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Сборник посвящен памяти известного российского археолога, доктора исторических наук, зав. Научным архивом ИИМК 
РАН Галины Вацлавны Длужневской (1946–2014). Памяти Г. В. Длужневской было посвящено специальное открытое заседание 
Ученого Совета ИИМК РАН (23 марта 2016 г.), собравшее полный зал участников, друзей и коллег Галины Вацлавны. Дальнейшим 
развитием этой благородной акции должно стать издание настоящего сборника, освещающего основные стороны многогранной 
научной и организационной деятельности Г. В. Длужневской. В творческой судьбе Галины Вацлавны отчетливо выделяются два 
периода. Первый — многолетние полевые исследования в Туве (ныне Республика Тыва), специальное изучение археологических 
памятников енисейских кыргызов в этнокультурной истории Центральной Азии и Сибири. Второй — активная творческая 
деятельность по руководству Научным архивом ИИМК РАН, изучение и популяризация фотографии как важнейшего вида 
археологических источников. Тот и другой периоды достаточно полно представлены в материалах настоящего Сборника, 
композиционно состоящего из трех частей. Часть I (меморативная) — воспоминания друзей и коллег о жизни и деятельности Галины 
Вацлавны, часть II посвящена проблемам археологии Центральной Азии и Сибири, в части III рассмотрены вопросы историографии 
и изучения фотографии как археологического источника. Публикация сборника — дань памяти Галине Вацлавне Длужневской, 
отдавшей 50 лет своей жизни и активной творческой деятельности Институту (ЛОИА АН СССР – ИИМК РАН).

The collection is dedicated to the memory of the prominent Russian archaeologist, Director of the Scientific Archives of IIMK RAS, 
Dr. of History Galina Vatslavna Dluzhnevskaya (1946–2014). To the memory of G. V. Dluzhnevskaya, a special broadened session of the 
Scientific Council of IIMK RAS was dedicated (March 23, 2016) which assembled the full audience of the participants — friends and colleagues 
of Galina Vatslavna Dluzhnevskaya. This noble action was further continued in the publication of the present collection covering the main 
aspects of the many-sided scientific and organizational activities of G. V. Dluzhnevskaya. Two periods are clearly definable in the creative 
biography of Dluzhnevskaya. The first comprises field investigations of many years in Tuva (now the Republic of Tyva) devoted to special 
studies of archaeological sites of the Yenisey Kyrgyzes as part of the ethnocultural history of Central Asia and Siberia. The second period is 
concerned with the extensive creative activities at the Scientific Archives of IIMK RAS, studying and popularization of photography as a very 
important group of archaeological sources. The two periods both are fairly well represented among the materials of the present collection 
consisting compositionally of three parts. Part I (memorial) includes reminiscences of friends and colleagues about the life and scientific 
studies of G. V. Dluzhnevskaya. Part II is dedicated to problems of archaeology of Central Asia and Siberia. Part III discusses questions of 
historiography and consideration of photography as an archaeological source. This publication is a tribute to the memory of Galina Vatslav-
na Dluzhnevskaya, who had devoted 50 years of her life and active creative activities to the Institute (Leningrad Branch of the Institute of 
Archaeology AS USSR — Institute for the History of Material Culture RAS).

©  Институт истории материальной культуры РАН, 2018  
 Institute for the History of Material Culture RAS, 2018
©  Авторы статей (фамилии выделены в содержании), 2018 
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В1 какой степени фотография может быть историче-
ским источником? Не раз приходилось замечать, что 
историки, испытывая священный пиетет перед тек-
стом, часто недооценивают значение фотографии как 
вида источника. Нередко фотографии воспринимают-
ся как нечто третьестепенное и в научные издания по 
истории помещаются исключительно в качестве до-
бавочного иллюстративного материала. Используется 
принцип: «есть — хорошо, а нет — и не надо». Архео-
логи относятся к фотографии со значительно большим 
пиететом. Говорить о ее большом значении для со-
временной археологии, наверно, просто излишне, 
поскольку мы прекрасно понимаем, что без фотогра-
фии нельзя представить себе ни полевой отчет, ни 
публикацию, ни доклад. Некоторые разделы археоло-
гии, например аэрофотосъемка или трасология, просто 
не могли бы существовать без фотографии. Фотосъем-
ка в XX в. стала одним из важнейших способов фик-
сации раскопанных объектов и найденных предметов. 
В некоторых случаях только она способна сохранить 
и передать необходимую информацию и изображение 
как немалого по площади памятника, так и небольшой 
находки.

