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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АРХЕОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

1–2 марта. 2007. Москва. 

 
1–2 марта 2007 г. в Москве в Институте археологии РАН состоялась междуна-

родная научная конференция «Археология в современном мире», посвященная 
50-летнему юбилею одного из ведущих академических журналов «Российская 
археология». В работе конференции приняли участие археологи, представляющие 
различные регионы России, а также специалисты из Беларуси, Украины, 
Германии, Великобритании, Дании. В течение двух дней было заслушано 24 
доклада, посвященных самым различным проблемам современной археологии, 
новейшим открытиям и достижениям. 

Первый день конференции проходил в Президентском зале РАН. Открыл кон-
ференцию директор Института археологии РАН, чл.-корр. РАН Н.А. Макаров. С 
приветствиями к собравшимся обратились ведущие археологи страны академик-
секретарь Отделения историко-филологических наук РАН, директор Института 
археологии и этнографии СО РАН, академик А.П. Деревянко, зав. кафедрой 
археологии МГУ, академик В.Л. Янин, чл.-корр. РАН, советник РАН Р.М. 
Мунчаев, академик Г.М. Бонгард-Левин, чл.-корр. РАН, генеральный директор 
АкадемИздатЦентра «Наука» РАН В.И. Васильев, поздравившие коллектив ре-
дакции журнала, всех археологов со знаменательным юбилеем и поделившиеся 
своими воспоминаниями. Главный редактор журнала «Российская археология», 
доктор исторических наук Л.А. Беляев в своем выступлении рассказал о ста-
новлении и развитии ведущего археологического журнала России, о задачах, 
стоящих перед его коллективом. С большим интересом присутствовавшие вы-
слушали доклады главного редактора журнала «Antiquity» профессора М. Карвера 
(Йоркский университет, департамент археологии) о месте и роли ар-
хеологического журнала в современном информационном пространстве, про-
фессора Н.Я. Мерперта (ИА РАН) об истории развития и взаимодействия 
археологии и археологических средств информации в России, начиная с XIX в. 

Большой блок докладов был посвящен новейшим археологическим откры-
тиям, современным методам полевых археологических исследований и новым 
направлениям в археологии и исторической интерпретации археологических 
источников. Особый интерес вызвали доклады академика В.И. Молодина (Ин-
ститут археологии и этнографии Сибирского отделения РАН) о совместных 



 166

комплексных исследованиях российско-германско-монгольской экспедиции на 
северо-западе Монголии, где были открыты погребальные и мемориальные 
комплексы пазырыкской культуры, директора Института истории материальной 
культуры РАН, чл.-корр. РАН Е.Н. Носова о современных тенденциях в 
средневековой археологии северо-западной Руси, директора Института 
археологии РАН, чл.-корр. РАН Н.А. Макарова об археологическом изучении 
Владимиро-Суздальской Руси в аспекте восстановления культурного ландшафта, 
характеризующегося высокой плотностью заселения и определявшего особое 
место этого региона в социально-экономическом развитии Руси, А.А. Гиппиуса 
(Институт славяноведения РАН) о впервые предпринятом создании системы 
электронных ресурсов «Древнерусские берестяные грамоты». Совместный доклад 
Д.С. Коробова (ИА РАН) и С. Райнхольд (Германский археологический институт) 
был посвящен исследованию особого типа поселений кобанской культуры Север-
ного Кавказа, выделение которого стало возможным благодаря изучению и ин-
терпретации космических снимков и их корреляции на месте в процессе полевых 
археологических работ. Возможностям археологического источника в изучении и 
реконструкции царского землевладения на раннеэллинистическом Боспоре был 
отведен доклад зав. отделом полевых исследований ИА РАН, доктора 
исторических наук А.А. Масленникова. 

Второй день конференции проходил в конференц-зале Института археологии 
РАН. Несколько докладов были посвящены скифской археологии. Это доклады 
директора Германского археологического института, профессора Г. Парцингера 
«Новые исследования царских курганов скифского времени в Южной Сибири», 
доктора исторических наук Л.Т. Яблонского (ИА РАН) «Раскопки царского 
кургана у пос. Филипповка», в которых были представлены уникальные 
материалы и результаты, новые шедевры декоративно-прикладного искусства сер. 
I тыс. до н.э., а также доклады доктора исторических наук В.И. Гуляева (ИА РАН) 
об этнокультурной ситуации в Подонье в скифскую эпоху и кандидата 
исторических наук А.Р. Канторовича об истоках и вариациях образов 
грифоноподобных существ в раннескифском зверином стиле. 

С большим вниманием были выслушаны доклады профессора К. фон Карнап-
Борнхайма (Археологический музей Шлос Готторф, Шлезвиг), который рассказал 
о геофизических исследованиях и раскопках городища Хедебю (Дания), 
выступавшего важнейшим норманнским торгово-ремесленным центром и портом, 
и М.С. Гаджиева (ИИАЭ ДНЦ РАН), посвятившего свое выступление 
исследованиям и интерпретации уникального погребального комплекса близ 
Дербента, документирующего наличие в городе зороастрийской общины в са-
санидское время и в период развитого средневековья. 

Три выступления были отведены новейшим исследованиям в области ар-
хеологии Москвы – это доклады О.В. Двуреченского (Государственный исто-
рический музей) о вооружении и военном деле Московского государства XV– 
начала XVII в., Л.А. Беляева и Н.А. Кренке (ИА РАН) о раскопках на территории 
московских монастырей, где были выявлены не только средневековые на-
пластования, но и слои поселения раннего железного века, и А.Л. Баталова 
(Музей Московского Кремля) об архитектурной археологии Московского Кремля. 

Следует отметить также доклады ректора Красноярского госуниверситета, 
профессора Н.И. Дроздова о Куртакском геоархеологическом районе, пред-
ставляющем собой уникальный естественно-археологический объект каменного 
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века в Сибири, и доктора исторических наук А.Н. Хохлова (ИА РАН) об архео-
логическом проекте «Самбия», в рамках которого российскими и французскими 
археологами осуществляются спасательные раскопки в Центральной Европе. 
Наконец, необходимо выделить доклад зав. отделом ИА РАН А.В. Энговатовой, 
посвященный проблемам спасательной археологии в России, как особому 
направлению в полевых археологических изысканиях в новых социально-
экономических условиях. 

Конференция прошла в дружественной деловой атмосфере, с интересными 
дискуссиями, обсуждением выступлений, обменом мнениями как на заседаниях, 
так и в кулуарах института. Почетным гостям были вручены памятные медали 
«50 лет журналу «Российская археология». Прозвучавшие на юбилейной конфе-
ренции доклады будут опубликованы в отдельном номере «Российской ар-
хеологии» (2007, № 4). 

 
М.С. Гаджиев  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


