
С Е Р Г Е Й В Л А Д И М И Р О В И Ч К И С Е Л Е В 

8 ноября 1962 г. в Москве в расцвете творческих сил скончался один из выдающих-
ся советских историков и археологов — член-корреспондент Академии Наук СССР, 
Л а у р е а т Государственной премии, доктор исторических наук, профессор Сергей Вла-
димирович Киселев. 

Сергей Владимирович Киселев родился 17 июля 1905 г .в с. Мытищи Московской 
области. В 1926 г. он окончил Московский государственный университет, а в 1930 г.,— 
аспирантуру при Научно-исследовательском институте археологии и искусствознания 
Российской Ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. 
Сергей Владимирович вел научную работу сначала в Институте археологии и искус-
ствознания, а с 1932 г. в московском отделении Государственной академии истории 
материальной культуры, преобразованной в 1937 г. в Институт истории материальной 
культуры, ныне Институт археологии АН СССР. 

С. В. Киселевым было опубликовано более 120 научных работ, монографий и раз-
личных статей, которые ярко отражают разносторонность научных интересов этого 
широко эрудированного ученого. 

Особенно большое внимание С. В. Киселев уделил изучению истории народов Си-
бири, работать над которой он начал еще будучи аспирантом. Р а з р а б а т ы в а я эту боль-
шую тему, он в течение р я д а лет вел археологические обследования на Алтае, в Ха-
кассии, Туве, Центральном Казахстане, Забайкалье . Пользуясь добытыми археологи-
ческими данными, Сергей Владимирович по-новому и всесторонне осветил на основе 
марксистско-ленинской методологии историю народов Южной Сибири и Центральной 
Азии на протяжении огромного периода времени — от каменного века до развитого 
средневековья. Эти результаты исследований Сергея Владимировича получили отра-
жение в ряде написанных им обобщающих трудов и прежде всего в его докторской 
диссертации «Древняя история Южной Сибири», защищенной в 1946 году. Эта работа 
С. В. Киселева, вышедшая двумя изданиями (в 1949 и 1950 гг.), была удостоена Ло-
моносовской (1949 г.) и Государственной (1950 г.) премий. 

Второй крупной проблемой, над которой плодотворно работал С. В. Киселев, 
явилась проблема древнемонгольского города. Изучение остатков древних городов на 
территории Монголии, обследовавшихся в 1948—1949 гг. Монгольской историко-этно-
графической экспедицией АН СССР и Комитетом наук М Н Р , работавших под руковод-
ством С. В. Киселева, позволило Сергею Владимировичу сделать важный вывод, кото-
рый полностью опровергал прежде господствовавшее в науке представление о Монголии 
как стране с населением, извечно ведущим исключительно кочевой образ жизни. 
С. В. Киселев доказал, что «наряду с кочевничеством в Монголии издавна существо-
вала оседлость и развивалась городская жизнь». Итоги исследований Сергея Владими-
ровича по древнемонгольским городам вошли в книгу «Древние монгольские города», 
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написанную им совместно с другими исследователями; книга вскоре выходит из печати. 
Осуществляя дружеские научные связи с Монгольской Народной Республикой, 

Сергей Владимирович был редактором первого тома «Истории Монгольской Народной 
Республики» и автором одного из разделов этой книги. В 1962 г. под его редакцией 
вышел «Монгольский археологический сборник», выпущенный к 40-летнему юбилею МНР. 

Видное место в исследованиях Сергея Владимировича занимала также проблема 
истории древнего Китая и взаимоотношения его культур с культурами бронзового века 
на территории СССР. 

В 1950 и 1959 гг. Сергей Владимирович осуществил две научных поездки в Китай-
скую Народную Республику, где он тщательно изучил музейные собрания и прочел 
ряд лекций о советской исторической науке и работах советских археологов (изданы в 
Пекине в 1960 г.). На основе материалов, полученных во время этих поездок, Сергей 
Владимирович написал ряд научных статей («Неолит и бронзовый век Китая», издан-
ную на китайском языке, «Связь между бронзовыми культурами на территории СССР 
и культурой Шан в Китае» и др.), уделив в них большое внимание вопросам взаимо-
связей древнего Китая с соседними странами Сибири и Средней Азии. 

Одновременно с разработкой названных проблем Сергей Владимирович упорно 
трудился над историей племен Европы и Средней и Северной Азии в эпоху неолита'н 
бронзы. Эти его исследования отражены в I томе «Всемирной истории». Кроме того 
им была задумана большая работа — «Бронзовый век Старого Света», в которой он 
собирался дать историческое обобощение по одному из важных периодов в исторйй 
человечества — эпохе бронзы. Этот последний труд Сергея Владимировича, к сожале-
нию, остался не осуществленным. 

Характерной чертой научных трудов С. В. Киселева, одаренного и энергичного 
исследователя, является их глубокая историчность. 

