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25 февраля 2019 г. скоропостижно скончался Евгений 
Николаевич Носов, член-корреспондент РАН, доктор исто-
рических наук, научный руководитель Института истории 
материальной культуры РАН, профессор Санкт-Петербург-
ского государственного университета, главный редактор пе-
риодических изданий “Археологические вести” и “Записки 
ИИМК РАН”, крупнейший специалист по средневековой 
археологии Северо-Запада России и Балтийского региона.

Евгений Николаевич родился 21 августа 1949 г. в Ле-
нинграде в семье Н.Е. Носова, известного советского исто-
рика. После окончания средней школы в 1966 г. поступил 
на исторический факультет Ленинградского государствен-
ного университета, который окончил с отличием по кафед-
ре археологии в 1971 г. С того же года и до конца своих дней 
работал в Ленинградском отделении Института археологии 
АН СССР (ныне ИИМК РАН), где прошел путь от лаборан-
та до заместителя директора по науке (1992–1998) и дирек-
тора (1998–2015). В 2002–2018 гг. Е.Н. Носов возглавлял ка-
федру археологии Института истории СПбГУ.

Областью основных научных интересов Н.Е. Носова яв-
лялись проблемы расселения славян в лесной зоне Восточ-
ной Европы и их взаимоотношений с финно-угорскими и 
балтскими племенами, торговые пути раннего средневе-
ковья, скандинавские древности на Руси, происхождение 
древнейших городов, начальные этапы становления Север-
ной Руси и ее центра – Новгорода. Он автор более 400 на-
учных трудов, изданных кроме России в Англии, Германии, 
Болгарии, Польше, Чехословакии, Франции, Финляндии и 
Эстонии.

Становление Е.Н. Носова как ученого в конце 1960-х го - 
дов пришлось на время оживления интереса к славян-
ским древностям Северо-Западной Руси и “норманнской 

проблеме”. Атмосфера живых дискуссий, в которых архео-
логический материал оказывался важнейшим аргументом 
для решения серьезных исторических вопросов, сыграла не-
малую роль в формировании научных интересов Е.Н. Но-
сова и выбора им средневековой археологии как основной 
сферы исследований. Этому способствовали и маршруты 
его первых экспедиций, участие в раскопках в Старой Ла-
доге, Гнездове и на Верхней Оке, общение с корифеями 
средневековой археологии, работавшими в Ленинграде в те 
годы, – М.И. Артамоновым, Г.Ф. Корзухиной и И.И. Ля-
пушкиным. Дипломная работа Е.Н. Носова “Древности 
I тыс. н.э. в бассейне Верхней Оки: к вопросу о мощинской 
культуре” выполнена под руководством члена-корреспон-
дента АН СССР П.Н. Третьякова в 1971 г.

Кандидатская диссертация молодого ученого, защищен-
ная в 1977 г., посвящена раннесредневековым поселениям 
Приильменья и Поволховья. Е.Н. Носов осознал, что про-
дуктивное изучение проблем славянского расселения на Се-
веро-Западе, становления древнейших городских центров и 
славяно-скандинавских отношений, столь волновавших его 
учителей и коллег, пришедших в науку во второй полови-
не 1960-х годов, требует не только свободы поиска, знания 
широкого сравнительного материала и способности к созда-
нию смелых обобщений, но и тщательного изучения источ-
ников, целенаправленного накопления и анализа археологи-
ческих материалов, которые могли бы быть твердой опорой 
для исследователя. 

Е.Н. Носов выполнял эту программу последовательно и 
энергично: с начала 1970-х годов он приступил к система-
тическому обследованию Ильменского Поозерья, Поволхо-
вья и Помостья, составил археологические карты ключе-
вых исторических территорий Новгородской земли, провел 
раскопки ряда средневековых поселений, на которых впер-
вые были выявлены культурные напластования VIII–X вв., 
раскрывающие облик славянской культуры Северо-За-
пада. В этих работах в полной мере проявились разно-
образные грани его таланта: интуиция археолога-разведчи-
ка, умение безошибочно выбирать для раскопок наиболее 
информативные памятники и находить почти невидимые 
объекты (борозды средневековой распашки под валами го-
родища Георгий, грунтовые погребения с кремация ми ря-
дом с длинными курганами на озере Съезжем) и глубо-
кое знание истории и исторической географии региона. 
При этом Е.Н. Носов одним из первых археологов раскрыл 
информационный потенциал средневековых селищ для 
изучения расселения и этнокультурной истории, преодо-
лев предубеждение, что разрушенный распашкой культур-
ный слой этих памятников беден находками и малоинте-
ресен для исследования. Со второй половины 1980-х годов 
Е.Н. Носов инициировал широкое внедрение палеоэколо-
гических исследований в археологические проекты, при-
влек к сотрудничеству палеоботаников и палеогеографов, 
что впервые позволило реконструировать природные усло-
вия и антропогенные изменения природной среды в центре 
Новгородской земли в средневековье.

