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Аннотация: освещается становление и развитие археологии в Воронежском государственном универ-
ситете за 75 лет (1948–2023 гг.). У ее истоков стояла А. Н. Москаленко. Ее первые ученики положили 
начало научным направлениям: по археологии бронзового века – А. Д. Пряхин, раннего средневековья – 
А. З. Винников. На рубеже 70–80 гг. XX в. к этим направлениям добавилась археология раннего железно-
го века – А. П. Медведев, в 1980-е гг. древнерусская и золотоордынская археология – М. В. Цыбин, на ру-
беже тысячелетий историография отечественной археологии – А. Д. Пряхин, Е. Ю. Захарова, И. Е. Са-
фонов и др. В отличие от других университетских центров, в воронежской университетской археологии 
научные исследования шли широким фронтом – от эпохи бронзы до позднего средневековья. Автор вы-
деляет пять поколений археологов в Воронежском университете. 
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Abstract: the article discusses the origins and development of archaeology in the Voronezh State University 
during the last 75 years (1948–2023). Its pioneer was A. N. Moskalenko. Her fi rst students laid the foundations 
of new schools in the archaeology of Bronze Age (A. D. Pryakhin) and Early Middle Ages (A. Z. Vinnikov). At the 
turn of the 1980s, these schools were supplemented with the archaeology of Iron Age (A. P. Medvedev), in the 
1980s – with the archaeology of Ancient Rus’ and Golden Horde (M. V. Tsybin), at the turn of the 21st century – 
with the historiography of Russian archaeology (A. D. Pryakhin, E. Yu. Zakharova, I. E. Safonov etc). As opposed 
to other university centers, the archaeological research in the Voronezh State University covered a very extensive 
period – from Bronze Age to Late Middle Ages. The author distinguishes fi ve generations of archaeologists in the 
Voronezh State University. 
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В 2023 г. исполняется 75 лет воронежской уни-
верситетской археологии. За три четверти века она 
прошла большой путь, который ознаменовался рядом 
выдающихся археологических открытий и достиже-
ний, появлением научных направлений и фундамен-
тальных исследований. Многие из них стали досто-
янием советской, а затем и российской археологии. 
У истоков археологии в ВГУ стояла Анна Николаев-
на Москаленко (1918–1981 гг.). Она получила хоро-
шую профессиональную подготовку в Ленинградском 
государственном университете, была ученицей 
В. И. Равдоникаса, одного из ведущих советских 
археологов 30–40 гг. прошлого века [1, с. 7]. В 1947 г. 
Анна Николаевна вместе с супругом историком-ме-
диевистом Анатолием Евсеевичем Москаленко пере-
ехала в Воронеж из Саратова, где он два года работал 
в местном пединституте (для Анны Николаевны там 

места не нашлось). А в разрушенном почти до осно-
вания Воронеже после Великой Отечественной 
войны возрождался историко-филологический фа-
культет университета [2, c. 80]. 

С 1947 по 1973 г. А. Н. Москаленко работала в 
Воронежском государственном университете сначала 
на кафедре всеобщей истории под руководством про-
фессора И. Н. Бороздина, затем доцентом кафедры 
истории СССР досоветского периода. Она читала 
курсы по основам археологии, этнографии, истории 
первобытного общества. С 1948 г. под ее руковод-
ством проводились первые полевые работы, вначале 
разведки, а затем и раскопки. Отметим, что они были 
бы невозможны без участия членов археологическо-
го кружка, созданного Анной Николаевной в 1948 г. 
В дальнейшем именно кружковцы составляли костяк 
ее археологической экспедиции, так как тогда обяза-
тельной археологической практики на историко-фи-
лологическом факультета не было. Анна Николаевна 
Москаленко стояла у истоков воронежской археоло-
гической школы. С ее именем связано зарождение 
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славянского направления в нашей археологии [3, 
c. 5–13] (рисунок). Безусловно, оно выросло из рас-
копок такого выдающегося памятника археологии, 
как городище Титчиха. В 1965 г. А. Н. Москаленко 

издала итоговую монографию, которая содержала 
ранее неизвестные материалы по археологии донских 
славян конца I тыс. до н. э. [4]. С тех пор этот памят-
ник вошел в золотой фонд славянской археологии.

