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В статье, основанной на документальных материалах, хранящихся в научном архиве Института ар-
хеологии Крыма РАН (Симферополь), представлена хроника организационного развития коллек-
тива (работал в системе Академии наук с 1948 г.) и его вклада в развитие крымской археологии. Ав-
торы демонстрируют, что институт на протяжении 75 лет сохранял основные направления исследо-
вательской работы и преемственность научных интересов сотрудников.
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Цель настоящей статьи – на основе докумен-
тальных источников, хранящихся в архиве Ин-
ститута археологии Крыма РАН (Симферополь),
осветить жизнь этого научного организма, за
75 лет существования претерпевшего множество
административных изменений. Для этого важно
обозначить изменения в структуре подразделе-
ний, проблематику исследований, наиболее вос-
требованную и актуальную в каждый период, ука-
зать на основные археологические памятники, а
также научные достижения коллектива.

Становление академической археологии Кры-
ма восходит к работе Тавро-скифской экспеди-
ции Института истории материальной культуры
и Государственного музея изобразительных ис-
кусств им. А.С. Пушкина, которую возглавлял
Павел Николаевич Шульц (1900–1983). Она на-
чала исследования на Неаполе Скифском и дру-
гих памятниках Крыма в 1945 г., а ее руководи-
тель сыграл ведущую роль в формировании
Крымской научно-исследовательской базы, а за-
тем Крымского филиала АН СССР.

Создание новой структуры археологического
профиля в системе АН СССР было обусловлено
не только стремлением расширить научную дея-
тельность в регионе, но имело определенный по-
литический и идеологический подтекст, связан-
ный с “готским” и “славянским” вопросами.
Первый из них, воспринимавшийся сугубо нега-
тивно, обусловлен попытками нацистских окку-
пантов найти историческое обоснование захвата

полуострова в период Великой Отечественной
войны (Юрочкин, Кизилов, 2022). Второй стал
ответной реакцией и, кроме того, был призван
укрепить патриотические настроения среди сла-
вян-переселенцев, оказавшихся в Крыму после
выселения крымских татар в 1944 г. (Юрочкин,
2021. С. 180). Недавние исследования показали,
что актуализация проблематики не была продик-
тована извне, но зародилась в среде крымской
краеведческо-преподавательской интеллиген-
ции, а затем была признана и в столичной акаде-
мической среде (Юрочкин, Майко, 2023).

1948–1953 гг. Сектор (Отдел) истории и археоло-
гии Крымского филиала АН СССР. Руководитель –
к.и.н. П.Н. Шульц (рис. 1).

Кадровую основу группы археологии состави-
ли ученые, участвовавшие в Тавро-скифской экс-
педиции: к.и.н. Евгений Владимирович Веймарн
(1905–1990), Владимир Петрович Бабенчиков
(1885–1974), Олег Иванович Домбровский (1914–
1994). Помимо них здесь начали работу к.и.н. Эл-
ла Исааковна Соломоник, к.и.н. Григорий Дмит-
риевич Белов и др.

Группу истории возглавлял Павел Наумо-
вич Надинский (1894–1961) – в прошлом ответ-
ственный партийный работник (рис. 2), сосредо-
точивший свою деятельность на краеведческой и
лекционной работе. Современники называли его
“комиссаром” при П.Н. Шульце (Петров, Шамко,
1982. С. 117). Свою задачу П.Н. Надинский видел в
партийно-патриотическом освещении материалов
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исследований, привитии уважения к истории полу-
острова, прежде всего в среде переселенцев. Не-
смотря на различие в подходах, между руководи-
телями групп с самого начала установились взаи-
мопонимание и партнерские отношения.

Группа археологии продолжала изучение
скифских древностей в районе Симферополя.
Исследовались также могильники первых веков в
Инкерманской долине близ Севастополя, памят-
ники киммерийцев и тавров, как древнейшего
аборигенного населения полуострова. Велись
раскопки средневекового поселения на плато
Тепсень (пос. Коктебель), керамика которого
напоминала славянскую. О.И. Домбровский
(рис. 3) – профессиональный художник и рестав-
ратор – работал с мозаиками и памятниками ар-
хитектуры Херсонеса Таврического, его деятель-
ность первоначально была подчинена чисто экс-
позиционно-реставрационным задачам.

