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ИНФОРМАЦИЯ

К 70-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА МЕДВЕДЕВА

2 сентября 2020 г. исполняется 70 лет со дня рож-
дения известного российского археолога и историка, 
доктора исторических наук, профессора Воронежско-
го государственного университета Александра Пав-
ловича Медведева. Он родился в деревне Елизарово 
Шуйского района Ивановской области в простой 
советской семье. Отец – Павел Григорьевич Медведев 
(1903 г. рождения) – был тяжело ранен при бомбежке 
осенью 1941 г., когда его эшелон подходил к линии 
фронта, поэтому всю войну ходил на костылях. Вы-
жить помог баян – отец был первым гармонистом в 
округе. Поэтому его часто приглашали на колхозные 
праздники, за что он получал зерно или картошку. До 
и после войны отец работал на Шуйской гармонной 
фабрике настройщиком аккордеонов и гармоней. 
Мать – Клавдия Ивановна Медведева (в девичестве 
Емельянова) (1918 г. рождения) – трудилась на пря-
дильной фабрике, которая во время войны выпускала 
парашютную ткань. 

С первых классов Александр Медведев увлекся 
историей и археологией, в чем, безусловно, заслуга 
его тети Лилии Ивановны Емельяновой, к тому вре-
мени закончившей историко-филологический факуль-
тет Ивановского пединститута. Взахлеб им были 
прочитаны конспекты ее лекций по древней и средне-
вековой истории – более поздние периоды истории 
его как-то не заинтересовали. А в 9 классе случилось 
событие, которое, видимо, сыграло определяющую 
роль в его судьбе. Ему удалось приобрести две книж-

ки: «Идеология и культура Раннего Рима и Италии» 
Александра Иосифовича Немировского и «Скифы» 
Алексея Петровича Смирнова. Книги были много раз 
прочитаны от корки до корки. Через годы они, как 
«чеховское ружье», выстрелят и определят его на-
учные интересы в области античной истории и скифо-
сарматской археологии.

В 1968 г. А. Медведев закончил среднюю школу 
№ 2 в г. Шуя (бывшая мужская гимназия, в настоящее 
время – гимназия имени К. Бальмонта). А. Медведе-
ву с первого раза поступить в ближайший Горьков-
ский университет не удалось – на исторический фа-
культет не хватило одного балла. Поэтому в 1968–
1970 гг. ему пришлось поработать электрослесарем 
по пусковым устройствам на фабрике «Шуйский 
пролетарий». В 1970 г. А. Медведев смог выдержать 
высокий конкурс и стал студентом исторического 
факультета Воронежского государственного универ-
ситета. Сомнений в выборе научного направления не 
было – кафедра истории древнего мира, которую 
возглавлял тот самый профессор А. И. Немировский, 
книгу которого он прочитал еще школьником. 
В 1971 г. сбылась давняя мечта А. Медведева – он 
попал на археологическую практику в античный 
Херсонес, а в 1972 г. – на раскопки в Ольвию. В антич-
ных экспедициях он пропитался духом «херсонеси-
тов» и «ольвиополитов», который у него остался на 
всю жизнь. В 1972 г. в сборнике студенческих работ 
вышла его первая научная статья, посвященная исто-
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рии Нумидийского царства в Северной Африке. В те 
годы он был избран старостой кружка истории древ-
него мира (научный руководитель А. И. Немиро-
вский), а также председателем Научного студенче-
ского общества истфака ВГУ. В 1975 г. А. П. Медведев 
окончил с отличием исторический факультет ВГУ и 
получил распределение на кафедру истории древнего 
мира, где трудится до сих пор. В 1975–1977 гг. он 
обучался в заочной аспирантуре у А. И. Немировско-
го и начал писать диссертацию по «Естественной 
истории» Плиния Старшего. Но под руководством 
профессора ему удалось поработать совсем немного. 