Но здесь речь пойдет о значении фотографии как 
важного и часто незаменимого источника различной 
информации для истории археологии. Галина Вацлав-
на Длужневская в своих публикациях и докторской 
диссертации, пожалуй, одной из первых поставила 
этот вопрос и обосновала тезис о том, что фотография 
может являться таковым ценным источником (Длуж-
невская, 2005; 2006; 2008; 2011). Такой подход полу-

1  199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7.  
Музей истории СПбГУ. Адрес электронной почты: iltikhonov@mail.ru.

чает развитие — в 2016 г. в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете была успешно защищена 
кандидатская диссертация О. С. Головиной, посвящен-
ная проблеме отражения древнерусского историче-
ского наследия в отечественной дореволюционной 
фотографии (Головина, 2016).

Фотография в виде первых дагерротипов появилась 
в 1840-е гг. В коллекции дагерротипов Государствен-
ного Эрмитажа хранятся фотопортреты двух поколе-
ний графов Бобринских — деда, отца и дяди предсе-
дателя Императорской археологической комиссии 
Алексея Александровича Бобринского (1852–1927), 
сделанные в Санкт-Петербурге в первой половине 
1840-х гг. (Дагерротип, 2012. С. 40–47). В России од-
ним из первых применил фотографию для съемки 
историко-культурных объектов и древностей выпуск-
ник Московского университета Петр Иванович Сева-
стьянов (1811–1867). Во второй половине 1850-х гг. он 
занимался исследованием древностей Палестины, 
откуда привез коллекцию фотоснимков. С 1857 г. 
П. И. Севастьянов работал на Афоне, где собрал кол-
лекцию оригинальных древностей и фотографий. 
В 1858 г. П. И. Севастьянов в Париже в Академии над-
писей и изящной словесности сделал доклад о необ-
ходимости сохранения в библиотеках древних и особо 
ценных рукописей с помощью фотографии. Его доклад 
«О светописи в отношении к археологии» был опубли-
кован в издании Русского археологического общества 
(Севастьянов, 1859. С. 257–261). В докладе предлага-
лось снаряжать экспедиции в монастыри Европы и 
Азии с целью фотографического воспроизведения 
памятников из собраний монастырских библиотек. 
Фотоснимки П. И. Севастьянова демонстрировались 
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на специальных выставках в Московском университе-
те и Румянцевском музее, в Синоде и Академии худо-
жеств в Петербурге.

Если говорить не о книжных или рукописных собра-
ниях, то ранее всего в объектив фотокамеры стали 
попадать архитектурные сооружения. Так, одним из 
первых памятников отечественной фотографии, пред-
ставляющих культуру Древней Руси, является «Альбом 
видов и древностей новгородских, снятых фотографа-
ми Генерального штаба в 1862 году». Через десять лет 
к Политехнической выставке, прошедшей в 1872 г. 
в Москве, был создан «Туркестанский альбом», кото-
рый включал в себя четыре части: 1) археологическую; 
2) этнографическую; 3) промысловую и 4) историче-
скую. С 1882 г. стал вести фотосъемку памятников 
русской старины И. Ф. Барщевский. В 1888 г. Русское 
археологическое общество присудило ему малую се-
ребряную медаль «за фотографический альбом сним-
ков с важнейших русских памятников» (Веселовский, 
1900. С. 201).