Археология в Воронежском государственном университете в 1948–2023 годах: научные направления...

 
Рисунок. Поколения археологов 

Воронежского государственного университета
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В 60-е гг. XX в. в Воронежском университете на-
чало зарождаться еще одно научное направление – 
археология бронзового века. Его основоположником 
стал ученик А. Н. Москаленко Анатолий Дмитриевич 
Пряхин (1939–2018 гг.). Вначале он занимался изуче-
нием донской славянской проблематики в русле ис-
следований А. Н. Москаленко. Однако уже сразу 
после окончания университета в 1962 г. проявился 
масштаб личности А. Д. Пряхина как молодого уче-
ного – кажется, ему было слишком тесно в том, уже 
освоенном археологическом «домене», который за-
нимала А. Н. Москаленко. Поэтому вскоре он избрал 
для своих исследований более раннюю эпоху бронзы 
[5]. В 1966 г. он защитил в Диссертационном совете 
ВГУ кандидатскую диссертацию, в которой внес 
важные коррективы в хронологию и периодизацию 
памятников среднего и позднего бронзового века 
лесостепного Подонья, незадолго до этого разрабо-
танные в монографии московского археолога 
П. Д. Либерова [6]. Этому выбору А. Д. Пряхин 
останется верен всю жизнь – по проблематике эпохи 
бронзы он защитил диссертации, написал дюжину 
книг и сотни статей. На рубеже 1960–1970-х гг. он 
возглавил совместную Новостроечную экспедицию 
Института археологии АН СССР и ВГУ по изучению 
археологических памятников в зоне затопления Во-
ронежского водохранилища. Полученные материалы 
во многом предопределили направление дальнейшей 
научной деятельности А. Д. Пряхина, в первую оче-
редь изучение абашевской культурно-исторической 
общности (далее – КИО) и ее носителей – древней-
ших лесостепных скотоводов [7; 8]. С его именем 
связано изучение таких известных абашевских па-
мятников, как Шиловское поселение и Подклетнен-
ский могильник. Но, кажется, звездным часом 
А. Д. Пряхина стало многолетнее изучение Мосолов-
ского поселения металлургов-литейщиков срубной 
КИО позднего бронзового века, полностью исследо-
ванного к концу 1980-х гг. и изданного в двух частях 
[9; 10].

А. Д. Пряхин первым из воронежских археологов 
защитил докторскую диссертацию в Институте ар-
хеологии АН СССР по абашевской КИО (1977 г.), а 
годом раньше возглавил кафедру истории древнего 
мира ВГУ. Вскоре по его инициативе в названии ка-
федры появилось слово «археология», а с 1979 г. она 
по праву стала называться кафедрой археологии и 
истории древнего мира, каковой является и до сих 
пор. В 80-х гг. прошлого века наш коллектив превра-
тился в кафедру с явным доминированием археоло-
гического профиля при сохранении традиционной 
антиковедческой тематики. Нужно отметить, что 
А. Д. Пряхину удалось в короткие сроки сформиро-
вать вокруг себя коллектив молодых ученых, которые 
занимались изучением широкого круга проблем 

древнейшей, древней и средневековой истории. Он и 
его ученики с рубежа 1970–1980 гг. стали развивать 
новое научное направление – «Восточно-европейская 
лесостепь и развитие обществ с производящей эко-
номикой (эпоха бронзы – раннее средневековье)», с 
годами переросшее в более масштабное направление 
«Археология евразийской лесостепи». Оно получило 
официальное признание в качестве одной из научных 
школ Воронежского университета [11, с. 143–162]. 
Нельзя не отметить и то, что А. Д. Пряхиным к на-
чалу 1980-х гг. разработана и внедрена в учебный 
процесс исторического факультета ВГУ оригинальная 
специализация по археологии, включавшая систему 
взаимосвязанных спецкурсов и спецсеминаров по 
трем последовательным историческим периодам: 
эпохе бронзы, раннему железному веку, средневеко-
вью. Ее прошли сотни студентов, как российских, так 
и зарубежных, а некоторые из них впоследствии 
успешно защитили кандидатские и докторские дис-
сертации по специальности «Археология».

