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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СО РАН 

В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
В ОБЛАСТИ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
В НОВОСИБИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

(1998–2008 ГОДЫ) 
 
Институт археологии и этнографии СО РАН, а также Новосибирский государственный университет и его гу-

манитарный факультет, укомплектованные квалифицированными кадрами, являются достаточно крупными  
и финансово устойчивыми научной и образовательной организациями, которые могут эффективно участвовать в 
реализации требований приоритетного национального проекта «Образование». Это подтверждает и опыт успеш-
ной совместной работы в последние 10 лет по организации в университете научно-образовательного процесса в 
области археологии, этнографии и востоковедения, основой чего стала стратегия максимально полного использо-
вания кадрового потенциала института как одного из ведущих учреждений данного профиля в России и мире.  
В результате деятельности совместного учебно-научного центра университета и института, созданного в 1998 г., 
накоплен большой практический опыт интеграции фундаментальной науки и высшего образования, позволяющий 
на основе дальнейшей интенсификации использования мощного кадрового потенциала этого научного учрежде-
ния РАН уверенно выполнить задачи ряда научно-образовательных программ в рамках проекта «Образование».  

Ключевые слова: приоритетный национальный проект «Образование», Новосибирский государственный уни-
верситет, гуманитарный факультет, Институт археологии и этнографии, кадровый потенциал, учебно-научный 
центр, научно-образовательный процесс, молодые ученые, научно-педагогические кадры. 

 
 
В соответствии со Стратегией развития 

науки и инноваций в Российской Федерации 
на период до 2015 г., отраженной в требова-
ниях приоритетного национального проекта 
«Образование» и положениях проводимой в 
его рамках федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг., 
основу государственного сектора науки и 
высшего образования в перспективе должны 
составить технически оснащенные на миро-
вом уровне, укомплектованные квалифици-
рованными кадрами, достаточно крупные и 
финансово устойчивые научные и образова-
тельные организации [Паспорт…, 2008].  
С достаточно большой степенью допусти-
мости, исходя из многолетнего опыта рабо-
ты, качества полученных научных и научно-

образовательных результатов и сущест-
вующих реалий наших дней, к ним можно 
отнести действительно укомплектованный 
высококвалифицированными кадрами ис-
следователей в основных областях археоло-
гии, этнографии и востоковедения Институт 
археологии и этнографии СО РАН, а также, 
несомненно, Новосибирский государствен-
ный университет, в большинстве рейтингов, 
несмотря на его не самые большие размеры, 
входящий в число лучших вузов России, 
включая профильный для данного институ-
та его гуманитарный факультет (ГФ). 

Одной из острейших проблем современ-
ной российской науки, как справедливо ука-
зывается в преамбуле к названной програм-
ме, является сохранение научных традиций 
и широкого спектра направлений научных 
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исследований. Из-за хронического недофи-
нансирования в 90-е гг. прошлого века  
оказалась ослабленной система воспроиз-
водства научных кадров. Неизбежным ре-
зультатом этого стал кризис, который  
выражался в сокращении числа исследова-
телей во всех государственных секторах 
науки и высшего образования, быстром ста-
рении и изменении их качественного соста-
ва, нарушении преемственности научных и 
педагогических школ. За период с 1990 по 
2005 г. общая численность персонала, заня-
того исследованиями и разработками, в Рос-
сии сократилась на 58 %. В абсолютных 
цифрах наука потеряла более миллиона че-
ловек. По сведениям, приведенным в обос-
новании необходимости проведения данной 
программы исследований, резкий спад чис-
ленности персонала, занятого в секторе ис-
следований и разработок, пришелся на 
1992–1998 гг., причем за период 1992–1994 гг. 
численность исследователей сократилась на 
40 % по сравнению с уровнем 1991 г. Миро-
вой опыт организации науки свидетельству-
ет о том, что потерю научных традиций, 
ученых высшей квалификации даже при 
благоприятных экономических условиях 
нельзя восполнить за короткий срок. Для 
создания полноценных научных школ необ-
ходимо 2–3 поколения. Типичный пример – 
наука в Китайской Народной Республике,  
в которой прогресс уже в течение десятиле-
тий лимитируется не финансовыми ресур-
сами, а наличием квалифицированных уче-
ных [Паспорт…, 2008]. 

В период же действия программы и до 
2015 г. предусматриваются реформирование 
системы управления государственным сек-
тором науки и высшего образования, ре-
структуризация государственных научных 
учреждений и вузов, трансформация органи-
зационно-правовой структуры государствен-
ного сектора науки и высшего образования, 
совершенствование системы государствен-
ных научных центров. Указанные преобра-
зования планируется осуществить в течение 
короткого переходного периода, что потре-
бует активного участия современных науч-
ных и научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации. Выполнение задач 
программы позволит не допустить повторе-
ния негативной ситуации с подготовкой 
кадров, имевшей место в 1990-е гг. 

В значительной мере указанные пробле-
мы, хотя и не в такой острой форме, как в 

целом по стране, а также задачи на будущее 
касались и будут впредь относиться к ИАЭТ 
и ГФ НГУ. Можно даже сказать, что опыт 
нашей совместной научно-образовательной 
деятельности в последнее десятилетие по-
зволяет отметить как уже имеющиеся опре-
деленные успехи в подготовке высококва-
лифицированных научно-педагогических 
кадров и развитии научных школ в области 
археологии, этнографии и востоковедения, 
так и достаточно благоприятные перспекти-
вы такой работы на предстоящий период до 
2015 г. Важнейшим залогом этого стала 
стратегия максимально полного использо-
вания в научно-образовательном процессе в 
НГУ кадрового потенциала ИАЭТ – одного 
из ведущих научных учреждений своего 
профиля не только в нашей стране, но и в 
мире. Изложению накопленного опыта, его 
оценке, а также анализу еще имеющих место 
недостатков в этой работе с целью их эффек-
тивного преодоления в ходе предстоящего 
выполнения требований указанной програм-
мы и посвящена настоящая статья.  

Как и все вузы нашей страны и научные 
учреждения РАН, НГУ и ИАЭТ в 90-е гг. 
XX в. также испытывали определенные 
трудности в своем развитии, что действи-
тельно приводило к сокращению потока в 
институт после выпуска из НГУ молодых 
кадров, и даже оттоку специалистов. Не-
смотря на весь энтузиазм, самоотвержен-
ность преподавательского корпуса НГУ и 
научных сотрудников ИАЭТ, без реализа-
ции продуманной и целенаправленной по-
литики государства остановить данные не-
гативные процессы, а тем более добиться 
прогресса в этой сфере, было, практически, 
невозможно. Определенный перелом в си-
туации наступил лишь в 1997–1998 гг.,  
с началом функционирования Федеральной 
целевой программы (ФЦП) «Государствен-
ная поддержка интеграции высшего образо-
вания и фундаментальной науки на 1997–
2000 годы» (ФЦП «Интеграция»), о чем нам 
уже доводилось писать [Молодин и др., 
1999; Молодин и др., 2000]. Именно с этого 
времени начинается отсчет, можно сказать, 
«новейшей» истории совместной работы 
коллективов ИАЭТ и НГУ, связанной с соз-
данием в 1998 г. совместного учебно-
научного центра (УНЦ) по специализациям 
«Археология» и «Этнография» (с 2006 г. 
сюда добавилась и специализация «Восто-
коведение»). В 1998–2004 гг. УНЦ работал  
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в рамках ФЦП «Интеграция», а с 2006 г. –  
в рамках Аналитической ведомственной це-
левой программы (АВЦП) «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы» [Деревян-
ко и др., 2006а; Деревянко и др., 2006б]. 
Имеет смысл проанализировать опыт ис-
пользования кадрового потенциала ИАЭТ 
на этом более чем десятилетнем этапе, ха-
рактеризующемся повышением внимания 
государства к развитию науки и высшего 
образования, поскольку его результаты ста-
нут исходной платформой для дальнейшей 
работы на период до 2015 г. Такое исследо-
вание нами частично уже осуществлялось, 
однако оно носило достаточно общий ха-
рактер и касалось лишь отдельных этапов 
этой деятельности, как можно видеть из  
перечисленных выше публикаций и послед-
ней по времени выхода, касающейся уже 
работы по тематике АВЦП [Молодин, Ско-
белев, 2008]. Необходимо в комплексе и 
критично, оценить нашу работу по всем 
главным направлениям деятельности данно-
го характера.  

Наряду с существенным прогрессом по 
ряду направлений научно-образовательного 
процесса в условиях НГУ, переживавшего 
тогда, как и вся система высшего образова-
ния в стране, не лучший период своей исто-
рии, деятельность УНЦ, финансово ощути-
мо поддержанная со стороны ФЦП, уже в 
самый начальный период дала заметный 
толчок в дальнейшем развитии сотрудниче-
ства вуза и научного института, открыв  
новые возможности для дальнейшей интен-
сификации использования научной квали-
фикации, исследовательского и педагогиче-
ского опыта, накопленных исследователями 
из ИАЭТ, обширных источниковых мате-
риалов, результатов их анализа, методиче-
ских приемов и т. п. в подготовке молодых 
специалистов в вузе. Все это в полной мере 
соответствовало сформулированным еще 
ранее, а далее на опыте работы лишь уточ-
нявшимся, принципам взаимодействия СО 
РАН с высшей школой [Молодин, 1999; 
2001]. В данной деятельности за указанный 
период можно условно выделить две основ-
ные сферы применения их труда – учебную 
и научную (реально же в условиях НГУ – 
вуза, назначение которого состоит в обеспе-
чении научными кадрами в первую очередь 
СО РАН, данные сферы деятельности не-
разрывно связаны между собой, напрямую 
зависят друг от друга, и зачастую бывает 

невозможным выделить собственно учеб-
ную или научную работу). 

