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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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вать на местности. Мы полагаем, что имеется необхо-
димость обобщить сведения об археологической 
деятельности исследователя в Томской губернии 
и восстановить историческую справедливость.

Жизнь и деятельность С. К. Кузнецова условно можно 
разделить на три значительных периода: казанский 
(1874–1885), томский (1885–1903) и московский 
(1903–1913). В данной статье мы подробно остановим-
ся на втором периоде его жизни, главным образом 
рассмотрим его археологические изыскания, т. к. де-
ятельность С. К. Кузнецова в качестве библиотекаря 
освещена в работе М. Р. Филимонова (Там же). Тем не 
менее для понимания причин появления у него инте-
реса к археологии нам придется обратиться и к пред-
шествующему времени.

Стефан (Степан) Кирович Кузнецов родился 30 июля 
1854 г. в Ильинской слободе Малмыжского уезда Вят-
ской губернии (ныне Кировская область) в крестьян-
ской семье. После окончания в 1873 г. Казанской гим-
назии поступил на историко-филологический 
факультет Казанского университета, обучение на кото-
ром успешно завершил в 1877 г. со степенью кандидата 
историко-филологических наук. Был оставлен в уни-
верситете на два года (1877–1879) для подготовки 
к профессорскому званию по римской словесности. 
В ноябре 1879 г. Кузнецов избран на должность храни-
теля музея этнографии, древностей и искусств и каби-
нета монет и медалей при Казанском университете, 
а в декабре 1880 г. утвержден в должности приват-до-
цента и допущен к чтению лекций по классической 
филологии (ГАТО, ф. 102. оп. 9, д. 256, л. 62, 134). Со-
брание музея университета значительно пополнилось 
в годы его службы (Назипова, 2008. С. 33). Именно 
в Казани Стефан Кирович увлекся археологией, 
в 1880 г. вступил в Общество археологии, истории 
и этнографии, действующее при университете, а с 1884 
по 1885 г. исполнял обязанности его секретаря, само-
стоятельно проводил раскопки древних могильников 
и публиковал результаты. Известно не менее шести его 
работ археологической тематики, изданных в казан-
ский период жизни (Смирнов, 2014. С. 103, 106–107).

Л. Ю. Китова1, Л. Ю. Боброва2

Археологическая деятельность С. К. Кузнецова в Сибири3
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Keywords: S. K. Kuznetsov, Tomsk period, archaeological activities.
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Стефан1 (Степан)2 Кирович3 Кузнецов — первый библио-
текарь Томского университета, сподвижник В. М. Фло-
ринского, одного из учредителей Сибирского универ-
ситета и попечителя Западносибирского учебного 
округа, — был не только видным специалистом в об-
ласти библиотечного дела, но и заметным археологом. 
В отечественной истории археологии его вклад в из-
учение и сохранение культурно-исторического насле-
дия Сибири по достоинству не оценен. Ю. Г. Белоко-
быльский исключительно отметил его интерес 
к интерпретации гипсовых и глиняных масок (Бело-
кобыльский, 1986. С. 91–93), остальные же исследова-
тели лишь называют его имя в числе других, работав-
ших в Томской губернии (Матющенко, 2001. С. 30–31; 
Ожередов, 2008. С. 27). Сведения о памятниках древ-
ности, исследованных С. К. Кузнецовым, использова-
лись для составления археологической карты Томской 
области (Дульзон, 1956; Чиндина и др., 1991; Ожередов, 
Яковлев, 1993). Краткая информация об археологиче-
ских изысканиях С. К. Кузнецова в Сибири появилась 
в связи с выходом материалов к энциклопедии Том-
ской области (Есипова, 2001. С. 76–78), а более рас-
ширенные данные — в фундаментальной коллектив-
ной монографии «Императорская Археологическая 
Комиссия» (Длужневская, Лазаревская, 2009. С. 622). 
Однако до сих пор отечественные археологи меценат-
скую помощь Томскому университету или археологи-
ческие изыскания близ с. Асанского в долине р. Абакан 
в 1884 г. И. П. Кузнецова-Красноярского приписывают 
С. К. Кузнецову. Есть публикации, в которых перепу-
таны основные вехи жизни и деятельности Степана 
Кировича (Филимонов, 1988. С. 15). Часть памятников, 
обнаруженных и исследованных Кузнецовым, на се-
годняшний день археологи не могут идентифициро-
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в окрестностях города, где помимо Томского могиль-
ника фиксирует у Лагерного сада на высоком остро-
угольном мысу Томское (лагерное) городище поздне-
го бронзового века и составляет его план.

