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ПЕРСОНАЛИИ

ОЛЕГ ОВСЯННИКОВ: 
ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ 

А. Н. КИРПИЧНИКОВ, А. Е. МУСИН, А. А. ПЕСКОВА

Посвящается 80-летию О. В. Овсянникова

Среди исследователей истории и культуры средневекового Русского Севера 
и ревнителей северных древностей имя Олега Владимировича Овсянникова 
(рис. 1) по ряду причин занимает особое место. О нем написано много, искренне 
и по-доброму (см., напр.: Куратов 2002; [Б. и.] 2006; Всевиов 2006; 2013; Брыз-
галов 2013; см. также: НА ИИМК РАН, РО, ф. 35, оп. 5, д. 508). Сам Олег Вла-
димирович много и добротно писал и продолжает писать, требовательно относясь 
к избранным им фактам и артефактам. Вчитываясь в написанные им строки и 
наблюдая чередование его ученых тем и сюжетов, попробуем прочитать его 
творческую биографию…

Поступив в 1954 г. на исторический факультет Ленинградского университета, 
Олег знал, что должен стать археологом. Почему археология? Похоже, что он и сам 
не смог распутать эту завязь своей будущей судьбы: для него это желание родилось 
само собой. Здесь нам поможет своими воспоминаниями его друг Анатолий Ку-
ратов, преуспевший в изучении Русского Севера (Куратов 2002) и наметивший 
траекторию жизни нашего героя.

В этой траектории узнается одно из главных качеств русского характера и глав-
нейший признак археологического памятника — пространство. Родившийся 
6 марта 1937 г. в Тобольске, росший в Тюмени и Вологде, закончивший школу 
в Архангельске, учившийся, живший и трудившийся в Ленинграде/Санкт-
Петербурге и читающий эти строки в Вюрцбурге, Олег Овсянников по праву 
может быть назван покорителем пространства. Здесь не просто «охота к пере-
мене мест», но подвиг как движение души и ума, принявшее форму «русской 
удали». Эта удаль как стремление к широте судьбы и преодолению дали, заданная 
масштабом человеческой личности — многим знакомая черта нашего героя. 
Только археология с ее потребностью в «поле» могла быть ему под стать. Экс-
педиционный поиск, пройденные километры Русского Севера, объем увиденных 
археологических памятников — это ли не удаль?

Есть еще одна присущая археологии черта, которая оказывается родной, даже фа-
мильной Олегу Овсянникову — это ее зрелищность, театральность, показательность. 
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Можно даже сказать, что археология — 
это своего рода научное шоу от честного 
фокусника. Снимая культурные пласты 
с артефакта как разноцветные платки 
с эстрадной шляпы, археолог вынимает 
на всеобщее обозрение не кролика, но 
древность, которая, как и театральная 
мизансцена, такая же неожиданная и за-
вораживающая. Археология обеспечи-
вает не столько иллюстративность, 
сколько наглядность истории, будучи ее 
театром, с греческого — «обозрением». 

Не от своих ли родителей, бывших 
актерами, перенял Олег Овсянников эту 
любовь к необходимости наглядной 
истории, воплотившуюся в археологии? 
Он вырос в театральной среде, а в Ар-
хангельске, где квартиры артистов рас-
полагались на этажах местного театра, 
можно было видеть сцену, не выходя из 
собственного дома. Потребность в зре-

лищности в лучшем смысле этого слова была воплощена Олегом не только в его 
археологических трудах, написанных в традициях научной образности, но и в 
повседневном общении, где артистичность натуры и актерский талант превраща-
ли коллег в друзей.

Заметим, однако, что театр и театральность в советской жизни значили много 
больше, нежели зрелищность. Это был праздник, выход за пределы повседневной 
обыденности, иногда сумрачной, иногда мрачной. Театральность археологии 
и даруемая ею свобода передвижения, возможность покорения пространства были 
аварийным выходом из системы, которая отвергала удаль и волю.

Начало краха этой системы совпало с выбором археологии как дальнейшей 
судьбы Олега Овсянникова. История привлекала давно: одноклассники вспоми-
нали его актерскую игру в школьной постановке драмы Владимира Соловьева 
«Великий Государь». Но археология как возможность свободы замаячила тогда, 
когда школьные хоры еще пели «о Сталине мудром, родном и любимом…», хотя 
его смерть в марте 1953 г. уже сулила, по предчувствию окружающих, «великие 
перемены» (Куратов 2002: 7–8). 

