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Аннотация. В статье проанализировано развитие ситуации в воронежской археологии на протяжении 

1960-х гг. Показано, что в это время формировались основные направления исследовательского поиска ве-

дущих воронежских археологов из числа учеников А.Н. Москаленко – А.Д. Пряхина, А.Т. Синюка, А.З. 

Винникова. Тогда же начинает формироваться целостное представление о древнейших исторических этапах 

в развитии донского региона. Признание возросшего научного потенциала представителей воронежской ар-

хеологии выразилось в организации совместной экспедиции Института археологии АН СССР и ВГУ на ру-

беже 1960–1970-х гг. В последующие годы воронежские ученые вышли на лидерские позиции в исследова-

нии Центрально-Черноземного края, сочетая новостроечные работы с изысканиями в русле уже сформиро-

вавшихся научных интересов, охватывающих широкий спектр проблем от эпохи неолита до средневековья. 

Доказано, что в 1960-е гг. в рамках советской исторической науки были заложены основы региональной 

археологии, организующим началом которой выступает воронежская. 
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Введение© 

Для воронежской археологии, лидирующие пози-

ции в которой к 1980-м гг. прочно заняли научные 

школы ВГУ и ВГПИ (ВГПУ), судьбоносное значение 

имели 1960-е гг., когда А.Н. Москаленко удалось со-

здать на базе археологического кружка ВГУ коллек-

тив учеников-единомышленников, благодаря кото-

рым Воронеж и стал одним из научных центров в 

области археологии. Именно в это десятилетие фор-

мировались ведущие направления исследователь-

ского поиска, закладывались основы концептуаль-

ного осмысления археологии донского региона.  

О том, как развивались события в указанное время, 

какие преодолевались трудности и были достигнуты 

успехи, и пойдет речь в данной публикации. 

Результаты 

Археологический кружок ВГУ, созданный в 1948 г. 

по инициативе Анны Николаевны Москаленко и 

плодотворно работавший благодаря ее неустанной 

                                                 
© Захарова Е.Ю., 2024 

заботе, стал тем объединением, которое в условиях 

отсутствия специализации по археологии в системе 

высшего образования в первые послевоенные деся-

тилетия взращивало профессиональных археологов. 

Из кружковцев 1950-х гг., когда первые опыты по-

левой археологии ВГУ были связаны с Костёнков-

ской экспедицией из Ленинграда, выросли извест-

ные исследователи палеолита – Л.М. Тарасов и  

Н.Д. Праслов. Последующее десятилетие стало поис-

тине прорывным в процессе формирования коллек-

тива учёных, чьи научные интересы связаны с па-

мятниками родного донского региона самых разных 

эпох. В 1960-е гг. для самой А.Н. Москаленко прио-

ритетной остается славянская археология, поэтому 

она продолжает координировать полевые исследова-

ния именно в этой области, вместе с тем инициируя 

изучение памятников более раннего времени.  
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К середине 1960-х гг. один из учеников А.Н. Мос-

каленко – Анатолий Дмитриевич Пряхин – уже де-

монстрирует плодотворность развившегося у него ин-

тереса к изучению памятников эпохи бронзы на 

Дону: с 1962 г. начинается его самостоятельная по-

левая деятельность [6], прежде всего, с целью выяв-

ления и изучения новых материалов эпохи палеоме-

талла, а уже четыре года спустя защищается диссер-

тационное исследование, базирующееся, в основном, 

на полученных лично автором материалах и посвя-

щенное именно этому периоду на Верхнем и Среднем 

Дону [9].  

1966 г. датируется первый научный отчёт Арсена 

Тиграновича Синюка о проведенных полевых рабо-

тах. Будучи учеником А.Н. Москаленко, впослед-

ствии он проявил себя как авторитетный специалист 

во многих областях археологии, но приоритетное 

внимание с молодых лет уделял проблематике эпохи 

неолита. Общепризнана роль А.Т. Синюка в станов-

лении научной школы в области археологии Воро-

нежского государственного педагогического инсти-

тута. В 1966 г. он, закончив обучение на историче-

ском факультете ВГУ, поступил в заочную аспиран-

туру университета и начал преподавать в Стрелиц-

кой школе (посёлок Семилукского района непода-

лёку от Воронежа), откуда были и участники его пер-

вой разведки. Согласно отчету, А.Т. Синюк возгла-

вил в составе экспедиции ВГУ Девицкий отряд, ко-

торый в ходе обследования берегов одноименной 

реки в Семилукском и Хохольском районах Воро-

нежской области обнаружил 20 памятников различ-

ных эпох [18]. 

