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Волгоградская  область  славится  многообразием  археологических  памятников,  расположенных  
по всей её территории и относящихся к самым разным периодам человеческой истории. Однако архео- 
логия для этого региона является сравнительно молодой наукой, т. к. её полное становление и оформ- 
ление пришлось на шестидесятые годы прошлого века. Долгое время основным археологическим цен-
тром Нижнего Поволжья  являлся  город Саратов,  тогда  под  руководством  профессора П.С.  Рыкова 
начала формироваться местная  археологическая школа. Однако  вследствие  репрессий,  проводимых 
в стране в конце 30-х  гг., научные исследования в регионе были прекращены. После Великой Оте-
чественной Войны эта наука практически не развивалась на региональном уровне, из-за чего преем- 
ственные связи между поколениями археологов довоенного и послевоенного периода не сформирова-
лись [7, с. 10].

Ситуация изменилась с обучением новых специалистов в области археологии и развитием вузов 
города, которые стали центрами развития и популяризации археологической науки. Именно в ВГПИ, 
по мнению первого Волгоградского  археолога В.И. Мамонтова,  рождается  археология. Отсюда  бе-
рет начало научная карьера самого В.И. Мамонтов, а также А.С. Скрипкина, И.П. Лисицына, В.Г. Ко-
жевникова  и  других  исследователей  в  регионе.  Специалисты Волгоградского  государственного  пе-
дагогического института, позднее преобразованного в университет, критически подходили к выбору 
мест проведения раскопок, исходя из их практической целесообразности. За последнее десятилетие 
XX в. образовался значительный пласт теоретических исследований археологов ВГПУ, который стал 
плацдармом  для  последующего  осмысления  процесса  становления  археологической  науки  в  регио-
не [8, с. 56].

В 1980 г.  состоялось открытие Волгоградского государственного университета, который также 
присоединился к процессу развития волгоградской археологии. Основателем археологии в ВолГУ счи-
тается А.С. Скрипкин, выходец из ВГПИ [12, с. 193]. 

В ВолГУ сложилось несколько направлений археологических исследований в области сарматологии: 
1.  политическая и этническая история сарматов;
2.  миграционные процессы сарматских культур;
3.  восточные элементы в сарматских памятниках. 
Эти темы в своих научных трудах «Нижнее Поволжье в первые века нашей эры» и «Азиатская 

Сарматия: проблемы хронологии и  ее исторический  аспект» разрабатывал А.С. Скрипкин. Позднее  
его  ученики  продолжили  научно-исследовательскую  работу  по  перечисленным  направлени-
ям [3, с. 151]. 

Проблемы генезиса среднесарматской культуры Нижнего Поволжья и ее связи с предшествую-
щей раннесарматской культурой нашли свое отражение в работах И.В. Сергацкова; проблеме проис-

* Работа выполнена под руководством Сухоруковой Е.П., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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хождения раннесарматской культуры, миграции  ее носителей  в Нижнее Поволжье и  региональным 
особенностям памятников IV–I вв. до н. э. посвящены диссертация и ряд публикаций В.М. Клепикова, 
и другие вопросы освещены в работах М.А. Балабановой, Л.В. Яворской, В.Г. Блохина, А.А. Глухова, 
А.А. Иванова, И.Н. Наумова, М.В. Кривошеева, Е.В. Перервы, Ю.В. Полева, Н.А. Ореховой, П.М. Со-
колова и др. [5, с. 10].

Тем не менее, археологические исследования ВолГУ в 90-е гг. XX в. теорией не ограничиваются. 
С 1990-го по 1993-й год археологическая экспедиция на базе ВолГУ проводила полевые работы на тер-
ритории Суровикинского и Иловлинского районов. По итогам раскопок, было установлено сосредото-
чение большого количества древних курганов в бассейне реки Лиски. Здесь, недалеко от села Верхняя 
Бузиновка, были найдены древние курганы, относящиеся к бронзовому веку, а также средневековый 
грунтовый могильник [10, с. 10].