Это предчувствие перемен сохранил Александр Солженицын в своем романе 
«Раковый корпус»: «И — поползло, поползло! Еще не очень решительно, но ходя 
по бараку, садясь на койки: “Э, ребята! Кажись — Людоед накрылся…”». Именно 
это уникальное для России второй половины ХХ в. предощущение свободы и при-

Рис. 1. Олег Владимирович Овсянников, 
2016 г.

Fig. 1. Oleg Vladimirovich Ovsyannikov, 2016
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вело впоследствии к небывалому общественному подъему, выразившемуся как 
в космических полетах, так и в туристических походах и археологических экспе-
дициях. Предчувствие творческих возможностей и ощущение истории как со-
бытия большой значимости вкупе с недоверием к словам, резко расходящимся 
с повседневностью, прежде всего с ее материальностью, подсказывали верный 
выбор — археология. Правдивость вещей, их надежность как рассказчиков о про-
шлом и настоящем превращали ее в фундамент верного понимания истории.

Итак, правдивость, наглядность, свобода, движение в археологии — вот те 
основы, которые подсознательно, но прочно сформировали выбор дела всей жиз-
ни. Примечательно, что археологическое творчество Олега Овсянникова разво-
рачивается в «обратном» направлении, нежели его жизненная траектория: с за-
пада на север и восток, будучи своеобразным возвращением к истокам. Выходец 
из Сибири, пространства русской колонизации, еще одной формы национальной 
«удали» позднего средневековья, естественным образом заинтересовался ее пред-
шествующим шагом — освоением Русского Севера. 

«Возвращение на Восток», в Сибирь, началось уже на истфаке. Студентом Олег 
участвует в Красноярской экспедиции М. П. Грязнова (1955, 1958 гг.), занимается 
изучением памятников эпохи бронзы в Минусинских степях и в 1959 г. пишет 
диплом о намогильных сооружениях местных культур. Запомним этот выбор: 
археология некрополей станет одной из его научных тем. Здесь, как впрочем, 
и везде, сказывалась потребность выхода за пределы условностей жизненного 
пространства. Отсюда же, из Сибири, из школы М. П. Грязнова, пришел дар по-
левой методологии, чувство земли и ее культурных слоев, блистательно явившие 
себя в изучении Олегом Владимировичем памятников Русского Севера.

Иногда в отношении ученой судьбы Олега Овсянникова возникал вопрос: 
легко ли было «сибиряку» по тематике искать новые направления в изучении 
русской культуры? ([Б. и.] 2006: 159). Признаем, они никогда не были новыми. 
Еще студентом, в 1956–1957 гг., он участвует в архитектурно-археологических 
экспедициях М. К. Каргера в украинском Владимире-Волынском, белорусском 
Полоцке, на раскопках легендарного древнерусского «Изяславля». Уже это за-
дает новые исследовательские перспективы: древнерусская археология и архео-
логия средневековой архитектуры. Однако участие Олега в программе южнорус-
ской археологии не могло задержать его развитие как исследователя Русского 
Севера: у Каргера было чему поучиться…

Эти навыки оказались востребованы при следующем шаге на восток, когда 
в 1959–1962 гг. Олег, окончив Ленинградский университет как «историк-археолог», 
трудился старшим научным сотрудником в Архангельском областном краеведче-
ском музее. Первые же профессиональные шаги на этой земле по обследованию 
средневековых археологических памятников области позволили молодому ис-
следователю не только определить основной круг историко-культурных проблем, 
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но и наметить наиболее перспективную линию их изучения, состоявшую в вы-
явлении опорных и максимально информативных поселенческих памятников — 
городищ и посадов, которые в комплексе с письменными источниками дали бы 
возможность проследить развитие культуры региона от раннего средневековья 
до конца XVII — XVIII в. Занимаясь изучением памятников Каргопольского, 
Холмогорского, Шенкурского, Вельского р-нов, он составлял на них паспорта и, 
осваивая археологическое пространство, совсем по-библейски давал им правиль-
ные имена вместо «курганов, сопок, валов Гагарина, пупчиков, городищ», не-
когда придуманных в отделе культуры Областного исполкома. Многие «памят-
ники» после этого закономерно предстали останцами террас и береговыми 
валами. И такая насыщенная полевая работа проводилась им долгие годы, систе-
матически и целенаправленно, несмотря на то что время от времени приходилось 
переключаться по необходимости на другие памятники.

