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Профессиональное археологическое образование в России по-
явилось только в послереволюционные годы, хотя в классических 
университетах на естественных и историко-филологических 
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факультетах в разной степени полноты и содержательной направ-
ленности археология изучалась [10]. Археологические институты 
в Петербурге и Москве, их филиалы в Смоленске, Калуге, Витебске, 
Нижнем Новгороде, Ярославле также занимались подготовкой ар-
хеологов. На самом закате имперской России свой опыт был в Ка-
зани в Северо-Восточном археологическом и этнографическом ин-
ституте [8]. В 1920-е гг. вырабатывалась модель подготовки архео-
логов в университетах на разных отделениях – естественных, мате-
матических, общественных наук в Москве и Петрограде [12]. 

До 1960-х гг. на весь СССР работало четыре кафедры археологии 
в Москве, Ленинграде, Ташкенте, Киеве. В тех университетах, где 
их не было, археология «прописалась» на кафедрах всеобщей исто-
рии. Восстановление в правах со второй половины 1930-х гг. универ-
ситетской исторической науки легитимизировало преподавание об-
щего университетского курса археологии и актуализировало созда-
ние учебника к нему.  

Первым таким изданием стало пособие А.В. Арциховского «Вве-
дение в археологию», первое издание которого вышло в 1940 г. [3]. 
В нем рассмотрены материалы разных регионов мира. Не случайно, 
А.П. Смирнов, анализируя этот труд в связи с выходом 3-го издания, 
указывал, что «”Введение в археологию” представляет интересный 
труд, объединяющий необходимые для историков сведения об ар-
хеологических материалах – первобытных, античных, средневеко-
вых – СССР, Западной Европы и Ближнего Востока. Как первый шаг 
в изучении археологии, как введение в науку, книга удовлетворяет 
условиям, предъявляемым к университетским учебникам» 
[9, с. 118]. 

Это пособие определяло изучение археологии по кафедре все-
общей истории, например, в Пермском университете, где в качестве 
доцента кафедры всеобщей истории с 1946 по 1954 гг. преподавал 
археологию доцент О.Н. Бадер. Его усилиями на кафедре всеобщей 
истории была открыта специализация по археологии – первая в ре-
гиональных университетах страны. Содержание учебного плана 
подготовки историков определялось Министерством высшего обра-
зования СССР и предполагало изучение дисциплины «Основы ар-
хеологии» [7, с. 80]. В основе преподавания археологии было посо-
бие «Введение в археологию» А.В. Арциховского, переизданное 
в 1947 г. Об этом свидетельствуют вопросы к экзамену, разработан-
ные О.Н. Бадером: они посвящены изучению археологии в широком 
контексте всемирной истории. Так, среди вопросов, выносимых на 
экзамен, были: древние цивилизации Двуречья, Египет, бронзовая 
эпоха в Южной и Западной Европе, Гальштатская и Латенская 
эпохи в Европе, Греция и греческие колонии Причерноморья, Рим, 
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западноевропейское и мусульманское средневековье. Студенты-ар-
хеологи на госэкзамене должны были продемонстрировать знания 
по зарубежной археологии и всемирной истории (медно-бронзовый 
век Передней Азии и Восточного Средиземноморья (Месопотамия, 
Египет, Крит, Микены), бронзовый век Западной Европы, археоло-
гия мусульманского и западноевропейского средневековья, архео-
логия западных и южных славян, археология Греции и Рима, грече-
ские и римские памятники Причерноморья, развитие металлургии 
железа (Гальштат) [7, с. 87-89]. 

