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А.А. Тишкин, С.П. Грушин
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ АРХЕОЛОГИИ 

В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ 

И МУЗЕОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В настоящее время в структуре Института истории и международных 
отношений (ИИМО) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 
имеется такое подразделение, как кафедра археологии, этнографии и музеоло-
гии, которой в 2023 году исполняется 35 лет. В данном очерке отразим основ-
ные вехи ее становления и результаты современной деятельности в контексте 
развития археологии в нашем вузе. Для этого нами использовались уже ранее 
опубликованные материалы, которые нашли отражение в совместных работах 
Ю.Ф. Кирюшина, А.А. Тишкина и А.Б. Шамшина, а также в статьях и других 
изданиях, подготовленных отдельно каждым из них. История кафедры до 2013 
года уже получила освещение к своему 25-летию. Однако есть смысл повторить 
важные моменты и добавить некоторые сюжеты из прошедшего десятилетия.

Первоначальное название (кафедра археологии, этнографии и источ-
никоведения) было закреплено в соответствии с решением Ученого совета 
Алтайского государственного университета (АГУ) приказом тогдашнего 
ректора В.Л. Миронова 19 октября 1988 года Создание такого подразделе-
ния исторического факультета произошло путем частичного разделения 
кафедры дореволюционной отечественной истории и добавления по одной 
штатной единицы с кафедр всеобщей истории и истории советского обще-
ства. Исполнять обязанности заведующего с 20 октября 1988 года был на-
значен доцент Юрий Федорович Кирюшин, защитивший в предыдущем году 
докторскую диссертацию. В состав образованной кафедры вошли кандидаты 
наук В.Н. Владимиров и С.В. Цыб, а также старший преподаватель А.С. Ше-
мякина, ассистент Т.М. Винникова и старший лаборант И.А. Якимова.

Открытию кафедры способствовал пятнадцатилетний период становле-
ния и развития археологии, который начался в АГУ сразу после его образова-
ния в 1973 году. Для чтения лекций по археологии был приглашен из Барна-
ульского педагогического института тогда еще кандидат исторических наук, 
доцент Алексей Павлович Уманский. Летом 1974 года состоялась первая ар-
хеологическая практика. Под руководством А.П. Уманского и преподавателя 
Аллы Степановны Шемякиной студенты осуществляли раскопки неподалеку 
от с. Грязново Тюменцевского района Алтайского края. В том же году при 
непосредственном участии А.П. Уманского был образован археологический 
кружок, который потом работал под руководством А.С. Шемякиной. Первым 
старостой стал будущий декан исторического факультета В.Н. Владимиров. 
Впоследствии из студентов, занимавшихся в кружке, вышел целый ряд ис-
следователей в области археологии и истории: С.В. Неверов, А.Л. Кунгуров, 
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А.Б. Шамшин, М.Т. Абдулганеев, Н.Ф. Степанова, В.Б. Бородаев, С.В. Цыб 
и др. В 1975 году курс по археологии в АГУ продолжила читать А.С. Шемяки-
на. Она же руководила полевой археологической практикой, которая состоя-
лась в Баевском районе Алтайского края.

В 1975 году из Томска в АГУ приехали работать кандидат исторических 
наук Владимир Александрович Посредников и преподаватель Витольд До-
натович Славнин, сыгравшие определенную роль в развитии археологии на 
Алтае. Особенно важным стало проведение в 1976 году полевой практики 
в горных районах, после которой археологической тематикой увлеклись не-
которые студенты. В то же лето часть первого курса А.С. Шемякина повез-
ла в Омское Прииртышье для исследования Мурлинского археологического 
комплекса эпохи Средневековья (Тарский район Омской области).

С середины 1970-х годов началась активная научная деятельность сту-
дентов исторического факультета АГУ. Их выступления с докладами прохо-
дили на региональных конференциях в Томске, Новосибирске, Омске, Ке-
мерове и Барнауле. В 1976 году была выделена самостоятельная секция по 
археологии на традиционной апрельской студенческой конференции АГУ. 
Было заслушано семь сообщений. Руководила работой секции А.С. Шемяки-
на, которая тогда являлась научным руководителем большинства докладчи-
ков. В следующем году появились первые студенческие публикации.