Одновременно Олег Овсянников имел возможность убедиться как в единстве 
археологии — науке о мельчайших подробностях древнего быта разных эпох, так 
и в важности знаний о раннесредневековой археологии для понимания позднего 
средневековья. Здесь же определился его интерес к городской культуре в ее обо-
ронном и урбанистическом измерении — были произведены первые раскопки 
посада Холмогор и Орлецкого городища. Вместе с ним в музейную жизнь Архан-
гельска и в науку о Русском Севере пришел настоящий Ренессанс, сопровождае-
мый неизбежным написанием статей в издания с такими говорящими названиями, 
как «Холмогорский колхозник» или «Полярная кочегарка».

Это послеуниверситетское возвращение на архангельский север и интерес 
к поморской культуре не были случайностью, как не случаен был выбор Сибири 
для студенческих работ. Увлеченность историей и культурой Северного Русского 
Поморья, стремление глубже понять историческое своеобразие этого обширного 
и во многом уникального региона пришли к Олегу Овсянникову еще в студенче-
ские годы, не остывали в зрелые годы и не оставляют по сей день. Своеобразие 
региона с самого начала во многом определило масштаб исследований, его тер-
риториальный охват и хронологический диапазон. И масштаб личности Олега 
вполне соответствовал избранному пути.

Его Русский Север был еще и частью любви к городу, где закончилось дет-
ство — Архангельску. Даже истфак на Васильевском острове напоминал ему 
архангельские гостиные дворы. Этот город для него остался пропитан запахом 
рыбы и северным сиянием ([Б. и.] 2006: 157–158). Но главный символ города — 
это корабль и корабли. Даже архангельский театр, в котором пришлось жить 
в 1952–1954 гг., напоминал огромный корабль на старинном двинском рейде — 
стойбище иностранных лесовозов, где сновали пароходики-«макарки» дореволю-
ционной постройки с дымящими трубами и рындами-колоколами, а вечерами его 
заполнял «москитный» флот местных рыболовов. Эта корабельная культура, 
деяния поморов, станет одной из главных тем творчества.
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Возвращение в Ленинград в 1962 г. принесло сначала лаборантство в Ленин-
градском отделении Института археологии вместо ожидаемой аспирантуры 
у М. К. Каргера: Олег становится лаборантом Группы славяно-русской археоло-
гии. Это вернуло его к памятникам Украины: в 1962–1964 гг. он — участник 
Галицко-Волынской экспедиции, полностью раскопавшей городище XII–XIII вв. 
близ Шепетовки, которое М. К. Каргер считал древнерусским Изяславлем. Ис-
следование, написанное в те годы Олегом Овсянниковым и посвященное много-
образию керамической посуды местных жителей, ждет своего скорого издания. 
Кроме «Изяславля» были еще раскопки в Новгороде, на Рюриковом городище, 
в Волковыске, Полоцке, Турове, Новогрудке. Однако именно в 1960-е гг. выходят 
его первые статьи, посвященные археологии Русского Севера: Орлецкому горо-
дищу, Ольскому мысу, Емецкому и Вотложемскому городкам, холмогорским 
шахматам и изразцам. Тогда же намечается еще одна тема его творчества: инте-
рес к мастеру, его личности, династиям ремесленников.

В 1968–1969 гг. в качестве ведущего археолога он участвует в Мангазейской 
историко-географической экспедиции, руководимой М. И. Беловым — впервые 
русский город XVII в. в западно-сибирском Заполярье стал объектом исследова-
ния. Мангазея привлекает археологов до сих пор, но первый пласт ее культурно-
го слоя был снят Олегом Овсянниковым. С 1970-х гг. начинается Копорская 
эпопея, где им была открыта каменная крепость XIV в. Одновременно Олег как 
руководитель Северо-Двинского отряда продолжает исследования Орлеца. В это 
время появляются статьи не только на темы оборонного зодчества и городов в 
целом — Сольвычегодска, Орлеца, Копорья, Мангазеи, но и работы, посвященные 
торговле, в том числе моржовым клыком, и ювелирному делу, жилищу, домостро-
ительству и лыжам.