Со следующего, 1967 г., ведет свою историю са-

мостоятельная работа в поле Анатолия Захаровича 

Винникова, на тот момент аспиранта ВГУ [1]. 

Именно он продолжил дело своего учителя  

– А.Н. Москаленко, став авторитетным славистом. 

Показательно, что этим же годом датируются по-

следние отчеты самой Анны Николаевны, из назва-

ния одного из них следует, что она руководила сла-

вянским отрядом в составе экспедиции ВГУ [4]. 

Анализ документов делопроизводства ВГУ, науч-

ных отчетов о проведенных полевых работах и пуб-

ликаций воронежских исследователей 1960 – начала 

1970-х гг. позволяет прийти к следующему заключе-

нию: сфера научных интересов молодой генерации 

археологов значительно расширяется и выходит да-

леко за пределы славянской проблематики. В связи 

с этим значительные организационные изменения 

претерпевает экспедиция ВГУ: общее руководство 

принимает на себя А.Д. Пряхин, а каждый из выше-

названных исследователей формирует собственный 

отряд определенной тематической направленности. 

Такое развитие событий можно расценивать как 

очень позитивное не только для археологического 

изучения Воронежского края, но и с учетом просле-

женных экспедиционных маршрутов для Централь-

ного Черноземья в целом. К примеру, в 1963 г. 

«впервые было проведено обследование берегов в 

пределах верхнего и среднего течения реки Красивая 

Меча в Ефремовском районе Тульской области» [7, 

л. 1]; на следующий год «наряду с раскопками не-

скольких памятников в Воронежской области была 

обследована территория в Долгоруковском и Задон-

ском районах Липецкой области и продолжены рас-

копки на Воргольском городище у с. Нижний Воргол 

Елецкого района Липецкой области» [8, л. 1]. 

В архиве ИА РАН за 1967 г. имеются отчёты 

двух университетских экспедиций. Мы уже писали 

выше, что в названии одного из отчётов А.Н. Мос-

каленко указан «славянский отряд экспедиции 

ВГУ», однако, во втором она фигурирует как руко-

водитель «экспедиции ВГУ, по изучению славян-

ских памятников в низовьях р. Воронеж», ее заме-

стителем выступал А.З. Винников [3]. Второй экс-

педицией ВГУ по изучению памятников неолита–

бронзы руководил А.Д. Пряхин. О масштабах её ра-

бот свидетельствуют следующие строки отчёта: «раз-

ведки и раскопки в зоне будущего Воронежского во-

дохранилища – раскопки на поселении эпохи бронзы 

у с. Борового под Воронежем и разведка по  

р. Усманке; доследование центрального погребения в 

кургане у г. Россоши Воронежской области; рас-

копки кургана у пос. Хохольский Воронежской обл.; 

разведки по р. Девица в Воронежской области, в 

среднем Поосколье в Белгородской области и по бе-

регам р. Кшень в пределах Липецкой, Орловской и 

Курской областей» [10, л. 1]. Все эти изыскания про-

водились силами воронежских и липецких студентов 

[10, л. 1]. Указанные исследования велись не только 

по открытому листу А.Д. Пряхина, но и по откры-

тым листам А.З. Винникова [1] и А.Т. Синюка [19]. 

Согласно информации из отчёта А.Д. Пряхина, и 

А.З. Винников, и А.Т. Синюк каждый «возглавлял 

отряд в составе руководимой им экспедиции» [10, л. 

1].  

Особо автор отчёта подчеркнул то обстоятельство, 

что «в связи с начавшимся строительством Воронеж-

ского водохранилища экспедиция университета 

много внимания уделила работам в пойме р. Воро-

неж на участке от Отроженского моста до Шилов-

ского кордона. Здесь были обследованы не только 

уже известные поселения различных эпох, но и об-

наружены 14 ранее неизвестных бытовых памятни-

ков» [10, л. 2]. Уже в следующем году, что немало-

важно, новые материалы были введены в научный 

оборот [16].  

Направляя отчет о полевых исследованиях за 

1967 г. в головное учреждение, А.Д. Пряхин весьма 

категорично высказался о несогласованности работ 

столичных и воронежских археологов: «В заключе-

нии хотелось бы отметить, что пойма р. Воронеж, 

которая в 1970 г. будет затоплена, крайне богата па-

мятниками древности, имеющими неоценимое зна-

чение в науке. Согласованное их изучение в ближай-

шие годы необходимо. Между тем, уже в 1967 г. 

