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Резюме. В статье, написанной к 75-летию известного петербургского археолога, старшего 
научного сотрудника ИИМК РАН, кандидата исторических наук, доцента Николая Анатолье-
вича Боковенко, излагается краткая научная биография одного из ведущих исследователей ле-
нинградской/санкт-петербургской школы археологии Сибири, ученика и последователя осно-
вателя школы — выдающегося советского археолога, профессора, доктора исторических наук 
Михаила Петровича Грязнова.

В статье упоминаются основные события, связанные со становлением ученого, формирова-
нием его научных взглядов и навыков полевых исследований. Оценивается вклад Н. А. Боко-
венко в изучение и сохранение древнего прошлого региона, а также в формирование современ-
ных концепций сложения археологических культур и происхождения древних социумов эпохи 
бронзы и раннего железного века в Южной Сибири и Центральной Азии. Статья сопровожда-
ется избранной библиографией ученого.
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Abstract. This article dedicated to the 75th anniversary of the prominent Saint-Petersburg archaeologist, 
senior fellow of the IHMC RAS, PhD in History and associate professor Nikolai Anatolievich Bokovenko, 
presents a brief scientific biography of one of the leading researchers of the Leningrad/Saint Petersburg 
school of Siberian archaeology, a student and follower of its founder, professor Mikhail P. Gryaznov.

The article describes the key events associated with the formation of his scientific views and field re-
search skills. N. A. Bokovenko’s contribution to the study and preservation of the region’s ancient past 
and the development of modern concepts of the formation of archaeological cultures and origins of an-
cient societies of the Bronze Age and Early Iron Age in Southern Siberia and Central Asia is evaluated. 
The article is supplemented by a selected bibliography of the scholar.
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Н. А. Боковенко присуще свойственное его учителю 
М.П. Грязнову пристальное внимание к вопросам типологии, 
разрабатываемым с тонкостью и тщательностью, харак-
терной для археологической школы Петербурга — Ленинграда.

В.М. Массон

Введение
25 февраля 2023 г. исполнилось 75 лет старейшему члену Сибирской группы 

Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН, кандидату исто-
рических наук, старшему научному сотруднику, доценту Николаю Анатольевичу Боко-
венко. С 1975 г., почти полвека, беспрерывно трудится Николай Анатольевич на бла-
го отечественной археологии в стенах института на Дворцовой набережной, 18. Прой-
дя свой научный путь от стажера и рядового сотрудника археологической экспедиции 
до признанного одним из крупнейших в России и за рубежом специалистов по архео-



223Theory and pracTice of archaeological research      2023 • 35 (1)

© N. Yu. Smirnov, A. V. Poliakov Journal homepage: http://journal.asu.ru/tpai/index

логии ранних кочевников Центральной Азии и многолетнего руководителя больших 
новостроечных экспедиций, Николай Анатольевич Боковенко и в настоящее время ак-
тивно продолжает свои научные, в том числе полевые, изыскания в Сибири, Казахста-
не и европейской части России.

Можно сказать, что археология для него не просто любимое дело, а образ жизни. 
В поле, за письменным столом, во время научных дискуссий на заседаниях отдела или 
в кулуарах конференций, всегда и везде проявляется его живая заинтересованность, 
добродушное и уважительное отношение к оппонентам и большой профессиональный 
опыт. Ежегодная многомесячная полевая практика, несомненно, положительно сказы-
вается на здоровье юбиляра — в свои 75 лет Николай Анатольевич может дать фору 
не только сверстникам, но и многим более молодым коллегам.

Основные этапы жизненного пути и научной деятельности
Николай Анатольевич — представитель первого послевоенного поколения семьи 

ленинградцев, пришел в науку уже сложившейся личностью, имея за плечами не толь-
ко юношеские впечатления о полевой археологии Южной Сибири — еще школьником, 
в 1965 г., он работал на раскопках в Красноярском крае, в отряде под руководством 
А. Д. Грача, но и немаловажный социальный опыт — службу в рядах Советской армии 
(рис. 1). Природная собранность, приобретенная дисциплинированность и ответствен-
ное отношение к выбранному жизненному пути — занятиям наукой о древностях по-
могали юбиляру последовательно и успешно воплощать в жизнь все свои замыслы.

