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Аннотация. Приводятся результаты исследования особого социокультурного явления современной российской 
истории – шестидесятников (середина 1950-х – конец 1960-х гг.) – поколения советской интеллигенции 1925–
1945 гг. рождения. Отмечается, что это понятие используют для ситуаций, связанных с литературой, искусством, 
социальными процессами, и в малой мере для науки. Установлено, что шестидесятников отличают определенные 
культурные концепты и социопсихологические детерминанты. Акцентируется, что молодое поколение иркутской 
археологической школы этого периода, ставшее преемником иркутской археологической школы Б. Э. Петри, 
своей деятельностью полностью соответствовало «духу» эпохи, что выражалось в полевых исследованиях, в 
разработке методов, подходов и концепций, в публикационной активности, в международных связях и создании 
корпоративных образований. 
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Abstract. The Sixties is a specific sociocultural phenomenon of Russian (Soviet) history. This term refers to the post-war 
era of the mid-1950s – late 1960s, and means the generation of the Soviet intelligentsia, born approximately between 
1925 and 1945s and formed by them subculture. This concept is used to assess the phenomena and changes associated 
with literature, art, social processes. Special assessments of this phenomenon in science have not been available yet. 
Some postmodern approaches are used in the study of sociocultural phenomena during studying the phenomenon of the 
“sixties” in archeology including the identification of certain cultural concepts and sociopsychological determinants, 
consideration of the integrity of the phenomenon through the analysis of individual parts in order to provide opportunities 
for self-identification. The factual base of this article consists of publications, personal knowledge and impressions of the 
author. After the “defeat” of the Petri’s Irkutsk archaeological school in the 1930s, and until the mid-1950s. archaeology 
at Irkutsk State University was in a flickering state. Since mid-1950s began the Renaissance of the Irkutsk archaeological 
school. The dotted lines of connections from the Petri school through his scholarly M. M. Gerasimov and the “guardians” 
of traditions of N. A. Florensov and S. V. Shostakovich associated with the Petri school were realized in the formation of 
a team of young researchers and the creation of a stable system of scientific archaeological research at the Irkutsk Univer-
sity. The activities of the new generation of the Irkutsk archaeological school were expressed in field researches, in the 
development of methods, approaches and concepts, in publication activity, in international relations, in the creation of 
corporate entities as special structures and training systems. This activity reflects all sociopsychological determinants and 
cultural concepts that are characteristic of the generation of the sixties in different areas of the existing Soviet society. 
The nature of this activity can be defined as a new “discovery” of Siberia - archaeological. This activity formed the basis 
for the development of archaeological science at Irkutsk State University, the implementation of which is ongoing today. 
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Введение 

Шестидесятники – это особое социокультурное явление российской (советской) ис-
тории. Этим термином обозначают поколение советской интеллигенции, родившееся при-
близительно между 1925 и 1945 гг., и сформированную ими субкультуру в послевоенную 
эпоху середины 1950-х – конца 1960-х гг. Феномен шестидесятников не до конца раскрыт 
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и понят и вызывает разные и несколько противоречивые оценки [Афанасьев, 2011; Сереб-
рякова, 2013; Шестидесятники, 2007]. Ему посвящено большое количество публикаций, но 
в основном в них рассматриваются явления и изменения, связанные с литературой, искус-
ством и социальными процессами [Аксенов, 2009; Быков, 2019; Вайль, Генис, 2001; Соко-
лов, 2007, 2007а].  