В 1976 г. А. И. Немировский отказался от заведо-
вания кафедрой, а затем переехал в Москву. Потеря 
нашим факультетом ученого такого ранга привела к 
ослаблению антиковедческого направления в ВГУ. 
Новым заведующим был назначен доцент Анатолий 
Дмитриевич Пряхин – ученик Анны Николаевны 
Москаленко, с именем которой связано начало архео-
логических исследований в Воронежском государ-
ственном университете. Началась переориентация 
кафедры на новое научное археологическое направ-
ление. Если А. И. Немировский был историком-ин-
теллектуалом, сумевшим передать ученикам тради-
ции российского антиковедения и, прежде всего, 
поиск нового, неизведанного, то А. Д. Пряхин заражал 
своей целеустремленностью в достижении постав-
ленной цели, здоровым практицизмом, без которого 
не может быть археолога-полевика. 

В научной карьере А. П. Медведева переломное 
событие произошло весной 1978 г. при встрече с вы-
дающимся сарматологом Константином Федоровичем 
Смирновым, который был приглашен в ВГУ для 
чтения лекций по сарматской археологии. Он и пред-
ложил молодому преподавателю заняться сарматски-
ми памятниками лесостепного Подонья, которых 
было известно очень немного. В том же году 
А. П. Медведев приступил к раскопкам I Чертовиц-
кого могильника на р. Воронеж. Они дали серию 
хорошо датированных сарматских погребений I в. 
н. э. В 1979–1983 гг. раскопаны десятки курганов в 
других лесостепных могильниках. На раскопках 
сарматских курганов работали энтузиасты – студен-
ты-вечерники, которым А. П. Медведев читал лекции 
по археологии и античной истории. Появились первые 
ученики – В. А. Кожевников, Я. П. Мулкиджанян и 
др. 

Результатом этих исследований стала кандидат-
ская диссертация А. П. Медведева, успешно защищен-
ная в 1983 г. в ЛОИА АН СССР (официальные оппо-
ненты – Д. Б. Шелов и И. П. Засецкая). Ее защита 
позволила ему в 1985 г. получить звание доцента по 
кафедре археологии и истории древнего мира. До-
работанный текст диссертации был опубликован в 
книге «Сарматы и лесостепь» (1990 г.), фактически 

положившей начало новому направлению в сармат-
ской археологии. Со временем скифо-сарматское 
направление заняло на кафедре свое полноправное 
место наряду с проблематикой эпохи бронзы (про-
фессор А. Д. Пряхин) и раннеславянской тематикой 
(доцент А. З. Винников).

После кандидатской диссертации А. П. Медведев 
переключился на скифскую тематику, тем более что 
здесь исследовательское поле оказалось «свободным» 
после прекращения работ Лесостепной экспедиции 
П. Д. Либерова. Вначале Скифо-Сарматским отрядом 
были проведены большие разведки: от северной 
окраины г. Воронежа до г. Липецка (1977, 1979, 
1984 гг.), а затем обследовано все Правобережье 
Среднего Дона от р. Тихая Сосна на юге до р. Девица 
на севере (1987–1993 гг.). Разведки позволили вы-
явить систему расселения оседлого и полукочевого 
населения Среднего Дона в скифское время и неко-
торые особенности его социальной организации. 
Среди изученных А. П. Медведевым памятников 
принципиально важные результаты дали раскопки 
Пекшевского городища (1985–1988 гг.). На нем от-
крыт хорошо стратифицированный слой, разделен-
ный несколькими прослойками пожарищ, а главное – 
хорошо сохранившийся раннескифский слой. Изуче-
ние памятника позволило выявить последовательную 
смену населения на р. Воронеж на протяжении всего 
раннего железного века. В те годы в полной мере 
проявили себя новые ученики: Ю. Д. Разуваев, 
К. Ю. Ефимов, И. Е. Бирюков, впоследствии ставшие 
известными археологами.

