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АРХЕОЛОГ С. Г. МАТВЕЕВ: 

ЗАМЕТКИ К БИОГРАФИИ

В статье собраны материалы к биографии археолога Сергея Григорьевича Матвеева, который в 1926 г. 
возглавил первую в советское время археологическую экспедицию Главнауки, приглашенную в Вот-
скую автономную область. В работе экспедиции помимо С. Г. Матвеева принимал участие аспирант Ин-
ститута археологии и искусствознания Российской ассоциации научно-исследовательских институтов 
общественных наук А. П. Смирнов, для которого финно-пермская тематика впоследствии стала одной 
из ключевых в научных исследованиях. Его творчество многократно анализировалось в археологической 
литературе. К сожалению, биографические данные о С. Г. Матвееве очень скупы: неизвестны даты его 
жизни, противоречивы сведения о месте его работы. В разных источниках удалось собрать пока еще не-
многочисленные сведения об ученом. Они нуждаются в систематизации, чтобы в первом приближении 
составить представление о личности археолога – автора двух научных исследовательских программ по 
археологическому изучению территории Удмуртии. Первая из программ была изложена в письме Вот-
скому областному исполнительному комитету в ходе обсуждения планов работы столичных археологов 
на территории региона в 1926 г.; вторая – через год, при планировании исследований на будущее. Био-
графические сведения о С. Г. Матвееве представляют интерес для понимания направлений развития уд-
муртской археологии: они значимы в контексте истории формирования первой советской генерации ар-
хеологов, в том числе в связи с тем, что С. Г. Матвеев был учеником выдающегося российского архео-
лога В. А. Городцова.
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В истории археологии Удмуртии широко известен факт, что летом 1926 г. на территории 
Вотской автономной области (ВАО) начала работу первая в советские годы научная археологи-
ческая экспедиция, организованная Главным управлением научными, научно-художественными 
и музейными учреждениями (Главнаука) при поддержке областного исполнительного комитета 
и Научного Общества изучения Вотского края (НОИВК). Главнаука входила в структуру Народ-
ного комиссариата просвещения РСФСР (НКП). В ее составе был сформирован отдел музеев, па-
мятников старины, искусства и народного быта с археологическим подотделом. 

История этой экспедиции неоднократно описана в научной литературе [Мельникова 
2014]. Предполагалось, что работы на территории ВАО будут проводить сотрудники Научно-
исследовательского Института Археологии и Искусствознания (ИАиИ) Российской ассоциации 
научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН) А. Я. Брюсов и С. Г. Мат-
веев [Мельникова 2014, 98].
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Как известно, вместо А. Я. Брюсова в ВАО с С. Г. Матвеевым прибыл А. П. Смирнов, 
для исследований которого финно-пермская тематика впоследствии на долгие годы стала 
ключевой. 29 мая 1926 г. Главнаукой был выдан Открытый лист на право производства ар-
хеологических раскопок в ВАО ученому секретарю археологического подотдела Главнауки     
С. Г. Матвееву и аспиранту ИАиИ РАНИОН А. П. Смирнову [Мельникова 2014, 100]. В 1926 г. 
С. Г. Матвеев произвел раскопки городищ Сабанчи-Кар, Кереметь и могильника Чем-Шай;  
в 1927 г. – городища Идна-Кар.

Биография А. П. Смирнова многократно рассматривалась в литературе [например, в На-
учном наследии…., 2000 и др.]. К сожалению, биографические данные о С. Г. Матвееве неиз-
вестны. Аспирантка А. П. Смирнова, исследователь древностей на севере Удмуртии М. Г. Ива-
нова (1945–2020), в Институте археологии АН СССР в устных беседах не раз говорила о том, 
что, со слов ее научного руководителя, С. Г. Матвеев был репрессирован. 

Из того, что мы знаем о С. Г. Матвееве, – это хрестоматийное упоминание о нём во всех 
исследованиях по истории археологии Удмуртии как об ученом секретаре археологического 
подотдела Главнауки. 

В разных архивах и музеях удалось выявить пока еще немногочисленные сведения об ар-
хеологе, нуждающиеся в систематизации, чтобы в первом приближении составить представле-
ние о личности ученого. Это важно, поскольку именно С. Г. Матвеев – автор двух первых ис-
следовательских программ по изучению археологии Удмуртии, реализация которых в Респу-
блике в полной мере по сей день не осуществлена.

