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О. М. Мельникова

К юбилею археОлОга 

Маргариты григОрьевны иванОвОй

20 ноября 2015 г. отмечает юбилей 
Заслуженный деятель науки Удмуртской 
Республики, лауреат Премии Прави-
тельства Российской Федерации в об-
ласти культуры, заместитель директора 
Удмуртского института истории, языка  
и литературы Уральского отделения РАН, 
доктор исторических наук, профессор 
Маргарита Григорьевна Иванова.

Ровесница Великой Победы, она 
родилась в д. Верхние Кватчи Можгин-
ского р-на Удмуртской АССР. В 1959 г.  
Маргарита Григорьевна поступила  
в Можгинское педагогическое учили-
ще, после окончания которого работала 
учителем начальной школы. Но судьба 
приготовила ей другой путь: завершив  
в 1969 г. обучение на историческом фа-
культете УГПИ, она поступила в аспи-
рантуру Института археологии АН СССР.  
Ее научным руководителем был выдающийся советский археолог А. П. Смирнов, 
который еще в 1920-е гг. плодотворно занимался изучением археологических 
памятников Удмуртии. Обучение в аспирантуре завершилось успешной защитой 
кандидатской диссертации «Хозяйство северных удмуртов во второй половине 
XI – начале XIII вв.» (1975).

Рубеж 1960 – нач. 1970-х гг. – знаковый в археологии Удмуртии: здесь 
оформляются новые организационные структуры, для которых археология – 
ключевая тема исследования. С 1972 г., когда УГПИ был преобразован в Удмурт-
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ский госуниверситет, археология стала играть важную образовательную роль.  
В Республиканском краеведческом музее оживились археологические изыска-
ния, а в Научно-исследовательском институте при Совете Министров УАССР 
(ныне Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН) в 1969 г. 
был образован сектор археологии, куда после аспирантуры и пришла работать 
Маргарита Григорьевна Иванова. 

Впервые в штате этого научного учреждения появился ученый-археолог, 
прошедший серьезную профессиональную школу в Москве. М. Г. Иванова была 
принята старшим научным сотрудником сектора археологии и этнографии, затем 
стала заведующей сектором археологии. В 1996 г. она защитила докторскую дис-
сертацию «Удмурты в эпоху средневековья (по материалам бассейна р. Чепцы 
конца I – начала II тысячелетия н. э.». В непростые 1990-е гг. М. Г. Иванова 
стала ученым секретарем УИИЯЛ УрО РАН, а в эпоху сложных современных 
трансформаций (в РАН) – заместителем директора по научной работе. 

Тематику собственных научных изысканий Маргарита Григорьевна про-
должила за своими именитыми предшественниками. Еще в 1880-е гг. инспектор 
народных училищ, член-корреспондент Московского археологического обще-
ства Н. Г. Первухин начал составлять археологическую карту Глазовского уезда 
Вятской губ. Она была дополнена стараниями известного вятского археолога, 
позднее члена Императорской Археологической Комиссии А. А. Спицына.  
В 1926 г. по инициативе Научного общества изучения Вотского края и Вотского 
облисполкома археологической экспедицией Главнауки во главе с ученым секре-
тарем ее археологического подотдела С. Г. Матвеевым и аспирантом Института 
археологии и искусствознания РАНИОН А. П. Смирновым были начаты работы 
по изучению памятников на севере Вотской автономной области с целью вос-
создания средневековой истории удмуртского народа в ее тесной связи с этно-
графией удмуртов. Эта экспедиция продолжила свои изыскания еще в течение 
нескольких лет под руководством учителя М. Г. Ивановой А. П. Смирнова, для 
которого финно-угорская тематика станет значимой на долгие годы. 

Еще одна волна подъема археологических исследований в Удмуртии при-
дется на 1954–1961 гг., когда усилиями В. Ф. Генинга была создана Удмуртская 
археологическая экспедиция, положившая начало собственным археологическим 
работам Удмуртского НИИ при Совете Министров УАССР. Проблемы средне-
вековой истории и культуры удмуртского народа в самых различных аспектах 
и на разных памятниках станет изучать и М. Г. Иванова. 