С созданием кафедры археологии и истории древ-
него мира в Воронежском государственном универ-
ситете археологические исследования поднялись на 
качественно новый уровень [12]. На рубеже 1980–
1990-х гг. А. Д. Пряхин вместе с учениками раскопал 
широкими площадями многослойное Семилукское 
городище скифского времени и великокняжеской 
эпохи. На нем обнаружены останки не менее 70 по-
следних его обитателей, погибших в результате 
какого-то трагического события конца скифской 
эпохи [13]. На городище исследована серия жилых и 
хозяйственных построек XII–XIII в. [14]. В 1990-е гг. 
под руководством А. Д. Пряхина университетские 
археологи провели большие полевые работы по 
изучению микрорегиона памятников у северной 
окраины г. Воронежа. Скопление славянских городищ 
и курганных могильников было предложено иденти-
фицировать с Вантитом арабских авторов [15].

По инициативе А. Д. Пряхина в ВГУ в 1983 г. 
открылся Археологический музей, была создана ла-
боратория естественно-научных методов в археоло-
гии (1989 г.), а затем лаборатория историографии 
археологии Евразии (1999 г.). На историческом фа-
культете ВГУ активно работает научный студенче-
ский кружок по археологии, организованный еще 
А. Н. Москаленко. В 1979 г. появилось ежегодное 
научное издание «Археология восточноевропейской 
лесостепи» (ред. А. Д. Пряхин), был открыт Диссер-
тационный совет в ВГУ по защите сначала кандидат-
ских (1997 г.), а затем и докторских диссертаций. За 
60 лет работы в ВГУ А. Д. Пряхиным опубликовано 
свыше 700 работ, в том числе 20 монографий и учеб-
ных пособий. Он принадлежал к плеяде ведущих 
советских археологов, громко заявивших о себе в 
70–80-е гг. XX в. Даже сейчас без него трудно пред-
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ставить воронежскую археологическую школу, да и 
нашу кафедру.

С 70-х гг. XX в. изучение славянских памятников 
на р. Воронеж продолжал другой ученик А. Н. Мо-
скаленко – Анатолий Захарович Винников, вначале 
преподаватель кафедры истории СССР досоветского 
периода, а затем доцент, профессор кафедры архео-
логии и истории древнего мира. В 1980–1090-е гг. он 
оказался едва ли не единственным университетским 
ученым, который упорно изучал славянскую пробле-
матику на материалах Дона и Воронежа. Он раскопал 
десятки славянских курганов в Лысогорском и Бело-
горских могильниках [16], а затем широкой пло-
щадью – славянское Животинное городище на р. Во-
ронеж. Результаты его изучения изданы уже в начале 
XXI в. [17]. На основе этих материалов он подготовил 
и успешно защитил в Институте археологии РАН 
докторскую диссертацию (1991 г.), изданную отдель-
ной монографией [18]. 

Параллельно со славянскими исследованиями 
А. З. Винников проводил масштабные раскопки Ма-
яцкого селища в составе Советско-Болгаро-Венгер-
ской экспедиции Института археологии АН СССР 
[19]. Эти материалы изданы монографически в со-
авторстве с ведущими специалистами Института 
археологии РАН [20; 21]. В конце прошлого века он 
исследовал большой грунтовый Новохарьковский 
могильник золотоордынской эпохи, детально изучен-
ный вместе с группой антропологов во главе с акаде-
миком Т. А. Алексеевой [22].

А. З. Винников много лет возглавлял кафедру 
истории средних веков и зарубежных славянских на-
родов ВГУ, а затем был деканом исторического фа-
культета, который в годы его работы получил мощный 
импульс в развитии практически во всех областях. Из 
научного направления, возглавляемого А. З. Винни-
ковым, выросло немало специалистов высшей ква-
лификации, успешно работающих на поприще архео-
логии в Москве, Липецке, Белгороде и других городах 
Российской Федерации [23].

