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В статье дана характеристика личного архива видного советского археолога Алексея Петровича 
Смирнова, специалиста по археологии тюркских и финно-угорских народов Волго-Уралья. Архив 
ученого хранится в Отделе письменных источников ГИМ.  Он поступил в музей в несколько этапов: 
с 1966 по 2001 г. Научное описание архива было завершено в 1982 г. и с этого времени основная его 
часть доступна для изучения, однако пока не привлекла должного внимания исследователей. В статье 
на основе документов, отложившихся в архиве, уточняются некоторые факты биографии ученого. 
Основное внимание сосредоточено на периоде службы в Государственном историческом музее. 
Приведены сведения о материалах археологических экспедиций, в которых участвовал А.П. Смирнов 
(1924–1972 гг.), сохранившихся в его личном архиве. 
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BASED ON THE SCIENTIST’S PERSONAL ARCHIVE 
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HISTORICAL MUSEUM
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The author characterizes the personal archive of the famous Soviet archaeologist Aleksei Petrovich 
Smirnov, a specialist in the archaeology of the Turkic and Finno-Ugric ethnic groups of the Volga-Ural region. 
The archive is kept in the Department of written sources and the museum got it in several stages (from 1966 to 
2001). Since 1982, the main part of it has been available for study, but has not yet attracted suffi  cient attention 
of researchers. Based on documents, kept in the archive, some facts from the scientist’s biography are clari-
fi ed. The main focus of the article is on the period of work in the State Historical Museum. Information about 
the materials of archeological expeditions in which A.P. Smirnov participated (1924–1972), preserved in his 
personal archive, is given.
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Алексей Петрович Смирнов (1899–1974) – 
одна из знаковых фигур советской археологи-
ческой науки XX века. Долгое время он был 
сотрудником Института истории материаль-
ной культуры (позже Институт Археологии 
Академии наук СССР) и Государственного 
исторического музея, а в 1950-х гг. успешно 
совмещал должности заместителя директо-
ра этих двух учреждений. В научном плане 
внимание А.П. Смирнова привлекали архео-
логия и история тюркских народов Поволжья: 
прежде всего, болгар, а также финно-угор-
ских народов Волго-Уралья. Алексей Петро-
вич активно поддерживал научные связи с 
коллегами в регионах, вел педагогическую 

работу, став учителем таких археологов как 
В.Ф. Каховский, Г.А. Федоров-Давыдов, Г.А. 
Архипов, Т.А. Хлебникова, М.Г. Иванова и др. 
(Коваль, 2019, с. 292)

Основу имеющихся публикаций об А.П. 
Смирнове составляют его опубликованные 
труды; единичные документы из научно-ведом-
ственного архива ГИМ и документы, связанные 
с А.П. Смирновым, отложившиеся в региональ-
ных научных центрах, например в Националь-
ном музее Удмуртской республики (Оста-
нина, 2000, с. 25) или в Научной библиотеке 
им. Н.И. Лобачевского Казанского федерально-
го университета (Руденко, 2020, с. 13). При этом 
практически неизученным остается личный 
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архив самого Алексея Петровича Смирнова, 
хранящийся в ОПИ ГИМ (Фонд 496).

Архив А.П. Смирнова передавался в Исто-
рический музей постепенно. Начало было 
положено самим Алексеем Петровичем. В 
1966 г. ученый передал в дар Историческому 
музею 60 связок своих документов. Осталь-
ные документы попали в музей уже после его 
смерти. В 1981 г. его сын, Кирилл Алексеевич 
Смирнов, передал еще 74 связки документов. 
В 1986 г. из научно-ведомственного архи-
ва музея в ОПИ поступила трудовая книжка 
А.П. Смирнова. Еще три небольших комплек-
са, преимущественно личных документов, 
были переданы в 1994-2001 гг. Эта небольшая 
часть личного архива пока остается неописан-
ной и не доступна для сторонних исследова-
телей.

