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Сергей Александрович Попов и его вклад в изучение археологического наследия 
Южного Приуралья

В статье рассматривается жизнь и деятельность оренбургского краеведа и музейного работника Сер-
гея Александровича Попова, анализируется его вклад в изучение археологического наследия Южного При-
уралья, вводятся в научный оборот архивные данные о выявлении и исследовании памятников археологии 
в рамках Оренбургской археологической экспедиции Оренбургского краеведческого музея.
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Сергей Александрович Попов (1905—1986) — краевед, музейный работник, ученый, 
чье научное наследие представляет несомненный интерес для истории, археологии и эт-
нографии степного Южного Приуралья. Особое значение имела его разноплановая дея-
тельность по выявлению и изучению богатейшего археологического наследия Оренбур-
жья, чему и посвящена настоящая статья. 

С. А. Попов родился 8 октября (25 сентября по старому стилю) 1905 года в селе 
Визинга Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии, окончил церковно-приходскую 
школу, учился в Усть-Сысольской гимназии и в педагогическом техникуме повышенно-
го типа. С 1925 года работал преподавателем в школе при техникуме, затем поступил в 
I Московский государственный университет на этнографическое отделение историко-фи-
лософского факультета [11, с. 350; 25]. Университет окончить не удалось — по словам 
С. А. Попова в автобиографии, «вследствие поездки на родину и невозвращения осенью 
на академическую регистрацию»; по другой версии, из-за происхождения: отец — уряд-
ник был признан «классовым врагом» [11, с. 350; 25].

В январе 1931 года С. А. Попов был назначен заведующим Коми областным крае-
ведческим музеем, где весьма преуспел во всех направлениях работы: в экспозицион-
ной, собирательской, экскурсионной и, безусловно, научной деятельности [25]. В 1933 
году деятельность С. А. Попова была прервана арестом по подозрению в причастности 
к деятельности «националис тической антисоветской организации» «Коми котыр», воз-
главляемой известным лингвистом A. C. Сидоровым. По постановлению коллегии ОГПУ 
Северного края от 21 января 1934 года С. А. Попов был выслан на 3 года в Казахстан. 
Ссылку он отбывал в Алма-Ате, работая корректором в газете «Казахстанская правда», а 
с ноября 1934 года научным сотрудником Центрального республиканского музея Казах-
стана [11, с. 350; 25]. С 1936 года С. А. Попов работает в Петропавловском краеведческом 
музее, и именно здесь он впервые обратился к археологической деятельности, предпри-
няв в 1941 году разведочные исследования в бассейне р. Чаган [26, с. 75]. 

С началом Великой Отечественной войны С. А. Попов был направлен в составе стро-
ительного батальона в Томск, затем в Челябинскую область, на оборонном строи тельстве 
«Аргазистрой» проработал до июля 1946 года, награжден медалью «За доблестный труд в 
Великую Отечественную войну» [11, с. 350; 25]. С осени 1946 года С. А. Попов оказался 
в Чкалове (Оренбурге), устроился на работу в Чкаловский педагогический институт, за-
очно закончил его филологический факультет. В июле 1948 года С. А. Попов (рис. 1) стал 
старшим научным сотрудником Чкаловского краеведческого музея, связав отныне свою 
деятельность с изучением истории, археологии и этно графии Южного Урала [11, с. 350]. 

© Евгеньев А. А., 2014
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Рис. 1. С. А. Попов в 1948 году [25] 

Уже в 1948 году он начал разведочные поездки (рис. 2) по районам Оренбургской 
области с целью выявления археологических памятников [21, с. 91—92]. 

Рис. 2. С. А. Попов в археологической разведке (1953 г.) [3]

В 1953 году Н. П. Кипарисовой и С. А. Поповым был пройден маршрут вниз по тече-
нию р. Бузулук, а также в Чкаловском и Бузулукском (по р. Самаре) районах были обсле-
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дованы местонахождения обломков керамики. В ходе маршрута по р. Бузулук сотрудники 
музея выявили 26 курганных могильников, 6 курганов, остатки мавзолея, мусульманское 
кладбище и место плавки железной руды [3, л. 26—28]. Ряд выявленных памятников 
(Новая Белогорка, Любимовка) были впоследствии раскопаны в ходе Южно-Уральской 
археологической экспедиции.

