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гвистов пока нет ответа на вопрос о происхождении коня. Зато археология дает бога-
тый материал: древнейший центр уже доместицированной лошади и сложения ее куль-
та — это Волго-Уральский регион: По заключению П.А.Косинцева [2008], ранние до-
машние лошади в Европе происходят от степных восточноевропейских. Важно также
отметить, что первоначально лошадь использовалась как мясное животное и только из-
редка под верх для загонной охоты, вопреки мнению Д.Энтони.

Таким образом, каждый новый этап раскопок и каждое новое открытие в лингвис-
тике не снимают, а порождают новые гипотезы. Но тем и интересна наука! И только
комплексный анализ, с учетом всех существующих данных: антропологии, генетики,
палеоэкологии, радиоуглеродного датирования, лингвистики и пр., - может привести к
убедительной этнической атрибуции культуры.

О.М.Мельникова
ГОУ ВПО Удмуртский государственный

университет г. Ижевск

ГЕНЕЗИС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО
СООБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Историческая динамика археологии отражает влияние общественных процессов на
развитие науки. С одной стороны, логика археологического исследования на протяже-
нии трех веков оказывается неизменной: полевые работы сменяются их кабинетным
осмыслением. С другой стороны, технологические новации изменяют труд археолога,
расширяют его методический инструментарий. Развитие политической сферы приводит
к смещению акцентов в выборе предмета археологического исследования. В опреде-
ленные периоды эти внешние по отношению к науке новации обостренно воспринима-
ются археологическим сообществом (как, например, недавние изменения в организации
полевых исследований). Поэтому археология вынуждена обращать внимание на новые
темы в ее историко-научном прошлом для понимания новаций в ее настоящем. Одна из
таких тем, требующих рассмотрения - генезис профессиональных ценностей и норм
археологического сообщества, в том числе в ее локальном пространстве - российской
провинции.

На протяжении XIX - начале XX вв. продолжался процесс дифференциации исто-
рических дисциплин, каждая из которых приобретала черты организационной само-
стоятельности, вырабатывала исследовательские приемы, пополнялась кадрами. Он по-
степенно приводил к становлению наук, одной из которых стала археология. Это озна-
чало, что деятельность в этой области превращалась в профессию.

Развитие археологии во многих регионах России изначально было тесно связано с
местной традицией, любительским отношением к прошлому отдельных личностей. По-
этому весьма важно осмыслить, с одной стороны, процесс формирования профессио-
нальных ценностей и норм в России, с другой определить роль в нем российской про-
винции. Привлекательным объектом в изучении этой темы представляется история ар-
хеологии Урало-Поволжья. Создание организационных форм, внутренняя специализа-
ция археологии, интеграция в культурную и социальную системы региона - неотъемле-
мая черта более трехвекового развития региональной археологии. Важной составляю-
щей этих процессов стало формирование системы ценностей и норм, регулирующих
деятельность ученых, обеспечивающих их интеграцию и кооперацию в особую профес-
сиональную группу.

Словари определяют понятие «ценности» как набор стандартов, которым человек
следует в жизни. К ним относятся разделяемые в общности (в нашем случае - археоло-
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гическом сообществе) убеждения относительно целей, к которым люди должны стре-
миться, и основные средства их достижения.

Профессиональные ценности, разделяемые археологами как членами профессио-
нальной группы, возникали и трансформировались на протяжении всего времени суще-
ствования науки. Очевидно, что периодизации истории археологии отражают динамизм
профессиональных ценностей и норм, сочетание интересов государства и общества с
внутренними потребностями науки.

В начальный имперский период развития археологии формирование профессио-
нальных ценностей шло медленными темпами, находясь под значительным влиянием
европейской науки, в первую очередь классической археологии. Общеизвестен факт
привлечения государством иностранных ученых для академических экспедиций в рай-
оны Урала и Поволжья, в ходе которых постепенно формировалось представление об
археологических объектах, методических приемах их изучения, вылившихся в инст-
рукции и правила раскопок. Главным субъектом формирования ценностей науки было
научное сообщество, складывавшееся, главным образом, в столичных университетах,
Академии Наук.

Другая характерная особенность - это безусловное доминирование государства в
формировании ценностей отечественной археологии, в том числе и в провинции. Тен-
денция эта наметилась еще при Петре I и поддерживалась другими самодержцами, ви-
девшими в археологии инструмент для осуществления внутренней геополитики. Для
России значимую роль в становлении профессиональных ценностей сыграла Импера-
торская Археологическая Комиссия, как государственное учреждение, регулировавшее
археологическую деятельность в России. При этом и научное сообщество, консолиди-
ровавшееся в научных обществах, в том числе и в провинции, активно формировало
профессиональные нормы и ценности через выработку методов, понятийного аппарата,
этических представлений о научной деятельности, образовательные программы и спо-
собы подготовки кадров, издание научной и методической литературы. Вырабатыва-
лись нормы формальных и неформальных коммуникаций.

В СССР в условиях тоталитарного государства были деформированы представле-
ния об этических ценностях науки. Был выдвинут лозунг о единстве партийности и на-
учной объективности. Археологи должны были демонстрировать приверженность мар-
ксизму-ленинизму. Огосударствление науки в СССР вело к бюрократизации форм
управления. Но даже в таких условиях на Урале удалось создать феномен Уральских
археологических совещаний, поддерживаемых региональным сообществом как инст-
румент создания профессиональных ценностей и норм. Этому служат и возобновлен-
ные Бадеровские чтения, а в масштабах страны - Археологические съезды.

Задачи внутренней геополитики в СССР привели в 70-е гг. к созданию сети уни-
верситетов в провинции. Они стали реализовать важнейшую ценностную ориентацию
археологии на воспроизводство местных квалифицированных кадров.

В постсоветский период кризис науки в России привел к упадку престижа труда
археолога. Это привело к размыванию профессиональных ценностей, одним из рыноч-
ных проявлений которого стало массовое явление «черной» археологии.

Археологическое сообщество также пытается адаптироваться к новым условиям.
Но, как кажется, именно государство, «возвращая» функцию управления наукой, фор-
мирует социальные новые задачи перед археологией. Они нередко деформируют преж-
ние профессиональные ценности. Археолог уже практически лишен возможности рас-
капывать те объекты, которые интересны для решения его личных исследовательских
задач. По существу он становится наемным работником, оказывается включенным в
рыночный механизм, что неизбежно вынуждает его изменять свои ценностные ориен-
тации и мотивацию исследовательской деятельности.
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