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ВВЕДЕНИЕ

История отечественной археологии в последние десятилетия привлекает к себе все
больший интерес, прежде всего, в среде профессиональных археологов. Она стала само-
стоятельной субдисциплиной, обозначились направления: история исследований, идей,
институций, роль персоналий и др. Большую роль в этом играют архивные изыскания –
неисчерпаемый источник информации о всех периодах развития нашей науки. Важно и
интересно то, что историки археологии обращаются как к фондам крупных централь-
ных или ведомственных архивов, так и местным документальным собраниям: архивам
субъектов Федерации, документальным собраниям музеев, архивам учебных и научных
учреждений. Архивные материалы не только дают новые данные о тех или иных явле-
ниях в науке, но и позволяют пересмотреть или уточнить ранее сложившиеся представ-
ления, изложенные в археолого-историографических трудах, разделах специальной и
учебной литературы.

Проблемами истории археологии занимается уже довольно большой отряд иссле-
дователей из крупных центров академической и университетской науки. К нему посто-
янно присоединяются новые члены как из России, так и из стран ближнего зарубежья.
Многие находятся в дистанционном контакте благодаря современным средствам связи.
Но это не отменяет потребности встреч, личного общения и общих дискуссий для обсу-
ждения роли истории археологии и ее отдельных проблем. Такое общение оказалось
возможным не только благодаря включению секции «История археологии» в програм-
мы возрожденных археологических съездов (Новосибирск, 2006; Суздаль, 2008; Старая
Русса, 2011; Казань, 2014; Барнаул, 2017), но и проведению серии тематических науч-
ных конференций, посвященных юбилеям крупнейших представителей отечественной
археологии.

В феврале 2013 г. Отдел теории и методики Института археологии РАН организо-
вал Круглый стол «История археологической науки для настоящего и будущего», полу-
чивший высокую оценку докладчиков и слушателей. В его работе приняли участие спе-
циалисты из ведущих научных институтов, музеев и вузов России и Украины (Очерки,
2015). В резолюции, принятой по итогам работы Круглого стола, участники единодуш-
но отметили необходимость регулярных подобных контактов для повышения эффек-
тивности исследований, обмена опытом и информацией, распространения знаний об
истоках и развитии российской археологии в разные исторические периоды. Проведен-
ная в 2015 г. конференция «Ученые и идеи: страницы истории археологического зна-
ния» продолжила наметившуюся традицию проведения в Институте археологии РАН
специализированных форумов, посвященных истории археологии (Ученые…, 2015).
В 2017 г. там же прошла конференция, посвященная обсуждению роли и последствий
двух революций 1917 г. для развития российской археологии в целом и того, как встре-
тила российская археологическая общественность революционные дни 1917 г. Прозву-
чавшие доклады в краткой форме отображены в вышедших материалах конференции
(1917 год…, 2017). Конференция «У истоков советской археологии: организации и уч-
реждения археологического профиля в новых реалиях» состоялась в 2019 г. и была по-
священа новым реалиям – началу уже советской археологии (У истоков…, 2019). Для
обсуждения был избран период с 1917 г. по середину 1930-х гг. Были представлены ма-
териалы, характеризующие формирование нового научного подхода к теоретическим
исследованиям в археологии, работу археологов в регионах, сложные взаимоотношения
представителей археологической науки и советской власти, процесс развития полевой
археологии, меры по охране археологического наследия в этот период, новые тенден-
ции в археологическом образовании, музейной деятельности.

Для обсуждения на настоящей конференции, проводимой Отделом теории и мето-
дики ИА РАН в 2021 г., выбран следующий период развития советской археологии: се-
редина 1930-х – конец 1940-х гг. Тематика докладов разнообразна: деятельность цен-
тральных и провинциальных археологических институций во второй половине 1930-х –
начале 1940-х гг. (музеи, учебные и научные учреждения); особенности организации

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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аспирантов/сотрудников ГАИМК его имя тоже не значится, хотя в ряде случаев такие
перечни сохранились в архиве.