В 1887 и 1889 гг. С. К. Кузнецовым и А. В. Адриановым 
проводились раскопки самого известного археологи-
ческого памятника Западной Сибири — Томского 
могильника. Некрополь знаменит тем, что содержал 
погребения от неолита до железного века. Вопрос 
о том, кем был исследован могильник в большей сте-
пени, остается открытым — спор двух археологов 
блестяще освещен в статье А. С. Смирнова (Смирнов, 
2013. С. 96–103), — ясно одно, что они оба внесли 
значительный вклад в изучение памятника. Сначала 
исследователи неодинаково его идентифицировали. 
Если С. К. Кузнецов сразу счел его могильником, то 
А. В. Адрианов долгое время воспринимал его как 
стоянку (Там же. С. 101).

С. К. Кузнецов применил более совершенную методи-
ку раскопок. Так, главной методикой работы после 

С. К. Кузнецов сообразно степени кандидата наук на-
чал движение по служебной лестнице в чине коллеж-
ского секретаря, а в июне 1883 г. за выслугу лет был 
произведен в титулярные советники с жалованием 500 
рублей в год. Известно, что он находился в браке с Ма-
рией Васильевной, оба были православного вероиспо-
ведания, детей не имели (ГАТО, ф. 102, оп. 9, д. 256, 
л. 62–63, 134).

Томский период (1885–1903) в деятельности С. К. Куз-
нецова (рис. 1) стал самым продолжительным. В ли-
тературе утвердилось мнение, что в Сибирь Стефана 
(в томских документах его имя изменено на Степана) 
Кировича пригласил В. М. Флоринский, который был 
с ним близко знаком по Казани. Однако публикация 
А. С. Смирновым письма Кузнецова к библиофилу 
А. Н. Островскому заставляет усомниться в таком 
близком их знакомстве и раскрывает тяготы и проти-
воречия первого года жизни нашего героя (Смирнов, 
2014. С. 103–108).

Как бы то ни было, попечитель Западносибирского 
учебного округа должен был найти необходимого 
специалиста, т. к. для строящегося университета было 
пожертвовано и приобретено около 70 000 томов книг 
и журналов, которые нужно было подготовить к вы-
даче будущим читателям: разобрать, систематизиро-
вать, каталогизировать (Филимонов, 1988. С. 15).

Стефан Кирович был большим книголюбом и труже-
ником, перед ним в Томске открывалось новое поле 
деятельности. К тому же жили они с женой скромно, 
Кузнецов не имел сторонних доходов, кроме зарабо-
танных, семья часто находилась в стесненном матери-
альном положении. Полагаем, что предложенное ему 
жалованье в 1800 рублей в год и бесплатная служебная 
квартира (ГАТО, ф. 102, оп. 9, д. 256, л. 9) сыграли 
свою роль в решении вопроса о переезде из Казани 
в Томск.

Итак, предложение занять место библиотекаря Том-
ского университета было принято, и, согласно хода-
тайству самого Кузнецова, 12 мая 1885 г. министр на-
родного просвещения утвердил его в этой должности 
(ГАТО, ф. 102, оп. 9, д. 256, л. 62). Переехал Стефан 
Кирович в Томск в августе 1885 г. и сразу приступил 
к разбору, систематизации и описанию накопившейся 
литературы. Однако интерес к археологии не утих, и, 
став немного свободнее от библиотечных дел, он вновь 
был увлечен археологическими разысканиями.

Первые упоминания в архивных документах о сибир-
ских исследованиях С. К. Кузнецова приходятся на 
конец 1880-х гг. В 1887 г. он проводит разведку 

Рис. 1. Портрет Стефана Кировича Кузнецова.

Fig. 1. Portrait of Stefan Kirovich Kuznetsov.
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гильника, где раскопал пять курганов, один из кото-
рых датировал эпохой железа, остальные — бронзо-
вым веком (Ожередов, 1993. С. 102).

В 1889 и 1895 гг. С. К. Кузнецовым было раскопано 
13 курганов на могильнике у «Тоянова городка», рас-
положенного в ЮВ части мыса на левом берегу 
р. Томи, у северной окраины п. Тимирязевского, на-
против г. Томска, — отсюда современное его назва-
ние — Тимирязевский курганный могильник (Дуль-
зон, 1956. С. 115–116; Ожередов, 1993. С. 111).

