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О.М. Мельникова
(Ижевск)

ПЕРМСКАЯ НАУЧНАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
О.Н. БАДЕРА: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВНА 1940-х – ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1950-х ГОДОВ)

Научную школу определяют как коллектив, объединенный организационными рам-
ками, конкретной тематикой, общей системой взглядов, идей, интересов, традиций, со-
храняющейся, передающейся и развивающейся при смене научных поколений. Пермская 
научная археологическая школа О.Н. Бадера получила такой статус задолго до ее специ-
ального изучения. Она сформировалась под воздействием целого ряда социальных, ин-
теллектуальных, коммуникативных и, несомненно, личностных факторов. 

В силу трагических обстоятельств военного времени О.Н. Бадер оказался на Урале: 
в конце 1941 г. как этнический немец он был депортирован на Урал, мобилизован в 
спецотряд Тагиллага НКВД. Усилиями ректора Молотовского (Пермского) университета 
А.И. Букирева в 1946 г. он получил возможность продолжить прерванные войной заня-
тия археологией (Мельникова, 2003. С. 67–69).

В научном багаже ученого был не только собственный опыт, сформированный го-
дами работы в МОИИМК, Институте и Музее антропологии МГУ, но и солидный объем 
знаний по археологии Прикамья, полученный несколькими поколениями энтузиастов 
дореволюционной поры, а так же довоенные успехи экспедиций Академии наук. Для 
первых О.Н. Бадер отмечал сильную местную традицию в археологическом изучении, 
для вторых «планомерность и широкий размах» (Бадер, 1953. С. 3–4). 

О.Н. Бадер продолжил эту исследовательскую традицию. Наличие в Перми универ-
ситета, открытого в 1916 г. как отделение Петроградского университета, стало органи-
зационным основанием будущей археологической школы, хотя до середины 1940-х гг. 
университет не готовил археологов. Но довоенный исследовательский опыт, препода-
вание в МГУ, широкие связи внутри археологического и краеведческого сообщества, а 
главное – личные качества О.Н. Бадера позволили увлечь студентов, готовых реализо-
вывать идеи ученого.

Педагогический дар О.Н. Бадера заслуживает особого разговора. Так, директор 
Института антропологии МГУ А.А. Дёмин в характеристике О.Н. Бадера, представ-
ленной в Пермь, отмечал, что он «стяжал вполне заслуженную славу как талантливый, 
вдумчивый педагог, подготовивший в рядах учащейся молодежи не одно поколение спе-
циалистов-археологов. О.Н. Бадер продолжает оставаться всеми уважаемым и высокоце-
нимым членом научного и педагогического коллектива. Вся совокупность научной, пе-
дагогической, общественной деятельности т. Бадера вполне заслуженно имеет высокую 
оценку в виде премий и похвальных отзывов» (Архив ПГУ. Ф. 180. Оп. 2. Л. 2).

В ПГУ О.Н. Бадер был зачислен доцентом на кафедру всеобщей истории истори-
ко-филологического факультета. Свою деятельность он начал с создания осенью 1946 г. 
археологического кружка из числа студентов, проходивших практику на стоянке им. 
М.В. Талицкого в экспедиции Института геологии АН СССР, руководимой О.Н. Бадером 
(Мельникова, 2003. С. 31). 

В одном из «Отчетов историко-филологического факультета» за 1946–1947 уч. г. 
указывалось, что кружок «представляет собой зародыш настоящей научной школы, 
к созданию которой должен стремиться каждый научный работник» (Мельникова, 2003. 
С. 31). 

Одновременно с созданием археологического студенческого кружка в 1946 г. 
О.Н. Бадер организовал кабинет археологии. Он был оборудован в течение несколько 
месяцев, став богатым археологическим собранием прикамских материалов, коллекций, 
присланных в Пермь из других регионов страны. Это явилось столь заметным событием 
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в культурной жизни города, что о нем писала областная газета «Звезда». О.Н. Бадер при-
давал большое значение кабинету археологии, полагая, что он должны явиться научным, 
методическим центром и играть руководящую роль в дальнейшем археологическом из-
учении Урала. «Один из главных шансов на успех в работе кабинетов – участие в ней 
студенческой молодежи, нашей будущей смены» (Бадер, 1948. С. 66–67). 

О.Н. Бадер сумел убедить членов Ученого совета ПГУ в необходимости подготов-
ки кадров археологов. Она была организована приказом Министерства высшего обра-
зования и стала первой в региональных вузах СССР (Мельникова, 2003. С. 35). Ученый 
использовал опыт МГУ, получая от коллег программы спецкурсов, привлекал к чтению 
лекций специалистов других наук. Перед студентами выступали многие советские архе-
ологи, приезжавшие в Пермь для изучения коллекций КАЭ.

Поразительна работа О.Н. Бадера над курсовыми работами студентов! Сохранились 
многочисленные замечания и комментарии к работам разных лет. Не менее тщательно 
О.Н. Бадер писал отзывы на дипломные работы своих студентов. Так в черновом от-
зыве на работу В.Ф. Генинга он писал: «Язык. Много ошибок в тексте. Старая нелю-
бовь к знакам препинания <…> Надо всегда, когда это можно, выражаться точно <…> 
Но чрезвычайно увлекательная картина, над которой впервые приподнимается завеса!» 
(Мельникова, 2003. С. 43).