В рамках учебно-методической работы в 
НГУ ученые из ИАЭТ работали по ряду на-
правлений. В первую очередь, это чтение 
комплекса основных и специальных курсов 
для студентов, специализирующихся по ар-
хеологии и этнографии Сибири, Централь-
ной и Восточной Азии. В разные годы ими 
были: «Основы археологии», «Основы этно-
графии», «Основы антропологии», «Архео-
логия стран и континентов», «Региональная 
археология», «Первобытная культура и  
искусство», «Полевая археология», «Мето-
ды естественных наук в гуманитарных  
исследованиях», «Экспериментальная ар-
хеология», «Теоретическая археология», 
«Музееведение и памятниковедение», «Ма-
тематические и статистические методы в 
археологии», «История первобытного обще-
ства», «Палеолит Северной и Централь- 
ной Азии», «Неолит Северной Азии»,  
«История и культура кочевых народов», «Ис-
тория отечественного востоковедения», «Ре-
конструкция социальной структуры по  
археологическим данным», «Системная ар-
хеология», «Археология Западной Европы», 
«Археология Германии», «Проблемы архео-
логии Центральной Азии», «Археология 
Америки и Австралии», «Археология Юж-
ной Сибири», «Археология Дальнего Восто-
ка», «Палеоэкология человека», «Археоло-
гия Сибири в эпоху средневековья», 
«Археология каменного века Маньчжурии», 
«Дальний Восток в эпоху средневековья», 
«Торевтика», «Проблемы и открытия засе-
ления Нового Света», «Готская проблема в 
археологии», «Вооружение кочевников 
Центральной Азии», «Кыргызы на Енисее», 
«Искусство средневековых кочевников 
Южной Сибири и Центральной Азии»,  
«Материалы по археологии и этнографии 
народов Сибири в трудах Г. Ф. Миллера», 
«Первобытная художественная культура», 
«Палеолитическое искусство Северной 
Азии», «Наскальное искусство Евразии», 
«Историческая демография народов Сибири 
в XVII–XX вв.», «Историческая география 
Сибири», «География Китая», «История до-
колумбовой Америки», «Бытовая этногра-
фия Китая», «Этнография корейцев», 
«Японская культура», «Военное искусство 
Востока», «Менеджмент культурного на-
следия» и т. д.). В лекционной работе исполь-
зовались и возможности электронных средств 
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обучения (Web-музей НГУ «Древнее искусст-
во Сибири», проект гуманитарного факульте-
та НГУ в INTERNET «Сибирская заимка», 
проект лаборатории гуманитарных исследо-
ваний «Информационный центр “Военное 
дело народов Сибири и Центральной 
Азии”» с их фондами археологических и 
этнографических коллекций, научные раз-
работками и курсами лекций по отдельным 
проблемам археологии, этнографии и древ-
ней истории Сибири, ряда сопредельных 
территорий). Обеспечивалось проведение 
ежегодной полевой учебной археологиче-
ской практики для студентов 1 курса (исто-
риков, востоковедов и, с 2005 г., археоло-
гов), а с 2006 г. студентов-археологов 
старших курсов с их непременным участием 
во всех без исключения видах полевых ис-
следований и конкретных рабочих операци-
ях, проводимых совместно вузом и институ-
том, организация и проведение ежегодной 
конференции по итогам практических работ 
[Молодин и др., 2008]. Осуществлялись 
подготовка и выпуск учебных и учебно-
методических пособий, специализирован-
ных программ и методических рекоменда-
ций по археологии, этнографии, антрополо-
гии, исторической демографии коренного 
населения Сибири, народов Дальнего Вос-
тока, Центральной и Восточной Азии. Поч-
ти полностью и на весьма высоком уровне 
обеспечивалась важнейшая в условиях НГУ 
работа научно-квалификационного характе-
ра (научное руководство, консультации, ре-
цензирование, редактирование, подготовка 
и защита курсовых, дипломных и диссерта-
ционных сочинений, их оппонирование). 

Именно на ученом совете ИАЭТ в ре-
зультате аналитической деятельности групп 
ведущих ученых обычно предлагались и 
предварительно определялись в общем виде 
основные позиции в рамках образователь-
ной стратегии по специализациям «Архео-
логия», «Этнография» и «Востоковедение», 
выявлялись возможные модели и сценарии 
развития, устанавливались критерии качест-
ва подготовки выпускников, выбирались их 
измеряемые показатели. Очень важно, что 
при этом намечались и конкретные планы 
по использованию в учебном процессе наи-
более квалифицированных специалистов, в 
первую очередь, из числа ведущих ученых 
ИАЭТ.  

Их труд позволил поднять состояние дел 
в учебном процессе в НГУ по указанным 

специализациям на принципиально новый 
уровень. Так, к 2004 и 2009 гг. были суще-
ственно пересмотрены структура и содер-
жание большинства основных и специаль-
ных курсов, им придан более проблемный 
характер. Совершенствование учебного 
процесса осуществлялось путем продолже-
ния внедрения хорошо себя зарекомендо-
вавших проблемно-ситуационных методов 
обучения, которые до 1998 г. применялись 
недостаточно, учебных программ, ориенти-
рованных не на простое усвоение объясни-
тельных схем, а на применение знаний и 
навыков, на овладение методикой исследо-
вательской работы.  

Региональный сибиреведческий материал 
обычно выводился на уровень специальных 
курсов, но при этом обеспечивалось выпол-
нение требований сохранения присущей 
университетской традиции фундаменталь-
ности профессионального образования.  
В таких условиях региональная составляю-
щая стала одним из приоритетных направ-
лений научной работы. В этой сфере было 
обеспечено достаточно эффективное стиму-
лирование как углубленной разработки об-
щих вопросов археологии и этнографии на 
местных материалах, так и развитие компа-
ративных региональных исследований. 
Данная задача внутри междисциплинарной 
интеграции была одной из самых сложных в 
процессе формулирования концепции инте-
грации фундаментальной науки и высшего 
образования, потребовавшей конструктив-
ного взаимодействия и приложения главных 
усилий педагогического коллектива, в том 
числе и ученых из ИАЭТ. Тем не менее она 
достаточно эффективно решалась. Одним из 
важных показателей высокого научного 
уровня и одновременно учебной примени-
мости создаваемых в НГУ учебно-методи-
ческих разработок, являются их достаточно 
высокие оценки со стороны независимых 
экспертов. Так, на Международной образо-
вательной выставке обучающих средств, 
оборудования, материалов, инновационных 
идей и опыта (УЧСИБ-XV), проходившей в 
Новосибирске в марте 2007 г., комплекс 
учебно-методических пособий, подготов-
ленных группой ученых из ИАЭТ, НГУ и 
Красноярского государственного педагоги-
ческого университета к Сибирской археоло-
гической полевой школе 2006 г., получил 
золотую медаль этого крупнейшего образо-
вательного форума. 
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К научному руководству студентами и 
аспирантами ГФ НГУ, что стало главной 
отличительной чертой работ в рамках УНЦ, 
были реально привлечены ведущие ученые 
ИАЭТ (два академика РАН, несколько про-
фессоров и докторов наук – руководителей 
актуальных направлений фундаментальной 
науки в сфере гуманитарного знания). Рабо-
та по подготовке студентами своих диплом-
ных сочинений на ГФ НГУ построена таким 
образом, что каждый из студентов-
дипломников, иногда начиная даже с 1 кур-
са, имеет своего научного руководителя 
(или даже руководителя и соруководителя) 
из числа наиболее квалифицированных пре-
подавателей и научных сотрудников ИАЭТ, 
на основе индивидуального подхода кури-
рующих и направляющих процесс создания 
этой квалификационной работы. Тематиче-
ски дипломные работы относятся к широ-
кому спектру научных исследований, осу-
ществляемых в НГУ и ИАЭТ, и посвящены, 
преимущественно, региональной тематике – 
археологии Сибири, Дальнего Востока, 
Центральной и Восточной Азии, Тихоокеан-
ского побережья, изучению социальных и 
экономических структур древних обществ, 
истории военного искусства народов Сиби-
ри и Центральной Азии, восточной нумиз-
матике, этнографии народов Сибири, вклю-
чая и такой уже коренной этнос, как 
русский, этнографии народов Китая, Кореи 
и Японии.  

Главным условием подготовки диплом-
ной работы всегда является использование в 
ней материалов новейших полевых исследо-
ваний по актуальной тематике, что и обес-
печивают научные руководители, обычно 
проводящие самостоятельные археологиче-
ские раскопки, этнографические обследова-
ния (в том числе за рубежом) и являющиеся 
ведущими специалистами в нашей стране по 
соответствующей проблематике. В этих рам-
ках важнейшим положительным обстоя-
тельством, объясняемым исключительно 
использованием в научно-образовательном 
процессе кадрового потенциала ИАЭТ,  
являлся реально обеспеченный в течение 
каждого учебного года беспрепятственный 
доступ студентов и аспирантов НГУ, руково-
дители которых – ученые из ИАЭТ, к фонду 
основной научной библиотеки, а также, что 
крайне важно для подготовки качественных 
дипломных работ, и к коллекциям находок в 
фондах института, к фонду научных отчетов 

по итогам полевых работ, иногда за многие 
десятилетия. В свою очередь, для аспиран-
тов ИАЭТ обеспечен свободный доступ к 
фондам библиотеки НГУ. 

