности ИИМК РАН по изучению культур-
ного наследия России. В номере представле-
ны результаты археологических исследова-
ний объектов культурного наследия Санкт-
Петербурга и его окрестностей, а также 
других регионов России, которые были осу-
ществлены сотрудниками Отдела охранной 
археологии ИИМК РАН в сотрудничестве с 
другими научными, образовательными и госу-
дарственными организациями в 2017–2019 гг. 

В 2019 г. в ИИМК РАН был создан новый 
журнал — «Первобытная археология. Журнал 
междисциплинарных исследований» (ответ-
ственный редактор — д-р ист. наук Л. Б. Виш-
няцкий). В сферу интересов журнала входит 
все хронологическое и географическое про-
странство первобытности, а приоритетным 
направлением является публикация резуль-
татов комплексных исследований, выполнен-
ных объединенными усилиями археологов и 
представителей естественнонаучных дисци-
плин: геологов, палеозоологов, палинологов, 
специалистов по абсолютному датированию 
и т. д. В изданных в 2019 г. двух номерах жур-
нала рассматриваются материалы археологи-
ческих исследований последних лет и их ин-
терпретации, а также вопросы истории науки 
и формирования археологических коллекций. 

В 2019 г. сотрудниками ИИМК РАН были 
опубликованы более 300 научных статей, из 
которых 42 входят в международную систе-
му цитирования Web of Sciences, а 54 — в базу 
данных Scopus. Важным является выход в свет 
специального выпуска журнала L’Anthropologie 
(123), в котором представлены восемь статей 
сотрудников ИИМК РАН о палеолите Евра-
зии. Также была опубликована статья в журна-
ле Nature, в которой рассматриваются вопро-
сы заселения Северо-Восточной Сибири. Вто-
рым автором данной статьи является ст. науч. 
сотр. ИИМК РАН В. В. Питулько (M. Sikora,  
V. V. Pitulko, V.C. Sousa et al. The population history 
of northeastern Siberia since the Pleistocene // 
Nature. 05 June 2019 570, pp. 182–188 https://doi.
org/10.1038/s41586-019-1279-z). 

Продолжалась публикация монографий —  
всего за 2019 г. вышло в свет 10 монографиче-

ских исследований. Отдельно следует выде-
лить два из них. 

Во-первых, «Прошлое человечества в 
трудах петербургских археологов на рубеже 
тысячелетий (К 100-летию создания россий-
ской академической археологии)» (СПб.: Пе-
тербургское Востоковедение, 2019. 420 с.: ил. 
ISBN 978-5-85803-525-1, DOI: 10.31600/978-5-
85803-525-1). Коллективная монография яв-
ляется результатом трудов ведущих ученых 
Института истории материальной культуры 
РАН, отражающих основные результаты ар-
хеологических исследований за прошедшее 
десятилетие. Она состоит из четырех глав. 
Серия статей первой из них посвящена про-
блемам первоначального заселения террито-
рии нашей страны, что связано с новейшими 
археологическими открытиями на Кавказе, 
Таманском полуострове, в Крыму, а также в 
Арктике. Вторая глава охватывает широкий 
хронологический диапазон — от позднего 
каменного века до культур древних кочев-
ников (сюнну). Важные проблемы изучения 
античной культуры Северного Причерномо-
рья раскрыты в третьей главе на материалах 
раскопок на Таманском полуострове. Одна 
из статей посвящена участию ученых ИИМК 
РАН в изучении Пальмиры (Сирийская ре-
спублика). Статьи, включенные в последнюю 
главу, характеризуют итоги археологического 
изучения Северо-Западной Руси, прежде все-
го двух важнейших городских центров этого 
региона — Старой Ладоги и Рюрикова горо-
дища. Издание рассчитано на археологов и 
историков. 

Во-вторых, книга Колпакова Е. М., Мураш-
кина А. И., Хартановича В. И., Шумкина В. Я.  
«Кольский Оленеостровский могильник: 
1925–2013» (СПб.; Вологда: Древности Севера, 
2019. 480 с.: рус., англ., ил. ISBN 978-5-93061-
149-6, DOI: 10.31600/978-5-93061-149-6).  
Кольский Оленеостровский могильник — 
уникальный памятник археологии и антро-
пологии середины II тыс. до н. э. — служит 
базой для многих историко-культурных и эт-
нолого-антропологических построений, ка-
сающихся истории Крайнего Севера Европы. 
Первые погребения на острове были открыты 
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в 1925 г. С раскопок могильника в 1928 г. нача-
ла свои исследования Кольская археологиче-
ская экспедиция. Книга представляет полную 
публикацию всех материалов могильника за 
все годы раскопок. 

