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Опыт систематизации документального 
наследия П.С. Уваровой
Аннотация: в истории отечественной науки и культуры имя П.С. Уваровой занимает одно из почетнейших 
мест. Став председателем Московского археологического общества, она немало потрудилась для расширения его 
деятельности, что обогатило русскую историческую науку, способствовало широкому распространению знаний 
о древностях в различных областях обширного отечества, их сохранению и исследованию. Г рафиня П.С. Ува-
рова принадлежала к поколению, деятельность которого составила основу общественного подъема, определив-
шего интенсивное развитие России во второй половине XIX – начале XX вв. Ее жизнь можно рассма тривать 
как пример формирования нового поколения женщин — самостоятельных, образованных, ориентированных 
на деятельность в публичной сфере. В резуль тате ее плодотворной деятельности отложились разнообразные 
источники, информативный потенциал которых полностью не раскрыт, поскольку в отечественной истори-
ографии их комплексное исследование не проводилось. В ста тье представлен опыт выявления и система тиза-
ции документов и материалов, относящихся к жизни и деятельности П.С. Уваровой. Определение источнико-
ведческих проблем, связанных с изучением документального наследия, позволит не только глубже исследова ть 
основные вехи ее жизненного пути, но и оценить масштаб и практическую значимость научных и обществен-
ных занятий.
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Вторая половина XIX в. принесла в от-
ечественную науку и культуру целую 
плеяду выдающихся женщин. Хорошо 
известны имена Софьи Ковалевской, 

Анны Философовой, Надежды Стасовой, Анны 
Евреиновой, Александры Калмыковой и многих 
других. Имя Прасковьи Сергеевны Уваровой 
также прочно вошло в историю. Общественный 
деятель, археолог, председатель Московского 
 археологического общества, почетный член 
Петербургской Академии наук, целого ряда уни-
верситетов, историко-археологических обществ 
России и Европы, автор многочисленных работ 
по истории, археологии, краеведению, музееве-
дению — вот лишь малый перечень достижений 
этой поистине незаурядной женщины. Ее обще-
ственная и научная деятельность и ее уникаль-
ные личностные качества — твердость, настой-
чивость, пытливость, скрупулезность, умение 
ладить с людьми были высоко оценены совре-
менниками. Профессор Харьковского универ-
ситета, историк искусства Е.К. Редин писал, что 
«ценный вклад в науку Археология, незаменимую 

услугу делу изучения отечественных древностей 
оказывает обществу его председатель... научные 
предприятия, да еще в такой малообразованной 
области, и мало к тому популярной, как Археоло-
гия — это целый подвиг» 1.

В истории отечественной науки, в изучении и 
сохранении памятников древностей имя П.С. Ува-
ровой занимает одно из почетнейших мест. На-
учная деятельность графини началась еще при 
жизни ее мужа, известного археолога, «ревнителя 
древностей», основателя Московского археологи-
ческого общества и Исторического музея Алексея 
Сергеевича Уварова. Для него Прасковья Серге-
евна являлась не только верным другом, но и луч-
шим учеником и помощником во всех его научных 
занятиях и предприятиях. Алексей Сергеевич не 
уставал удивляться ее неутомимости и настойчи-
вости. Он посвятил жене свой главный научный 
труд — «Археология России. Каменный период» 
и обращаясь к ней писал: «Ты всегда участвовала 

1 Редин Е.К. Графиня П.С. Уварова // Сборник Харьковского 
историко-филологического обществ. Т. 16. Б.м., 1905. С. 3-4.
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во всех моих путешествиях и постоянно содейство-
вала мне в моих изысканиях» 2. Одну из своих на-
град — медаль, поднесенную ему на V Тифлисском 
съезде археологов, граф подарил Прасковье Серге-
евне, сделав гравированную надпись: «Любимому 
сотруднику» 3.