В 1977 году в Новосибирский государственный университет (НГУ) для 
овладения теоретическими и практическими знаниями в области археологии 
были направлены студенты С. Неверов и С. Цыб. Специализацию они прохо-
дили под руководством Ю.С. Худякова, а спецкурсы тогда приезжали читать 
Л.С. Клейн, С.И. Вайнштейн, Л.Р. Кызласов, Г.А. Максименков и др. После 
окончания НГУ С.В. Неверов был направлен в целевую аспирантуру в Мо-
сковский государственный университет. Его научным руководителем стал 
Л.Р. Кызласов, а защита кандидатской диссертации на тему «История племен 
сросткинской культуры в VIII–X вв. н.э.» состоялась в 1988 году. С.В. Цыб 
продолжил обучение в очной аспирантуре НГУ. Кандидатскую диссерта-
цию на тему «Афанасьевская культура Алтая» он готовил под руководством 
А.П. Окладникова и А.П. Деревянко. Оба молодых подготовленных специа-
листа вернулись в АГУ и внесли свой вклад в развитие кафедры.

К 1977 году на историческом факультете АГУ сложилась группа энтузиа-
стов-единомышленников из преподавателей и студентов, занимавшихся архео-
логией. Организационное оформление этого направления и активное развитие 
его произошло с приездом из Томска Ю.Ф. Кирюшина, успешно защитившего 
кандидатскую диссертацию в Москве. Он вместе с А.С. Шемякиной повез сту-
дентов-практикантов на оз. Иткуль. В тот же год В.А. Посредников и В.Д. Слав-
нин осуществляли проведение археологической практики в Горном Алтае.

Коллектив исторического факультета АГУ во многом был преемником 
и продолжателем томской исторической школы. Не стала исключением и ар-
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хеология. Благодаря своей активности и трудоспособности Ю.Ф. Кирюшин 
стал основателем и организатором одного из мощных в университете науч-
но-исследовательских направлений. Это, конечно, произошло не на пустом 
месте. Однако Юрию Федоровичу удалось вывести все созданное до него на 
качественно новый уровень. Развитие археологии в АГУ начало приобретать 
эффективные формы после открытия в 1978 году хозрасчетной Лаборато-
рии археологии, этнографии и истории Алтая. Ее сотрудники выполняли 
не только хоздоговорные изыскания. Они принимали участие в проведении 
студенческих археологических практик на историческом факультете, а так-
же осуществляли научную деятельность (формировали необходимую базу 
источников, готовили отчеты, участвовали с докладами в конференциях, 
публиковали статьи и др.). В лаборатории работали в основном выпускни-
ки нашего университета. Единственным специалистом, пришедшим позднее 
в коллектив «со стороны», стал выпускник Томского государственного уни-
верситета Юрий Тапасович Мамадаков. С 1978 года наиболее подготовлен-
ные студенты старших курсов исторического факультета АГУ стали получать 
Открытые листы из Отдела полевых исследований Института археологии АН 
СССР на проведение самостоятельных полевых исследований. Первыми из 
них оказались А.Б. Шамшин и В.Б. Бородаев, которые обследовали участки 
побережья Оби выше и ниже Барнаула. 

Основной задачей созданной лаборатории стало проведение археологи-
ческих исследований на хозяйственных объектах Алтайского края. Главным 
научным направлением являлось изучение истории Алтая от палеолита до эпо-
хи Средневековья включительно. Каждый из научных сотрудников имел закре-
пленную за ним научную тему в рамках общей проблематики. Важнейшими обя-
занностями являлись повышение творческой активности и профессиональный 
рост. Непосредственную поддержку при этом оказывал заведующий кафедрой 
дореволюционной отечественной истории профессор А.П. Бородавкин.

