
170

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АРХЕОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО.  

ИСТОРИЧЕСКИЕ МОНАСТЫРСКИЕ НЕКРОПОЛИ»1

1 октября 2014 года в Сергиевом Посаде со-
стоялась Всероссийская научная конференция 
«Археология и общество». Ее организовал Ин-
ститут археологии Российской академии наук 
(ИА РАН) в сотрудничестве с Министерством 
культуры Российской Федерации и Московской 
православной духовной академией. В 2013 году 
собрание археологов было проведено в стенах 
Воскресенского Ново-Иерусалимского мона-
стыря. Второе по счету научное мероприятие 
под этим названием было посвящено актуаль-
ным проблемам исследования памятников мо-
настырской культуры. Основным предметом 
обсуждения стали исторические некрополи.

Конференция была приурочена к 700-лет-
нему юбилею со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. Не случайно местом ее 
проведения была избрана Свято-Троицкая Сер-
гиева Лавра – крупнейший православный муж-
ской ставропигиальный монастырь России, где 
в настоящее время развернулись масштабные 
археологические исследования и реставраци-
онные работы. 

В мероприятии приняли участие археологи, 
представлявшие научно-исследовательские орга-
низации и центры, вузы и учреждения культуры 
Москвы, Сергиева Посада, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Вологды, Великого Новгорода, 
звенигорода, Самары, Костромы, Коломны,  
Иркутска, Твери, а также Симферополя (Крым). 
Несмотря на то, что время работы ограничива-
лось одним днем, было представлено и обсужде-
но 26 докладов (5 из них – стендовые).

Монастырская археология сложилась как 
отдельное направление научных исследований 
сравнительно недавно – в 1980-е годы. В насто-
ящий момент происходит изменение парадигмы 

1Обзор подготовлен в рамках научных мероприятий по проекту «Комплексное исследование культурной гео-
графии и этнокультурных ландшафтов прибрежных территорий Русского Севера» (грант Российского фонда 
фундаментальных исследований № 14-06-98809).

археологии как научного знания, в фокусе вни-
мания исследователей оказались в т. ч. объек-
ты позднего хронологического периода. Ком-
плексные междисциплинарные исследования 
монастырских некрополей заняли свое место в 
работах по локальной истории, сакральной то-
пографии, антропологии.

Год назад были приняты поправки к Фе-
деральному закону № 73-Фз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории  
и культуры) народов Российской Федерации», 
в соответствии с которыми расширился круг 
охраняемых объектов наследия. В результате 
процесс изучения и восстановления истори-
ческих некрополей заметно активизировался. 
В пользу этого убедительно свидетельствует 
и широкий спектр получивших освещение на 
конференции результатов исследований, кото-
рые были проведены на территории монасты-
рей различных регионов России.

Ключевыми стали доклады заместителя 
директора ИА РАН к. и. н. А.В. Энговатовой и 
заведующего сектором археологии г. Москвы 
ИА РАН д. и. н. Л.А Беляева. Известные специ-
алисты дали обзор современного состояния ис-
следований монастырей на территории России. 
Л.А. Беляев осветил опыт международного со-
трудничества в вопросах изучения церковных 
древностей Иерихона.

В докладах к. и. н. М.В. Шульгиной и с. н. с. 
А.Е. зарайченко были представлены результаты 
комплексных исследований объектов монастыр-
ской археологии, проведенных Археологиче-
ской экспедицией Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломо-
носова в сотрудничестве с Соловецким музе-
ем-заповедником и Соловецким монастырем. 
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На основании материалов ряда полевых и ар-
хивных исследований были озвучены пробле-
мы реконструкции исторических ландшафтов 
монастырских поселений Беломорья, а также 
представлены результаты исследований некро-
поля в подклете Свято-Троицкого зосимо-Сав-
ватьевского собора Соловецкого монастыря.

Немаловажно, что в ходе конференции 
были затронуты актуальные вопросы методи-
ческого порядка. Очевидно, что поздние не-
крополи следует рассматривать как особые 
объекты культурного наследия. В то же время 
археологическая методика не всегда детально 
оговаривает проблемы, с которыми сталкива-
ются исследователи при их изучении. В связи  
с этим становится ощутимым отсутствие спе-
циальных методических рекомендаций по ис-
следованию и сохранению этих памятников.

Процесс изучения погребений требует при-
влечения специалистов различного профиля.  
В идентификации личности усопшего на по-
мощь археологам приходят новейшие методы 
естественных и точных наук.

Не был обойден вниманием и сложный эти-
ческий аспект, связанный с изучением персо-

нифицированных погребений. Подчас нераз-
решимой становится коллизия между правом 
государства и общества на обнаруженные объ-
екты наследия, с одной стороны, и правом на-
рода на память предков – с другой. Необходима 
проработка юридических норм, определяющих 
работу с поздними некрополями.

Встреча явилась прекрасным примером 
взаимодействия представителей академиче-
ской науки, государственных структур и духо-
венства в вопросах изучения и сохранения па-
мятников церковной истории. Примечательно, 
что помимо академических ученых с научными 
докладами выступили представители Москов-
ской православной духовной академии. Меро-
приятие вызвало неподдельный интерес у сту-
дентов семинарии – будущих исследователей 
монастырских древностей.

Состоявшаяся конференция стала ярким и зна- 
чительным событием в историографии форми-
рующегося в наши дни направления монастыр-
ской археологии, а Институт археологии РАН 
еще раз подтвердил свою консолидирующую  
и ведущую роль в академическом изучении цер-
ковных древностей.
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