Основное внимание научный коллектив в это
время уделял древностям, лишь опосредованно
связанным с античной культурой, что как нельзя
лучше укладывалось в господствующую в науке
“автохтонную” концепцию Н.Я. Марра и способ-
ствовало разработке гипотезы о “крымских сла-
вянах” и их предках на полуострове. Работу Сек-
тора можно разделить на два периода: до 1950 г. и
после него. Рубежом стала компания борьбы про-
тив “учения Н.Я. Марра”, переросшего к тому

Рис. 1. Слева направо: Е.В. Веймарн, П.Н. Шульц, С.Н. Бибиков (Институт археологии Крыма РАН. Научный архив).
Fig. 1. From left to right: E.V. Veymarn, P.N. Shults, S.N. Bibikov (Institute of Archaeology of the Crimea RAS. Scientific ar-
chive)

Рис. 2. П.Н. Надинский (Государственный архив Рес-
публики Крым).
Fig. 2. P.N. Nadinsky (State Archive of the Republic of
Crimea)



208

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 4  2023

ЮРОЧКИН, МАЙКО

времени из научной теории в фактор обществен-
ной и научной жизни.

В первый период крымские археологи активно
работали над обоснованием версии об автохтон-
ности славян в Таврике и происхождении их из
скифской культуры (Юрочкин, 2021). Находки в
Инкерманской долине и на плато Тепсень давали
некоторые основания для этой гипотезы. Резуль-
татом исследований стал раздел о древностях
Крыма в научно-популярной книге “Очерки по
истории Крыма” (Надинский, 1951. С. 15–57).
Автор в значительной степени отразил патриоти-
ческие настроения, преобладавшие в обществе
того времени; сказалось и негативное отношение
к “готскому вопросу”, даже к наследию античной
и византийской культур.

Второй период обусловлен развернувшейся в
советской науке борьбой с “марризмом”. Состо-
явшаяся в Симферополе весной 1952 г. “Объеди-
ненная научная сессия Отделения истории и фи-
лософии и Крымского филиала АН СССР по во-

просам истории Крыма”, в которой участвовали
ведущие историки и археологи СССР, приняла
ряд решений, касающихся трактовки истории по-
луострова в древности (Стенограмма…, 1952.
Л. 333–342; Юрочкин, Майко, 2017. С. 217–224).
П.Н. Шульц и П.Н. Надинский отказались от
проявлений “марризма” и, в частности, от версии
происхождения славян от скифов. В 1953 г.
П.Н. Шульц опубликовал монографию о древно-
стях Неаполя Скифского (Шульц, 1953). В эти го-
ды сформировался не только научный костяк
крымских археологов, но и закрепилось гене-
ральное направление работы – изучение преиму-
щественно “местного населения” (термин из до-
кументов своего времени).

В 1954 г. Крымская область была передана из
состава РСФСР в состав УССР, на переходном
этапе научные коллективы полуострова были пе-
реведены из АН СССР в Академию наук союзной
республики. В кадровом составе и направлениях
исследований существенных изменений при
этом не произошло.

1954–1956 гг. Отдел истории и археологии
Крымского филиала АН УССР. К коллективу под
руководством П.Н. Шульца присоединились мо-
лодые специалисты по первобытной археологии,
в последующем известные ученые: Абрам Давы-
дович Столяр (1921–2014), Юрий Георгиевич Ко-
лосов (1924–2002) и Аскольд Александрович Ще-
пинский (1926–1997). Это позволило расширить
хронологический диапазон работ, включив в них
памятники доисторической эпохи. Борьба с
“марризмом”, “славянский” и “готский” вопро-
сы постепенно утратили актуальность. Проявил-
ся активный интерес (сказались тенденции эпохи
“хрущевской оттепели”) к античной культуре и
наследию Византии. При этом значительная
часть прежней местной тематики осталась неиз-
менной.

Культуру Тепсеньского городища (хотя и свя-
занную с салтово-маяцкими древностями, но от-
личавшуюся своеобразием), ранее считавшуюся
славянской, было предложено именовать “теп-
сеньской”. На городище Алма-Кермен были об-
наружены следы присутствия римских войск (че-
репица с клеймами). В науке закрепилось поня-
тие “позднескифская культура”. В этот период
велись активные исследования на новостройках,
в частности, в зоне строительства Симферополь-
ского водохранилища. Укреплялись связи со зна-
менитым своей давней историей Херсонесским
музеем в Севастополе, дополнившиеся теперь и
полевыми работами. Доследовав средневековый
храм, О.И. Домбровский обнаружил руины теат-
ра античной эпохи, пересмотрев в то же время
хронологию ряда средневековых церквей в сторо-
ну их омоложения (вплоть до Х в.).

