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Исследуется историко-научная и историографическая составляющая творчества археолога 
С.В. Кузьминых, анализируется трансформация историко-научных интересов ученого от проблемной 
историографии к работам по истории археологии, рассматриваются ключевые проблемы истории 
российской археологии, постановка и решение которых во многом связаны с именем ученого.
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The paper studies the historical-scientifi c and historiographic component of the work of the archaeologist 
S.V. Kuzminykh, analyzes the process of transformation of the historical and scientifi c interests of the re-
searcher from problem historiography to study of the history of archaeology are analyzed, and outlines the key 
historical and scientifi c problems of the history of Russian archaeology, the formulation and solution of which 
is largely associated with the scientist’s name.

Keywords: history of archaeology, S.V. Kuzminykh, historian of science, “spontaneous historiography”.

История археологии и ее историография 
как значимый компонент археологической 
науки активно развиваются на протяжении 
всего наступившего XXI века. Импульсом в 
этом поступательном движении, несомненно, 
стало во многом уже мемориальное событие, 
имеющее непосредственный отсыл к истории 
российской археологии, – возобновлённый в 
2006 г. археологический съезд в Новосибир-
ске. На секции по историографии состоял-
ся серьезный разговор об истории науки, ее 
месте в структуре современной археологии. 

Сегодня сформировалась целая группа 
археологов, которые на регулярной осно-
ве целенаправленно занимаются изучени-
ем различных аспектов истории российской 
археологии. В ряду этих ученых, несомненно, 
одна из ярких фигур – Сергей Владимирович 
Кузьминых.

В этой связи весьма полезно пройтись 
по страницам историко-научных и истори-
ографических работ С.В. Кузьминых с тем, 
чтобы понять, каким образом формируется 
историко-научный интерес у археолога. В 
основу этого рассмотрения положен концепт 
«стихийной историографии», обоснованный 
и разработанный применительно к сибирской 

археологии омскими учеными В.П. Корзун и 
М.А. Мамонтовой (Корзун, Мамонтова, 2018а, 
c. 39–47; 2018б, с. 151–159). Они обратили 
внимание на проблему историко-научных и 
историографических занятий учеными, чья 
историческая специализация непосредствен-
но не связана с этим предметным полем. По 
аналогии с концептом «стихийный науковед» 
(Юревич, 2008, с. 12, 13) исследовательницы 
считают, что ученый не может не задумывать-
ся над историографическим процессом своей 
науки и исследует не только свою проблем-
ную область, но и становится «стихийным 
историографом».

По мнению В.П. Корзун и М.А. Мамонто-
вой, процесс формирования стихийного исто-
риографа состоит в последовательной транс-
формации его исследовательского интереса 
от истории конкретной научной проблемы, 
решаемой археологом, к истории своей науки 
(Корзун, Мамонтова, 2018, с. 40).

Рассмотрим, в какой степени этот путь 
актуален для археолога С.В. Кузьминых. 
Источником для этого служат его публика-
ции по историко-научной тематике. Не имея 
полного списка научных трудов ученого, тем 
не менее сошлемся на сайт Института архе-
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ологии РАН, где в Лаборатории естественно-
научных методов в археологии трудится С.В. 
Кузьминых. Там указано, что он автор более 
600 научных публикаций (Кузьминых Сергей 
Владимирович, https://www.archaeolog.ru/ru/
staff/kuzminykh-sergey-vladimirovich). Список 
«Основные работы С.В. Кузьминых по исто-
рии археологии», опубликованный в 2012 г., 
насчитывает 137 публикаций (Вдовин, Тунки-
на, 2012, с. 30–37). За прошедшее десятилетие 
он значительно разросся. 

После анализа трудов С.В. Кузьминых 
по истории археологии стало очевидно, что 
первые работы ученого посвящены проблем-
ной историографии. Они связаны с изучени-
ем ключевых историографических вопросов 
по исходным научным интересам археолога: 
древнейшей металлургии Северной Евразии; 
археологии бронзового и раннего железно-
го веков; предыстории уральских народов. В 
большей мере эти исследования приурочены 
к истории изучения памятников Волго-Камья 
и Приуралья, импульс в исследовании кото-
рых был задан проблематикой кандидатской 
диссертации «Бронзовые орудия и оружие в 
Среднем Поволжье и Приуралье (I тысячеле-
тие до н. э.)» (1978). 

Говоря языком В.П. Корзун и М.А Мамон-
товой, речь идет о «квалификационной исто-
риографии» как истории изучения интере-
сующей ученого проблематики (Корзун, 
Мамонтова, 2018, с. 40) или ««внутренней» 
истории в изучении определённой научной 
проблемы, которая предстает как последова-
тельная смена научных идей, методов, теорий, 
имеющей определенную направленность и 
логику» (Попова, 2019, с. 21).