Большинство привлеченных к научному 
руководству студентами и аспирантами 
НГУ ученых из ИАЭТ ведут исследования 
по планам НИР института по широкому 
спектру актуальных проблем археологии, 
этнографии и востоковедения, участвуют в 
проектах РГНФ и РФФИ, проектах по ре-
гиональным, интеграционным и междуна-
родным программам НИР и т. д. Как прави-
ло, они привлекают для выполнения задач 
этих НИР и своих учеников, включая их в 
число исполнителей проектов. Поэтому за-
метное число наших студентов и аспирантов 
и по этой причине приобретает очень ран-
ний опыт участия в выполнении реальных 
научных исследований, что при иных  
обстоятельствах было бы маловероятно.  
В этом, в том числе, состоит и ключевой 
инструмент взаимодействия вуза и институ-
та РАН – контроль со стороны фактически 
заказчика за качеством подготовки специа-
листов, оценка способностей конкретных 
выпускников к эффективной научной дея-
тельности, что на порядок упрощает реше-
ние проблемы трудоустройства, как для вы-
пускников, так и для работодателей в сфере 
науки. 

В таких условиях по качеству исполне-
ния дипломные работы выпускников НГУ 
зачастую выходят на уровень уже научно-
квалификационных, а не обычных сочине-
ний формального квалификационного ха-
рактера. 

Именно ученые из ИАЭТ все эти годы 
(доктора наук Ю. С. Худяков, И. В. Ок-
тябрьская, кандидаты наук С. А. Комисса-
ров, О. И. Новикова, С. В. Алкин и др.) за-
нимались подготовкой и проведением 
ежегодной Международной студенческой 
конференции на базе НГУ «Студент и науч-
но-технический прогресс» (МНСК), превра-
тившейся в один из крупнейших в нашей 
стране научных форумов молодежи. XL Ре-
гиональная археолого-этнографическая сту-
денческая конференция (РАЭСК), прохо-
дившая в феврале 2000 г. в Новосибирске на 
базе НГУ, по уровню организации, широте 
участия (так, за счет оргкомитета оплачива-
лась значительная доля расходов каждого 
участника), качеству докладов студентов и 
молодых ученых, степени научного анализа 
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их выступлений до сих пор является лучшей 
в этом ряду. Например, работа каждой  
из секций РАЭСК этого года открывалась 
научным докладом ведущего ученого из 
ИАЭТ (доктора наук или даже академика 
РАН). Такой порядок начала работы секции 
РАЭСК, когда первым следует доклад, из-
начально задающий высокий уровень науч-
ного изложения, следует приветствовать и 
практиковать в последующем (с сожалением 
следует отметить, что и до этой конферен-
ции, и после нее, такой порядок при ее про-
ведении на базе иных вузов выдерживался 
лишь эпизодически). XL РАЭСК стала яр-
ким событием в самостоятельном научном 
творчестве десятков студентов-археологов и 
этнографов. И главная заслуга в этом, в  
первую очередь, группы ученых из ИАЭТ, 
обеспечивших столь высокий уровень ор-
ганизации данного крупного специализи-
рованного научного форума молодежи 
(профессора Ю. С. Худякова, доцента  
О. И. Новиковой и др.). 

С учетом имевшихся наработок УНЦ с 
2006 г. стал центром по повышению квали-
фикации и проведению научных стажировок 
аспирантов, молодых ученых и преподава-
телей из других вузов Сибири и из-за рубе-
жа. В частности, в 2006–2008 гг. в рамках 
подразделения УНЦ «Сибирская археологи-
ческая полевая школа» (САПШ) обучались 
молодые представители вузов и научных 
учреждений из Минска, Бишкека, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Омска, Новосибир-
ска, Барнаула, Кемерова, Красноярска, Ир-
кутска, Улан-Удэ, Читы, Благовещенска, 
Хабаровска, Владивостока и др. НГУ вы-
ступает в качестве базовой организации 
реализации проекта, с приоритетом допол-
нительного образования для его студентов и 
аспирантов (около 50 % участников). По 
своей сути полевая школа направлена на 
поиск новых форм интеграции гуманитар-
ной академической науки и высшего обра-
зования, на повышение квалификации сту-
дентов старших курсов и аспирантов вузов 
Сибири и Дальнего Востока (обучение но-
вейшим технологиям и приобретение прак-
тических навыков полевых, эксперимен-
тальных и камеральных археологических 
исследований), развитие связей в молодеж-
ном научном сообществе этого обширного 
региона нашей страны. Для обеспечения 
работы школы, проводившейся НГУ совме-
стно с ИАЭТ, а также в отдельные годы с 

Красноярским госпедуниверситетом, Иркут-
ским и Алтайским госуниверситетами, специ-
ально издавались учебно-методические посо-
бия по различной тематике археологических 
исследований («Экспериментальная архео-
логия», «Менеджмент историко-культурно-
го наследия», «Археологическое почвоведе-
ние», «Керамический практикум» и т. д.), 
путеводители полевого семинара, подготов-
ленные ведущими специалистами в данных 
областях – главным образом учеными из 
ИАЭТ. Эти пособия чрезвычайно полезны в 
практической работе начинающих ученых и 
потому широко ими востребованы. Работа 
школы по всем ее направлениям обеспечи-
вается преимущественно силами ученых из 
ИАЭТ (ответственная – доктор наук, про-
фессор Л. В. Лбова; в рамках САПШ актив-
но работали ведущий специалист в области 
трасологии доктор наук П. В. Волков, веду-
щий специалист по керамике кандидат наук 
Л. Н. Мыльникова, другие ученые). Участие 
в работе этой школы, знакомство с памят-
никами различных культурно-исторических 
эпох на юге Сибири становилось ярким со-
бытием в жизни многих молодых ученых из 
нашей страны и из-за рубежа. 

На ГФ силами ученых из ИАЭТ в по-
следние годы развиваются новые формы 
международной кооперации. Так, в 2004 г. 
создан Корееведческий центр (руководи-
тель – С. В. Алкин). Начал работу сайт Рос-
сийской ассоциации университетского ко-
рееведения (РАУК), в которую входят 
Центр изучения Кореи НГУ, Центр корей-
ского языка и культуры Санкт-Петербург-
ского госуниверситета, Международный 
центр корееведения при Московском гос-
университете, а также аналогичные центры 
в вузах Хабаровска, Владивостока и Иркут-
ска. Новый корееведческий WEB-ресурс 
рассчитан не только на студентов и препо-
давателей шести университетов – соучреди-
телей Ассоциации, но и на всех корееведов 
страны. На базе НГУ была проведена и пер-
вая региональная научная конференция сту-
дентов и молодых ученых «История и куль-
тура Кореи» (7–9 апреля 2007 г.). 

Повышение качества фундаментального 
археологического образования требует не 
только установки на приоритетное освоение 
интеллектуальной составляющей социаль-
ных и культурных явлений прошлого, в том 
числе представленных в электронной фор-
ме, как в упомянутых выше электронных 
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проектах, но и овладения в совершенстве 
самыми современными информационными 
технологиями. Такая постановка вопроса 
вызывает необходимость разработки и вне-
дрения современных общеобразовательных 
обучающих программ, создание более ши-
роких возможностей для индивидуализации 
обучения студентов, в том числе за счет ис-
пользования дистанционных форм. В этой 
связи группой ученых из ИАЭТ (руководи-
тель – доктор наук Ю. П. Холюшкин) был 
разработан вариант решения данной зада-
чи – он-лайн статистический анализ данных 
в обучении студентов-археологов, вклю-
чающий подсистемы ввода / хранения дан-
ных, методов статистического анализа  
данных и представления результатов.  

В целом, благодаря деятельности ученых 
ИАЭТ, научно-образовательный процесс на 
ГФ, сами образовательные технологии име-
ют характеристики, отвечающие основным 
требованиям нашего дня: участие в образо-
вательном процессе ученых ведущих науч-
ных школ; системное включение в учебный 
процесс требований по решению реальных 
научных и научно-прикладных задач; разра-
ботка и применение инновационных про-
грамм и технологий обучения с использова-
нием современных информационных 
систем; работа в малых группах; использо-
вание дискуссий, взаимного оппонирования 
на семинарах, спецсеминарах, защитах кур-
совых работ и т. д.; работа студентов над 
индивидуальными и групповыми проекта-
ми; практика в НИИ; многоаспектная вне-
учебная работа и т. д. 

В рамках научно-исследовательской дея-
тельности работа с участием ученых из 
ИАЭТ проводилась как экспедиционная  
(т. е. полевые изыскания по актуальной 
проблематике сибирской, центрально- и 
восточно-азиатской археологии и этногра-
фии), так и аналитическая (кабинетная)  
и камеральная (реставрация, анализ, интер-
претация, классификация, типология). В хо-
де этой деятельности раскопан широкий  
ряд разновременных и разнотипных архео-
логических памятников в Сибири и в сопре-
дельных регионах, собран большой объем 
материалов этнографического характера. 
Созданы новые историко-археологические и 
этнографические реконструкции, уточнены 
или изменены существовавшие ранее кон-
цепции и модели культурного развития в 
обширном регионе – Сибирь, Центральная и 

Восточная Азия. Результаты работы отра-
жены в многочисленных публикациях и вы-
ступлениях на конференциях и иных науч-
ных форумах, в диссертационных работах  
и т. д., а также в обобщенном виде в науч-
ных отчетах, дважды в год представляемых 
коллективом УНЦ в Федеральное агентство 
по образованию.  

Акцент в научно-исследовательской ра-
боте делался на непосредственное участие 
студентов, аспирантов, научных сотрудни-
ков и преподавателей из НГУ в полевых ра-
ботах в ходе выполнения совместных науч-
но-исследовательских программ и проектов 
в рамках УНЦ «Палеолит Алтая», «Север-
ная Азия в гуннское время и эпоху средне-
вековья», «Древние поселенческие комплек-
сы Западной Сибири» и др. Тем самым ими 
вносился значительный вклад в решение 
крупных научно-исследовательских про-
блем – таких, как «Палеолит Северной 
Азии», «Западная Сибирь в эпоху бронзы и 
раннего железа», «Южная Сибирь в эпоху 
средневековья», «Русское освоение Сиби-
ри», разрабатываемых совместно НГУ и 
ИАЭТ.  