Парадигмальные изменения 1960-х гг. проявились во всех сферах социума, в том 
числе и в научной деятельности. Специальных оценок этому явлению в науке пока не име-
ется, хотя на общекультурном уровне это отражено в дихотомии «физики – лирики». Но во 
всех сферах социума шестидесятники являли собой представителей особой социокультур-
ной генерации с четкими культурными концептами [Беляева, 2015, с. 70]. Для них харак-
терны определенные социопсихологические детерминанты: «чрезвычайная активность, 
четкая жизненная позиция, прямолинейность, молниеносный ответ на происходящие со-
бытия в стране и мире, поддержка друг друга, оптимизм, вера в лучшее, борьба с трудно-
стями, стойкость, честность, целеустремленность, огромный творческий диапазон, творче-
ский максимализм (экспериментальные поиски), многогранность» [Там же]. Эти культур-
ные концепты и детерминанты и определяли характер их деятельности. 

Материалы и методы 

При рассмотрении явления шестидесятников в археологии в настоящем исследова-
нии мы используем некоторые постмодернистские подходы в изучении социокультурных 
явлений: выявление определенных культурных концептов и социопсихологических детер-
минантов; рассмотрение целостности явления через анализ отдельных частей в целях воз-
можностей самоидентификации. Фактологическая база состоит из публикаций, личных 
знаний и авторских впечатлений. 

Иркутская школа археологии: преемственность и шестидесятники  

История иркутской школы археологии освещена в ряде публикаций одного из ее яр-
ких представителей – Германа Ивановича Медведева [1978, 1997, 2008, 2011, 2013; Гера-
симова, Медведев, 1998; Медведев, Кононова, 2009; Медведев, Туров, 2009; Флоренсов, 
Флоренсов, Медведев, 1979]. В них раскрыты основные вехи формирования и развития 
этой школы, ее взлеты и падения, обусловленные, прежде всего, социокультурными осо-
бенностями времени. В 1930-х гг. произошел «разгром» иркутской археологической шко-
лы как определенной конструкции: были практически ликвидированы гуманитарные под-
разделения в университете, расстреляны Б. Э. Петри, В. И. Сосновский, Н. Я. Ходукин, 
покинули Иркутск Г. Ф. Дебец, М. М. Герасимов, А. П. Окладников, Г. П. Сосновский.  

В 1940–1950-х гг. с воссозданием историко-филологического факультета начинается 
возрождение, пусть и мерцающее, археологии в Иркутском университете. Большую роль в 
восстановлении археологии в университете сыграл С. В. Шостакович – выпускник Иркут-
ского университета 1925 г. [Медведев, 2002, 2013], – который привлек для работы на фа-
культете в составе своей кафедры всеобщей истории петринца И. В. Арембовского и пла-
нировал устроить Э. Р. Рыгдылона. Но их смерть в середине 1950-х гг. помешала возрож-
дению полноценной научной археологии в университете. В Иркутске оставался только 
П. П. Хороших, деятельность которого, несмотря на его прямую принадлежность к иркут-
ской археологической школе, носила преимущественно краеведческий характер.  

В эти годы начались интенсивные археологические работы в зонах затопления буду-
щих ГЭС – Иркутской и Братской. Руководил работами А. П. Окладников, в то время за-
ведующий сектором палеолита Ленинградского отделения Института истории материаль-
ной культуры (ЛО ИИМК) [Академическая археология … , 2013, с. 36]. Состав экспедиций 
состоял из сотрудников института, Ленинградского университета и студентов. В 1956 г. к 
исследованиям кайнозойских отложений в зоне затопления Братского водохранилища 
приступила Геолого-палеонтологическая экспедиция Института геологии Восточно-
Сибирского филиала Академии наук СССР (ИГ ВСФ АН СССР) под научным  
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руководством Н. А. Флоренсова, который тоже имел отношение к петринской школе.  
По его инициативе в составе экспедиции, непосредственным начальником которой был 
Н. А. Логачев, организовали археолого-стратиграфический отряд. Для его руководства 
был приглашен М. М. Герасимов, известный советский антрополог и любимый ученик 
Б. Э. Петри [Медведев, 2013, с. 186]. В составе отряда работали студенты исторического 
факультета Иркутского университета. 