Постепенно в круге работ появляются исто-
риографические тематические обзоры дости-
жений археологии за определенный проме-
жуток времени. «Каталогизация» результатов 
научных разработок (по: Попова, 2019, с. 217) 
стала для ученого одним из путей расширения 
историографической проблематики и свиде-
тельствовала о движении научного поиска в 
сторону более широких историко-научных 
обобщений (Кузьминых, 1982; 2000; и др.). 

В исследованиях 1980-х – самого начала 
2000-х гг. широко представлен и биографи-
ческий мир археологии, главным образом, 
казанских ученых. Это предшественники в 
изучении археологической тематики, колле-
ги, учителя, оказавшие интеллектуальное и 
личностное воздействие на С.В. Кузьминых: 
М.Г. Худяков, В.Ф. Смолин, А.Х. Халиков, 
Т.А. Хлебникова, В.Е. Стоянов, В.В. Никитин. 

Такой интерес связан с тем, что исследователь 
учился в Казанском университете, а затем 
в 1973–1976 гг. был аспирантом Института 
языка, литературы и истории им. Г. Ибраги-
мова КФАН СССР. 

Переход от проблемной историографии 
к истории российской археологии, судя по 
библиографии работ ученого, восходит к 
2003 г. Он связан с работой С.В. Кузьминых 
с архивом Арне Михаэля Тальгрена – одной 
из ключевых фигур археологии Старого Света 
первой трети XX в. А.М. Тальгрен с 1908 по 
1935 гг. неоднократно посещал Россию и 
СССР, знал лично многих русских и совет-
ских археологов. Во время поездок по стране 
финский археолог активно взаимодействовал 
с местными деятелями, знакомился с коллек-
циями провинциальных музеев и различных 
научно-просветительских обществ. 

Безусловно, личность А.М. Тальгрена инте-
ресовала С.В. Кузьминых в первую очередь в 
контексте его предметных археологических 
интересов в связи с изучением бронзового 
и раннего железного века Восточной Евро-
пы. Однако обширная переписка с разными 
российскими деятелями позволила увидеть 
широкую коммуникационную сеть россий-
ской археологии первой трети XX в. Благо-
даря выявленным С.В. Кузьминых письмам 
обретал персонифицированные черты слой 
образованного сообщества, в особенности в 
российской провинции, увлеченный архео-
логическими изысканиями и готовый к реше-
нию сложных научных проблем в сотрудниче-
стве с учеными.

С.В. Кузьминых выбрал эффективный путь 
изучения эпистолярного наследия А.М. Таль-
грена через «реставрацию» коммуникацион-
ных каналов с коллегами, работающими на 
ниве археологии в различных регионах стра-
ны и ближнего зарубежья, обозначенных в 
переписке с российскими корреспондентами. 
Археолог не только нашел заинтересованных 
коллег, но и щедро делился с ними письмами, 
адресованными А.М. Тальгрену, побуждая 
обращать внимание не только на проблем-
ную историографию в связи с обсуждаемы-
ми в письмах научными археологическими 
проблемами, но и на широкий социокультур-
ный контекст переписки. 

Изучение писем корреспондентов 
А.М. Тальгрена стало импульсом к возникно-
вению широкого историко-научного интереса 
среди археологов, работающих на обширных 
пространствах России и СНГ, и вылилось в 
обширную профессионально осуществлен-
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ную комментированную публикацию писем. 
Она задала высокие стандарты для последо-
вателей в этой области историко-археологиче-
ских изысканий (Кузьминых, Сафонов, 2003; 
Кузьминых, 2006; Китова, Кузьминых, 2006; 
Вдовин, Кузьминых, 2006; Кузьминых, Яков-
лев, 2007; Кузьминых, Сафонов, Сташенков, 
2007; Кузьминых, Усачук, 2008; "Надо торо-
питься жить, торопиться работать", 2008; 
Кузьминых, Тишкина, 2009; и др.).

Глубокий текстологический анализ в этих 
работах сочетается с изучением историческо-
го, социокультурного и даже мировоззренче-
ского контекста написания писем. Коммента-
рии к письмам позволили не только очертить 
образ археологической науки первой трети 
XX в., выявить неизвестные прежде истори-
ко-научные факты, но и формировали вкус к 
историко-научным исследованиям в россий-
ском археологическом сообществе, их акту-
альную проблематику, позволяя преодолевать 
определенный дисбаланс в изучении столич-
ной и региональной версий истории россий-
ской археологии. В частности, возник интерес 
к переписке между археологами как важному 
историко-научному источнику (например: 
Ванюшева, 2015а; Мельникова, 2014; Руден-
ко, 2020; и др.). Обозначилась проблематика 
изучения научных коммуникаций в археоло-
гии (Ванюшева, 2015).

Немаловажным стало и личное знаком-
ство соавторов С.В. Кузьминых между собой, 
а сам ученый стал своеобразным системоо-
бразующим центром взаимодействий этого 
круга стихийных историографов. Формиро-
валась потребность регулярного общения 
между археологами-историографами. Изна-
чально оно выражалось в том, что исследо-
ватель поддерживал личные связи с кругом 
ученых, для которых история науки стано-
вилась предметом специальных изысканий. 
Коммуницирование между ними выражалось 
в регулярном информировании о вышедших 
историко-научных трудах коллег и рассыл-
ке этих публикаций всем заинтересованным 
исследователям. Оно активно продолжается и 
сейчас: С.В. Кузьминых по-прежнему форми-
рует наши личные библиотеки новыми публи-
кациями коллег.

