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В очередной номер журнала «Археологические вести» включены статьи, посвященные новейшим 
исследованиям в области археологии и истории. В разделе «Новые открытия и исследования» рассматриваются 
отдельные категории археологических древностей от каменного века до средневековья. В ряде работ 
обсуждаются вопросы хронологии археологических памятников разных эпох, в частности, чустской 
культуры в Ферганской долине, тагарской в Минусинской котловине, уточняется датировка основного 
культурного горизонта поселения раннежелезного века Марьянское 1, находящегося в Краснодарском крае, 
и время сокрытия двух гнёздовских кладов рубежа IX–X вв. Кроме того, две статьи посвящены изучению 
первоначальных укреплений Старой Ладоги и результатам исследования палеопочв, подстилающих культурный 
слой этого памятника.
В специальном разделе «Актуальные проблемы археологии» представлены результаты изучения поселения 
Балка Лисовицкого эпохи бронзы на Таманском полуострове, обосновывается место происхождения и 
распространения больших прямоугольных пряжек из сибирского гагата в эпоху хунну, а также обсуждается 
вопрос об особенностях древнерусских фортификационных сооружений. Отдельный раздел посвящен истории 
науке, также в журнале приводится информация о международных конференциях. Среди авторов журнала 
ученые из различных научных центров России. 

The current issue of “Archaeological news” includes articles devoted to the most recent researches in the sphere of 
archaeology and history. The section “New discoveries and studies” considers particular categories of archaeological 
antiquities dated from the Stone Age to the Middle Ages. A series of articles discuss questions of chronology of 
archaeological sites of different epochs, in particular, of the Chust culture in the Fergana Valley and the Tagar culture 
in the Minusinsk Kettle; a more precise dating is proposed for the main cultural horizon of the Early Iron Age site of 
Maryanskoye 1 in Krasnodar Kray and the date of burying of two Gnezdovo hoards at the turn between the 9th and 10th 
century. In addition, two articles are dedicated to studies of the original fortifications of Staraya Ladoga and the results of 
investigations of palaeosoils underlying the cultural layer of this site.
The special section “Topical problems of archaeology” presents the results of the investigation of the settlement-site of 
“Lisovitsky Balka” of the Bronze Age on the Taman Peninsula; the provenience and distribution of large rectangular 
buckles from Siberian jet of the Xiongnu period are grounded, and the problem on the features of Old-Russian 
fortifications is discussed. A separate section is dedicated to the history of science. This yearbook also presents 
information on international conferences. Among the authors of the volume there are researchers from different 
scientific centres of Russia.
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Памяти Анатолия Николаевича Кирпичникова 
(25.06.1929–16.10.2020)

техники. Недаром одним из директоров музея 
был выдающийся археолог конца XIX — начала 
XX в. Н. е. Бранденбург. С его научным наследием 
Анатолию Николаевичу предстояло столкнуться 
20 лет спустя в связи с изучением Староладож-
ской крепости. Пока же исследователя увлекла 
идея поисков в руинах Оружейной палаты Ки-
рилло-Белозерского монастыря арсенала, извест-
ного по описи XVII в. На эти раскопки в 1953  г.  
Анатолий Николаевич получил свой первый От-
крытый лист. С тех под ежегодные полевые иссле-
дования не прекращались более 60 лет. Первые 
поиски окончились неудачей — арсенал монасты-
ря был расхищен еще в конце XVIII в. Но в про-
цессе исследований сформировалась еще одна 
тема научных интересов, которую А. Н. Кирпич-
ников пронес через всю жизнь, — оборонное зод-
чество Северо-Запада России.

В 1955 г. А. Н. Кирпичников поступил в аспи-
рантуру Ленинградского отделения Института 
археологии АН СССР (ныне Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
наук). С этого момента его работа и жизнь оказа-
лись неразрывно связаны с институтом. В 1963 г. 
Анатолием Николаевичем была успешно защи-
щена кандидатская диссертация «Русское во-
оружение ближнего боя X–XIII вв.», а в 1975 г. — 
докторская диссертация «Военное дело Руси 
IX–XV вв.». А. Н. Кирпичников на основе изуче-
ния всего массива археологического материала 
выдвинул концепцию формирования комплек-
са вооружения древней Руси как творческого 
синтеза западноевропейского и азиатско-кочев-
нического направлений развития вооружения. 
С 1966 г. в серии «Свод археологических источ-
ников» стали выходить корпуса, посвященные 
древнерусскому вооружению. 37-летний ученый 

16 октября 2020 г. на 92-м году жизни от нас 
ушел Анатолий Николаевич  Кирпичников — док-
тор исторических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, почетный 
гражданин Ленинградской области, один из веду-
щих и признанных в стране и за рубежом специа-
листов в области изучения археологии, истории и 
культуры древней Руси — России и сопредельных 
стран Северной европы, автор более 700 научных 
трудов. За его плечами был огромный опыт науч-
ных, полевых и научно-организационных работ, 
многолетняя борьба за сохранение памятников 
культуры России.

Анатолий Николаевич родился 25 июня 1929 г. 
в Ленинграде. Ребенком он чудом выжил в годы 
страшной ленинградской блокады 1941–1944  гг., 
потеряв при этом мать, убитую немецким снаря-
дом. В 1948 г., закончив школу, поступил на кафе-
дру археологии исторического факультета Ленин-
градского государственного университета. В 1949 г. 
он впервые поехал в археологическую экспедицию 
профессора М.  К.  Каргера, ставшего на многие 
годы его научным руководителем. Своим становле-
нием как ученого А. Н. Кирпичников обязан в не-
меньшей степени лекциям блестящих историков и 
археологов — В. В. Мавродина, М. И. Артамонова,  
В. И. Равдоникаса и других ученых, преподавав-
ших тогда на историческом факультете. 

