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2019 г. стал годом 100-летия российской академической 
археологии. Отсчет ее истории ведется с 18 апреля 1919 г., 
когда Декретом Совета Народных Комиссаров была учреж- 
дена Российская академия истории материальной культуры 
(РАИМК), позднее вошедшая в состав Академии наук СССР. 
Через этот организационный и символический акт россий-
ская академическая археология обрела свой сегодняшний 
статус, причем решение о ее поддержке было принято на 
самом высоком государственном уровне. Преемниками 
РАИМК сегодня являются Институт археологии РАН 
(ИА РАН) в Москве и Институт истории материальной 
культуры РАН в Санкт-Петербурге (ИИМК РАН). РАИМК 
была создана на основе упраздненной Императорской 
археологической комиссии – центральной археологической 
организации дореволюционной России. Таким образом, 
возраст российской археологии более ста лет – ее корни 
уходят в середину XIX в., однако современная научно-ор-
ганизационная структура академической археологии была 
создана в 1919 г., в год учреждения РАИМК.

Академия истории материальной культуры и два 
организованных на ее основе института стали базовыми 
научными центрами, родоначальниками многочисленных 
научных учреждений исторического и археологического 
профилей. Аспиранты, обучавшиеся в столичных 
институтах, и прошедшие их научную школу докторанты 
основали археологические школы советских республик, 
позже преобразовавшиеся в археологические институты 
государств постсоветского пространства.

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2017 г. был образован организационный 
комитет по празднованию юбилея. Главою оргкомитета 
стал председатель Российского исторического общества 
С.Е. Нарышкин, в качестве заместителей председателя 
в него вошли вице-президент РАН, директор Института ар-
хеологии РАН Н.А. Макаров, заместитель министра науки 
и высшего образования РФ А.М. Медведев, заместитель ми-
нистра культуры РФ С.Г. Обрывалин. В составе оргкомите-
та работали также советник Президента РФ В.И. Толстой, 
руководители крупнейших академических институтов 
археологического профиля – В.А. Лапшин (Институт 
истории материальной культуры РАН), А.П. Деревянко 
(Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 
РАН); директора российских музеев, обладающих 
значительными археологическими коллекциями, – А.К. Ле- 
выкин (Государственный исторический музей), М.Б. Пи-
отровский (Государственный Эрмитаж); председатель 
совета Российского фонда фундаментальных исследований 
В.Я. Панченко и исполнительный директор фонда “История 
Отечества” К.И. Могилевский. 

В феврале 2018 г. в Президиуме Российской академии наук 
состоялось заседание оргкомитета, на котором был утвержден 
план по подготовке и празднованию археологического 
юбилея. В обширную программу историко-просветительских 
мероприятий, раскрывающих и популяризирующих архе-
ологию, были включены научные форумы, конференции 
и круглые столы, научные конкурсы, издательские, 
общественно-просветительские и экспозиционные 
проекты – всего более 60 событий. В реализации программы 
принимали участие организации археологического профиля 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, 

Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Керчи, Симферополя, 
Севастополя, Новгорода, Пскова, Уфы, Казани, Челябинска, 
Омска, Черкесска. Наравне с академическими институтами 
в проведении юбилейных мероприятий активно принимала 
участие музейная и вузовская археология. 

Начало проведению юбилейных конференций и 
выставок было положено весной 2018 г. В марте 2018 г. 
в Институте археологии в Москве прошла международная 
научная конференция “Археологические исследования 
в России: новые материалы и интерпретации”, собравшая 
более 130 участников – докладчиков и слушателей из 
академических научных институтов, университетов и музеев 
России, Великобритании и Германии. На конференции 
были представлены результаты новейших археологических 
исследований, проведенных на территории России и 
за рубежом с применением новых подходов и современных 
методов изучения древностей. В рамках международного 
мероприятия состоялось заседание круглого стола “Новые 
направления в археологических исследованиях”. Организо-
ванный Институтом археологии совместно с Германским 
археологическим институтом, он был призван осветить 
методические подходы и результаты применения междис-
циплинарных методов в исследованиях российских и не-
мецких ученых, выделить близкие по своим подходам на-
правления и обсудить особенности работы археологических 
школ Германии и России.

В начале июля 2018 г. на Алтае Институтом археологии 
и этнографии Сибирского отделения РАН был проведен 
международный симпозиум “Становление верхнего палеолита 
в Евразии и развитие рода Homo”, который затронул 
фундаментальные проблемы периодизации палеолита, ран-
ней преистории, перехода от среднего к верхнему палеолиту, 
развития культурных традиций в начале верхнего палеолита, 
палеогенетической истории первобытного человека, 
антропологический облик палеолитического населения 
Евразии.

