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Спустя 12 лет коллективом сотрудников ИИМК РАН подготовлено перера-
ботанное, расширенное и дополненное издание вышедшего в 2011 году «Тема-
тического списка научных работ доктора исторических наук, профессора Дми-
трия Глебовича Савинова». За прошедшее время эта брошюра, опубликованная 
небольшим тиражом к 70-летию выдающегося ученого, стала библиографиче-
ской редкостью. Ее популярности и востребованности в научной среде способ-
ствовала необычная для библиографического издания структура, избранная 
самим Д. Г. Савиновым, – «Тематический список…» был построен не как тради-
ционная погодная библиография трудов ученого, а с учетом основных тем, 
к которым обращался в процессе своей научной работы автор.

Дмитрий Глебович Савинов – исследователь многогранный и уникальный, 
бесспорный лидер петербургской школы археологии Сибири и Центральной 
Азии. Абсолютно верные и точные по смыслу слова были найдены его другом, 
академиком В. И. Молодиным, автором введения к «Тематическому списку…», 
которое редакционная коллегия сочла необходимым привести и в настоящем 
издании.

К высокой оценке научных достижений и человеческих качеств Дмитрия 
Глебовича, данной В. И. Молодиным, можно только полностью присоединить-
ся, еще раз подчеркнув широту научных интересов, отразившуюся в его рабо-
тах, и гуманитарную направленность осмысления археологических источни-
ков. Еще в университетские годы мне посчастливилось стать учеником Дми-
трия Глебовича, и это оказало огромное влияние на всю мою дальнейшую 
научную деятельность.

В новом издании сохранены принципы тематического построения библио-
графии, избранные Д. Г. Савиновым. Уточненный и выверенный список на-
учных работ дополнен статьями и монографиями, опубликованными за про-
шедшие годы. Кроме того, настоящее издание включает в себя и традицион-
ный вариант библиографического списка научных работ, выстроенный по го-
дам. Это сделано с целью максимального облегчения для читателя поиска 
конкретных статей и монографий. Появился очерк, характеризующий отли-
чительные особенности научного творчества Д. Г. Савинова и отдельные этапы 
его пути в науке. Наконец, важным дополнением обновленного издания стал 

Предисловие
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раздел, в котором собраны библио графи ческие описания работ, посвященных 
персоналии автора. Все это дает возможность не только более детально взгля-
нуть на результаты научных изысканий профессора Д. Г. Савинова, но и оце-
нить их значение сквозь призму судьбы исследователя в науке.

Коллектив учеников и коллег Д. Г. Савинова, подготовивший данное из-
дание, искренне надеется на то, что оно станет настольной книгой для архео-
логов, посвятивших свою жизнь изучению древней истории Сибири и Цен-
тральной Азии. Уникальность научного наследия Дмитрия Глебовича заклю-
чается в том, что любой специалист, какой бы конкретной проблематикой он 
не занимался, обязательно найдет в его работах немало важных открытий, 
идей или просто наблюдений, которые окажутся ему полезными в достижении 
новых научных вершин.

Директор ИИМК РАН,  
доктор исторических наук,  
профессор РАН  
А. В. Поляков
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Предисловие к изданию 2011 г.1

Глубокоуважаемые	коллеГи,	ДороГие	Друзья!
Вашему1вниманию предлагается библиография замечательного ученого – 

археолога, этнографа, историка, доктора исторических наук, профессора Санкт-
Петер бургского государственного университета Дмитрия Глебовича Савинова.

Его научная деятельность началась в первой половине шестидесятых годов 
прошлого века, когда он принял участие в своих первых археологических экс-
педициях. В эти же годы вышла и его первая научная статья. За прошедшие 
пятьдесят лет Д. Г. Савинов опубликовал двенадцать монографий и более 350 на-
учных статей, и можно с уверенностью сказать, что каждая работа нашла сво-
его читателя.

Не может не восхищать широкий спектр проблем, которым посвящено 
научное творчество ученого. Это вопросы, связанные и с глубокой древностью 
(эпоха бронзы, раннего железа), и ранним и развитым средневековьем, и па-
леоэтнографией. Кроме того, это проблемы первобытного искусства – наскаль-
ных изображений, мобильной и монументальной скульптуры, а также теоре-
тические исследования, публикация полевых материалов, рецензии и т. д.