Также были опубликованы девять сбор-
ников научных трудов, в том числе по итогам 
проведенных в 2019 г. ИИМК РАН конферен-
циям и полевым семинарам. 

Научные конференции
ИИМК РАН выступил организатором и 

соорганизатором более 15 научных конфе-
ренций, семинаров и круглых столов в 2019 г. 
Наиболее масштабной является конференция 
«Древности Восточной Европы, Центральной 
Азии и Южной Сибири в контексте связей 
и взаимодействий в евразийском культур-
ном пространстве (новые данные и концеп-
ции)» (18–22 ноября 2019 г.). Конференция 
была приурочена к 90-летию В. М. Массона 
и 80-летию В. С. Бочкарёва (основные орга-
низаторы — канд. ист. наук В. А. Алёкшин, 
д-р ист. наук Л. Б. Кирчо, канд. ист. наук  
А. В. Поляков, канд. ист. наук Е. С. Ткач).  
В данном мероприятии приняли участие бо-
лее 300 ученых из России, стран СНГ и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Конферен-
ция стала самой масштабной в 2019 г. в архео-
логическом сообществе, ее проведение было 
профинансировано в рамках проекта РФФИ.  
К конференции были изданы два тома тези-
сов докладов конференции «Древности Вос-
точной Европы, Центральной Азии и Южной 
Сибири в контексте связей и взаимодействий 
в евразийском культурном пространстве (но-
вые данные и концепции): Материалы Между-
народной конференции, 18–22 ноября 2019 г., 
Санкт-Петербург». Том 1: Древняя Централь-
ная Азия в контексте евразийского культур-
ного пространства (новые данные и концеп-
ции). К 90-летию со дня рождения патриарха 
евразийской археологии Вадима Михайло-
вича Масона (СПб.: ИИМК РАН, Невская 
Типография, 2019. 291 с. ISBN 978-5-907053-
34-2, DOI: 10.31600/978-5-907053-34-2).  
Том 2: Связи, контакты и взаимодействия 
древних культур Северной Евразии и  

цивилизаций Востока в эпоху палеометалла 
(IV–I тыс. до н. э.). К 80-летию со дня рожде-
ния выдающегося археолога В. С. Бочкарёва 
(СПб.: ИИМК РАН, Невская Типография, 
2019. 287 с. ISBN 978-5-907053-35-9. DOI: 
10.31600/978-5-907053-35-9).

Сотрудники ИИМК РАН выступили со-
организаторами Первого международно-
го исторического форума, который про-
ходил на базе Института истории Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета. В ИИМК РАН проходили две секции: 
«Историческая археология: к 160-летию уч-
реждения Императорской Археологической 
комиссии (1859–2019)» и «К 70-летию члена-
корреспондента РАН Е. Н. Носова» (модера-
тор секций от ИИМК РАН — канд. ист. наук  
О. А. щеглова). 

Был продолжен цикл конференций, по-
священный вопросам изучения неолита Вос-
точной Европы. В мае 2019 г. в ИИМК РАН 
при участии Государственного Эрмитажа и 
Самарского государственного социально-пе-
дагогического университета прошла конфе-
ренция «Эволюция неолитических культур 
Восточной Европы» (организаторы от ИИМК 
РАН — д-р ист. наук С. А. Васильев, д-р ист. 
наук Е. М. Колпаков, канд. ист. наук Е. С. Ткач). 
К конференции был издан сборник научных 
трудов «Эволюция неолитических культур 
Восточной Европы: Материалы международ-
ной конференции, посвященной 120-летию 
М. Е. Фосс, 110-летию Н. Н. Гуриной и 80-ле-
тию А. Т. Синюка», под редакцией А. А. Вы-
борнова, Е. В. Долбуновой, Е. М. Колпакова, Е. 
С. Ткач (СПб.: ИИМК РАН, Гос. Эрмитаж; Са-
мара: СГСПУ. 116 с. ISBN 978-5-91867-189-4.  
DOI: 10.31600/978-5-91867-189-4).