Однако в первой же небольшой книге Олега Овсянникова «о средневековых 
северных городах и о тех, кто жил в них более трехсот лет тому назад, — косто-
резах, кузнецах, иконописцах, каменщиках» (Овсянников 1971: 4), охватывающей 
лишь период XIV–XVII вв., уже намечены основные этапы в историко-культурном 
развитии региона в целом. Примечательно, если не сказать программно, и ее на-
звание «Люди и города средневекового Севера», ставящее на первое место Чело-
века, а затем уже дело рук его. Что же это за этапы? Этап первоначального осво-
ения новгородцами Заволочья определяется X–XIII вв., характеризуется 
появлением неукрепленных поселений и становлением промыслового хозяйства 
как основной черты экономики Севера. XIV–XV вв., связанные с борьбой за бо-
гатые природными ресурсами северные земли между Великим Новгородом 
и Москвой, отмечены появлением на важнейших водных магистралях — Двине, 
Ваге, Кокшеньге небольших укрепленных городков (часть из них новгородские 
городки, часть — московские); развитие промыслов и торговли приводит к по-
явлению более крупных поселений — посадов. На рубеже XV–XVI вв., когда 
полновластным хозяином этой огромной территории становится великий князь 
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Московский, из Двинской земли предпринимается поход московской рати на 
северо-восток в низовья Печоры (в Югру), где возникает Пустозерский острог, 
не только как место сбора даннического «мягкого золота», но и как база для 
дальнейшего продвижения торговых людей в Сибирь. Северные посады стано-
вятся торгово-ремесленными центрами и только в начале XVII в. — типичными 
средневековыми городами, складывается своеобразная северная культура. В этой, 
казалось бы, простой схеме развития, вызревшей у молодого еще исследователя 
отчасти на базе уже изученных памятников, отчасти, по-видимому, полуинтуи-
тивно, оказались намеченными главные, узловые направления дальнейших ис-
следований, которые с годами принципиально не изменились, но постоянно 
расширялись, углублялись и обогащались новым содержанием.

В 1974–1979 гг. он оказался вовлечен в изучение монастырской археологии 
и архитектуры: им исследовался Спасо-Мирожский монастырь во Пскове и Ан-
тониево-Сийская обитель в Архангельской обл. В то время его научные интересы 
охватывают широкие просторы земли «чуди заволочской», раннесредневековые 
могильники которой были открыты сотрудниками его экспедиций — Корбала 
(рис. 2), Устья и др. Продолжается работа по изучению Емецкого городка и ка-
менной архитектуры Нового времени в Нижнем Подвинье, в том числе — город-
ских «каменных палаток». Это позволило охватить все проявления средневековой 
культуры и архитектуры Русского Севера: храмово-монастырской, крестьянско-
посадской, оборонно-городской. 

В результате интенсивных поисков экспедициями Олега Овсянникова на бе-
регах рек Ваги и Тихманьги, Варзуги и Двины, на Терском берегу Белого моря 
были обнаружены и исследованы могильники и клады конца XI–XIII вв., остав-
ленные финноязычным аборигенным населением и древнерусскими первопосе-
ленцами, — археологические памятники, ставшие опорными и для других ис-
следователей этого края. Таким образом постепенно заполнялась лакуна 
в представлениях историков о начальном этапе освоения Русского Севера — вре-
мени легендарной летописной «чуди заволочской». Планомерные углубленные 
исследования укрепленных северных городков (Орлецкого, Важского, Емецкого 
и др.), особенно их оборонительных сооружений, прежде зачастую относимых 
даже к X в., позволили ему убедительно обосновать их датировку XIV–XV вв., 
показать, что это были сельские укрепленные вотчинные центры (боярские усадь-
бы), и, более того, раскрыть индивидуальные особенности каждого, его «лицо». 

В 1978 г. начинается работа в составе археологической экспедиции на архи-
пелаге Шпицберген под руководством В. Ф. Старкова по изучению становищ 
русских зверобоев. Именно тогда заведующая ЛОИА АН СССР Н. Н. Гурина 
имела все основания подписать ему характеристику со знаковой фразой — «мо-
рально устойчив», а исследование Шпицбергена стало «перевыполнением плана». 
Таковы были реалии эпохи. К этому времени Олег Овсянников — кандидат исто-
рических наук, получивший искомую степень за историко-археологический очерк 
о русском городе XVII в. в Сибири — Мангазее.
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Рис. 2. О. В. Овсянников (слева) и В. А. Назаренко на раскопках могильника Корбала, 1977 г. 