Существенную роль в развитии археологии стало играть сотрудниче-
ство с научно-исследовательскими учреждениями и вузами страны. Лабо-
ратория имела договор с Ленинградским государственным университетом 
(ныне СПбГУ). Были налажены тесные научные связи с Ленинградским от-
делением Института археологии АН СССР (ныне Институт истории матери-
альной культуры РАН) и Государственным Эрмитажем. Традиционными ста-
ли контакты с университетами Томска, Кемерова и Тюмени, пединститутами 
Новосибирска, Барнаула и Бийска, а также с Горно-Алтайским НИИ истории, 
языка и литературы и другими учреждениями. Многие сотрудники и студен-
ты АГУ, занимавшиеся археологией, участвовали в работах экспедиций в раз-
ных регионах страны (Краснодарский край, Украина, Литва, Хакасия и др.), 
что позволяло изучать и затем использовать исследовательский опыт различ-
ных научных школ. Особенно следует отметить многолетнее сотрудничество 
с Институтом археологии и этнографии СО РАН и НГУ.
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С первого года создания лаборатории ее сотрудники стали проводить 
большую профориентационную работу со школьниками города и края. Они 
руководили археологическими и краеведческими кружками при АГУ и в кра-
евом Дворце пионеров (позднее – Краевой детско-юношеский центр). Была 
организована археолого-краеведческая школа. Археологи активно участво-
вали и в учебном процессе. Они преподавали в нескольких созданных в Бар-
науле специализированных классах (например, в школе № 40, школе-лицее 
№ 86, гимназии № 85 и др.).

За время существования лаборатории проведено пять научных кон-
ференций, среди которых три – всесоюзные: «Использование методов есте-
ственных и точных наук при изучении древней истории Западной Сибири» 
(1983), «Хронология и культурная принадлежность памятников каменного 
и бронзового веков Южной Сибири» (1988); «Проблемы хронологии и пери-
одизации археологических памятников Южной Сибири» (1991). Была так-
же организована региональная студенческая археологическая конференция 
«Археологические исследования в Сибири» (1989). Коллективом лаборато-
рии подготовлен ряд сборников статей и тезисов докладов конференций. 
Кроме того, сотрудники совместно с преподавателями кафедры дореволюци-
онной отечественной истории принимали участие в других изданиях, среди 
которых важно отметить «Очерки истории Алтайского края», методические 
материалы к обсуждению макета свода памятников истории и культуры Се-
веро-Западного Алтая и «Историю Алтая». Альбом, созданный по результа-
там работ Лаборатории археологии, этнографии и истории Алтая АГУ, де-
монстрировался на ВДНХ СССР. Археологи АГУ принимали участие в двух 
международных советско-японских экспедициях, которые состоялись в 1984 
и 1986 годах. Для их работы привлекались студенты. Сотрудники лабора-
тории ежегодно выступали с докладами на всесоюзных, республиканских 
и региональных конференциях в Москве, Ленинграде, городах Западной 
и Восточной Сибири. Исследования археологических памятников в основ-
ном проводились в Горном Алтае и Приобье, а также в других ближайших 
регионах. В лаборатории наряду с археологами работали более узкоподготов-
ленные специалисты: археозоолог А.В. Гальченко, трасолог Н.Ю. Кунгурова, 
керамист Н.Ф. Степанова. Широко использовались заключения томского 
антрополога А.Р. Кима, который на протяжении многих лет сотрудничал 
с коллективом лаборатории, а в 1988 г. переехал в Барнаул для работы в АГУ. 
Использование аналитических сведений других научных направлений по-
зволяло вести исследования на более высоком уровне.

В течение многих лет хоздоговорная лаборатория являлась научным 
центром АГУ по изучению археологии Алтая. В ней в разное время работали 
практически все будущие преподаватели и аспиранты кафедры археологии, 
этнографии и источниковедения. Лаборатория выступала в качестве орга-
низатора научных конференций и студенческих археологических практик, 
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привлекая для этого имевшиеся финансовые и материальные ресурсы. Еже-
годно выполнялось существенное число научно-исследовательских работ по 
заказам различных организаций Алтайского края. В 1980-е годы среди со-
трудников лаборатории появились свои первые кандидаты наук. В 1984 году 
диссертации защитили В.Н. Владимиров и С.В. Цыб, в 1988 – А.Л. Кунгуров, 
С.В. Неверов и А.Б. Шамшин, в 1990 году – Ю.Т. Мамадаков. 