Конференция, посвященная изучению па-
мятников ранней поры верхнего палеолита 
Костёнок «Древнейший палеолит Костёнок: 
хронология, стратиграфия, культурное разно-
образие (к 140-летию археологических иссле-
дований в Костёнковско-Борщёвском райо-
не)» (организаторы от ИИМК РАН — канд. 
ист. наук А. А. Бессуднов, д-р ист. наук С. А. Ва - 
сильев, канд. ист. наук С. Н. Лисицын, канд. 
ист. наук А. А. Синицын), прошла в августе 
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2019 г. на базе Воронежского государствен-
ного университета. Участники конференции 
смогли посетить раскопы на стоянках Ко-
стёнки 14, Костёнки 17, Костёнки 11, Костён-
ки 6 и Борщёво 5. К конференции был издан 
сборник научных трудов «Древнейший па-
леолит Костёнок: хронология, стратиграфия, 
культурное разнообразие (к 140-летию архео-
логических исследований в Костёнковско-
Борщёвском районе): Материалы межрегио-
нальной научно-практической конференции 
(Воронежская область, с. Костёнки, 20–22 ав-
густа 2019 г.)», отв. ред. А. А. Бессуднов (Ин-
ститут истории материальной культуры РАН; 
Государственный археологический музей-за-
поведник «Костёнки». Воронеж: Издатель-
ский дом ВГУ, 2019. 112 с. ISBN 978-5-9273-
2863-5. DOI: 10.31600/978-5-9273-2863-5).

Важным событием для исследователей древ-
нейшего прошлого явилась конференция —  
полевой семинар, который был организован 
ИИМК РАН, ИА РАН, МАЭ РАН, ИГ РАН 
на базе Брянского государственного универ-
ситета, — «Культурная география палеолита 
Восточно-Европейской равнины: от мико-
ка до эпиграветта» (10–16 сентября 2019 г.)  
(организаторы от ИИМК РАН — д-р ист. 
наук С. А. Васильев, кандидаты ист. наук  
М. Н. Желтова, А. К. Очередной, К. Н. Сте-
панова). Во время работы сессий участники 
смогли ознакомиться с археологическими 
памятниками Верхней Десны: Хотылево I и 
Бетово (средний палеолит), Хотылево 2, Хо-
тылево 6 и Юдиново (верхний палеолит).

К конференции был издан сборник на-
учных трудов «Культурная география па-
леолита Восточно-Европейской равнины: 
от микока до эпиграветта: Тезисы докладов 
международной конференции — полевого 
семинара 10–16 сентября 2019 г.», отв. ред.  
К. Н. Гаврилов, сост. К. Н. Степанова (Брянск, 
Бетово, Хотылево, Юдиново. М.: ИА РАН, 2019. 
144 с. ISBN: 978-5-94375-294-0. DOI: 10.25681/
IARAS.2019), а также путеводитель «Культур-
ная география палеолита Восточно-Европей-
ской равнины: от микока до эпиграветта. Пу-
теводитель конференции-полевого семинара 
10–16 сентября 2019 г.», ред. К. Н. Гаврилов,  

А. К. Очередной, М. Н. Желтова (Брянск,  
Бетово, Хотылево, Юдиново. М.: ИА РАН, 
2019. 204 с. ISBN: 978-5-94375-295-7).

развитие методов естественных наук 
В 2019 г. в радиоуглеродной лаборатории 

ИИМК РАН было продолжено датирование 
образцов угля, дерева, кости, почвы и торфа 
(более 190 образцов). Данные получены по 
образцам палеолита, неолита, бронзового, 
железного веков и средневековья. Продолже-
но радиоуглеродное датирование образцов 
торфа и почв локальных криогенных ланд-
шафтно-геохимических систем Центральной 
Якутии, Чукотки и Ямала (17 образцов). Со-
трудниками Лаборатории археологической 
технологии произведено поляризационное 
исследование археологических материалов и 
произведен изотопный анализ 32 образцов из 
средневековых памятников. В рамках иссле-
дований также были получены новые данные 
о химическом составе артефактов из меди, 
медных сплавов и стекла различных эпох 
(от бронзового века до средневековья) и гео-
графических регионов Центральной России, 
Юга Сибири, Пермского Предуралья (всего 
более 600 экз.).