Участие в трудах своего выдающегося мужа 
было лучшей школой для последующей плодот-
ворной деятельности графини П.С. Уваровой. 
Отметим, что Московское археологическое обще-
ство (МАО) избирает именно ее своим председа-
телем после смерти А.С. Уварова. Прасковья Сер-
геевна на протяжении многих лет стояла во главе 
этого общества, вплоть до своей эмиграции. Без 
преувеличения можно сказать, что благодаря дея-
тельности графини П.С. Уваровой, ее неутомимой 
энергии, МАО расширило свою научную деятель-
ность и обогатило русскую историческую науку 
ценными изданиями, способствовало широкому 
распространению знаний о древностях в различ-
ных областях обширного отечества, их сохране-
нию и исследованию.

Представляется важным особо отметить тот 
факт, что графиня П.С. Уварова принадлежала к 
поколению, деятельность которого составила ос-
нову общественного подъема, определившего ин-
тенсивное развитие России во второй половине 
XIX — начале XX вв. Ее жизнь можно рассматри-
вать, как пример формирования нового поколе-
ния женщин, самостоятельных, образованных, 
ориентированных на деятельность в публичной 
сфере, чья социальная роль не ограничивалась 
ролью супруги и домохозяйки. Этот тип женщи-
ны появился в России в предреформенный пери-
од и на примере жизни и деятельности графини 
П.С. Уваровой можно изучать его феномен. Как 
отмечал русский историк, профессор В.И. Герье, 
П.С. Уварова была «образцом других русских жен-
щин… была светской женщиной, показавшей, 
что светские потребности совместимы с серьез-
ным делом» 4. 

Еще при жизни графини можно обнаружить 
интерес научного сообщества к деятельности 
П.С. Уваровой 5. В 1916 г. был выпущен сборник 

2 Цит. по: Анучин Д.Н. Графиня П.С. Уварова в ее служении 
науке о древностях на посту председателя Императорского 
Московского археологического общества // Сборник статей в 
честь П. С. Уваровой. М., 1916. С. XV
3 Там же.
4 Восьмой Археологический съезд в память двадцати пяти лет 
со времени основания Императорского Московского архео-
логического общества // Труды Предварительного комитета 
8 Археологического съезда. М., 1889. С. XII.
5 Захаров А.А. Прасковья Сергеевна Уварова: (К 30-летию 
ее председательства в МАО) // Гермес. 1915. Т. 16. № 9/10.; 
К 25-летию избрания П.С. Уваровой на пост председателя 

статей в ее честь 6. Это издание было приурочено 
к 30-летию со дня ее избрания на пост председа-
теля Московского археологического общества. 
После Октябрьской революции имя П.С. Уваро-
вой на долгие годы было предано забвению, на 
десятилетия изъято из истории науки и культу-
ры. Новое обращение к наследию П.С. Уваровой 
можно наблюдать только с 1990-х гг. 7. 

В результате активной, насыщенной и пло-
дотворной жизни и деятельности графини отло-
жились разнообразные источники, информатив-
ный потенциал которых полностью не раскрыт, 
поскольку в отечественной историографии их ком-
плексное исследование не проводилось. Фрагмен-
тарно вводились в научный оборот лишь отдель-
ные материалы творческого и научного наследия 
графини П.С. Уваровой. Источниковедческие во-
просы в своих работах поднимали Н.Б. Стрижова 
и Ю.М. Дементьева 8.

Выявление и систематизация всего докумен-
тального комплекса материалов, относящихся к 
жизни и деятельности П.С. Уваровой, определение 
источниковедческих проблем его изучения позво-
лят не только глубже исследовать основные вехи 
ее жизненного пути, но и оценить масштаб и прак-
тическую значимость ее научных и общественных 
занятий, вклад в развитие отечественной науки и 
культуры. Кроме того, введение в научный оборот 
архивных материалов, их комплексное исследо-
вание наряду с опубликованными источниками, 
позволит глубже рассмотреть социальные про-
цессы, связанные с изменением роли женщины в 