можно было наблюдать тот факт, что после обследо-

вания участка поймы от Отроженского моста до Ши-

ловского кордона экспедицией ВГУ, здесь побывали 

сотрудники Института археологии. А участок поймы 

от Шиловского кордона до места сооружения пло-

тины все еще не обследован. Между тем, земляные 

работы на участке сооружения плотины ведутся уже 

сейчас. Такого рода "накладки" вряд ли полезны. 

Экспедиция ВГУ планирует основное внимание со-

средоточить на раскопках четырёх памятников в 

пойме – 1 и 2 Университетские поселения (№№ 19, 
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21), Масловское поселение (№ 28), Шиловское посе-

ление (№ 30). Будут продолжены и разведки на 

участке от Отроженского моста до Шиловского кор-

дона» [10, л. 28]. На наш взгляд, в этом отрывке уже 

хорошо узнаваем стиль автора, но, главное, обретает 

четкие очертания позиция воронежцев – академиче-

ские экспедиции должны считаться с местными ис-

следователями.  

В 1968 г., как явствует из научных отчётов о по-

левых работах, уже работает одна экспедиция ВГУ, 

которую возглавил А.Д. Пряхин. В ее составе было 

выделено 4 отряда, каждым из которых руководил 

держатель открытого листа. Отличались эти отряды 

и тематикой проводимых исследований: А.Д. Пря-

хин продолжал изучение памятников эпохи бронзы, 

А.Т. Синюк – эпохи неолита и энеолита, а А.З. Вин-

ников и Н.Ф. Чеботарева вели разведки. Масштабы 

осуществленных работ поражают! «Полевой сезон 

продолжался с конца апреля до начала ноября. Было 

привлечено более 120 человек (сотрудники ВОКМ, 

студенты ВГУ, ВГПИ, Ивановского педагогического 

института, слушатели школы "Молодого историка", 

уч-ся СШ № 1 Воронежа. Экспедиция в основном фи-

нансировалась за счет ВГУ, небольшие средства по-

ступили от Воронежского областного отделения Все-

российского общества охраны памятников и ВОКМ, 

но, по-прежнему, отсутствовали новостроечные ас-

сигнования» [11, л. 1]. Несмотря на отсутствие но-

востроечных договоров, «в зоне будущего водохрани-

лища были обследованы 17 древних поселений; была 

проведена разведка и вскрыт один курган в бассейне 

р. Девица, совершены поездки на разрушаемые па-

мятники в г. Валуйки (Белгородская обл.) и с. Фи-

сенково (Воронежская обл.); продолжена разведка в 

бассейне р. Кшень; обследован левый берег р. Снова 

(Липецкая обл.)» [11, л. 33-45; 20; 1; 22]. 

Несколько лет упорных полевых работ возымели 

желаемый результат: в 1969 г. Воронежская но-

востроечная экспедиция ИА АН СССР (руководитель 

П.Д. Либеров) структурно преображается. В ее со-

став включается отряд ВГУ (фактически два воро-

нежских отряда, поскольку де-факто сотрудники 

ВОКМ во главе с А.Т. Синюком работали автономно), 

а руководство возлагается на Б.Г. Тихонова (Москва) 

и А.Д. Пряхина (Воронеж) [2, л. 1-2]. В истории 

нашей региональной археологии такое равноправное 

сотрудничество в рамках единой экспедиции стало 

первым и при этом очень результативным событием. 

«Воронежские археологи основное внимание сосре-

доточили на объектах ниже дамбы Вогрэсовского мо-

ста (поселения Шиловское, Масловское, Стрель-

бище), кроме того, были проведены раскопки на пос. 

Университетское 3, на поселении северо-восточного 

района Воронежа. Общая исследованная на этих па-

мятниках площадь составила около 3500 кв. м» [12, 

л. 55].  

Однако работы в зоне будущего водохранилища 

не стали единственным событием полевого сезона 

1969 г. До и после их окончания продолжались раз-

ведки и раскопки, как в Воронежской [12, л. 34-54], 

так и в Липецкой [12, л. 23-33] и Тамбовской [12, л. 

2-22] областях. Заинтересованность в этих изыска-

ниях проявляли и областные краеведческие музеи. 

Анализ полевых работ, проведенных воронежскими 

археологами на рубеже 1960–1970-х гг., показывает, 

что они чётко следовали избранному курсу: наряду с 

новостроечными исследованиями в зоне будущего во-

дохранилища (совместная с ИА АН СССР экспеди-

ция) [13; 14] продолжать собственные изыскания в 

русле уже сформировавшихся научных интересов. 