Музейная деятельность
По результатам полевых работ сотрудни-

ками ИИМК РАН в 2019 г. была разработана 
концепция Комплексных мероприятий по со-
хранению, музеефикации и приспособлению 
для современного использования выявлен-
ных сооружений в районе правого фаса 4-го 
бастиона на мемориальном комплексе памят-
ников обороны Севастополя в 1854–1855 гг. 
«Историческом бульваре» (авторы — канд 
ист. наук С. Л. Соловьёв, канд. культ. наук  
А. Ф. Покровская).

В рамках празднования 100-летия акаде-
мической археологии сотрудники ИИМК РАН 
явились организаторами выставки «Жемчу-
жина Наркомпроса. К 100-летию Академии 
истории материальной культуры» в Мрамор-
ном дворце (Санкт-Петербург) и принимали 
участие в подготовке выставки «Век археоло-
гии» в Государственном историческом музее  



е. с. Ткач

437

(Москва) (рук. — канд. ист. наук М. В. Медве-
дева). К 160-летию ИАК была организована 
выставка «У истоков российской археологии» 
в Строгановском дворце (Санкт-Петербург). 

В Ковдорском районном краеведческом 
музее открылась выставка «Сокровища древ-
него Ковдора» (представитель ИИМК РАН — 
мл. науч. сотр. А. И. Мурашкин), а в Выборг-
ском государственном объединенном музее-
заповеднике — «Сокровища земли карель-
ской» (представитель ИИМК РАН — д-р ист. 
наук А. И. Сакса, науч. сотр. В. В. Одинцова). 

Также в 2019 г. были открыты несколько 
международных выставок:

1) в рамках сотрудничества с Управлением 
древностей и музеев Сирии и Государствен-
ным Эрмитажем открыта выставка «Две Паль-
миры» в Национальном музее г. Дамаск Си-
рийской Арабской Республики (представитель 
ИИМК РАН — канд. ист. наук Н. Ф. Соловьёва);

2) в рамках сотрудничества ИИМК РАН 
с Анадолу Культур (Турция) и Институтом 
искусствознания (Москва) организована вы-
ставка Poetry of Stones, Ani: An Architectural 
Treasure on Cultural Crossroads в Эримтанском 
археологическом и художественном музее  
(г. Анкара, Турция) (представитель ИИМК 
РАН — канд. ист. наук М. В. Медведева).

Преподавательская деятельность
Кафедра археологии Института истории 

Санкт-Петербургского государственного 
университета является основным источни-
ком пополнения молодыми научными ка-
драми ИИМК РАН. В 2019 г. ст. науч. сотр.  
В. С. Бочкарёв продолжал читать курс лекций 
по энеолиту и эпохе бронзы, источникове-
дению археологической науки. Д-р ист. наук  
В. А. Лапшин начал читать курс по славяно-
финской археологии, а канд. ист. наук К. Н. Сте - 
панова — по археологии палеолита. Д-р ист. 
наук И. Ю. Шауб продолжил читать лекции 
на кафедре истории западноевропейской и 
русской культуры. Студенты Института исто-
рии СПбГУ проходили полевую археологиче-
скую практику в экспедициях ИИМК РАН: 
Верхнедеснинской (рук. — канд. ист. наук  
К. Н. Степанова), Тувинской (рук. — канд. ист. 

наук. М. Е. Килуновская), Кольской (рук. —  
д-р ист. наук Е. М. Колпаков), Новгородской 
(рук. — д-р ист. наук Н. В. Хвощинская). 

Д-р ист. наук С. В. Белецкий и канд. ист. 
наук Н. Ю. Смирнов продолжили читать кур-
сы лекций в Санкт-Петербургском государ-
ственном институте культуры, а канд. ист. 
наук Вл. А. Семёнов — в Академии художеств.

Канд. ист. наук А. В. Поляковым прочи-
тан курс лекций по археологии Минусинских 
котловин в Народном университете Китая  
(г. Пекин).