На фундаментальные труды Д. Г. Савинова опубликованы рецензии, на-
писанные ведущими учеными, что лишний раз подчеркивает их высокий 
научный уровень. Книги Савинова, несомненно, будут востребованы мно-
гими поколениями исследователей.

Во всех работах Д. Г. Савинова отчетливо видна гуманитарная составляющая 
археологии, желание проследить на различных видах источников – археоло-
гических, этнографических, свидетельствах письменной истории – живую 
ткань культуры в развитии и многообразии ее проявлений. Отдельные его 
работы, небольшие по объему, но емкие по содержанию, напоминают этюды 
больших полотен, которые могут быть развернуты в самостоятельные иссле-
дования.

В 60–80-е годы Дмитрий Глебович Савинов – активно действующий архео-
лог-полевик, работающий в самых различных уголках Сибири и Центральной 

1 Впервые опубликовано в: Тематический сборник…, 2011. С. 5–6.



10 – Профессор	Дмитрий	Глебович	Савинов. Сводная и тематическая библиография

Азии. Им открыты и исследованы десятки, если не сотни, разновременных 
и разнокультурных археологических памятников от эпохи бронзы до периода 
позднего средневековья. Замечательно и то, что практически бóльшая часть 
этой уникальной информации, полученной исследователем в поле, введена 
в научный оборот.

Круг научного общения профессора Савинова очень широк. Помимо Петер-
бурга и Москвы, его хорошо знают и любят в Новосибирске и Кемерове, Томске 
и Барнауле, Омске и Красноярске, Екатеринбурге и Перми. Этому немало спо-
собствует постоянное участие Дмитрия Глебовича в научных конференциях, 
где он выступает с большими и яркими докладами, вызывающими неизменный 
интерес у самой широкой аудитории.

Представляя настоящее издание, хочу особо отметить, что Дмитрий Глебо-
вич Савинов известен в научном сообществе не только как прекрасный ученый, 
но и удивительный педагог, воспитавший немало талантливых исследователей. 
Подчеркну, что этого Человека характеризуют такие качества, как доброта, 
принципиальность и порядочность, что делает эту масштабную личность 
крайне привлекательной для товарищей и коллег.

Академик РАН  
В. И. Молодин
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Предисловие  
ответственных редакторов

Дорогие читатели, вы держите в руках второе, дополненное, расширенное 
и переработанное издание библиографии доктора исторических наук, про-
фессора Д. Г. Савинова. Первое, составленное самим автором и вышедшее 
в 2011 г., содержало библиографическую информацию с 1964 по 2010 г. и за про-
шедшие после этого годы не дополнялось и не переиздавалось.

Новое издание библиографии было инициировано в конце прошлого года 
Дмитрием Глебовичем, который по ряду объективных обстоятельств не смог 
непосредственно в этом участвовать. В процессе подготовки научно-справоч-
ного издания редак ционная коллегия приняла ряд технических и концепту-
альных решений, заметно изменивших облик и содержание указателя, при 
этом сохранив основные принципы, положенные Д. Г. Савиновым в основу 
построения тематического указателя 2011 г.

Кроме решения чисто технических задач (сверки библиографических опи-
саний работ с 1964 по 2010 г., дополнения списков работами, вышедшими из пе-
чати после 2010 г., восполнения случайных пробелов и пр.), редакционной 
коллегии пришлось решать и задачи концептуального характера, например, 
разнесение работ, опубликованных в последнее десятилетие, по тематическим 
рубрикам, предложенным самим автором в первом издании.