Период восстановления и возвращения к научной деятельности растянулся на не-
сколько лет. Только в декабре 1937 г. А.Х. Маргулан обратился в Сектор спецаспиран-
туры АН СССР с просьбой дать ему возможность завершить работу над диссертацией.
1 февраля 1938 г. он был зачислен в аспирантуру Московского отделения ИИМК АН
СССР, но и здесь ему не случилось защитить диссертацию. В июне того же года состоя-
лось обсуждение работы А.Х. Маргулана, где ему было предложено внести правку и пе-
ренести защиту на 1939 г. Однако в декабре 1938 г. Комитет по заведыванию филиалов
и баз АН направил его для продолжения научной работы в Казахский филиал Академии
наук, с которым была связана вся его последующая плодотворная научная жизнь. Там
он, наконец, защитил диссертацию, данные к которой собирал все эти годы.

Сложные жизненные обстоятельства во время учебы в ГАИМК в 1930-е гг. выпали
не только на долю А.Х. Маргулана. 1920–1930-е гг. закрутили в трагическом вихре пе-
ремен судьбы многих людей. После революции 1917 г. талантливым представителям
национальной молодежи был дан уникальный шанс получить разностороннее образова-
ние в крупнейших научных центрах России, которое они, вероятнее всего, никогда бы
не смогли получить при другой исторической ситуации. Вся позитивность этого про-
цесса была перечеркнута позже идеологическим давлением и репрессиями. Молодые
энергичные ученые, обладавшие значительным потенциалом и страстным желанием
развивать науку, гибли в жерновах репрессий либо утрачивали на долгие годы возмож-
ность полноценно заниматься научной деятельностью.

Годы обучения в аспирантуре ГАИМК / ИИМК АН СССР были очень непростыми
для А.Х. Маргулана, но тем не менее, вероятно, именно они сыграли решающую роль в
формировании его как археолога.
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ОТ «КАМСКО-УРАЛЬСКОЙ БРИГАДЫ» В ИИМК АН СССР
К ШИРОКОМАСШТАБНЫМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

НА УРАЛЕ

На протяжении XX века не раз изменялся научный археологический ландшафт Ура-
ла. С процессами централизации научных изысканий конца 1920-х – начала 1930-х гг.
основные импульсы в развитии региональной археологии стали исходить из Москвы и
Ленинграда.

В справочнике «Наука и научные работники Москвы», опубликованном в 1930 г., в
разделе «Археология Урала» указаны две фамилии исследователей этого региона – П.
Дмитриев и С. Матвеев. Последний был известен своими работами 1926–1927 гг. совме-
стно с А.П. Смирновым по линии Главнауки в Удмуртии, а свои научные интересы свя-
зывал с древностями Приуралья, Поволжья, чудскими и финскими древностями
(Наука…, 1930. С. 179–180). Однако после 1930 г. имя С.Г. Матвеева исчезает со стра-
ниц научной литературы.

К 1930-ым гг. в Ленинграде (ГАИМК) и Москве (МОГАИМК), сложилась группа
археологов, специализировавшихся на проблемах археологии Урала (в широком геогра-
фическом контексте включавшего регионы по обе стороны Уральского хребта и При-
уралье). А.В. Збруева, одна из этих исследователей, в предвоенной переписке с
Н.А. Прокошевым постоянно упоминала о существовании «уральской группы» (РО НА
ИИМК РАН. Ф. 43. Арх. № 84. Л. 105 об.), группы «камчан» (РО НА ИИМК РАН.
Ф. 43. Арх. № 43. Л. 4 об.), «камско-уральской бригады» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 43.
Арх. № 84. Л. 120) в лице А.В. Збруевой, А.П. Смирнова, М.В. Талицкого, П.А. Дмит-
риева. В связи с уральской тематикой она называет также работы Д.Н. Эдинга,
Н.В. Чернецова, Т.А. Трофимовой, О.Н. Бадера. А.В. Збруева считала Н.А. Прокошева
частью этой группы: «ведь Вы наш полпред в Ленинграде, а я Ваш полпред в Моск-
ве» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 43. Арх. № 84. Л. 49 об.).