В 1980–1990-е гг. А. П. Медведевым продолжа-
лось изучение сарматской проблематики. В этом на-
правлении все острее ощущался дефицит археологи-
ческих материалов с поселений. В 1989 г. Скифо-
Сарматский отряд приступил к раскопкам наиболее 
крупного укрепленного поселения сарматского вре-
мени на территории лесостепного Подонья – III Чер-
товицкого городища, расположенного по соседству с 
сарматским I Чертовицким могильником. Наступил 
третий этап в научной деятельности А. П. Медведева. 
На нем открыта сложная линия укреплений, получен 
массовый материал по культуре местного оседлого 
населения первых веков н. э., а главное – найдены 
свидетельства пребывания на городище сарматов. 
Кроме того, в верхнем слое обнаружены материалы 
второй четверти I тыс. н. э., близкие киевской культу-
ре Днепровского Левобережья. Изучение памятников 
типа III Чертовицкого городища со временем дало 
возможность удревнить историю славянства на Дону 
как минимум на полтысячелетия. На раскопках Чер-
товицких городищ и поселений выросло третье «ран-
неславянское» поколение учеников А. П. Медведева – 
Д. В. Акимов, И. В. Зиньковская, В. Н. Ковалевский, 
В. А. Гончаров, Л. Ю. Гончарова и др.
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Закономерным итогом многолетних работ 
А. П. Медведева стала его докторская диссертация 
«Лесостепное Подонье в раннем железном веке», 
успешно защищенная в 1997 г. в Институте археоло-
гии РАН (официальные оппоненты – Д. С. Раевский, 
В. Е. Максименко, К. А. Смирнов). Она издана в двух 
монографиях 1999 и 2008 гг. В том же году А. П. Мед-
ведеву присвоено ученое звание профессора по ка-
федре археологии и истории древнего мира.

В 2002 г. по приглашению начальника Фанаго-
рийской экспедиции Института археологии РАН 
В. Д. Кузнецова профессор А. П. Медведев активно 
включился в исследование античной Фанагории. Под 
его руководством силами студентов и аспирантов ВГУ 
проведены масштабные археологические раскопки в 
Восточном некрополе (120 погребений). Изучение 
материалов некрополя позволило А. П. Медведеву 
выявить в Фанагории группу населения, практико-
вавшую с I в. н. э. варварские обряды вплоть до за-
хоронений с конями. Сейчас его ученики А. Н. Во-
рошилов, О. А. Ворошилова, ставшие сотрудниками 
Института археологии РАН, успешно продолжают 
исследование Восточного некрополя.

Совершенно неожиданным оказалось открытие 
в сентябре 2005 г. Новостроечной экспедицией Во-
ронежского государственного университета впускно-
го погребения в кургане у южной окраины г. Липец-
ка. Когда стало ясно, что это сарматское погребение, 
к его раскопкам был приглашен А. П. Медведев. Под 
его руководством это уникальное захоронение конца 
I в. н. э. было тщательно исследовано. Ему же при-
надлежит атрибуция основной массы находок и ин-
терпретация памятника. Необычно большие размеры 
могильной ямы, но особенно остатки роскошного 
сопровождающего инвентаря указывали на высокий 
социальный статус погребенной здесь женщины явно 
«царского» ранга. Изучение и издание материалов 
Липецкого кургана А. П. Медведевым во многом из-
менили представления сарматологов об уровне куль-
туры и социального развития сарматов лесостепного 
Подонья.

В 2012 г. начинается «еланский» этап в научной 
карьере А. П. Медведева. Он выступил инициатором 
проведения спасательных археологических работ над 
месторождениями медно-никелевых руд в Новохо-
перском районе Воронежской области, где планиро-
валось строительство ГОКа. В том же году Еланской 
экспедицией под руководством А. П. Медведева над 
месторождениями было открыто 73 памятника архео-
логии, к 2017 г. их число почти удвоилось, при этом 
большинство составляли курганные могильники 
(учтено около 600 насыпей). С 2013 по 2017 г. экс-
педиция проводит охранные раскопки курганных 
групп на р. Елани. Было раскопано свыше 30 курга-
нов, содержащих около 150 погребений всех класси-

ческих культур эпохи бронзы: древнеямной, ката-
комбной, абашевской, срубной. Впервые получен 
массовый археологический материал, проливающий 
новый свет на историю междуречья Среднего Дона 
и Хопра в бронзовом веке. Важно, что на раскопках 
еланских курганов выросло новое поколение моло-
дых воронежских археологов (А. Г. Яблоков, Р. С. Бе-
рестнев, А. В. Деревянко и др.). Они стали квалифи-
цированными специалистами в области курганной 
археологии. Как бы теперь ни сложилась судьба 
Еланского и Елкинского месторождений, археологи 
Воронежского государственного университета под 
руководством А. П. Медведева сделали свое дело. 
Полностью материалы раскопок опубликованы в его 
книге «Курганы в низовьях р. Елань», изданной в 
2019 г. 

