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О. В. Григорьева, В. Н. Кузнецова
Институт истории материальной культуры РАН, г. Санкт-Петербург

МАТЕРИАЛЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ НОВОРОССИЙСКОГО КРАЯ 

В СОБРАНИИ НАУЧНОГО АРХИВА ИИМК РАН1

Новороссийский край или Новороссия – так называлась обширная исто-
рическая область, прилегающая к Черному и Азовскому морям от При-
кубанья до Бессарабии, вошедшая в состав Российской империи в резуль-
тате русско-турецких войн в XVIII – начале XIX в. Со второй половины 
XIX в. она делилась на следующие административные единицы: Бесса-
рабскую, Херсонскую, Таврическую, Екатеринославскую, Ставрополь-
скую губернии; Область Войска Донского и Кубанскую область [Белова 
2013, с. 210–212; Новороссия… 1910, с. III]. В археологическом отноше-
нии эти густонаселенные в древности земли являлись настоящей сокро-
вищницей для исследователей, в то же время археологические памятники 
на этих территориях активно разграблялись местным населением.

Именно на землях Новороссии были проведены первые исследования
Императорской археологической комиссии. Образованная в 1859 г., она 
стала главным государственным учреждением в области изучения и 
охраны древностей, осуществляла и контролировала археологические 
исследования на всей территории Российской империи [Длужневская 
2006, с. 271–272; Мусин, Медведева 2019, с. 62–63]. За долгие годы 
существования Комиссии сформировался представительный комплекс 
архивных документов, хранящийся сейчас в собрании Научного архива 
ИИМК РАН. Архивный фонд ИАК (фонд 1) состоит из пяти описей и
насчитывает чуть более девяти тысяч дел за период с 1859 по 1919 г.
Информация, касающаяся основной деятельности Комиссии, в том числе 
организации и проведения археологических и реставрационных работ,
собрана в описи 1 [Мусин и др. 2019, с. 29–40].

Сведения из этой описи о полевых исследованиях и фиксации памят-
ников археологии, а именно «Перечень материалов экспедиций и раско-
пок…» был опубликован в специальном приложении к фундаментально-
му изданию, посвященному деятельности ИАК [Приложение 2009]. Пред-
варительный анализ этих данных позволил выявить массив архивных до-
кументов по археологическим исследованиям, произведенным на терри-

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-18-

00187, https://rscf.ru/project/22-18-00187/ «Неопубликованная „Карта по археологии 
Причерноморья“ И. В. Фабрициус (архивные документы, междисциплинарные иссле-
дования, современные интерпретации)» в ИИМК РАН.
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тории Новороссии. Эти материалы составляют существенный комплекс и 
насчитывают порядка 570 архивных дел, содержащих открытые листы, 
отчеты о командировках и раскопках, дневники, письма, описи находок, 
планы, фотографии, рисунки памятников и находок, финансовые доку-
менты (чеки, расписки и пр.) [Приложение 2009]. Приведем краткий 
обзор материалов по каждой отдельной территории.

Бессарабская губерния: менее всего обследована, сведения содержатся
в 18 делах. Первые исследования датируются 1864 г. и связаны с именем 
профессора Новороссийского университета Ф. К. Бруна, который при фи-
нансировании ИАК поехал «с целью проверки и сличения на месте гео-
графических указаний Геродота о Скифии». После этого археологические 
раскопки начали проводиться только через двадцать с лишним лет, в 
1887 г. При поддержке ИАК здесь работали Ф. И. Кнауэр, А. А. Матвеев,
И. Я. Стемпковский, Б. В. Фармаковский, проводившие исследования в 
Аккерманском, Тираспольском, Бендерском уездах. Архивные докумен-
ты по обследованию Бессарабской губернии заканчиваются 1912 г.

Херсонская губерния: сведения о ней содержат около 90 дел. Первые 
упоминания губернии в фонде ИАК датируются 1870-ми гг. и связаны с 
запросами открытых листов местного помещика П. О. Бурачкова, желаю-
щего заняться исследованиями с ученой целью старинных могильных 
курганов и городищ, которые он так и не произвел. Первые раскопки на 
этой территории в 1886 г. произвел член РАО бессарабский дворянин
И. К. Суручан на землях с. Парутино Одесского уезда, где грабился важ-
ный археологический памятник – древняя Ольвия. Местные ученые ак-
тивно взаимодействовали с Комиссией: В. Н. Ястребов, В. И. Гошкевич, 
Г. Л. Скадовский, И. Я. Стемпковский, Э. Р. Штерн брали открытые лис-
ты и производили раскопки. В 1896 г. будущий член Археологической 
комиссии, а пока магистрант Новороссийского университета Б. В. Фарма-
ковский взял открытый лист и произвел раскопки древней Ольвии в 
с. Парутино. В дальнейшем этот памятник войдет в сферу основных науч-
ных интересов ИАК. Последние сведения по работам в Херсонской гу-
бернии датируются 1918 г. и связаны с именем председателя ИАК 
А. А. Бобринского.