Первые экспозиционные проекты, посвященные 
100-летию, состоялись летом 2018 г. – это открытие выставки: 

“Каменная летопись Алтая: образы Каракола” в Горно-Алтайске 
и выставки “Археология: годы, события, люди... К 100-летию 
российской академической археологии” в Москве  
в Российском историческом обществе. Горноалтайская 
выставка, организованная Институтом археологии РАН 
в Национальном музее имени А.В. Анохина, представляет 
результаты нового технологичного документирования плит 
Каракола, Озерного, Беш-Озека – раскопанных археологами 
известных погребальных комплексов эпохи бронзы. Возвра-
щение к этим материалам на новом уровне стало возмож-
но в результате использования современных высокотехно-
логичных методов, дополняющих известные образы новыми 
деталями, не различимыми невооруженным глазом. 

Московская выставка в Российском историческом 
обществе в интерьере зала под средневековыми сводами 
представила редкие археологические находки, в основном 
происходящие из последних раскопок Института 
археологии РАН на территории Крыма и Краснодарского 
края. В их числе уникальный бронзовый шлем коринфского  
типа V в. до н.э. – свидетель времени греко-персидских 
войн, а также золотые украшения из нетронутого 
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грабителями могильника римского времени Фронтовое. 
Декорациями к находкам служили информационные щиты, 
рассказывающие об истории российской археологии и ее 
основных действующих лиц.

Центральными научными событиями 2019 г. стали 
две международные конференции, проведенные в юби-
лейном апреле: “Век археологии: открытия – задачи – 
перспективы”, организованная Институтом археологии 
РАН и прошедшая 10–12 апреля 2019 г. в Москве в здании 
Выставочного комплекса Государственного исторического 
музея при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований и фонда “История 
отечества”, и “ИИМК на рубеже тысячелетий”, проведенная 
Институтом истории материальной культуры РАН в Санкт-
Петербурге 18–19 апреля в Белом зале Мраморного дворца – 
месте размещения РАИМК–ГАИМК в 1920–1930-е го- 
ды, и в залах института. В Белом зале была развернута 
организованная сотрудниками архива ИИМК РАН выставка 

“Жемчужина Наркомпроса. К 100-летию Академии исто-
рии материальной культуры”. Конференции собрали 
ведущих археологов из России, Германии, Великобритании, 
Италии, США, Испании, Израиля, Нидерландов, Китая и 
Казахстана, они были призваны содержательно отразить 
ключевые, итоговые и перспективные достижения 
100-летнего развития российской академической археологии 
и осветить ее место среди мировых археологических школ. 

Выставка “Век археологии”, устроенная в рамках 
московской юбилейной конференции, представила ар-
хеологические предметы из фондов Государственно-
го исторического музея (ГИМ), предметы из фондов 
Новгородского государственного объединенного музея-запо-
ведника, Государственного историко-археологического музея-
заповедника “Фанагория”, а также из раскопок Института 
археологии самых последних лет, 2017–2018 гг. Экспозиция 
демонстрировала археологические предметы различных эпох 
и культур, происхождение которых связано с экспедицион-
ной деятельностью Института археологии РАН.

В июне 2019 г. в Москве в здании Президиума Академии 
наук прошла еще одна масштабная международная 
конференция, организованная Институтом археологии 
РАН совместно с Германским археологическим институтом 
при поддержке фонда “История отечества” – “Археология 
в XXI веке”. Организаторы конференции в качестве 
основных вопросов, стоящих перед современной наукой, 
обозначили следующие: Что стоит на повестке дня совре-
менного археологического исследования? Могут ли архео-
логические данные способствовать решению главных со-
временных вызовов, таких как социальное неравенство, 
несовершенство политического устройства общества, воен-
ные конфликты, климатические изменения и опасности тех-
нологического прогресса? Обсуждение на конференции этих 
вопросов вылилось в живейшую актуальную дискуссию. 