Широкий территориальный и хронологический подход к изуче-
нию археологии был обоснован и в другом учебном издании А.В. Ар-
циховского «Основы археологии» для университетов и педагогиче-
ских институтов. Во введении ученый писал: «Археология в равной 
мере имеет дело с древностями первобытными, античными и сред-
невековыми. Все они одинаково важны для университетского пре-
подавания и взаимосвязь между ними самая тесная. Материал 
в курсе распределен в хронологическом и географическом порядке, 
поскольку изложение должно быть конкретно-историческим. Ос-
новной задачей являлось изложение истории развития социально- 
экономических формаций, поскольку она выяснена по археологиче-
ским материалам разных эпох и разных областей в нашей стране» 
(4, с. 18-19). Т.е. в этом издании началась трансформация содержа-
ния дисциплины в сторону археологии СССР, что, несомненно, было 
связано с успехами советской археологии, но все же исключало 
ее из контекста мировой науки. На это указывал и сам А.В. Арцихов-
ский: «Эта книга посвящается археологии СССР. Археология других 
стран не могла уместиться в узкие рамки курса. Сведения по ней 
привлекаются только для пояснения отдельных вопросов. В учеб-
ном пособии того же автора «Введение в археологию» (3-е издание, 
М., 1947) излагалась археология СССР, Западной Европы и Ближ-
него Востока, но лишь потому, что то пособие являлось обзором ис-
точников и исторических выводов в нём было мало» [4, с. 20]. 
Не обошлось и без политического контекста эпохи, когда ученый 
указывал, что «буржуазная археология постепенно выродилась 
в науку о переселениях и заимствованиях, и это не случайно. Зако-
номерности общественного развития познаются только марксист-
ско-ленинской наукой» [4, с. 19]. 

Но, несмотря на ориентированность археологии на отечествен-
ные материалы, практика изучения археологии на кафедрах всеоб-
щей истории была и в 1960 – начале 1970-х гг. Так, в истории Уд-
муртского государственного университета значительную роль в ста-
новлении археологии как учебной дисциплины и научного направ-
ления сыграл заведующий кафедрой всеобщей истории, известный 
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медиевист В.Е. Майер. Признанный специалист в области средневе-
ковой истории Германии, он профессионально интересовался мно-
гими разделами исторической науки. При нем была организована 
археологическая практика студентов исторического факультета, 
проводившаяся при содействии Удмуртского научно-исследова-
тельского института на севере Удмуртии и Уральского университета 
в зоне затопления Нижнекамского водохранилища на юге Удмур-
тии [6, с. 16-19]. В.Е. Маейр пригласил из Свердловска в Ижевск 
Р.Д. Голдину, защитившую в 1971 г. кандидатскую диссертацию, 
на должность старшего преподавателя кафедры всеобщей истории 
для чтения курса «Основы археологии» [5, с. 38]. УдГУ получил уче-
ного, сыгравшего значительную роль в археологическом изучении 
Удмуртии и сопредельных территорий, в деле подготовки высоко-
квалифицированных кадров местных археологов. 

Последующий учебник по археологии для вузов Д.А. Авдусина 
уже назывался «Археология СССР» [1], что отражало, с одной сто-
роны, успехи советской археологии в изучении практически всех ар-
хеологических эпох, но также и ее изолированность в силу полити-
ческих причин от мировой науки. Зарубежная археология зачастую 
была представлена лишь в историографических разделах о началь-
ном периоде становления науки. Современный учебник уже вернул 
себе всеобъемлющее название «Археология» и, основываясь на ма-
териалах отечественной науки, удачно вписывает их в контекст все-
мирной истории, характеризуя исторические эпохи через археоло-
гические источники разных регионов мира [2].  

Обсуждая в начале 2010-х гг. учебники по археологии, извест-
ный археолог Я.А. Шер предлагал широкую программу их создания 
по курсам «История российской и зарубежной археологии», «Архео-
логия Западной Европы», «Археология зарубежной Азии», «Архео-
логия Америки», «Археологические учреждения и архивы». Хотя 
ученый и полагал, что большая часть его предложений «выглядит 
утопической» [11, с. 611]. Действительно, сегодня по рубрикатору 
направлений подготовки в вузах подготовка археологов входит 
в укрупненную группу «Исторические науки и археология», что де-
лает ее статус по отношению к историческим наукам неопределен-
ным. Ясно одно, что ее развитие как учебной дисциплины является 
значимой частью формирования научной картины мира студентов-
историков и требует обсуждений в рамках развития отдельного 
направления подготовки. 
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Книги израильского историка Юваля Харари, о которых идет речь в данной ста-

тье, вызвали интерес, что объясняется актуальностью проблем, реально существую-
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