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Уровень исторического образования и науки 

в Приенисейском регионе определяется кон-
кретно-историческими, географическими, на-
циональными и административно-террито-
риальными особенностями, в силу которых гу-
манитарным наукам традиционно отводилась 
второстепенная роль. 

Целью данного исследования является анализ 
состояния исторической науки и образования в 
Приенисейском регионе в 40-е гг. XX — начале 
XXI вв. В статье не анализируются родословные, 
не рассматривается общественно-научная дея-
тельность краеведов и степень причастности к 
истории образования и науки Государственного 
историко-этнографического музея-заповедника 
«Шушенское», отдела Русского географического 
общества, общественных организаций, а также 
российских и зарубежных ученых. 

История становления исторического образо-

вания и науки в Приенисейском регионе не на-
шла широкого отражения в научной литературе. 
Отдельные сведения о развитии исторического 
образования содержатся в многотомных фунда-
ментальных работах по истории Сибири и Крас-
ноярского края. Это, в частности, «История Си-
бири с древнейших времен до наших дней» в 5 т. 
[1]; труды А.П. Статейнова «История Краснояр-
ского края XX–XXI вв. Культура» [2], «История 
Красноярского края XX–XXI вв. Образование» [3], 
где представлены краткие сведения о выпускни-
ках исторического факультета Красноярского 
государственного педагогического института 
(КГПИ, с 1993 г. — Красноярский государствен-
ный педагогический университет (КГПУ)) им. 
В.П. Астафьева; учебное пособие Н.И. Дроздова 
«Красноярье: пять веков истории» [4], которое 
является первым учебником по региональному 
краеведению; работы Д.В. Хаминова «Политика 
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советского государства по развитию историче-
ского образования и науки в национально-
территориальных образованиях Сибири в 1930–
60-е гг.» [5], «Становление и развитие системы 
исторического образования в педагогических 
вузах Сибири в 30-е гг. XX — начале XXI в.» [6], 
«Становление системы исторического образова-
ния в классических университетах Сибири в XX 
— начале XXI в.» [7]; работа Н.В. Кемеровой [8], в 
которой показана динамика становления совет-
ской исторической науки в Сибири, выявлены 
особенности ее развития в региональном аспек-
те, анализируется деятельность сибирских, в том 
числе красноярских историков, археологов, 
краеведов и архивистов. 

Темой развития исторического факультета в 
КГПУ с момента его открытия по 2009 г. зани-
мался профессор, доктор исторических наук 
Ю.Н. Яблоков. Он назвал исторический факуль-
тет «сибирским Гарвардом» [9], так как его выпу-
скники нередко становились и становятся круп-
ными учеными, известными не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Ю.Н. Яблоков проана-
лизировал направления развития факультета, 
одним из которых стало включение его в систему 
международного сотрудничества, что способст-
вовало участию преподавателей и студентов в 
конкурсах на получение международных науч-
ных стипендий и грантов, обучение за границей 
и работу в зарубежных архивах. 

Истории становления археологической науки 
в педагогическом университете, а также ее влия-
нию на развитие красноярской археологии по-
священы статьи Е.В. Акимовой [10]. Она охарак-
теризовала основные направления деятельности 
археологов, их открытия. В статье Е.В. Робонен 
[11] проанализированы международные связи 
историков Красноярска. Пальму первенства в 
участии в международных научно-практических 
конференциях автор отдала В.Г. Дацышену, вы-
ступавшему с научными докладами и публич-
ными лекциями в Монголии, Китае, Японии, Ка-
захстане и других странах. Е.В. Робонен упоми-
нает Г.Ф. Быконю, который имел научные кон-
такты с учеными из Германии и США, а библио-
тека Конгресса США приобрела три его моно-
графии. 

Статья В.Г. Дацышена [12] позволила просле-
дить развитие всеобщей истории в Красноярске, 
а также выявить ее основные этапы, начиная со 
второй половины XIX в. В.Г. Дацышен определил 
основные направления научной работы кафед-
ры всеобщей истории КГПУ и показал их эволю-
цию в течение ряда лет. 

Ценная информация представлена в книге 
М.Д. Северьянова «Страницы истории и жизни» 
[13]. Здесь указаны монографии, статьи, речи, 
документы, материалы разных периодов време-
ни, фотографии, позволившие полнее узнать 

эпоху, в которую начинало свое развитие исто-
рическое образование в Красноярске, а также 
личность самого М.Д. Северьянова, сыгравшего 
важную роль в становлении исторического обра-
зования и науки в СФУ.  