Рис. 3. Слева направо: П.Н. Шульц, О.И. Домбров-
ский. Херсонес, 1957 г. (Институт археологии Крыма
РАН. Научный архив).
Fig. 3. From left to right: P.N. Shults, O.I. Dombrovsky.
Chersonesos, 1957 (Institute of Archaeology of the
Crimea RAS. Scientific archive)
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С 1957 г. археологи Крыма на несколько деся-
тилетий вошли в состав Института археологии
АН УССР как сотрудники одного из отделов, что
определило следующий хронологический этап
научно-организационной жизни коллектива.

1957–1962 гг. Отдел античной и средневековой
археологии Института археологии АН УССР.
Его основу составил прежний научный коллек-
тив, базировавшийся в Симферополе. В этот пе-
риод начали работать Т.Н. Высотская (1926–2013)
и О.А. Махнева (1933–2017), влилась в научный
коллектив к.и.н. А.П. Иванова (1903–1963). Уче-
ным секретарем отдела стал О.И. Домбровский.
Исследования позднескифских памятников
Крыма постепенно перешли от П.Н. Шульца к
его последовательнице Т.Н. Высотской. Преем-
ником В.П. Бабенчикова в изучении Тепсеня и
Юго-Восточного Крыма стал М.А. Фронджуло.
Он планировал на материалах региона выделить
особую средневековую “причерноморскую куль-
туру”, сочетавшую античные и местные компо-
ненты, отличную от салтово-маяцкой. В 1959 г.
К.Ф. Соколова готовила рукопись обобщающей
монографии “Палеоантропология Крыма”, но не
завершила ее.

Продолжены раскопки в Бахчисарайском рай-
оне на позднескифских памятниках: городище
Алма-Кермен и Усть-Альминском комплексе.
Эти годы ознаменовались масштабными раскоп-
ками под руководством Е.В. Веймарна ранне-
средневекового могильника Скалистинского в
том же районе. Одним из базовых направлений
полевой работы стали раскопки в г. Судак и его
окрестностях. В 1957 г. А.А. Щепинским в Бело-
горском районе исследован курган Кеми-Оба,
давший название новой археологической культу-
ре эпохи ранней бронзы.

О.И. Домбровский проявил себя не только как
художник-реставратор, но и как полевой архео-
лог, организатор науки и воспитатель молодежи.
Кружок школьников под его руководством участ-
вовал в многочисленных разведках и раскопках.
Им начато масштабное изучение средневековых
древностей Южного берега, сделана попытка ло-
кализации так называемых длинных стен и стра-
ны готов – Дори.

Одним из направлений сотрудничества с Хер-
сонесским музеем стало изучение А.П. Ивановой
и Э.И. Соломоник коллекций античной скульп-
туры и эпиграфических памятников, завершив-
шееся публикацией монографий (Соломоник,
1959; Иванова, 1961). В прежние годы значитель-
ное число работ, подготовленных крымскими ар-
хеологами, оставалось не опубликованными.
В этот период изданы два сборника, обобщивших
результаты исследований прошлых лет и новые
открытия (История и археология древнего Кры-
ма, 1957; История и археология средневекового

Крыма, 1958). Полноценные издания научных
трудов, ставшие впоследствии регулярными, ста-
ли важной вехой крымской археологии.

1963–1965 гг. Крымская группа Института ар-
хеологии АН УССР. Такой статус и наименование
были обусловлены подготовкой материалов фун-
даментального трехтомного издания “Археологія
Української РСР”, осуществлявшейся Институ-
том археологии.

Все большее значение приобретали новостроеч-
ные работы, особенно Северо-Крымская экспеди-
ция (под руководством П.Н. Шульца и Е.В. Вей-
марна, а затем А.А. Щепинского), исследовавшая
курганные древности Степного Крыма по линии
строительства Северо-Крымского канала.