Третий ученик А. Н. Москаленко – Арсен Тигра-
нович Синюк – целенаправленно исследовал неолит, 
энеолит и бронзовый век Среднего Дона [24; 25]. 
Полвека назад он перешел на работу в Воронежский 
госпединститут (ныне Воронежский государственный 
педагогический университет), где создал научную 
школу по проблематике мезолита – неолита [26]. 
С тех пор тройка первых учеников А. Н. Москаленко, 
при всех их научных противоречиях, воспринималась 
как нечто единое целое, что нашло прямое отражение 
в строках песни В. Д. Березуцкого с обязательным 
припевом «Пряхин, Винников, Синюк», ставшим по-
пулярным студенческим мемом. Нужно отметить, что 
А. З. Винников и А. Т. Синюк работали в разных 
областях археологии, но сохранили дружбу в течение 

полувека. Поэтому совершенно не случайно они 
оказались соавторами, пожалуй, самой популярной 
книги по археологии нашего края «По дорогам ми-
нувших столетий» [27].

Со второй половины 1970-х гг. заявляет о себе 
второе поколение археологов в Воронежском госуни-
верситете: Александр Павлович Медведев, Юрий 
Петрович Матвеев, Юрий Георгиевич Екимов. 

А. П. Медведев с 1975 г. – преподаватель кафедры 
истории древнего мира. В студенческие годы он полу-
чил неплохую профессиональную подготовку по 
античной истории под руководством профессора 
А. И. Немировского, принимал участие в археологи-
ческих раскопках античного Херсонеса и Ольвии. 
С 1977 г. он проводит большие археологические раз-
ведки по р. Воронеж от с. Чертовицкое Рамонского 
района практически до г. Липецка, позволившие ему 
выйти на изучение сарматских древностей, ранее в 
нашем регионе практически неизвестных. Следует 
отметить, что инициатором их изучения был выдаю-
щийся исследователь культуры сарматов Константин 
Федорович Смирнов, прочитавший весной 1978 г. 
спецкурс по сарматской археологии на кафедре исто-
рии древнего мира ВГУ. Он и предложил молодому 
преподавателю заняться сарматскими памятниками 
лесостепного Подонья. 

С 1978 г. под руководством А. П. Медведева Ски-
фо-Сарматский отряд экспедиции ВГУ, сформиро-
ванный им в основном из студентов вечернего отде-
ления, проводит целенаправленные раскопки курган-
ных могильников у с Чертовицкое, а также верхне-
донских могильников сарматского времени. За пять 
полевых сезонов было раскопано более 130 курганов 
первых веков н. э. [28]. Благодаря этому в истории 
нашего региона был открыт еще один древний народ – 
сарматы. Затем Скифо-Сарматский отряд произвел 
раскопки бытовых памятников на р. Воронеж: Пек-
шевского городища скифского времени с хорошей 
стратиграфией практически всего раннего железного 
века, а также серии Чертовицких городищ, на которых 
впервые обнаружены свидетельства пребывания ко-
чевников-сарматов. В верхнем слое III Чертовицкого 
городища были найдены многочисленные материалы, 
позволившие удревнить историю славянства на Дону 
как минимум на полтысячелетия. На базе этих ис-
следований в ВГУ с рубежа 70–80-х гг. прошлого века 
стало оформляться третье научное направление – 
археология раннего железного века. В 1997 г. 
А. П. Медведев защитил докторскую диссертацию по 
этой проблематике в Институте археологии РАН, из-
данную в двух монографиях [29; 30]. Им разработана 
целостная концепция этнокультурной истории на-
шего региона в древности – с VIII в. до н. э. по V в. 
н. э. С 2007 г. он избран заведующим кафедрой архео-
логии и истории древнего мира ВГУ. 

Археология в Воронежском государственном университете в 1948–2023 годах: научные направления...
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После защиты третьего доктора наук по археоло-
гии в ВГУ появилась возможность открытия Дис-
сертационного совета по защите кандидатских, а 
затем и докторских диссертаций по этой специаль-
ности. На кафедре археологии и истории древнего 
мира окончательно сложилась научная атмосфера, 
способствовавшая дальнейшему развитию археоло-
гического направления, чему, на наш взгляд, в не-
малой степени способствовал элемент своего рода 
состязательности между ведущими учеными. Он 
внутренне побуждал остальных сотрудников кафедры 
двигаться в том же направлении. В отличие от других 
университетских археологических школ, как правило, 
нацеленных на изучение какой-то одной проблемати-
ки, в нашем университете сформировалось сообще-
ство ученых различных археологических направле-
ний: эпохи бронзы, скифологии, сарматологии, анти-
коведения, славяно-русской и золотоордынской архео-
логии. 