При проведении археологических иссле-
дований широко используются новейшие, в 
том числе отечественные, технологии, 
привносимые в практику научной деятель-
ности в НГУ исключительно учеными РАН. 
В частности, в ходе геофизических исследо-
ваний группы студентов и исследователей 
из НГУ, ИАЭТ и Института геологии и ми-
нералогии (ИГМ) СО РАН под руково-
дством академика РАН М. И. Эпова (со сто-
роны ИАЭТ ответственным исполнителем 
является кандидат наук М. А. Чемякина) и 
последовавших за ними масштабных раско-
пок на территории Западной Сибири  
удалось выработать методику безраскопоч-
ного распознавания грунтовых могильников 
для западно-сибирского региона. На контра-
стных грунтах под слоем почвы диагности-
ровались аномалии, связанные с археологи-
ческими объектами, углубленными в 
материковый слой от 0,1 м с минимальным 
диаметром от 0,5 м. Установлено, что по-
гребения, расположенные на контакте с ма-
териковым слоем либо совершенные в по-
гребенной почве, обладают теми же 
физическими параметрами, что и вмещаю-
щая их среда, следовательно, они не могут 
проявляться на геофизических картах. Ар-
хеологические объекты, расположенные в 
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аналогичных условиях, но со следами огня, 
могут быть диагностированы магнитомет-
рически за счет повышенного остаточного 
магнетизма прокаленного грунта. Методы 
электропрофилирования и частотного ин-
дукционного зондирования при работе на 
малоконтрастных в геоэлектрическом плане 
памятниках не дают таких детальных ре-
зультатов, как магнитометрия, но могут вы-
ступать в качестве инструмента получения 
дополнительной информации о погребен-
ных археологических объектах [Эпов и др., 
2006].  

Высокого уровня достигло трасологиче-
ское изучение археологических находок, 
включая наиболее древние в истории чело-
вечества. Эта работа осуществлялась под 
руководством одного из ведущих научных 
сотрудников ИАЭТ П. В. Волкова. Ярким 
примером ее результативности является  
исследование древнейшего в истории чело-
вечества украшения из камня – браслета  
из известного палеолитического памятника 
Денисова Пещера на Алтае [Деревянко  
и др., 2008].  

Проведенное по этим двум и ряду иных 
направлений полевой и лабораторной ар-
хеологии изучение дало целый комплекс 
результатов, которые невозможно было по-
лучить без применения новейших иннова-
ционных технологий и соответствующих 
приборов (магнитометр-градиентометр,  
аппаратурно-программный комплекс элек-
тромагнитного сканирования, реставраци-
онно-пропиточное оборудование Mitsubishi, 
спектрометр рентгено-флюоресцентного дей-
ствия Art TAX Pro, рефрактометр ATAG 2T  
и др.).  

В последние годы в мировой науке ши-
рокое развитие получило оригинальное на-
учное направление, которое можно назвать 
экспериментальной археологией. Весьма 
широко проводится такая работа и в рамках 
УНЦ. По ряду позиций она не имеет анало-
гов в мировой научной практике. Ее осуще-
ствляют также ученые ИАЭТ, активно рабо-
тающие в этой области со студентами и 
аспирантами НГУ. Такая деятельность те-
матически делится на эксперименты в об-
ласти технологий, характерных для разных 
этапов истории человечества. Для эпох па-
леолита и неолита – это реконструкция ши-
рокого спектра инструментария и приемов 
его применения (расщепление и шлифовка 
камня, добыча огня, обработка шкур и дере-

ва каменными орудиями, изготовление ке-
рамических сосудов, ткачество и т. д.). Для 
населения Западной Сибири в переходную 
от бронзы к железу эпоху – моделирование 
процессов бронзового литья (ножей, нако-
нечников стрел). Для населения Южной Си-
бири, Центральной и Восточной Азии от 
поздней древности до начала Нового време-
ни эксперименты и моделирование заклю-
чаются в создании точных полноразмерных 
копий защитного и наступательного воору-
жения. Опыт работы показывает, что экспе-
рименты в указанных областях позволяют 
глубже изучить древние технологии, вы-
явить ошибки в наших характеристиках раз-
личных сторон производства, установить 
точное назначение целого ряда категорий 
находок из археологических памятников 
разных эпох.  

Экспериментальные реконструкции и 
моделирование наиболее древних произ-
водств в истории человечества выполняют-
ся, главным образом, на базе изучения мате-
риалов археологических раскопок, а также 
по данным этнографии. Так, П. В. Волко-
вым, в том числе в рамках деятельности 
САПШ и руководимого им в НГУ спецсе-
минара, осуществлена натурная рекон-
струкция комплекса инструментария для 
добычи огня при помощи трения, обработки 
камня, кости, дерева и шкур эпохи камня 
(палеолита и неолита) с помощью отбойни-
ков, отжимников, ретушеров, ножей, сверл 
и т. д., полностью соответствующих кон-
кретным находкам из археологических па-
мятников Сибири. Создан действующий 
ткацкий станок неолитического времени. 
Благодаря экспериментам удается просле-
дить эволюцию, выявить причины измене-
ний, происходивших в процессе развития 
технологии обработки камня, кости и дере-
ва, керамического производства, прядения и 
ткачества, на практике испытать рекон-
струированные образцы инструментов и 
устройств, оценить их эксплуатационные 
качества. По результатам этой работы вы-
полнен ряд публикаций научного и образо-
вательного характера, а сами натурные ко-
пии в количестве более 40 предметов 
широко используются в качестве учебных 
пособий для студентов. Техническим авто-
ром большинства реконструкций является 
П. В. Волков, но часть экспериментов вы-
полнялась и студентами НГУ, которые изго-
товили ряд инструментов. 
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Аспирантом НГУ (ныне уже кандидатом 
наук) А. О. Прониным была выполнена и 
оформлена в виде диссертации специализи-
рованная научная работа [Пронин, 2008], 
посвященная реконструкции комплекса ин-
струментария и процесса литья (от подго-
товки сырья до обработки отливок) мастера-
бронзоплавильщика переходного от бронзы 
к железу времени Западной Сибири на при-
мере городища Чича 1, раскопанного сила-
ми археологического отряда ИАЭТ с широ-
ким участием студентов и аспирантов НГУ 
(руководитель – академик РАН В. И. Моло-
дин). Подготовленный им комплекс учеб-
ных пособий (14 экз.), представляющих со-
бой натурные копии форм для литья из 
разных материалов, а также непосредствен-
но отливки бронзовых ножей и наконечни-
ков стрел разной степени качества (брак, 
удачные отливки, полностью готовые изде-
лия), используется в учебном процессе  
в НГУ. 

Графические и экспериментальные ре-
конструкции и моделирование дают важные 
научные результаты и в деле изучения ком-
плексов вооружения народов Сибири, Цен-
тральной и Восточной Азии I–II тыс. н. э.  
В НГУ данная работа проводится преиму-
щественно под руководством ведущего в 
нашей стране оружиеведа периода средне-
вековья Ю. С. Худякова. Она выполняется 
по материалам археологических раскопок, 
источникам иконографического характера и 
уверенно датируемым образцам из музей-
ных собраний.  

В течение многих лет одним из основных 
результатов научных исследований архео-
логов-оружиеведов, наглядным выражением 
выявленного набора оружия, характерного 
для древних и средневековых номадов Евра-
зии, были и остаются научно-художест-
венные реконструкции, воспроизводящие 
внешний облик воинов. Важным источни-
ком для таких реконструкций служили  
находки предметов наступательного и за-
щитного вооружения, деталей одежды, го-
ловных уборов, украшений, стремян, седел, 
сбруи лошадей и т. д. из раскопок археоло-
гических памятников, а также изображения, 
барельефы и скульптуры древних и средне-
вековых воинов и описания их облика  
в письменных исторических источниках.  
В НГУ работа по графической реконструк-
ции одежды, вооружения, конского убран-
ства, конкретных исторических событий, 

происходивших на территории Сибири и 
соседних регионов в средние века и начале 
Нового времени, проводится уже несколько 
лет. Так, Ю. С. Худяковым и студентом,  
аспирантом, а ныне уже кандидатом наук  
Л. А. Бобровым были с высокой степенью 
достоверности выполнены графические ре-
конструкции комплекса вооружения и сна-
ряжения народов Южной Сибири и сосед-
них регионов – енисейских кыргызов и их 
кыштымов, тюрок, сибирских татар, а также 
народов, с которыми в ходе своего истори-
ческого развития контактировали сибирские 
аборигены, – сяньби, китайцев, маньчжуров, 
джунгар, казахов, «бухарцев», русских лю-
дей и иных. Осуществлены и художествен-
но-графические реконструкции некоторых 
конкретных исторических ситуаций, напри-
мер бой тюркской конницы с китайской  
пехотой (VII–VIII вв.), первое крупное по-
бедоносное для джунгар сражение I Джун-
гаро-цинской войны 1690–1697 гг. у оз. Оло-
гой 22 июля 1690 г. и др.  