Уже после Великой Отечественной войны О.Н. Бадер называл ключевой характери-
стикой исследований этих ученых «планомерность и широкий размах» (Бадер, 1953.
С. 4). Действительно, на протяжении 1930-х гг. на Урале и в Приуралье работало не-
сколько крупных экспедиций ГАИМК / ИИМК (табл.1).

В апреле 1941 г. «камско-уральская бригада» планировала организацию
«комплексной экспедиции для планового изучения Урала и Приуралья» (РО НА ИИМК
РАН. Ф. 43. Арх. Д. 84. Л. 105 об.). Были предприняты усилия по ее созданию.
А.В. Збруева писала Н.А. Прокошеву: «Сегодня с Чебоксаровым обсуждали докл

Название э
кспедиции Год Руководитель Участники Организаторы

Удмуртская 1930;1936 А.П. Смирнов -

ГАИМК,
ГИМ,

Удмуртский краеведческий
музей, УдНИИ при Прави-

тельстве УАССР

Уральская
1930-

1932;1934;
1936; 1939

Д.Н. Эдинг - ГИМ

Вятско-
Камская 1930 Б.С. Жуков О.Н. Бадер

А.В. Збруева Институт антропологии МГУ

Свердлов-
ская 1932; 1940 П.А. Дмитриев ГАИМК, ГИМ; Свердлов-

ский музей

Камская
(Средневолг
остройская)

1932–1937

А.В. Шмидт
(1932);

Н.А. Прокошев
(1933–1937)

М.В. Воеводский
(1933);

А.В. Збруева
(1933–1937);

М.В. Талицкий
(1935–1937);

П.И. Борисковский
(1935)

ГАИМК;
МАЭ, Средневолгострой,

КамГЭС

Уфимская 1934 П.А. Дмитриев К.В. Сальников ГАИМК / ИИМК

Кировская 1938 Н.А. Прокошев - ИИМК

Прикамская
(Пермская) 1938-1940 М.В. Талицкий - ИИМК,

Кудымкарский музей

Чусовская 1940 Н.А. Прокошев - ИИМК

Таблица 1

Археологические экспедиции ГАИМК / ИИМК на Урале в 1930-1941 гг.*

*Составлено по: (Археологические экспедиции…, 1962).
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аспирантов/сотрудников ГАИМК его имя тоже не значится, хотя в ряде случаев такие
перечни сохранились в архиве.

Период восстановления и возвращения к научной деятельности растянулся на не-
сколько лет. Только в декабре 1937 г. А.Х. Маргулан обратился в Сектор спецаспиран-
туры АН СССР с просьбой дать ему возможность завершить работу над диссертацией.
1 февраля 1938 г. он был зачислен в аспирантуру Московского отделения ИИМК АН
СССР, но и здесь ему не случилось защитить диссертацию. В июне того же года состоя-
лось обсуждение работы А.Х. Маргулана, где ему было предложено внести правку и пе-
ренести защиту на 1939 г. Однако в декабре 1938 г. Комитет по заведыванию филиалов
и баз АН направил его для продолжения научной работы в Казахский филиал Академии
наук, с которым была связана вся его последующая плодотворная научная жизнь. Там
он, наконец, защитил диссертацию, данные к которой собирал все эти годы.