Ю. П. Матвеев – ученик А. Т. Синюка, прошел 
обучение в аспирантуре по кафедре археологии и 
истории древнего мира ВГУ под руководством про-
фессора А. Д. Пряхина, в 1982 г. защитил диссерта-
цию по среднедонской катакомбной культуре а Ин-
ституте археологии АН СССР. С того же года он ра-
ботал на кафедре преподавателем, а затем доцентом 
(до выхода на пенсию в 2008 г.). На рубеже 1970–
1980-х гг. Ю. П. Матвеев создал в ВГУ первую Ново-
строечную археологическую экспедицию, которая за 
четверть века исследовала ряд курганных могильни-
ков эпохи бронзы на Среднем Дону. Изучение их 
материалов позволило по-новому взглянуть на про-
исхождение донской лесостепной срубной культуры 
позднего бронзового века [31], а также на проблему 
«колесничных культур» рубежа средней и поздней 
бронзы [32]. Ю. П. Матвеев внес, пожалуй, наиболь-
ший вклад в развитие «курганной археологии» в ВГУ. 
В начале XXI в. он создал одно из первых в Вороне-
же ООО НПЦ «Древности». Благодаря ему были 
проведены масштабные спасательные работы на ряде 
памятников археологии, которым грозило разруше-
ние.

Ю. Г. Екимов – ученик А. Д. Пряхина, вначале 
заведовал кабинетом археологии ВГУ, затем работал 
преподавателем кафедры археологии и истории древ-
него мира. Принимал активное участи в раскопках 
Мосоловского поселения срубной культуры. Плодо-
творно занимался изучением поселений финальной 
бронзы в лесостепном Подонье [33], но, к сожалению, 
в 1987 г. по семейным обстоятельствам вынужден 
был переехать в родной город Тулу, где трудился за-
ведующим отделом археологии ГУК ТО «Историко-
краеведческий и художественный музей». Он много 
лет проводил археологические раскопки в Тульском 
кремле. 

В 1980-е гг. приходит третье поколение археоло-
гов, выросшее уже в рамках одного из трех основных 
направлений археологических исследований в ВГУ. 

Владимир Иванович Беседин успешно защитил 
кандидатскую диссертацию по воронежской культу-
ре средней бронзы, подготовленную под научным 
руководством А. Д. Пряхина [34]. Он был первым 
директором Археологического музея ВГУ, с 1989 г. 
работал на кафедре археологии и истории древнего 
мира преподавателем, а затем доцентом. Он внес 
большой вклад в изучение Мосоловского поселения, 
особенно его керамического комплекса [35], занимал-
ся экспериментами по физическому моделированию 
производства древней глиняной посуды [36]. В. И. Бе-
седин одним из первых обратился к изучению семан-
тики орнаментов на абашевской и срубной керамике 
[37]. До сих пор внимание специалистов привлекает 
разработанная им вместе с А. Д. Пряхиным типология 
щитковых псалиев от колесниц рубежа среднего и 
позднего бронзового века [38]. На рубеже 1980–
1990 гг. В. И. Беседин в своих исследованиях стал 
широко применять статистико-математические ме-
тоды и создал первую компьютерную лабораторию 
на истфаке ВГУ, где стала развиваться историческая 
информатика. К сожалению, преждевременная кон-
чина в 2000 г. оборвала его большие научные за-
мыслы.

Михаил Владимирович Цыбин еще в студенческие 
годы определился с направлением своих будущих 
исследований – археологией Древней Руси [39] и 
средневековых кочевников [40]. Он обучался в аспи-
рантуре под руководством А. Д. Пряхина и успешно 
защитил в Институте археологии НАН Украины 
кандидатскую диссертацию о Юго-Восточной окра-
ине Руси. В настоящее время М. В. Цыбин – доцент 
кафедры археологии и истории древнего мира ВГУ. 
Под его руководством продолжались раскопки древ-
нерусского Семилукского городища. В начале этого 
тысячелетия М. В. Цыбин исследовал в центре Во-
ронежской области у хут. Красный руины золотоор-
дынского мавзолея, в котором совершались погребе-
ния аристократии одного из улусов Золотой Орды 
[42]. Для научного стиля М. В. Цыбина как археоло-
га характерно привлечение данных других источни-
ков, в первую очередь русских летописей. Много лет 
он руководил студенческим археологическим круж-
ком ВГУ [43].