Основная часть архива ученого была 
описана в 1982 г. Н.В. Трубниковой. По своей 
основной специализации Нина Владимировна 
Трубникова была археологом, до 1977 г. явля-
лась научным сотрудником II археологическо-
го отдела ГИМ (того самого, которым долгое 
время руководил А.П. Смирнов). В 1982 г. она 
работала в ГИМ на общественных началах и 
опыта научно-технической обработки архив-
ных фондов не имела. Ей в помощь был опре-
делен один из лаборантов отдела, осущест-
влявший технические работы при описании 
фонда. В результате была составлена архив-
ная опись на 186 единиц хранения, заключаю-
щих в себе 34211 листов. 

Таким образом, начиная с 1982 г. архив 
ученого стал доступен для широкого круга 
исследователей благодаря трудам Н.В. Труб-
никовой и ее помощника. И хотя фигура А.П. 
Смирнова неизменно привлекает внима-
ние исследователей, до настоящего времени 
листы использования к большинству единиц 
хранения его личного архива пусты или в 
лучшем случае содержат одну-две записи, а 
значит, этот материал практически не введен 
в научный оборот. Отчасти это обусловлено 
тем, что научное сообщество в 1980-е гг. не 
было в должной мере проинформировано о 
появившейся возможности для ознакомления 
с его материалами. Для сравнения к архи-
ву В.А. Городцова, описание которого было 
завершено сотрудниками ОПИ ГИМ И.В. 
Белозеровой, Н.Б. Стрижовой, О.И. Самсоно-
вой в конце 1985 г., только за первые десять 
лет после его обработки было произведе-

но более 50 исследовательских обращений. 
Такой интерес со стороны исследователей 
был подстегнут и самими архивистами: почти 
одновременно с завершением описания фонда 
был издан отдельный выпуск «Трудов ГИМ», 
полностью посвященный научному наследию 
В.А. Городцова и, в частности, его архиву 
(Наследие В.А. Городцова…, 1988).

Кроме того, архивную опись фонда А.П. 
Смирнова мы не можем назвать удачной: 
составителям не удалось выстроить четкой и 
логичной схемы систематизации документов, 
что сильно затрудняет работу исследователей 
с этим архивом. Заголовки отдельных единиц 
хранения не всегда соответствуют действи-
тельному содержанию дел, в результате многие 
интереснейшие документы архива можно 
обнаружить только при сплошном полистном 
просмотре единиц хранения. Учитывая объем 
архива и нормативы выдачи дел в читальный 
зал, такое полистное изучение фонда возмож-
но только сотрудниками отдела. Эти недо-
четы, допущенные при описании личного 
архива А.П. Смирнова, требуют устранения. 
Очевидно, что необходим подробный обзор 
личного архива ученого, равно как и четко 
систематизированный путеводитель, кото-
рый компенсирует недостатки имеющейся 
архивной описи. Однако эту очень объемную 
работу еще предстоит выполнить. Данная 
публикация посвящена документам из собра-
ния ОПИ ГИМ, касающимся музейного этапа 
биографии А.П. Смирнова. 

В литературе, посвященной А.П. Смирно-
ву, крайне мало говорится о его работе в Госу-
дарственном историческом музее, хотя как 
верно отметил Г.А. Федоров-Давыдов, имен-
но ему и Институту археологии ученым было 
отдано больше всего сил (Федоров-Давыдов, 
2000, с. 16). Зачастую имеющаяся литерату-
ра ограничивается указанием крайних дат 
работы в Историческом музее и обозначени-
ем двух основных должностей – заведующе-
го II археологическим отделом и заместителя 
директора по научной работе. 