О.Н. Бадер использовал свой авторитет для того, чтобы работы студентов публико-
вались в научных изданиях. Ученый секретарь ИИМК, Т.С. Пассек писала ему: «Пишите 
Вы и Ваша молодежь к нам в “Краткие сообщения”» (Мельникова, 2003. С. 43). 

Важнейшим звеном в формирования научной школы в Перми стала организация 
Камской археологической экспедиции (КАЭ), которая явилась значимым инструментом 
изучения древней истории Прикамья, стала местом освоения студентами навыков иссле-
довательской работы. Отправляя своих студентов в поле, О.Н. Бадер вел с ними актив-
ную переписку, консультируя, обсуждая полученный материал, при этом проявляя вни-
мание к быту, здоровью, питанию студентов.

Логическим завершением в организационном становлении пермской научной шко-
лы археологов стало открытие в июне 1954 г. музея археологии с фондом около 200000 
номеров (Бадер, 1956. С.128–131).

Важную направляющую роль в становлении археологической научной школы стало 
Первое уральское археологическое совещание. Оно явилось организующим центром на-
учной мысли в области развития археологии в регионе и важным фактором образования 
и воспитания научной молодежи.

Таким образом, в середине 1940-х-первой половине 1950-х гг. О.Н. Бадер заложил 
значимые организационные формы воспитания нового поколения археологов, которые 
затем многократно повторялись в других коллективах, созданных его учениками, не-
редко трансформируясь в дочерние археологические научные школы. Их можно считать 
определенной закономерностью в формировании научных школ в советской послевоен-
ной археологии в университетах страны: это создание кабинета археологии, студенче-
ского научного кружка, специализации по археологии, археологической экспедиции и 
музея. Важным элементом, фиксирующим институционализацию научной школы, стало 
проведение коллективом крупных региональных научных конференций. 
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В.И. Молодин
(Новосибирск)

СИБИРСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ АРХЕОЛОГОВ8

Изучение археологии Сибири имеет глубокие корни и насчитывает не менее 
300 лет. Первые научные раскопки и изучение наскальных изображений (Томская пи-
саница) принято связывать с первой академической экспедицией, возглавляемой 
Д.Г. Мессершмидтом (Messerschmidt, 2020). Последующая монографическая публика-
ция, принадлежащая сотруднику экспедиции Ф.И. Страленбергу, была издана на не-
скольких европейских языках (Strahlenberg, 1730) и вызвала огромный интерес к архео-
логии этого труднодоступного и загадочного региона, именуемого Сибирью.

Впоследствии, по мере освоения края русскими и всестороннего изучения его мно-
гочисленными экспедициями, особое внимание получали и находящиеся здесь много-
численные археологические памятники. Собранные коллекции археологических мате-
риалов оседали не только в частных фондах и позже в сформировавшихся здесь музеях, 
но и попадали в Петербург и Москву, где становились объектами пристального внима-
ния и исследования. Для формирования в Сибири научных школ по изучению археоло-
гических комплексов в то время не существовало необходимых условий в силу отсут-
ствия в крае университетов, первый из которых – Императорский Томский университет 
был основан только в 1878 г., а фактически его открытие состоялось 22 июля 1888 г. 
Второй университет – Иркутский – был открыт в 1918 г. в условиях Гражданской войны. 
Можно сказать, что именно в Иркутском университете была создана первая в Сибири 
археологическая научная школа, возглавляемая профессором Бернгардом Эдуардовичем 
Петри. В университете он организовал кафедру первобытной культурны и студенческий 
кружок народоведения. Б.Э. Петри блестяще владел методикой полевых исследований, 
и, как оказалось, был талантливым педагогом-наставником. В результате из его науч-
ной школы вышла целая плеяда выдающихся исследователей Северной Азии археоло-
гов и антропологов – А.П. Окладников, М.М. Герасимов, Г.Д. Дебец, Г.П. Сосновский, 
Г.В. Ксенофонтов и др.

Только после Великой Отечественной войны, в 1957 г. было положено начало 
Сибирскому отделению Академии наук СССР. В Новосибирском научном центре ака-
демиком М.А. Лаврентьевым была собрана целая плеяда крупных ученых из Москвы, 
Ленинграда и других городов страны, ставших основателями сибирских научных школ 
в разных направлениях науки.

С целью обеспечения развития гуманитарного направления в Академгородок был 
приглашен видный ученый-сибиревед, профессор, лауреат Сталинской премии Алексей 
Павлович Окладников, создавший в Сибири первый комплексный академический гу-
манитарный институт, одним из основных направлений которого стала археология 
(Алексей…, 1981).

А.П. Окладников, один из учеников Б.Э. Петри, прошел обучение в аспирантуре 
ГАИМК в Ленинграде у крупнейшего археолога страны, профессора П.П. Ефименко.

Несмотря на то, что в послевоенный период в университетах и педагогических ин-
ститутах Сибири уже активно функционировали ячейки, занимающиеся археологией, 

8 Исследование выполнено по проекту «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопре-
дельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).
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