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20—24 апреля в Москве в Государственном Историческом музее состо-
ится конференция, посвященная 100-летию со дня рождения замечатель-
ного ученого и человека, крупного организатора науки и музейного дела,
талантливого полевого исследователя и педагога, создателя научной шко-
лы, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки
и культуры Татарской и Чувашской АССР Алексея Петровича Смирнова
(родился 29 мая 1899 г.). Программа конференции составлена с учетом
широких научных интересов А.П.Смирнова и включает доклады, посвя-
щенные проблемам археологии Волго-Камья начиная с эпохи бронзы и
вплоть до времени существования Золотой Орды. Доклады содержат ана-
лиз научного наследия А. П. Смирнова и современные разработки отдель-
ных проблем археологии, в том числе методами естественных наук.

Научные работники более чем из 25 учреждений — музеев, Академии
наук, НИИ, университетов, из 15 городов России сочли своим долгом
принять участие в конференции, посвященной одному из наиболее ува-
жаемых представителей замечательной плеяды российских ученых, наме-
тивших пути развития современной археологии.
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народов, указав на существенную роль в этом процессе племен
бронзового века, носителей пьяноборской и городецкой культур.

А.П. Смирнов отличался широким кругом научных интересов.
Он изучал и находки восточного серебра, и социальный строй ски-
фов, и некоторые вопросы ранней истории славян и т. п.
А.П. Смирнов выступил инициатором возрождения археологичес-
кого изучения городов Золотой Орды.

Т.Е. Останина (Ижевск, Национальный музей Удмуртии)

Археологические исследования А.П. Смирнова
на территории Удмуртии

Первая информация о древностях р. Чепцы, где издревле оби-
тало удмуртское население, встречается на страницах путевых за-
меток ученых XVIII в., а также в Отчетах Императорской археоло-
гической комиссии. Открывателями же чепецких памятников ар-
хеологии стали учитель Вятской женской гимназии, впоследствии
крупный русский археолог, А.А. Спицын (1881—1889) и инспектор
народных училищ Глазовского уезда Н.Г. Первухин (1885—1888).
Упоминания о памятниках и находках на р. Чепце есть и в статьях
OAK, опубликованных И.Н. Смирновым, И.А. Износковым,
П.Г. Тарасовым и В.Д. Емельяновым в конце XIX — нач. XX вв.
Несмотря на это к 1920-м годам целостного представления о древ-
ней истории обитателей бассейна р. Чепцы в научной литературе
не имелось. Это особенно остро почувствовали любители-краеве-
ды г. Ижевска, объединенные в 1925 г. в Научное общество по
изучению Вотского края (НОИВК). Они и стали инициаторами
проведения археологических раскопок в крае. По просьбе НОИВ-
Ка с 1926 г. на территории автономной области стали вести архе-
ологические работы ученый секретарь археологического подотде-
ла Главнауки С.Г. Матвеев и аспирант отделения археологии Ин-
ститута археологии и искусствознания РАНИОН А.П. Смирнов.
Наиболее интенсивно археологические работы проходили в тече-
ние первых двух лет. В 1926—27 гг. велись совместные раскопки
около д. Солдырь Глазовского уезда (городища Иднакар, Сабан-



чикар, могильник Чемшай). Кроме того, А.П. Смирнов проводил
исследования на Дондыкарском городище. Раскопки здесь прохо-
дили столь интенсивно, полученные материалы были так уникаль-
ны, что глазовский краевед И.Ф. Ившин, наблюдавший за работа-
ми, сравнил памятник с «Помпеей в миниатюре». В 1928 г. в тру-
дах НОИВК материалы этого городища уже были опубликованы
А.П. Смирновым, где он датирует памятник X—XII вв. и относит к
кругу поселений восточных финнов.