В библиографическом списке работ А. П. Медве-
дева 370 научных и научно-методических публика-
ций, в том числе 8 монографий. Если проанализиро-
вать его curriculum vitae, то нельзя не обратить вни-
мание на то, сколь широка область его научных ин-
тересов. Это история античного мира и скифо-сар-
матская археология, археологические памятники 
самых разных эпох от бронзового века до начала 
Средневековья, природно-климатические ритмы в 
степи и лесостепи, вопросы этнокультурной истории, 
когнитивные возможности различных видов источ-
ников и многое другое. Для того чтобы оценить вклад 
А. П. Медведева в археологию раннего железного 
века лесостепного Подонья, достаточно вспомнить 
то, что к началу его научной деятельности эта эпоха 
фактически была представлена лишь одной средне-
донской культурой скифского времени. Благодаря 
исследованиям юбиляра ранний железный век во-
ронежского региона практически полностью запол-
нился древностями примерно десятка археологиче-
ских культур, вариантов, типов памятников: пред-
скифскими погребениями, поселениями с сетчатой 
керамикой, раннескифским горизонтом на лесостеп-
ных городищах, ранне-, средне- и позднесарматскими 
курганными могильниками, синхронными им горо-
дищами и поселениями, наконец, памятниками типа 
III Чертовицкого городища рубежа древности и 
средневековья. На основе изучения новых источников 
А. П. Медведевым разработана целостная научная 
концепция этнокультурной истории Верхнедонского 
региона с VIII в. до н. э. по V в. н. э. За четыре с лиш-
ним десятилетия полевых работ на Дону А. П. Мед-
ведевым обнаружено свыше 1000 курганов, из них 
им раскопано 192 (318 разновременных погребений), 
а еще 120 грунтовых погребений в Восточном не-
крополе Фанагории (всего 435 погребений). В лесо-
степном Подонье (Воронежская, Липецкая, Белгород-
ская, Тамбовская области) А. П. Медведев открыл и 
обследовал 36 городищ и 190 поселений раннего 
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железного века, на которых раскопками им вскрыта 
площадь более 8500 м². 

Однако помимо чисто археологических работ 
А. П. Медведеву принадлежит ряд исследований по 
античной тематике: о зарождении античной полито-
логии (история мидийца Дейоки у Геродота), о том, 
как в древности становились историками, о природе 
греческого полиса, специфике источниковой базы 
современной скифологии, геродотовом Гелоне, гео-
графии Клавдия Птолемея как источнике по истории 
Азиатской Сарматии, а также большая серия статей 
по истории и археологии Фанагории. 

О стиле научной работы А. П. Медведева ярко 
свидетельствует один из эпизодов его творческой 
биографии. Когда-то он написал небольшую заметку 
о степени достоверности описаний Геродотом раз-
меров знаменитых древних городов – скифского Ге-
лона и месопотамского Вавилона. Чтобы глубже разо-
браться в противоречивых свидетельствах «отца 
истории» и данных археологии, в 2002 г. он отпра-
вился... в Ирак. Незадолго до начала ирако-американ-
ской войны он успел не только посетить Вавилон и 
походить по тем же самым улицам, где бродил Геро-
дот, но и убедиться в причинах заблуждения «отца 
истории» относительно невероятно больших разме-
ров этого действительно великого, но уж не такого 
гигантского города, как его описал Галикарнасец. 
Спустя несколько лет А. П. Медведев совершит спе-
циальную поездку на Бельское городище (Украина), 
которое наиболее часто отождествляют с геродотовым 
Гелоном. И здесь он получит ту самую «аутопсию», 
ради которой Геродот совершал свои дальние стран-
ствия и которой так не хватает многим современным 
ученым-историкам. Помимо Вавилона, А. П. Медве-
дев посетил и другие древние города Месопотамии. 
Следует заметить, что, возможно, он был последним 
российским археологом, которому посчастливилось 
побывать и сделать сотни фотографий в Ниневии, 
Ктесифоне, Хатре, Мосуле и других древних городах 
Ирака. А летом 2014 г. он с содроганием наблюдал по 
телевизору, как варвары-игиловцы кувалдами раз-
бивали фигуры священных ассирийских быков-шеду 
в Нимроде и роскошные мраморные скульптуры 
парфянских царей в знаменитом Музее древностей 
г. Мосула. 