Впервые среди отчетов, присылаемых в Археологиче-
скую комиссию, отдельные фотографии находок появ-
ляются в отчетах директора Керченского музея А. Е. Лю-
ценко еще в 1860-е гг. (ИАК, 2009, приложение. 
С. 13–16), но это скорее исключение, поскольку в других 
отчетах они практически не встречаются. Более широко 
фотография начинает использоваться в полевой архео-
логии для фиксации обнаруженных объектов и для 
съемки отдельных предметов древности в 1880-е гг. 
Так, в печатном «Отчете Императорской археологиче-
ской комиссии за 1882–1888 гг.», изданном в 1891 г., 
помещены четыре фотоснимка украшений деревянно-
го саркофага, найденного в 1882 г. в кургане близ 
Анапы (ОИАК, 1891. С. 49). В середине 1880-х гг. фото-
графии уже нередко фигурируют в отчетах о полевых 
исследованиях. Например, мы можем встретить их 
в отчете Н. Е. Бранденбурга о раскопках в Старой Ла-
доге или рапорте Е. Д. Фелицына об исследованиях 
дольменов на Кавказе (ИАК, 2009. С. 690, 852). В ме-
тодическом руководстве по производству раскопок, 
составленном А. А. Спицыным в 1895 г., несмотря на 
то что некоторое количество фотографий в нем при-
сутствует, фотографирование как способ фиксации 
упоминается только дважды: при описании приемов 
внешнего осмотра городищ и копировании надписей 
и изображений на скалах (Спицын, 1895. С. 59, 69).

При раскопках Херсонеса, начатых Археологической 
комиссией в 1888 г., практически сразу же стала при-
меняться фотография. Первое упоминание о сделан-
ной для отчета фотографии относится к февралю 

1889 г. — какому-то не названному в финансовой ве-
домости фотографу было уплачено 6 рублей за два 
снимка восковых слепков (это были слепки террако-
товых головок, найденных в 1888 г. в мастерской ан-
тичного скульптора). Летом 1889 г. во время своего 
путешествия по Крыму и Кавказу раскопки Херсонеса 
посетил Я. И. Смирнов, сделавший серию фотосним-
ков. В апреле следующего года он писал руководителю 
раскопок К. К. Косцюшко-Валюжиничу: «Я должен 
извиниться, что не все посылаемые отпечатки вышли 
одинакового достоинства, занимаясь фотографией 
менее года, я не вполне овладел еще довольно сложной 
операцией управления тонами оттисков, почему они 
и вышли зеленоватыми» (Фотография в Херсонесе).

В 1890-е гг. фотография начинает прочно входить 
в арсенал археологов. В Археологической комиссии 
фотодело наладил В. Г. Дружинин, ставший с 1889 г. 
ее сотрудником (Длужневская, 2007. С 245–247; Тихо-
нов, 2010. С. 421–422). В то же время следует воздер-
жаться от категоричных утверждений о том, что якобы 
«уже с середины XIX в. археологи повсеместно стара-
лись "дублировать" свои чертежи и рисунки фотогра-
фиями, законно претендующими на большую объек-
тивность» (Зайцева, 2014. С. 11). Фотография еще не 
стала обязательным элементом фиксации, но в посо-
бии по производству археологических разведок, из-
данном в 1908 г., А. А. Спицын уже говорит о том, что 
«весьма желательно иметь чертежи описываемых 
курганных групп и фотографические снимки как об-
щего вида курганов, так и детальные» (Спицын, 1908. 
С. 20). Только в начале XX в. фотоснимки стали все 
чаще сопровождать отчеты о полевых исследованиях 
в публикациях археологов.