В программу 100-летия были включены и в течение 
2018–2019 гг. успешно реализованы и другие международ-
ные проекты Института археологии РАН. В работе рос-
сийско-германского семинара по изучению искусства и 
археологического текстиля “Искусство древнего текстиля 
(методы изучения, сохранность, реконструкция)” приняли 
участие ведущие специалисты в области археологии, исто-
рии, искусствоведения, химии и реставрации из различ-
ных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Волгограда, Челябинска, Барнаула, Кемерово, Новгорода, а 
также специалисты из Германского археологического ин-
ститута и Свободного университета Берлина. Специалисты 
двух стран обменялись мнениями и поделились последними 

разработками в области методики изучения древних тканей. 
Состоялись демонстрация и научное обсуждение подготов-
ленного Отделением Германского археологического инсти-
тута в Китае фильма “Путь штанов” о древнейших штанах, 
обнаруженных в Турфане (Китай).

В Суздале прошел российско-британский научный се-
минар по проблемам исследования культурного взаимодей-
ствия, посвященный исторической ретроспективе исследо-
вания культурного взаимодействия в Евразии, собравший 
исследователей из Великобритании и России. Организатора-
ми семинара стали Институт археологии и Археологическая 
школа Университета Оксфорда. На встрече обсуждались со-
временные методы и подходы к анализу данных археологии, 
позволяющих извлечь принципиально новую информацию 
о материальной и духовной культуре древних обществ и их 
месте в системе евразийских культурных связей. В Суздаль, 
в один из древнейших культурных центров Древней Руси, 
съехались ученые из Оксфорда, Лондонского университета 
королевы Марии, Университета Линкольна и московских 
академических институтов. Семинар показал, что у рос-
сийских и британских археологов много общих направле-
ний исследований, а обмен опытом и совместное обсужде-
ние методических проблем представляет взаимный интерес. 
Прошедшая встреча открыла новые перспективы для даль-
нейшего развития российско-британского сотрудничества 
в области археологии.

В Москве и в Будапеште в течение двух лет несколь-
ко раз с успехом работал российско-венгерский семинар 

“Средневековая археология Дунайского бассейна и Русской 
равнины: новые подходы к изучению расселения, культу-
ры и социальной стратификации”. В центре внимания его 
участников была тема сложения средневековой карты вос-
точной Европы на основании археологических материалов. 
Задачами встреч стало обсуждение учеными обеих стран 
круга актуальных научных проблем, объединенных этой те-
мой, – проблем изучения средневекового города, поселен-
ческой археологии, погребальных комплексов, реконструк-
ции социальных аспектов развития средневековых обществ.

Институт археологии и этнографии Сибирского отделе-
ния РАН и Германский археологический институт летом 
2019 г. на базе научно-исследовательского стационара “Де-
нисова пещера” (Алтай) при финансовой поддержке РФФИ 
провели Международный симпозиум “Мобильность и ми-
грация: концепции, методы, результаты”, в работе которо-
го приняли участие ученые из девяти стран. В рамках ме-
роприятия был организован круглый стол, посвященный 
100-летию российской академической археологии. Участ-
ники обсудили проблемы международного сотрудничества, 
дальнейшие перспективы междисциплинарных проектов, 
вклад отечественных ученых в мировую науку.

Омским государственным университетом им. Ф.М. До- 
стоевского совместно с Институтом археологии и этно- 
графии Сибирского отделения РАН, Омским филиалом 
Института археологии и этнографии Сибирского отделения 
РАН и Сибирским филиалом Российского научно-иссле- 
довательского института культурного и природного насле- 
дия им. Д.С. Лихачева организована и проведена LVIII 
Российская (с международным участием) археолого-
этнографическая конференция студентов и молодых ученых 
(РАЭСК–58) “Древние и традиционные культуры Сибири 
и Дальнего Востока: проблемы, гипотезы, факты”. Такие 
молодежные конференции проводятся ежегодно с 1960 г., 
имея фактически статус всероссийского мероприятия. Их 
организация в разных городах и университетах региона 
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способствует росту профессиональной подготовки археоло-
гов и этнографов российской Азии и популяризации науки.

XVIII сессия археологов Дальнего Востока “Пробле-
мы археологии Дальнего Востока” была организована 
Институтом истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН и посвящена 100-летию 
академической археологии. В сессии приняли участие ис-
следователи из Владивостока, Хабаровска, Новосибирска, 
Красноярска, Якутска, Иркутска, Читы, Улан-Удэ, Пеки-
на. Доклады были представлены археологами и специали-
стами в области естественных и точных наук, в них были 
рассмотрены актуальные проблемы дальневосточной и си-
бирской археологии. 