Потребность в активных взаимосвязях 
между учеными выразилась и в регулярном 
проведении секций по историографии архе-
ологии на Всероссийских археологических 
съездах. Серьезным шагом в укреплении 
научных коммуникаций историков археоло-
гии, а вместе с тем и полной институциали-

зацией историографических и историко-науч-
ных исследований в России, стало проведение 
при участии или под эгидой Института архео-
логии РАН регулярных конференций, деятель-
ным членом оргкомитета которых является 
С.В. Кузьминых: Международной научно-
практической конференции к 160-летию со 
дня рождения В.В. Хвойки; «История архе-
ологии: исследователи и научные центры 
(к 165-летию со дня рождения Ф.К. Вовка)»; 
«Ученые и идеи: страницы истории архео-
логического знания»; «1917 год: российская 
археология на переломе эпох»; «У истоков 
советской археологии: организации и учреж-
дения археологического профиля в новых 
реалиях»; «Советская археология до и после 
Великой Отечественной войны (вторая поло-
вина 1930-х – конец 1940-х годов».

Дальнейшая траектория в развитии исто-
рико-научных исследований С.В. Кузьминых 
связана с обращением к новому источнику – 
дневникам выдающегося российского архео-
лога В.А. Городцова. Скрупулезная подгото-
вительная работа над дневниками совместно 
с И.В. Белозёровой позволила представить 
образ российской/советской археологии в 
восприятии одного из ее важнейших деяте-
лей (Городцов, 2015; Городцов Василий 
Алексеевич…, 2019). Комментарии к этому 
фундаментальному изданию имеют такое же 
важное значение, как и сами тексты днев-
ников, позволяя детально характеризовать 
генерацию археологов описываемой в днев-
никах эпохи, характер их взаимоотношений, 
научную конкуренцию, социальные факто-
ры, возвышавшие или разрушавшие научные 
карьеры. 

Представляется, что работа над дневниками 
В.А. Городцова стала определенным этапным 
моментом в научном творчестве С.В. Кузьми-
ных как историка науки. Она позволила пере-
йти от биографической истории археологии к 
ее более строгой институциональной версии, 
соединяющей в единое целое деятельность 
отдельных исследователей, чье творчество 
изучено в многочисленных, но разрозненных 
публикациях. В особенности это касается 
периода становления советской археологиче-
ской науки. Предметом интереса становятся 
научно-исследовательские, организационные, 
коммуникативные практики археологии, в 
которые включены коллективные, групповые 
и персональные устремления ученых, иссле-
дуется трансляция определенных идеологи-
ческих догматов со стороны власти в археоло-
гическую деятельность. 
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Работы, посвященные деятельности Севе-
ро-Восточного археологического и этногра-
фического института в Казани (Кузьминых, 
Смирнов, 2015), Института археологии и 
искусствознания в Москве (Кузьминых, Бело-
зерова, 2018), Московской секции РАИМК–
ГАИМК (Белозёрова, Гайдуков, Кузьминых, 
2019), истории Всесоюзного археологическо-
го совещания 1945 года (Кузьминых, Серых, 
2021), позволяют судить о движении исто-
рико-научных интересов С.В. Кузьминых от 
внутренней к внешней истории археологии 
как «истории социальных структур науки» 
(по: Попова, 2019, с. 216). Они нашли и дидак-
тическое воплощение в учебнике МГУ по 
археологии (Канторович, Кузьминых, 2006).

Подведем итоги размышлений над работа-
ми С.В. Кузьминых. Анализируя их содержа-
ние, можно говорить об эволюции интересов 
исследователя в области истории археологии. 
Это путь от проблемной историографии в 
области изучения бронзового и железного века 
к историографическим обобщениям научных 

достижений за определенный промежуток 
времени, от антропологически ориентиро-
ванной истории археологии с ее вниманием 
к творческой личности археолога к изучению 
археологических институций, ответственных 
за производство научного знания, подготов-
ку археологических кадров, обеспечивающих 
сохранение и трансляцию исследовательской 
культуры и корпоративных ценностей внутри 
археологической профессии. Все эти иссле-
дования базируются на тщательном изучении 
историко-научных и историографических 
источников и активном вовлечении в процесс 
их изучения широкого круга коллег из различ-
ных регионов России и ближнего зарубежья. 

Таким мне видится процесс развития исто-
рико-научных изысканий археолога через 
анализ весьма плодотворных и полезных для 
археологической науки работ С.В. Кузьминых. 
Вполне возможно, он является показатель-
ным для понимания процесса формирования 
археолога как историка науки, как стихийного 
историографа. 
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