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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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История1 российской2 археологии постоянно прирас-
тает новыми предметными областями, открывающи-
ми новые возможности изучения опыта творческой 
и профессиональной деятельности сообщества архео-
логов. Во многом это связано с тем, что каждое поко-
ление археологов ставит перед прошлым вопросы, 
«которые неизбежно отражают интересы, проблемы 
и тревоги этого поколения» (Репина, 2011. С. 31). В ус-
ловиях постоянного реформирования российской 
науки и образования актуальным является изучение 
«событий и фигур памяти», которые, с одной стороны, 
«способствуют пониманию специфики изменений, 
происходящих на том или ином этапе развития со-
циокультурного ландшафта исторической науки» 
(Корзун, 2011. С. 295), с другой — позволяют осмыс-
лить современные трансформации в науке.

Одной из таких «фигур памяти» в истории российской 
археологии является на долгие годы незаслуженно 
забытый Северо-Восточный археологический и этно-
графический институт (СВАИЭИ), учрежденный 
в Казани в 4 октября 1917 г. по инициативе профессо-
ра по кафедре истории русского права Казанского 
университета С. П. Покровского для подготовки исто-
риков, археологов, этнографов. Институт был ликви-
дирован в июле 1921 г. по постановлению СНК ТАССР 
от 15 декабря 1920 г.

1 426004, Россия, Ижевск, ул. Университетская, 1.  
Удмуртский государственный университет.  
Кафедра истории Удмуртии, археологии и этнологии.  
Адрес электронной почты: superlvovich2012@yandex.ru.

2  Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 14-18-03573 
«"Поля несуществующего": неизвестные источники по истории 
и культуре финно-угорских народов России  
(поиск, публикация, популяризация)».

Просуществовав немногим более трех лет, СВАИЭИ 
стал важным опытом самоорганизации научного со-
общества в деле создания профессиональных основ 
археологических, этнографических, археографических, 
исторических исследований не только в ТАССР, 
но и в финно-угорских регионах Прикамья и Повол-
жья. Его история до недавнего времени в этом контек-
сте практически не исследовалась. В момент создания 
СВАИЭИ появились статьи одного из организаторов 
института М. В. Бречкевича, посвященные краткой 
характеристике его деятельности (Бречкевич, 1919. 
С. 81–87; 1920. С. 1–6). Имеются упоминания о функ-
ционировании института в системе научных органи-
заций Прикамья (Оконникова, 2002. С. 96). Специ-
ально исследовалась деятельность этнографического 
отделения СВАИЭИ (Леонтьева, 1978. С. 63–62).

В 2015 г. изучение деятельности СВАИЭИ в деле под-
готовки профессиональных археологов было начато 
московскими исследователями С. В. Кузьминых 
и А. С. Смирновым (Кузьминых, Смирнов, 2015. С. 214–
240). Изучена роль СВАИЭИ в изучении истории, 
археологии и этнографии финно-угорских народов 
Прикамья и Поволжья и подготовки для них научных 
кадров (Мельникова, 2015. С. 88–98; Мельникова, 
Романова, 2015. С. 144–151).

Дальнейшие архивные изыскания в фондах НАРТ 
(Ф. Р-1339. Северо-Восточный археологический и эт-
нографический институт, 265 ед. хр.) и ОРРК НБ КФУ 
(д. 2488. Северо-Восточный археологический институт 
(разные бумаги)); д. 6451. Северо-Восточный археоло-
гический и этнографический институт (финансовые 
документы за 1921 г.)) позволяют дополнить новыми 
фактами уже проведенные изыскания и внести уточ-
нения в историю работы археологического отделения 
СВАИЭИ.
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Исходной предпосылкой современной истории науки 
является «осознание непрерывной связи между исто-
рией самих идей и концепций, с одной стороны, 
и историей условий и форм интеллектуальной деятель-
ности — с другой» (Репина, 2011. С. 24–25). Это важно 
и для истории археологии.

СВАИЭИ возник и начал работать в один из самых 
драматичных периодов российской истории. Задуман-
ный еще в 1916 г., в период Первой мировой войны, 
институт смог устоять в годы революционных событий 
и Гражданской войны, но на излете бурных потрясе-
ний прекратил свое существование: в 1920 г. СВАИЭИ 
был преобразован в Восточную академию, позднее 
вошедшую в состав Восточного педагогического ин-
ститута. Постоянная борьба за существование САИЭИ 
на фоне сложной общественно-политической ситуа-
ции в стране отвлекала его сотрудников от созидатель-
ной деятельности (Кузьминых, Смирнов, 2015. С. 229). 