Наряду с графической реконструкцией 
важные научные результаты в деле изучения 
древних комплексов вооружения дают экс-
периментальные реконструкции и модели-
рование. Благодаря применению этих мето-
дов удается проследить эволюцию и 
выявить причины изменений, происходив-
ших в процессе развития вооружения в ко-
чевом мире Южной Сибири и Центральной 
Азии на протяжении периодов древности, 
средневековья и начала Нового времени, на 
практике испытать реконструированные об-
разцы защитного вооружения и оценить их 
эксплуатационные качества. Осуществлен 
целый ряд таких натурных реконструкций 
(технический автор большинства из них – 
студент Ю. А. Филиппович; реконструкции 
предметов оружия дальнего боя проведены 
кандидатом наук С. Г. Скобелевым). Так, 
создан полный комплект защитного и на-
ступательного вооружения воина-чжурчже-
ня XII–XIII вв. (шлем с бармицей, защитный 
воротник, защитная маска, наплечники, жи-
лет с напуском для защиты гениталий, на-
ручи, набедренники, щит, копье и палаш), 
шлем турецкого типа XVI–XVII вв. (с нау-
шами, наносником и бармицей), бытовав-
ший у русских землепроходцев Сибири, 
комплект вооружения знатного воина-джун-
гара XVII–XVIII вв. (шлем с козырьком ко-
робчатого типа и защитным воротником-
бармицей, наплечники, цельный панцирь, 



12                           œрÂÔÓ‰‡‚‡ÌËÂ ‡рıÂÓÎÓ„ËË Ë ˝ÚÌÓ„р‡ÙËË ‚ ‚ÛÁ‡ı 

 
защищающий туловище и ноги, сабля в 
ножнах). В результате были уточнены мно-
гие неизвестные стороны технологии произ-
водства и способы сборки деталей разно-
типного вооружения, выяснено назначение 
отдельных конструктивных элементов дос-
пехов, выявлены ошибки, допущенные ра-
нее некоторыми исследователями при соз-
дании графических реконструкций. На 
основе сравнительного анализа реконструи-
рованных оружейных комплексов стало 
возможным выделить в их составе средства 
нападения и защиты, характерные для вои-
нов различных родов войск, оценить уро-
вень развития военного дела, проследить 
эволюцию военного искусства и даже по-
нять причины некоторых побед и неудач  
в войнах армий разных кочевых государств 
(например, сяньби – народа, который благо-
даря совершенству своего вооружения в на-
чале новой эры победил и вытеснил гуннов 
из ряда районов Центральной Азии, на дол-
гое время получив господство над обшир-
ными территориями, в том числе и в Южной 
Сибири). 

Важное место в работе ученых из ИАЭТ 
занимала деятельность по введению в науч-
ный оборот и обсуждению новейших  
результатов исследований на научных кон-
ференциях, симпозиумах и т. д. Соответст-
венно активно осуществлялась и публика-
ция новых источников, а также результатов 
археолого-этнографических реконструкций. 
Фактически действовал единый для универ-
ситета и института издательский план,  
активно использовалась издательская и по-
лиграфическая база ИАЭТ (включая и  
технические кадры), а в последнее время  
и возможности редакционно-издательского 
центра НГУ с его серьезно обновленной в 
2007–2008 гг. производственной базой. 
Публикации ученых из ИАЭТ, осуществ-
ленные в НГУ, в отличие от института РАН, 
где действуют несколько иные нормы поль-
зования вновь изданной литературой, озна-
чают, что существенная часть тиража попа-
дает в руки студентов и аспирантов. Ученые 
из ИАЭТ во многом обеспечивают выпуск 
научного журнала «Вестник НГУ. Серия: 
История, филология» (выпуски: Археология 
и этнография; Востоковедение), который 
входит в перечень ведущих рецензируемых 
научных изданий и журналов, рекомендуе-
мых Высшей аттестационной комиссией РФ 
для публикации основных научных резуль-

татов диссертаций на соискание ученой сте-
пени доктора наук, в частности работают в 
составе редколлегий этих выпусков.  

Значительная часть новых научных ре-
зультатов вводилась в научный оборот и в 
электронном виде. Так, названные выше 
базы данных и электронные ресурсы иного 
вида по археологии и этнографии Сибири, 
учитывающие результаты аналитических 
разработок археологов – членов УНЦ, по-
следние открытия в ходе экспедиционных 
работ, ставшие доступными ученым, сту-
дентам и аспирантам учебных заведений 
России и всего мира, были созданы в НГУ с 
активным участием ведущих ученых ИАЭТ 
(доктора наук Е. И. Деревянко, Ю. С. Худя-
ков, В. Т. Петрин, Н. В. Полосьмак, П. В. Вол-
ков, В. Д. Кубарев, академик РАН В. И. Мо-
лодин и др.); кроме того, использовались и 
яркие материалы из собственных раскопок 
конкретных археологических памятников, 
осуществленных этими авторами. Участие в 
данной работе ведущих ученых ИАЭТ обес-
печило учебно-научным проектам такое 
важное свойство, как высокий научно-ква-
лификационный уровень изложения содер-
жательных материалов [Скобелев, Худяков, 
2003]. В настоящее время НГУ, в том числе 
и за счет вклада авторов и создателей  
названных электронных ресурсов (www.mme-
dia.nsu.ru/museum/; www.zaimka.ru; www.nsu. 
ru/aw), является одним из передовых в дан-
ном отношении вузов Сибири и нашей 
страны в целом, свидетельством чего явля-
ются и достаточно высокий уровень обра-
щения к данным ресурсам, и неоднократные 
официальные рейтинги в отношении данной 
сферы деятельности, публиковавшиеся в 
последние годы.  

В первую очередь, именно ученые из 
ИАЭТ обеспечивают для НГУ использова-
ние передового опыта современных веду-
щих мировых университетов, установление 
плодотворных научных связей с участием 
студентов с зарубежными партнерами – на-
пример, во Франции, Черногории и США 
(доктор наук М. В. Шуньков – с Универси-
тетом Бордо-1, куда в течение двух поле- 
вых сезонов для участия в полевых археоло-
гических школах направлялись группы  
наших студентов, с Центром археологиче-
ских исследований Черногории по проведе-
нию исследований преисторических памят-
ников на территории Республики Черногория; 
доктор наук А. В. Табарев – с Департаментом 
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антропологии Университета Вайоминг в 
США для участия в совместных археологиче-
ских исследованиях в полевом сезоне 2008 г. 
студенток 3 и 5 курсов А. М. Хаценович и  
А. С. Кравцовой и т. д.).  

На гуманитарном факультете по инициа-
тиве ведущего российского археолога ака-
демика-секретаря Отделения историко-фи-
лологических наук РАН, директора ИАЭТ 
академика РАН А. П. Деревянко, в том чис-
ле и с учетом результатов деятельности 
УНЦ за 19982003 гг., характеризовавшейся 
широким привлечением ученых из ИАЭТ к 
учебно-научному процессу в НГУ, на базе 
ГОСТ специальности 020700 – «История» 
была создана специализация 020705 – «Ар-
хеология» (организационно – в виде отделе-
ния на ГФ), первый набор студентов на ко-
торую прошел летом 2004 г. Необходимость 
создания отделения археологии, целена-
правленной подготовки специалистов в об-
ласти археологии, этнографии, культурной 
антропологии А. П. Деревянко доказывал на 
самых высоких уровнях управления наукой 
и высшим образованием, опираясь на дос-
тижения сибирской археологии, вклад в раз-
витие которой вносили и студенты-
историки НГУ. В настоящее время данная 
специализация полностью обеспечена ква-
лифицированными научно-педагогическими 
кадрами в различных направлениях архео-
логии, в первую очередь за счет коллектива 
ИАЭТ. Реализуемые ими теоретические 
курсы дисциплин специализации предлага-
ют в наиболее полном объеме материалы по 
археологии каменного, бронзового, желез-
ного веков и средневековья, теоретической 
и реконструктивной археологии, археологии 
стран Азии, Европы, Северной и Южной 
Америки, консервации, реставрации и  
музеефикации объектов археологического 
наследия, а также специальные знания по 
археологии и этнографии Северной, Вос-
точной и Центральной Азии. В программе 
обучения предусмотрены производственные 
и учебные практики, мастер-классы и лет-
ние полевые школы, которые позволяют 
освоить приемы экспедиционных работ и 
новейшие методы полевых и лабораторных 
исследований археологического и этногра-
фического материала. Программа подготов-
ки предполагает активное участие студентов 
в работах комплексных экспедиций ИАЭТ и 
НГУ на территории Западной и Восточной 
Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и 

Кавказа под руководством высококвалифи-
цированных специалистов. Создание и  
успешная работа данного отделения, на не-
сколько лет предвосхитившие высказанные 
руководством нашей страны намерения по 
развитию и укреплению кадрового потен-
циала науки и высшего образования, явля-
ется конкретным практическим шагом, ярко 
демонстрирующим способность нашего 
коллектива видеть перспективы в развитии 
гуманитарного знания в сибирском регионе 
и прогнозировать потребности в соответ-
ствующих специалистах.  

Организационно деятельность УНЦ осу-
ществляется на базе 4-х основных подразде-
лений НГУ – кафедры всеобщей истории, 
кафедры археологии и этнографии, кафедры 
востоковедения ГФ и лаборатории гумани-
тарных исследований (ЛГИ) научно-иссле-
довательской части (НИЧ). Формально все 
эти подразделения целиком относятся к ву-
зу. Однако реально лишь ЛГИ преимущест-
венно укомплектована штатными сотрудни-
ками НГУ. Кафедры же свою деятельность 
ведут, используя труд преподавателей-
совместителей, являющихся штатными  
сотрудниками именно ИАЭТ, включая и 
заведующих кафедрами. Так, заведующим 
кафедрой всеобщей истории является ди-
ректор ИАЭТ А. П. Деревянко, заведующим 
кафедрой археологии и этнографии – глав-
ный научный сотрудник ИАЭТ Ю. С. Худя-
ков. Заведующая кафедрой востоковедения 
кандидат наук Е. Э. Войтишек лишь с 2008 г. 
стала штатным сотрудником НГУ, до этого 
будучи штатным сотрудником, а затем со-
вместителем в ИАЭТ. Если приводить фор-
мальные цифровые соотношения участ-
вующих во всех без исключения сферах 
научно-образовательного процесса в НГУ в 
области археологии, этнографии и востоко-
ведения штатных сотрудников вуза и со-
вместителей из ИАЭТ, то в нынешнем виде 
(2008 – начало 2009 г.), это приблизительно 
15 и 85 % от их совокупной численности, 
причем данное соотношение до 2004 г. – 
времени создания отделения археологии, 
было существенно иным и почти не меня-
лось, после же, с учетом ежегодного увели-
чения учебных групп студентов-археологов 
на одну единицу и необходимости выполне-
ния соответствующих учебных планов 
(включая полевые практики), численность 
ученых из ИАЭТ постоянно росла, достиг-
нув нынешней величины. В последующем, в 
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связи с переходом НГУ в рамках Болонско-
го процесса на двухступенчатую систему 
высшего образования, следует также ожи-
дать некоторого увеличения численности 
совместителей. Однако сам переход, веро-
ятно, уже во втором семестре 2008–2009 
учебного года и далее в течение 2-х или 3-х 
семестров может привести к некоторому 
падению уровня представительности со-
вместителей, что будет связано с неизбеж-
ной коренной перестройкой учебных планов 
и стремлением не создавать при этом повы-
шенной учебной нагрузки для нынешних 
студентов, которые распределятся между 
бакалавриатом и магистратурой. Такое яв-
ление будет ожидаемым, временным и уже в 
краткосрочной перспективе, несомненно, 
сменится ростом представительства совмес-
тителей.  