Юрий Дмитриевич Разуваев специализировался 
на кафедре археологии и истории древнего мира по 
сарматской проблематике, работал научным сотруд-
ником Ефремовского краеведческого музея, затем 
много лет заведовал Археологическим музеем ВГУ. 
В конце прошлого века защитил кандидатскую дис-
сертацию по поселениям скифского времени на 
правобережье Верхнего Дона, ныне доцент гумани-
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тарного факультета Воронежского государственного 
педагогического университета. Он принимал актив-
ное участие в раскопках Семилукского городища, в 
частности, в изучении материалов скифского време-
ни. Ю. Д. Разуваев является ведущим исследователем 
памятников раннего железного века на Верхнем Дону. 
Он провел весьма результативные раскопки Ишутин-
ского городища на р. Красивая Меча [44], ставшего 
эпонимным для выделения одного из типов памятни-
ков сарматского времени в лесостепном Подонье. 
В последние годы Ю. Д. Разуваев раскопал много-
слойное городище Верхнее Казачье [45]. Его матери-
алы во многом подтвердили сделанные ранее заклю-
чения о хронологии и периодизации поселений 
раннего железного века на р. Воронеж. В археологи-
ческих исследованиях он широко использует совре-
менные естественно-научные методы, привлекает 
специалистов из смежных наук.

А. С. Саврасов – ученик А. Д. Пряхина, под его 
руководством защитил кандидатскую диссертацию 
по металлообработке населения донской лесостепной 
срубной культуры. С 1992–2009 гг. возглавлял лабо-
раторию естественно-научных методов в области 
археологии в ВГУ, работал преподавателем, затем 
доцентом кафедры археологии и истории древнего 
мира. Участвуя в раскопках Мосоловского поселения, 
детально изучил литейные формы [46], провел много-
численные эксперименты по физическому моделиро-
ванию процессов производственной деятельности в 
бронзовом веке [47].

В 90-е гг. ушедшего века заявило о себе четвертое 
поколение археологов ВГУ. 

Виктор Николаевич Ковалевский изучил жилища 
славян на Дону и Воронеже. Под руководством 
А. З. Винникова написал и успешно защитил канди-
датскую диссертацию по жилищам восточных славян 
Днепро-Донского междуречья. На рубеже веков он 
стал директором Археологического музея ВГУ и про-
вел большую работу по созданию новой музейной 
экспозиции. В 2011 г. В. Н. Ковалевский возглавил 
экспедицию ВГУ, которая впервые открыла остатки 
жилого комплекса в центре исторического Воронежа 
времени основания города-крепости на рубеже 
XVI–XVII вв. [48].

Ирина Владимировна Зиньковская с 1-го курса 
занималась славянской археологией, в 1997 г. защи-
тила кандидатскую диссертацию по погребальным 
обрядам с сожжением в Левобережье Днепра (науч-
ный руководитель А. З. Винников], позднее опубли-
кованную в книге [49]. Она работала преподавателем, 
а затем доцентом на кафедре истории средних веков 
ВГУ, с 2016 г. – на кафедре археологии и истории 
древнего мира. На поселении Ездочное ей посчаст-
ливилось открыть постройку с набором выемчатых 
варварских эмалей позднезарубинецкой культуры 

II в. н. э. В 2011 г. И. В. Зиньковская защитила доктор-
скую диссертацию по истории «королевства Эрмана-
риха» – самого раннего протогосударственного об-
разования на Юге Восточной Европы. В ней она 
широко использовала археологические материалы 
черняховской и синхронных ей культур III – начала 
V в. н. э. Диссертация издана монографически в не-
скольких частях [50; 51].