В 1953 г. после окончания с отличием универ-
ситета А. Н. Кирпичников был принят на работу 
научным сотрудником в Артиллерийский музей 
(ныне Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи). Богатейшие 
коллекции музея, выходящие за рамки огнестрель-
ного периода истории оружия, привлекли моло-
дого исследователя к малоизученной тогда теме 
древнерусского вооружения и древней военной  
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ПАМяТИ АНАТОЛИя НИКОЛАеВИчА КИРПИчНИКОВА...

Анатолий Николаевич Кирпичников
Anatolij Nikolaevich Kirpichnikov

сразу стал классиком отечественной археологии. 
Новым направлением в изучении оружия 

стала клинковая эпиграфика — раскрытие зна-
ков и надписей на лезвиях мечей. А.  Н.  Кир-
пичникову удалось расчистить и изучить более 
300 клинков из музеев России, Украины, Норве-
гии, Швеции, дании и Финляндии. Впервые на 
нескольких раннесредневековых клинках были 
раскрыты русские именные надписи.

Вторым направлением научных интере-
сов А.  Н.  Кирпичникова стало изучение кре-
постей Северной Руси. Им были проведены 
раскопки в Старой Ладоге, Орешке, Копорье, 
ямгороде, Пскове, Порхове, Гдове, Новгоро-
де, Велье, Кирилло-Белозерском монасты-
ре, Кореле и Тиверском городке. В результате 
сформировалась детализированная карти-
на двух этапов формирования северо-запад-
ного крепостного щита Северной Руси —  
новгородского и московского. Из изучения се-
верных крепостей логически вытекает еще одно 
направление научной деятельности А.  Н.  Кир-
пичникова — исследование и публикация позд-
несредневековых письменных и графических ис-
точников, касающихся городов Северной Руси. 
В частности, под редакцией А. Н. Кирпичникова 
впервые опубликованы и прокомментированы 
дневники и рисунки Николааса Витсена — гол-
ландца, посетившего Московию в царствование 
Алексея Михайловича. 

Начиная с 1972 г. внимание А. Н. Кирпични-
кова привлекает Старая Ладога, где начинает ра-
ботать экспедиция под его руководством. В этой 
экспедиции работали в разные годы большин-
ство сотрудников Отдела славяно-финской ар-
хеологии, который с 1974 г. возглавил А. Н. Кир-
пичников. Первоначально он провел цикл поле-
вых исследований каменной крепости и выявил 
три периода ее строительства. Результаты были 
опубликованы в 1984 г. в книге «Каменные кре-
пости Новгородской земли». В 1985  г. вышла в 
свет коллективная монография «Средневековая 
Ладога», подводившая итоги первого этапа ра-
бот Староладожской экспедиции: исследования 
Земляного городища, посада и погребальных 
памятников. Принципиально новым, по сравне-
нию с раскопками первой половины — середины 
ХХ  в., было получение серии дендродат на рас-
копах е.  А.  Рябинина на Земляном городище и 

В. П. Петренко на Ладожском посаде. Была обо-
снована дата возникновения Ладожского поселе-
ния: середина VIII в. В 1984 г. А. Н. Кирпичников 
начинает многолетний цикл полевых исследо-
ваний Земляного городища. его итогом стала 
монография «Старая Ладога — первая столица 
Руси». Анатолий Николаевич внес огромный 
вклад как в популяризацию археологических ис-
следований Старой Ладоги, так и в дело сохране-
ния ее уникальных архитектурных памятников.

Научная деятельность Анатолия Николаеви-
ча логично сочеталась и находила продолжение 
в его общественной деятельности — пропаганде 
изучения прошлого нашей страны, борьбе за со-
вершенствование охраны памятников ее истории 
и культуры. С 1978  г. он являлся заместителем 
председателя Ленинградского областного отде-
ления Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры, а с 1997 г. — его пред-
седателем и членом Президиума Центрального 
совета ВООПИК. В первую очередь благодаря его 
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усилиям в 1984 г. в Старой Ладоге создан истори-
ко-архитектурный и археологический музей-за-
поведник. Не замыкаясь в архитектурно-архео-
логической проблематике, близкой его научным 
интересам, Анатолий Николаевич болел душой 
за всё культурное наследие нашей Родины. Ору-
жиеведческие труды А.  Н.  Кирпичникова и его 
лекционная деятельность получили достойное 
воплощение в деятельности многочисленных 
молодежных клубов исторической реконструк-

ции. На фестивалях, регулярно устраиваемых не 
только в Старой Ладоге, но и в других городах 
России и Украины, Анатолий Николаевич всегда 
был желанным гостем: реконструкторы по праву 
считали его своим духовным отцом.

21 октября после отпевания в Смольном со-
боре Санкт-Петербурга Анатолий Николаевич 
Кирпичников был похоронен на Алексеевском 
погосте в Старой Ладоге, исследованию которой 
он посвятил почти половину столетия.

С. В. Белецкий, В. А. Лапшин, 
ИИМК РАН, Санкт-Петербург
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