Прежде всего, обратим внимание на дату 
начала работы А.П. Смиронова в Истори-
ческом музее. В биографической литерату-
ре мнения о времени начала работы в музее 
разнятся: указываются 1924 (Кузьминых, 
2004-2017), 1925 (Овчинников, 2008, с. 14) и 
1926 (Клюшкина, 2014, с. 271) годы. Первая 
дата подтверждается записью в личном лист-
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ке по учету кадров, заполненном собственно-
ручно А.П. Смирновым 7 февраля 1949 года: 
«1924-29 – практикант и экскурсовод Госу-
дарственного Исторического музея» (ОПИ 
 ГИМ фонд НВА. Оп. 1л. Ед.хр.197. Л.55об). 
Вторая дата, 1925 год, косвенно подтвержда-
ется записью в трудовой книжке от 28 апреля 
1955 г. об объявлении благодарности в связи с 
30-летием работы в музее, хотя та же трудовая 
книжка указывает в качестве даты приема на 
работу в Исторический музей 15 октября 1929 
года. Последняя дата опирается на список 
практикантов, пришедших в музей в 1926 г., 
хранящийся в НВА ГИМ, причем такой же 
список за 1925 г. не сохранился, а в сохранив-
шемся списке за 1924 г. фамилия Смирнов не 
значится. 

Важно помнить, что практикант не мог 
работать самостоятельно, был существен-
но ограничен в доступе к предметам, а глав-
ное, до занятия должности, предусмотренной 
штатным расписанием музея, было совер-
шенно неясно, займет ли музейная работа в 
жизни будущего ученого значимое место или 
окажется только кратким эпизодом учениче-
ства. Указанную выше запись в личном лист-
ке (практикант, экскурсовод) стоит понимать 
как то, что кроме прочего А.П. Смирнов в 
качестве практиканта привлекался к экскур-
сионной работе, но должности экскурсово-
да в музее ни во второй половине 1920-х гг., 
ни позднее он не занимал. Период же «прак-
тикантства», действительно, имел место. 
Согласно справке, выданной 4 января 1926 г., 
за подписями директора и и.о. ученого секре-
таря музея с октября 1924 г. по декабрь 1925 
года. А.П. Смирнов «состоял практикантом 
при Археологическом Разряде Государствен-
ного Исторического музея и по окончании 
практического стажа по археологии полу-
чил следующий отзыв Председателя Разряда: 
"… Проявлено много усердия и успешность 
в работе… В.А. Городцов, 28/XII-1925 г.”» 
(ОПИ ГИМ. Ф. 496. Оп. 1. Ед. хр.153. Л.18).

Среди личных документов А.П. Смирнова, 
хранящихся в ОПИ ГИМ, есть два трудовых 
списка 1930-х гг. (ОПИ  ГИМ Ф.496. Оп.1. 
Ед.хр.153. Л.6-17) и трудовая книжка, которая 
велась в музее с 1939 по 1962 г. Ни в одном из 
этих документов практика в музее не обозна-
чена, хотя в трудовых списках указаны места 
службы А.П. Смирнова, начиная с 1919 г. 
Кроме того, хотелось бы обратить внимание 

на копию хара ктеристики А.П. Смирнова за 
подписью директора музея А.С. Карповой 
для вице-президента АН СССР А.В. Топчева 
в конце 1960 – начале 1961 года, в которой 
прямо указано «Проф[ессор] Смирнов рабо-
тает в Гос[ударственном] Историческом музее 
с 1929 года» (ОПИ Г ИМ фонд НВА. Оп.1л. 
Ед.хр.197. Л.60). Учитывая все перечислен-
ное, полагаем, что правильнее будет считать 
датой начала работы А.П. Смирнова в Госу-
дарственном историческом музее 1929 год, а о 
периоде с конца 1924 по 1929 г. говорить как о 
первом знакомстве с внутренней жизнью ГИМ 
в качестве практиканта – студента 1-го МГУ, 
а позже аспиранта ИАИ РАНИОН. Эти годы 
стали отправной точкой интереса к музею и 
источником желания связать с ним свою даль-
нейшую профессиональную деятельность.