В 1890 г. С. К. Кузнецов планировал продолжить изу-
чение Томского могильника, Тоянова городка (Тими-
рязевского могильника), памятников в устье р. Басан-
дайки, некрополей у д. Чернильщиковой и Та  хта-  
мышевских юрт и начать новые — городище Шеломок 
и могильник близ д. Батуриной. Открытый лист от 
ИАК был получен, но в последних двух пунктах ему не 
удалось произвести раскопки (НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, 
оп. 1, 1889 г., д. 62, л. 7–8 об.). Тем не менее именно 
Кузнецовым впервые был отмечен на археологической 
карте городских окрестностей Батуринский курганный 
могильник, расположенный у д. Батуриной, на правом 
берегу Томи, выше г. Томска. Он стал первым карто-
графом и Кисловского курганного могильника на 
правом берегу р. Кисловки, левого притока Томи, 
у д. Кисловки (Дульзон, 1956. С. 107).

В 1891 г. Кузнецов произвел раскопки в Уртамской 
волости Томского округа Кучумова кургана около 
с. Каштак, курганов у с. Вороново. Курганы оказался 
ограбленными, находки были незначительные. Ис-
следования восьми курганов у д. Казанки на правом 
берегу р. Томи дали более представительные резуль-
таты: золоченые и серебряные бусы, китайская моне-
та, бронзовые бляшки и кольца, железные кельты и др. 
Исследователь обратил внимание ИАК на китайскую 
монету: «…первая в Сибири достоверная находка мо-
неты в кургане». Способ погребения в курганах, рас-
копанных Кузнецовым, преобладал двухъярусный: 
нижний ярус — трупоположение (чаще всего два 
скелета) «с деревянной обкладкой трупов», а верхний 
ярус — трупосожжение с мелкими предметами, мель-
чайшими бусинами. Все находки у с. Вороново и д. Ка-
занки им были высланы в ИАК (НА ИИМК РАН, РО, 
ф. 1, оп. 1, 1889 г., д. 62, л. 50–51).

Одним из ярчайших памятников, исследованных 
С. К. Кузнецовым в Сибири, стала Лысая гора, распо-
ложенная на р. Яя Ишимской волости Томской губер-
нии в 40–75 км выше с. Жаркова (Шигарское) 
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, 1892 г., д. 132). Ныне 
это — Яйский район Кемеровской области.

обнаружения захоронения считалось «снимать землю 
тончайшими слоями горизонтально…», а слой земли 
просеивать. Для этого он изобрел специальные при-
способления типа решета сначала из кровельного 
железного листа, а затем из натянутой телячьей сыро-
мятной кожи (НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, 1892 г., 
д. 132, л. 20, 22–23).

Весной 1890 г. Кузнецов представил в ИАК отчет о про-
веденных исследованиях с общей археологической 
картой окрестностей Томска, точным планом Томско-
го могильника, разрезами и планами отдельных кур-
ганов и могил, литографированными рисунками вы-
дающихся находок. Сообщал также, что все находки 
сфотографированы и размещены на больших табли-
цах, которые будут высланы, как наладится почтовое 
сообщение, нарушенное половодьем (НА ИИМК РАН, 
РО, ф. 1, оп. 1. 1889 г., д. 62, л. 18, 20).

М. Н. Комарова, знакомясь с материалами раскопок 
Томского могильника, справедливо отмечала, что 
Кузнецов, в отличие от Адрианова, смог установить 
наличие отдельных погребений и описать располо-
жение найденных в них предметов. Адрианов прово-
дил работы поверхностно, не углубляясь в материк, 
поэтому, возможно, большая часть погребений оста-
лась недоисследованной. Тем не менее, если по от-
чету Адрианова можно хотя бы примерно представить 
планы отдельных погребений и общий план могиль-
ника, то по материалам Кузнецова невозможно ре-
конструировать ни плана могил, ни плана самого 
памятника (Комарова, 1952. С. 10). Артефакты из 
раскопок Кузнецова хранятся в музее Томского госу-
ниверситета.

С. К. Кузнецовым примерно в эти же годы было от-
крыто еще несколько археологических памятников. 
Это Томское старое мусульманское кладбище с погре-
бениями неолита, эпохи бронзы и средневековья, рас-
положенное на южных окраинах г. Томска. На правом 
берегу р. Ушайки, правого притока р. Томи, у Толстого 
мыса Кузнецов обнаружил стоянку каменного века, так 
называемое Ушайкинское селище. Современные ис-
следователи предполагают на этом месте наличие 
многослойного памятника. В устье р. Басандайки им 
были также обнаружены курганы и предприняты их 
раскопки (Ожередов, 1993. С. 121–122, 131, 134).