Елена Юрьевна Захарова исследовала знаковые 
системы эпохи поздней бронзы, которым посвятила 
свою кандидатскую диссертацию, изданную как 
монография [52]. Позднее она стала заниматься исто-
риографией отечественной археологии и в 2016 г. 
защитила докторскую диссертацию по истории архео-
логии Центрального Черноземья. Она работала пре-
подавателем, затем доцентом, в настоящее время – 
профессор кафедры археологии и истории древнего 
мира ВГУ. Е. Ю. Захарова активно изучает археоло-
гические памятники Дивногорья [53]. Она аттестова-
на как госэксперт Министерства культуры РФ по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы.

В начале XXI в. заявляет о себе новое поколение 
археологов ВГУ. 

Илья Евгеньевич Сафонов, ученик В. И. Беседина, 
изучил вклад В. А. Городцова в археологию бронзо-
вого века и по этой теме защитил кандидатскую дис-
сертацию, написанную под руководством А. Д. Пря-
хина. Работал преподавателем, затем доцентом ка-
федры археологии и истории древнего мира, а также 
заместителем директора Зональной библиотеки ВГУ. 
В 2005 г. он возглавил экспедицию ВГУ по раскопкам 
Липецкого кургана, где открыто сарматское женское 
погребение «княжеского» ранга [54]. В настоящее 
время проводит охранные работы в ООО «Археоло-
гический парк “Аргамач”».

Денис Валерьевич Акимов со студенческих лет 
занимался исследованием археологических памятни-
ков на Верхнем Дону рубежа древности и средневе-
ковья и защитил по этой теме кандидатскую диссер-
тацию (научный руководитель А. П. Медведев). После 
защиты Д. В. Акимов работал преподавателем, в 
настоящее время – доцент кафедры политической 
истории ВГУ. Он исследует городища и поселения 
III–V вв. н. э. [55]. Более десяти сезонов он посвятил 
раскопкам городища первой половины I тыс. н. э. у 
с. Крутогорье [56].

В последние годы в ВГУ появились молодые 
археологи, которые успешно открывают новые на-
правления в археологии Центрального Черноземья. 

Антон Глебович Яблоков – сотрудник Археологи-
ческого музея ВГУ, провел масштабные раскопки на 
улице Платонова и открыл объекты XVII–XIX вв. в 
исторической части г. Воронежа [57]. В последние 
годы он совместно с директором Археологического 
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музея ВГУ Виктором Ивановичем Такмаковым ис-
следует древнерусское поселение у с. Ромашки XIV–
XVI вв., что позволило археологам практически за-
крыть лакуну в истории нашего региона между золо-
тоордынской эпохой и временем основания русского 
города-крепости Воронеж [58]. Заведующая фондами 
Археологического музея ВГУ Наталья Евгеньевна 
Арсенова исследовала курганы в Лысогорском мо-
гильнике, материалы которых проливают новый свет 
на появление славян на р. Воронеж [59]. 

С рубежа XX–XXI в. сотрудники кафедры прово-
дят совместные исследования с ведущими академи-
ческими центрами России и Украины. Для изучения 
истории древней металлургии и металлообработки 
по инициативе А. Д. Пряхина в 1995 г. создана со-
вместная экспедиция Института археологии НАН 
Украины, Донбасского горно-металлургического 
института и ВГУ. Она занималась изучением памят-
ников эпохи бронзы Донбасса в рамках проекта 
«Металлургия и металлообработка Доно-Донецкого 
региона в эпоху бронзы». В результате обосновано 
выделение Донецкого горно-металлургического цен-
тра эпохи бронзы [60]. 

С наступлением нового тысячелетия сотрудники, 
аспиранты и студенты кафедры археологии и истории 
древнего мира ВГУ по приглашению начальника 
Фанагорийской экспедиции Института археологии 
РАН В. Д. Кузнецова активно включились в исследо-
вание самого крупного памятника античной археоло-
гии на Юге России – города Фанагории [61]. Отряд 
экспедиции под руководством А. П. Медведева рабо-
тал по договору с Институтом археологии РАН на 
Восточном некрополе Фанагории. За пять лет откры-
то 120 погребальных комплексов от эпохи эллинизма 
до поздней античности. Изучение их материалов 
проливает новый свет на историю античного При-
черноморья, особенно в римское время, когда все 
отчетливее стали проявлять себя греко-варварские 
контакты. В настоящее время раскопки некрополя 
Фанагории продолжают ученик А. П. Медведева 
(А. Н. Ворошилов, О. М. Ворошилова), ставшие со-
трудниками Института археологии РАН.