Тем не менее весьма интересен опыт организации 
учебного процесса в этой новой для региона институ-
ции. Первоначально предполагалось, что институт 
будет по аналогии с Московским и Петербургским 
носить название археологического института. В про-
токоле заседания совета института от 26 сентября 
1917 г. указывалось: «Открытие Северо-Восточного 
Археологического положено 4 октября, однако приём 
слушателей решено продолжить до 15 октября. В день 
открытия Института его учредитель С. П. Покровский 
будет произносить речь. Кроме того постановлено 
просить П. А. Пономарева (известного казанского 
археолога. — О. М.) о составлении и произнесении им 
соответствующей речи на торжествах открытия Ин-
ститута» (ОРРК НБ КФУ, ф. 2488, л. 97). В этом реше-
нии однозначно проявилась тенденция к тому, чтобы 
институт ориентировался на модель Московского 
археологического института, с руководителями кото-
рого непосредственно общался учредитель СВАИЭИ 
(Кузьминых, Смирнов, 2015. С. 217–218).

Многонациональный состав региона потребовал вне-
сти в название института термин «этнографический», 
что соответствовало не только актуальной научной 
проблематике, исходившей из многонационального 
состава региона, но также было поддержано объектив-
ными процессами национального строительства, на-
чавшегося в крае в первые советские годы. Не случай-
но еще в ходатайстве Казанской земской управы об 
открытии в СВАИЭИ указывалось: «Местный край 
издавна населен несколькими национальностями, 
которые, вступив в прочные, неразрывные соседские 
отношения, сообща работают над поднятием произво-

дительных сил страны, над своими собственным об-
разованием. Однако для местных культурных работ-
ников знание условий местного края является, 
безусловно, необходимым. Где бы в крае ни работал 
культурный деятель, знание местной культурной, исто-
рической и национально культурной среды является, 
безусловно, необходимым — оно могло бы уберечь от 
многих невольных ошибок. Изучение края со всеми 
его историческими, культурными, этнографическими 
особенностями доселе было в зачаточном состоянии. 
Для науки открыто теперь богатое поприще, и среди 
местных уроженцев есть немало таких, которые хотят 
всесторонне изучать родной край, богатую поэзию 
и искусство, изучать его прошлое. Много культурных 
сокровищ, письменных свидетельств, многочисленных 
и разнообразных памятников вещественных (проис-
хождения мусульманского, русского, чувашского, ма-
рийского и т. д.) погибает, песни и мотивы забываются. 
Чтобы этого более не случилось, необходимы сведущие, 
образованные исследователи и собиратели. Каждая 
местная национальность нуждается в таких работниках, 
которые происходили бы из ее среды. Но такие работ-
ники должны знать и культуру соседних националь-
ностей, ибо это знание предохраняет от односторонних 
увлечений и располагает к трезвой практической дея-
тельности. Наука не может быть замкнута в каких-ли-
бо территориальных пределах, она должна их свобод-
но переходить, сравнивать и давать плодотворные 
результаты» (НАРТ, ф. 1339, оп. 1, д. 8, л. 2, 2 об.).

Эти социальные задачи определили цель деятельности 
СВАИЭИ: «археологические исследования Северо-Вос-
тока России и Сибири путем подготовления специали-
стов, способных разбираться в местных древностях, 
этнографии и архивах и объединения в своем составе 
всех содействующих изучению древностей Северо-Вос-
тока России. Т. о. задача института — дать высшее об-
разование студенчеству на основе изучения родного 
края, его прошлого и настоящего, национальные осо-
бенности и отношения» (НАРТ, ф. 1339, оп. 1, д. 4, л. 1).

В Институте имелось четыре отделения: археографи-
ческое, археологическое, этнографическое и восточное. 
Последнее открыто 26 мая 1919 г. Сроки обучения 
в СВАИЭИ были разными для разных отделений. 
На археологическом и археографическом отделениях 
срок обучения предполагался три года, на этнографи-
ческом — четыре. Обучение в СВАИЭИ было платным. 
В правилах оплаты указывалось, что плата за семестр 
равна 40 рублям. Ее могли вносить не только сами 
обучающиеся, но и организации и учреждения. Так, 
губернская земская управа сообщала в СВАИЭИ о том, 
что в 1918 г. ею будет внесена плата за слушание лек-
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ций в первом полугодии за слушателя Н. И. Савелье-
вич (НАРТ, ф. 1339, оп. 1, д. 4, л. 1).