Рис. 1. Н. А. Боковенко в рядах Советской армии. Тольятти, 1968 г.

Fig. 1. N. A. Bokovenko in the ranks of the Soviet Army. Togliatti, 1968
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Уже во время учебы Н. А. Боковенко в университете преподаватели кафедры архе-
ологии отмечали, что его исследования отличаются большой трудоемкостью и исклю-
чительной тщательностью. Дипломная работа на тему «Типология бронзовых литых 
котлов раннего железного века степей Евразии» была написана им под руководством 
доцента Л. С. Клейна и д.и.н. М. П. Грязнова и получила высокую оценку, как представ-
ляющая несомненный научный интерес.

За пять лет обучения на дневном отделении кафедры археологии ЛГУ Николай Ана-
тольевич не только объездил разные части страны, но и получил бесценный для бу-
дущего археолога полевой опыт работ на памятниках разного типа и разного време-
ни. Н. А. Боковенко трудился под руководством Л. С. Клейна в составе Новочеркасской 
экспедиции ЛГУ в 1971–1972 гг., в Северо-Донецкой экспедиции ИА АН СССР под ру-
ководством С.Н. Братченко в 1972 г., в Забайкальском отряде ЛГУ под руководством 
А. В. Давыдовой в 1973 г., в Онежской экспедиции Петрозаводского ИЯЛИ КАРФ АН 
СССР под руководством Ю. А. Савватеева в 1973 г., в Нижнедонской экспедиции ИА 
АН СССР под руководством Р.Ф. Ворониной в 1974 г., в Аржанской экспедиции ЛОИА 
АН СССР под руководством М. П. Грязнова в 1974 г., в Ферганской экспедиции Госу-
дарственного Эрмитажа под руководством Н. Г. Горбуновой в 1974 г. Однако истиной 
любовью на всю жизнь осталась Сибирь, с которой и началось его знакомство с мас-
штабными полевыми археологическими исследованиями.

Сосредоточившись еще в студенческие годы на изучении степных памятников одно-
го из насыщеннейших материалами периодов древней истории Евразии — I тыс. до н.э., 
Николай Анатольевич стал учеником, а затем и последователем известнейшего отече-
ственного археолога, крупнейшего специалиста по археологии ранних кочевников, ос-
нователя ленинградской научной школы сибиреведения — профессора, доктора исто-
рических наук М. П. Грязнова (К 70-летию…, 2018).

Принадлежность к научной школе М. П. Грязнова, широкий кругозор, обусловлен-
ный работой еще в студенческие годы в различных экспедициях на территории Евра-
зии, от Забайкалья до Нижнего Дона, превосходное знание источников и несомненная 
целеустремленность позволили Николаю Анатольевичу уже через десять лет после на-
чала работы в профессии (в 1975 г. он поступил на службу в ЛОИА АН СССР) защи-
тить кандидатскую диссертацию, посвященную одной из сложнейших проблем в ар-
хеологии Сибири — появлению первых кочевых сообществ Саяно-Алтая (Боковенко, 
1986). Эта новаторская работа, в основу которой были положены в первую очередь ре-
зультаты разностороннего анализа огромного массива конкретного археологическо-
го материала — уздечных комплектов верховых лошадей, во многом опередила свое 
время. Если бы она была своевременно издана (понятно, что не от автора всецело за-
висело в 1980-е гг. издание такого труда), то не исключено, что изучение культур ран-
них кочевников Саяно-Алтая и Южной Сибири уже в 1990-е гг. шло бы на ином уров-
не. Но даже сейчас, спустя 35 лет после написания диссертации, многие ее положения 
не утратили своей актуальности (Боковенко, 2018).