В личном архиве ученого отложились 
материалы о его первых археологических 
работах середины – второй половины 1920-х 
гг. Среди них материалы учебных раскопок 
под руководством В.А. Городцова несколь-
ких вятических курганов у с. Никольского 
на левом берегу реки Клязьмы (Ед. хр. 101), 
включая краткие описания вскрытых курга-
нов с описями находок, чертежи и зарисовки 
найденных предметов. В 1925 г. А.П. Смир-
нов участвовал в работах археологической 
экспедиции в Коми АССР. Дневники и отчеты 
о работах на городище Карам-Мыльк и близ 
селения Ванвиздино, могильниках Гидце-яг 
и Кляныш-Ласта (Археологическая карта…, 
2014) составляют единицу хранения №1. Там 
же сохранился черновик доклада А.П. Смир-
нова о работах на стоянке Ванвидзино. 

Довольно подробно в личном архиве пред-
ставлены работы А.П. Смирнова в Удмурт-
ской экспедиции в 1926-1927 гг. в Вотской 
автономной области. Имеются дневники 
раскопок на Дондыкарском городище (Ед.
хр.2 ,3,5) очень большое количество изобра-
зительного материала: чертежи и планы, 
зарисовки отдельных сооружений и нахо-
док (более 1000 предметов). В 1929 г. у А.П. 
Смирнова вышла отдельная публикация о 
раскопках этого памятника (Смирнов, 1929). 
В эти же сезоны велись раскопки могильни-
ка Чем-шай, городища Кар-гурез. 11-12 июля 
1926 г. А.П. Смирнов провел разведку по реке 
Иж «от Ижевского завода до впадения в нее 
речки Яганки» (ед. хр. 7). Единицу 8 составля-
ют две тетради: полевой дневник раскопок на 
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Дондыкарском городище 1927 г. и небольшая 
тетрадь с дневниковыми записями периода 
экспедиции (приведены сведения о найденном 
подъемном материале, о посещении местных 
музеев, этнографические наблюдения и т.д.). 
В единице хранения 9 внимание привлекают 
описание археологической разведки по реке 
Пызеп 1928 г. (обследовано все течение реки 
от устья до истока по обеим берегам), и днев-
ник археологических исследований в Вотской 
автономной области 1929 г. (могильники 
Бигер-шай, Пуры-шай и Чем-шай) (Археоло-
гическая карта…, 2004). 

Период поступления А.П. Смирнова на 
постоянную работу в Исторический музей в 
конце 1920-х гг. совпал с очень тревожным 
временем для представителей гуманитарных 
наук. Хотя эпицентром знаменитого «Акаде-
мического дела», набиравшего обороты с 
1929 г., была Академия наук и ряд представи-
телей краеведческого движения, не обошло 
оно стороной и Исторический музей. В 1929 
г. с работы в музее был снят В.А. Городцов, 
учитель большинства молодых московских 
археологов, работавших тогда в Археоло-
гическом разряде ГИМ. Та же участь могла 
постигнуть и его учеников, многие из которых 
предпочли откреститься от своего опального 
учителя. Можно по-разному оценивать их 
выбор, однако о серьезности и напряженности 
музейной обстановки в тот период свидетель-
ствуют и документы из архива А.П. Смирно-
ва. Очевидно, что страхи не были надуманы, 
за ними стояли вполне конкретные угрозы. 

Прежде всего, обратим внимание на трудо-
вую книжку, в ней есть запись об увольнении 
из музея по собственному желанию 20 янва-
ря 1932 г. Сравнение с другими документами 
убеждает в том, что «по собственному жела-
нию» - не более чем формулировка. 

