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Граф Алексей Сергеевич Уваров (1825 - 1884) стоял у истоков отечественной архео-

логии, с его именем связано проведение археологических разысканий на Черноморском
побережье и в Центральной России - во Владимирской губернии. На протяжении боль-
шей части XX века в российской и советской историографии преобладало мнение о том,
что методы раскопок А.С. Уварова стали причиной разрушения уникальных археологиче-
ских памятников. Однако полевые дневники археолога, найденные в конце 60-х годов XX
века, показали необходимость пересмотра отношения к деятельности А.С. Уварова вви-
ду содержащейся там информации, которая на протяжении долгого времени оставалась
неизвестной.

Анализ трудов археолога [8,9,10] позволил выявить методы, использовавшиеся им в хо-
де раскопок. А.С. Уваров уделял внимание детальной характеристике находок (фиксация,
определение веса и материала, зарисовка, сравнение с аналогами, составление классифи-
кации), а также описанию местности, где они были найдены. При изучении определённой
территории граф использовал разработанный им археологический метод, заключавшийся
в соотнесении вещественных, устных и письменных свидетельств [10]. Полевые исследо-
вания проводились быстрыми темпами, но с привлечением участия узких специалистов
из разных областей науки. В целом, труды графа Уварова с описанной в них методикой
послужили основой для дискуссии вокруг его археологической деятельности.

Находка дневников археолога делит критику проводимых им исследований на два пе-
риода. В конце XIX - первой трети XX в. в исторической науке складывалось преиму-
щественно положительное отношение к деятельности А.С. Уварова. Исследователи [1,3]
отмечали, что графом были заложены основы археологической науки в России и опреде-
лены перспективные направления изучения различных периодов и памятников. Однако
акцент делался преимущественно на теоретические заслуги археолога, а не на подробности
раскопок. Исключением в историографии данного периода является работа А.А. Спицы-
на [7], в которой исследователь приводит достаточно резкие доказательства дилетантизма
графа и пагубности его работ для изучения Владимирских курганов. В 1920-е гг. иссле-
дователи [4] начинают обращаться к теме «исторического времени», поскольку к тому
моменту со времени раскопок графа Уварова проходит около 70 лет, и наука развивается
стремительно, разрабатываются новые методы.

Историки и археологи 1930-х гг. следовали идее А.А. Спицына об отсутствии у графа
Уварова методологического подхода к изучению памятников, но делали акцент на его дво-
рянском происхождение и «барском» отношении к науке. [6] Это объясняется временем, в
которое работали историки - периодом пропаганды коммунизма и политики формирова-
ния негативного отношения к людям знатного происхождения. В любом случае, в науке
прочно укрепляется отрицательное мнение об А.С. Уварове [2], изменить которое в даль-
нейшем оказывается достаточно сложно. Необходимо взять во внимание, что основная
критика деятельности А.С. Уварова стала появляться спустя более полувека после самих
раскопок, значит, оценивать их с точки зрения развития современной археологии пред-
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ставляется неуместным. Для более объективной критики необходимо учитывать уровень
развития науки на момент проведения исследований, а в середине XIX в. происходило
лишь зарождение отечественной археологии.

Пересмотр отношения к деятельности А.С. Уварова начинается в период «оттепели» и
связан с именем археолога А.А. Формозова. [12] Дневники А.С. Уварова за 1851 - 1852 гг.
были обнаружены А.Н. Кирпичниковым в архиве Государственного Исторического музея в
конце 1960-х гг. [5] В дневниках содержатся недостающие рисунки и планы, которые значи-
тельно расширяют базу для изучения методики ведения раскопок графом. Как следствие,
А.С. Уваров постепенно начинает восприниматься в науке не как дилетант, а как архео-
лог, действующий в соответствии с уровнем развития методики своего времени. [11,13]
Благодаря дневникам были разрушены многие стереотипы об утрате важного археологи-
ческого памятника, поскольку продолжить изучение владимирских курганов вновь стало
возможным.

Результаты исследования могут быть использованы для придания дневникам и в це-
лом деятельности А.С. Уварова большего значения. В настоящее время дневники архео-
лога не опубликованы и находятся в ограниченном доступе в ГИМе. Таким образом, А.С.
Уваровым были заложены прототипы используемых в настоящее время научных методов
изучения памятников, о чем удалось узнать благодаря его дневникам.
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