Как уже было сказано, в 1987 году Ю.Ф. Кирюшин стал доктором исто-
рических наук. Это позволило в 1988 году создать кафедру археологии, эт-
нографии и источниковедения, на которую перешла часть сотрудников Ла-
боратории археологии, этнографии и истории Алтая, уже имевших ученые 
степени. Возглавив новую кафедру, Ю.Ф. Кирюшин направил усилия на ее 
эффективное развитие. Через некоторое время кафедра АЭИ стала одной из 
лучших в АГУ. Эта традиция сохраняется до сих пор. Кафедра все последние 
годы является победителем или призером конкурса кафедр в университете. 
В 2005 году она заняла первое место по итогам конкурса «100 лучших вузов 
России» (г. Санкт-Петербург), получила диплом лауреата и памятную медаль.

Благодаря наличию кафедры появилось больше возможностей в учебной 
и исследовательской работе, которая в конце 1980-х годов стала приобретать кон-
цептуальный характер. Это выразилось в широкой специализации и создании 
научной школы. Динамичному развитию археологии способствовали масштаб-
ные раскопки в зоне предполагаемого строительства Катунской ГЭС, а также 
другие многочисленные хоздоговорные работы на территории Алтайского края.

Важным направлением деятельности лаборатории, а затем и кафедры ста-
ла публикация полученных материалов и результатов исследований. Напри-
мер, в 1980–2002 годах силами коллектива археологов АГУ было организовано 
и проведено 19 научных форумов, среди которых две международные, несколько 
всероссийских (или всесоюзных), а также восемь конференций по сохранению 
и изучению культурного наследия Алтайского края. Отметим и три региональ-
ные студенческие конференции (РАЭСК) для представителей вузов Сибири 
и Дальнего Востока. Материалы всех конференций были изданы отдельными 
сборниками тезисов или материалов. За указанный период опубликовано еще 
20 научных сборников статей. Значительная часть публикаций в них подготов-
лена представителями археологической школы АлтГУ. Основные итоги научной 
деятельности в области археологии в конце прошлого века отражены в вышед-
шей «Библиографии трудов ученых Алтайского государственного университета. 
Вып. 2: Археология, этнография, антропология (1973–2000 гг.)».

За прошедшие годы сотрудниками кафедры издано значительное ко-
личество сборников научных трудов и монографий, учебно-методических 
комплексов и учебных пособий. Широкая организационная и издательская 
деятельность стала возможна лишь благодаря самоотверженному и порой 
бескорыстному труду большого числа преподавателей, сотрудников, док-
торантов, аспирантов и студентов. Результаты исследований археологов АГУ 
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хорошо известны не только в Сибири и в России, но и за рубежом. Они при-
знаны коллегами и составляют колоссальный фонд опубликованных источ-
ников по древнейшему, древнему и средневековому прошлому Алтая.

В 1994 году в АГУ открылся диссертационный совет по защите канди-
датских диссертаций сначала по двум, а затем по трем специальностям, в том 
числе по археологии. Бессменным его председателем на протяжении 25 лет яв-
лялся Ю.Ф. Кирюшин. Среди диссертантов были не только аспиранты и соис-
катели кафедры археологии, этнографии и источниковедения АГУ, но и учени-
ки известных в России сибирских археологов В.И. Матющенко, В.В. Боброва, 
Ю.С. Худякова, Т.Н. Троицкой, Л.А. Чиндиной, И.Г. Глушкова и др. С годами 
круг защитившихся исследователей в области археологии существенным об-
разом расширился за счет представителей из других регионов страны и зару-
бежья. Диссертационный совет неоднократно переоформлялся. В настоящее 
время он продолжает действовать под председательством А.А. Тишкина.

