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К 100-летию музея

Л. М. ПЛЕТНЕВА

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СИБИРИ 
ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Музей археологии и этнографии Сибири был открыт в 
1882 году1. Он стал центром начавшегося исследования древ
него населения в археологическом и антропологическом от
ношениях. Так, в 1887, 1889 гг. А. В. Адрианов и С. К. Куз
нецов провели раскопки Томского могильника [Кузнецов С. К., 
1890, Адрианов А. В., 1892]. В 1896 г. Н. Ф. Кащенко была 
исследована первая в Западной Сибири палеолитическая сто
янка в Лагерном саду г. Томска [Кащенко Н. Ф., 1896, 1896 а, 
1898, 1901). Тогда же С. К. Кузнецов провел раскопки мо
гильника у Архиерейской заимки близ Томска (ОАК, 1898; 
ЗРАО, 1899]. В эти же годы велось антропологическое изу
чение древнего и современного коренного населения С. М. Чу: 
гуновым (1898, 1900, 1901)2. Началось накопление истрчни- 
ков по древней истории Западной Сибири.

Первым заведующим музеем (до 1898 г.) и организатором 
полевых исследований был В. М. Флоринский. Полученные 
материалы большей частью отправлялись в центральные му
зеи России, меньшая их часть поступала в археологический 
музей университета. Они были частично или полностью опуб
ликованы в «Известиях Томского университета» (1890, 1895, 
1896), в Отчетах Археологической комиссии (1892, 1896, 
1898), в «Записках Русского Географического общества»

1 С 1882 г. музеи назывался- «Археологический музой Томского универ
ситета», с 1923 г. «Этнолого-Археологический», с. 1935 г.— «Музей истории 
материальной культуры», с 1968 г.— «Музей археологии и этнографии Си
бири».

2 В 1958 году в Томском университете организован Кабинет антропо
логии, являющийся в настоящее время основным центром хранения и на
учной обработки палеоантропологических материалов из археологических 
раскопок в Западной Сибири. Издан «Каталог коллекций кабинета антро
пологии Томского университета» (Томск, 1979).
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(1899). В общем было опубликовано около 30 научных ста
тей и отчетов. Постепенно шло накопление фондов музея. 
Наряду с археологическими и антропологическими коллекция
ми в музей поступали и этнографические материалы. Так, 
первые коллекции по русскому населению были пожертвова
ны музею В. М. Флоринским, коллекция по североамерикан
ским индейцам была привезена И. П. Кузнецовым, по тувин
цам — Г. П. Сафьяновым. В 1888 г. был издан первый «Ка
талог археологического музея Томского университета» [Фло
ринский В. М., 1888], который содержал 2662 предмета. 
В 1890 г. вышло первое «Прибавление к каталогу Археологи
ческого музея», а в 1898 г ;— «Второе Прибавление к катало
гу археологического музея». Теперь в музее уже значилось 
4973 предмета.

С 1898 г. заведующим музеем стал проф. богословия Д. Н. 
Беликов, с 1906 по 1910 г. — инспектор студентов И. Я. Ка
минский, в 1910— 1912 гг. — проф. государственного права 
П. М. Богаевский, 1912— 1915 гг.— проф. богословия И. Я. 
Галахов, 1915— 1918 гг. — проф. Н. Я. Новомбергский. В уни
верситете еще не был открыт исторический факультет и вся 
деятельность велась энтузиастами.

В первые годы Советской власти в Томском университете 
работали С. И. Руденко и С. А. Теплоухов (1918— 1923 гг.), 
ставшие видными учеными. В 1920— 1921 гг. под руководст
вом С. И. Руденко работала Минусинская экспедиция, в со
ставе которой был отряд С. А. Теплоухова. Материалы рас
копок и сборов поступили в музей и существенно пополнили 
коллекции по Минусинской котловине. С июня 1923 г. заведу
ющим музеем назначается А. К. Иванов, а его заместителем 
П. П. Славнин. А. К- Иванов очень горячо принялся за рабо
ту в музее. Им были организованы экспедиции к шорцам и 
привезены коллекции. Это одна из лучших этнографических 
коллекций. А. К. Ивановым была развернута широкая куль
турно-просветительная работа. Было организовано несколько 
выставок, а в конце-1924 г. была открыта экспозиция. За 
3 года музей посетило 90 тыс. чел.

В эти годы к музейной работе очень широко привлека
лись студенты. Был организован туземный кружок из студен
тов разных национальностей вузов г. Томска. В нем работало 
более 100 чел. Для сбора материалов в кружке была разра
ботана специальная программа. Разъезжаясь на каникулы, 
студенты получали определенное задание.