Набор студентов осуществлялся на основе личного 
заявления на имя ректора. Оно писалось в произволь-
ной форме и нередко носило формальный характер. 
Так, Паулина Гельман писала в сентябре 1919 г.: «Про-
шу принять меня в качестве слушательницы вверен-
ных Вам курсов. Право выбора отделения прошу 
разрешить мне по поступлении. Аттестат об окончании 
гимназии и метрическое свидетельство находятся на 
курсах Лохвицкой-Скалоп в Петрограде. Копии об 
окончании гимназии 8 классов Митавской женской 
гимназии предъявлены сейчас по получении ея из 
московского продовольственного отдела. Прилагаю 
при сем две фотографии-карточки и копию вида на 
жительство, выданного Казанским Управлением ми-
лиции за № 19138. Копия свидетельства на жительство 
(право на свободное проживание во всех городах и 
селения Федеративной Республики впредь до полу-
чения нового письменного вида на жительство). Ка-
зань, 19 сентября 1919 г.» (НАРТ, ф. 1339, д. 2, л. 1, 2).

Встречаются и неформальные тексты: «Заявление на 
имя ректора Академии Восточных наук учительницы 
Котегуртского училища Н. Е. Поздеевой. Прошение. 
Имея страстное желание продолжить свое образова-
ние, прошу зачислить в числе студентов вверенной 
вам академии. 12 июня 1921 года. Нина Поздеева» 
(НАРТ, ф. 1339, д. 31, л. 16). Брат известного археолога 
М. Г. Худякова (одновременно, кстати, и преподавав-
шего и обучавшегося в СВАИЭИ) Иван писал: «Желая 
продолжить свое образование, имею честь просить Вас 
зачислить в число студентов 1 курса археологического 
отделения вверенного вам института. При сем при-
лагаю выписку из личной карточки, засвидетельствен-
ную начальником Малмыжской уездной милиции 
31 июля 1921 года. Год моего рождения 1902 г., по 
мобилизации не призван. Лаборант Малмыжского 
музея местного края Иван Худяков. Казань июня 
1921 года» (НАРТ, ф. 1339, д. 31, л. 31).

Проблема образовательного ценза для будущих сту-
дентов была одной из обсуждаемых тем на заседаниях 
совета института. Так, 7 октября 1917 г. на заседании 
совета СВАИЭ М. В. Бречкевич настаивал на том, что-
бы к вопросу о приеме в институт относиться с особен-
ной осторожностью: «Если Совет Института намере-
вается возбудить ходатайство о предоставлении прав 
оканчивающих Институт, то, несомненно, будет играть 
очень важную роль то обстоятельство, с каким цензом 
принимать слушателей. И если это ценз средних учеб-
ных заведений, то, значит, принимая в институт не-

которых лиц из учительских семинарий и других 
учебных заведений (без права средних учебных заве-
дений), мы слушателям ставим препятствия в делах 
исходатайствовании прав при окончании института» 
(ОРРК НБ КФУ, д. 2488, л. 41).

Базовое образование студентов было разным: ниже-
городская гимназия, гимназия для взрослых Союза 
мелких народностей, реальное училище, факультет 
восточных языков и юридический факультет Казан-
ского университета, казанские миссионерские курсы, 
филологический факультет Армянского института 
в Москве, казанские женские курсы, духовные семи-
нарии и академии, учительская школа, медресе, чу-
вашско-симбирская учительская школа, родионовский 
институт в Казани, политехнический институт, фельд-
шерская школа. Среди них были представители раз-
личных национальностей, мужчины и женщины 
и даже иностранные подданные (например, Лука 
Филиппович — австрийский подданный — предоста-
вил удостоверение от Австро-Венгерской миссии для 
пленных о том, что как гражданский пленный нахо-
дится под покровительством и защитой Австро-Вен-
герской миссии) (НАРТ, ф. 1339, л. 25, л. 12).

В численном отношении количество студентов на 
археологическом отделении в 1917–1918 учебном году 
составляло на 1 курсе: 13 мужчин и 3 женщины; 2 кур-
се — 4 мужчин, 6 женщин; на 3 курсе — 12 мужчин 
и 6 женщин (НАРТ, ф. 1339, д. 8, л. 4). В 1920 г. архео-
логическое отделение окончило 15 человек, при этом 
была возможность обучаться одновременно на не-
скольких отделениях (НАРТ, ф. 1339, д. 8, л. 11).

Студенты имели определенные права по управлению 
СВАИЭИ — в совете института были представители 
от студенчества.