Важно отметить, что в ИАЭТ в целях со-
вместной реализации задач научно-образо-
вательного характера, в том числе стоящих 
перед УНЦ, создан специальный научно-
образовательный отдел (руководитель –  
Л. В. Лбова), который интегрирует деятель-
ность академического института и профиль-
ных лабораторий, созданных на базовых  
кафедрах государственных классических 
университетов Новосибирска, Иркутска, 
Барнаула, Кемерова, Владивостока, Якутска 
и педагогических университетов Краснояр-
ска, Сургута, Южно-Сахалинска. Деятель-
ность отдела серьезно способствует работе 
УНЦ, в первую очередь в организационном 
плане – привлечении ученых ИАЭТ к работе 
по конкретизации и реализации основных 
направлений подготовки в НГУ научных 
кадров, способных к решению современ 
ных проблем как фундаментальной науки, 
так и высшей школы. 

Широкое многолетнее участие ученых из 
ИАЭТ в научно-образовательном процессе в 
НГУ способствовало развитию уже сущест-
вовавших и созданию предпосылок к сло-
жению новых научных школ. Так, до 1998 г. 
НГУ реально участвовал в развитии лишь 
трех научных школ, руководителями кото-
рых были ведущие ученые из ИАЭТ  
А. П. Деревянко, В. И. Молодин и Ю. С. Ху-
дяков. Эти школы можно было охарактеризо-
вать, как преимущественно направленные на 
изучение палеолита Евразии, актуальных 
проблем этнокультурного развития населе-
ния Западной Сибири в бронзовом и начале 
железного века, главным образом оружие-

ведческую для периода средневековья Си-
бири и Центральной Азии. В последнее де-
сятилетие все три школы получили даль-
нейшее развитие. Две из них – под 
руководством А. П. Деревянко (тема «Пере-
ход от среднего к верхнему палеолиту на 
территории Южной Сибири, Центральной и 
Средней Азии», включая 4 чел. из НГУ)  
и В. И. Молодина (темы «Комплексное изу-
чение археологических объектов эпохи ран-
ней – развитой бронзы в Западной Сибири»; 
«Миграция населения андроновской (федо-
ровской) культуры в Барабинскую лесо-
степь: динамика, механизм и результаты 
взаимодействия с носителями кротовской 
культуры», включая 5 чел. из НГУ), уже не-
сколько лет, как получили официальное 
признание. Третья – под руководством  
Ю. С. Худякова, к настоящему времени на-
ходится в ситуации достаточно вероятного 
получения в ближайшее время такого же 
статуса. Работа этих научных школ нашла 
отражение в заметном увеличении числа 
выполненных по данным тематикам курсо-
вых, дипломных и диссертационных работ, 
научных публикаций.  

Относительно остальных научных школ 
можно сказать, что ранее, с точки зрения 
участия в них представителей НГУ, они су-
ществовали лишь в зачаточном состоянии, 
на уровне предпосылок для их формирова-
ния и развития. За прошедшее же десятиле-
тие, в связи с заметной интенсификацией 
использования в НГУ кадрового потенциала 
ИАЭТ, сложились реальные условия для 
оформления некоторых из них в полноцен-
ные научные школы в смысле широкого 
участия студентов и аспирантов НГУ, осо-
бенно после создания на ГФ отделения ар-
хеологии. К ним в настоящее время, исходя 
из характера участия студентов, аспирантов, 
штатных преподавателей и ученых НГУ, 
следует отнести научные направления, ко-
торые можно условно охарактеризовать как 
посвященные изучению древнейших техно-
логий (руководитель – П. В. Волков), древ-
нейших в истории человечества проявлений 
абстрактных (отвлеченных) понятий (руко-
водитель – Л. В. Лбова), культур инкского 
историко-культурного круга в Южной Аме-
рике (руководитель – А. В. Табарев), антро-
пологии древнего населения Сибири и  
Центральной Азии (руководитель – канди-
дат наук Т. А. Чикишева). Как можно ви-
деть, руководителями этих уже частично 
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сформировавшихся научных школ (или 
имеющих хорошие предпосылки для своего 
развития в качестве таковых) являются ве-
дущие ученые ИАЭТ. При этом, что и явля-
лось одним из оснований для создания и 
важнейшим достижением в деятельности 
УНЦ, данные научные школы представляют 
собой синтез образования и науки, когда в 
их рамках осуществляются и подготовка 
научных кадров (формально в ведомствен-
ном подчинении вузу), и собственно науч-
ные исследования (преимущественно в рам-
ках научных тем, реализуемых в ИАЭТ). 
Поэтому зачастую бывает невозможным в 
деятельности научных коллективов и рабо-
чих групп ИАЭТ, входящих в состав тех или 
иных научных школ, выделить формально 
нехарактерную и непрофильную для них 
работу педагогического характера с учащи-
мися вуза, а в результатах научной деятель-
ности штатных преподавателей, научных 
сотрудников, студентов, аспирантов и док-
торантов НГУ найти материалы, относя-
щиеся исключительно к вéдению вуза. Это 
означает, что фактически уже существую-
щие или формирующиеся научные школы, 
перечисленные выше, являются едиными 
для НГУ и ИАЭТ. 

В 2007–2008 гг. НГУ в числе немногих 
вузов нашей страны в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» вы-
полнял самостоятельный проект общим 
объемом более 900 млн рублей, который для 
нас звучал как «Инновационные образова-
тельные программы и технологии, реали-
зуемые на принципах партнерства классиче-
ского университета, науки, бизнеса и 
государства». Как можно видеть из назва-
ния, данный проект вполне адекватно отра-
жал существующие реалии и для нашего 
УНЦ, отношений НГУ с ИАЭТ. Поэтому в 
организационной структуре проекта, состоя-
щего в НГУ из научно-образовательных ком-
плексов (НОК) по специальностям, в составе 
НОК по гуманитарным наукам довольно бы-
стро и без особых затруднений кадрового по-
рядка на базе УНЦ был создан временный 
коллектив исполнителей – Межрегиональный 
учебно-научный центр (МУНЦ) НГУ и 
ИАЭТ «Археология и этнография Северной 
Азии» (руководитель – В. И. Молодин). Ос-
нову коллектива МУНЦ, как и УНЦ, состав-
ляли научные сотрудники ИАЭТ. В резуль-
тате работы по этому проекту было 
осуществлено самое серьезное за последние 

15 лет обновление парка приборов, обору-
дования, оргтехники, программного обеспе-
чения,  
а также полевого снаряжения, необходимых 
для проведения исследований археолого-
этнографического характера (например, 
приобретены и активно используются ла-
зерный тахеометр Sokkia SET230RK-31 в 
комплекте c указателем створа GDL1 для 
SET х30R, лазерные нивелиры AS114, GPS-
навигаторы Garmin E-Trex Vista CX, лазер-
ный дальномер для расстояний более 100 м 
JJ-OPTICS LASER RANGE FINDER 1500, 
лазерные дальномеры для расстояний до 
60 м DISTO A2, ноутбуки Fujitsu Siemens 
Amilo PI 2530 Q4B07/BU1 PI 2530-RU,  
металлоискатели Вектор 7262М, электроге-
нераторы ЭА 3200 фирмы «SAWAFUJI», 
видеокамеры Sony HD HDR-HC5E, фотоап-
параты Sony DSLR А 100, боксы для архео-
логических находок и пр.). Несомненно, это 
положительно скажется как на качестве на-
учно-учебного процесса на ГФ НГУ, так и 
на дальнейшем развитии УНЦ. 

Кроме перечисленных выше, ученые из 
ИАЭТ участвовали или даже целиком вели в 
НГУ ряд работ и мероприятий разнохарак-
терной направленности, полностью отразить 
которые в ограниченных рамках данной 
статьи не представляется возможным. Важ-
но отметить, что годы после создания УНЦ 
характеризовались постоянным ростом их 
представительства, и приведенные ниже 
цифры будут достаточно объективно харак-
теризовать степень участия научных со-
трудников ИАЭТ в научно-образовательном 
процессе. Так, коллектив УНЦ (исключая 
студентов и аспирантов) на момент созда-
ния состоял из 28 чел. – преподавателей и 
сотрудников НГУ и ИАЭТ (в том числе 2 
академика РАН, 8 докторов исторических 
наук, 12 кандидатов наук, 3 ассистента без 
ученой степени, 3 научных сотрудника без 
ученой степени). В настоящее же время в 
список исполнителей в таком качестве вхо-
дят уже 55 чел. (исключая студентов и ас-
пирантов, с учетом которых коллектив УНЦ 
официально составляет 119 чел.), при том 
что увеличение этого списка шло преиму-
щественно за счет научных сотрудников 
ИАЭТ. Учитывая, что общая численность 
работающих в ИАЭТ составляет около 
260 чел., в том числе около 90 научных ра-
ботников, можно видеть, что в научно-
образовательном процессе в НГУ участвует 
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большинство из них. Одновременно в науч-
но-образовательном процессе в НГУ участ-
вуют несколько ученых из ИАЭТ, по каким-
либо причинам формально не входящих в 
состав УНЦ. Таким образом, действительно, 
налицо заметная интенсификация использо-
вания в вузе результатов фундаментальных 
научных исследований, знаний и опыта, на-
копленных в одном из ведущих институтов 
РАН гуманитарного профиля. Кроме того, 
благодаря научным контактам ученых из 
ИАЭТ, в состав коллектива УНЦ входили и 
входят ученые из иных институтов РАН 
(Палеонтологического института РАН, Ин-
ститута агрохимии и почвоведения СО РАН 
и др.).  