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ НОСОВ 
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В докторской диссертации Е.Н. Носова “Новгородская 
земля IX–XI вв. (Историко-археологические очерки)” (1992) 
археологическая карта Поволховья, Ильменского бассейна и 
Верхнего Поволжья и немногочисленные сведения истори-
ко-географического характера, сохранившиеся в письмен-
ных документах, рассмотрены как источники для рекон-
струкции становления основного ядра Новгородской земли 
с центром в Приильменье, постепенного расширения гра-
ниц этой области и формирования ее территориально- 
административной структуры. Импульсы для разработки 
этих вопросов дали исследования академика В.Л. Янина 
о ранней истории Новгорода, а само диссертационное со-
чинение Е.Н. Носова стало демонстрацией возможностей 
использования разработанных В.Л. Яниным методов ком-
плексного источниковедения в изучении средневекового 
расселения и проблем исторической географии.

В 1975 г. руководимая Е.Н. Носовым Новгородская об-
ластная экспедиция ИИМК РАН начала систематические 
раскопки Новгородского (Рюрикова) городища, продол-
жающиеся в настоящее время. Изучение этого выдающе-
гося памятника истории России, значение которого долго 
недооценивалось, – важнейшая часть научной биографии 
Е.Н. Носова. Основные итоги полевых работ на Городище 
и размышлений о начале урбанизации Северной Руси из-
ложены Е.Н. Носовым в трех монографиях: “Новгородское 
(Рюриково) городище” (Л., 1990), “Городище под Новгоро-
дом и поселения Северного Приильменья” (СПб., 2005; со-
авторы В.М. Горюнова и А.В. Плохов) и “Рюриково городи-
ще в контексте новых исследований” (СПб., 2017; соавторы 
А.В. Плохов и Н.В. Хвощинская). Огромный археологиче-
ский материал, накопленный за 40 лет изучения Рюрикова 
городища, дал ключ для решения многих спорных вопро-
сов археологии и истории Северной Руси, в том числе про-
блемы возникновения Новгорода и славяно-скандинавских 
отношений.

Е.Н. Носов убедительно показал, что поселение на Го-
родище – древнейший административный центр Прииль-
менья, тот самый ранний Новгород IX в., безуспешные по-
иски которого долгое время велись на территории самого 
города. Согласно наблюдениям Е.Н. Носова, ранняя Ладо-
га и Рюриково городище, во многом близкие по материаль-
ной культуре, изначально различались по своим функци-
ям. Археологические материалы Ладоги характеризуют ее 
как торгово-ремесленное поселение, центр посреднической 
торговли, близкий балтийским викам. Рюриково же городи-
ще благодаря археологическим исследованиям раскрывается 
как военно-административный центр в сгустке славянских 
земледельческих поселений, место сосредоточения властной 
элиты, среди которой было немало варягов. Сложившееся 

к середине X в. городское поселение на месте современно-
го Новгорода, в 2 км ниже по течению Волхова, наследова-
ло Городищу и переняло его функции.

Е.Н. Носов создал убедительную картину формирования 
ранних городских центров на Севере Руси, согласующую 
все разнообразные факты, документированные археологией 
и письменными источниками.

В последние годы жизни, освободившись от загружен-
ности административными делами, Е.Н. Носов переживал 
творческий подъем. Несмотря на расстроенное здоровье, 
он активно занималтся анализом материалов своих раско-
пок на Новгородском городище, писал статьи, главы новой 
коллективной монографии, рецензии на книги. Вернулся 
к научному увлечению своей молодости – Старой Ладоге. 
В рамках коллективной работы по пересмотру и обобще-
нию материалов старых раскопок в коллективной моногра-
фии “Новое в археологии Старой Ладоги: материалы и ис-
следования” (СПб., 2018) он написал главу о стратиграфии 
Земляного городища.

Весь жизненный путь Е.Н. Носова связан с ИИМК РАН, 
где он работал с 1971 г. Здесь он обучался в аспиранту-
ре, здесь были написаны и защищены его кандидатская 
и докторская диссертации, здесь постепенно раскрылись 
нау чно-организационные дарования Евгения Николаевича. 
Как директор института (впервые избран на эту должность 
в 1998 г.) он сумел не только сохранить научные тради-
ции этого старейшего археологического исследовательско-
го центра страны и консолидировать его коллектив, но и 
создать новые научные направления, увеличить книгоиз-
дание, укрепить материально-техническую базу института, 
расширить полевые работы на Северо-Западе России. В на-
чале 1990-х годов он наладил сотрудничество ИИМКа с ве-
дущими археологическими центрами Западной Европы, что 
позволило познакомить российских археологов со многими 
достижениями мировой археологической науки, увеличить 
приток научных изданий в библиотеку Института, органи-
зовать ряд крупных международных проектов.

Большая педагогическая работа, которую Е.Н. Носов вел 
в СПбГУ, возглавляя кафедру археологии, позволила при-
влечь в науку студентов и аспирантов, пополнить ИИМК 
молодыми специалистами.

Друзья и коллеги, знавшие Евгения Николаевича Носо-
ва и работавшие с ним, с горечью осознают, что потеряли 
выдающегося ученого, талантливого преподавателя, мудро-
го человека. 

Евгений Николаевич Носов похоронен на Богословском 
кладбище в Санкт-Петербурге.
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