Учебный план археологического отделения был весьма 
насыщенным. Так, на 1918–1919 учебный год он вклю-
чал следующие дисциплины: история древнего пери-
ода, история русского языка, антропология, география, 
введение в общее языкознание, юридические древ-
ности, русская история, история политических учений, 
история русского искусства, первобытная археология, 
общая этнография, русская палеография, история 
древнерусской культуры, мусульмановедение, араб-
ский язык, финские (или турецкие) народы, история 
Поволжья, ведение в финно-угорское языкознание, 
геология, введение в тюрко-татарское языкознание, 
история международных отношений, христианская 
археология, греко-римская археология, тюрко-мон-
гольские древности, финно-угорские древности, сла-
вянские древности, палеография Востока, история 
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искусства, история русской церкви, история просвеще-
ния России, историческая география, мусульманское 
искусство, нумизматика, сфрагистика, хронология, 
метрология (НАРТ, ф. 1339, д. 8, л. 4).

Преподавание археологических дисциплин строилось 
с расчетом на участие в образовательном процессе 
В. А. Городцова, которое в силу разных обстоятельств 
не было осуществлено. Попытки привлечь к обучению 
археологии П. П. Ефименко и А. М. Тальгрена также 
не увенчались успехом (Кузьминых, Смирнов, 2015. 
С. 220), поэтому обучение археологии велось силами 
казанских исследователей Н. Ф. Высоцкого, П. А. По-
номарева и М. Г. Худякова (Там же. С. 220–225).

Оплата труда профессоров и преподавателей зависела 
от категории, к которой были отнесены все препода-
вавшие в институте: профессора получали 2400 руб-
лей при условии 6 часов лекций в неделю (ОРРК НБ 
КФУ, ф. 2488, л. 146). Преподаватели набирались 
в институт по конкурсу: так, летом 1919 г. Советом 
СВАИЭИ был объявлен Всероссийский конкурс на 
вакантную профессуру по первобытной археологии. 
Претенденты должны были подать заявления об уча-
стии в конкурсе, ученые труды, сведения о научной 
деятельности и рекомендации специалистов на имя 
совета института до 15 августа 1919 г. (НАРТ, ф. 1339, 
оп. 1, д. 1, л. 1).

В археологическом направлении важно указать два 
обстоятельства в подготовке кадров: с одной стороны, 
учитывались потребности в изучении археологии 
многонационального региона, с другой — его руково-
дители понимали, что она не может развиваться без 
знания западноевропейской науки. «Именно эта по-
следняя служит критерием местных изучений. Не 
могут, например, местная археология, хронология, 
география, этнография, древности, языковедение быть 
изучаемы без знакомства с первобытной археологией, 
западноевропейской хронологией, общим землеведе-
нием, общей этнографией, славянской этнографией 
и древностями. План наук в виду особой связи наук 
археологических и этнографических, что особенно 
обнаруживается при изучении местного края (археолог 
должен быть знаком и с этнографией и с востоковеде-
нием, этнографу невозможно работать без востокове-
дения и т. д.) — построен таким образом, что одни 
курсы являются общими для двух-трех» (НАРТ, ф. 
1339, оп. 1, д. 8, л. 5). 

На учебный процесс наложили отпечаток бурные со-
бытия эпохи, в которой суждено было функциониро-
вать СВАИЭИ, хотя знакомство с протоколами заседа-
ний совета института показывает, что их участники 

удивительным образом обходят эту тематику. Лишь 
изредка вскользь проявляет себя историческая эпоха. 
В сентябре 1918 г. исполнявший обязанности дирек-
тора М. В. Бречкевич докладывал на совете: «Выясни-
лось, что мебели для оборудования Северо-Восточно-
го Института явно недостаточно и очень трудно будет 
начинать занятия в институте, ибо купить стулья 
и другую мебель при СТРАШНОЙ дороговизне ея 
в настоящее время недоступно институту, в виду того, 
что ассигнования второй половины субсидии от пра-
вительства в 25 тыс. институт ещё не получил» (НАРТ, 
ф. 1339, оп. 1, д. 25, л. 80).

В том же 1918 г. обсуждался вопрос о времени прове-
дения занятий. М. В. Бречкевич указывал, что ввиду 
осадного положения, запрещающего выход на улицу 
после 9 часов вечера, необходимо переместить часть 
лекций на утро. Кравченко заявлял, что некоторые 
преподаватели будут по утрам перегружены занятиям 
в университете и других учреждениях, а поэтому нель-
зя менять их на утренние. Многие служат и учатся весь 
день до 3 часов, не могут являться на лекции раньше 
3 часов. В итоге было принято решение проводить 
занятия с 4 до 8 часов вечера (ОРРК НБ КФУ, д. 2488, 
л. 81, 81 об.). В октябре 1919 г. по распоряжению ди-
ректора лекции были сокращены до 40 минут (НАРТ, 
ф. 1339, оп. 1, д. 16, л. 9).