В 1954 году Н. П. Кипарисова и С. А. Попов провели археологическую разведку с 
целью обследования мест случайных находок — в Гавриловском (ныне — Саракташ-
ском), Сакмарском и Домбаровском районах Чкаловской области, Исянгуловском районе 
БАССР. По р. Чебеньке выявлено два кургана и три курганных могильника, в Сакмарском 
районе исследовано поселение конца I тыс. н. э. с обломками грубой кухонной керамики 
и более изящной, тонкостенной ручной лепки и гончарной посуды [4, л. 3, 6—7].

В 1955 году С. А. Попов и директор Орского краеведческого музея М. А. Ланько 
провели разведочное обследование Адамовского района, по берегам р. Джарлы и ее при-
токов Киймы и Кунгурлюка. Река Джарлы была обследована на всем ее протяжении, в 
основном изучены берега и прилежащие к ним территории, выявлены 19 местонахожде-
ний керамики и каменной индустрии, 8 могильников и один курган. На правом берегу 
р. Джарлы в могильнике Красная Круча, в 9 км от с. Адамовки, был раскопан андронов-
ский курган с кожумбердынскими материалами: каменные ограды, небольшие могилы 
со скорченными захоронениями, ориентированными на юго-запад, бедно орнаментиро-
ванные баночные сосуды. Значительный интерес представляет находка в погребении 2 
раскопанного кургана двух каменных зернотерок, что свидетельствует о развитом земле-
делии у андроновских племен [5, л. 10—42; 12, с. 145—146]. 

После начала в 1956 году работ Южно-Уральской экспедиции разведочные поездки 
по области, организуемые музеем, стали эпизодическими. В 1961 году С. А. Попов пред-
принял разведочную поездку по местам случайных находок археологических артефактов 
и культурных слоев. Были обследованы разрушенное срубное захоронение в Илекском 
районе, следы медных рудников в Оренбургском районе, могильник из каменных колец, 
остатки сыродутной печи по плавке железной руды XIII—XIV вв. н. э., места находки 
костяного гарпуна и Гумаровской стелы раннего железного века [6, л. 5—10]. 

В 1969 году, в рамках проводимой музеем Оренбургской археологической экспеди-
ции, С. А. Поповым проделан разведочный маршрут по р. Бузулук от пос. Набережный 
до с. Андреевка, общей протяженностью около 50 км [2, л. 4]. В 1975 году С. А. Попов 
по поручению музея и Оренбургского отделения ВООПИК прошел разведкой по р. Ток 
до пос. Переволоцк, обследовав группу курганов у с. Донского, урочище Стеньки Разина 
городок и селище бронзового века в окрестностях с. Ивановки Красногвардейского рай-
она [19, с. 157]. 

Оренбургский краеведческий музей наряду с Институтом археологии являлся одним 
из организаторов экспедиции, принимая на себя часть финансовых обязательств по ее 
устройству (рис. 3). 

Как правило, именно музей обеспечивал участников экспедиции грузовой маши-
ной. О том, какое значение имело для К. Ф. Смирнова и других участников экспедиции 
участие в организации работ музея, свидетельствует переписка директора музея А. Я. 
Борисова с К. Ф. Смирновым и С. А. Поповым. В письмах участники раскопок описы-
вают ход работ, быт лагеря экспедиции, решают организационные вопросы (присылка 
музейной машины, помощь экспедиции техникой и рабочей силой и т.д.) [1, л. 13, 14, 
17—20, 28, 29].
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Рис. 3. С. А. Попов (второй слева) и сотрудники Оренбургского 
краеведческого музея. Фотоархив археологической лаборатории ОГПУ

 
С. А. Попов принимал участие во всех полевых сезонах Южно-Уральской (Оренбург-

ской) археологической экспедиции ИА АН СССР с 1956 по 1974 год (рис. 4). 