Принципиально важным этапом в процессе освоения археологического наследия Волгоградской 
области стало создание археологической карты, создание которой происходило в 1991–1996 гг. архео-
логическими лабораториями Волгоградского государственного университета и Государственного уч-
реждения культуры «Областного научно-производственного центра». Эта работа подразумевала от-
бор, анализ и объединение архивной информации о памятниках археологии и данных топографических 
исследований, что позволило бы увидеть комплексную картину археологических объектов на террито-
рии Волгоградской области [2].

С  1994  г.  археологической  экспедицией ВолГУ были  начаты  раскопки  в Октябрьском  районе.  
В пойме реки Есауловский Аксай и по ее террасам располагается большое количество древних курганов, 
часто объединяющихся в крупные могильники. Эти памятники прошлого привлекали и раньше вни-
мание археологов. В 60-е гг. там работала Ленинградская экспедиция под руководством В.П.Шилова. 
Учеными-археологами  из  Волгоградского  университета  были  исследованы  курганные  могильники  
у сел Абганерово и Аксай, а также у села Перегрузное, где раскопки продолжались ещё долгое время. 
Большинство погребений, обнаруженных на этой территории, относилось к сарматскому периоду. Ма-
териалы, собранные в процессе полевых работ, позволили развить тему разработки хронологии куль-
тур сарматского времени, а также их межкультурной преемственности [9, с. 4].

В  1997  г.  было  начато  исследование  одного  из  самых  необычных  и  уникальных  археологиче-
ских памятников на территории Нижнего Поволжья – святилища в районе станицы Трехостровской  
на Дону. Святилище Трехостровское – это первый памятник подобного типа, исследованный в пре-
делах Юго-Восточной Европы. Другими словами, раскопками была охвачена малая часть святилища,  
но при этом, исходя из конструкции памятника, ученым удалось обосновать его причастность к культу 
огня. Почвоведческий анализ показал, что Трехостровское святилище относится к эпохе поздней брон-
зы, а его возраст может исчисляться более чем тремя тысячелетиями [1, с. 23].

В декабре 1997 г. ректорат и Ученый совет ВолГУ приняли решение об открытии научно-иссле-
довательского института археологии Нижнего Поволжья на базе ВолГУ (НИИ). Первым директором 
НИИ стал Б.Ф. Железчиков, затем его сменил И.В. Сергацков. Целями создания данного учреждения 
выступили:

1.  развитие научных исследований в области археологии;
2.  координация научных программ и проектов в части изучения и охраны древних памятников;
3.  подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации по археологии в России;
4.  развитие сотрудничества с отечественными и зарубежными учеными [4, с. 5].
Летом  1998  г.  благодаря  финансовой  поддержке  ректората  университета  было  организовано  

и  проведено  несколько  экспедиций.  Раскапывались  городские  кварталы  Сарай-Берке,  11  курганов  
и хозяйственный комплекс в его окрестностях. Руководил экспедицией доцент И.В. Сергацков, в её со-
став входили студенты и сотрудники университета ВолГУ, Волжского гуманитарного института, Ма-
рийского государственного университета под руководством Ю.А. Зеленеева, Волгоградского педаго-
гического  университета  под  руководством Е.П. Мыськова,  сотрудники Института  археологии  РАН  
под руководством старшего научного сотрудника B.В. Дворниченко, ведущий научный сотрудник Ин-
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ститута  фундаментальных  проблем  биологии  РАН В.А. Демкин,  сотрудники Астраханского  облас- 
тного краеведческого музея. Такой пёстрый состав экспедиции соответствовал изначальным целям ра-
боты НИИ, а также получению богатого нового материала по эпохам от среднего железа до средневе-
ковья, благодаря обмену опытом между участниками. Второй отряд под руководством A.Н. Дьяченко 
продолжал исследование культового комплекса «Святилище Трехостровское» на правом берегу реки 
Дон. Во время этой экспедиции удалось установить точную структуру святилища и наметить план ра-
боты на будущее.

