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У ИСТОКОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
(1954–1964 ГОДЫ)

Волгоградская археологическая школа сформировалась в 1960-е гг. Главным госу-
дарственным учреждением, отвечавшим за охрану и изучение историко-культурного на-
следия региона, тогда был Сталинградский (с 1961 г. – Волгоградский) областной крае-
ведческий музей (СОКМ/ВОКМ). После Великой Отечественной войны он находился в 
г. Камышин, его восстановлением и развитием занимался его директор А.И. Митрофанов 
(1903–1962).

В начале Сталинградской битвы почти полностью погибла археологическая коллек-
ция СОКМ, однако А.И. Митрофанову, даже в эвакуации, удалось наладить краевед-
ческую и собирательскую работу. Активное участие в ней принимали школьники: для 
них были организованы археологический и краеведческий кружки, а по разработанным 
музеем маршрутам проводились экспедиции-экскурсии. На должность музейного архе-
олога, в силу объективных причин, тогда принимались люди без необходимой профес-
сиональной подготовки, ощущалась нехватка площадей для экспозиций и фондохрани-
лища. Все это осложнялось удаленностью музея от регионального центра, что затруд-
няло логистику сотрудников, а также коммуникацию с другими учреждениями и орга-
низациями. Чрезвычайно досадным стал тот факт, что сотни интереснейших и ценных 
находок Сталинградской археологической экспедиции ИИМК АН СССР (1951–1955, 
1957), работавшей в зоне строительства Сталинградской ГЭС, водохранилища и канала 
Волга–Урал, вывозились за пределы региона и передавались на хранение в другие му-
зеи – ГИМ, Эрмитаж и СОМК (Каргин, 2022). В 1953 г. облисполком, наконец, удовлет-
ворил просьбу А.И. Митрофанова о возвращении музея в Сталинград, но сам переезд 
состоялся лишь в октябре следующего года.

Погруженность сотрудников в организационные вопросы, решение которых продол-
жалось до осени 1955 г., не позволила музею использовать потенциал Сталинградской 
экспедиции для формирования в своей среде местных специалистов. Второй шанс поя-
вился благодаря личной заинтересованности в продолжении раскопок на территории ре-
гиона В.П. Шилова, руководителя одного из отрядов этой экспедиции. 17 апреля 1955 г. 
он обратился в Управление культуры Сталинградского облисполкома, кратко описав ре-
зультаты своих исследований и предложив уже летом организовать раскопки курганов 
у г. Ленинск. Все полученные материалы предполагалось отдать в СОКМ при условии 
софинансирования работ (ГАВО. Ф. 6598. Оп. 1 – 1955. Д. 170. Л. 8). 

Письмо было написано в разгар капитального ремонта музейных помещений и под-
готовки новой экспозиции, поэтому ответ на него был составлен в пространной форме, а 
экспедиция в 1955 г. не состоялась (Там же. Л. 12–13). Тем не менее, заинтересованный 
в положительном решении этого вопроса А.И. Митрофанов смог добиться увеличения 
бюджета музея для финансирования полевых исследований на территории области уже 
со следующего года (Там же. Оп. 1 – 1956. Д. 186. Л. 10). 

Таких же договоренностей В.П. Шилов достиг и с Астраханским краеведческим му-
зеем (АКМ), что позволило ему создать Астраханскую археологическую экспедицию 
ЛОИИМК АН СССР (с 1957 г. – ЛОИА АН СССР): в 1956–1958 и 1963 гг. она проводила 
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масштабные раскопки в волгоградском Заволжье, в 1959–1960 гг. – на Среднем Дону и 
его притоке р. Медведице, а с 1960 г. – в треугольнике между Волгоградом, Астраханью 
и Ростовом-на-Дону. В 1956–1958 гг. старшими лаборантами в экспедиции работали со-
трудница ИИМК АН СССР Л.Я. Маловицкая, сотрудник АКМ В.А. Филипченко и со-
трудница СОКМ, жена его директора В.Б. Митрофанова (Лившиц) (НА ИА РАН. Р-1. 
№ 1976, 1976а. С. 2). После завершения сезона «музейщики» выезжали на заседания на-
учной сессии пленума ИИМК (с 1957 г. – ИА) и Ученого совета Института этнографии 
АН СССР, посвященные итогам полевых исследований (ГАВО. Ф. 6598. Оп. 1 – 1957. 
Д. 203а. Л. 10).