Московского археологического общества // Древности. Тру-
ды Московского археологического общества. Т. 23. Вып. 1. М., 
1911; Линниченко И.А. Графиня П.С. Уварова: К 25-летнему 
юбилею. Одесса, 1910 и др.
6 Сборник статей в честь графини Прасковьи Сергеевны 
Уваровой. 1885-1915. М., 1916.
7 Полякова М.А., Фролов А.И. Ревнители московских древ-
ностей. Алексей Сергеевич Уваров (1825-1884) и Прасковья 
Сергеевна Уварова (1840-1924) // Краеведы Москвы. Вып. 2. 
М., 1995; Полунина Н.М., Фролов А.И. Коллекционеры старой 
Москвы. М., 1997; Курков К.Н. Дворяне-предприниматели в 
России начала XX века // Вопросы истории. 2006. № 5; Аксаре-
ева В.Г. Гендерный взгляд на мемуары Прасковьи Сергеевны 
Уваровой // Вестник Удмуртского Университета. Вып. 2. 2009; 
Она же. «Мы, французы, не привыкли видеть русскую даму, 
занимающуюся науками, и в особенности археологией...»: ме-
муары графини Прасковьи Сергеевны Уваровой в гендерном 
прочтении // Вестник Челябинского государственного уни-
верситета. 2009. № 32; Храпова Л.Е. Одна страница сиятель-
ной жизни // Дон. 2009. № 9/10.
8 Стрижова Н.Б. Архив А.С. и П.С. Уваровых в Отделе пись-
менных источников Государственного Исторического музея 
/ Очерки истории отечественной археологии. 2 выпуск. М., 
1998; Дементьева Ю.М. Материалы археологических съездов 
(1869-1914) как источник по истории музейного дела России 
// Известия РГПУ имени А.И. Герцена. 2008. № 80. 



254

Исторический журнал: научные исследования № 3 (15) · 2013

© NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа»)

обществе, которые протекали во второй половине 
XIX — начале ХХ вв.

Документальное наследие П.С. Уваровой ча-
стично опубликовано, но большая часть материа-
лов хранится в архивах. Среди них — Центральный 
исторический архив г. Москвы (ЦИАМ), Рукопис-
ный архив института истории материальной куль-
туры Петербургского отделения Академии наук 
РФ (РАИИМК). Часть семейного архива Уваровых 
содержит Отдел письменных источников Государ-
ственного исторического музея (ОПИ ГИМ). 

В ЦИАМ и РАИИМК отложились делопроиз-
водственные материалы Московского археологи-
ческого общества, в Историческом музее хранится 
семейный архив А.С. и П.С. Уваровых. Часть сво-
его архива передала в ГИМ сама П.С. Уварова в 
1914 г. Другие материалы, в частности, рукописная 
библиотека и коллекция древностей из музея в се-
мейном поместье Поречье поступили в ГИМ летом 
1917 г. Архив П.С. Уваровой составляют материа-
лы с 1859 до 1917 гг.

Документальный комплекс П.С. Уваровой 
характеризует видовое многообразие. Во-первых, 
следует назвать источники личного происхожде-
ния. К ним относятся опубликованные воспоми-
нания П.С. Уваровой и частная переписка с А.С. 
Уваровым и коллегами-учеными, дневники путе-
шествий графини. Во-вторых, большое значение 
имеет делопроизводственная документация, свя-
занная с обширной деятельностью П.С. Уваровой 
в МАО, с подготовкой и проведением Археологи-
ческих съездов, а также общественной работой 
в земстве Можайского уезда, благотворительно-
стью. Научные труды и публикации П.С. Уваровой 
составляют третью группу источников и включают 
изданные работы и хранящиеся в архиве чернови-
ки и рукописи.

При изучении источников личного проис-
хождения, связанных с жизнью и деятельностью 
П.С. Уваровой, в первую очередь следует назвать 
ее мемуары — «Былое. Давно прошедшие счаст-
ливые дни» 9, написанные в эмиграции, много 
времени спустя после описываемых событий. Вос-
поминания охватывают большой временной пе-
риод — начиная с детства Прасковьи Сергеевны 
и до 1919 г., когда графиня и ее близкие, покинув 
революционную Москву, оказались на юге России, 
перед тем как навсегда покинуть родину. Анализ 
текста позволяет сказать, что воспоминания не 
были закончены, чувствуется некоторая незавер-
шенность в написании названий городов и мест-
ностей, сокращениях в именах, пропусках в тек-

9 Уварова П.С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни. М., 
2005.