Таврическая губерния: наиболее обследованная территория, в архиве 
ИАК имеется около 250 дел. Она с самого начала привлекала к себе прис-
тальное внимание; именно здесь сосредоточились основные интересы
многих сотрудников Комиссии. Первые упоминания губернии в фонде 1
относятся к 1859–1870-х гг. В этот период сотрудник ИАК, директор 
Керченского музея А. Е. Люценко проводил археологические исследова-
ния в Керчи и ее окрестностях; в Мелитопольском уезде исследовал кур-
ганы старший член Комиссии И. Е. Забелин. В дальнейшем многие со-
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трудники ИАК занимались изучением древних памятников Таврической 
губернии: А. А. Бобринской, Н. П. Кондаков, Н. И. Веселовский, В. И. Гросс,
К. К. Косцюшко-Валюжинич, К. Е. Думберг, В. В. Шкорпил, Р. Х. Лёпер,
Л. А. Моисеев, М. И. Ростовцев. Последние документы по обследованию
этой губернии датируются 1917–1918 гг.

Екатеринославская губерния: здесь насчитывается около 40 дел. Среди 
них первые документы относятся к 1859–1867 гг., практически все они связа-
ны с работами И. Е. Забелина на больших скифских курганах. Позже отдель-
ные работы проводили Н. Е. Брандербург, В. Н. Ястребов, Э. Ю. Петри, 
Ф. А. Браун, Н. И. Веселовский и другие. Самые поздние документы по
Екатеринославской губернии относятся к 1914 г. и касаются выдачи от-
крытых листов Ф. А. Брауну и В. В. Саханеву.

Область Войска Донского: изучение этой территории отражено в
30 делах. Хронологические рамки источников ограничиваются периодом
с 1864 по 1915 г. Начало археологических работ здесь связано с деятель-
ностью членов ИАК И. Е. Забелина и В. Г. Тизегаузена. Среди наиболее
активных фигур, работавших на этих землях, следует отметить А. А. Боб-
ринского, Н. И. Веселовского, А. А. Миллера, Н. Е. Бранденбурга. Разо-
вые работы – как раскопки, так и осмотр древностей – осуществляли 
В. Н. Ястребов, П. И. Калинин, А. И. Золотарев, И. И. Ушаков, Ф. И. Пер-
цев и другие.

Кубанская область: в материалах ИАК находится 127 дел, связанных 
с исследованиями этой области. Первые работы относятся к 1859 г., когда 
доцент Московского университета К. К. Герц по поручению ИАК провел 
раскопки древней Фанагории на Таманском полуострове. С 1864 по 
1918 г. исследования этой территории велись ежегодно и проводились в 
основном членами ИАК: И. Е. Забелиным, А. Е. Люценко, В. Г. Тизен-
гаузеном, Ф. И. Гроссом, Н. И. Веселовским. Последние документы дати-
руются 1917–1918 гг.

Ставропольская губерния: здесь насчитывается всего 17 дел. Самое 
раннее датируется 1865 г., в нем содержится очерк А. Ф. Архипова о раз-
валинах древнего города Маджары и приводится отказ ИАК по запросу о 
финансировании этих исследований. В сферу основных научных интере-
сов Комиссии Ставропольская губерния попадает в самом конце 1890-х,
когда здесь начинает активно работать член ИАК Н. И. Веселовский.
Открытые листы на исследования в этой губернии выдавались ему еже-
годно вплоть до 1911 г. Отдельные работы в разные годы здесь проводили 
С. Ф. Бельский, С. А. Соловьев, Л. Ф. Бржезинский, И. А. Владимиров,
И. И. Апухтин, Г. Н. Прозрителев. Последние документы относятся к 1916 г.

В фонде ИАК стоит отдельно отметить документы, показывающие ра-
боту ученых архивных комиссий (Херсонской, Таврической, Бессараб-
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ской) и их взаимоотношения с ИАК. Заслуживают внимания биографи-
ческие данные об исследователях; информация, отражающая бытовые и 
экономические аспекты проведения раскопок в конце XIX – начале ХХ в.

Подводя краткие итоги отметим следующее: археологическое обсле-
дование губерний Новороссийского края, регламентируемое ИАК, пред-
ставлено в архивных материалах Комиссии не равномерно. Самый зна-
чительный блок документов касается исследований в Таврической, Хер-
сонской губерниях и Кубанской области, где проводились наиболее ин-
тенсивные работы. Представляется, что деятельность сотрудников Ко-
миссии служила движущей и организационной силой, показывающей 
пример и захватывающей в свою орбиту местных исследователей. Боль-
шую роль в поддержке последних играло финансирование ИАК.

Проследить деятельность Комиссии в отдельных губерниях мы можем 
по ряду некоторых современных публикаций [Виноградов 2019, с. 354–536;
Вахтина 2019, с. 337–653; Виноградов, Мусин 2019, с. 654–742; Стоянов 2019,
с. 743–782], друге территории еще ждут своего исследователя.

В настоящий момент архивный фонд ИАК является уникальным со-
бранием, содержащим ценные сведения по истории археологического 
освоения Новороссийского края. Естественно, он не отражает полностью 
этот сложный процесс, часть исторических документов откладывалась в 
местных архивах, в личных фондах исследователей. Но в силу разных 
обстоятельств в настоящее время многие из этих документов утрачены 
безвозвратно, и от этого ценность фонда ИАК еще больше возрастает.
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