После Вавилона А. П. Медведев окончательно 
убедился, что изучать и преподавать историю по 
книжкам и одним лишь свидетельствам древних ав-
торов невозможно. В последнее десятилетие он объ-
ехал практически весь Ближний Восток. В Турции, 
помимо античных городов на побережье Ионии и 
обязательной для туристов Трои, он посетил Анкару 
с ее великолепным музеем анатолийской цивилизации 
Хатуссу и Язылкая (там, где на скалах высечены 
двуглавые орлы возрастов в 3,5 тысячи лет), гранди-

озные Фригийские курганы, Ликийские скальные 
гробницы, подземные города Каппадокии и многое 
другое. В Египте спускался в гробницы фараонов в 
«Долине царей», осматривал пирамиды в Гизе, ко-
лоссы Мемнона, храмы в Карнаке, Луксоре, Мединет-
Абу, богини Хатор и др., в Иордании посетил знаме-
нитую Петру, в Израиле – выдающиеся памятники 
«библейской археологии». И, конечно, вдоль и по-
перек он объездил Грецию, включая Крит и Сантори-
ни, где собирал иллюстративный материал для учеб-
ника по истории Древней Греции. То же самое он 
делал во время поездки по Италии, особенно во 
время посещения «Вечного города», где для ознаком-
ления с его древностями пришлось пожить не менее 
недели. В 2016 г. А. П. Медведев много путешество-
вал по римской Африке – Тунису, насыщенному 
карфагенскими, но особенно римскими древностями. 
Он специально добрался до г. Дугга, который когда-то 
входил во владения нумидийских царей, которым 
А. П. Медведев посвятил свою первую научную 
статью 1972 г. Круг замкнулся, но ненадолго.

В 2018 г. А. П. Медведев вернулся к сарматской 
тематике. Он приступил к раскопкам могильника 
Ивановка 7 напротив устья Елани. Под небольшими 
курганами ему удалось открыть интересные сармат-
ские погребения, в том числе в квадратных ямах с 
диагональным положением костяка. Судя по всему, 
сарматская тема им еще не исчерпана. 

Последнее открытие А. П. Медведев совершил в 
предъюбилейном году. Еще в 2000 г. он провел 
охранные раскопки поселения у с. Хлебороб в Талов-
ском районе Воронежской области. Тогда в углу 
большой срубной постройки середины II тыс. до н. э. 
был обнаружен завал непонятной пористой породы 
весом не менее центнера, явно испытавшей воздей-
ствие высоких температур. Исследователь пытался 
привлечь к этой находке внимание профессора 
А. Д. Пряхина, занимавшегося древней металлурги-
ей, но тот как-то от нее отмахнулся, хотя пробы для 
анализов взял в Донецкий горный институт. Лишь в 
марте 2019 г. сотрудник Археологического музея ВГУ 
А. Г. Яблоков обнаружил пакет с образцами из Хле-
бороба в дальнем углу нашего Археологического 
музея – образцы из Хлебороба не покидали пределов 
Воронежа. Их изучение на кафедре общей геологии 
и геодинамики ВГУ дало сенсационные результаты. 
Оказалось, что это импактиты – породы, образовы-
вавшиеся в результате удара метеорита о землю. 
Среди выявленных в шлифах включений оказались 
и зерна золота, которые принес метеорит! Скорее 
всего, жители поселения бронзового века видели, где 
упал «небесный камень», специально собирали там 
эти обломки ради добычи драгоценного металла. Это 
«попутное» открытие А. П. Медведева требует даль-
нейшего исследования и, возможно, приведет к рож-
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дению нового направления в изучении позднего 
бронзового века.