Вместе с тем в практике использования 
кадрового потенциала ИАЭТ в научно-
учебном процессе в НГУ хорошо видны и 
нами прекрасно осознаются и некоторые 
недоработки, которые можно свести к не-
скольким отдельным проблемам. Пожалуй, 
главнейшей из них продолжает оставаться 
то обстоятельство (отмечаемое нами и ра-
нее), что по объему исследования этногра-
фического характера существенно уступают 
работам археологической направленности. 
И хотя в этой сфере за последние годы было 
сделано немало, в первую очередь в области 
изучения материальной и духовной культу-
ры русских старожилов Сибири, коренного 
населения Саяно-Алтая, интерес студентов 
пока не удалось направить на проблемы си-
бирской этнографии в такой же мере, как 
это было сделано относительно археологи-
ческой проблематики (включая ее востоко-
ведческий аспект). Так, число студентов, 
подготовивших за прошедшие годы ди-
пломные работы по сибиреведческой этно-
графической тематике, заметно уступает 
числу дипломников-археологов, даже под-
готовивших свои работы только по сибир-
ской тематике (исключая востоковедче-
скую). Степень привлечения к научно-обра-
зовательному процессу ученых-этнографов 
из ИАЭТ невелика – фактически эта работа 
проводится 2–3 преподавателями-совмести-
телями или почасовиками в течение учебно-
го года. Поэтому нельзя пока говорить и о 
сложении в области этнографии какой-либо 
научной школы в той мере, как мы отмечали 
это выше для научных школ по археологии. 
Слабо представлены этнографические мате-
риалы и в существующих электронных про-
ектах. В дальнейшей деятельности УНЦ не-

обходимо сделать упор на интенсификацию 
привлечения ученых-этнографов из ИАЭТ к 
образовательному процессу, научному ру-
ководству студентами и аспирантами, раз-
работать и принять комплекс мер, направ-
ленных на более широкое участие студентов 
в научных исследованиях этнографического 
характера, в том числе экспедиционных, тем 
более что в современных условиях сфера 
этнографического изучения Сибири сужает-
ся даже быстрее, чем сфера археологии. 

Другая важнейшая проблема – не всегда 
достаточная собственно педагогическая 
подготовка у ученых из ИАЭТ, значитель-
ная часть которых заканчивала не педагоги-
ческие вузы. Это обстоятельство, конечно, 
заметно сглаживается высоким уровнем на-
учной квалификации таких участников об-
разовательного процесса, позволяющей им 
быстро овладеть соответствующими компе-
тенциями, однако поначалу мы часто стал-
киваемся со сложностями ориентации их в 
учебных планах, оформления учебной до-
кументации, подготовки работ методиче-
ского характера в соответствии с дейст-
вующими нормами, иногда построения 
лекционных, семинарских или практических 
занятий и т. д. Видимо, данному аспекту 
учебного процесса в будущем следует уде-
лять специальное внимание и обеспечивать 
для вновь включающихся в данную работу 
предварительную подготовку педагогиче-
ского характера и, не исключено, проводить 
нечто похожее на контроль их знаний и ква-
лификации в этой сфере.  

Третьей важнейшей проблемой в нашей 
работе следует считать признаваемое всеми 
участниками научно-образовательного про-
цесса, работающими в вузе уже достаточно 
долгий срок, заметное падение в последние 
годы уровня общей подготовки поступаю-
щих в НГУ абитуриентов, что не позволяет 
им эффективно усваивать большой объем 
излагаемых в вузе учебно-научных мате-
риалов. В учебном процессе в университете 
слабость школьной подготовки наглядно 
выражается в высоком отсеве студентов из-
за академической неуспеваемости. Так,  
на примере отделения археологии видно, 
что из-за слабости корпуса абитуриентов, 
во-первых, не во все годы удавалось даже 
набрать полную учебную группу, а во-вто-
рых, из-за отсева наиболее слабых студен-
тов контингент учащихся недопустимо мал 
(в учебной группе 7810 в настоящее время 
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обучается лишь 11 чел., в группе 6810 – 5,  
в группе 5810 – 9). Конечно, мы не можем в 
целях сохранения контингента учащихся 
пойти на ослабление требований к ним, бо-
лее того, эти требования в определенной 
мере следует даже повышать в связи с пере-
ходом на двухступенчатую систему образо-
вания, когда в более короткий срок, чем ра-
нее, необходимо будет донести до них 
почти тот же объем материала. Принцип 
отсева слабых, не способных к усвоению 
предлагаемого в НГУ учебно-научного ми-
нимума студентов должен и впредь оста-
ваться основополагающим в нашей работе. 
Однако нельзя и пассивно принимать тот 
уровень образования, который обеспечива-
ется средней школой. Так, в практике под-
готовки специалистов на ГФ уже давно 
применяется дающая хорошие результаты 
система непрерывной подготовки учащихся 
от школы до аспирантуры [Археологиче-
ские коллективы…, 2002; Молодин, Чемя-
кина, 1995]. Хорошо известны и понятны 
нормы, правила и применимые здесь мате-
риальные и моральные стимулы. Имеется 
много примеров такой, буквально «штуч-
ной», подготовки ярких молодых ученых 
начиная со школьных кружков. Поэтому 
единственным выходом для нас в получении 
действительно сильного контингента уча-
щихся является постоянное развитие этой 
системы непрерывного образования. В даль-
нейшей работе мы просто будем обязаны 
применить ряд мер по стимулированию 
данной деятельности, в первую очередь с 
участием ученых из ИАЭТ.  

Важной проблемой является также очень 
малый размер очной аспирантуры в НГУ. 
Так, на все исторические специальности 
(история, археология, этнография и восто-
коведение) на ГФ НГУ выделяется всего 1 
место в год, что недопустимо мало, по-
скольку, как правило, ежегодно не менее  
5–6 выпускников этого профиля получают 
рекомендации для поступления в аспиран-
туру. Конечно, все они могут поступить в 
аспирантуру ИАЭТ, что обычно и осущест-
вляется. Однако обучение в НГУ хотя бы 
около половины из них создавало бы более 
благоприятные перспективы для обновления 
и развития кадрового потенциала самого 
вуза, общения в молодежной научной среде, 
составляемой, в том числе, и студентами, 
которые, несомненно, могли бы более ин-
тенсивно и свободно общаться со старшими, 

но все же близкими себе по возрасту людь-
ми. Так, в 2008 г. оба аспиранта-очника 
НГУ по археологии 2–3 годов обучения –  
А. В. Выборнов и Н. Эрдэнэ-Очир, защити-
ли диссертации досрочно (А. В. Выборнов 
досрочно более чем за год) [Выборнов, 
2008; Эрдэнэ-Очир, 2008]. Логично было 
бы, учитывая высокий уровень подготовки 
на кафедре археологии и этнографии, пре-
доставить ей возможность принять на осво-
бодившееся место еще одного аспиранта. Но 
этого, к сожалению, не произошло, несмот-
ря на соответствующие просьбы, поскольку 
освободившееся место тут же было выделе-
но другой кафедре ГФ, стоявшей в очереди 
на его получение. В результате весьма дос-
тойный кандидат на такое обучение по спе-
циальности «Археология» не смог остаться 
в НГУ. Понятно, что проблему надо решать 
в общеуниверситетском масштабе, ставя 
перед Федеральным агентством по образо-
ванию вопрос о расширении аспирантуры в 
НГУ по отдельным специальностям, осо-
бенно с учетом высказанного недавно пре-
зидентом России Д. А. Медведевым пред-
ложения о существенном увеличении в 
стране числа мест в аспирантуре для выпу-
скников вузов. Кроме того, вполне здравой 
и своевременной, с точки зрения решения 
данной проблемы, является идея восстанов-
ления официального института стажеров,  
по нашему мнению, положительно себя заре-
комендовавшего в советское время. Вероятно, 
при этом руководство НГУ может вполне 
обоснованно просить такие дополнительные 
места аспирантов и стажеров и для наших 
специальностей, ссылаясь на высокий уро-
вень защит, который, несомненно, и впредь 
будет обеспечиваться за счет интенсивного 
использования кадрового потенциала 
ИАЭТ, широкого привлечения его ведущих 
ученых к научному руководству.  

Кроме этих, наиболее крупных и трудно 
решаемых, имеются и проблемы частного 
порядка, реализация которых может произ-
водиться в рабочем порядке внутри коллек-
тива УНЦ и зачастую достаточно быстро. 