Что на сегодня известно об исследователе? Достоверно можно сказать, что начиная  
с учебного 1923–24 гг. С. Г. Матвеев был аспирантом ИАиИ при 1 МГУ [Обзор деятельно-
сти…1926, 92–93.]. Не исключено, что это произошло после окончания отделения археоло-
гии и искусствознания факультета общественных наук при 1 МГУ, возглавляемого выдаю-
щимся российским археологом В. А. Городцовым. С. Г. Матвеев вполне мог быть студен-
том именно этого отделения, поскольку «как правило, выпускники факультета общественных 
наук становились аспирантами Института археологии и искусствознания РАНИОН» [Янин  
и др. 2004, 462].

К 1 января 1927 г. вместе с С. Г. Матвеевым в состав секции археологии ИАиИ входили 
аспиранты, ставшие впоследствии ведущими археологами СССР: А. В. Арциховский, А. Я. Брю-
сов, Б. Н. Граков, П. А. Дмитриев, А. Ф. Дубынин, С. В. Киселев, А. П. Смирнов. Председате-
лем секции был В. А. Городцов, секретарем – С. Г. Матвеев [Кузьминых, Белозерова 2018, 329].

Работа С. Г. Матвеева как секретаря археологического отделения ИАиИ подтверждает-
ся сведениями в справочнике «Вся Москва» за долгие годы: […1926, 404; …1927, 252; …1928, 
265]. В 1929 г. должность секретаря занимал уже А. Я. Брюсов [Вся Москва…1929, 207]. Эта 
дата совпадает с данными из архива РАН о том, что 18 января 1929 г. С. Г. Матвеев был исклю-
чен из состава аспирантов ИАиИ по решению Президиума РАНИОН «в виду непредставления 
к 1 октября 1928 г. диссертации» [Мельникова 2014, 98]. 

К сожалению, пока не удалось выяснить тематику диссертации С. Г. Матвеева. Благодаря 
работам С. В. Кузьминых и И. В. Белозеровой известно, что «В. А. Городцов считал, что каж-
дый аспирант должен самостоятельно выбрать и разрабатывать тему исследования <…> Боль-
шинство аспирантов Городцова при выборе темы диссертационного исследования уже имели 
задел, наработанный в студенческие годы, в том числе, в ходе своих музейных занятий» [Кузь-
миных, Белозерова 2018, 332]. 

Косвенно о тематике диссертаций аспирантов можно судить по их докладам, прочитанным 
на заседаниях секции археологии ИАиИ. Однако, в отличие от однокурсников С. Г. Матвеева, 
довольно сложно судить о теме его диссертации по докладам: «Культуры ранней поры неоме-
таллической эпохи в Закавказье» [Обзор деятельности…1926, 90], «Городище Сабанчи-Кар и 
могильник Чем-Шай» [Обзор деятельности…1928, 147], «Колты Государственного историче-
ского музея» [Обзор деятельности…1928, 139].
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Обучение в аспирантуре включало производственную практику, так что аспиранты ИАиИ 
со второго года обучения получали право на самостоятельные разведки и раскопки по Откры-
тому листу [Кузьминых, Белозерова 2018, 333]. 

Так, аспиранты А. В. Арциховский, А. Я. Брюсов, П. А. Дмитриев начали проводить са-
мостоятельные раскопки в 1924 г., а вот аспирант С. Г. Матвеев уже в 1923 и в 1924 годы вёл 
раскопки вятичских курганов XII и XIII вв. в Воскресенском уезде Московской губ. В 1925 г. 
он раскапывал городища II–III вв. нашей эры и вятичские курганы XII и XIII вв. в Подольском 
уезде; вятичские курганы с трупосожжениями XI в. в Звенигородском уезде Московской губ. 
[Обзор деятельности…1926, 92–93.], из чего можно предположить, что его диссертационное 
исследование было связано со средневековой славянской проблематикой.