1966–1967 гг. Отдел античной и средневековой ар-
хеологии Крыма Института археологии АН УССР.
В 1967 г. завершилась деятельность П.Н. Шульца на
посту руководителя крымских археологов, и он вер-
нулся в Ленинград, продолжив работу в Ленинград-
ском отделении Института археологии АН СССР.
Отдел возглавил Сергей Николаевич Бибиков
(1908–1988), прежде занимавший пост директора
Института археологии АН УССР. Начал деятель-
ность молодой ученый И.А. Баранов (1946–2001),
один из воспитанников археологического кружка
О.И. Домбровского.

Все большие масштабы приобретали работы
Северо-Крымской экспедиции под руководством
А.А. Щепинского и исследования средневековых
южнобережных древностей О.И. Домбровским.
Е.В. Веймарн, привлекая силы студентов-прак-
тикантов, возобновил раскопки “пещерных горо-
дов” Чуфут-Кале и Мангуп в Бахчисарайском
районе.

В этот период О.И. Домбровский опубликовал
(1966) фундаментальную монографию о фресках
средневекового Крыма, а также как автор-соста-
витель первый том научно-популярного издания,
знакомившего жителей и гостей полуострова с
историей и открытиями крымских археологов
(Дорогой тысячелетий, 1966).

1968–1991 гг. Отдел археологии Крыма Инсти-
тута археологии АН УССР. Большую часть перио-
да отдел возглавлял С.Н. Бибиков. Однако он по-
стоянно жил в Киеве и лишь в наиболее важных
случаях приезжал в Симферополь. В его отсут-
ствие реальное руководство осуществлял ученый
секретарь, О.И. Домбровский. Харизма и работо-
способность сделали его неформальным лидером
крымских археологов. Коллектив пополнился ря-
дом новых сотрудников: В.С. Драчук, В.Н. Дани-
ленко, В.Л. Мыц, В.А. Кутайсов и др. В 1985 г. на
должность заведующего, вместо С.Н. Бибикова,
был назначен В.Н. Даниленко (рис. 4), обязанно-
сти ученого секретаря выполнял В.Л. Мыц. Та-
ким образом, руководящий и кадровый состав
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обновился фактически полностью, но тематика
исследований сохранилась.

Широко изучались памятники средневековья
на Южнобережье и в Юго-Западном Крыму
(О.И. Домбровский, позже В.Л. Мыц и др.).
Позднескифскую тематику развивала Т.Н. Вы-
сотская, ежегодно исследуя Усть-Альминский
комплекс; впоследствии данное направление раз-
рабатывали С.Г. Колтухов, А.Е. Пуздровский,
Ю.П. Зайцев. Исследования региона Юго-Восточ-
ного Крыма и Судака продолжил И.А. Баранов.

При масштабных спасательных раскопках в
1969–1970 гг. на поселении Тау-Кипчак в Бело-
горском районе были обнаружены комплексы ки-
зил-кобинской археологический культуры конца
бронзового и раннего железного веков и средневе-
ковой салтово-маяцкой культуры. Эти материалы
должны были стать основой диссертационных ис-
следований О.А. Махневой и И.А. Баранова.

В 1976–1978 гг. О.И. Домбровский и В.А. Си-
доренко провели архитектурно-археологические
работы в армянском средневековом монастыре
Сурб-Хач близ г. Старый Крым. К.К. Орлов начал
планомерное изучение руин римской крепости
Харакс на мысу Ай-Тодор. Особенно масштабны-
ми в начале 1980-х годов стали спасательные рас-
копки древнегреческого города Керкинитида на
месте Евпатории, возглавляемые В.А. Кутайсо-
вым, одним из воспитанников О.И. Домбровско-
го. После работ К.К. Орлова и В.А. Кутайсова ан-

тичная тематика прочно закрепилась в исследо-
ваниях Отдела археологии Крыма.

Еще одним важным направлением стало изу-
чение памятников эпохи Великого переселения
народов и раннего средневековья, связанных с
готской культурой Крыма, уже не воспринимав-
шейся негативно. В начале 1980-х годов В.Л. Мыц
начал исследования могильника с кремациями
III–IV вв. на склоне г. Чатырдаг, а А.И. Айбабин –
раскопки раннесредневекового могильника “пе-
щерного города” Эски-Кермен и аналогичного
некрополя у с. Лучистое близ Алушты. В том же
районе В.Л. Мыц вел раскопки крепости Фуна,
погибшей при турецком захвате Крыма в 1475 г.
В 1983–1984 гг. у подножия Мангупа В.А. Сидо-
ренко обнаружил руины средневекового храма и
участок фортификации, входившей, по его мне-
нию, в систему “длинных стен” страны Дори.