В последние десятилетия археологи ВГУ 
М. В. Цыбин, В. Н. Ковалевский и другие активно 
включились в охранные работы на средневековых и 
более поздних археологических памятниках Подмо-
сковья [62]. Изучались поселение Жуковка 2 XIV–
XV вв.; селище Дмитровское-2 (три строительных 
горизонта XII–XIII; XIV–XV; XVI–XVII вв.); селище 
Кружок XV–XVIII; селище Большое Саврасово-2 
IX–XVII вв.; селище Горбово-3 XIII–XIV вв.; селище 
Духанино 1 XVIII–XIX вв. (остатки усадьбы поме-
щика С. Ф. Щукина) и др. Большинство средневеко-
вых поселений Подмосковья раскопано широкой 
площадью с использованием современных методов 

археологических исследований с привлечением спе-
циалистов из смежных естественно-научных дис-
циплин. В настоящее время эту традицию продолжа-
ет Н. Е. Арсенова, которая летом 2023 г. провела 
охранные раскопки поселения Пузиково 2 в Подмос-
ковье.

 В 2012–2017 гг. сотрудники кафедры выполнили 
большой объем охранных работ в связи с запланиро-
ванным строительством ГОКа по освоению медно-
никелевых месторождений в Новохоперском районе 
Воронежской области [63]. Совместная Еланская 
экспедиция Воронежского университета и ООО НПЦ 
«Древности» обследовала берега р. Елань, где от-
крыла свыше 120 памятников археологии (более 
600 курганов). Ряд курганных могильников удалось 
раскопать полностью (Елка 1 и Елка 5). Ценность 
полученных археологических, антропологических и 
почвоведческих данных состоит в том, что они охва-
тывают практически весь бронзовый век и представ-
ляют погребальные комплексы ямной, катакомбной, 
абашевской и срубной КИО. 

После завершения охранных работ мы продол-
жили археологическое исследование Еланского мик-
рорайона памятников. Для раскопок был избран 
могильник Ивановка 7 на высоком правом берегу 
реки. В течение трех сезонов силами студентов-прак-
тикантов раскапывались небольшие сарматские 
курганы первых веков н. э., к сожалению, почти на-
чисто ограбленные. Наконец, в 2022 г. нам повезло – 
было открыто сарматское погребение I в. н. э. с на-
бором богатого инвентаря, включая римский бронзо-
вый ковш с клеймом фабриканта Луция Ансиуса 
Эпафродита [64]. Это первая эпиграфическая латин-
ская надпись, найденная в Среднем Подонье. 

И последнее. К 75-летнему юбилею кафедра ар-
хеологии и истории древнего мира подготовила 
фундаментальное издание – «Археология Централь-
ного Черноземья (Дон)» [65]. В нем мы попытались 
подвести итоги археологического изучения воронеж-
ского региона за 75 лет развития университетской 
археологии. В книге представлена целостная пано-
рама истории и культуры Среднего и Верхнего Дона 
со времени заселения человеком (около 50 тыс. лет 
назад) до XV в. – кануна вхождения нашего края в 
Русское государство. Такой подход позволил не толь-
ко показать глубину нашей истории, множество на-
родов и культур, на протяжении тысячелетий сменяв-
ших друг друга, но и оценить все богатство нашего 
археологического наследия. 

В статье кратко перечислены имена и названы 
научные достижения лишь тех археологов, судьбы 
которых непосредственно связаны с работой в Во-
ронежском государственном университете. Благодаря 
их труду наш университет уже полвека является од-
ним из ведущих археологических центров в Россий-
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ской Федерации. В настоящее время на кафедре ар-
хеологии и истории древнего мира трудятся четыре 
доктора и три кандидата исторических наук. Помимо 
кафедры проводит полевые исследования Археоло-
гический музей ВГУ. 

Я поздравляю всех археологов ВГУ и выпускни-
ков кафедры археологии и истории древнего мира, 
которые трудятся в других археологических центрах, 
с юбилеем – 75-летием воронежской университетской 
археологии.
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