В 1889 г. С. К. Кузнецов также проводил раскопки 
у Тахтамышевских юрт и у д. Чистильщиковой. Он 
одним из первых правильно датировал курганный 
могильник у д. Тахтамышевой, отнеся его к XVI–
XVII вв. (Кузнецов, 1890. С. 146–149). Он был и первым 
исследователем Чернильщиковского курганного мо-
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ским, с характерным для этого периода инвентарем 
(Мартынов, Мартынова, 1978, С. 31).

С. К. Кузнецовым и С. М. Чугуновым в 1891 г. были так-
же открыты и частично исследованы курганный мо-
гильник в устье р. Катамы, Арышевский курган, Ши-
гарское селище, Шигарский курган (Чугунов, 1891. С. 3).

В сибирской археологии неверно определено место-
положение этих памятников, поэтому мы приводим 
уточненные данные памятников, открытых Кузнецо-
вым и Чугуновым (рис. 2, 1–6).

В 1893 г. С. К. Кузнецов не проводил полевых изыска-
ний по состоянию здоровья и отъезда его в Казань на 
Научно-промышленную выставку. Он весь год готовил 
отчет о раскопках на Яе. Из письма в ИАК от 18 фев-
раля 1894 г. мы узнаем, что С. К. Кузнецов собирался 
закончить исследования по р. Яе и ее притокам, осо-
бенно по Кельбесу, Барзасу и нижнему течению р. Зо-
лотой Китат (НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, 1892 г., 
д. 132, л. 16).

В 1894 г. С. К. Кузнецов готов был приступить к архео-
логическим исследованиям в Томской губернии и Се-
мипалатинской области. Для этого ИАК выдала ему 
Открытый лист и 300 рублей на раскопки, порекомен-
довав сосредоточить изыскания на окрестностях Том-
ска, по берегам Яи и ее притокам (НА ИИМК РАН, РО, 
ф. 1, оп. 1, 1894 г., д. 45, л. 1–2). Однако попечитель 
Западносибирского учебного округа Флоринский был 
настроен против археологических изысканий Кузне-
цова в этом году и предлагал, чтобы тот и летом скон-
центрировался на подготовке к изданию очередного 
печатного каталога библиотеки Томского университе-
та. Не помогло и личное обращение председателя ИАК 
А. А. Бобринского к В. М. Флоринскому о том, чтобы 
последний проявил интерес к результатам раскопок, 
проведенных Кузнецовым в 1892 г. на р. Яе и разрешил 
провести дальнейшее исследования в 1894 г. Флорин-
ский ответил отказом, сославшись на срочную работу, 
выполняемую Кузнецовым (НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, 
оп. 1, 1894 г., д. 45, л. 5, 8). Ситуация повторилась и в 
1895 г., когда Кузнецов планировал вести археологи-
ческие изыскания в Семипалатинской области: вновь 
последовали обращение Бобринского к Флоринскому 
и отказ из-за работы библиотекаря университета над 
каталогом (НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, 1892 г., 
д. 132, л. 44–45).

К археологическим раскопкам Кузнецов возвратился 
только в 1896 г., проведя разыскания близ Томска, где 
у Архиерейской заимки открыл группу небольших 
курганов и 36 раскопал. Чрезвычайно ценно то, что 

Лысая гора заинтересовала Кузнецова характером 
находок. От местного крестьянина в музей Томского 
университета поступили предметы, сравнимые, по его 
мнению, «с лучшими изделиями бронзовой эпохи 
Минусинского округа» и «близкие к изящным наход-
кам Кавказа (кабан) и особенно скифским древностям 
Южной России» (НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, 1889 г., 
д. 62, л. 38 об.). Он провел разведку вместе с прозек-
тором университета С. М. Чугуновым, который инте-
ресовался антропологией, и определил уникальное 
местоположение памятника. Напротив Лысой горы 
находился первый порог, очень опасный при прохож-
дении по реке, далее вниз пороги тянулись на 100 км 
и заканчивались Шайтанским порогом у д. Ломовой. 
Река Яя была горной, в половодье сильно разливалась 
и также была губительна для обитателей ее берегов. 
Исследователи обнаружили массу находок на Лысой 
горе, в том числе костяные и железные стрелы, вот-
кнутые в землю, бронзовые ножи, и пришли к выводу, 
что это было культовое место. Они сделали предпо-
ложение, что стрелы пускали с реки в скалу в честь 
божества. Таким образом, так происходило почитание 
духа, поселившегося в горах, откуда начиналось опас-
ное плавание, а обилие находок указывало на то, как 
велика степень этого поклонения, «ибо каждый плы-
вущий мимо, делал посильные приношения божеству» 
(НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, 1892 г., д. 132, л. 21–
21 об.; Чугунов, 1891. С. 3). Кузнецов проводил рас-
копки на культовом месте «Лысая гора» в 1891–1892 гг. 
Древности, добытые С. К. Кузнецовым на Лысой горе, 
были распределены между Императорским Эрмита-
жем и Императорским Российским историческим 
музеем.