Так сложилось, что в 1954–1956 гг. на исторический факультет поступили 
Г. И. Медведев, М. П. Аксенов, В. В. Свинин, Г. М. Зайцева (Георгиевская), П. Б. Конова-
лов, которые впоследствии составили археологический костяк в Иркутске и Улан-Удэ и 
стали известными учеными. Как писал Г. И. Медведев, «отряд по работе был Мальтинско-
Усть-Бельский» [2013, с. 186]. После завершения раскопок в зоне водохранилищ в 1959 г. 
«молодые археологи Иркутского университета остались один на один со всеми огрехами 
проведенных работ…» [Там же]. Но С. В. Шостакович, которого Г. И. Медведев называл 
«повивальной бабушкой» научной археологии Иркутского университета, всячески под-
держивал молодых археологов. Это подтверждает и хроника событий: в 1960 г. возникла 
первая комплексная археологическая экспедиция в университете; состоялась первая ар-
хеологическая студенческая практика; открыта аспирантура по археологии; в 1962–1963 
гг. создана первая лаборатория археологии, пока на общественных началах. Молодые ир-
кутские археологи («иркутские мальчики», как их называл А. П. Окладников) стали актив-
но осваивать отечественное археологическое пространство. Это выражалось в полевых 
исследованиях, разработке методов, подходов и концепций, публикационной активности и 
формировании международных связей. 

Продолжение раскопок стоянок Усть-Белой, Верхоленской Горы и Черемушника I, 
полученных в «наследство» от петринской школы через М. М. Герасимова, сопровожда-
лось географическим расширением археологического внимания: в начале 1960-х гг. прове-
дена археологическая разведка в ложе будущей Усть-Илимской ГЭС, начались интенсив-
ные поиски и раскопки новых объектов в долине рек Ангары, Белой и верхнего течения 
Лены. Как отметил Г. И. Медведев, с подачи Н. А. Логачева и С. В. Шостаковича была 
сформирована исследовательская стратегическая схема полевых изысканий: «стратотип-
стационар» – поисковые сетевые разведки – фиксация региональной изученности [Медве-
дев, 2013, с. 189]. Разработанная Г. И. Медведевым и М. П. Аксёновым концепция прибай-
кальского мезолита находилась в контексте общего тренда мезолитической проблематики 
1960-х гг. в отечественной археологии [Бердникова, 2014] и отличалась определенной це-
лостностью, логической стройностью и аргументацией [Медведев, 1968; Аксенов, 1969; 
Бердникова, Бердников, 2018]. Исследовательский спурт иркутских археологов в 1960-е 
гг. отражен в их публикационной активности, в том числе в академических изданиях, что 
было не совсем характерно для провинциальной археологии того времени. В 1962 г. они 
были привлечены к написанию I тома «Истории Сибири» [Материалы по древней … , 
1964]. Несколько статей вышло в академических сборниках [Медведев, 1961, 1966; Аксе-
нов, 1966]. Широко использовались и местные публикационные возможности [Аксенов, 
1966а; Медведев, 1966, 1966а, 1968а; Свинин, 1966]. В течение десятилетия успешно были 
защищены три диссертации [Аксенов, 1969; Медведев, 1968; Свинин, 1970]. Сразу же ста-
ли формироваться международные связи, и за 8 лет, начиная с 1961 г., было опубликовано 
восемь статей в зарубежных журналах [Aksenov, 1969, 1969a, 1969b; Aksenov, Medvedev, 
1968; Medvedev, 1961, 1964, 1969, 1969a]. 

