
РОНИКА

К 60-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА ОКЛАДНИКОВА

Выдающемуся советскому археологу, историку и этнографу, действительному чле
ну Академии наук СССР, директору Института истории, филологии и философии Си
бирского отделения АН СССР Алексею Павловичу Окладникову исполнилось 60 лет.

Алексей Павлович еще студентом педагогического техникума начал заниматься 
археологическими изысканиями и в 1926 г. опубликовал в краеведческом сборнике 
И ркутского университета свою первую работу о неолитических стоянках на Верхней 
Лене. С тех пор он не прерывает археологических исследований. С 1932 по 1934 гг.
А. П. Окладников возглавлял археологическую экспедицию, обследовавшую берега 
Ангары. В 1935 г. он работал в долине р. Амур. Экспедиционные сезоны 1936, 1937, 
1939 и 1940 гг. были посвящены исследованиям в Прибайкалье. Открытое им здесь 
палеолитическое поселение Буреть принесло ему широкую известность. Раскопками в 
Бурети были обнаружены образцы палеолитического искусства, остатки жилищ и ору
дия труда, позволяющие реконструировать образ жизни древних насельников Сибири.

В 1939 г. Алексей Павлович участвовал в археологической экспедиции, изучавшей 
древности Узбекистана. Открытое и исследованное им поселение мустьерского времени 
Тешик-Таш с захоронением неандертальца явилось большим событием в науке. Ис
следователи получили редкий материал, освещающий становление человека на терри
тории нашей страны. С 1940 по 1945 гг. А. П. Окладников руководил работами Ленской 
историко-археологической экспедиции, обследовавшей долину р. Лены с истоков до.устья, 
на протяжении 4500 км. Продолжением этого цикла работ явились в 1945 г. археоло
гические исследования на Таймыре (остатки лагеря русских мореходов XVII в.) и 
раскопки неолитических памятников в низовьях р. Хатанги, а в 1946 г. археологическое 
обследование долины р. Колымы, раскопки на Охотском побережье и в бухте Сары- 
чева, на берегу Ледовитого океана. В результате впервые появились достоверные дан
ные, рисующие древние культуры и раннюю историю северных областей Азии.

С 1947 по 1952 г. крупные археологические работы под руководством А. П. Оклад
никова были произведены Бурят-Монгольской археологической экспедицией на тер
ритории Забайкалья и Прибайкалья. Открытые этой экспедицией многочисленные па
мятники позволили выделить здесь ряд последовательно сменявшихся культурно-исто
рических этапов и наметить неолитические культурные области. В эти же годы 
Алексей Павлович продолжал археологические работы в Туркмении и Таджикистане, 
а в 1949 г. в Монгольской Народной Республике. В 1953 г. он возглавил Ангарскую 
археологическую экспедицию (1953— 1959 гг.) и Дальневосточную, работающую до на
стоящего времени, а с 1955 г.— Братскую (1955— 1959 гг.). В 1953— 1959 гг. А. П. Ок
ладников неоднократно выезжал в среднеазиатские республики для руководства 
отрядами, изучавшими памятники каменного века.

В 1960-х годах Алексей Павлович сосредоточил свои исследования на районах 
Дальнего Востока и Центральной Азии. Особый размах приобрели исследования воз
главляемой им советско-монгольской археологической экспедиции, работающей до 
настоящего времени.

Огромный полевой археологический материал в сочетании с данными этнографии, 
фольклора, языка, антропологии, архивными источниками (для поздних эпох) позво
лил А. П. Окладникову создать фундаментальные труды, освещающие заселение и ос
воение человеком Восточной Сибири и Дальнего Востока и раскрывающие сложную 
оригинальную историю многочисленных народов этой обширной территории. К  этим 
трудам относятся «История Якутской АССР», т. I, «Якутия до присоединения к Рус
скому государству» (М.— Л., 1955); «Неолит и бронзовый век Прибайкалья» (ч. I, II, 
М., 1950; ч. III, М., 1955); «Ленские древности. М атериалы по древней истории Яку
тии» (вып. I, 1945; вып. II, 1946; вып. III, 1950); «Далекое прошлое Приморья» (Вла
дивосток, 1959); «Древнее поселение на полуострове Песчаном у Владивостока» 
(М.—Л., 1963) и др. Названные работы имеют и большое методологическое значение. 
В них А. П. Окладников продемонстрировал метод сочетания данных смежных дис
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циплин для освещения проблем этногенеза, истории культуры, показал насколько про
дуктивно использование фольклора как исторического источника.

Исследования Алексея Павловича не замыкаются рамками Сибири, Средней Азии 
и Монголии. Его перу принадлежат работы о древней истории народов Юго-Восточ
ной Азии, о связях древних культур Европы и Азии, разделы, посвященные каменному, 
бронзовому и железному векам в обобщающих трудах советских археологов, истори
ков и этнографов — «Всемирная история», «История СССР», «История Сибири», «На
роды Сибири» и др.

Значительное место в исследовательской деятельности А. П. Окладникова зани
мает изучение кардинальных проблем первобытности, таких как становление человека 
и общества, происхождение искусства, возникновение религиозных представлений и 
формирование древних культов, роль отдельных открытий.

Большая серия работ посвящена А. П. Окладниковым наскальным изображениям 
Сибири и Монголии — «Ленские писаницы» (М.—Л., 1959), «Шишкинские писаницы — 
памятник древней культуры Прибайкалья» (Иркутск, 1959), «Петроглифы Ангары» 
(М.— Л., 1965) и др.

Большое место в кругу разнообразных научных интересов А. П. Окладникова за 
нимают собственно этнографические проблемы. Особое внимание исследователя при
влекла проблема происхождения якутского народа. Как известно, об этногенезе яку
тов и оценке их общественного строя в XVII в. в литературе высказано немало раз
норечивых мнений. А. П. Окладников, на основе богатого материала, добытого раскоп
ками, а также этнографических и фольклорных данных, показал преобладающую 
роль южных тюркских элементов в формировании древней якутской народности. Убе
дительно аргументировано им положение о влиянии на общественный строй якутов 
их южных соседей. Предки якутов, переселенцы на Среднюю Лену из Прибайкалья, 
еще там были втянуты в систему ранних феодальных отношений Центральной Азии.

Внимание широкой общественности привлекли исследования Алексея Павловича 
о первых «русских землепроходцах и полярных мореходах («Русские полярные море
ходы XVII в. у берегов Таймыра», М.—Л., 1948; «Пенда — забытый русский землепро
ходец XVII в.», «Летопись Севера», 1949, т. I) . Следует отметить работы А. П. О клад
никова по истории археологического и этнографического изучения Сибири.

А. П. Окладников — крупный организатор советской исторической науки. Он один 
из активных участников трудов по истории отдельных республик Средней Азии и Си
бири. Под его редакцией готовится к печати пятитомная «История Сибири». Очень велик 
вклад Алексея Павловича в подготовку научных кадров археологов, этнографов и исто
риков.

А. П. Окладников — участник многих международных конгрессов, конференций, 
симпозиумов.

Многолетняя энергичная деятельность А. П. Окладникова высоко оценена совет
ской общественностью. Он заслуженный деятель науки РСФ СР и Якутской АССР, 
лауреат Государственной премии, награжден орденом Ленина.

Коллектив Института этнографии желает Алексею Павловичу Окладникову новых 
творческих успехов.

И. С . Гурвич