Сложные жизненные обстоятельства во время учебы в ГАИМК в 1930-е гг. выпали
не только на долю А.Х. Маргулана. 1920–1930-е гг. закрутили в трагическом вихре пе-
ремен судьбы многих людей. После революции 1917 г. талантливым представителям
национальной молодежи был дан уникальный шанс получить разностороннее образова-
ние в крупнейших научных центрах России, которое они, вероятнее всего, никогда бы
не смогли получить при другой исторической ситуации. Вся позитивность этого про-
цесса была перечеркнута позже идеологическим давлением и репрессиями. Молодые
энергичные ученые, обладавшие значительным потенциалом и страстным желанием
развивать науку, гибли в жерновах репрессий либо утрачивали на долгие годы возмож-
ность полноценно заниматься научной деятельностью.

Годы обучения в аспирантуре ГАИМК / ИИМК АН СССР были очень непростыми
для А.Х. Маргулана, но тем не менее, вероятно, именно они сыграли решающую роль в
формировании его как археолога.
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ОТ «КАМСКО-УРАЛЬСКОЙ БРИГАДЫ» В ИИМК АН СССР
К ШИРОКОМАСШТАБНЫМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

НА УРАЛЕ

На протяжении XX века не раз изменялся научный археологический ландшафт Ура-
ла. С процессами централизации научных изысканий конца 1920-х – начала 1930-х гг.
основные импульсы в развитии региональной археологии стали исходить из Москвы и
Ленинграда.

В справочнике «Наука и научные работники Москвы», опубликованном в 1930 г., в
разделе «Археология Урала» указаны две фамилии исследователей этого региона – П.
Дмитриев и С. Матвеев. Последний был известен своими работами 1926–1927 гг. совме-
стно с А.П. Смирновым по линии Главнауки в Удмуртии, а свои научные интересы свя-
зывал с древностями Приуралья, Поволжья, чудскими и финскими древностями
(Наука…, 1930. С. 179–180). Однако после 1930 г. имя С.Г. Матвеева исчезает со стра-
ниц научной литературы.

К 1930-ым гг. в Ленинграде (ГАИМК) и Москве (МОГАИМК), сложилась группа
археологов, специализировавшихся на проблемах археологии Урала (в широком геогра-
фическом контексте включавшего регионы по обе стороны Уральского хребта и При-
уралье). А.В. Збруева, одна из этих исследователей, в предвоенной переписке с
Н.А. Прокошевым постоянно упоминала о существовании «уральской группы» (РО НА
ИИМК РАН. Ф. 43. Арх. № 84. Л. 105 об.), группы «камчан» (РО НА ИИМК РАН.
Ф. 43. Арх. № 43. Л. 4 об.), «камско-уральской бригады» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 43.
Арх. № 84. Л. 120) в лице А.В. Збруевой, А.П. Смирнова, М.В. Талицкого, П.А. Дмит-
риева. В связи с уральской тематикой она называет также работы Д.Н. Эдинга,
Н.В. Чернецова, Т.А. Трофимовой, О.Н. Бадера. А.В. Збруева считала Н.А. Прокошева
частью этой группы: «ведь Вы наш полпред в Ленинграде, а я Ваш полпред в Моск-
ве» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 43. Арх. № 84. Л. 49 об.).

Уже после Великой Отечественной войны О.Н. Бадер называл ключевой характери-
стикой исследований этих ученых «планомерность и широкий размах» (Бадер, 1953.
С. 4). Действительно, на протяжении 1930-х гг. на Урале и в Приуралье работало не-
сколько крупных экспедиций ГАИМК / ИИМК (табл.1).

В апреле 1941 г. «камско-уральская бригада» планировала организацию
«комплексной экспедиции для планового изучения Урала и Приуралья» (РО НА ИИМК
РАН. Ф. 43. Арх. Д. 84. Л. 105 об.). Были предприняты усилия по ее созданию.
А.В. Збруева писала Н.А. Прокошеву: «Сегодня с Чебоксаровым обсуждали докл