Рис. 4. С. А. Попов (в центре справа) и К. Ф. Смирнов (в центре слева) на раскопках Южно-Уральской 
археологической экспедиции ИА АН СССР. Фотоархив археологической лаборатории ОГПУ

В архиве краеведа хранятся письма от К. Ф. Смирнова, М. Г. Мошковой, Э. А. Фе-
доровой-Давыдовой, в которых согласовываются планы и ход работ, организация раско-
пок [11, с. 356]. Хранятся в архиве С. А. Попова отчеты и полевые дневники многих 
полевых сезонов Южно-Уральской (Оренбургской) экспедиции. Некоторые результаты 
полевых работ ЮУАЭ вводились в научный оборот К. Ф. Смирновым в совместных с 
оренбургским краеведом публикациях [23; 24]. Получив необходимый опыт проведения 
раскопок, С. А. Попов четырежды (в 1968—1970 гг. и в 1976 г.) возглавлял работу Орен-
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бургской археологической экспедиции, организованной музеем при участии Оренбург-
ского отделения ВООПИК (табл. 1). 

Таблица 1
Раскопки, проведенные в Оренбургской (Чкаловской) области С. А. Поповым и Оренбургской 

археологической экспедицией Оренбургского краеведческого музея

Год Памятник Культурная 
принадлежность Отчет Публикация

1955 КМ Красная Круча, 
к. 5 Андроновская культура Архив ИА РАН. 

Р-1. № 1207

Кузьмина Е. Е., Попов С. А. Новый 
микрорайон андроновских памятников 
на р. Джарлы // Древности Евразии 
в скифо-сарматское время. М., 1984. 
С. 141—147

1968 Свердловский КМ, 
к. 1-3, 0

Ямная культура (0/3)
Раннесарматская 
культура (к. 1-3, 0/1,2)

Архив ИА РАН. 
Р-1. № 3955

Попов С. А. Работы в Оренбургской 
области // АО-1968. М., 1969. 
С. 144—145

1969
Свердловский КМ, 
к. 4, 11, 16, 17

Срубная культура (к. 4, 
11, 16)
Эпоха средневековья 
(к. 17)

Архив ИА РАН. 
Р-1. № 3956

Материал не опубликован

КМ Тептяри, к. 7 Мавзолей XIII—XIV вв. Попов С. А. Тайны Пятимаров. 
Челябинск, 1982. С. 140—144

1970
КМ Тептяри, к. 6, 8 Мавзолеи XIV—XV вв. Архив ИА РАН. 

Р-1. № 5438Свердловский КМ, 
к. 20

Раннесарматская 
культура

Попов С. А. Работы в Оренбургской 
области // АО-1970. М., 1971. С. 177—178

1976 КМ Яман, к. 2, 4

Раннесарматская 
культура (к. 4)
Эпоха средневековья 
(к. 2)

Архив ИА РАН. 
Р-1. № 5960

Попов С. А. Раскопки в Илекском районе 
Оренбургской области // АО-1976. М., 
1977

В 1968—1970 гг. были исследованы 9 курганов в могильнике у совхоза им. Свердло-
ва, 3 средневековых кургана-мавзолея и один ямный курган у села Тептяри Тоцкого рай-
она, а также обжигательная печь XV—XVI вв. [7; 8; 9; 16; 18]. В 1976 году экспедицией 
С. А. Попова обследовано селище бронзового века у с. Студеное и раскопаны два кургана 
с сарматскими и средневековыми погребениями в группе у с. Яман [10; 20, с. 176]. 

Большой интерес представляют раскопки средневековых мавзолеев в курганной груп-
пе у пос. Тептяри (на земле совхоза им. Свердлова в Тоцком районе). Впервые курганная 
группа у с. Тептяри была открыта разведочной экспедицией Чкаловского краеведческого 
музея в 1953 году [21, с. 140]. Раскопки этих памятников были проведены в 1969—1970 гг. 
С. А. Поповым. Материалы раскопок введены в научный оборот, но до сих пор полностью 
не опубликованы. Между тем открытые комплексы имеют особое значение для изучения 
погребального обряда средневековых кочевников в золотоордынское время.

В курганах 6, 7, 8 были открыты остатки мавзолеев, ориентированных продольной 
осью в широтном направлении. Здания сооружались без фундамента, стены были сдела-
ны из обожженного кирпича (в кургане 6 — из сырцового кирпича). Пол выстилался в 
два ряда — нижний из сырцового кирпича, верхний из красного обожженного кирпича 
[9, л. 6—7]. Мавзолей кургана 6 разделен внутри кирпичной стеной на две половины. 
В южной половине обнаружено два безынвентарных погребения, в северной половине — 
пять погребений, ориентированных на запад. В погребении 7 в засыпке могилы найдены 
обломок ручки гончарного сосуда и фрагмент цветного изразца, что позволило датиро-
вать мавзолей XIV—XV вв. [9, л. 18—19].