Работы в Заволжье позволили В.П. Шилову и А.И. Митрофанову обратить внима-
ние на плачевное состояние золотоордынского городища у с. Царёв. В течение 1957 г. 
предпринимались попытки наладить его охрану: Н.Я. Мерперт, Б.Б. Пиотровский, 
В.П. Шилов и А.И. Митрофанов направляли письма председателю Сталинградского об-
лисполкома и министру культуры РСФСР, были составлены акт о состоянии памятника 
и смета на его исследование (ГАВО. Ф. 6598. Оп. 1. 1956. Д. 191). В результате ИА АН 
СССР, СОКМ и КазГУ приняли решение о создании комплексной Поволжской археоло-
гической экспедиции, которую возглавили сотрудники ИА и МГУ – д.и.н. А.П. Смирнов 
и к.и.н. Г.А. Фёдоров-Давыдов (Там же. Оп. 1 – 1957. Д. 203а. Л. 14–15). Уже в следу-
ющем 1958 г. в ходе этой экспедиции был проведен осмотр Царёвского городища, со-
ставлены его описание и приблизительный план, определены наиболее перспективные 
участки для изучения стратиграфии культурных напластований. Раскопки здесь прово-
дились с 1959 по 1968 г., а также в 1971 и 1973 гг., основная часть полученных материа-
лов после камеральной обработки поступила в фонды ВОКМ.

Несмотря на продолжение и расширение активной собирательской, просветитель-
ской и туристической деятельности музея при содействии ОблДЭТС (рук. Р.Г. Ежкова), 
условия для подготовки местных археологов возникли лишь благодаря встречной ини-
циативе его директора А.И. Митрофанова и руководителей столичных экспедиций – 
В.П. Шилова и Г.А. Фёдорова-Давыдова. Ключевым событием на пути к этому стало 
создание при отделе дореволюционного прошлого СОКМ научного кружка юных кра-
еведов и археологов. Кружок был организован в 1958 г. совместно с кафедрой истории 
историко-филологического факультета СГПИ. Вела его доцент Д.И. Нудельман, которая 
одновременно возглавила историко-археологическую секцию при музейно-краеведче-
ском совете, сформированном по инициативе А.И. Митрофанова еще в 1955 г. (ГАВО, 
Ф. 6598. Оп. 1 – 1958. Д. 220. Л. 7–8, 17). Занимавшиеся в кружке студенты ежегодно 
участвовали в столичных экспедициях и готовили научные доклады.

Старостой Д.И. Нудельман сразу же назначила энергичного и талантливого студента 
В.И. Мамонтова. Уже в 1959 г. вместе со своим другом Б.П. Захаровым он участвовал в 
раскопках курганов между г. Михайловка и ст. Арчединская, проводимых Астраханской 
экспедицией (ГАВО. Ф. 6598. Оп. 1 – 1958. Д. 190. Л. 45). В 1960 г., благодаря своей 
активности, оба студента, наряду с Л.Я. Маловицкой и В.А. Филипченко, уже числи-
лись в экспедиции старшими лаборантами, а должность младшего научного сотрудника 
была закреплена за сотрудницей Эрмитажа И.П. Засецкой (НА ИА РАН. Р-1. № 2155, 
2155а. С. 2). Кроме того, в составе Южно-Донской экспедиции (рук. В.П. Шилов) 
В.И. Мамонтову было доверено вести полевой дневник, где он фиксировал информацию 
о раскопках курганов № 11 и 14 у ст. Елизаветовская Ростовской области (РО НА ИИМК 
РАН. Ф. 35. Оп. 1 – 1960. Д. 58). В дальнейшем он регулярно участвовал во всех выездах, 
делал дневниковые записи, чертежи и зарисовки (ГАВО. Ф. 6598. Оп. 1 – 1964. Д. 292. 
Л. 45). В 1962 г. вместе с В.И. Мамонтовым в поле впервые выехал перешедший на вто-
рой курс студент ВГПИ, будущий археолог И.П. Лисицын (НА ИА РАН. Р-1. № 2380, 
2380а. С. 2), а в 1963 г. – учившиеся на год младше А.С. Скрипкин и Н.С. Чернышев 
(Скрипкин, 1998. С. 4). В.И. Мамонтов и А.С. Скрипкин, ставшие впоследствии самы-
ми известными археологами региона, в своих очерках вспоминали незаурядные личные 
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качества, исследовательские и педагогические методики своего учителя В.П. Шилова, 
который открыл им путь в археологию и содействовал дальнейшему профессионально-
му становлению (Мамонтов, 2015. С. 7–118; Скрипкин, 1994. С. 199–200; 1998).