Несмотря  на  общий  спад  по  стране  интенсивности  проведения  полевых  исследований  в  кон-
це XX  в.,  в  связи  с  ограниченным  количеством  средств  и  минимальной  государственной  поддер-
жкой, Волгоградский государственный университет сумел удержать свои позиции одного из научно- 
археологических центров Волгоградской области. Ученые ВолГУ прилагали большое количество уси-
лий и уделяли огромное внимание становлению археологической школы внутри вуза, что дало тол-
чок для развития региональной археологической науки и популяризации археологического наследия  
в Волгоградской области, которое привлекает исследователей и сегодня. 

Литература
1.  Археологическое  наследие  Волгоградской  области.  К  100-летию  Волгоградского  краеведческого  музея  /  под  ред. 

А.С. Скрипкина. Волгоград: Издатель, 2013.
2.  Галкова О.В.,  Назаров А.А.,  Савицкая О.Н.  К  вопросу  об  археологической  карте  Волгоградской  области  //  Элек-

трон. науч.-образоват. журнал ВГСПУ «Грани познания». 2010. № 4(9). [Электронный ресурс]. URL: http://grani.vspu.ru/files/
publics/209_st.pdf (дата обращения: 07.01.23).

3.  Дьяченко А.Н. Научная школа профессора А.С. Скрипкина // Вестник Волгоград. гос. ун-та. 2015. № 5(35). С. 149–153.
4.  Железчиков Б.Ф. Первый горд работы нижневолжского археологического НИИ // Нижневолжский археологический 

вестник. 1999. № 2. С. 5–6.
5.  Клепиков В.М., Дьяченко А.Н. Анатолию Степановичу Скрипкину – ученому, учителю, другу // Вестник Волгоград. 

гос. ун-та. 2020. Т. 25. № 4. С. 8–16.
6.  Мамонтов В.И. Волгоградская Археология родилась в ВГПИ // Известия Волгоград. гос. пед. ун-та. 2011. № 9(63). 

С. 142–145.
7.  Мамонтов В.И. К истории сталинградской археологии // Нижневолжский археологический вестник. 2013. № 13. С. 7–10.
8.  Селезнева  Е.Ю.  Роль  Волгоградского  педагогического  университета  в  развитии  региональной  археологии  

в 1990-е годы // Студен. электрон. журнал «СтРИЖ». 2022. № 6(47). С. 56–58. [Электронный ресурс] URL: http://strizh-vspu.ru/
files/publics/1671795955.pdf (дата обращения: 07.01.2023).

9.  Скрипкин А.С. В.П. Шилов – исследователь древней истории и Нижнего Поволжья // Нижневолжский археологиче-
ский вестник. 1998. № 1. С. 4–8.

10.  Скрипкин А.С. Археология в Волгоградском государственном университете // Научные школы Волгоградского госу-
дарственного университета. Археология Волго-Уральского региона в эпоху раннего железного века и средневековья / отв. ре-
дактор А. С. Скрипкин. Волгоград: Изд-во Волгоград. гос. ун-та, 1999.

11.  Скрипкин А.С. Об археологии, о себе и о других (из истории волгоградской археологии). Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2020.
12.  Яворская Л.В. О деятельности НИИ археологии Нижнего Поволжья // Вестник Волгоград. гос. ун-та. Сер. 4.: Исто-

рия. Регионоведение. Международные отношения. 2005. № 10. С. 193–194.

EKATERINA SELEZNEVA
Volgograd State Socio-Pedagogical University

DEVELOPMENT OF ARCHEOLOGY IN VOLGOGRAD STATE  
UNIVERSITY AT THE END OF THE XX CENTURY

The article deals with the activity of Volgograd State University as one of the centers of the development of the regional  
archeology of the XXth century. There are drawn the conclusions of the field works, conducted  

by the archeological expeditions on the basis of Volgograd State University  
at the end of the past century.

Key words: archeology, the Volgograd region, field archeological studies,  
archeological heritage, Volgograd State University.

© Селезнёва Е.Ю., 2023