Какие же аспекты информации, значимые для истории 
археологии, можно извлечь из старых фотоснимков 
и негативов? В первую очередь, это сведения об уровне 
методики полевых исследований и приемах, применя-
емых при раскопках. По фотоснимкам можно судить 
о качестве и тщательности их ведения. Рассматривая 
фотографии раскопок Н. И. Веселовского, как, впрочем, 
и многих других исследователей того времени, мы 
видим, что очень часто не соблюдается принцип по-
слойного углубления. Насыпи больших курганов рас-
капывались траншеями, когда значительные их части 
не исследовались. Используются способы обрушения 
больших фрагментов насыпи, прокладки узких «мин» 
с целью скорейшего обнаружения гробницы или цен-
трального погребения в кургане (рис. 1; 2). В некоторых 
случаях фотография раскопа свидетельствует о несо-
блюдении правил уже выработанной методики. Так, 
фото раскопок В. И. Равдоникаса в первой половине 
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Рис. 1. Раскопки Чмырёва кургана (НА ИИМК РАН. РО, ф. 1, 1898 г., д. 76, л. 45).

Fig. 1. Excavations of Chmyrev kurgan (Scientific Archives of IIMK RAS. Manuscript Department, archive group 1, 1898,  
file 76, sheet 45).

Рис. 2. Раскопки Чмырёва кургана (НА ИИМК РАН. РО, ф. 1, 1898 г., д. 76, л. 53).

Fig. 2. Excavations of Chmyrev kurgan (Scientific Archives of IIMK RAS. Manuscript Department, archive group 1, 1898,  
file 76, sheet 53).
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1930-х гг. демонстрируют явные небрежности в их 
ведении (рис. 3). 

Полевые снимки показывают, как постепенно выра-
батывалось представление о том, что нужно снимать. 
Например, Ф. А. Браун при раскопках на Мангупе 
в 1890 г. делает целую серию панорамных фотографий 
возвышающейся над земной поверхностью цитадели 
городища с развалинами дворца, но только два сним-
ка из 19, приложенных к отчету, отражают результаты 
его собственных исследований. Эти две фотографии 
изображают найденные во время раскопок архитек-
турные детали (рис. 4) и апсиду открытого октагональ-
ного храма (рис. 5). Во время его же раскопок кургана 
Чмырёва могила в 1898 г. фотографируются несколь-
ко общих планов кургана до раскопок и в ходе таковых, 
есть заснятые рабочие моменты, запечатлен весь рас-
копочный коллектив, а фотографии главного обнару-
женного объекта в насыпи — захоронения коней с бо-
гатой упряжью — нет. То же самое можно сказать и об 
использовании фотографии при раскопках в 1913 г. 
кургана Солоха Н. И. Веселовским. Снимков довольно 

много, они хорошо известны и не раз публиковались 
(ИАК, 2009. С. 475–479; Тихонов, 2003. С. 161). Среди 
фотоснимков есть общие виды раскопок, снимки, за-
печатлевшие скудный полевой быт ученых, фото 
А. А. Бобринского в одной из камер кургана; есть фото 
некоторых находок, как то тележки-жаровни и круп-
ных сосудов in situ, есть фото всей большой «кучи» 
находок. А фотографии главного — самого расчищен-
ного царского погребения — нет! Ее отсутствие по-
рождало многочисленные споры о местоположении 
отдельных вещей в могиле, поскольку тексты отчета 
и различные чертежи и зарисовки противоречили друг 
другу (Манцевич, 1987. С. 18). Представление о необ-
ходимости фотосъемки всех этапов раскопок и, осо-
бенно, полностью расчищенных важных объектов 
утверждается только в первой трети XX в.

В публикациях археологов фотографии появляются 
в 1880-е гг. В предшествующих этому времени изда-
ниях, например «Древностях Геродотовой Скифии», 
выпущенных Археологической комиссией в 1866 
и 1873 гг., все иллюстрации выполнены художником 

Рис. 3. Раскопки В. И. Равдоникаса. Стоянка Вознесенье (Музей истории СПбГУ).