А.Т. Синюк продолжил работы на Тамбовщине [21]. 

А.Д. Пряхин провел раскопки в Поволжье (Пензен-

ская обл.) [15].  

С 1971 г. один из отрядов экспедиции ВГУ, Лево-

бережный донской, возглавил уже ученик А.Д. Пря-

хина – Валерий Иванович Сагайдак [17]. В процессе 

его работ в Аннинском районе Воронежской области 

было открыто широко известное в настоящее время 

Мосоловское поселение металлургов-литейщиков 

эпохи поздней бронзы, ставшее впоследствии базо-

вым памятником для исследований под руковод-

ством А.Д. Пряхина.  

В 1970-е гг. значительных результатов в изуче-

нии славянских памятников на Дону добился отряд 

ВГУ под руководством А.З. Винникова. Материалы, 

полученные в ходе раскопок Белогорских памятни-

ков на р. Воронеж (1974, 1976 гг.), а затем на Жи-

вотинном городище (работы начаты в 1977 г.), 

надолго определили научные представления об этих 

массивах населения в низовьях р. Воронеж. Отдель-

ной значимой страницей в развитии средневековой 

археологии на Дону стало участие университетского 

отряда под руководством А.З. Винникова в Советско-

Болгаро-Венгерской экспедиции, во второй половине 

1970-х – начале 1980-х гг., работавшей на Маяцком 

комплексе археологических памятников в Дивного-

рье (Воронежская обл.). 

Это же десятилетие знаменует открытие и начало 

работ экспедиции под руководством А.Т. Синюка на 

памятниках эпохи неолита-бронзы региона, впослед-

ствии получивших широкую известность. Среди них, 

в первую очередь, отметим Павловский могильник, 

поселения Копанище, Дрониха. Важным событием 

становится организация А.Т. Синюком в 1972 г. ар-

хеологической экспедиции в Воронежском государ-

ственном педагогическом институте, куда он пришел 

работать за год до этого. 

Для большей объективности в оценке данного 

процесса приведём информацию, зафиксированную в 

протоколах заседаний кафедры истории СССР досо-

ветского периода ВГУ, о предполагаемом проведении 

в Воронеже крупного археологического форума. 

«А.Д. Пряхин сообщил предложение ИА АН СССР о 

созыве в Воронеже на базе исторического факультета 

ВГУ Всесоюзного симпозиума «Эпоха раннего ме-

талла лесостепи Восточной Европы». Желание участ-

вовать высказали акад. Б.А. Рыбаков, Д.Я. Телегин, 

О.Н. Бадер, А.Х. Халиков, Д.А. Крайнов, И.В. Си-

ницын и др. Постановили: ходатайствовать о прове-

дении такого симпозиума на базе исторического фа-

культета ВГУ. Ответственным назначить А.Д. Пря-

хина» [5, л. 84]. Несмотря на то, что по каким-то 

причинам упоминаемый выше симпозиум не был 

проведен, сам факт такого обсуждения уже свиде-

тельствует о признании значимости археологических 

исследований в Воронежском крае. В этой связи ука-

жем, что перечень областных центров Европейской 
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части России, принимавших Всесоюзные археологи-

ческие совещания во второй половине 1960-х – 

начале 1970-х гг., ограничивается лишь двумя горо-

дами: Ростов-на-Дону и Куйбышев.  

Выводы 

Таким образом, проводимые с середины 1960-х 

гг. ежегодные масштабные, как в хронологическом, 

так и в территориальном диапазоне полевые иссле-

дования воронежских археологов, учеников  

А.Н. Москаленко, сыграли важную роль в археоло-

гическом изучении Центрального Черноземья. С 

этого времени начинает формироваться целостное 

представление о древнейших исторических этапах в 

развитии этого крупного региона. Вместе с тем, опе-

ративное введение в научный оборот новых археоло-

гических материалов, активное участие в различного 

рода конференциях, а затем и успешная защита во-

ронежцами диссертационных исследований по ар-

хеологии Дона формирует в научном сообществе 

представление о том, что воронежцы приобрели до-

статочный научный потенциал для закрепления за 

собой лидерских позиций в исследовании Цен-

трально-Черноземного края. К 1980-м гг. региональ-

ная археология, организующим началом которой вы-

ступает воронежская, приобретает облик сложивше-

гося научного организма в рамках советской истори-

ческой науки.  
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