Так, научными руководителями по под-
готовке студентами и аспирантами курсо-
вых, дипломных и диссертационных работ 
являются преимущественно научные со-
трудники ИАЭТ. Однако при этом отнюдь 
не все научные сотрудники, даже некоторые 
ведущие специалисты в своих областях ар-
хеологии и этнографии, включая исполни-
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телей проектов в рамках УНЦ, имеют уче-
ников из числа студентов и аспирантов 
НГУ, притом что у отдельных ученых из 
ИАЭТ бывает одновременно около десятка 
учеников. Такое положение означает, что 
некоторые из актуальных научных направ-
лений могут быть ограничены в своем даль-
нейшем развитии, не будут иметь перспек-
тив для превращения в соответствующие 
научные школы. В данном отношении нам 
следует, проведя соответствующий анализ 
состояния дел, в индивидуальном порядке в 
различных формах привлекать таких спе-
циалистов к работе с учащимися, обеспечи-
вая разностороннее стимулирование этой 
деятельности. Принципиально важно также 
создать единую программу поддержки на-
учных исследований молодых ученых в  
период выбора ими жизненного пути, в пер-
вую очередь сразу после защиты кандидат-
ской диссертации. Известно, что важней-
шим элементом в принятии решения для 
них является привлекательность карьеры 
исследователя. Поэтому необходимо осуще-
ствлять поддержку ученых и научно-педаго-
гических коллективов, которые выполняют 
двойную роль – демонстрируют успешность 
профессии ученого-преподавателя и осуще-
ствляют эффективную подготовку молодых 
научно-педагогических кадров. 

В области использования электронных 
технологий в научно-образовательном про-
цессе в НГУ, как мы уже отмечали, достиг-
нуты значительные успехи. Однако все ра-
боты, выполненные в этой сфере, относятся 
к первой половине прошедшего десятиле-
тия. К сожалению, в последние годы осуще-
ствлены лишь отдельные доработки уже 
существующих ресурсов, а чего-либо прин-
ципиально нового не создано. Между тем в 
распоряжении коллектива УНЦ имеется 
большой объем источников археолого-
этнографического характера (преимущест-
венно накопленных в последние годы), еще 
не использованных в данном качестве, а в 
НГУ и, главным образом, в ИАЭТ работает 
достаточно большое число специалистов, 
способных на высоком научном, методиче-
ском и техническом уровнях обеспечить 
проведение такой работы по различной на-
учной тематике. По понятным причинам на 
данный аспект современного научно-обра-
зовательного процесса – необходимость бо-
лее интенсивного использования кадрового 
потенциала ИАЭТ в этом качестве, следует 

обратить особое внимание. В первую оче-
редь, исходя из задела, подлежат развитию 
уже имеющиеся электронные проекты, из 
которых в наибольшей степени сегодня для 
этого пригоден Информационный центр 
«Военное дело народов Сибири и Централь-
ной Азии». 

Количество научных публикаций как 
штатных сотрудников, так и привлекаемых 
к работе в НГУ ученых из ИАЭТ, что уже 
отмечалось, достаточно велико и их науч-
ный уровень весьма высок, тем более, что 
их силами готовятся и выпускаются два вы-
сокорейтинговых, входящих в «докторский» 
список ВАК, научных журнала – «Археоло-
гия, этнография и антропология Евразии» и 
«Вестник НГУ. Серия: История, филоло-
гия». Однако в подавляющем большинстве 
эти работы опубликованы в нашей стране, а 
из них почти две трети – в Новосибирске.  
А между тем повышение доли российских 
научных публикаций в общем числе статей 
в ведущих научных журналах мира ставится 
в качестве одной из главных задач ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России». Поэтому в даль-
нейшей деятельности нам следует сущест-
венно расширить участие в зарубежных  
ведущих научных журналах, для чего необ-
ходимо, в первую очередь, серьезно усилить 
информированность всех исполнителей 
проекта об имеющихся возможностях и ус-
ловиях таких публикаций в различных стра-
нах, тем более что этой информацией ряд 
ведущих ученых обладает. 

Подводя общий итог анализа опыта ис-
пользования кадрового потенциала ИАЭТ  
в научно-образовательном процессе в НГУ в 
последние 10 лет, можно сделать ряд основ-
ных выводов. Так, вполне определенно сле-
дует заявить, что усиление внимания госу-
дарства к сферам науки и образования, 
особенно явно наметившаяся в 1997–1998 гг. 
тенденция интеграции фундаментальной 
науки и высшего образования, выразившая-
ся в принятии ряда соответствующих феде-
ральных (ведомственных) целевых про-
грамм, позволило существенно повысить 
уровень подготовки специалистов и в НГУ, 
поднять престиж преподавательской и науч-
ной деятельности, сформировать уникальный 
для Сибири в целом центр подготовки высо-
коквалифицированных специалистов-гума-
нитариев в области сибиреведения, одно-
временно расширить и углубить на базе вуза 
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научные исследования по археологии и эт-
нографии Сибири, а также востоковедению. 
Нельзя не отметить и то важное обстоятель-
ство, что ИАЭТ и НГУ, хотя и понесли до 
этого заметные, в первую очередь кадровые, 
потери, к 1998 г. продолжали оставаться 
если и не самыми крупными, то достаточно 
устойчивыми и авторитетными в своей сре-
де научной и образовательной организация-
ми, укомплектованными квалифицирован-
ными кадрами. Имевшие место потери в 
существовавших к этому времени научных 
школах, к счастью, не привели к необрати-
мым последствиям, научные традиции и 
широкий спектр направлений исследований 
в основном сохранились. Именно высокий 
уровень квалификации научно-педагогичес-
кого ядра этих школ, верность избранной 
специальности, использование их кадрового 
потенциала, позволили преодолеть сущест-
вовавшие трудности и достичь нынешних 
достаточно высоких результатов.  

Современное состояние дел с кадровым 
потенциалом и его подготовкой для уже су-
ществующих и формирующихся в ИАЭТ и 
НГУ научных школ, намеченные планы по 
устранению «узких мест» и решению 
имеющихся проблем в работе позволяют с 
определенной степенью уверенности зая-
вить, что в ближайшие несколько лет кадры 
явно не будут лимитировать для нас науч-
ный прогресс. Высокая степень участия 
коллектива ученых ИАЭТ в научно-
образовательном процессе в НГУ является 
важнейшим залогом этого. Лишь серьезный 
недостаток финансовых ресурсов будет спо-
собен сдержать развитие научных школ  
и, следовательно, научно-образовательного 
процесса в НГУ. Однако опыт последующе-
го за созданием совместного УНЦ периода 
вполне определенно показывает, что, если 
государство будет уделять хотя бы мини-
мальное внимание сфере образования,  
прогресс в данной сфере обеспечен. Соот-
ветственно осуществление такой специали-
зированной федеральной целевой програм-
мы, как уже частично реализуемая (по трем 
направлениям мероприятий) программа 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России», позволит нашему 
совместному коллективу в случае участия в 
ней продолжить создание многоуровневой 
системы стимулирования притока молодежи 
в сферу науки, повышение качества возрас-
тной и квалификационной структуры кадро-

вого потенциала в целях дальнейшего раз-
вития фундаментальных научных исследо-
ваний в области археологии, этнографии и 
востоковедения. Поэтому принятие такой 
программы и начавшуюся ее реализацию, 
несмотря на нынешний тяжелый мировой 
финансовый кризис, следует оценить как 
правильный и своевременный шаг со сторо-
ны руководства страны. В целом коллектив 
УНЦ, имея прочный задел, в общем виде 
охарактеризованный в настоящей статье, 
готов самым непосредственным образом 
принять активное участие в реализации за-
дач этой программы, в первую очередь рас-
ширяя участие ученых ИАЭТ в подготовке 
высококвалифицированных молодых науч-
ных и научно-педагогических кадров в од-
ном из ведущих вузов России. 

В последнее время в Министерстве обра-
зования и науки все большее внимание по-
лучает идея принципиально нового подхода 
к развитию высшего профессионального 
образования в нашей стране, заключающая-
ся в ставке на лидеров, частичная реализа-
ция которой планируется уже в ближайшее 
время в виде конкурса национальных иссле-
довательских университетов. Исследова-
тельский университет, по мысли авторов 
идеи, – это высшее учебное заведение,  
обладающее развитой инфраструктурой  
образовательного процесса и научных ис-
следований, одинаково эффективно осуще-
ствляющее образовательную и научную 
деятельность на основе принципов интегра-
ции науки и образования. Несомненно, ши-
рокое и всестороннее использование в науч-
но-образовательном процессе в НГУ 
кадрового потенциала институтов СО РАН, 
включая и ИАЭТ, как можно видеть из при-
веденных фактов, позволяют и нашему уни-
верситету достаточно обоснованно претен-
довать на участие в конкурсе и получение 
такого статуса. 
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EXPERIENCE OF USE OF PERSONNEL POTENTIAL INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY 
AND ETHNOGRAPHY SB RAS IN SCIENTIFIC-EDUCATIONAL PROCESS 

IN AREA ARCHAEOLOGY, ETHNOGRAPHY AND STUDY OF EAST 
IN NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY (1998–2008) 

 
Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, and also Novosibirsk State University and his Humanitarian fa-

culty completed with the qualified staff, large enough and financial steady scientific and educational organizations, can 
effectively participate in realization of the requirements of the priority national project «Education». It confirms expe-
rience of successful joint work in last 10 years on organization at university of scientific-educational process in area arc-
haeology, ethnography and study of east, a pledge that became strategy of maximum complete use of personnel potential 
of institute as one of conducting establishments of the given structure in Russia and world. As a result of activity of a joint 
educational-scientific centre of university and institute created in 1998, the large practical experience on integration of a 
fundamental science and maximum education allowing on the basis of further intensification of use of powerful personnel 
potential of this scientific establishment of RAS confidently to execute of a task of a line of the scientific-educational 
programs within the framework of the project «Education» is saved. 

Keywords: Priority national project «Education», Novosibirsk State University, Humanitarian faculty, Institute of 
Archaeology and Ethnography, personnel potential, educational-scientific centre, scientific-educational process, young 
scientific, scientific-pedagogical staff. 


