
Михаил Васильевич Аникович - специалист по палеолиту Костенок

и Восточной Европы, происхождению верхнего палеолита,

взаимоотношениям человека и мамонта в позднем палеолите,

общим вопросам палеолитоведения



• Родился Михаил Васильевич в декабре 1947 года в г.

Томске. Воспитанник прославленной томской археологической

школы, М. В. Аникович начинал путь в науку, занимаясь

вопросами изучения каменного века Западной Сибири.

• Его первые работы были посвящены приобскому неолиту,

результатам раскопок палеолитических стоянок Могочино и

Ачинской. Еще в студенческие годы проявился интерес М. В.

Аниковича к палеолиту Русской равнины, он дважды побывал на

стажировке на кафедре археологии Ленинградского

университета и посвятил свою дипломную работу материалам

Мураловской стоянки.

• Получив диплом о высшем образовании в 1971 г., Михаил

Васильевич недолгое время проработал в Проблемной

лаборатории археологии и этнографии Сибири родного Томского

университета, а затем переехал в Ленинград. С той поры его

жизнь неразрывно связана с Костенками.



• Переломным моментом в биографии молодого

исследователя стала аспирантура в ЛОИА, школа

ученичества у А. Н. Рогачева, продолжателем дела которого

М. В. Аникович оставался до конца своих дней.

• В 1976 г. после успешного окончания аспирантуры

Аникович был принят в состав сектора палеолита ЛОИА, где

и проработал всю жизнь. В 1981–1984 гг. он исполнял

обязанности ученого секретаря сектора.

• В 1977 г. М. В. Аникович защитил кандидатскую

диссертацию «Памятники стрелецкой культуры в

Костенках», а в 1992 г. - докторскую диссертацию «Ранняя

пора верхнего палеолита Восточной Европы».

• Кандидатская диссертация М. В. Аниковича была

посвящена стрелецкой культуре. Поскольку вопрос о

культурной дифференциации костенковских памятников в то время считался в целом решенным, то тема

казалась вполне обыденной. Однако на самом деле в ходе работы над этой диссертацией у М. В.

Аниковича вырабатывалась, по существу, программа и главная линия всей его дальнейшей научной

работы. Именно тогда он начал формулировать подходы к решению проблемы хронологии и механизма

становления верхнего палеолита на Русской равнине, которые были изложены спустя много лет.



• В ходе новых полевых работ Михаилом Васильевичем

были предложены неожиданные для многих уточнения

общей костенковской стратиграфической схемы. Эти и

другие данные легли в основу сформулированного им

нового взгляда на хронологию и периодизацию верхнего

палеолита Восточной Европы.

находилась исключительно сложная по стратиграфии многослойная Волковская стоянка (Костенки XII) с

серией ранних верхнепалеолитических комплексов; активное участие М. В. Аникович принимал в

предпринятой тогда попытке сплошного вскрытия второго жилого комплекса верхнего слоя Костенок I.

Прерванные не по воле археологов в 1990-е годы полевые работы были с еще большим размахом

возобновлены в рамках Костенковско-Боршевской экспедиции.

• Эти исследования получили поддержку множества российских и даже зарубежных грантов. Наряду с

продолжением изучения глубоких разрезов Костенок XII, исследованиям подверглись стоянки Костенки VIII,

IX и XI.

• Показателем того, как высоко ценил А. Н. Рогачев своего ученика, является его предложение стать

соавтором в написании раздела по верхнему палеолиту Русской равнины в томе «Палеолит СССР».

• Начиная с 1971 г. на протяжении десятилетий

Аникович активно вел полевые работы в Костенках,

вначале под руководством А. Н. Рогачева и Н. Д.

Праслова, затем самостоятельно. В центре внимания

исследователя



Во время подготовки этого тома А. Н. Рогачев уже тяжело болел.

Основная работа по подготовке раздела легла на плечи М. В.

Аниковича. Авторство в этом томе было очень почетно. Речь шла, по

сути, о подведении итогов исследований палеолита на территории

страны за всю историю его изучения. Как эксперты в своей области

авторы получали право расставлять акценты и давать личностные

оценки, которые в условиях советского менталитета приобретали в

научном сообществе почти канонический статус.

1982-1984 гг. Михаил Васильевич.получил возможность

заложить новый раскоп на «своих» Костенках 12 —

«Волковской стоянке». В самом начале полевого сезона

1983 г. в верхнем (городцовском) культурном слое вдруг

обнаружились тоненькие, слабой сохранности косточки.

Как выяснилось позже, это были кости младенца.

В 1999 г. М. В. удалось возобновить исследования на Костенках 12 -

поначалу на небольшое спонсорское пожертвование. Однако весной

2000 г. РФФИ наконец поддержал его очередную заявку. Так в 2000 г.

впервые была создана Костенковско-Борщевская археологическая

экспедиция ИИМК под его руководством. Следующий год - 2001-й -

ознаменовал собой начало нового этапа исследований: в Костенках

возобновилось международное сотрудничество.



М. В. Аникович неоднократно выступал с докладами и руководил

секциями на международных и российских научных конференциях,

принимал самое активное участие в проведенных в Костенках в 1979,

1999, 2004 и 2005 гг. полевых семинарах с посещением опорных разрезов

многослойных стоянок. Постоянное внимание М. В. Аникович уделял

вопросам подготовки молодых специалистов, он неоднократно выступал

с лекциями перед студентами Воронежского, Томского и Новосибирского

университетов. В Новосибирске в серии «Российские ученые —

студентам университетов» им была издан краткий лекционный курс по

методологии современной археологии палеолита.

Работы М. В. Аниковича в Костенках получили заслуженное международное

признание. На протяжении длительного времени раскопки здесь

осуществлялись при участии исследователей и волонтеров из США и

Франции. Исследователь принимал участие в работе научных конгрессов и

конференций в различных странах мира. Его работы публиковались на

Украине, в Молдавии, Чехии, Германии, Бельгии, Франции, США. М. В.

Аникович вел большую работу по популяризации археологических знаний,

многократно читал лекции, давал интервью в печати и интернет-изданиях,

выступал на радио и телевидении. Его перу принадлежит богато

иллюстрированная научно-популярная книга «Повседневная жизнь

охотников на мамонтов».



Символично время и место похорон  исследователя.  Скончался он 13 августа 2012 

года. Похоронен же был в День археолога, 15 августа, на деревенском кладбище 

Костенок. 



Спасибо за внимание!