Fig. 3. Excavations headed by V. I. Ravdonikas. Site of Voznesenye (Museum of History of the St. Petersburg University).
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Рис. 5. План церкви на Мангупе. Раскопки Ф. А. Брауна 1890 г. (НА ИИМК РАН. РО, ф. 1, 1890 г., д. 40, л. 34).

Fig. 5. Plan of the church in Mangup. Excavations headed by F. A. Braun in 1890 (Scientific Archives of IIMK RAS.  
Manuscript Department, archive group 1, 1890, file 40, sheet 34).

Рис. 4. Архитектурные детали. Раскопки Ф. А. Брауна на Мангупе в 1890 г. (НА ИИМК РАН. РО, ф. 1, 1890 г., д. 40, л. 38).

Fig. 4. Finds of architectural parts. Excavations headed by F. A. Braun in Mangup in 1890 (Scientific Archives of IIMK RAS.  
Manuscript Department, archive group 1, 1890, file 40, sheet 38).
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комиссии Иваном Медведевым. А в книге А. С. Уваро-
ва «Археология России. Каменный период» 1881 г., 
помимо многочисленных рисунков, присутствует не-
сколько «Фото-Гравюр» с изображением черепов из 
Волосово и Фатьяново, выполненных в известной 
московской фотомастерской «Шерер, Набгольц и К°». 
Аналогичные снимки черепов, сделанные там же, 
представлены в книге А. А. Иностранцева 1882 г. По-
мимо фотографий черепов, есть и несколько снимков 
костяных и каменных предметов, найденных при 
строительстве Ново-Ладожских каналов. Все вместе 
они составляют 12 таблиц, которыми и заканчивается 
книга. 

В изданиях Археологической комиссии, в частности 
в ее «Отчете за 1882–1886 гг.», представлены четыре 
фотографии деревянных скульптур нереид, служивших 
украшением саркофага, найденного в склепе большо-
го кургана, раскопанного в 1882 г. к северу-западу от 
Анапы (ОИАК, 1891. С. 47, 49, 54, 59). В отчете комис-
сии за 1889 г. уже можно найти целую серию иллю-
страций находок, в основе которых лежит фотоснимок. 
В отчете за 1895 г. появляются два снимка не только 
отдельных предметов, но и фотографии стенки рас-
копа в Херсонесе для демонстрации мощности куль-
турного слоя и погребальной глиняной урны в поло-
жении in situ в раскопках под Анапой (ОИАК, 1897. С. 
100, 136). Но во многих случаях фотографии не подают 
в печатный «Отчет», даже если они были сделаны в 
процессе исследования. Так, например, как указыва-
лось выше, Ф. А. Браун сделал несколько фотоснимков 
во время раскопок на Мангупе в 1890 г., но в издании 
отчета комиссии за этот год мы их не увидим. Также 
нет и полевых фотографий в публикации информации 
о его раскопках 1898 г., хотя в это время уже большин-
ство изображений находок в «Отчетах» комиссии де-
лалось с помощью фотографии. В первом томе издания 
председателя Императорской археологической комис-
сии графа А. А. Бобринского «Курганы и случайные 
археологические находки близ местечка Смелы», вы-
шедшем в 1887 г., фотографий еще нет, но они появ-
ляются во втором томе, увидевшем свет в 1894 г. 

В путеводителях или каталогах по археологической 
экспозиции Императорского Эрмитажа фотографии 
появляются только в 1890-е гг. Так, в издании 1886 г. 
никаких иллюстраций нет вообще, а в подготовленном 
в 1891 г. Н. П. Кондаковым «Указателе отделения 
Средних веков и эпохи Возрождения» они уже при-
сутствуют. Важнейшей особенностью, отличной от 
предыдущих изданий четвертого издания каталога 
древней скульптуры, выпущенного Г. Е. Кизерицким 
в 1901 г., является как раз фотография каждого про-

изведения, включенного в каталог. Там же мы можем 
увидеть несколько снимков, показывающих расста-
новку скульптур в отдельных залах, что помогает со-
ставить представление о характере экспозиции музея. 
О сложности и длительности работы по подготовке 
иллюстраций Г. Е. Кизерицкий писал в предисловии: 
«Снятие фотографий со статуй по поводу иллюстраций 
каталога было очень затруднительно, вследствие не-
достаточного освещения в залах музея древней скуль-
птуры Императорского Эрмитажа; поэтому пришлось 
снимать большую часть предметов при свете магния. 
Приготовление фотографий и автотипий с них про-
должалось почти год» (Кизерицкий, 1901. С. X).