сте. Не имея под рукой необходимых документов, 
П.С. Уварова иногда допускала неточности в хро-
нологии, это касается, например, времени про-
ведения некоторых археологических съездов и 
выставок. Подлинник воспоминаний был написан 
«от руки, на память» и лишь позднее перепечатан 
родственниками 10. Один из его экземпляров был 
передан в Государственный исторический музей 
правнуком графини князем Сергеем Сергеевичем 
Оболенским в 2001 г. 

Изданный текст был мемуаров был снабжен 
вступительной статьей Н.Б. Стрижовой, фото-
графиями и вышел в свет в 2005 г. под редакцией 
В.Л. Егорова в издательстве Государственного 
исторического музея. При оформлении книги 
были использованы материалы, хранящиеся в От-
деле изобразительных материалов и Отделе пись-
менных источников ГИМ. В приложении были 
опубликованы 12 писем графини П.С. Уваровой, 
адресованных мужу А.С. Уварову Через некоторое 
время мемуары были переизданы в издательстве 
имени М.В. Сабашникова под редакцией М.С. Ба-
страковой.

Название произведения — «Былое. Давно про-
шедшие счастливые дни» — дань ностальгии, но не 
столько по ушедшему семейному благополучию и 
устоям, сколько по той России, которая виделась 
Прасковье Сергеевне. Воспоминания П.С. Уваро-
вой позволяют из первых рук узнать о ее начинани-
ях, о людях, которые ее окружали, эпохе, которая 
ее сформировала. Прасковья Сергеевна адресова-
ла мемуары внукам и правнукам, родившимся или 
выросшим за пределами ее родной страны. По-
этому она тщательно воссоздавала картины своего 
детства, описывала быт и заботы своих родителей, 
все то, что потомки уже никогда не увидят. 

Основная тема воспоминаний — дело, которо-
му супруги Уваровы посвятили всю свою жизнь — 
археологические изыскания, сохранение памятни-
ков русской старины, земская деятельность в Мо-
жайском и Муромском уездах. Ей довелось общать-
ся с императрицей Марией Федоровной и генерал-
губернатором Москвы великим князем Сергеем 
Александровичем, с А.И. Герценом, Л.Н. Толстым, 
прокурором Святейшего Синода К.П. Победонос-
цевым. Характеристики и оценки, которые дает 
графиня всем этим людям, подчас жесткие, неор-
динарные — представляют особый интерес. Напри-
мер, описание Л.Н. Толстого: «Появился среди на-
ших кавалеров и граф Лев Николаевич Толстой… 
Много мазурок просидела я с ним, спорила без 

10 См.: Стрижова Н.Б. П.С. Уварова и ее воспоминания «Былое. 
Давно прошедшие счастливые дни» // Уварова П.С. Былое. 
Давно прошедшие счастливые дни. М., 2005. С. 18.
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конца о его героях и героинях, о призвании чело-
века, о соблазнах…и…остаюсь при своем мнении, 
что у него на чердаке уже и тогда не все было в по-
рядке» 11. Со страниц воспоминаний перед нами 
встает образ самой П.С. Уваровой — яркой, неза-
урядной личности, жены и матери, вырастившей и 
воспитавшей шестерых детей. 

Ценность мемуаров, как исторического ис-
точника, заключается и в том, что он позволяет 
раскрыть деятельность выдающейся женщины-
ученого, организатора отечественной археологии 
в последней трети XIX — начале XX вв. Как пред-
седатель МАО и руководитель Археологических 
съездов П.С. Уварова сотрудничала со многими 
представителями научно-исторического сообще-
ства. Мемуары содержат информацию об этих лю-
дях, в частности, о выдающихся русских ученых 
М.П. Погодине, И.Е. Забелине, В.А. Городцове, 
К.М. Быковском, Д.Н. Анучине.