В процессе работы с новой частью тематической библиографии ярче вы-
явились некоторые особенности первого издания, касающиеся, прежде всего, 
структуры самого тематического указателя. Для унификации пришлось внести 
некоторые изменения в его построение и принципы расположения работ 
внутри разделов. Так, в единый раздел были вынесены из прочих разделов 
работы «общего характера», изменилась очередность некоторых разделов. 
Внутри всех разделов перечень работ решено было привести к более тради-
ционной и удобной для использования форме – алфавитному, а не годичному 
порядку перечисления. Отдельные работы, не являющиеся собственно био-
графическими, но касающиеся персоналий археологов и их научных идей, 
были перемещены в соответствующий раздел. Статьи, помещенные в преды-
дущем издании в раздел «Список работ, находящихся в печати», включены 
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в сводную и тематическую библиографию с актуальными названиями и библио-
графическими описаниями.

При подготовке второго издания редакционная коллегия вынуждена была 
отказаться от включения в него списка диссертаций, официальным оппонен-
том которых выступал Д. Г. Савинов. Здесь свою роль сыграли соображения 
практического плана: отзывы на диссертации являются рукописными доку-
ментами и должны учитываться по другому профилю описания научных тру-
дов автора, например, в составе архивного фонда.

Другие важные изменения коснулись общего содержания второго издания 
библиографии. Оно было дополнено двумя новыми самостоятельными частя-
ми – сводной библиографией работ Д. Г. Савинова с 1964 по 2023 г., которая ранее 
не издавалась, а также списком работ, посвященных его личности и научному 
пути.

В качестве вводных статей к изданию были включены два предисловия, 
одно из которых написано учеником профессора Д. Г. Савинова, директором 
ИИМК РАН, д. и.н., проф. РАН А. В. Поляковым, а другое, переопубликованное 
из первого издания, – близким другом и коллегой – академиком РАН В. И. Мо-
лодиным.

Также настоящее издание предваряется краткой биографической справкой 
из первого издания, написанной самим автором, и краткими заметками 
Н. Ю. Смирнова, в самом общем виде характеризующими основные направле-
ния научных исследований профессора Д. Г. Савинова.

Искренне надеемся, что новое издание библиографического указателя на-
учных работ Дмитрия Глебовича Савинова послужит хорошим ориентиром 
в мире его научных идей, а непосредственное обращение к самим трудам при-
несет не только опыт познания, но также удовольствие от увлекательного 
чтения.

Н. Ю. Смирнов,  
М. Т. Кашуба



13

Биографическая справка  
к изданию 2011 г.1

Дмитрий 1Глебович Савинов родился 20 марта 1941 года в г. Ленинграде. 
После окончания средней школы в 1958 г. поступил на факультет теории и исто-
рии искусства Института им. И. Е. Репина Академии художеств СССР, откуда 
в 1961 г. перешел на кафедру археологии исторического факультета Ленинград-
ского государственного университета (зав. кафедрой – профессор М. И. Артамо-
нов), которую окончил в 1964 г.

Начиная с 1959 г. до середины 90-х годов принимал участие в археологиче-
ских экспедициях (с 1965 г. – в должности начальника отряда, затем – экспеди-
ции), главным образом, в Туве, Хакасии, Горном и степном Алтае, Кемеровской 
и Новосибирской областях. В эти же годы (1965–1966) служил в рядах Советской 
армии.

С 1968 по 1984 г. работал на вновь открытой тогда кафедре этнографии и ан-
тропологии ЛГУ (зав. кафедрой – профессор Р. Ф. Итс): сначала в должности 
ассистента, с 1977 г. – доцента. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Культура населения Южной Сибири предмонгольского времени 
(X–XII века)».

С 1984 по 1989 г. – старший, затем ведущий сотрудник Ленинградского от-
деления Института археологии АН СССР (ныне – Институт истории материаль-
ной культуры РАН), руководитель группы новостроечных экспедиций и на-
чальник Средне-Енисейской археологической экспедиции. В 1987 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Формирование и развитие раннесредневе-
ковых археологических культур Южной Сибири».

В 1989–1990 гг. работал в должности ведущего научного сотрудника Музея 
антропологии и этнографии (Кунсткамера) (МАЭ РАН).