Еще одним важным структурным археологическим подразделением, 
в котором, пожалуй, наиболее ярко отразились успехи и достижения архе-
ологов университета, стал организованный в 1985 году Музей археологии 
и этнографии Алтая, ныне являющийся учебно-научным подразделением 
ИИМО АГУ. Основой для создания музея явились материалы, полученные при 
проведении многочисленных археологических исследований на территории 
Алтайского края и Республики Алтай. С 1978 года такие работы проводились 
Лабораторией археологии, этнографии и истории Алтая, а затем с 1988 года – 
кафедрой археологии, этнографии и источниковедения. В 1990-е годы к этим 
изысканиям подключился образованный Научно-исследовательский инсти-
тут Гуманитарных исследований при АГУ. В настоящее время фонды музея 
насчитывают значительное количество коллекций с сотнями тысяч артефак-
тов, имеется антропологическое собрание, а также хранится полевая отчет-
ная документация об обследованиях и раскопках. В музее есть выставочный 
зал с постоянной экспозицией по археологии, где представлены материалы от 
появления на Алтае человека (более 100 тыс. лет тому назад) до монгольского 
времени (XIII–XIV вв.). Кроме этого, музей располагает хранилищами. Кол-
лектив проводит выставки, обеспечивает учебно-исследовательскую работу 
и реализацию разных практик для студентов. Музей используется для чтения 
обзорных и тематических экскурсий для всех посетителей, а также для науч-
ной деятельности преподавателей, докторантов и аспирантов. На материалах 
музея готовятся радио- и телерепортажи, популярные публикации в газеты. 
С результатами деятельности подразделения можно познакомиться на его сай-
те (https://altarcheomuseum.wixsite.com/altai-archeology).

Рассматривая пути становления и развития археологической школы 
в стенах АГУ, нужно подчеркнуть, что она сформировалась практически пол-
ностью из выпускников разных лет. В настоящее время коллектив препода-
вателей кафедры археологии, этнографии и музеологии состоит из докторов 
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и кандидатов наук. В 1996 году докторская диссертация была подготовлена 
С.В. Цыбом. В 2006 году докторские диссертации защитили А.А. Тишкин 
и В.В. Горбунов, позже – С.П. Грушин (2013) и Н.Н. Серегин (2019). В свое 
время на кафедре археологии, этнографии и источниковедения в течение 
нескольких лет работал д.и.н., профессор Кемеровского госуниверситета 
В.В. Бобров. Кроме этого, приглашались специалисты из разных учрежде-
ний страны для прочтения спецкурсов или отдельных лекций: А.Д. Столяр, 
Я.А.  Шер, В.Т. Петрин, А.Д. Пряхин, И.Л. Кызласов, Д.Г. Савинов и др.

В последние годы многие экспедиции и отряды АГУ проводили научные 
исследования на территории Алтайского края, Республики Алтай, в Казахста-
не, Монголии, Китае, Туркменистане, Таджикистане и Кыргызстане (это вообще 
тема для отдельного повествования). Сотрудниками кафедры и других подраз-
делений были получены гранты, реализовывались программы и другие проекты, 
позволившие выйти на высокий уровень научной деятельности. В подготовке 
и реализации грантов активное участие принимают докторанты и аспиранты. 