Fig. 2. O. V. Ovsyannikov (on the left) and V. A. Nazarenko at the excavations of the Korbala 
cemetery, 1977 
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В 1980-е гг. он вновь сосредоточивается на изучении памятников Архангельской 
и Мурманской областей, где его интерес привлекают укрепленные усадьбы XIV–
XV вв.: Важский городок, Топса, Варенга, Вотложма, Кервола и другие, более 
поздние. В 1984 г. Олег Овсянников проводит охранные раскопки территории 
гостиных дворов Архангельска и пытается найти его деревянный город. Тема 
Архангельского городка, ее топонимические отражения, будут волновать его по-
стоянно. Это позволит понять, что появление города, само имя, было связано 
не с трансурбанизацией, перенесением прежнего поселения городской культуры 
на новое место, а архаическим переживанием самого понятия «город» как огоро-
женного укрепленного пространства, охранявшего монастырь св. архангела Ми-
хаила. Лишь много лет спустя новая крепость станет настоящим городом. 

Историко-археологическое изучение Олегом Овсянниковым северопоморских 
поселений городского типа XVI–XVIII вв. (Архангельск, Холмогоры, Пустозерск, 
Каргополь) обогатило науку тщательно раскопанными, детально и мастерски 
интерпретированными, порой уникальными памятниками, такими как остатки 
Гостиного двора XVI в. в Архангельске (сначала деревянного, потом каменного), 
помогающими понять сложение и структуру торгово-посадской территории. Он 
провел архитектурно-археологические раскопки и обследования наиболее важных 
памятников каменного зодчества региона (Антониев-Сийский, Спасо-Прилуцкий, 
Красногорский монастыри, Борисоглебский храм на Матигорах, Троицкий на 
Ухтострове, комплекс архиерейского дома на Холмогорах, утраченные каменные 
церкви Каргополя), и все это одновременно с изучением архивных документов, 
позволяющих выявить имена зодчих и проследить формирование местной стро-
ительной традиции.

В 1985 г. Олег Овсянников начинает обследование ненецкого святилища 
«Козмин перелесок» на юге п-ова Канин, а несколькими годами позже, в 1987–
1996 гг. проводит систематические разведки и раскопки в уникальном микроре-
гионе нижнего течения р. Печоры, исследуя комплекс памятников в окрестностях 
древнего Пустозерска — городище и святилище VI–XIII вв. на р. Гнилке и Ор-
тинское городище VI–X вв. на правом берегу Печоры. Размышления о культуре 
средневекового города Архангельского Поморья в 1989 г. превратились в доктор-
скую диссертацию.

В конце 1990-х гг. начался новый, вынужденный болезнями близких ему людей, 
«путь на запад». Но годы ткали свою паутину, а Олег — полотно знаний об истории 
Русского Севера. Столько было сделано и узнано за прошлые годы, что атмосфе-
ра немецкого Вюрцбурга стала своего рода тишиной скриптория, который позво-
лил воплощать задуманное в новых книгах и статьях. Интенсивность, с которой 
они видят свет, вызывает у читателя желание не отстать от заданного Олегом 
Овсянниковым научного темпа. Среди тем последних лет особое место занимают 
своды, посвященные поморской и морской культуре Русского Севера. 
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Знакомство с трудами Олега Овсянникова позволяет понять, в чем состоят 
особенности его творческого метода и привлекательность написанных им страниц. 
Прежде всего, он археолог, изучающий общества с письменной культурой, что 
предполагает активный поиск и использование письменных памятников и сопо-
ставление содержащейся в них информации с результатами анализа вещественной 
древности. Будучи профессиональным археологом, он неизменно подходит к изу-
чению археологических памятников с максимально полным привлечением письмен-
ных источников во всем их многообразии, будь то летописи, писцовые и пере-
писные, платежные, приходно-расходные и таможенные книги, уставные грамоты, 
записки путешественников, городовые планы, карты и многое другое. Местом 
поиска становится не только поле, но и архивы, прежде всего Российский госу-
дарственный архив древних актов и Российский государственный военно-истори-
ческий архив. Письменные источники уже в самом начале творческого пути 
изу чались им вполне самостоятельно, параллельно и наравне с археологически-
ми источниками для достижения полноты и точности воссоздаваемой картины 
прошлого. Многолетняя работа в столичных и областных архивах, тщательный 
поиск, неустанное и ненасытное копирование документов, многократное обра-
щение к их прочтению и осмыслению на разных этапах освоения той или иной 
темы неизменно приводили к плодотворным результатам. Вырабатывались соб-
ственные приемы изучения разного рода документов, осваивались навыки чтения 
почерков XVII–XVIII вв. А накопленный с годами драгоценный архив документов 
продолжал расти и продолжает изучаться и вводиться в научный оборот его не-
утомимым обладателем. Комплексный подход к источникам, насыщенность ис-
следований живыми элементами повседневности придает как сугубо научным, 
так и научно-популярным трудам Олега Владимировича Овсянникова особую 
убедительность, а вместе с яркостью, динамичностью, порой даже страстностью 
изложения — большую привлекательность для заинтересованного читателя.