В 1991 г. вернулся на кафедру археологии исторического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, где продолжает работать 
в качестве профессора по настоящее время. В 1996–2002 гг. был заведующим 
кафедрой археологии СПбГУ. В 2000 г. за цикл научных работ ему присуждена 

1 Впервые опубликовано в: Тематический сборник…, 2011. С. 7–8.
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Университетская премия I степени; в 2006 г. – Университетская премия «За пе-
дагогическое мастерство»2.

Приведенными краткими биографическими сведениями определяется круг 
научных интересов Д. Г. Савинова, отраженный в публикуемом ниже темати-
ческом списке научных работ: археология степных обществ в широком хроно-
логическом диапазоне – от эпохи бронзы до монгольского времени включи-
тельно; проблема соотнесения различных видов источников – археологических, 
письменных и этнографических; памятники древнего изобразительного ис-
кусства.

Д. Г. Савинов

2 В 2021 г. профессору Дмитрию Глебовичу Савинову присуждена Премия имени 
И. Е. Забелина Российской академии наук. Ученый награжден за цикл работ, посвящен-
ных изучению проблем культурогенеза Евразийских степей от эпохи бронзы до мон-
гольского времени (примеч. отв. ред.).
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Пролегомены к научной биографии 
профессора Д. Г. Савинова 

Создание объективной научной биографии, основанной на вдумчивом 
и непредвзятом анализе трудов и научного пути такого глубокого и разносто-
роннего ученого, каким является лидер петербургской школы археологии Си-
бири, профессор Дмитрий Глебович Савинов, – благородное дело будущего1. Это 
задача для его учеников и младших коллег, которые, я уверен, способны будут 
с ней справиться. Настоящие же краткие заметки я рассматриваю как свой 
первый и чрезвычайно скромный вклад в это важное и общее дело.

Предваряя содержательную часть издания, я бы хотел обратить внимание 
читателей выпускаемой в свет библиографии трудов Дмитрия Глебовича на ряд 
важных, ключевых для понимания личности ученого этапов или направлений 
его научного пути, которые достаточно ясно проецируются как на общий 
библио графический, так и на тематический списки работ.

Перед нами результаты трудов Д. Г. Савинова на ниве археологии, палео-
этнографии и древней истории Сибири и Центральной Азии за шестьдесят 
последних лет. А это означает, что минимум два-три поколения ученых, за-
нимающихся исследованиями в указанных областях, оказались читателями, 
последователями, а возможно, и критиками концепций и частных положений, 
высказанных автором в своих работах. Какие-то представители этого научно-
го сообщества, в первую очередь ленинградские/петербургские специалисты, 
во многом и сформировалась как исследователи под влиянием работ Д. Г. Са-
винова. И напрямую это, конечно, касается его непосредственных учеников, 
попавших под обаяние харизмы великолепного лектора и рассказчика еще 
на университетской скамье.

вхождение	в	науку
Анализируя скупые факты автобиографии, представленной в этом же из-

дании, и сопоставляя их с погодными списками монографий, статей и заметок, 
вышедших из-под пера Дмитрия Глебовича, нетрудно заметить, что его путь 

1 Впрочем, отдельные направления исследований Д. Г. Савинова, его стиль научной 
работы и образ мышления уже стали предметом историографического анализа: 
см. соответствующий раздел Тематического списка… в настоящем издании.
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в науке не был безмятежным и одновекторным. На нем было много поворотов, 
а иногда и возвращений к истокам, что равно верно и для карьерной, и для 
тематической линий его научной жизни.

Тремя опорными локусами научной карьеры профессора Савинова стали 
Ленинградская часть Института этнографии АН СССР (ныне – Музей антропо-
логии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН), Ленинградское 
отделение Института археологии АН СССР (ныне – Институт истории материа-
льной культуры РАН) и Ленинградский/Санкт-Петербургский государственный 
университет, вкупе определившие две основные ипостаси Дмитрия Глебовича – 
Ученого и Учителя. Эти три интеллектуальных пространства, расположенные 
неподалеку друг от друга, на противоположных берегах Невы, в самом начале 
его пути в науке были дополнены еще одним важным локусом – Институтом 
им. И. Е. Репина Академии художеств СССР. Отдав лишь некоторую дань худо-
жественной традиции своей семьи, Д. Г. Савинов достаточно быстро перевелся 
на исторический факультет университета, но все же тяга к познанию искусства 
и раскрытию смысла его образов сохранилась у него на всю жизнь. Она была 
успешно удовлетворена при изучении образов и произведений искусства ар-
хаических сообществ, представленного археологическими предметами и раз-
личными художественными традициями древности. Об этом свидетельствует 
солидный раздел тематической библиографии, озаглавленный «Изобразитель-
ные памятники».