Археологическими материалами в 20—40-е годы фонды
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музея пополнялись спорадически. В 1924 г. М. П. Грязновым, 
сотрудником Русского Музея, были осуществлены раскопки 
Тоянова Городка. Коллекция из раскопок поступила в музей. 
Накопленные материалы в 30-е годы использовались С. В. 
Киселевым, Л. А. Евтюховой, Г. В. Ксенофонтовым, С. А. 
Теплоуховым и др.

В 1934 г. заведующим музеем стал М. Г. Маркелов, в 
1937 г. его сменил проф. Н. А. Квашнин. При нем была зано
во сделана экспозиция музея. Она располагалась на двух 
этажах в том же помещении, где находится музей сейчас.

В 1940 г. в Томском университете открылся исторический 
факультет. С этого времени начинается новый этап в истории 
археологических и этнографических исследований, проводи
мых университетом. Организатором археологических работ 
был проф. К. Э. Гриневич. Он вел лекционный курс, заведо
вал музеем, руководил археологическим кружком. Несмотря 
на тяжелое военное время, в 1944 г. были выделены средства 
на проведение раскопок Басандайского археологического 
комплекса. Руководителями работ были К. Э. Гриневич, А. П. 
Дульзон, 3. Я. Бояршинова, Г. В. Трухин и Е. М. Пеняев. 
Результаты работ были изданы в сборнике «Басандайка» 
(1947), а по полученной коллекции в музее была оформлена 
большая выставка, привлекшая внимание посетителей музея. 
Был издан путеводитель (1945). В конце 40— начале 50-х гг. 
на базе Томского университета и Томского пединститута соз
дается комплексная антрополого-археолого-лингвистическая 
экспедиция по изучению древнего и современного населения 
р. Чулыма. Общее руководство экспедицией осуществлял 
А. П. Дульзон, антропологической частью руководил Н. С. Ро
зов, по археологической части помогал Е. М. Пеняев — заве
дующий музеем в эти годы. Экспедицией была проделана 
очень большая работа и до настоящего времени она служит 
примером комплексного изучения одного района на террито
рии Западной Сибири. Большая часть коллекций этой экспе
диции поступила в Томский областной краеведческий музей, 
меньшая — в музей истории материальной культуры.

С 1953 и до начала 1962 г. заведовал музеем В. И. Ма
тюшенко. Им были организованы полевые работы по иссле
дованию памятников неолита, бронзы и железного века в ле
состепном и лесном Приобье и Прииртышье. В эти годы были 
начаты раскопки таких широко известных памятников, как 
Самусь IV, Еловское поселение, Еловские могильники I, II, 
Еловский курганный могильник эпохи железа и т. д. Все кол-
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Рис. 1. Экспозиция музея археологии и этнографии Сибири. Эпоха
ранней бронзы



Рис. 2. Экспозиция музея археологии и этнографии Сибири. Народы 
Западной Сибири. Ханты. Селькуты
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лекции поступили в музей, чем существенно были пополнены 
фонды, тем более, что раскопки этих памятников многолет
ние, отражающие многочисленные комплексы жилищ, погре
бений, курганов и т. д.

В конце 50— начале 60-х гг. возрождаются этнографиче
ские работы. Их возглавляет Г. И. Пелих. Ею были органи
зованы экспедиции по изучению селькупов, шорцев, карага- 
сов. Материалы этих экспедиций также поступили в музей.

Широкое экономическое освоение Сибири, начавшееся во 
второй половине 60-х гг., требовало проведения более, интен
сивных исследовательских работ. Для комплексного изучения 
истории Сибири в 1968 г. в Томском университете была откры
та Проблемная научно-исследовательская лаборатория исто
рии, археологии и этнографии Сибири. Музей археологии и 
этнографии Сибири вошел в состав лаборатории как одно из 
ее подразделений 3.

Первейшей задачей сотрудников лаборатории было созда
ние экспозиции (рис. 1—3). Надо сказать, что ее разработка 
велась еще до открытия лаборатории сотрудниками музея и 
кафедры археологии. Уже в январе 1969 г. экспозиция была 
открыта. В книге отзывов первая запись сделана в день от
крытия музея ректором университета А. П. Бычковым и про
фессорами 3. Я. Бояршиновой, И. М. Разгоном, Б. Г. Мо- 
гильнипким, В. С. Флеровым: «Ура! Музей открыт! Он «вы
страдан коллективом историков университета».

При посещении музея 6 февраля 1970 г. чл.-корр. АН 
СССР А. П. Окладниковым и А. П. Деревянко (ныне 
чл.-корр. АН СССР) оставлена следующая запись: «Дышим 
родной атмосферой и надышаться не можем! Так чудесно 
здесь—в старейшем и вечно молодом университетском музее 
археологии и этнографии Сибири' Радуемся успехам наших 
друзей и желаем новых!!».