Название э
кспедиции Год Руководитель Участники Организаторы

Удмуртская 1930;1936 А.П. Смирнов -

ГАИМК,
ГИМ,

Удмуртский краеведческий
музей, УдНИИ при Прави-

тельстве УАССР

Уральская
1930-

1932;1934;
1936; 1939

Д.Н. Эдинг - ГИМ

Вятско-
Камская 1930 Б.С. Жуков О.Н. Бадер

А.В. Збруева Институт антропологии МГУ

Свердлов-
ская 1932; 1940 П.А. Дмитриев ГАИМК, ГИМ; Свердлов-

ский музей

Камская
(Средневолг
остройская)

1932–1937

А.В. Шмидт
(1932);

Н.А. Прокошев
(1933–1937)

М.В. Воеводский
(1933);

А.В. Збруева
(1933–1937);

М.В. Талицкий
(1935–1937);

П.И. Борисковский
(1935)

ГАИМК;
МАЭ, Средневолгострой,

КамГЭС

Уфимская 1934 П.А. Дмитриев К.В. Сальников ГАИМК / ИИМК

Кировская 1938 Н.А. Прокошев - ИИМК

Прикамская
(Пермская) 1938-1940 М.В. Талицкий - ИИМК,

Кудымкарский музей

Чусовская 1940 Н.А. Прокошев - ИИМК

Таблица 1

Археологические экспедиции ГАИМК / ИИМК на Урале в 1930-1941 гг.*

*Составлено по: (Археологические экспедиции…, 1962).
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[адную – О.М.] записку отн[осительно – О.М.] организации комплексной экспедиции.
После разных хороших слов об актуальности вопросов этногенеза и работе, прод
[еланной– О.М.] разными учреждениями по этой теме, решили предложить на 1941 г.
конкретный план по след[ующим – О.М.] проблемам: 1. Взаимоотношения лесного и
степного населения Приуралья и их культуры в ананьинскую эпоху, которая предшест-
вовала формированию современных народностей (Работы Дмитриева и мои). 2. Этноге-
нез Манси (работы антропологов и Чернецова). 3. Этногенез Коми (работы антрополо-
гов и Талицкого)» (РО НА ИИМК РАН. Ф. 43. Арх. Д. 84. Л. 39).

Однако война помешала реализоваться этим замыслам, хотя работы в разных час-
тях региона продолжались и в эти годы. Так, в Уральском университете на историче-
ском отделении вплоть до своей гибели от дистрофии в 1943 г. преподавал археологию
Н.Н. Бортвин, участник экспедиции под руководством П.А. Дмитриева. Е.М. Берс зани-
малась сбором материалов к археологической карте Свердловской области. К.В. Саль-
ников организовал археологическую экспозицию Оренбургского музея. Ученые, эва-
куированные в Свердловск и Елабугу, стремились приложить усилия к археологическо-
му изучению региона. В 1944–1945 гг. после кончины Н.Н. Бортвина А.А. Иессен читал
в университете лекции по археологии. М.П. Грязнов и Е.М. Берс разобрали археологи-
ческие коллекции местного музея. Елабужская группа ИИМК также осуществляла ар-
хеологическую работу (Бадер О.Н., Оборин В.А., 1953. С. 179–186).

Важнейшая проблема послевоенного изучения Урала была связана с гибелью уче-
ных, активно работавших до войны по уральской тематике: М.В. Талицкого, Н.А. Про-
кошева, П.А. Дмитриева и уходом из жизни в 1946 г. Д.Н. Эдинга (О научном наследст-
ве…, 1953. С. 187–197).

Собирателем археологических сил для изучения Урала, основателем новой системы
организации уральской археологии станет О.Н. Бадер, который в силу драматических
обстоятельств начала Великой Отечественной войны окажется на Урале (Мельникова,
2003а). Ключевым событием для уральской археологии стало археологическое совеща-
ние, прошедшее в Перми с 20 по 24 апреля 1947 г. с целью «установления на новом, по-
слевоенном этапе археологического изучения Урала научной преемственности по отно-
шению к обширным исследованиям предвоенных лет, которые в большинстве своем ос-
тавались неопубликованными», «так же в подведении общих и некоторых частных на-
учных итогов и разработке основных моментов общего плана археологического изуче-
ния Урала в 1947–50 гг.» (Мельникова, 2006. С. 74).