Был издан ряд тематических сборников (Ар-
хеологические исследования…, 1968; Феодальная
Таврика, 1974; Население и культура…, 1983; Ма-
териалы к этнической истории…, 1987; Архитек-
турно-археологические исследования…, 1988;
Византийская Таврика, 1991) и авторских моно-
графий (Высотская, 1972, 1979; Драчук, 1975;
Ланцов, Кутайсов, 1989; Баранов, 1990; Кутайсов,
1990; Мыц, 1991). Важным фактором в распро-
странении археологических знаний стали подго-
товленные сотрудниками отдела научно-попу-
лярные очерки (Дорогой тысячелетий, 1969) и се-
рия “Археологические памятники Крыма” (1971–
1978), редактируемые О.И. Домбровским.

Конец 1980-х годов – сложная и противоречи-
вая эпоха в истории страны, что отразилось и на
научной сфере. В 1988 г. В.Н. Даниленко вернул-
ся на преподавательскую работу в Симферополь-
ский государственный университет. По рекомен-
дации С.Н. Бибикова, новый директор Института
археологии АН УССР (П.П. Толочко) назначил
на пост заведующего отделом В.Л. Мыца.

В феврале 1991 г. была провозглашена Авто-
номная Республика Крым. В декабре того же года
распался СССР. В “эпоху суверенитетов” и воз-
вращения на полуостров потомков высланного
крымско-татарского населения ожили попытки
решения этнических проблем на основе археоло-
гического материала.

1992–2014 гг. Крымский филиал Института ар-
хеологии Национальной АН Украины. Созданный в
1992 г. филиал, несмотря на название, уже не был
подразделением киевского Института археоло-
гии, а стал самостоятельной структурой в составе
Отделения истории, философии и права АН
Украины. Первым директором был В.Л. Мыц, его
заместителем по научной работе – И.А. Баранов,
ученым секретарем – С.Б. Ланцов. В том же году
Президиум АН Украины принял решение о со-
здании другого учреждения – Крымского отделе-

Рис. 4. В.Н. Даниленко (личный архив Э.Б. Петро-
вой).
Fig. 4. V.N. Danilenko (personal archive of E.B. Petrova)
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ния Института востоковедения им. А.Е. Крым-
ского (под руководством А.И. Айбабина). Его со-
ставили сотрудники, начинавшие работу в Отделе
археологии Крыма: Е.А. Айбабина, В.А. Сидо-
ренко, И.В. Ачкинази, В.А. Петровский и др.

Кроме того, часть археологических исследо-
ваний традиционно была сосредоточена на ка-
федре истории древнего мира и средних веков
Симферопольского университета (А.Г. Герцен,
И.Н. Храпунов и др.), осуществлявшей ежегод-
ную студенческую археологическую практику и
тесно сотрудничавшей с Крымским отделением
Института востоковедения. Таким образом, по-
мимо музеев полуострова, здесь возникли три ос-
новных центра археологии Крыма.

К этому времени в работе Крымского филиала
Института археологии обозначилось несколько
основных направлений. Прежде всего – средне-
вековые памятники Горного Крыма. Второе на-
правление – диахронные исследования в Юго-
Восточном Крыму, третье – изучение античных
памятников Северо-Западного Крыма. Коллек-
тив продолжил пополняться новыми сотрудника-
ми. Для изучения памятников каменного века из
Института археологии в Киеве был приглашен
В.П. Чабай.

Тематика исследований сформировала струк-
туру Крымского филиала Института археологии.
В начальный период здесь было два отдела: ан-
тичной и средневековой археологии, и два секто-
ра – археологии каменного века, эпохи поздней
бронзы и раннего железного века. На основе сек-
торов к 1996 г. сформирован отдел первобытной
археологии.

В 1990–начале 2000-х годов в филиал перешли
на работу специалисты по античному и доистори-
ческому периодам, в результате чего Керченский
полуостров прочно вошел в сферу полевых работ
крымских археологов. Научный коллектив по-
полнили специалисты в области позднеантичной
и средневековой археологии, перешедшие из
Крымского отделения Института востоковедения, а
также новые исследователи, изучавшие античные
древности и памятники доисторического периода.

