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Алексей Павлович Окладников нам известен как знаменитый археолог и учёный, вло-
живший огромный вклад в продвижение отечественной археологии. Но для Забайкалья
вклад Окладникова имеет особое значение. В этой статье будет раскрыта роль академика
в развитии не только отечественной археологии в целом, но и археологии Забайкалья как
таковой.

Свои первые исследования в Забайкалье А.П. Окладников провёл в 1926 году. Он от-
крыл памятники в Фофаново на р. Селенга. Впоследствии, эти исследования продолжил
М.М.Герасимов. Следующие исследования в Забайкалье Окладниковым были проведены
лишь в послевоенные годы. С 1947 г., с того момента как учёный возглавит Бурят-Мон-
гольскую археологическую экспедицию, на протяжении более 30 лет советский учёный-
археолог систематически исследовал Забайкалье, опубликовав серию монографий, науч-
но-популярных книг и статей [2]. Им открыта мастерская каменного века на Титовской
сопке, стоянки Чиндант и Арын-Жалга на р. Онон, Шилкинская пещера, десятки пет-
роглифов, выделена бурхотуйская культура железного века. В его экспедиции работали
многие в дальнейшем известные археологи И.И. Кириллов, М.В, Константинов, В. Ф.
Немеров, геологи Н.А.Флоренсов, С.М.Цейтлин, палеонтолог Н.Д.Оводов и др. [5]

Как уже отмечалось ранее, первое исследование в Забайкалье Окладниковым было
проведено на территории нынешней Республики Бурятии, в с. Фофаново на р. Селенга.
Там в 1927 г. были обнаружены изделия палеолитического облика. Особый интерес новых
находок в низовьях Селенги определяется тем, что, в отличие от подавляющего большин-
ства палеолитических стоянок Забайкалья, они находятся в непотревоженном состоянии,
не на котловинах выдувания, а в отложениях древних речных террас. Не менее интерес-
ны и следы неолитической культуры в низовьях Селенги, представленные поселениями и
погребениями. Но полевые исследования были начаты большой Бурят-Монгольской экс-
педицией лишь в 1948 г. Окладников отмечает, что исследования были продолжены вниз
по течению р. Селенги, вплоть с. Кабанска и с. Фофаново. В этом районе обнаружены
ранее неизвестные палеолитические стоянки, давшие характерный материал: нуклеусы,
нуклевидные орудия, большие овальные скребла, ножевидные пластины и отщепы из чер-
ного кремнистого сланца. Раскопки 1948 г. вскрыли на Фофановской горе, кроме погребе-
ний глазковского времени, и более поздние захоронения. Самое же интересное из них по
ритуалу и наиболее обильное по сопровождающим вещам было детское погребение. Это
был костяк ребенка 4-5 лет, положенный в сумку из бересты, густо окрашенной в темно-
малиновый цвет, по-видимому, киноварью. Костяк был завернут в шкуру. Сверху его по-
крывали тщательно уложенные в ряд тонкие прутики, может быть, соединенные когда-
то таким же способом, какой применен для скифских щитов из Пазырыкских курганов.
При костяке младенца находился бронзовый или медный кинжал карасукского типа. Это
одно из самых архаических изделий этого рода, известных в настоящее время, и вообще
первый карасукский кинжал, найденный археологами в могилах Восточной Сибири. По
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всем признакам этот кинжал не может быть моложе XII—XIII вв. до н. э. Вместе с кин-
жалом столь же неожиданно оказались два миниатюрных топорика или, вернее, тесла из
нефрита изумрудно-зеленого цвета [7]. В результате исследований удалось выявить но-
вые палеолитические поселения и неолитические стоянки. Материалы со стоянок эпохи
неолита и бронзы Нижней Селенги позволили А.П. Окладникову установить отличия за-
байкальских культур этого времени от прибайкальских и проследить их связи с южными
ареалами. Несколько интереснейших погребений было открыто им у с. Острог и Николь-
ского, а также на знаменитом Фофановском могильнике. Кроме глазковских могил, А.П.
Окладникову удалось обнаружить более поздние захоронения эпохи бронзы – погребение
с первым для Забайкалья карасукским кинжалом и остатки погребения с сосудом, укра-
шенным шахматным узором, что указывало на южные связи поздней бронзы Забайкалья.
Он обследовал также гуннские памятники (могильники, поселения), в частности знамени-
тое Иволгинское городище, где были раскопаны жилища-землянки с очагами типа канов,
парадное здание и производственно-металлургический комплекс [1].

Раскопки в районах юго-западного Забайкалья позволили А.П. Окладникову выделить
здесь новую культуру железного века, названную им бурхотуйской. Он установил неожи-
данно близкое сходство этой культуры по керамике с амурско-приморскими культурами
железного века. По времени бурхотуйская культура заняла отсутствующее до сих пор зве-
но в истории забайкальских племен послегуннской эпохи, предшественников памятников
тюркского периода. А.П. Окладников проявляет интерес и к верхнепалеолитическим па-
мятникам Забайкалья. Он публикует материалы, собранные на поселении Сохатино около
Читы, на многослойном поселении Санный мыс на р. Уде, Варвариной Горе и др. [6]

Последующие открытия памятников Титовской сопки связывают с именем А.П. Оклад-
никова. В 1950 г. во время прогулки в окрестностях сопки им были найдены на поверхности
склонов несколько участков выхода каменных изделий, а в 1959 г. обнаружена палеоли-
тическая мастерская по добыче и первичной обработке кристаллических сланцев, туфов
и других горных пород, пригодных для изготовления орудий. В 1961 г. совместно с В.Е.
Ларичевым Окладников произвел раскопки на одном из склонов сопки. Расширение мас-
штаба исследований позволило открыть следы ям-шахт, предположительно служивших
для добывания минерального сырья. В 1962 и 1964 годах по поручению А.П. Окладни-
кова его аспирант С.Н. Астахов проводит дополнительные раскопки и выявляет в районе
мастерской несколько многослойных поселений каменного века. Относительно регулярные
исследования в районе Титовской сопки начинаются с 1965 г., когда из состава Дальнево-
сточной археологической экспедиции А.П. Окладникова выделился Читинский археологи-
ческий отряд под руководством И.И. Кириллова. Итогом работ середины 1960– 1980-х гг.
станет открытие серии памятников палеолитического времени, в том числе многослойных
поселений Сухотино-2 и Сухотино-4 [8].

Память об исследованиях А.П. Окладникова представлены на стендах В Музее архео-
логии Забайкалья в ЗабГУ, основанного в 1970 году. Руководитель музея, аспирант А.П.
Окладникова, советский и российский учёный М.В. Константинов вспоминает о работе
своего научного руководителя во время исследований Титовской сопки. Он отмечает ве-
ликолепные профессорские лекции сибирского учёного, его рассказы о путешествиях. [3]
Дело А.П. Окладникова продолжается его учениками. Целью продолжения дела является
не только распространение и развитие археологической науки как таковой, но и изучение
и сохранение культурного наследия академика. Имя академика А.П. Окладникова как вы-
дающегося деятеля науки, просвещения и культуры запечатлено в экспозиции музея и в
многотомной «Энциклопедии Забайкалья». Стоить отметить, что А.П. Окладников также
непосредственно содействовал в организации открытия Музея археологии Забайкалья в
ЗабГУ на историко-филологическом факультете [4].
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