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Горного Алтая в скифское время» (Руденко С.И., 1953) и др. Некоторые из них были 
переведены на иностранные языки.

Именно алтайские находки побудили С.И. Руденко вновь вернуться к этнологи-
ческому изучению башкир. В августе-сентябре 1952 г. он участвовал в экспедиции, 
организованной Башкирским филиалом АН СССР, а в 1955 г. издал книгу «Башкиры. 
Историко-этнографические очерки» (Руденко С.И., 1955), дополненную главами «При-
рода Башкирии», «Вопросы этногенеза», «Общественные отношения, племенные и 
расовые подразделения», «Краткий исторический очерк». В ее основу была положена 
вторая часть двухтомника, в которой на базе широкого круга источников (археологи-
ческих, исторических, антропологических и лингвистических), ученый предпринял 
попытку создать научную схему происхождения башкирского народа и формирования 
его этнической культуры. 

После выхода всемирно известных книг С.И. Руденко прошло более 50 лет, но 
его основные выводы и исторические построения этнической истории народов Урала 
и Алтая выдержали проверку временем и остаются основой для дальнейших этноло-
гических исследований.

А.А. Тишкин
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕТСКИХ  
И ЮНОШЕСКИХ ГОДАХ С.И. РУДЕНКО  

(по материалам одного архивного дела)

После проведения в г. Барнауле вторых научных чтений, посвященных памяти 
Сергея Ивановича Руденко (Комплексные исследования…, 2004), и выпуска специаль-
ного сборника о его жизни и деятельности (Жизненный путь…, 2004), работа над био-
графией ученого была продолжена. Кроме этого, была защищена кандидатская диссер-
тация о результатах археологических исследований С.И. Руденко в Северной Евразии 
(Шмидт О.Г., 2006). Накопленные многочисленные материалы позволили начать под-
готовку монографии о выдающемся исследователе. В ходе такой работы оказалось, 
что детские и юношеские годы С.И. Руденко, по сравнению с другими периодами, 
оказались недостаточно хорошо изучены (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Шмидт О.Г., 
2004). Однако именно начало жизненного пути является наиболее значимым этапом, 
так как в это время закладываются основы дальнейшей деятельности. 

Важным моментом для ликвидации пробела в биографии ученого стало знаком-
ство с личным делом студента С.И. Руденко, хранящемся в ЦГИА Санкт-Петербурга 
(Ф. 14. Оп. 3. Д. 42836. 27 л.). Надо отметить, что в указанном архиве имеется еще 
одно дело студента с такой же фамилией и с такими же инициалами, начатое в 1901 г. 
(ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 38851). К сожалению, оно оказалось в плохом состоянии 
и не выдавалось даже для просмотра. Стоит только предположить, что это был одно-
фамилец, так как указанный первым архивный документ реально отражал начальные 
страницы жизни именно будущего археолога С.И. Руденко. Это прежде всего касается 
представляемых фактов о детских и юношеских годах. В деле имеется фотография 

Жизнь и научная деятельность Сергея Ивановича Руденко
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гимназиста С. Руденко (рис. 1), а также материалы биографического характера, на ко-
торых основываются приводимые ниже сведения*.

Рис. 1. Гимназист С. Руденко

Стоит начать с того, что в метрической книге Димитриевской церкви г. Харькова за 
1885 г. в части о родившихся под №21 было указано о рождении Сергея Ивановича Ру-
денко 16 января и о крещении его 2 февраля (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 42836. Л. 13). 
Отец, Иван Дмитриевич Руденко, являлся тогда землевладельцем Павлоградского уезда, 
коллежским секретарем. На крещение, которое совершали священник Петр Мигулин и 
псаломщик Павел Протопопов, кроме отца и матери Людмилы Алексеевны (мещанки 
по происхождению), находились восприемники – дворянин Иван Иванович Гостемин-
ский и купеческая дочь Елена Михайловна Кочина. Данный момент отражен в копии 
документа, представленного для поступления в Санкт-Петербургский Императорский 
университет. Свидетельство о рождении и крещении (рис. 2) было зарегистрировано 
пермским нотариусом А.К Золотавиным 17 октября 1903 г. с подлинника, предостав-
ленного отцом И.Д. Руденко, проживавшем тогда вместе с семьей в г. Перми по Б. Ям-
ской улице, в д. Ходаковской. Кроме этих важных для написания биографии ученого 
сведений, в деле имеется документ, удостоверяющий потомственное дворянское проис-
хождение С.И. Руденко. Это продемонстрировано копией свидетельства, в котором ука-
зано, что он сопричастен к роду отца, «…утвержденному в потомственном дворянстве 
указом Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии от 31 декабря 1857 г. 