Преемственность замыслов для новой эпохи и новой генерации археологов была
обозначена и серией статей о предшественниках, заложивших научные основы изуче-
ния археологии Урала в предвоенные годы (О научном наследстве.., 1953. С.187–197).

Жизненность Уральским археологическим совещаниям как эффективному способу
коммуникации между учеными способствовали принципы, заложенные О.Н. Бадером:
рассмотрение региональных проблем археологии как части единых исторических про-
цессов; максимально широкая кооперация столичных и региональных исследователей;
интеграция университетской, академической и музейной археологической науки и крае-
ведов; междисциплинарность как принцип изучения региона; привлечение молодежи к
научным мероприятиям; информационная поддержка мероприятия в СМИ (Мельникова,
2016. С. 21–24).

Созданные О.Н. Бадером в Пермском университете кабинет археологии, специали-
зация по археологии, музей археологии, Камская археологическая экспедиция, а также
сами Уральские археологические совещания впоследствии станут воспроизводиться его
учениками в многочисленных университетах и институтах обширного Урало-
Поволжского региона.
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ТЕРМЕЗСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
(1936–1938 ГОДЫ)

Термез – один из немногих городов современного Узбекистана, которые со-
храняют свое значение и в древности, и в средневековье, а также в новое время. Он при-
надлежал к числу тех городов Центральной Азии, чей генезис и эволюция протекали не
в одном месте; где исторические памятники, отражающие все периоды их существова-
ния, являли взору исследователей беспрерывную смену времени.

Термез – это огромная агломерация, составные разновременные части которой пе-
ремещались в пространстве и во времени на обширной территории внутри треугольни-
ка, заключенного между Амударьей и Сурхандарьей. Подобного рода агломерации яв-
ляются характерной особенностью развития городов в Центральной Азии. Причины по-
добных перемещений внутри одной агломерации различны: разрушительные войны, из-
менения источников водоснабжения, социальные и религиозные кризисы.

Город расположен в самом центре легендарной области Бактрия на берегу могучего
Окса – Амударьи. По обеим сторонам этой реки несколько тысячелетий назад, в эпоху
бронзы сложилась блестящая цивилизация Бактрии, впоследствии ставшая средоточием
великих культур Востока, симбиозом цивилизаций Востока и Запада. Одни бактрийские
города, просуществовав отпущенный им историей срок, завершили его еще в глубокой
древности, другие, пережив все перипетии истории, дожили до наших дней, преврати-
лись в современные города. Среди них – Термез, к которому, единственному из всех
бактрийских городов история благоволила и благоволит сейчас. Термез, несмотря на
все сложности своего жизненного пути, восстал из руин и пожарищ, перемещался с ме-
сто на место, а в условиях независимости становится цветущим современном городом –
главным форпостом, южными воротами Республики Узбекистан.

Древности Термеза уже с 80-х гг. XIX в. привлекали внимание посетителей, ос-
матривавших его развалины и оставлявших беглые описания и зарисовки. Однако це-
ленаправленное их изучение начинается с середины 20-х гг. XX в., когда наступила по-
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лись в современные города. Среди них – Термез, к которому, единственному из всех
бактрийских городов история благоволила и благоволит сейчас. Термез, несмотря на
все сложности своего жизненного пути, восстал из руин и пожарищ, перемещался с ме-
сто на место, а в условиях независимости становится цветущим современном городом –
главным форпостом, южными воротами Республики Узбекистан.

Древности Термеза уже с 80-х гг. XIX в. привлекали внимание посетителей, ос-
матривавших его развалины и оставлявших беглые описания и зарисовки. Однако це-
ленаправленное их изучение начинается с середины 20-х гг. XX в., когда наступила по-
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