Но главный, ключевой объект ее научного интереса – городище Иднакар. 
Овеянное средневековыми легендами, привлекавшее внимание исследователей 
и в прежние годы, с 1974 г. оно вновь стало исследоваться (раскапываться)  
М. Г. Ивановой, чем было заложено целое научное направление в Удмуртии. 

Сегодня это городище IX–XIII вв. – одно из наиболее исследованных  
и значительных поселений всего финно-угорского средневековья. Источники, 
полученные в результате многолетнего целенаправленного систематического из-
учения памятника, создали базу для характеристики многих сторон материальной 
и духовной культуры средневекового населения, которое в кон. I – нач. II тысяче-
летия н. э. составляло своеобразное ядро формирующейся удмуртской народности. 

О. М. Мельникова



183

К юбилею археолога М. Г. Ивановой

В многочисленных своих статьях и в монографии «Иднакар: Древнеудмурт-
ское городище IX–XIII вв.» (1998) Маргарите Григорьевне Ивановой удалось 
определить значение городища как военно-оборонительного, аграрно-ремеслен-
ного, торгового, культурного, общественно-административного центра консоли-
дирующейся этносоциальной общности. 

Исследования на Иднакаре, начавшиеся по сугубо традиционным методикам, 
постепенно приобрели междисциплинарный характер. Маргарита Григорьевна 
заинтересовала его разнообразными материалами многих коллег из разных 
научных центров России. Более 20 лет специальное изучение ассортимента 
изделий кузнечного ремесла выполнялось В. И. Завьяловым (Москва), пале-
оботанические материалы исследовались В. В. Туганаевым, Т. П. Ефимовой,  
А. В. Туганаевым (Ижевск), археозоологические – А. Г. Петренко и О. Г. Богат-
киной (Казань), булгарская керамика Н. А. Кокориной (Москва), изделия резной 
кости – О. В. Арматынской (Ижевск). 

Осмысление результатов собственных изысканий в области средневеко-
вой истории археологии на фоне широкой картины процессов формирования 
финно-угорских народов М. Г. Иванова осуществила в знаковой коллективной 
монографии «Финно-угры Поволжья и Приуралья в средние века» (1999), объ-
единив усилия ведущих ученых страны, работающих в этой области. Среди 
авторов монографии есть и другие известные ученики А. П. Смирнова: доктор 
исторических наук, проф. Э. А. Савельева, доктор исторических наук, проф.  
Т. Б. Никитина. Вместе с другими авторитетными коллегами (А. Е. Леонтье-
вым, В. А. Обориным, Е. А. Рябининым, В. В. Гришаковым, Ю. А. Зеленеевым,  
В. И. Вихляевым и И. М. Петербургским) была дана характеристика источников 
с их этнокультурными особенностями, рассмотрены расселение и развитие со-
циально-экономических отношений, охарактеризованы обряды и верования мери, 
мещеры, муромы, мордвы, удмуртов, мари, перми-вычегодской. Монография 
продемонстрировала успехи археологов в изучении археологического финно-
угроведения, обозначив проблемные области и перспективы.

С сер. 1990-х гг., одновременно с начавшимся в России активным внедрением 
компьютерных технологий в обработку археологической информации, в научной 
работе М. Г. Ивановой стали использоваться новые методы исследований. Не-
обходимость их применения была вызвана и самой логикой развития археологии, 
и сложностью традиционной обработки значительного объема материалов.

Важным технологическим моментом стало документирование результатов 
раскопок на основе компьютерного картографирования (ГИС MapInfo), позволяю-
щее создавать цифровые карты планиграфических и стратиграфических разрезов 
культурного слоя. Применение технологии компьютерного картографирования 
открывало возможности решения многих проблем: хранения информации, созда-
ния виртуального образа памятника, что особенно важно в связи уничтожением 
культурного слоя в процессе раскопок.