Еще один документ этого периода: прото-
кол заседания комиссии по сдаче и приему 
дел Отдела Рабовладельческого общества 
ГИМ от 18 января 1932 г. интересен тем, что 
позволяет составить представление о содер-
жании музейных занятий А.П. Смирнова в 
1929-1931 гг. Прежде всего, это была экспо-
зиционная работа. А.П. Смирнову были пору-
чены 4, 5 и 6-й залы постоянной экспозиции. 
Им велась картотека на выставленные в этих 
залах вещи, кроме того, он заканчивал работу 
по представлению скифских материалов в 5 и 
6 залах. Изначально эта работа была поручена 

Е.Г. Пчелиной, но после ее увольнения была 
продолжена и успешно завершена А.П. Смир-
новым. Были проведены две экспедиции в 
Удмуртскую АО, в ходе которых исследованы 
городище Кушманское, могильники Ляль-шур 
и Вурк-шай (Клюшкина, 2014, с.277–279), 
материалы, добытые раскопками 1930 г. уже 
были обработаны и сданы в Исторический 
музей, материалы сезона 1931 г. должны быть 
сданы к 1 февраля. Тогда же была подготов-
лена работа «Финские феодальные города» 
(Смирнов, 1931). Кроме того, предполагалось 
участие А.П. Смирнова в карточной каталоги-
зации финно-угорских коллекций, но прове-
сти ее он не успел. В 24-й единице хранения 
личного архива А.П. Смирнова сохранились 
дневники экспедиций 1930-1931 гг. Там же 
хранится около 200 фотографий Удмуртских 
экспедиций 1928-1932 гг., на которых запе-
чатлены отдельные археологические соору-
жения, участники и работники экспедиций, 
рабочие моменты, ландшафт и этнографиче-
ские сюжеты.

О дальнейшем развитии событий вокруг 
увольнения А.П. Смирнова из музея можно 
судить на основании выписки  из протокола 
заседания Бюро СНР ГИМ (профком) от 25 
мая 1932 г. Из нее следует, что спустя месяц 
после увольнения А.П. Смирнова 18 февра-
ля 1932 г. состоялось общее собрание СНР 
музея, поставившее под вопрос правомер-
ность увольнения. Представителями Бюро 
СНР был проведен опрос сотрудников музея, 
наиболее близко соприкасавшихся в рабо-
те с А.П. Смирновым. Названы фамилии 
Л.А. Евтюховой, Е.И. Крупнова, А.В. Арци-
ховского, Б.А. Рыбакова, А.Я. Брюсова, 
С.В. Киселева, П.Д. Дмитриева, Д.Н. Эдинга, 
М.Е. Фосс и Е.В. Веймарна и др. Коллектив-
ное положительное мнение позволило отсто-
ять А.П. Смирнова: спустя ровно два месяца 
после увольнения, 21 марта 1932 г. он был 
восстановлен на работе в ГИМ, а 25 мая 1932 
г. состоялось заседание Бюро СНР, оконча-
тельно утвердившее правильность восстанов-
ления на работу. 

На данный момент не удалось выявить 
документов, позволяющих точнее судить 
о существе дела, приведшего к временно-
му увольнению А.П. Смирнова, но обраща-
ет на себя внимание одна из фраз выписки: 
«тов. Смирнов не был причастен к инкри-
минируемому ему приглашению т. Гракова 
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к работе в ГИМ» (ОПИ ГИМ  Ф.496. Оп.1. 
Ед.хр.153. Л.53). Таким образом, становится 
известен еще один из фигурантов этой исто-
рии, хотя не вполне понятно, как Смирнов 
мог «привлекать» Гракова к работе в музее, 
так как Б.Н. Граков был уволен из музея еще 
в 1929 г., когда А.П. Смирнов только что был 
зачислен в его штат. 

Дальнейшая служба А.П. Смирнова в музее 
шла весьма благополучно. В конце 1932 г. он 
был назначен руководителем отдела рабов-
ладельческого общества, а также удостоен 
звания ударника. Под его руководством отдел 
вел большую экспозиционную работу, неод-
нократно отмечавшуюся руководством музея. 
Археологические работы А.П. Смирнова в 
1933-1937 гг. были сосредоточены на городи-
ще Сувар. В личном архиве ученого представ-
лены дневники раскопок и описи находок; 
зарисовки, выполненные самим А.П. Смир-
новым и Л.А. Евтюховой, большое количество 
фотоматериала (Ед. хр.76-81).