Среди наиболее значимых работ, продолжав-
шихся на протяжении многих лет, – раскопки
Усть-Альминского некрополя, крепостей Алу-
стон и Фуна, Чатырдагского могильника, Судак-
ской крепости, работы в Феодосии и на холме
Тепсень, исследования могильников первых ве-
ков н.э. в Юго-Западном Крыму, античной кре-
пости Кутлак, эллинистического городища Ка-
лос-Лимен, святилища первых веков н.э. у под-
ножия Таракташского хребта и др.

В 1998 г. в связи с переходом на другую работу
И.А. Баранова, заместителем по научной работе
стал В.А. Колотухин, а после его смерти –
Е.А. Айбабина, с 2001 г. исполнявшая обязанно-

сти ученого секретаря. С 2007 г. эту должность за-
нял В.Ю. Юрочкин. Работа велась в составе отде-
лов первобытной, античной и скифской археоло-
гии. В 2002 г. на базе второго подразделения
сформированы два самостоятельных отдела: ан-
тичной и скифо-сарматской археологии. Продол-
жались работы отдела средневековой археологии.

В период 1998–2002 гг. коллективом Крым-
ского филиала велась подготовка трехтомного из-
дания “История и археология Крыма: с древней-
ших времен до конца XVIII в.”, но его публикация
по ряду причин не состоялась.

Среди новых открытий и полевых исследова-
ний – многослойное поселение Ак-Кая/Вишен-
ное в Белогорском районе, позднеантичный вар-
варский могильник Джург-Оба в районе Китея и
др. памятники античной культуры на Керченском
полуострове, армянский монастырь в Двуякорной
бухте близ Феодосии. Значительные результаты да-
ли работы на памятниках эпохи палеолита. Сов-
местно с экспедицией Государственного Эрмита-
жа проводились раскопки византийской (позже
генуэзской) крепости Алустон, ныне располо-
женной в центре г. Алушта, на горе Аю-Даг (меж-
ду Большой Алуштой и Большой Ялтой), генуэз-
ской крепости Чембало в Балаклаве.

В 2010 г. в результате противоречий с руковод-
ством Института археологии НАН Украины
В.Л. Мыц покинул пост директора. По его ходатай-
ству на эту должность был назначен В.П. Чабай.

Число печатных работ ученых Крымского фили-
ала Института археологии возросло многократно:
публиковались статьи в журналах и сборниках
Украины, России, стран ближнего и дальнего зару-
бежья, а также коллективные и авторские моногра-
фии. В 2011 г. совместно с Донецким областным
краеведческим музеем, филиал стал соучредите-
лем периодического сборника “Археологический
альманах”.

После государственного переворота и полити-
ческого кризиса на Украине в 2014 г. по итогам
референдума Крым вернулся в состав Российской
Федерации. Основная часть научного коллектива
продолжила работу. Крым покинули лишь со-
трудники, основным местом жительства которых
была территория Украины, прежде всего – спе-
циалисты по первобытной археологии под руко-
водством В.П. Чабая.

В 2014 г. коллектив крымских археологов рабо-
тал под старым названием и по прежней научной
тематике, находясь в управлении Министерства
образования, науки и молодежи Республики
Крым. В этом же году началась публикация соб-
ственного периодического издания “История и
археология Крыма”, продолжающаяся и по сей
день. Все эти годы функционировали научная
библиотека и научный архив, формировавшиеся
сотрудниками с 1948 г. В архиве хранятся полевые



212

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 4  2023

ЮРОЧКИН, МАЙКО

материалы и научные отчеты археологических
экспедиций в Крыму с 1946 г. Здесь также находятся
личные фонды ушедших из жизни сотрудников:
В.П. Бабенчикова, И.А. Баранова, Е.В. Веймарна,
Ю.С. Воронина, Т.Н. Высотской, В.К. Голенко,
О.И. Домбровского, К.К. Орлова, Э.И. Соломоник,
В.Б. Уженцева, П.Н. Шульца, А.А. Щепинского.