Сегодня археологическому сообществу городище Иднакар известно  
и интересно последовательным использованием естественнонаучных методов, во 
внедрении которых большую роль сыграло сотрудничество археологов Удмурт-
ского ИИЯЛ УрО РАН с учеными Физико-технического института УрО РАН.  
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В ходе совместных исследований с д. и. н. И. В. Журбиным был создан и успешно 
применен автоматизированный электронно-разведочный комплекс для изучения 
археологических памятников без вскрытия культурного слоя на основе электроме-
трических измерений, названный в честь археологического памятника «Иднакар». 
В результате многолетней плодотворной деятельности сегодня исследователями 
сформирован комплекс методов реконструкции поселенческих памятников, 
охватывающий все этапы изысканий, начиная от совершенствования методики 
раскопок, полевой фиксации, использования естественнонаучных методов, гео-
физики, разработки баз данных, заканчивая компьютерным моделированием. 
Задачу следующего этапа междисциплинарных исследований М. Г. Иванова 
видит в получении новых знаний о других поселениях бассейна р. Чепцы и вы-
явлении связей между ними, а также в реконструкции процесса освоения региона 
в эпоху средневековья.

Конечно, не одни чепецкие древности являются предметом научного ин-
тереса М. Г. Ивановой. Особо отметим ее участие в коллективных проектах 
«Археологическая карта северных районов Удмуртии» (2004), «Удмуртская 
Республика: историко-этнографические очерки» (2012). Значима ее роль как 
научного редактора первого тома трехтомного издания «История Удмуртии  
с древнейших времен до ХV в.» (2007). Со свойственной ей деликатностью она 
сумела объединить идеи разных ученых, авторов тома, в целостную картину 
исторического развития региона в древности и средневековье. 

Значим в деятельности М. Г. Ивановой и широкий социальный контекст 
применения результатов научных изысканий. Как профессор она руководит 
аспирантами; как лектор передает студентам знания, накопленные наукой; как 
автор школьных учебников по истории Удмуртии (2006; 2012) демонстрирует 
свои прекрасные дидактические и педагогические возможности (вот где при-
годился опыт педучилища и пединститута!). Как эксперт Маргарита Григорьев-
на востребована при обсуждении значимых вопросов по истории и культуре 
Удмуртской Республики. С твердостью и настойчивостью она всегда стоит на 
защите памятников истории и культуры региона. 

Уникальные коллекции и фундаментальные исследования городища Иднакар 
и окружающих его памятников нашли благодаря исследованиям М. Г. Ивановой 
и другое социально значимое звучание. Они легли в основу созданного при ее 
активном участии историко-культурного музея-заповедника «Иднакар», экспо-
зиции которого открыли значительному кругу людей, интересующихся прошлым 
края, возможность приобщиться к богатейшему археологическому наследию,  
к истокам родной культуры. 

Коллекции изученных М. Г. Ивановой археологических памятников дали 
мощный импульс и для творческого переосмысления их в современном искусстве 
Удмуртской Республики. Возрождение народных промыслов, использование 
археологических материалов в современном декоративно-прикладном искусстве, 
реконструкция средневековых костюмных комплексов и создание на ее основе 
костюмов для художественных коллективов – все это новые направления в куль-
турной жизни Удмуртии, развивающиеся под воздействием археологических 

О. М. Мельникова



185

работ М. Г. Ивановой. Эта сторона деятельности ученого-археолога была высоко 
оценена Правительством Российской Федерации премией в области культуры.

Весьма знаменательно, что в оформлении герба Удмуртской Республики  
в качестве прообраза центральной фигуры использовано изображение птицы из 
украшений Кузьминского могильника IX–XIII вв., изученного М. Г. Ивановой.

Благодаря исследованиям юбиляра и активной популяризации ею архео-
логического наследия удмуртского народа городище Иднакар и чепецкие древ-
ности в целом стали в массовом сознании жителей Удмуртии символом древней 
и средневековой истории региона, способствуя формированию этнической  
и региональной идентичности.

Можно зайти в УИИЯЛ УрО РАН в любой день и любое время – Маргарита 
Григорьевна Иванова всегда на своем рабочем месте, полна планов, творческих 
идей. Как исследователю, мне всегда интересно делиться с коллегой своими пла-
нами, проговаривать контуры будущих работ, поскольку в этих беседах всегда 
можно получить дельный совет, подсказку в поиске нужных источников.

Оптимизм и огромное желание трудиться, познавать прошлое своего народа, 
щедро делиться своими знаниями – неотъемлемые черты характера Маргариты 
Григорьевны Ивановой. В непростом конкурентном научном поле ей удалось 
достойно выстроить свою профессиональную карьеру. Пожелаем юбиляру креп-
кого здоровья, научного долголетия, новых открытий, реализации задуманных 
проектов, воплощения научных идей! 
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