В современных научных публикациях нет точных 
сведений о координатах этого памятника. «Дело в том, 
что на Яе и Золотом Китате около десятка Лысых Гор 
и не ясно, на какой из них проводились раскопки» 
(Мартынов, 1973. С. 9). Более достоверные сведения 
о месторасположении культового места имеются 
у А. П. Дульзона (Дульзон, 1956. С. 142). Однако мы 
установили, что точное местонахождение памятника 
Лысая гора при внимательном изучении архивных 
источников хорошо прослеживается, если сравнить 
отчеты С. К. Кузнецова, описания С. М. Чугунова (Чу-
гунов, 1891) и геолога А. А. Краснопольского (Красно-
польский, 1898). У последнего имеются названия всех 
возвышенностей по реке Яе и даны точные расстояния 
между ними.

Рядом с культовым местом находилось два кургана, 
открытые С. К. Кузнецовым. Один из них был им рас-
копан и оказался, как позже выяснилось, позднетагар-
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Рис. 2. Археологические памятники, обнаруженные и исследованные С. К. Кузнецовым в Томской губернии: 1 — Лысая 

гора; 2 — курганы у Лысой горы; 3 — курганы у устья р. Катамы; 4 — курганы у устья р. Золотой Китат (Яя I);  

5 — Шигарский курган и Шигарское селище; 6 — курган у с. Арышева; 7 — курганы у Архиерейской заимки; 8 — Старое 

Мусульманское кладбище; 9 — Томский могильник (состоит из четырех памятников разных эпох: неолит (Малый мыс), 

бронзовый век, железный век и средневековье (Большой мыс)); 10 — Лагерное городище; 11 — Томский лагерный 

могильник (состоит из четырех памятников: Лагерное поселение, Лагерная курганная группа II, Лагерное городище 

и Лагерная курганная группа III); 12 — Тахтамышевские курганы; 13 — Казанкинский могильник; 14 — курганы 

у с. Кисловка; 15 — Тимирязевские курганы; 16 — курганы у с. Вороново; 17 — Казанкинские курганы; 18 — Кучумов 

курган; 19 — курганы у д. Батурино; 20 — городище Шеломок; 21 — курганы у д. Чернильщиковой; 22 — Басандайская 

курганная группа.

Fig. 2. Archaeological sites discovered and investigated by S. K. Kuznetsov in Tomsk Province: 1 — Lysaya Gora; 2 — kurgans 

near Lysaya Gora; 3 — kurgans near the mouth of the Katama River; 4 — kurgans near the mouth of the Zolotoy Kitat River 

(Yaya I); 5 — Shigar kurgan and Shigar settlement-site; 6 — kurgan near the village of Aryshevo; 7 — kurgans near Arkhiye-

reyskaya Zaimka; 8 — Old Muslim cemetery; 9 — Tomsky cemetery (constituted by four sites of different periods: Neolithic 

(Maly Mys), Bronze Age, Iron Age and Middle Ages (Bolshoy Mys); 10 — townsite of Lagernoye; 11 — Tomsky prison camp 

cemetery (consists of four sites: Prison Camp settlement, Prison Camp kurgan group II, Prison Camp townsite and Prison Camp 

kurgan group III); 12 — Takhtamyshevskiye kurgans; 13 — Kazankinsky cemetery; 14 — kurgans near the village of Kislovka; 

15 — Timiryazevskiye kurgans; 16 — kurgans near the village of Voronovo; 17 — Kazankinsky kurgans; 18 — Kuchumov kur-

gan; 19 — kurgans near the village of Baturino; 20 — townsite of Shelomok; 21 — kurgans near the village of Chernilshchiko-

va; 22 — Basandayskaya kurgan group.
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ности по состоянию здоровья, затем переехал в Москву 
(ГАТО, ф. 102, оп. 9, д. 256, л. 66, 92, 122).