2015–2023 гг. Институт археологии Крыма
РАН. Концепцию автономного академического
института разрабатывал еще в 1950 г. П.Н. Шульц
(Емельянова, 2018), но только спустя 65 лет эту
идею удалось реализовать. В конце 2014 г. был со-
здан Институт археологии Крыма (в 2015 г. под
управлением названного выше министерства),
который с 2016 г. вошел в структуру РАН.
На должность директора был назначен В.В. Майко,
а заместителем по научной работе – В.П. Власов.

С 2016 по 2022 г. на работу в институт перешел
ряд известных крымских археологов, пополнился
коллектив и молодыми перспективными специа-
листами. Некоторые из прежних сотрудников пе-
решли на другую работу, другие, к большому со-
жалению, ушли из жизни.

В настоящее время в структуре института
функционируют отделы античной археологии,
раннего железного века, средневековой археоло-
гии, археологии первобытных обществ. С 2021 г.
заместителем директора по научной работе стала
Э.А. Хайрединова; обязанности ученого секрета-
ря исполняет В.П. Власов (с 2018 г.).

Сотрудники института приняли участие в об-
щероссийском конкурсе Российского гуманитар-
ного научного фонда “Крым в истории, экономи-
ке и культуре России”.

В составе института работают 53 сотрудника (в
том числе 4 д.и.н., 17 к.и.н.). Совместно с образо-
вательными и музейными учреждениями Крыма
ежегодно действует 12 археологических экспеди-
ций, изучающих объекты с эпохи поздней бронзы
и до позднего средневековья. Институтом и при
его непосредственном участии регулярно публи-
куются не только основное периодическое изда-
ние “История и археология Крыма” (вышло
18 томов), но и монографическая серия “Архео-
логические памятники Северного Причерномо-
рья” (5 томов). Кроме того – специализирован-
ный сборник “Крым в сарматскую эпоху” (8 то-
мов), сборники полевых исследований Усть-
Альминского некрополя (4 тома). С 2017 г. сов-
местно с Крымским федеральным университетом
и ведущими музейными учреждениями полуост-
рова Институт археологии Крыма РАН проводит
семь ежегодных археологических конференций с
публикацией их материалов. Подводить итоги теку-
щего периода рано. Но существующие тенденции,
безусловно, вселяют оптимизм и надежды на пер-
спективы развития в будущем.

Представленные этапы организационных из-
менений и вехи истории крымской академиче-
ской археологии на протяжении 75 лет позволяют
выделить основные тенденции развития и дости-
жения Института археологии Крыма:

– несмотря на различие наименований, следу-
ет говорить о фактически единой научной струк-
туре, развивавшейся непрерывно с 1948 г. до на-
ших дней;

– значительную часть своей истории (до 1992 г.)
она была подразделением других научных учре-
ждений, но пользовалась значительной автоно-
мией при формировании научного коллектива и в
выборе тематики исследований;

– создание сектора истории и археологии
Крымской научно-исследовательской базы АН
СССР (1948 г.), Крымского филиала Института
археологии Национальной АН Украины (1992 г.)
и Института археологии Крыма РАН (2015 г.) во
многом обусловлено административными и по-
литическими изменениями на полуострове;

– на первом этапе направленность исследова-
ний отличало нежелание заниматься древностя-
ми “колонизаторов” – греков, римлян, готов и
др., основные исследования велись в Централь-
ном, Юго-Западном, Юго-Восточном Крыму и
на Южнобережье; активное исследование па-
мятников античной культуры началось только с
1980-х годов; проблемы первобытной археологии
разрабатывались с 1990-х годов, а в настоящее
время фактически приостановлены; отдельно
стоит отметить изучение курганов в Степном
Крыму Северо-Крымской экспедицией;

– собраны значительная научная библиотека и
научный архив, в котором представлены отчеты
археологических экспедиций, а также личные ар-
хивы ученых;

– с 2011 г. основным периодическим изданием
был сборник “Археологический альманах”, с
2014 г. – сборник “История и археология Кры-
ма”; под грифом Института археологии Крыма
РАН за прошедший с 2015 г. период вышел ряд
монографических серий и тематических сбор-
ников.
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Based on documentary materials kept in the scientific archive of the Institute of Archaeology of the Crimea
at the Russian Academy of Sciences (Simferopol), the article presents a chronicle of the organizational de-
velopment of the team that has been working in the framework of the Academy of Sciences since 1948 and its
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