В то же время работам Олега Овсянникова присуще понимание вторичности 
культуры Поморского Севера (Брызгалов 2013: 6) по сравнению с жизнью средне-
вековой Руси. В результате данные археологии получают освящение современным 
им словом, отражая пути развития региона до Нового времени и заполняя лакуны 
в истории освоения Поморья русским населением.

При этом главным приемом подачи материала является не типология вещей 
или взаимно дополняемая картина прошлого, а раскрытие параллельных проблем. 
Так, публикуя описание Мезенского края XVIII в., он вводит в научный оборот 
рассказ о святилище Вайгач (Овсянников, Ясински 2006: 148; ср.: Хлобыстин 
1991), хорошо известном благодаря археологическим раскопкам. Однако «архео-
логичность» описания позволяет оценить эволюцию местного ритуала, где при-
ношение вещей в качестве вотивов, зафиксированное полевыми исследованиями, 
оказалось, в конце концов, вытеснено жертвоприношением оленей и последующей 
ритуальной трапезой.
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Интерес к сакральной культуре, как христианской, бывшей основой поморской 
цивилизации, так и дохристианской, в полной мере отражен в творчестве Олега 
Овсянникова. Помимо осмотров и фиксации ненецких святилищ и публикации 
памятников «звериного стиля» он совместно с Татьяной Чуковой изучает северные 
каменные и деревянные кресты, роль Креста в культуре Русского Севера. Он слов-
но перекидывает через время мостки меж схожими культурными сюжетами разных 
эпох. Речь идет не только о сакральных сюжетах. Так, его интересует не только 
торговля раннего Нового времени, но и, сквозь находки западноевропейских мо-
нет на Русском Севере, торговля раннего средневековья.

Однако главным в археологии для Олега Овсянникова был и остается отважный 
помор-землепроходец, участник великого исхода северян в моря Арктики вплоть 
до Русской Америки (Куратов 2002: 9). Отсюда в трудах Олега Овсянникова по-
стоянно присутствуют темы личности и культуры, человека и моря. Его привле-
кают не столько иконы, сколько иконописцы, он собирает материалы к словарю 
холмогорских косторезов XVII–XVIII вв., интересуется Михаилом Слепотиным 
(Овсянников 2009: 8–16), семейством Погорельских, первым епископом Холмо-
горским и Важским Афанасием. События и артефакты неинтересны ему без 
конкретных персонажей жизни, людей в истории (Овсянников 1992).

Результатом этих многолетних трудов и размышлений стала посвященная 
истории формирования поморских городских центров книга «Средневековые 
города Архангельского Севера», а в подзаголовке вновь: «Люди, события, даты» 
(1992 г.). Книга действительно насыщена огромным количеством событий и дат, 
но главное — именами живых творцов этой истории — каменщиков и кузнецов, 
ювелиров, косторезов и иконописцев и многих, многих других, неутомимо и страст-
но выявляемых автором в архивохранилищах и возвращаемых истории.

В этих трудах и подошел юбилей. Как тут не вспомнить слова из псалма: «Дни 
лет наших, а число их <…>, если же кто в силах — восемьдесят лет» (Пс. 89: 9). 
Конечно же, юбиляр встретил его «в силах», которым иные могут и позавидовать. 
Эти переходы из силы в силу в археологии всегда были связаны с понятиями 
учительства и ученичества, научного отцовства. Так, Оскар Монтелиус стал «от-
цом типологического метода», Джованни Батиста де Росси — «отцом христианской 
археологии», а Николай Покровский — «отцом церковной археологии» в России. 
Попытка охватить единым взглядам творческую биографию Олега Овсянникова 
позволяет понять, что мы празднуем юбилей «отца исторической археологии» 
Русского Севера…
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