Таким образом, за томский период деятельности 
С. К. Кузнецов открыл и исследовал минимум 22 ар-
хеологических памятника в Томской губернии от 
нео лита до средневековья. Он внес существенный 
вклад в изучение и сохранение историко-культурного 
наследия не только современной Томской области, но 
и отдельных памятников Кемеровской области. Ис-
следователь вынашивал идею собрать материал для 
монографического описания памятников и составле-
ния археологической карты губернии. Сегодня мы 
видим, что отчасти ему это удалось.
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был исследован памятник раннего средневековья 
с богатым инвентарем. По найденной китайской мо-
нете династии Тан он отнес его к VIII в. н. э. Коллекция 
предметов из кургана имела большое значение, т. к. 
в закрытом комплексе были обнаружены предметы, 
которые до исследования этого памятника встречались 
лишь в качестве случайных находок (Кузнецов, 1898. 
С. 94–98; ГАТО, ф. 102, оп. 9, д. 256, л. 46–51). Могиль-
ник Архиерейская заимка долгое время являлся эта-
лонным памятником раннесредневековой истории 
Томского края (Чиндина, 1991. С. 5). Материалы кол-
лекции хранятся в Государственном историческом 
музее.

Из архивных материалов известно, что Степан Киро-
вич дважды, в 1889 и 1891 гг., получал незначительные 
средства от Томского университета на археологические 
исследования в окрестностях г. Томска и несколько 
раз его раскопки финансировала ИАК: 1887, 1888, 1891, 
1892, 1896 гг. (ГАТО, ф. 102, оп. 9, д. 256, л. 45), однако 
не все материалы его разведок и раскопок одинаково 
хорошо сохранились.

Кузнецов, настоящий любитель древностей, был оза-
бочен таким повсеместным явлением в Сибири, как 
разграбление курганов и уничтожение древних памят-
ников. Он призывал разработать закон, карающий 
самовольные раскопки и уничтожение историко-куль-
турного наследия. Он писал, что «сообразно важности 
или повторности преступления, наказание должно 
повышаться по степеням: денежный штраф, простой 
арест в полиции, арестантские роты и тюремное за-
ключение», полагая, что сибирского «завзятого кур-
ганщика пустяками не напугаешь» (Кузнецов, 1894б. 
С. 9–11). С другой стороны, он считал, что необходимо 
популяризировать знания о древностях и их ценности 
в школах, среди народа (Там же).

С. К. Кузнецов за годы своей службы в Сибири по-
бывал в Кузнецкой крепости, очень высоко оценил 
значение этого памятника как второй в Сибири после 
Тобольского кремля постройки из камня. Крепость 
составляла собственность города и понемногу унич-
тожалась, и он через печать и обращение в ИАК при-
зывал сохранить ее уцелевшие сооружения (Кузне-
цов, 1894а; НА ИИМК РАН, РО, ф. 1, оп. 1, 1894 г., д. 45, 
л. 28–30).

1 ноября 1899 г. С. К. Кузнецов в чине статского со-
ветника получил выслугу лет (20 лет службы) и мог 
уйти в отставку, однако новый попечитель Л. И. Лав-
рентьев дважды оставлял его на занимаемой долж-
ности библиотекаря Томского университета. В 1903 г. 
Кузнецов подал прошение об освобождении от долж-
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20 памятников, в том числе такое известное культовое 
место, как Лысая гора. Авторами статьи составлена 
карта археологических памятников, обнаруженных 
и исследованных С. К. Кузнецовым.

В статье на основе анализа архивных материалов 
и литературы восстанавливаются основные вехи жиз-
ни и деятельности С. К. Кузнецова, в первую очередь 
в области археологии. Определяется, что в томский 
период (1885–1903 гг.) он открыл и исследовал более 
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Basing on analysis of literature and archive evidence this 
paper reconstructs the major milestones of the life and 
activities of Stefan K. Kuznetsov primarily in the sphere 
of archaeology. It was found that during his Tomsk period 
(1885–1903) he discovered and investigated over 20 ar-

chaeological sites including the cult place of the Lysaya 
Gora (Bald Mountain) so famous sometime ago. The au-
thors of this article have compiled a map of archaeological 
sites revealed and investigated by S. K. Kuznetsov.
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