Особой разновидностью материалов П.С. Ува-
ровой являются дневники графини, хранящиеся 
в ОПИ ГИМ 12. В основном это дневники путеше-
ствий, которые совершила графиня с 1877 по 1908 
гг. Она побывала в Польше и Чехии (1877), Ар-
мении, Грузии, на Северном Кавказе (1879, 1880, 
1881, 1886, 1888, 1890, 1895), в Венгрии и Сербии 
(1884, 1888), в Прибалтике, Испании (1892), Гер-
мании (1895), Австрии (1897), Малой Азии (1900, 
1902), Сицилии (1900), Италии (1908). Она запи-
сывала впечатления о городах, землях, местных 
обычаях, людях, с которыми встречалась. Дневни-
ки содержат записи об археологических и архитек-
турных памятниках. В путешествиях П.С. Уварова 
посещала музеи, проводила точную повитринную 
фиксацию экспонатов. Некоторые ее заметки впо-
следствии были опубликованы, в частности, те, 
которые она сделала на Кавказе. И сегодня, зани-
маясь историческим краеведением, специалисты 
часто обращаются к этим материалам, отмечая 
внимание и на точность записей П.С. Уваровой, и 
на источники, которыми она пользовалась, напри-
мер, «карта Генерального штаба, которая оказалась 
в распоряжении графини, указана речка, вливаю-
щаяся в озеро Абрау, но на месте обнаружить ее не 
удалось» 13, а также на тонкое восприятие увиден-
ного графиней, то, что воссоздает картину давно 
ушедших дней. 

11 Уварова П. С. Былое... С. 34.
12 См.: Стрижова Н.Б. Архив А.С. и П.С Уваровых… М., 1998; Она 
же. Материалы Московского Археологического общества в 
фонде Уваровых (ОПИ ГИМ, ф. 17) // http://www.uvarovka.ru/
history.html?id=18.
13 Лапин Е. На дальней станции сошла. Трава по пояс // 
Новороссийский рабочий. 17 ноября 2010 г. // www.novorab.
ru/ArticleSection/Details/1616.

П.С. Уварова также вела дневники в связи с 
подготовкой Археологических съездов. В архиве 
ОПИ ГИМ сохранились такие дневники, напри-
мер, по Харьковскому и Черниговскому съездами, 
а также дневниковые записи за 1891 — 1898 гг., рас-
крывающие участие П.С. Уваровой в работе Пред-
варительных комитетов Виленского, Рижского, 
Киевского съездов. 

К источникам личного происхождения отно-
сится переписка Прасковьи Сергеевны Уваровой, 
хранящаяся в ОПИ ГИМ, и в частных архивах ее 
корреспондентов. Сохранилось несколько сотен 
ее писем, адресованных разным людям, среди 
них — муж, дети, родственники, а также коллеги-
ученые — Ф.И. Буслаев, Д.В. Айналов, Б.А. Тура-
ев, П.Д Успенский, Н.П. Кондаков, Ю.В. Готье, 
Д.Н. Анучин и многие другие. Ее корреспондента-
ми были также члены императорской семьи — им-
ператоры Александр II, Александр III, Николай II, 
императрица Мария Федоровна, Великий князь 
Сергей Александрович, Великая княгиня Елизаве-
та Федоровна и другие.

Накануне отъезда из России П.С. Уварова 
уничтожила часть переписки: «Покидая Поречье, 
вероятно навеки, я провела последний вечер... 
сжигая все семейные письма, которые носила со 
дня моей помолвки с мужем, его письма и записки, 
письма и наставления моей матери во время пер-
вой моей с ней разлуки после свадьбы, поздней-
шие ее письма, письма детей и добрых знакомых, и 
родных» 14. Самые ранние сохранившиеся письма 
относятся к середине 1860-х гг. Изучение частной 
переписки П.С. Уваровой началось совсем недав-
но, в связи с подготовкой к изданию ее воспомина-
ний. Далеко не все материалы до сих пор введены 
в научный оборот. 

В приложении к изданным воспоминаниям 
П.С. Уваровой были помещены несколько писем к 
А.С. Уварову. Эти письма носят глубоко личный ха-
рактер, но отличительной чертой писем графини 
мужу, является то, что почти в каждом из них об-
суждаются не одни лишь семейные проблемы, но и 
вопросы земской, научной, общественно-научной 
жизни. Данные письма помогают увидеть повсед-
невную жизнь П.С. Уваровой, графиня предстает 
в роли любящей жены, заботливой матери. Вместе 
с тем, письма позволяют проследить и то, как по-
степенно П.С. Уварова шла к научным знаниям и 
общественным обязанностям, которые выпали на 
ее долю уже после кончины мужа.