Существующая система подготовки археологов в университете включа-
ет три составляющих: учебная работа, внеучебная деятельность и самостоя-
тельная подготовка. До этого реализовывалась широкая сеть профориента-
ционных мероприятий в школах, гимназиях, лицеях и в других различных 
учреждениях среднего образования. Такой подход обеспечивал положитель-
ные результаты. Ряд нынешних специалистов, которые уже защитили дис-
сертации (В.В. Горбунов, Я.В. Фролов, В.П. Семибратов, П.К. Дашковский, 
С.П. Грушин, Т.Г. Гребенникова (Шиготарова), С.С. Матренин и др.), начали 
свой путь в археологию со школьной скамьи. Данное обстоятельство явля-
лось важным звеном в подготовке квалифицированных специалистов. Сту-
денты, поступившие на первый курс, имеют возможность сразу же начать 
специализироваться по археологии. Для повышения эффективности науч-
но-исследовательской работы студентов и аспирантов при кафедре созданы 
все необходимые условия. Особое значение имеет археологическая практика. 
В настоящее время она реализуется кафедрой и для студентов ИИМО, по-
ступивших на разные направления подготовки. Полученные умения, навы-
ки, опыт полевой жизни и работы могут быть использованы практикантами 
в своей дальнейшей научно-исследовательской, а также в послевузовской 
деятельности. Все археологи, работающие в настоящее время, признают клю-
чевое значение в их научной карьере первой студенческой полевой практики, 
а для многих выпускников это одно из самых ярких воспоминаний студен-
ческих лет. За время существования Алтайского университета руководите-
лями археологической практики являлись А.П. Уманский, А.С. Шемякина, 
В.А. Посредников, В.Д. Славнин, Ю.Ф. Кирюшин, В.Т. Петрин, А.П. Деревян-
ко, М.В. Шуньков, А.Б. Шамшин, А.Л. Кунгуров, С.В. Неверов, Ю.Т. Мамада-
ков, В.Н. Владимиров, С.В. Цыб, А.Р. Ким, М.Т. Абдулганеев, А.А. Тишкин, 
В.В. Горбунов, С.П. Грушин, Н.Н. Серегин и некоторые другие. 
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С начала 2000-х годов на кафедре археологии, этнографии и источнико-
ведения стало активно развиваться этнографическое направление в научных 
исследованиях. Это было связано с подготовкой в аспирантуре выпускников 
исторического факультета АГУ Е.А. Бельгибаева и И.И. Назарова на базе 
крупного в те годы этнографического центра страны – кафедры этнографии 
и музееведения Омского государственного университета. После защиты кан-
дидатских диссертаций, посвященных изучению традиционного хозяйства 
и материальной культуры малочисленных этнических групп Северного Ал-
тая (челканцев и кумандинцев), молодые ученые свои продолжили исследо-
вания в качестве сотрудников кафедры. В результате ими был реализован ряд 
актуальных научных программ, поддержанных грантом Президента РФ, про-
ектом развития ООН /ГЭФ, РГНФ и другими фондами. Итоги такой деятель-
ности нашли отражение в научных монографиях о культуре тюркоязычного 
населения Южной Сибири. В настоящее время этнографические исследова-
ния кафедры, сохраняя направленность на изучение коренного населения 
Алтая, дополняются активными полевыми исследованиями И.И. Назарова 
совместно с кыргызскими учеными по изучению животноводческого населе-
ния высокогорных районов Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Стоит отметить, что за последнее десятилетие значительно вырос уро-
вень теоретической подготовки студентов и аспирантов, обучающихся в АГУ. 
Осуществленное реформирование высшего образования, с одной стороны, 
разрушило ранее сложившуюся систему подготовки археологов, а с другой 
стороны, предоставило возможности для создания новой и более эффектив-
ной системы. Данное обстоятельство потребовало продуманных решений 
и обоснованных действий. Современный уровень археологии основывается на 
комплексном и междисциплинарном подходе при решении целого ряда фунда-
ментальных задач, касающихся реконструкции культурно-исторического и эт-
ногенетического развития древнейших, древних и средневековых социумов. 
Данное научно-исследовательское направление реализовывалось в АГУ через 
ряд таких подразделений, как кафедра археологии, этнографии и музеологии, 
НИИ гуманитарных исследований, Музей археологии и этнографии Алтая 
и кабинет антропологии, Барнаульская лаборатория археологии и этнография 
Южной Сибири, созданная совместно с Институтом археологии и этногра-
фии Сибирского отделения Российской академии наук. Этому способствовал 
значительный объем привлекаемых финансовых средств за счет получения 
грантов, выполнения программ и заключения хозяйственных договоров. В ре-
зультате был заложен существенный фундамент для дальнейшего развития 
археологии в АГУ. Важным этапом в развитии научных исследований в обла-
сти археологии стало получение и реализация в 2014–2017 годах гранта Пра-
вительства Российской Федерации для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 
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научных учреждениях государственных академий наук или государственных 
научных центрах Российской Федерации. Проект получил название «Древ-
нейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на территории 
Северной Азии». В рамках мегагранта была создана Лаборатория Междисци-
плинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая под руководством 
академика А.П. Деревянко, основу которой составили сотрудники АГУ. Благо-
даря существенной финансовой поддержке была реализована обширная науч-
ная программа по изучению древнейшей, древней и средневековой археологии 
региона. Закономерным итогом и признанием в профессиональной среде про-
деланной работы коллектива стало принятие решение о проведении на базе 
АГУ важного научного форума – V (XXI) «Всероссийского археологического 
съезда». Мероприятие успешно прошло в Барнауле и в Белокурихе в 2017 году. 
В нем приняли участие более 500 исследователей из России и зарубежья, а по 
итогам работы были изданы тезисы и три тома материалов съезда.