В кургане 7 в восточной половине мавзолея было открыто выпуклое возвышение 
из кирпичей, залитых глиняным раствором. Под этими кирпичами выявлена кирпичная 
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кладка в форме склепа. В склепе раскопаны остатки потревоженного погребения 3 в де-
ревянной колоде. Умерший был захоронен головой на ССЗ, вытянуто на спине, при ко-
стяке найдены кожа от сапог, обрывок кожи на груди, полая костяная трубочка, внутри 
которой находилась еще одна, меньше диаметром, обломки железного предмета, кусочек 
кремня, металлическая пластина, кусочек бересты, древесный уголь [8, л. 27—29]. Рядом 
со склепом находились погребения 1 и 2, в погребении 2 при женском костяке найдены 
обломки железных ножниц и круглое металлическое зеркало с бортиком по краю с обрат-
ной стороны, с остатками деревянного футляра [8, л. 25—26].

Все раскопанные мавзолеи близки друг к другу по характеру сооружения и по по-
гребальному обряду содержавшихся в них захоронений. По находке изразца в кургане 6 
эти курганы были датированы XIV—XV веками. В 1968 г. экспедицией раскопана обжи-
гательная печь в обрыве старицы р. Бузулук. По предположению С. А. Попова, она была 
специально сооружена для изготовления кирпича для постройки мавзолеев. По мнению 
С. А. Попова, в раскопанных мавзолеях «хоронили представителей феодальной верхуш-
ки родовых объединений золотоордынского времени, кочевавших по берегам Бузулука в 
XIV—XV вв.» [9, л. 27].

Одним из главных направлений деятельности С. А. Попова был сбор сведений о па-
мятниках древности у местного населения и комплектование за счет случайных находок 
фондов музея. Результатом кропотливой собирательской работы стал свод сведений о 
выявленных памятниках Оренбургской области, отдельных археологических находках, 
сохраняющий свое значение и по сей день. Некоторые результаты исследовательской ра-
боты С. А. Попова вводились в научный оборот: так, в сборнике «Археология и этногра-
фия Башкирии» опубликован сводный список уникальных случайных находок: камен-
ные топоры-тесла, предметы кремневой индустрии, биметаллический клевец, каменные 
жертвенники, стела с резными изображениями, найденная у с. Гумарово. Все эти находки 
подробно описаны краеведом и сопоставлены с ближайшими аналогиями для установле-
ния культурно-хронологической принадлежности артефактов [15].

С. А. Попов внес значительный вклад в дело популяризации археологии на Южном 
Урале. Он регулярно публиковал в местной прессе и местных изданиях заметки о прово-
димых Южно-Уральской (Оренбургской) экспедицией работах [14; 17]. Авторству С. А. 
Попова принадлежит книга, в значительной степени способствовавшая повышению ин-
тереса в обществе к памятникам древнейших культур на территории оренбургских сте-
пей, — «Тайны Пятимаров». Написанная в научно-популярном стиле, книга повествует о 
различных периодах истории Оренбуржья, от каменного века до заселения оренбургских 
степей русскими переселенцами, о раскопках курганных могильников Увак, Близнецы, 
Пятимары I [21]. 

В последние годы жизни С. А. Попов готовил цикл публикаций на страницах мест-
ной печати, работал над рукописью по истории заселения Оренбургского края. Скончал-
ся С. А. Попов на родине, в Сыктывкаре, 17 августа 1986 года, во время пребывания у 
родственников.

Нет сомнения, что изучение личного архива краеведа и всего его научного наследия, 
введение его в научный оборот имеет большое значение для истории археологической 
науки Южного Приуралья. 

Работа выполнена при поддержке Задания № 33.1471.2014К на выполнение науч-
но-исследовательской работы в рамках проектной части государственного задания в 
сфере научной деятельности.
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A. A. Evgenyev 

Sergey A. Popov and his contribution to studying archaeological heritage of Southern 
Cisurals

The article considers the life and activity of the Orenburg local historian and museum worker Sergey 
Aleksandrovich Popov, analyzes his contribution to studying the archaeological heritage of Southern Cisurals, 
introduces into scientific circulation the historical data about identification and research of archeological 
monuments within the Orenburg archaeological expedition of the Orenburg museum.
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