Не меньше, а может быть даже больше, времени 
и сил профессор А. П. Медведев отдает педагогиче-
ской работе. Более 40 лет он читает на историческом 
факультете ВГУ курс по истории Античного мира, а 
в последние годы – авторский курс «Введение в спе-
циальность». Им опубликованы курсы лекций по 
истории Древней Греции (2003 г.) и Древнего Рима 
(2008 г.), получившие благоприятные отзывы. Один 
из них переработан в прекрасно изданный учебник 
для бакалавров «История Древней Греции» (лауреат 
межрегионального конкурса вузовских изданий «Уни-
верситетская книга – 2017» в номинации «Лучшее 
учебное издание по гуманитарным и социальным 
наукам»). А. П. Медведев разработал и внедрил на 
историческом факультете ВГУ магистерскую про-
грамму по археологии, где читает курсы лекций 
«Скифы в истории нашей сраны» и «Античная архео-
логия Северного Причерноморья». Он являлся руко-
водителем полутора десятков научных проектов по 
грантам РГНФ и РФФИ. Под научным руководством 
А. П. Медведева выполнено и защищено 10 канди-
датских диссертаций. Его ученики трудятся не толь-
ко в Воронежском государственном университете, но 
и в Институте археологии РАН, в госорганах охраны 
памятников и за рубежом. 

В 2007 г. А. П. Медведев был избран заведующим 
кафедрой археологии и истории древнего мира Во-
ронежского государственного университета, которую 
возглавляет до сих пор. Время его заведования при-
шлось на тяжелые годы реформирования высшего 
исторического образования, что на деле означает 
сокращение учебной нагрузки, а значит и штата пре-
подавателей. Тем не менее ему удалось сохранить 
большинство сотрудников кафедры. А. П. Медведев – 

член Диссертационного совета по докторским и 
кандидатским диссертациям при ВГУ по специаль-
ности «Археология», член Общественного Совета при 
Областной думе по контролю за освоением медно-
никелевых месторождений в Воронежской области. 
По результатам Областного конкурса 2016 г. проект 
А. П. Медведева «Охранные археологические иссле-
дования в низовьях р. Елань Новохоперского района 
Воронежской области» занял первое место. Он – дваж-
ды лауреат премии правительства Воронежской об-
ласти за достижения в науке (1999 и 2008 гг.). В 2015 г. 
профессор А. П. Медведев награжден Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации за многолетнюю плодотворную ра-
боту по развитию и совершенствованию учебного 
процесса, значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

В настоящее время А. П. Медведев – бесспорный 
лидер воронежской археологии и один из ведущих 
специалистов в области скифо-сарматской проблема-
тики. В нем воплотились лучшие черты современно-
го университетского ученого – глубокие теоретиче-
ские знания, широкий научный кругозор, богатейший 
практический опыт полевого археолога. Научную и 
педагогическую работу профессора отличает актив-
ная гражданская позиция, забота о сохранении архео-
логического наследия воронежского края, но глав-
ное – борьба (иначе не назовешь) за сохранение ка-
федры археологии и истории древнего мира в Воро-
нежском государственном университете. 

Дорогой Александр Павлович! Мы желаем Вам 
новых открытий в археологии и свершений на не-
легком поприще заведующего университетской ка-
федрой. Вы отдали большую часть своей жизни 
университету и науке археологии. Доброго Вам здо-
ровья!

С. Ю. Монахов, доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой истории древнего мира, 
руководитель Института археологии и культурного на-
следия Саратовского научно-исследовательского уни-
верситета

И. В. Зиньковская, доктор исторических наук, доцент 
кафедры археологии и истории древнего мира Воронеж-
ского государственного университета
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