А тогда участие в раскопках самого древнего комплекса эпохи ранних кочевников — 
кургана Аржан-1, близкое общение с учителем, М. П. Грязновым, особенно в последние 
годы его жизни, ежегодные масштабные полевые работы (в том числе опыт руковод-
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ства раскопками в должности начальника отряда), ведение которых давало не только 
незаменимый опыт, но и понимание глобальности не решенных еще задач, на долгое 
время обусловили интерес Николая Анатольевича к древностям эпохи ранних кочев-
ников во всей их масштабности — от конской узды и бронзовых котлов до наскально-
го искусства и проблем радиоуглеродного датирования археологических памятников 
(библиография: Боковенко, 1986, с. 23–24). Можно сказать, что за первые десять лет 
в профессии научные интересы юбиляра уже сформировались во всей той их широте, 
которую мы можем наблюдать и сейчас, перечитывая написанное Николаем Анатолье-
вичем или слушая его доклады.

В ранних работах Н. А. Боковенко ярко проявляются его черты как исследователя: 
широта знакомства с материалом, внимание к деталям, последовательность в поста-
новке и решении задач, склонность к системным построениям. Недаром Л. С. Клейн, 
готовя к изданию свой opus magnum — «Археологическую типологию», включил в ряд 
текстов, дополняющих книгу, и «этюд» своего бывшего студента Николая Боковенко 
(Боковенко, 1991). Неудивительно и то, что в конце 1980-х гг. именно Н. А. Боковенко 
в ряду старших и более именитых коллег вошел в ленинградскую часть коллектива ав-
торов труда, обобщающего достижения советской археологии в исследовании памят-
ников азиатской части Евразии скифского времени (Степная полоса…, 1992). Вскоре 
научные заслуги Николая Анатольевича получили высокую оценку и за рубежом. Он 
стал участником международной команды авторов компендиума по археологии ко-
чевников евразийских степей, изданного в Беркли под редакцией Ж. Дэвис-Кимбел 
(Nomads…, 1995).

Подчеркнем, что Николай Анатольевич с самого начала был ориентирован на не-
прекращающийся диалог с международным научным сообществом: любой состави-
тель библиографии его трудов быстро заметит, что не менее половины из них опубли-
кованы в зарубежных сборниках и журналах на английском, французском, немецком, 
польском, корейском, турецком языках (Nomads…, 1995; Bokovenko, 1996; 2000; 2004; 
Sementsov et al., 1997; Bokovenko, Legrand, 2000; и др.). Эта открытость миру междуна-
родной науки достаточно быстро принесла свои плоды. В 1990–2000-е гг. из всех рос-
сийских исследователей, специализирующихся на изучении древностей Сибири II–I 
тыс. до н.э., именно Н. А. Боковенко (рис. 2) стал проводником и транслятором основ-
ных идей и достижений отечественной археологии для аудитории европейских и ази-
атских читателей.

Целый ряд работ обобщающего характера или, наоборот, посвященных резуль-
татам исследования новых памятников, написан юбиляром совместно с зарубежны-
ми коллегами. Многие из них впервые знакомят иностранного читателя с древностя-
ми Южной Сибири и Центральной Азии (Самашев и др., 2011; Bokovenko et al., 2014; 
Bokovenko, Legrand, 2015; и др.).

Как тогда, так и сейчас в работах, посвященных эпохе ранних кочевников, Николай 
Анатольевич проявляет себя как последовательный приверженец идей М. П. Грязнова. 
Впрочем, отношение Н. А. Боковенко к интеллектуальному наследию своего учителя 
выражается не только в отстаивании многих его взглядов и концепций в литературе, 
но и в активном участии в организации крупных международных симпозиумов, по-
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священных его памяти, в 1992, 2002, 2012, 2022 гг. (Пшеницына, Боковенко, 2012; Бо-
ковенко, 2022).

Отметим, что вплоть до настоящего времени Н. А. Боковенко в ряду петербургских 
исследователей эпохи ранних кочевников Центральной Азии и Южной Сибири остает-
ся одним из наиболее последовательных и верных сторонников центральноазиатской 
гипотезы происхождения скифской культуры (Bokovenko, 1996; Боковенко, 2020; и др.).