Фотография часто оказывается незаменимым источ-
ником для реконструкции состава и характера му-
зейных экспозиций и выставок. Так, альбом «Виды 
Антропологической выставки в Москве 1879 г.», вы-
пущенный Комитетом выставки и изготовленный 
«Фото-литографией Шерер, Набгольц и К° в Москве», 
является прекрасным дополнением к описанию вы-
ставки, подготовленному под редакцией А. П. Богда-
нова и выпущенному московским Обществом люби-
телей естествознания, антропологии и этнографии 
в 1879–1880 гг. Визуальный анализ фотографий вы-
ставок Императорской археологической комиссии 
позволяет увидеть отдельные разделы экспозиции 
и приемы, использовавшиеся при ее подготовке. На-
пример, хорошо видна повсеместно распространенная 
в то время практика нашивания вещей на планшеты. 
Фотографии археологической экспозиции академи-
ческого Музея антропологии и этнографии демонстри-
руют совершенно иной характер этой экспозиции по 
сравнению с Императорским Эрмитажем. Она стави-
ла своей основной задачей показ эволюционного 
развития культуры человека с древнейших времен до 
исторических эпох и служила как бы введением к эт-
нографическому разделу экспозиций. Соответственно 
этой задаче демонстрировались рядовые вещи, орудия 
труда, начиная с палеолитической эпохи, а не яркие 
произведения древнего искусства. На фотографиях 
хорошо видно, что витрины максимально насыщены 
каменными орудиями, лепной керамикой, т. е. такими 
материалами, которых практически не было в импе-
раторском музее. Фотографии выставки Эллино-скиф-
ского отделения Государственного Эрмитажа, устро-
енной в 1927 г., показывают, что она была создана уже 
по иным принципам и демонстрировала цельные 
археологические комплексы для иллюстрации про-
цессов культурно-исторического развития. Вместе 
с подлинными артефактами там присутствовали и 
дидактические материалы: чертежи, схемы, фото-
графии. 
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В путеводителе по Артиллерийскому музею на вклей-
ке между страницами 128–129 помещена фотография 
с изображением витрины, содержащей взятое in situ 

погребение кочевника с конем. Это был один из пер-
вых опытов в отечественной музейной практике экс-
понирования целого погребения, взятого единым 
монолитом (Путеводитель, 1912. С. 128).

Нередко фотография способна зафиксировать инфор-
мацию, которая не отражается в иных источниках. 
Например, мы бы вряд ли знали полный состав слу-
шателей первого курса по русской археологии, про-
читанного А. А. Спицыным в 1909–1910 уч. г. в Петер-
бургском университете, если бы они не оказались 
запечатлены на фото (рис. 6). Среди студентов можно 
найти будущих известных историков — профессоров 
Ленинградского университета С. Н. Валка и Б. А. Ро-
манова. Эта фотография — единственный источник 
сведений о том, что они посещали занятия А. А. Спи-
цына по археологии.