В годы Великой Отечественной войны, с 
1941 г. А.П. Смирнов некоторое время служил 
в народном ополчении, попал в окружение, 
из которого благополучно вышел. 23 января 
1942 г. он вновь вернулся в музей. После 
возвращения из ополчения А.П. Смирнов 
руководил работой бригад по сбору трофейных 
материалов по Великой Отечественной войне. 
С военным временем связан еще один любо-
пытный эпизод биографии ученого. После 
завершения войны с 26 мая по 25 августа 
1945 г. он был направлен в командировку в 
Берлин, о которой имеется следующая запись 
в личном л исте по учету кадров: «особое 
задание Комитета культурно-просветитель-
ских учреждений при Совете Министров 
РСФСР» (ОПИ ГИМ. Фонд НВА. Оп.1л. 
Ед.хр.197 Л.55). К сожалению, пока ни в 
личном архиве А.П. Смирнова, ни в науч-
но-ведомственном архиве музея не удалось 
выявить документов, раскрывающих суть 
этой командировки. Но хотелось бы обратить 
внимание на аналогичный эпизод в биогра-
фии А.Я. Брюсова. Последний был направ-
лен практически в те же даты по заданию 
того же комитета в Кёнигсберг в том числе 
для поисков знаменитой Янтарной комна-
ты, вывезенной немцами в 1941 г. (Кузьми-
ных, Щавелев, 2012, с.643; Белозерова, 2022, 
с.363). Позволим себе предположить, что 
могли быть и другие группы такого рода, 

направленные на разыскание других ценно-
стей, вывезенных, во время войны. Види-
мо, в одной из них работал и А.П. Смирнов 
в Берлине. 

Показательно, что уже в годы войны Алек-
сей Петрович воспринимался директором 
ГИМ А.С. Карповой как человек, способный 
возглавить научную работу всего музея. 15 
июня 1942 г. на время своего отсутствия Анна 
Самойловна временно возложила руковод-
ство этим направлением на А.П. Смирнова. 
Несмотря на это, в марте 1943 г. новым посто-
янным заместителем директора по научной 
части был назначен Николай Леонидович 
Рубинштейн, на тот момент доктор наук. К 
1943 году его знаменитая «Русская истори-
ография» уже была опубликована (1942) и 
имела статус основного учебного пособия 
для ВУЗов и, по сути, стала первой фундамен-
тальной работой по истории русской исто-
рической науки. Под его руководством была 
кардинально перестроена экспозиция музея, 
а одной из важнейших научных побед стала 
организация собственной аспирантуры. Одна-
ко в конце 1948 г. «Русская историография» 
была подвергнута острой критике «за преуве-
личенные оценки западноевропейского влия-
ния на русскую историческую мысль» и др., 
а ее автор был снят с должности заместите-
ля директора по научной части 23 марта 1949 
г. Таким образом, А.П. Смирнов, бывший на 
примете у А.С. Карповой еще в начале 1940-
х гг., стал приемником Н.Л. Рубинштейна и 
возглавил научную работу музея на постоян-
ной основе с 8 марта 1951 г.

 К сожалению, документов о работе А.П. 
Смирнова в качестве заместителя директора 
по научной части ГИМ практически не отло-
жилось в его архиве. Заполнить этот пробел 
его музейной биографии может изучение 
делопроизводственной документации музея, 
хранящейся в научно-ведомственном архи-
ве. Однако это самостоятельное исследова-
ние, лежащее за рамками личного архива 
ученого. В то же время очень велик объем 
документов о его археологических работах 
1940-1970 х. гг. Наряду с черновиками отче-
тов в личном архиве А.П. Смирнова отло-
жились полевые дневники, описи материа-
лов, зарисовки и планы, большое количество 
фотоматериалов Куйбышевской археоло-
гической экспедиции  за 1949, 1951-1955, 
1957 и 1959 гг. (Ед.хр.37-51, 88, 126, 133), 
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раскопок Болгара в 1938-1940, 1945-1951, 
1957, 1964-1972 гг. (Ед.хр.27-36, 38, 52-74, 
99, 119-123, 125), работ Чувашской экспеди-
ции 1958-1962, 1964-1965 гг. (Ед.хр.83, 133). 
Эти материалы могут значительно уточнить 
публикации А.П. Смирнова о проведенных 
им археологических работах и отчеты, храня-
щиеся научном архиве Института археологии 
РАН. 