Конец 1960-х гг. ознаменовался важными событиями – открытием достоверных ран-
непалеолитических комплексов на высоких поверхностях р. Ангары, так называемых Го-
рах [Медведев, 1972, 1973]. К этому времени сформировался студенческий коллектив, вы-
ступивший в качестве основы широких археологических изысканий и подготовки сотруд-
ников штатной лаборатории археологии, официальное открытие которой состоялось в 
1970 г. с получением первой штатной должности. С этого времени начинается отсчет со-
временного этапа развития иркутской археологической школы. 
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Обсуждение 

В какой-то мере удивляет то, что новый виток развития иркутской археологической 
школы во времени полностью совпадает с общепринятыми хронологическими рамками 
феномена шестидесятников – 1956–1968 гг. Редкостное явление в историческом и социо-
культурном континууме, когда совпали различные ситуации. Пунктирность связей от пет-
ринской школы через его ученика М. М. Герасимова реализовалась в устойчивой системе 
научных археологических изысканий в Иркутском университете. Для этого были все усло-
вия: научный «родитель» от археологии [Медведев, 2002, с 16]; адекватная и активная ре-
ципиентная группа молодых людей, будущих археологов-исследователей; хранители уни-
верситетских традиций, тоже в какой-то мере связанных со школой Б. Э. Петри, – 
Н. А. Флоренсов, С. В. Шостакович; возможности с самого начала активной реализации 
археологической деятельности, совмещенной с процессом обучения археологическим 
практикам петринской школы.  

М. М. Герасимов выступал в этой ситуации как «живой интеллектуальный, нрав-
ственный и научный “критерий”» [Афанасьев, 2011], а Б. Э. Петри и его ученики воспри-
нимались как критерий, на который надо ориентироваться, «…как горизонт, постоянно 
удаляющийся» [Там же]. Эти позиции на долгие годы породили процесс идентификации 
новой иркутской археологической школы. Длительно он реализовывался только в устной 
форме, когда велись различные беседы об иркутских археологических предшественниках, 
которые в дальнейшем вылились в регулярные историографические изыскания и публика-
ции. Первые наброски о предшественниках Б. Э. Петри были сделаны уже в 1960-е гг. 
В. В. Свининым [1969, 1969а]. Немаловажное значение имело и появление из забвения 
публикаций Б. Э. Петри, которые тайно хранили сотрудники библиотеки Иркутского крае-
ведческого музея, несмотря на то, что эти книги подлежали в свое время уничтожению.  

Археологические экспедиции совпали с трендом времени, для которого было харак-
терно походно-экспедиционное движение, захлестнувшее всю страну [Почему великое … , 
2014]. Это можно определить как некий эскапизм от «совковости», который позволял, с 
одной стороны, ощутить полную свободу, пусть и недолго, с другой стороны, формировал 
круг единомышленников-друзей – определенное корпоративное образование как структу-
ру и систему обучения.  

В деятельности и личностях шестидесятников от археологии в рамках иркутской 
школы отражены все социопсихологические детерминанты, характерные для этого поко-
ления в разных сферах существующего советского социума [Беляева, 2015, с. 70]. Они за-
ложили основу для развития археологической науки в Иркутском университете, реализа-
ция которой происходит и сегодня. 

Заключение 

В мировой археологической практике в 1960-е гг. происходили крупные концепту-
альные изменения. С этим временем связано, в частности, появление новой археологии 
[Binford, 1962] и формирование нового магистрального направления по изучению охотни-
ков-собирателей [Man the Hunter, 1968]. В археологии Сибири исследовательское внима-
ние было направлено, прежде всего, на экстенсивное освоение территорий, поскольку 
большая их часть была terra incognita. Эти годы можно определить как начало нового «от-
крытия» Сибири – археологического. Одновременно с иркутскими исследованиями начал-
ся этап широкого археологического освоения других территорий Сибири – в первую оче-
редь следует отметить работы Ю. А. Мочанова и С. А. Федосеевой в Якутии. Новое «от-
крытие» Сибири было окружено ореолом романтики и азарта поиска.  

В силу специфики времени и условий, несмотря на превалирование экстенсивного 
освоения, происходило активное и быстрое осмысление полученных материалов и данных 
в рамках доступных новых отечественных и зарубежных концепций. В современности 
наступил этап перехода к азарту познания. 
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