Портретные фотографии исследователей прошлого 
необходимы для визуализации их образов. С недоуме-
нием приходилось встречать в научных публикациях 
выражения типа: «В. В. Гольмстен писал». Наверно, 
если бы автор подобных строк хоть раз видел портрет 
Веры Владимировны Гольмстен, таких ошибок не 
было бы. Фотография Н. Я. Марра в «генеральской» 
форме, сделанная в 1916 г. по случаю его экспедиции 
в Ванскую область, занятую русскими войсками, по-
родила тиражируемую легенду о присвоении ему ге-
неральского звания (рис. 7). На самом деле, если 
внимательно рассмотреть погоны на этой фотографии, 
можно увидеть, что это погоны действительного стат-
ского советника, каковым с 1914 г. являлся Н. Я. Марр. 
Гражданские чиновники, находясь в действующей 
армии, должны были одеваться в свою форму, которую 
в мирное время они обычно не носили.

В некоторых случаях фотоизображение способно нести 
информацию о личных пристрастиях и даже полити-

Рис. 6. А. А. Спицын со студентами. 1909–1910 учебный год (Музей истории СПбГУ. Кл. 590.89).

Fig. 6. A. A. Spitsyn with students. 1909. Archives of the Museum of History of the St. Petersburg University.
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ческих убеждениях персонажа. Так, на групповой 
фотографии профессоров историко-филологического 
факультета Санкт-Петербургского университета, сде-
ланной в 1913 г., фигура М. И. Ростовцева заметно 
выделяется и безбородым лицом, и костюмом. Актив-
ный деятель партии кадетов, убежденный «западник» 
облачен в пиджак европейского вида, в то время как 
остальные профессора — в традиционные сюртуки.

Подводя итоги, нужно заметить, что фотография мо-
жет быть важным и часто незаменимым источником 
для истории археологии. Причем речь может идти не 
только о снимках, представляющих фотофиксацию 
движимых и недвижимых археологических объектов, 
но и о фотографиях, которые привыкли называть 
«бытовыми». Последние также являются значимым 
источником сведений о различных сторонах деятель-
ности археологов прошлого. Соответственно, они 
должны быть сохранены, учтены, оцифрованы и, по 
возможности, опубликованы или доступны через 
интернет. В этом плане необходимо отметить большую 
коллекцию фотоматериалов, выставленную на сайте 
Государственного историко-археологического запо-
ведника «Херсонес Таврический» (Открытие Херсо-
неса Таврического). Она отражает и полевые исследо-

вания Херсонеса в конце XIX — первой половине XX в., 
и содержание и характер экспозиций местного музея, 
и лица сотрудников заповедника, являясь важным 
пособием для всех изучающих или интересующихся 
историей археологического изучения такого значимо-
го археологического памятника.
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Рис. 7. Н. Я. Марр в мундире действительного статского советника, в сопровождении жены (Музей истории СПбГУ. А 32).

Fig. 7. N. Ya. Marr in the uniform. Archives of the Museum of History of the St. Petersburg University.
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This paper discusses the role and possibilities of photogra-
phy in studies of the history of archaeology. The wide 
application of photography in Russian archaeology began 
only in the last decade of the 19th century. Photography 

was used as the means of recording the process and results 
of excavations as well as for illustration of archaeological 
publications. Presently, old photographs are among the 
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фотографии являются одним из источников для изуче-
ния истории археологии. Этот вид источников несет 
информацию об уровне полевой методики и качестве 
проведения раскопок, о характере музейных экспо-
зиций и выставок. Анализ визуализации находок 
и образов археологов прошлого также способствует 
изучению истории отечественной археологии.
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О роли фотографии в изучении истории археологии

В статье рассматривается роль и возможности фото-
графии в изучении истории археологии. Широкое 
применение фотографии в российской археологии 
началось только в последнее десятилетие XIX в. Фото-
графия стала применяться как способ фиксации про-
цесса и результатов раскопок и иллюстрации для пу-
бликаций археологов. В настоящее время старые 

sources for studies of the history of archaeology. This kind 
of information sheds light on the level of field methods 
and the quality of the conduction of excavations as well as 
the character of the museum expositions and exhibitions. 
Analysis of the visualization of finds and persons of ar-
chaeologists of the past also promotes the studies of the 
history of national archaeology.
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