∗ Автор благодарен директору ЦГИА СПб В.М. Шишкину за возможность знакомства с 
личным делом студента С.И. Руденко и публикации сделанных по заказу копий документов.
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за №202, с внесением во вторую часть родословной книги Дворянства Екатеринославс-
кой Губернии Павлоградского уезда» (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 42836. Л. 7).

Рис. 2. Копия свидетельства о рождении С.И. Руденко

Некоторые материалы биографического плана изложены С.И. Руденко в прошении 
о зачислении его в университет на естественное отделение физико-математического фа-
культета (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 42836. Л. 5). К нему был приложен аттестат зрелос-
ти, свидетельство о дворянском происхождении, свидетельство о приписке к призывному 
участку, выписка из кондуитного журнала и копия свидетельства о рождении. Из проше-
ния узнаем, что подлинный метрический документ в то время находился в Витебском 
окружном суде, где рассматривалось дело об утверждении С.И. Руденко в правах наследс-
тва к имуществу покойной матери. В указанном прошении от 10 июля 1904 г. упоминался 
старший брат Дмитрий, который в то время «воспитывался» в Санкт-Петербургском тех-
нологическом институте, а также сообщалось о возможности проживания в Санкт-Петер-
бурге у родной тетки (жены нотариуса Сомова). Эти и другие данные позволяют судить о 
родственниках Сергея Ивановича и складывавшихся жизненных обстоятельствах.

Жизнь и научная деятельность Сергея Ивановича Руденко
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Хорошо известно, что С.И. Руденко окончил Пермскую гимназию (Массон В.М., 
1965; Решетов А.М., 1998). В рассматриваемом деле имеется выданный аттестат зре-
лости, в котором указано, что он сначала обучался три года в Витебской гимназии. Кро-
ме этого, отмечен и такой момент: пробыл один год в VIII классе. Во время обучения 
«…поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении 
уроков, а также в исполнении письменных работ хорошая, прилежание достаточное и 
любознательность одинаковая ко всем предметам» (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 42836. 
Л. 6). Приведенные оценки отражают определенный уровень знаний гимназиста по 11 
предметам. Из этого становится понятным, что С. Руденко предпочтение отдавал гео-
графии, истории и русскому языку, а также имел высокие результаты по «Закону Божь-
ему». Именно увлечение географией и историей впоследствии сыграли главную роль 
в выборе естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петер-
бургского университета и в становлении Сергея Ивановича в качестве исследователя.

В деле имеется документ, датированный 19 августа 1904 г. (ЦГИА СПб. Ф. 14. 
Оп. 3. Д. 42836. Л. 11). Из него узнаем, что сначала при поступлении в университет 
С. Руденко проживал в Санкт-Петербурге у другой тетки – Клеопатре Силовне, жене 
капитана Григорьева (столоначальника в Главном управлении Военно-учебных заве-
дений). Лишь потом перебрался к Сомовым на Невский проспект.

Остальные материалы личного дела студента С.И. Руденко касаются его обуче-
ния в университете. Особый интерес представляет зачетная книжка, которая отражает 
процесс и результаты обучения (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 42836. Л. 23–27). Среди 
указанных фамилий преподавателей имеются известные ученые. Среди них особое 
место занимает Ф.К. Волков, сыгравший значительную роль в жизни С.И. Руденко 
(Тихонов И.Л., 1995, 1997; Тишкин А.А., Шмидт О.Г. (Лыжникова), 2001; и др.). Сту-
денческие годы могут стать темой отдельной обширной публикации. Для этого, кроме 
материалов ЦГИА Санкт-Петербурга имеются другие многочисленные сведения (Ти-
хонов И.Л., 2003).

Таким образом, знакомство с личным делом студента С.И. Руденко предоставило 
возможность расширить наши знания о начальном этапе жизни известного ученого-ар-
хеолога. В январе 2010 г. будет отмечаться 125 лет со дня его рождения. Проведение в 
Алтайском государственном университете третьих чтений, посвященных памяти из-
вестного исследователя, – дань признания заслуг Сергея Ивановича Руденко в процесс 
внедрения естественных и точных наук в археологию.

А.А. Тишкин, Ю.И. Ожередов, Н.Н. Серегин
Алтайский государственный университет, Барнаул; 

Томский государственный университет, Томск, Россия
КОЛЛЕКЦИИ С.И. РУДЕНКО В МУЗЕЕ АРХЕОЛОГИИ  

И ЭТНОГРАФИИ СИБИРИ ИМ. В.М. ФЛОРИНСКОГО ТГУ

В 1920 г. Институтом исследования Сибири совместно с Томским университетом 
были организованы археологические экспедиции. Они проводились под руководством 
С.И. Руденко и С.А. Теплоухова в Енисейской губернии и дали серьезные научные ре-