Что же касается тех немногих докумен-
тов из личного архива А.П. Смирнова, кото-
рые хотя бы в небольшой мере освещают его 
деятельность в качестве заместителя директо-
ра по научной работе ГИМ, нужно отметить 
несколько документов, связанных с интерес-
нейшим, но не осуществленным межмузей-
ным проектом. В 1956-1957 гг. гг. под руко-
водством Александра Зиновьевича Крейна, 
основателя и первого руководителя Госу-
дарственного музея А.С. Пушкина, плани-
ровалось подготовить к изданию фундамен-
тальную справочно-аналитическую работу о 
крупнейших столичных музеях – «Сокровищ-
ницы Столицы» объемом около 30 авторских 
листов. Согласно сохранившемуся в архиве 
А.П. Смирнова плану-проспекту моногра-
фии Государственному историческому музею 
отведена в ней почетная первая глава, авто-
рами которой стали А.П. Смирнов и ученый 
секретарь музея В.Н. Иванова. Понятно, что 
такого рода работа могла быть написана толь-
ко на основе большого количества информа-
ции, предоставленной сотрудниками самых 
разных подразделений музея. Однако ее 
обобщение, структурирование и редактиро-
вание велись непосредственно заместителем 
директора по научной работе и ученым секре-
тарем музея. В архиве А.П. Смирнова сохра-
нились замечания А.З. Крейна на первый 
вариант статьи об Историческом музее и сама 
машинопись первого варианта с рукописной 
правкой, выполненной рукой А.П. Смирно-

ва. Этот неопубликованный текст интересен 
не только в связи с несостоявшимся издани-
ем или в контексте так пока и не написанной 
фундаментальной истории музея. Он ко всему 
прочему еще и крайне показателен в личност-
ном плане. Обращает на себя внимание самая 
первая правка, внесенная А.П. Смирновым. 
При наборе текста машинистка напечатала 
фамилии авторов «по рангу»: сначала заме-
ститель директора Смирнов, за ним ученый 
секретарь Иванова. На что Алексей Петрович 
пространно написал: «Машинистке. Авторов 
писать в алфавитном порядке, как принято в 
лучших домах Европы». (ОПИ ГИМ.  Ф.496. 
Оп.1. Ед. хр.144. Л.1.) Алексею Петровичу 
было глубоко чуждо такого рода чинопочита-
ние: на любой ступени служебной иерархии 
важными ценностями для него оставались 
научная объективность и уважительные взаи-
моотношения с коллегами по цеху, даже если 
они являлись его оппонентами, не говоря уже 
о соратниках. 

Документы, отложившиеся в личном архи-
ве ученого весьма разнообразны и инфор-
мативны. Их вдумчивый анализ позволяет 
уточнить целый ряд моментов биографии, 
проследить траекторию не только научного 
или служебного, но и личностного развития. 
Становятся очевидны ключевые, переломные 
моменты биографии, во многом объясняю-
щие и эволюцию научных взглядов. Но этим 
потенциал личного архива А.П. Смирнова 
далеко не исчерпан: множество подготови-
тельных материалов для научных работ, их 
рукописные и машинописные тексты; доку-
менты по подготовке и работе в экспедициях; 
по службе в Институте истории материальной 
культуры – Институте археологии АН СССР; 
переписка с коллегами, – все это ждет своих 
исследователей и является значимым источ-
ником для изучения истории советской архео-
логической науки.
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