После неожиданной смерти директора СОКМ А.И. Митрофанова в мае 1962 г. 
на его место был назначен уроженец Камышина (в 1937 г.), недавний выпускник 
СГУ Ю.Н. Константинов, который вскоре принял Б.П. Захарова и В.И. Мамонтова на 
должности археолога и художника. Кадровые перестановки на этом, однако, не за-
кончились: 20 апреля 1963 г. по собственному желанию ушла заведующая фондами 
В.Б. Митрофанова, а 20 июля уволился археолог Б.П. Захаров, по путевке Министерства 
просвещения направленный на работу в г. Магадан. Его должность досталась 
В.И. Мамонтову, вскоре ставшему заведующим отделом дореволюционного прошло-
го. Новый директор активно занимался организационной и просветительской деятель-
ностью, выезжал в археологические экспедиции, однако 3 сентября 1963 г. был уволен, 
а его место занял Е.В. Перепелицын (ГАВО. Ф. 6598. Оп. 1 – 1963. Д. 270. Л. 23–26, 
52–53). Затянувшаяся кадровая «чехарда» в 1963 г. привела к срыву плана научно-ис-
следовательской работы, что, однако, не помешало В.И. Мамонтову заново организо-
вать при музее кружок юных археологов из школьников города (Там же. Л. 56). Уже в 
следующем 1964 г. по рекомендации своего учителя В.П. Шилова он получил свой пер-
вый Открытый лист на самостоятельные раскопки курганных могильников в Заволжье и 
одновременно провел несколько разведочных походов. Помимо школьников, в них уча-
ствовали студенты ВГПИ И.П. Лисицын, А.С. Скрипкин и В.Г. Кожевников (НА ИА 
РАН. Р-1. № 2843, 2843а).

Таким образом, благоприятные условия для формирования Волгоградской архео-
логической школы сложились после возвращения СОКМ в Сталинград, а также благо-
даря встречным инициативам его директора А.И. Митрофанова и столичного археоло-
га В.П. Шилова, имевшего опыт раскопок на территории области. Их взаимодействие 
привело к созданию Астраханской экспедиции ЛОИА АН СССР, а затем – Поволжской 
экспедиции ИА АН СССР, МГУ и КазГУ, которые долгие годы финансировались за счет 
целевых средств, выделяемых музею из регионального бюджета. Несмотря на то, что 
сам музей уже имел опыт археологической деятельности и при участии ОблДЭТС ак-
тивно работал со школьниками и краеведами, столичные экспедиции позволили попол-
нить его фонды тысячами новых экспонатов, а после создания при нем студенческого 
кружка юных краеведов и археологов стали «кузницей кадров», определив жизненный 
путь целой плеяды выдающихся выпускников ВГПИ. Это позволило новому директору 
музея Ю.Н. Константинову рекрутировать в штат уже подготовленных специалистов – 
Б.П. Захарова и В.И. Мамонтова.
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СГУ – Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
СГСПУ – Самарский государственный социально-педагогический университет
СОГУ – Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
СОКМ – Сталинградский областной краеведческий музей
СОМК – Саратовский областной музей краеведения
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет
СПбФ АРАН – Санкт-Петербургский филиал Архива РАН
СУАК – Саратовская ученая архивная комиссия
СФУ – Сибирский федеральный университет
ТСЭ – Тавро-скифская экспедиция
УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук
ФОН МГУ – Факультет общественных наук Московского государственного универси-

тета
ФТИ – Физико-технический институт
ХИФО – Харьковское историко-филологическое общество при Харьковском 

университете
ЦКМК – Центральный краеведческий музей Крыма
ЦНА НАНБ – Центральный научный архив Национальной академии наук Беларуси
ЦНБ НАНБ – Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной 

академии наук Беларуси. Отдел редких книг и рукописей
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