Отдельное и неменьшее значение имеют работы Н. А. Боковенко, посвященные изу-
чению древностей эпохи бронзы. Можно выделить два основных вектора его научных 
изысканий. Первый связан с раскопками могильников афанасьевской культуры Ма-
линовый Лог и Нумахыр и осмыслением полученных при исследовании данных (Бо-
ковенко, Легран, 2010; Боковенко, Митяев, 2010). В результате изучения материалов 
первого из них Николай Анатольевич присоединился к сторонникам концепции цен-
тральноазиатской прародины афанасьевских племен. В 2020–2022 гг. изучение афана-
сьевской культуры было им продолжено — он проводил раскопки могильника возле 
поселка Верхняя База. Публикация результатов этих работ — одна из актуальных за-
дач, стоящих перед юбиляром.

Второе, но отнюдь не второстепенное по значимости, направление его исследова-
ний — карасукская культура, памятники которой он уже многие десятилетия изучает 
на своей «второй родине» в поселке Казановка (Республика Хакасия). Среди большого 
списка исследованных им памятников следует особо выделить удивительный могиль-
ник Анчил-Чон-1, давший чрезвычайно интересные материалы (Bokovenko, Legrand, 
2000; Legrand, Bokovenko, 2006). Важнейшее значение имеет тот факт, что с 1996 г. 
Н. А. Боковенко совместно с Хакасским республиканским национальным музеем-за-
поведником проводит работы по музеефикации этого памятника.

Одно из важных новейших открытий Н. А. Боковенко, связанное с памятниками эпо-
хи бронзы, — это выявление, совместно с А. А. Ковалевым и И. П. Лазаретовым, объек-
тов мунх-хайрханской культуры в горах Западного Саяна (Боковенко, Ковалев, Лаза-
ретов, 2019; Ковалев, Боковенко, 2019). В долине р. Иджим (Западный Саян) им были 
раскопаны уникальные памятники этой культуры, распространенной преимуществен-
но на территории Монголии. На сегодняшний день они маркируют северную границу 
мунх-хайрханской культуры.

Особое значение в археологических исследованиях Николая Анатольевича всегда 
занимали естественно-научные методы. Он был энтузиастом внедрения и использова-
ния метода радиоуглеродного датирования даже в тот период, когда многие археоло-
ги скептически оценивали его перспективы. Например, он одним из первых перешел 
к серийному датированию объектов, что значительно повысило достоверность резуль-
татов. Закономерным итогом стало его участие в целой серии коллективных исследо-
ваний, итоги которых подведены в знаковом издании «Евразия в скифскую эпоху. Ра-
диоуглеродная и археологическая хронология» (Алексеев и др., 2005). Другое важное 
направление, которое Н. А. Боковенко развивает совместно с М.А. Кульковой, — изу-
чение палеоклиматических изменений на территории Минусинских котловин в эпоху 
голоцена (Geel et al., 2004; Dirksen et al., 2007; Кулькова, Боковенко, 2018). Это чрезвы-
чайно важные исследования, результаты которых могут дать ответы на все еще не те-
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ряющие актуальности вопросы: о причинах миграций и векторах культурогенеза в ре-
гионе в древности.

Последние годы Н. А. Боковенко продолжает активно участвовать в крупных меж-
дународных междисциплинарных проектах, связанных с радиоуглеродным датирова-
нием, палеоклиматическими и геномными исследованиями, оставаясь на передовой 
археологической науки (Куслий и др., 2020; Librado et al., 2021; и др.).

Рис. 2. Н. А. Боковенко. Южная Сибирь. 2000-е гг.

Fig. 2. N. A. Bokovenko. Southern Siberia. 2000s.