диссертационный совет
В 2019 г. продолжал работу Диссертаци-

онный совет Д 002.052.01 по защите диссер-
таций на соискание ученой степени доктора и 
кандидата исторических наук по специально-
сти «07.00.06. Археология» (председатель —  
д-р ист. наук В. А. Лапшин, зам. председате-
ля — д-р ист. наук С. А. Васильев, ученый се-
кретарь — канд. ист. наук П. Е. Нехорошев). 
В 2019 г. были защищены пять диссертаций: 
две кандидатские и три докторские. Среди 
них две докторские и одна кандидатская со-
трудников ИИМК РАН: С. А. Кулакова («Ран-
ний и средний палеолит Северо-Западного 
Кавказа») и Е. М. Колпакова («Петроглифы 
Кольского полуострова и Северной Фенно-
скандии») — докторские, А. В. Ларионова 
(«Планиграфический анализ среднепалеоли-
тической стоянки Кетросы») — кандидатская. 

Стажировки и прикрепления
В ИИМК РАН в 2019 г. стажировка была 

оформлена для восьми человек, среди ко-
торых исследователи из России (Ростов-на-
Дону, Иркутск, Череповец, Красноярск) и 
зарубежья: Бельгии, Китая, Таджикистана. 
Продолжают работы по написанию диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров  
в аспирантуре семь исследователей. 

Ученый совет ииМк рАН
В 2019 г. было проведено семь заседа-

ний Ученого совета ИИМК РАН. Особенно  
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следует выделить расширенное заседание 
Ученого совета и Отдела славяно-финской 
археологии от 25 июня. Оно было приуроче-
но к 90-летию старейшего сотрудника ИИМК 
РАН, научного руководителя направления, 
профессора, заслуженного работника куль-
туры РФ, д-ра ист. наук А. Н. Кирпичникова. 
На нем был заслушан доклад Анатолия Ни-
колаевича, а также поздравления ему от кол-
лег и близких друзей из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Новосибирска, Пскова, Новгорода, 
Витебска, Хельсинки и многих иных горо-
дов России и мира. Также были получены 
поздравления и телеграммы от президента 
Российской Федерации, губернаторов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, членов 
Совета Федерации РФ и других. К юбилею 
Анатолия Николаевича вышел в свет сборник 
научных статей «Земля наша велика и обиль-
на: Сборник статей, посвященный 90-летию  
А. Н. Кирпичникова» (СПб.: Невская Типогра-
фия, 2019. 442 с., 170 ил. ISBN 978-5-907053-
29-8. DOI: 10.31600/978-5-907053-29-8). 

Награды
На расширенном заседании Ученого со-

вета от 25 июня А. Н. Кирпичникову была 
объявлена благодарность от председателя Со-
вета Федерации Федерального собрания РФ, 
губернатора Санкт-Петербурга, вручены По-
четная грамота Комитета по науке и высшей 

школе Санкт-Петербурга, а также благодар-
ственное письмо от Администрации Псков-
ской области. 

В честь столетия российской академи-
ческой археологии Почетные грамоты Рос-
сийского исторического общества вручены 
докторам ист. наук С. А. Васильеву, Н. В. Хво-
щинской и канд. ист. наук М. В. Медведевой. 
Архивариус Н. Д. Моисеева была награждена 
благодарственной грамотой Комитета по го-
сударственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры за зна-
чительный вклад в сохранение исторического 
и культурного наследия Санкт-Петербурга.

Докторам ист. наук Ю. А. Виноградову и 
С. А. Васильеву объявлены благодарности от 
Министерства науки и высшего образова-
ния РФ за значительные заслуги в сфере об-
разования и многолетний добросовестный 
труд. Также д-ру ист. наук Ю. А. Виноградову 
вручена благодарность президента Южного 
переходного совета Айдаруса Касима аль-
Зубейди (Южный Йемен). 

Кандидат ист. наук А. К. Каспаров на-
гражден специальной медалью, учрежденной 
Керченским археологическим музеем-запо-
ведником — «За верность Делу» (вручена  
в рамках Юбилейной конференции «К 100-ле-
тию российской академической археологии и 
80-летию Нимфейской археологической экс-
педиции Государственного Эрмитажа»).

Е. С. Ткач
ученый секретарь ИИМК РАН
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