С 1928 г. исследования в Глазовском уезде ведутся уже только
под руководством Алексея Петровича: раскопки двух могильников
около д. Адам (Бигершай, Вужшай) и разведочные работы на р.
Пызеп, правом притоке р. Чепцы. Исследователь отнес первый
могильник к населению культуры чепецких городищ и датировал
X-XI вв. Другой памятник — Адамовский Вужшай — был отнесен
им к концу XVII — нач. XVIII в. и связан с удмуртами-язычниками.

В 1930 г. А.П. Смирнов проводил раскопки на Кушманском (Уч-
какар) городище, расположенном на берегу р. Чепцы около д. Куш-
ман Ярского р-на, где изучено 20 сооружении: остатки жилых домов,
кладовок, очагов, горнов, сараев и загонов для скота. Вещевой мате-
риал позволил отнести его к кругу древнеудмуртских памятников IX—
XII вв. В том же году на Солдырском Чемшае он вскрыл 52 погребе-
ния. В 1931 г. он возглавил Удмуртскую экспедицию секции археоло-
гии ГАИС и ГИМа, организованную для изучения эпохи перехода к
пашенному земледелию. Разведочный маршрут проходил по север-
ным и восточным районам Удмуртии, где было обнаружено 18 па-
мятников. Особый интерес представляют могильники Пургашай и
Вужшай, частично вскрытые им около д. Лялыцур Шарканского рай-
она. Они представляют кладбища определенных удмуртских родов
XVIII — нач. XIX в., хронологически функционировавшие друг за
другом и позволяющие проследить эволюцию погребального обряда
от язычества до принятия удмуртами христианства.

В Национальном музее Удмуртской республики хранятся нега-
тивы, датированные 1932 г., свидетельствующие о работах ученого
в бассейне р. Ижа, правого притока р. Камы. Это его раскопки
около д. Бобья-Уча (городище, могильник) и исследование горо-
дища у д. Кузюмово.

Последние крупные археологические работы на территории
края были проведены им в 1936 г., когда по инициативе Удмурт-



ского НИИ решено было обследовать южные и юго-западные
районы УАССР, Поиск памятников археологии проходил в бас-
сейне р. Валы, левом притоке р. Кильмези, левом притоке
р. Вятки, а также р. Тоймы на территории Можгинского, Ал-
нашского р-нов. За один полевой сезон экспедицией исследо-
вано 73 памятника археологии, в основном, XVII—XVIII вв. За 7
лет работы на территории УАССР (Вотский автономный округ)
А.П. Смирнов провел раскопки на 8 памятниках археологии,
где обнаружено 55 сооружений, 131 погребение. Кроме того,
совместно с С.Г. Матвеевым он принял участие в раскопках двух
могильников (Чемшай, Чужьяловский) и трех городищ (Сабан-
чикар, Иднакар, Чужьяловское-Кереметь). Он руководил четырь-
мя разведывательными отрядами по изучению памятников ар-
хеологии в бассейнах р. Чепцы, Валы, Иж, Тоймы, всего на тер-
ритории Удмуртии было обследовано 98 памятников археоло-
гии. Результаты работ были частично опубликованы А.П. Смир-
новым в трудах НОИВК и Ученых записках УдНИИ, в серии
книг МИА и САИ, в трудах ГИМ и в журнале СА. В Националь-
ном музее Удмуртии отложился рукописный фонд (отчеты, опи-
си, публикации), отражающий работы археологических экспе-
диций с участием А.П. Смирнова, который дополняется кол-
лекцией негативов полевых работ и личными вещами видного
ученого.

СВ. Кузьминых (Москва, ИА РАН)

А.П.Смирнов как исследователь бронзового века Волго-Камья*

Научное наследие А.П.Смирнова удивительно многогранно. За
50 лет активной творческой жизни Алексей Петрович обращался к
изучению множества самых разнообразных тем, но важнейшими
для него всегда оставались сложнейшие проблемы археологии,
истории и культуры Волжской Булгарии и финно-угорского мира.
Однако в силу своего образования (школа ВАГородцова), тесного
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