Отдельным сюжетом научной биографии Николая Анатольевича является его дав-
ний «роман» с археологией Казахстана. Начался он сразу после окончания университе-
та и продолжается уже почти полвека. «Ваш стажер, Николай Боковенко, произвел хо-
рошее впечатление. Он любознателен, инициативен и хорошо подготовлен. Самостоя-
тельно вел раскопки одного кургана. Теперь он имеет вполне конкретное представление 
о курганах савроматского времени в Казахстане. Нам жаль с ним расставаться…» пи-
сал в 1976 г. М. П. Грязнову о нынешнем юбиляре, а тогда стажере ЛОИА АН СССР один 
из лидеров казахстанской археологии — М.К. Кадырбаев (Смирнов, 2017, с. 244). За про-
шедшие десятилетия Н. А. Боковенко не только получил «конкретные представления» 
о тех или иных археологических памятниках Казахстана, но неоднократно проводил со-
вместные полевые исследования на территории союзного государства с ведущими ка-
захстанскими и корейскими учеными, многие из которых стали его близкими друзьями, 
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активно публиковал свои работы в местных изданиях, читал лекции в университете им. 
аль-Фараби в Алматы. Под его руководством в ИИМК РАН проходили стажировку мно-
гие молодые ученые из Казахстана. Продолжается плодотворное сотрудничество с казах-
станскими коллегами и по сей день (Самашев и др., 2011; Самашев и др., 2016а, б; и др.).

Н. А. Боковенко (рис. 2) ведет полевые исследования уже свыше 50 лет и за эти годы 
работал во множестве экспедиций от Центральной Азии на востоке до Калинингра-
да на западе. Однако, безусловно, главным местом притяжения, куда он возвращает-
ся каждый раз, остается Хакасия — оазис на окраине Алтае-Саянского нагорья. Имен-
но здесь Николай Анатольевич под руководством М. П. Грязнова начинал свою науч-
ную карьеру и здесь были сделаны его самые важные открытия. В 1994 г. он возглавил 
Средне-Енисейскую экспедицию ИИМК РАН и успешно руководит ей в течение уже 
29 лет! Нет такой долины в Минусинских котловинах, которую юбиляр бы не обследо-
вал за полвека работы в поле.

Заключение
В заключение необходимо отметить, что Н. А. Боковенко (рис. 3) на протяжении 

всей своей археологической карьеры наряду с научными исследованиями участву-
ет в сохранении историко-культурного наследия России. Им пройдены тысячи кило-
метров пеших маршрутов в рамках разведок на территориях, отведенных под строи-
тельство индустриальных объектов или путей сообщения. Николай Анатольевич ре-
гулярно участвует в спасательных археологических раскопках, причем не только в Си-
бири, где им раскопаны сотни курганов, попадающих в зону строительства или мели-
оративных работ. 

Рис. 3. Н. А. Боковенко. 2010-е гг.

Fig. 3. N. A. Bokovenko. 2010s.
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Отдельно необходимо отметить его раскопки в самом сердце Санкт-Петербурга (при 
реконструкции Главного Штаба и у стен Петропавловской крепости) и многолетние 
масштабные работы в Калининграде. Важное и уже отмеченное направление деятель-
ности юбиляра — музеефикация исследованных памятников археологии.

На протяжении полувековых трудов на ниве археологии Н. А. Боковенко удачно со-
вмещает стезю ученого и просветителя, читая лекции рабочим в экспедиции, расска-
зывая о прошлом нашей страны школьникам во Дворце творчества юных, препода-
вая в различных вузах России и ближнего зарубежья. Более четверти века отдал Ни-
колай Анатольевич преподавательской работе в Государственном институте культуры 
в Санкт-Петербурге, читая лекции по археологии на кафедре музееведения и получив 
заслуженное звание доцента.

В дни прекрасного юбилея мы желаем Николаю Анатольевичу Боковенко все так же 
целеустремленно идти по избранному в науке пути, совершить еще не одно открытие, 
проливающее свет на древнее прошлое Южной Сибири и Центральной Азии, и про-
должать делиться с коллегами своими новыми идеями в печати и во время научных 
дискуссий! И конечно, мы желаем юбиляру крепкого здоровья, а его идеям — научно-
го долголетия!
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