По ходатайству слушателей института пересматривал-
ся вопрос о минимуме экзаменов для перехода на 
2 курс ввиду трудностей и отсутствия учебников: 
«Удовлетворить ходатайство слушателей и установить 
1 предмет из 4 указанных. Постановление считать ис-
ключительным только для настоящего учебного года 
и не распространяется на последующие годы» (ОРРК 
НБ КФУ, д. 2488, л. 56).

Деятельность института пришлась на трудные годы 
революций и Гражданской войны. Это отразилось и на 
повседневной жизни его студентов и преподавателей. 
Так, в документах за 1920 г. много справок о том, что 
студенты не могут учиться, так как находятся в госпи-
тале на излечении от сыпного тифа (НАРТ, ф. 1339, 
оп. 2л, д. 27, л. 25). Сохранилось заявление профессора 
А. М. Миронова: «Не имея возможности по недостатку 
средств купить себе по рыночным спекулятивным 
ценам верхний костюм (тройку) или материалы для 
него, чтобы заменить старый, уже непригодный для 
ношения мой костюм, прошу внеплановую комиссию 
о выдаче мне ордера на покупку по твердым ценам 
материалов для пошивки мне теплого костюма-тройки 
крайне необходимого мне для ежедневных служебных 
занятий в университете и в Северо-Восточном архео-
логическом институте» (ОРКР НБ КФУ, д. 2488, л. 151).
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В трудные годы революций и Гражданской войны 
деятельность СВАИЭИ, с одной стороны, демонстри-
ровала стремление к новым позитивным изменениям 
в расширении предметного поля вузовской археоло-
гической науки, с другой — стала для его активных 
деятелей своеобразным средством от социальных 
травм, нанесенных эпохой.
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О. М. Мельникова

Северо-Восточный Археологический и этнографический институт в Казани:  
на переломе исторических эпох (1917–1921 гг.)

В статье анализируются документы по истории Севе-
ро-Восточного археологического и этнографического 
института в Казани (1917–1921 гг.) из фондов Нацио-
нального архива Республики Татарстан и Отдела ру-
кописей и редких книг научной библиотеки Казанско-
го (Приволжского) Федерального университета. 
Рассматривается организация археологического об-
разования, его особенности по сравнению с другими 
археологическими институтами страны. Показано, что 
открытие Северо-Восточного археологического и эт-
нографического института было связано с необходи-
мостью подготовки кадров археологов, этнографов, 
археографов для изучения многонационального ре-
гиона Поволжья и Прикамья. Поэтому программы 
археологической подготовки студентов носили широ-

кий междисциплинарный характер, включая как 
собственно археологические, так и исторические, 
филологические, этнографические дисциплины. В ус-
ловиях революционных лет и Гражданской войны 
люди различных образовательных, социальных ста-
тусов выражали желание получить археологическое 
образование. Для одних это была значимая потреб-
ность личного участия в изучении истории народов 
Прикамья и Поволжья, для других — стало своеобраз-
ной защитой от социальных травм, полученных в ходе 
преобразований общества. Социальные трансформа-
ции отразились в повседневном быте студентов и пре-
подавателей, на организации учебной деятельности, 
которая не прекращалась вплоть до самого закрытия 
института.
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ological training of students were of a broad interdisci-
plinary character including the archaeological disci-
plines proper and historical,  philological and 
ethnographical ones. In the conditions of the revolution-
ary years and civil war, persons of different educational 
and social classes desired to receive an archaeological 
education. For some it was an essential need for a per-
sonal participation in studies of the history of peoples 
of the Kama and Volga region, for others it became 
a peculiar protection against the social traumas suffered 
during the transformations of the society. The social 
transformations were reflected in the everyday life of 
the students and teachers and in the organisation of the 

educational activities which were not interrupted until 
the very closing of the institute.

O. M. Mel’nikova

North-Eastern Archaeological and Ethnographical Institute in Kazan:  
at the turning point of historical epochs (1917–1921)

This paper analyses documents concerned with the 
history of the North-Eastern Archaeological and Ethno-
graphical Institute in the city of Kazan (1917–1921). 
These documents belong to the collections of the Na-
tional Archives of the Republic of Tatarstan and the 
Department of Manuscripts and Rare Books of the Ka-
zan (Volga) Federal University. The organization of 
archaeological education and its peculiarities as com-
pared with other national archaeological institutions are 
considered. It is demonstrated that the establishment 
of the North-Eastern Archaeological and Ethnographical 
Institute was called forth by the necessity of training of 
the personnel of archaeologists, ethnographers and 
archaeographers for studies of the multinational Volga 
and Kama region. Therefore the programmes of archae-
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