Экспозиция отражает достижения советской исторической 
науки, при ее разработке были учтены программы курсов 
«Основы археологии», «Основы этнографии» и «Истории Си
бири», читаемых студентам исторического факультета. Выпол
нена она на сибирских материалах. Экскурсии проводят со
трудники музея археологии и этнографии и проблемной ла
боратории истории, археологии и этнографии Сибири, а так-

3 С 1962 г. по 1968 г. заведующим музеем была Л. М. Плетнева, 
1969 г — Г. В. Сулев, 1970 г.— Ю. Ф. Кирюшин, с конца 1970 г,— 
Л. М. Плетнева.
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же специально подготовленные студенты исторического фа
культета. Сотрудниками-археологами проблемной лаборато
рии и исторического факультета был составлен и издан путе
водитель «Музей археологии и этнографии Сибири» (1969).

В музей приходят ученые, студенты, школьники, жители и 
гости г. Томска. За активную работу по итогам Всероссийского 
смотра массовой научно-просветительной работы музеев, по
священного 50-летию образования СССР, музей археологии и 
этнографии Томского университета был награжден дипломом 
второй степени. С открытием проблемной лаборатории исто
рии, археологии и этнографии Сибири интенсифицировались 
исследования по археологии и этнографии, что привело к уве
личению фондов музея как по древней истории Среднего 
Приобья, так и по этнографии хантов, сибирских татар, рус
ского населения.

Только за годы 10-й пятилетки проведено 25 этнографиче
ских, 35 археологических экспедиций, материалы и коллекции 
которых поступили в музей археологии и этнографии Сиби
ри.

Все коллекции паспортизированы, описаны, на этнографи
ческие фонды составлена фототека. Этнографами подготовлен 
и выпущен «Каталог этнографических коллекций» (часть I —• 
1979, часть II — 1980). Археологами опубликован ряд коллек
ций по раскопкам прошлых лет [Чиндина Л. А., 1975; Плет
нева Л. М., 1976].

За последние 10 лет только в издательстве Томского уни
верситета вышло 16 сборников научных статей и ряд моно
графий [В. И. Матющенко, 1973 а, б, в, 1974; В. М. Кулемзин, 
Н. В. Лукина, 1977; Л. М. Плетнева, 1977; Л. А. Чиндина, 
1977; Ю. Ф. Кирюшин, А. М. Малолетко, 1979], в которых 
привлекаются археологические и этнографические коллекции 
музея археологии и этнографии Сибири. Они использованы в 
трудах С. А. Теплоухова (1927, 1929), М. Н. Комаровой
(1952), С. В. Киселева (1928, 1949, 1951), М. П. Грязнова 
(1956), В. Н. Чернецова (1953), С. В. Иванова (1963, 1979), 
Н. Л. Членовой (1967, 1976), М. Ф. Косарева (1974, 1981), 
А. И. Мартынова (1979), Н. А. Томилова (1978, 1980, 1981) 
и многих других исследователей, в общем более, чем в 250 
работах.

В музее проходят заседания археологического и этногра
фического студенческих кружков, руководство которыми осу
ществляется преподавателями исторического факультета. 
В кружках (археологический кружок отметил в 1981 г. 40-ле-
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тие непрерывной деятельности) студенты получают навши 
самостоятельной работы с коллекциями, помогают их описы-1 
вать, знакомятся с собранием фондов музея, с историей по
ступления материалов в музей, работают с коллекциями для 
написания курсовых и дипломных работ4. Здесь же в музее 
ежегодно проходят научные студенческие конференции, где 
студенты докладывают о результатах своей работы. Доста
точно сказать, что почти все сотрудники археологии, этногра
фы проблемной лаборатории истории, археологии и этногра
фии Сибири — это бывшие кружковцы.

В настоящее время в музее археологии и этнографии Си
бири Томского университета находится более 200 тыс. архео
логических, около 3 тыс. этнографических, 3 тыс. нумизмати
ческих единиц хранения. В музее имеются специализирован
ная библиотека, фототека, архив, куда поступают полевая до
кументация, отчеты об археологических работах, материалы 
этнографических экспедиций, дипломные работы студентов- 
археологов и этнографов, научные работы сотрудников проб
лемной лаборатории истории, археологии и этнографии и ис
торического факультета.

Музей археологии и этнографии Сибири является крупным 
хранилищем материалов по истории Сибири, выполняет на
учную, учебную и популяризаторскую работу.

4 О работе студентов в музее см.: Л у к и н а  Н. В., П л е т н е 
в а  Л. М. — СЭ, 1982, № 5.