С помощью проведенных археологических, палеоантропологических, 
палеогеографических, зооархеологических, этнографических и других иссле-
дований к настоящему времени собраны объективные научные сведения, да-
ющие возможность оценить «качество» жизни населения Западной и Южной 
Сибири на разных этапах истории. Данный исторический опыт, несомненно, 
полезен при выработке современной стратегии хозяйственной деятельности 
на территории Алтайского края. Важной стороной исследований является изу-
чение процесса освоения и использования рудных богатств Алтая. При реали-
зации научной программы наиболее широко использовались разные методы 
спектрального анализа, благодаря которым получены данные о химическом 
составе значительного количества археологических находок: руды, шлаков, 
изделий из цветных и черных металлов. Этим исследованиям способствуют 
рентгенофлуоресцентный спектрометр ALPHA SERIESТМ (модель Альфа-2000, 
производство США), а также приобретенный в рамках мегагранта стационар-
ный комплекс X-Apт M (фирма-изготовитель «Комита», Россия).

Радиоуглеродным и дендрохронологическим методами получены совре-
менные датировки археологических памятников юга Западной Сибири и Ал-
тая от неолита до Средневековья. Использована серия других современных 
методов, позволяющих получить объективную информацию о прошлом края 
и сопредельных территорий. Целенаправленное применение естественно-на-
учных методов способствует изучению различных сторон жизнедеятельно-
сти выявленных сообществ. Применение комплекса указанных современных 
и проверенных временем методов и подходов для изучения материалов тако-
го широкого культурно-хронологического диапазона и благодаря огромно-
му массиву полученных на Алтае археологических материалов обозначилась 
проблема обобщения их в рамках реконструкции исторического процесса. 
Данная работа стала возможна при разработке оптимальной периодизаци-
онной схемы, которая позволила не только систематизировать имеющиеся 
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сведения, но и дает возможность выйти на решение многочисленных науч-
но-исследовательских задач. Был разработан алгоритм организации и пода-
чи накопленных археологических материалов на основе имеющегося иссле-
довательского опыта. Результаты теоретического и практического характера 
прошли обсуждение на конференциях, семинарах и нашли отражение в се-
рии публикаций, в том числе в монографиях. Благодаря указанному, сотруд-
ники кафедры вошли в состав авторского коллектива научно-популярно-
го издания «История Алтая» в 3 томах, опубликованного в 2019 году. Ими 
был подготовлен первый том под названием «Древнейшая эпоха, древность 
и средневековье». Издание рассчитано на широкий круг читателей, интере-
сующихся историей Алтая, и в настоящий момент используется в учебном 
процессе в старших классах общеобразовательных школ, колледжах и вузах.