Аспиранты В. А. Городцова публиковали свои первые научные труды. В справочнике «Со-
ветская археологическая литература. Библиография. 1918–1940 гг.» указана статья С. Г. Мат-
веева в серии «Труды секции археологии РАНИОН» за 1928 г. «Медный колт из Государствен-
ного Исторического музея XII века» [Советская археологическая…1965, 166]. Эта публикация 
вполне укладывается в тематику полевых исследований С. Г. Матвеева и дает косвенный на-
мек на то, почему он был направлен на исследование памятников в ВАО: хронологически они 
близки к уже изученным им в Московской губ.

В этой связи остается загадкой, почему в Открытом листе в переписке с Облисполкомом ВАО 
С. Г. Матвеев назван ученым секретарем археологического подотдела Главнауки, а не аспиран-
том, каковым он в эти годы был, так же как и А. П. Смирнов. Ясно одно, что С. Г. Матвеев, одно-
временно с обучением в аспирантуре, работал в Главнауке под руководством В. А. Городцова, ко-
торый, как известно, не препятствовал работе аспирантов в организациях, чья деятельность связа-
на с археологией. Работая в Государственном историческом музее (ГИМ), он привлекал к работе  
в музее своих учеников. С. В. Кузьминых и И. В. Белозерова пишут, что «по настоянию В. А. Го-
родцова некоторые аспиранты параллельно стали хранителями в различных отделах музея» [Кузь-
миных, Белозерова 2018, 334].

В годы аспирантуры С. Г. Матвеев одновременно с работой в Главнауке работал так-
же и в ГИМе, правда, неизвестно, на какой должности. Это следует из писем, отправлен-
ных им в 1926 и в 1927 гг. в Облисполком ВАО. Первое он подписывает как «научный со-
трудник Института археологии и искусствознания и Государственного исторического му-
зея», второе – «научный сотрудник ГИМа» [Мельникова 2014, 99]. 

Признанием научных успехов аспирантов ИАиИ стало их участие (включая С. Г. Матвее-
ва), в работе 1 конференции археологов СССР в Керчи с 5 по 10 сентября 1926 г. [Кузьминых, 
Белозерова 2018, 335]. Т.е. после летних работ в ВАО в начале сентября 1926 г. С. Г. Матве-
ев сразу же отправляется в Керчь. На фотографии участников конференции он вполне узнава-
ем [Непомнящий 2017], поскольку сохранились фотографии ученого в фондах Национального 
музея УР им. К. Герда [Национальный музей УР им. К. Герда. (НМУР). Фонды. 29455-9-УРМ; 
29455-4-УРМ]. 

Неизвестно, делал ли аспирант С. Г. Матвеев доклад на конференции. Но, благодаря моно-
графии А. А. Непомнящего, удалось обратить внимание на работу А. С. Башкирова «Коллектив по  
изучению древностей Керченского и Таманского полуостровов Н.И.И.А. и И.: выставка материалов 
Таманской экспедиции 1926 г.» [Непомнящий 2015]. Этот коллектив был основан осенью 1925 г. 
по инициативе аспирантов ИАиИ (археологов и искусствоведов). Руководил группой А. С. Башки-
ров. В ее составе были аспиранты В. Д. Блаватский, М. М. Кобылина, С. Г. Матвеев, Л. П. Харко,  
а также сотрудники Музея изящных искусств Н. П. Кивокурцев и Н. М. Лосева [Александрова 2016, 
16–17]. А. С. Башкиров указывал, что осенью 1926 года экспедиция занималась изучением древно-
стей Керченского и Таманского полуостровов [Башкиров 1927, 2]. 

С Башкировым Матвеев мог пересечься и в МГУ, где тот преподавал на археологическом 
отделении [Янин и др. 2004, 463], и в ГИМе, поскольку он заведовал отделом византийских 
древностей, и в ИАиИ РАНИОН, где он работал с 1924 г. 

Археолог С. Г. Матвеев: заметки к биографии
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Участие С. Г. Матвеева в группе А. С. Башкирова в Керчи поясняет информацию из спра-
вочника «Вся Москва» о работе С. Г. Матвеева в Российском обществе по изучению Кры-
ма (РОПИК), занимавшегося «всесторонним научным изучением Крыма, популяризацией 
сведений о нем, содействовавшего посещению его широкими массами населения» [Вся Мо-
сква…1926, 364]. 