Наиболее сложные, но не менее информа-
тивные источники, содержащие сведения о де-
ятельности П.С. Уваровой, представлены дело-

14 Уварова П.С. Былое… С. 157.
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производственной документацией Московского 
археологического общества и Археологических 
съездов. В делопроизводственной документации 
можно выделить особо деловую переписку гра-
фини по вопросам подготовки Археологических 
съездов, протоколы заседаний МАО и Археоло-
гических съездов, а также отчеты о деятельности 
Предварительных комитетов Археологических 
съездов.

Деловая переписка Предварительного коми-
тета Археологических съездов, которую органи-
зовывала П.С. Уварова, представляет собой сово-
купность документов, посредством которых в про-
цессе подготовки съездов осуществлялся обмен 
информацией, позволявший выработать структуру 
организации. В архивах (ОПИ ГИМ и ЦИАМ) 15 со-
хранились как инициативные документы, на осно-
ве которых возникла переписка, так и материалы 
корреспондентов-адресатов. Изучение структуры 
корреспондентских связей Предварительного ко-
митета позволяет проследить процесс институци-
онализации Археологических съездов, формиро-
вания научно-исторического сообщества в России.

Анализ делопроизводственной документации, 
отложившейся в архиве, позволяет говорить не 
только обо всех этапах в подготовке съездов и о ком-
муникации МАО, о развитии направлений деятель-
ности и научных исследованиях, которыми руково-
дит П.С. Уварова. Архивные документы, составлен-
ные рукой графини, содержат больше информации 
о ней, о характере ее работы в МАО. Так, многие 
деловые письма, которые должны иметь формуляр, 
написанные рукой П.С. Уваровой, нарушают стро-
гие каноны. Графиня, зная лично адресатов — губер-
наторов, руководителей научных обществ, коллег-
ученых, позволяет себе делать замечания личного 
характера, давать советы и рекомендации по пово-
ду общего дела — подготовки съездов 16.

Еще одной разновидностью документов, ос-
вещающих деятельность П.С. Уваровой, являются 
ее научные работы, представленные монографи-
ями и большим количеством статей. Также к этой 
разновидности материалов можно отнести ее 
выступления на заседаниях МАО и Археологиче-
ских съездов в рамках их научной тематики. П.С. 
Уварова — автор порядка 200 работ по истории и 
археологии и это несмотря на то, что Прасковья 
Сергеевна не имела высшего образования (некото-
рые ей это ставили в упрек и называли «барышней-
дилетанткой» 17).

15 ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1; ЦИАМ. Ф. 454. Оп. 2. Д. 10, 35, 38, 92.
16 См., напр.: ЦИАМ. Ф. 454. Оп. 2. Д. 92. Л. 55-56, 83, 83а и др.
17 Цит. по: Полякова М.А.; Фролов А.И. Ревнители московских 
древностей. Алексей Сергеевич Уваров, 1825-1884. Прасковья 

Научные труды П.С. Уваровой могут быть 
разделены на группы по направлениям деятельно-
сти графини. Среди них выделим: научные иссле-
дования по истории Кавказа, ее работы, направ-
ленные на популяризацию исторического знания, 
сохранению памятников, организации музеев, а 
также материалы, связанные с организацией ра-
боты научно-исторического сообщества и редак-
торской деятельностью. Среди научных изданий 
отметим «Христианские памятники» 18, «Могиль-
ники Северного Кавказа» 19, «Поездка в Пшавию, 
Хевсуретию и Сванетию» 20. Отметим ее высту-
пления на заседаниях МАО и Археологических 
съездах — «К вопросу о провинциальных музеях» 
(1887), «Мнение по поводу реставрации икон Мо-
сковского Успенского собора» (1900), «Музей в 
Триесте» (1900), «Коллекция Кавказского музея» 
(1902), «Заявление о ветхости и расхищении ки-
тайской стены в Москве» (1901), «О преподавании 
археологии в русских университетах», «Заявление 
по вопросу о трамвае на Красной площади» (1914), 
«О защите памятников живой старины» (1914) 21. 
В этих статьях много внимания уделялось пробле-
мам охраны исторического наследия. Отметим, 
что «безопасное сохранение памятников» — одна 
из главных задач жизни и деятельности П.С. Ува-
ровой. В сборнике, посвященном памяти А.С. Ува-
рова, редактором которого была П.С. Уварова, со-
держалась инструкция о сохранении памятников. 
В частности, там говорилось, что «Доселе они (па-
мятники — О.С.) уничтожались скорее от рук не-
опытных восстановителей, чем от разрушающей 
силы времени: часто даже спасение памятника 
было его погибелью. Одинаковой участи подвер-
гнуты как памятники общественные, славные в 
нашей истории, так и те из них, которые среди 
глухой местности, остаются доселе неописанны-
ми. И тем и другим необходимо составить под-
робный список, внося в него сначала памятники 
нас окружающие, а потом, постепенно расширяя 