В рамках юбилея в Улан-Удэ на базе Института монго-
ловедения, буддологии и тибетологии СО РАН состоялся  
IV Международный конгресс средневековой археологии ев-
разийских степей “Кочевые империи Евразии в свете архео- 
логических и междисциплинарных исследований”. В чис-
ле организаторов – Институт истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока ДВО РАН. В конгрес-
се участвовали ученые из двадцати стран – от Франции до 
Японии – и российские ученые, съехавшиеся из различных 
городов европейской и азиатской частей страны. В рамках 
программы конгресса была открыта выставка “Гунны. Им-
перия степей”. 

Завершающими событиями года академической ар- 
хеологии стали конференция “Знаки и образы в искусстве 
каменного века”, прошедшая в Москве в самом конце ноября 
2019 г., и приуроченная к ней выставка “Сквозь века и 
пространства: наскальное искусство России”, посвященная 
памяти Екатерины Георгиевны Дэвлет (1965–2018), извест-
ного специалиста по изучению наскального искусства Рос-
сии. Конференция завершает цикл мероприятий, целью 
которых было привлечь к обсуждению актуальных проблем 
изучения искусства каменного века как специалистов  
в области наскальных изображений, так и тех, кто зани- 
мается искусством малых форм. В экспозиции выставки 
были представлены материалы изучения памятников 
каменного века, вошедших в предварительный Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО, – Капова пещера (Баш- 
кортостан), Оглахты (Хакасия), Онежские и Беломорские 
петроглифы (Карелия), Сикачи-Алян на Дальнем Востоке.

В рамках юбилейной программы были проведены 
молодежные полевые археологические школы – в Болгаре 
(Татарстан), Суздале и Твери. В Болгаре в школе приняли 
участие более ста человека. Среди них были учащиеся 
из шестнадцати стран мира – США, Великобритании, 
Египта, Индии, Турции, Беларуси, Алжира, Филиппин, 

Польши, Эстонии, Пакистана, Хорватии, Германии, 
Швеции, Румынии, России, а также преподаватели из 
США, Канады, Испании, Филиппин, Болгарии, Румынии 
и России. Главной целью школы являлась консолидация 
отечественных и зарубежных научных и образовательных 
ресурсов для внедрения новейших достижений мировой 
науки в практику изучения и сохранения историко-
культурного наследия народов Евразии. Школа была  
ориентирована на потребности молодых ученых в зна- 
комстве с новыми методами, представлении актуальных 
данных и коллаборации. На площадке школы участни-
ки имели возможность представить свои уникальные 
творческие проекты, обсудить их, получить экспертную 
оценку.

Событиями, венчающими экспедиционную деятельность 
археологов, являются выходы в свет научных публикаций –  
книг и статей. Среди изданных в юбилейный год публикаций 
многие носят обобщающий, итоговый характер. Книги 
посвящены истории институтов, исследований отдельных 
памятников и истории археологии в лицах. В качестве 
основных отметим вышедшую в Москве книгу “Институт 
археологии РАН. 100 лет” (М., 2019), посвященную истории 
московского института, и вышедшее в Санкт-Петербурге 
издание “Академия истории материальной культуры. 1919–
2019. Материалы Научного архива ИИМК РАН” (СПб., 2019). 

100-летию посвящены сборники Института археоло-
гии РАН, изданные по материалам проведенных раско-
пок в Московском Кремле (“Археология Московско-
го Кремля”. М., 2019), на крымской федеральной трассе 
(“Крым – Таврида”. М., 2019), и сборник, в который во-
шли статьи по экспедиционным проектам института за 
период 2015–2018 гг. Институт истории материальной 
культуры РАН выпустил сборник “Прошлое человечества 
в трудах петербургских археологов на рубеже тысячелетий  
(К 100-летию создания российской академической 
археологии)” (СПб., 2019). Санкт-Петербургский филиал  
Архива РАН подготовил книгу двух авторов, – Д.В. Серых, 
С.В. Кузьминых “Несостоявшийся Всесоюзный археологи- 
ческий съезд: преемственность организационных традиций 
отечественной археологии после 1917 года (документы и 
материалы)” (СПб., 2019). В Новосибирске увидела свет 
коллективная монография “История Сибири. Т. 2. Сибирь 
в древности и средневековье”, посвященная периоду от 
раннего железного века (I тыс. до н.э.) до прихода в Сибирь 
русского населения (XVI в.). 

Таковы основные мероприятия, проведенные в рамках 
празднования 100-летия российской академической ар- 
хеологии. 
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