Сотрудниками АГУ выявлено значительное число археологических памят-
ников на территории Алтайского края, которые являются богатейшим фондом 
всемирного наследия. Часть этих сведений отражена в изданиях, где представ-
лены своды памятников истории и культуры различных районов края, а также 
в серии сборников ежегодных научно-практических конференций, где отраже-
ны проблемы охраны, изучения и использования объектов культурно-истори-
ческого значения. Однако данная работа далека от окончания. Не все памятники 
учтены, и требуется специальная программа реализации такой деятельности, 
так как существует угроза колоссальных разрушений и уничтожений объектов 
археологического наследия. В настоящее время имеют место серьезные негатив-
ные последствия, особенно в современных условиях при смене собственников 
земель и при отсутствии в крае последовательной юридически грамотной по-
литики в данной области. Указанные разработки археологов АГУ подняли во-
просы о необходимости более серьезных тематических исследований. Тем более 
что памятники культурно-исторического наследия могут быть широко исполь-
зованы в ходе реализации администрацией края программы по развитию экс-
курсионно-туристической деятельности. Вовлечение археологических объектов 
в данный процесс будет способствовать привлечению туристов (особенно из-за 
границы), а вместе с ними увеличит бюджета края и создаст новые рабочие ме-
ста. Для поддержки данной сферы в АГУ на историческом факультете в 2004 г. 
стала реализовываться специальность «музеология», а в дальнейшем открыты 
бакалавриат и магистратура по направлению подготовки «Музеология и охрана 
памятников культурного и природного наследия». В связи с этим было приня-
то решение о корректировке названия кафедры. В контексте укрепления связей 
с потенциальными работодателями и организации эффективной производ-
ственной практики студентов в 2016 году на базе Алтайского государственного 
краеведческого музея была открыта базовая кафедра теории и практики музей-
ной деятельности, обозначенная в структуре ИИМО АГУ.

Коллектив кафедры археологии, этнографии и музеологии АГУ активно 
участвует в подготовке и реализации новых образовательных программ, что 
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предопределило сохранение структурного подразделения и его устойчивое 
развитие в условиях «оптимизации» системы высшего образования в России. 
Так, в 2017 году был осуществлен первый набор бакалавров по направлению 
«Антропология и этнология» (руководитель программы – С.П. Грушин), 
а в 2022 году – по направлению «Археология» (профиль «Инновационная 
археология»). Стоит отметить, что последнее из них было открыто впервые 
в России (руководитель программы – А.А. Тишкин). В 2023 году впервые 
в АГУ будет осуществляться набор в магистратуру по археологии (профиль 
«Археология Центральной Азии»).

Важным преимуществом кафедры археологии, этнографии и музеологии 
АГУ является не только разработанная программа комплексных исследова-
ний, адаптированная к современным условиям периферийного вуза, но и под-
готовленный высококвалифицированный коллектив, основу которого состав-
ляет признанная научная школа под руководством доктора исторических наук, 
профессора Ю.Ф. Кирюшина. Научные традиции, заложенные руководителем 
археологической школы, продолжает доктор исторических наук, профессор 
А.А. Тишкин, который с 2014 года по настоящее время является заведующим 
кафедры археологии, этнографии и музеологии. В этот период кафедра неод-
нократно становилась победителем внутриуниверситетского конкурса среди 
гуманитарных кафедр. За эти годы важным делом стало создание и системное 
развитие научного журнала «Теория и практика археологических исследова-
ний» (http://journal.asu.ru/tpai), который входит в первую категорию изданий 
(К1), включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии Министер-
ства науки и высшего образования Российской Федерации. С каждым годом 
увеличивается выход монографий в серии «Археологические памятники Ал-
тая». Существенно расширяется поле исследовательской деятельности и меж-
дународного сотрудничества. Сотрудники кафедры стали участниками круп-
ных коллабораций, что позволило стать соавторами статей, опубликованных 
в таких высокорейтинговых журналах, как «Nature» и «Science».

В завершение данного очерка следует указать, что в современных услови-
ях очень важно не только сохранить имеющийся опыт, но и развивать кадро-
вый потенциал. В 2021–2022 годах для работы на кафедре привлечены новые 
молодые сотрудники (В.О. Сайберт, О.С. Лихачева, К.А. Тишкина, О.В. Стяж-
кина). Важно отметить существенное увеличение аспирантов и докторантов. 
В связи с чем в условиях перманентных реформ и системных сокращений пре-
подавательского состава кафедра уверенно смотрит в будущее. Этому также 
способствует стабилизация в системе выделения контрольных цифр бюджет-
ного набора на перечисленные направления подготовки. Информация о совре-
менном состоянии кафедры размещена на официальном сайте подразделения 
(http://kaei.asu.ru). Научные труды и учебно-методические издания доступны 
всем не только в библиотеке АГУ, но и в электронном виде на информацион-
но-аналитическом портале «Археология Алтая» (archaeology.asu.ru).
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