Сергеевна Уварова, 1840-1924 // Краеведы Москвы. Вып.2. М., 
1995. С. 48.
18 Уварова П.С. Христианские памятники // Материалы по ар-
хеологии Кавказа, собранные экспедициями Императорского 
Московского Археологического Общества, снаряженными на 
Высочайше дарованные средства. Вып. IV. М., 1894.
19 Уварова П.С. Могильники Северного Кавказа// Материалы 
по археологии Кавказа… Вып. VIII. М., 1900.
20 Уварова П.С. Поездка в Пшавию, Хевсуретию и Сванетию // 
Материалы по археологии Кавказа… Вып. X. М., 1904.
21 См.: Древности. Издание Императорского Московского 
археологического общества. М., 1865 – 1917. Тт. 1-25.; Тру-
ды Археологических съездов (1869-1911 гг.). Перечень опу-
бликованных докладов см.: Список изданий Император-
ского Московского Археологического общества. М., 1915. 
С. 30-51.
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круг нашей деятельности, идти далее, раздвигать 
и самые границы наших исследований» 22. Систе-
матизация и анализ публикаций П.С. Уваровой, 
посвященных данному вопросу, представляют ис-
следовательский интерес для изучения как исто-
рии охраны памятников культуры в России, так и 
становления исторического краеведения в нашей 
стране.

Как председатель МАО П.С. Уварова состав-
ляла научные отчеты о его деятельности: «Исто-
рическая записка о деятельности Императорского 
Московского археологического общества за пер-
вые 25 лет существования» 23, «Обзор деятельно-
сти 12-ти первых Археологических Съездов» 24, 
«Отчет о действиях Предварительного комитета 

22 Уваров А.С. Сборник. Материалы для биографии  и статьи по 
теоретическим вопросам. Издан ко дню 25-летия со дня кон-
чины. Под ред. П.С. Уваровой. М., 1910. Т.III. С. 129.
23 Историческая записка о деятельности Императорского Мо-
сковского Археологического Общества за первые 25 лет суще-
ствования. М.,1890.
24 Уварова П.С. Обзор деятельности 12-ти первых Археологи-
ческих съездов (с 1869 по 1902 год) // Труды XII Археологиче-
ского съезда в Харькове в 1902 г. М., 1905.

VIII Археологического съезда» 25, «Обзор деятель-
ности Киевского Археологического съезда» 26, 
«Итоги Съезда» 27, «Отчет Председателя Предва-
рительного комитета» 28 и многое другое — все это 
раскрывает перед исследователями тот вклад, ко-
торые внесли в историю научно-исторического со-
общества Археологические съезды, председателем 
которых на протяжении более четверти века была 
П.С. Уварова.

Изучение жизни и деятельности П.С. Уваро-
вой на основе разнообразных документальных ма-
териалов позволяет утверждать, что эта женщина 
для успеха своих начинаний использовала все свои 
возможности — знатность, богатство, связи. Но 
главное, она была человеком, который не боялся 
повседневной, черновой, подчас и утомительной 
работы. Ее судьба вобрала в себя все достижения и 
трудности второй половины XIX — начала ХХ вв., 
ее жизнь стала отражением этого времени.

25 Протоколы // Труды VIII Археологического съезда. Т. IV. М., 
1897.
26 Труды XI Археологического съезда. Т. II. М., 1902.
27 Труды Х Археологического съезда. Т. III. М., 1900.
28 Протоколы // Труды XI Археологического съезда. Т. II.М., 1902.
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