Глазами	этнографа
Вторая, но по важности, возможно, первая и не менее характерная черта 

научного мышления Дмитрия Глебовича – это ориентация на живую, а от этого 
менее уловимую, но и более увлекательную сторону древней культуры. Замет-
но отличает работы Д. Г. Савинова от трудов большинства коллег своего рода 
этнографическое внимание к живой, идейной стороне древней культуры, в от-
личие от чисто вещеведческого внимания преимущественно к мертвой куль-
туре (при котором начинают сами по себе развиваться горшки, путешествовать 
кинжалы и отрастать более ветвистые рога у оленей на изображениях в звери-
ном стиле), как и стремление понять, что стоит за тем или иным образом ис-
кусства или событием, зафиксированным погребальным контекстом. Законо-
мерен потому и цикл работ, в которых явственно преобладает палеоэтнографи-
ческий подход. Есть и отдельные работы концептуально-теоретического плана, 
где специально разбираются основы палеоэтнографических исследований. Не-
сомненно, здесь сказался и собственный полевой опыт ученого, и многолетнее 
преподавание на кафедре этнографии Ленинградского университета, среди вы-
пускников которой есть изрядное количество учеников профессора Савинова.
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Сюда же можно отнести и его интерес к письменным источникам, этнони-
мам и историческим персонажам древности и средневековья – к жизни и судь-
бе этноса, а не бытованию материальной культуры, во многом обусловленный 
начальным этапом пути в археологии и длительным интересом к наследию 
раннесредневековых кочевых сообществ Сибири и Центральной Азии.

Гуманитарная	лаборатория
Одну из своих учебно-методических работ последнего десятилетия Дмитрий 

Глебович озаглавил несколько неожиданно, но вполне закономерно – «Гума-
нитарная археология». Это один из практических результатов его многолетне-
го труда в качестве профессора и заведующего кафедрой археологии Санкт-
Петербургского университета. И это – его помощь всем естественникам от 
археологии, своеобразное руководство к действию: увидеть за горшками и 
кинжалами, рогами и копытами, круглыми и квадратными оградами курганов 
живую культуру прошлого. Профессор Савинов – не естественник, мыслящий 
сухими линнеевскими схемами, а гуманистически ориентированный ученый, 
мыслящий образами и исследующий идеи – от их зарождения до воплощения 
в артефакте, изображении, статуарном памятнике или сооружении. В этом 
сила и привлекательность его научных работ. Их никогда не бывает скучно 
читать. Можно спорить с идеями Дмитрия Глебовича, принимать, отвергать 
или уточнять его постулаты, но чаще всего невозможно устоять перед логич-
ностью, глубиной и красотой его построений в науке.

Эта личная увлеченность профессора Савинова исследованием идей про-
шлого (идеологии, представлений, ритуала, художественных образов – того, из 
чего и складывается неосязаемая культура прошлого) и стала основной при-
чиной не просто нового, но пока и уникального явления в отечественной на-
учной среде. Он ввел собственный исследовательский инструментарий – тео-
рию и методологию исследования архаики, принятый целым рядом коллег и 
единомышленников, и сконструировал самую настоящую лабораторию смыс-
лов и научного поиска в виде постоянно действующего семинара «ТЕМА». К этой 
же сфере научной деятельности можно отнести и цикл тематических конфе-
ренций, посвященных отдельным категориям археологических памятников 
и актуальным подходам к их интерпретации, исследованиям ключевых по-
нятий современной науки о прошлом человеческой культуры (например, всего, 
связанного с культурогенезом в древности и раннем средневековье) и, вообще, 
концептуальным подходом к изучаемому материалу.