Членом Правления РОПИК С. Г. Матвеев стал на организационном собрании уже 20 мая 
1923 г., указанный как археолог и научный сотрудник ГИМ. Интересно, что он был одним из 
немногих членов Правления, не имевших ученой степени или профессорского звания [Саво-
стьянов 2010, 43].

В справочнике «Вся Москва», начиная с 1926-го. по 1930 год, С. Г. Матвеев называет ме-
стом своей работы РОПИК. В 1927 г. вместе с В. А. Городцовым он – член Правления [Вся 
Москва…1927, 226], и в 1928 г. становится ученым секретарем [Вся Москва…1927, 226]. А 
в 1930 г. он уточняет место работы: ученый секретарь Московского отделения Общества по  
изучению Крыма. 

Вернемся к факту биографии С. Г. Матвеева. По археологическим отчетам известно, что 
он работал ученым секретарем археологического подотдела музейного отдела Главнауки НКП 
РСФСР. С. В. Кузьминых и И. В. Белозерова называют дату начала его работы в Главнауке – 
1926 год [Городцов 2015, 558]. 

Благодаря изысканиям московского археолога И. А. Сорокиной, установлено, что в этой 
должности С. Г. Матвеев начал работать с 1923 г. Он заведовал распределением археологиче-
ских коллекций и архивом археологического подотдела [ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. д. 241. Л. 1–2].  
В 1924 г. в штатном расписании археологического подотдела С. Г. Матвеев значится научным 
сотрудником НИИ археологии 1 МГУ [ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 9. Д. 4. Л. 94-94 об.]. В справоч-
нике «Вся Москва» за 1924 г. С. Г. Матвеев указан как работник НКП [Вся Москва…1924, 268]. 
В 1925 г. его должность уточнена: ученый секретарь археологического подотдела Главнауки 
[Вся Москва…1925, 263]. Эти сведения повторены и в 1926 г. [Вся Москва…1926, 228]. 

В 1927 г. в структуре Главнауки археологического подотдела уже не стало. После Кер-
ченской конференции советских археологов вследствие конфликта с начальником Главнауки 
Ф. Н. Петровым в октябре 1926 г. В. А. Городцов подал в отставку c поста руководителя архе-
ологического подотдела. Он полагал, что против него интриговал Н. Я. Марр [Городцов 2015, 
223–224]. По всей видимости, вместе с ним с поста ученого секретаря археологического подот-
дела ушел и его ученик С. Г. Матвеев. 

Тесная связь С. Г. Матвеева с В. А. Городцовым прослеживается в «Списке наиболее вы-
дающихся учеников профессора В. А. Городцова», составленном им собственноручно 12 октя-
бря 1927 года. [Городцов 2015, 558]. В нем С. Г. Матвеев назван наряду с другими аспирантами          
В. А. Городцова: А. Я. Брюсовым, А. В. Арциховским, П. А. Дмитриевым, А. П. Смирновым, Б. 
Н. Граковым, С. В. Киселевым, А. Ф. Дубыниным, М. Е. Фосс, А. А. Баишевой. 

Последние из обнаруженных на сегодня сведений о С. Г. Матвееве опубликованы в                
справочнике «Наука и научные работники Москвы» в 1930 г., составленном на основе анкет,  
разработанных АН ССР. Самопрезентация ученого такова: старший помощник библиотекаря                          
Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, научный сотрудник ГИМ, ученый секретарь            
Московского отделения общества по изучению Крыма. Но среди своих научных интересов он 
указывает также древности Приуралья, Поволжья, чудские и финские древности [Наука и науч-
ные работники…1930, 179–180]. В «Систематическом указателе» справочника в разделе «Архе-
ология Урала» указаны две фамилии исследователей этого региона: П. Дмитриев и С. Матвеев 
[Наука и научные работники…1930, 462].