Свою научно-исследовательскую деятельность С. В. Киселев совмещал С препода-
вательской работой. Он был профессором кафедры, археологии исторического факуль-
тета Московского государственного университета, где читал курс общей ! археологии, 
археологию эпохи энеолита и бронзы, археологию Сибири, Центральной Азии и Китай. 
В своих глубоко содержательных лекциях Сергей Владимирович Киселев ставил об-
щетеоретические вопросы, привлекал новейшие археологические материалы, -

Широко известна научно-организационная деятельность Сергея Владимировича. 
С 1945 по 1951 год он был заместителем директора Института материальной культуры., 
с 1951 и до конца своей Жизни заведовал сектором неолита и бронзы в том же инсти-
туте. G 1949 г. Сергей Владимирович был главным редактором «Вестника древней 
истории»; с 1950 по 1954 г. являлся ученым секретарем Президиума Академии наук 
СССР. В течение почти 10 лет он состоял членом Бюро Отделения исторических наук 
СССР. 

Научная и организационная деятельность С. В.. Киселева получила достойную 
оценку. Он был награжден правительством двумя орденами — орденом Ленина и 
«Знак почета». 

Чтобы ни делал Сергей Владимирович — руководил ли экспедицией, делал ли 
научный доклад, читал ли студентам лекции или вел теоретический семинар для науч-
ных сотрудников академического института,— всегда он внушал своим сотрудникам и 
слушателям интерес к науке, поражал их своей осведомленностью в широком круге 
вопросов, блеском своего остроумия. 

Советские историки и археологи навсегда сохранят в своей памяти образ Сергея 
Владимировича Киселева, обаятельного, крайне энергичного и жизнерадостного чело-
века и крупного ученого, посвятившего всю свою жизнь служению советской исто-
рической науке. 

Н. Н. Вактурская 

ОСНОВНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ С. В. КИСЕЛЕВА 

Поселение, Труды секции теории и методологии. Институт археологии и искусство-
знания РАНИОН, М., 1928, т. 2. 

Татарская культура, Труды секции археологии. Институт археологии и искусствозна-
ния РАНИОН, М„ (1928, т. 4. 

Новые методы археологии, «Историк-марксист», 1929, № 14 (в соавторстве с 
А. В. Арциховским и др.). 

Разложение рода и феодализма на Енисее, Л., 1933. 
Андроновские памятники близ с. Усть-Ёрба в Хакассии, «Сов. этнография», М.—Л., 

1935, № 4—5. 
Маски из древнейших Чаа-тас, «Известия Гос. музея им. Н. М. Мартьянова», Мину-

синск, 1936, № 1. 
Саяно-алтайская археологическая экспедиция 1935 г., «Сов. археология», т. I, М.— Л., 

1936. 
«Афанасьевские» курганы у сел. Сыды и Теси, «Сов. археология», т. II, М.— Л., 1937. 
Карасукские могилы по раскопкам 1929, 1931 и 1932 гг., «Сов. аохеология», т. III, 

М,—Л., 1937. 
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Советская археология Сибири периода металла, «Вестник древней истории», 1938, № 1. 
Чаа-тас у села Копены, Труды Гос. исторического музея, М., 1940, вып. 11 (в соавтор-

стве с Л. А. Евтюховой). 
Хакасская автономная область. 1936. Археологические исследования в РСФСР 1934— 

1935 гг., М . — Л . 1941. 
25 лет советской археологии (к юбилею Института истории материальной культуры), 

«Вестник Академии наук СССР», 1944, № 9. 
Общество и государство енисейских кьшгызов в VI—X веках. «Известия Академии 

наук GCCP. Серия истории и философии», 1946, т. 3, № 1. 
Открытия памятников эпохи бронзы в СССР за 25 лет, «Краткие сообщения ИИМК». 

\*М.— Л., 1946, вып. 13 
Алтай в скифское время (Майэмирская культура), «Вестник древней истории», 1947, 

№ 2. 
Древнехакаоский «эль», «Записки Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы, истории», Абакан, 1947, вып. 1 
Монголия в древности, «Известия Академии наук СССР. Серия истории и философии», 

1947, т. 4, № 4. 
Древняя история Южной Сибири, М.— Л., 1949 (МИА № 9); изд. 2-е, М. 1950. 
Из древней истории Срединной Азии. «Доклады и сообщения Исторического факуль-

тета МГУ», М„ 1950, вып. 9. 
Краткий очерк древней истории хакасов, Абакан, 1951. 
Китай, Археологический очерк, Большая советская энциклопедия, 2-е изд., М., 1953, 

т. 21. 
Земледельческие племена Европы, «Всемирная история», М., 1955, т. I (в соавторстве с 

А. П. Окладниковым}. 
Неолитические племена Европы, Средней и Северной Азии в V—IV тысячелетиях до 

н. э„ «Всемирная история», т. I. 4 

Племена Европы и Азии во II тысячелетии до н. э., «Всемирная история», т. I. 
Племена скотоводов и земледельцев в Азии в период энеолита, «Всемирная история», 

т. I. 
Исследование Большого СалбыкскОго кургана в 1954 и 1955 г, Тезисы докладов на сес-

сии Отделения исторических наук и пленуме ИИМК, посвященных итогам архео-
логических исследований 1955 г., М — Л., 1966. 

Древние города Монголии, «Сов. археология», М., 1957, № 2. 
Исследование бронзового века на территории СССР за 40 лет, «Сов. археология», М., 

1957, № 4. 
Древние города Забайкалья, «Сов. археология», М., 1958, № 4. 
Неолит и бронзовый век Китая (по материалам научной командировки в КНР) , «Сов. 

археология», М., 1960, № 4. 
Некоторые вопросы истории первобытного общества, «Краткие сообщения Института 

археологии», М., 1962, № 88. 