Все это позволило Д. Г. Савинову за несколько плодотворнейших десятиле-
тий создать, первоначально вокруг кафедры археологии Санкт-Петербургского 
университета, а затем и в стенах других учреждений, особое пространство 
научного поиска, мотором и несомненным лидером которого он остается до 
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сих пор. Целые пласты древностей (яркий пример тому – окуневская культура) 
получают переосмысление, а наши представления о них – объем и глубину 
в результате многостороннего заинтересованного обсуждения и осмысления 
их в атмосфере научного поиска в виртуальной лаборатории профессора Са-
винова, и в его лице, и в лице его коллег и учеников – участников конференций 
и авторов тематических сборников статей.

Persona grata
Дмитрий Глебович – ученый идеи. И в этом отношении время от времени 

он закономерно обращается к личности и трудам своих предшественников 
в науке. С кем-то из них он явно продолжает внутренний научный спор о фак-
тах и интерпретациях, а с кем-то, скорее, ведет заинтересованный диалог о 
принципах и идеях гуманитарной археологии или палеоэтнографии. Законо-
мерно, что ни одно подобное обращение к предшественникам, современникам 
или ушедшим коллегам и друзьям не является формальным перечислением 
фактов научной биографии или безоблачным панегириком. Это всегда вдум-
чивый и обращенный, на самом деле, в будущее анализ подходов, концепций, 
идей, причин и условий их рождения и последствий внедрения в науку. Что-то 
из этих внутренних диалогов получило оформление в виде статей и заметок, 
что-то прозвучало лишь в беседах с коллегами и учениками. Не случайно, что 
основные фигуры сибирской археологии и этнографии, так или иначе стали 
объектами интереса Д. Г. Савинова –  свидетель этому соответствующий раздел 
тематической библиографии. И еще менее случайно то, что находясь уже в воз-
расте патриарха, Дмитрий Глебович обратился к изучению научного наследия 
Даниэля Готлиба Мессершмидта – великого по своему научному подвигу и не 
очень счастливого первого ученого-исследователя Сибири, который триста лет 
смиренно ожидал проявления достойного внимания к своим трудам. И во 
многом он вернул сибирской археологии ее первого представителя.

Дидактика	и	культура	мысли
Отдельное направление научных занятий профессора Савинова – руковод-

ство диссертационными исследованиями, оппонирование диссертаций, ре-
цензирование научных работ коллег и редактирование сборников статей и ма-
териалов конференций. Как заметил сам Дмитрий Глебович во введении 
к первому изданию своей тематической библиографии, это ответвление на-
учного пути имеет свою собственную ценность, и не может считаться чем-то 
вторичным по отношению к чисто исследовательской деятельности хотя бы 
потому, что требует привлечения сил и внимания не меньшего, а иногда и боль-
шего, чем собственные научные исследования, и, несомненно, способствует 
расширению кругозора критика и рецензента. Я целиком и полностью раз-
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деляю эту позицию, так как имею и неплохой собственный опыт научного 
рецензирования и редактирования научных трудов коллег, и длительный опыт 
взаимодействия с самим Дмитрием Глебовичем, первоначально как с научным 
руководителем, а затем как со старшим товарищем в редакционных коллеги-
ях и организационных комитетах конференций.

Общение и взаимодействие с профессором Савиновым в научном диалоге 
достаточно быстро порождает в собеседнике новые идеи и проявляет стрем-
ление выйти на новый уровень анализа и обобщения обсуждаемого материа-
ла. По-другому позитивно взаимодействовать не получится. Настоящие новые 
идеи, даже сырые и непродуманные до конца, всегда находят живой отклик 
и внимательное отношение со стороны Дмитрия Глебовича. Он может на что-
то, пока неясное для самого ученика или коллеги-собеседника, указать, но 
сделает это всегда максимально корректно и остроумно.

И в этом отношении, как диалог с автором, так и чтение работ профессора 
Савинова – это не только интеллектуальное и эстетическое удовольствие, но 
и своего рода практическая школа культуры мысли, прививающая каждому 
желающему и широту образного мышления, и точность научных дефиниций.

Н. Ю. Смирнов
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