Работа со справочником «Вся Москва» позволила выявить еще одну любопытную деталь 
биографии С. Г. Матвеева: начиная с 1927 г. он всегда наряду с местом своей работы указывает 
также профессию – врач! [Вся Москва… 1927, 469; Вся Москва..1928, 421; Вся Москва…,1929, 
446; Вся Москва…, 1930, 453].
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К сожалению, попытки обнаружить сведения о работе С. Г. Матвеева в ГИМе пока не увен-
чались успехом. Неизвестны также страницы его жизни до 1923 г. и после 1930 г. Весьма скром-
на и библиография его работ. Кроме уже упомянутой статьи 1928 г. «Медный колт из Государ-
ственного Исторического музея XII века» есть две публикации в «Трудах» НОИВК, с двойной 
датировкой на титуле. В одном случае указан год издания 1929, во втором – 1928 г. Это ста-
тья «Городище Сабанчи-Кар» [Матвеев 1929(1928)а, 5–17] и «Могильник Чем-Шай» [Матвеев 
1929(1928)б, 26–28]. Именно по этим публикациям, а также по рукописным отчетам, полевым 
дневникам и фотографиям (которые положены в основу его статей в «Трудах» НОИВК), сохра-
нившихся в фондах НМУР им. К. Герда [НМУР. Фонды. 29455-9-УРМ; 29455-4-УРМ], можно 
судить о С. Г. Матвееве как о высококвалифицированном археологе.

Из этих отрывочных сведений в целом становится понятен высокий уровень науч-
ной подготовки исследователя, что и предопределило тот факт, что именно С. Г. Матве-
ев сформулировал весьма эффективные исследовательские программы изучения территории                          
Удмуртии. Первая из них датирована 1926 г. Вторая изложена в планах работы на 1927 г. Он         
ставил следующие задачи:

«1. Отыскание и изучение остатков древнейших культур на территории Вотобласти, отно-
сящиеся к бронзовой эпохе и каменному периоду. 

2. Установление древнейшей даты заселения человека на территории ВАО.
3. Установление даты поселения на территории ВАО финской народности.
4. Установление связи древних культур края с культурами Ананьинской, костеносных        

городищ, Сибирскими, Южноуральскими Уральскими, Приволжскими.
5. Всестороннее изучение их на основе добытого археологического материала культур-

ного состояния и происхождения древнего населения края и отсюда выводы к современным 
проблемам.

6. Исследование и установление данных о племенной и культурной связи древнего насе-
ления с современным.

7. Разработка материала для составления археологической карты области.
8. Создание археологического отдела в Вотском музее в Ижевске» [Мельникова 2014, 

99–100].
Задачи, сформулированные С. Г. Матвеевым в конце 1920-х гг., будут осуществляться  

в Удмуртии последующими поколениями археологов. 
Биография С. Г. Матвеева требует дальнейшего изучения. Выявленные в настоящей статье 

факты задают направления этого поиска. Буду признательна всем коллегам за любые указания на 
сведения, касающиеся археолога С. Г. Матвеева.
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ARCHAEOLOGIST S. G. MATVEEV: NOTES TO THE BIOGRAPHY
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The article contains materials for the biography of the archaeologist Sergey Matveev, who in 1926 led the first 
Soviet archaeological expedition invited to the Votsk Autonomous region on the initiative of The scientific society 
for the study of the Votsk region. In addition to S. G. Matveev, the expedition was attended by A. P. Smirnov,  
a post-graduate student of the Institute of archeology and art studies, for whom the Udmurt theme will later become 
one of the key ones in scientific research. His work has been repeatedly analyzed in the archaeological literature. 
Unfortunately, biographical information about S. G. Matveev is very sparse: the dates of his life are unknown, and 
information about his place of work is contradictory. In various sources, Russian archival and museum collections 
managed to collect as yet little information about the scientist. They need to be systematized in order to get a first 
approximation of the personality of the archaeologist, who is the author of two scientific research programs on 
the archaeological study of the territory of Udmurtia. The first of them was set out in a letter to the Votsk regional 
Executive Committee during the discussion of plans for the work of metropolitan archaeologists in the region in 
1926, the second a year later in 1927 when discussing research for subsequent years. Biographical information 
about S. G. Matveev is of interest for understanding the development of Udmurt archeology. It is significant 
in the context of the formation of the first Soviet generation of Russian archaeologists, including the fact that                              
S. G. Matveev was a student of the outstanding Russian archaeologist V. A. Gorodtsov.

Keywords: Sergey Matveev, archeology, history of archeology, archaeological expedition, chief Science of the 
people's Commissariat of the RSFSR, Scientific Society for the study of the votsk region, Votsk Autonomous region.
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