Значимой работой в историографии пробле-
мы является сборник научных трудов «Учитель 
жизни. К 75-летию В.В. Гришаева» [14], написан-
ный коллективом авторов — учеников В.В. Гри-
шаева. Сборник включает в себя краткую био-
графическую справку, список его научных ра-
бот, а также статьи бывших аспирантов, соиска-
телей и докторантов по различным темам исто-
рии России и Сибири, фотографии из личного 
архива В.В. Гришаева, представляющие большую 
ценность в изучении периодов становления ис-
торического образования в регионе и самого В.В. 
Гришаева как личности и одного из основателей 
исторического образования в КГУ и СФУ. 

В монографии В.В. Гришаева и В.Р. Лебедин-
ского «Живые книги с говорящими автографа-
ми» [15] дано описание преобразования отделе-
ния истории, философии и политологии в исто-
рико-философский факультет КГУ, ставший в 
2008 г. структурным подразделением Гумани-
тарного института СФУ, дана краткая характе-
ристика работ сибирских и российских истори-
ков, предложены рекомендации по развитию 
кафедры истории России СФУ. В монографии 
представлена проблема книжной культуры, в 
частности исторической научной литературы, 
характеризуются личности, описываются нелег-
кие судьбы известных историков и обществове-
дов, сыгравших большую роль в развитии исто-
рического образования в Российской Федерации, 
Сибири и Красноярске. 

В кратком биографическом справочнике 
(сост. В.В. Гришаев, И.А. Прядко) «Кто есть кто в 
КрасГУ» [16] дана небольшая заметка об откры-
тии отделения философии, истории и политоло-
гии при факультете филологии и журналисти-
ки. В 1999 г. был объявлен набор студентов по 
специальности «История». 

Вышли в свет работы, посвященные юбилеям 
отдельных историков Красноярска (Г.Ф. Быконя 
[17], Н.И. Дроздов [18], М.Б. Шейнфельд [19], В.В. 
Гришаев [20], В.Г. Дацышен [21] и др.). В них да-
ны биографические и библиографические 
справки о профессиональной деятельности 
красноярских историков. 

В 2008 г. вышел очередной календарь памят-
ных дат и событий «Край наш Красноярский» 
[22]. В издании представлены даты, отражающие 
важнейшие события политической, хозяйствен-
ной и культурной жизни края. Календарь адресо-
ван библиотекарям, историкам, краеведам, пре-
подавателям, работникам сми, читателям, интере-
сующимся историей и культурой родного края. В 
календаре была опубликована статья 
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В.И. Федоровой [23] о декане исторического фа-
культета КГПУ А.И. Кангуне. 

Как видим, комплексных работ по развитию 
исторического образования в Красноярске на 
сегодняшний день не существует. Информация 
представлена в разрозненном и несистематизи-
рованном виде. В работах, посвященных истории 
края или отдельных регионов, отсутствуют раз-
делы о жизни и деятельности ученых. 

Сведения, освещающие развитие историче-
ской науки и работу ученых-историков в Хака-
сии и Туве, скудны. Среди имеющихся научных 
работ можно выделить монографию Е.Н. Дань-
кина «История развития исторической науки в 
Хакасии» [24], в которой автор провел комплекс-
ное исследование темы, выявил основные этапы 
становления, развития и специфики историче-
ской науки в Хакасии. Специальных моногра-
фий по развитию исторической науки и образо-
вания в Туве нет. Имеющиеся сведения пред-
ставлены фрагментарно в статьях З.Ю. Доржу. 

Долгие годы решающую роль в развитии и 
становлении исторического образования и нау-
ки, а также подготовке кадров историков для все-
го региона играл КГПИ им. В.П. Астафьева. Ис-
торический факультет был открыт в 1942 г. по 
распоряжению Всесоюзного комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР (приказ № 381-
МК от 30 мая 1942 г.). Первый набор будущих 
историков состоял из 57 человек, из которых по 
ряду причин, преимущественно финансовых, 
только 32 были приняты на дневное отделение. 
Работа факультета пришлась на тяжелое военное 
время и была сопряжена с большими трудностя-
ми. В зимнее время года температура воздуха в 
рабочих аудиториях не превышала 8–10 граду-
сов. Преподавателям и студентам на длительный 
срок приходилось отрываться от учебы для рабо-
ты в госпиталях, заниматься военной подготов-
кой, заготовкой дров и угля, расчисткой дорог. В 
июле 1946 г. на историческом факультете состо-
ялся первый выпуск. Истфак окончили 16 чело-
век, из них 2 — с отличием, 5 человек не были 
допущены к экзаменам и направлены на педаго-
гическую работу в соответствии с планом рас-
пределения выпускников [25]. 

В 1948-49 гг. факультет имел две кафедры: 
всеобщей истории (4 штатных работника, 2 со-
вместителя, зав. кафедрой — канд. ист. наук, до-
цент А.И. Блинов) и истории СССР (5 штатных 
работников, зав. кафедрой — канд. ист. наук, 
доцент, декан, позднее д-р ист. наук, профессор 
В.А. Степынин). Научная работа велась только 
В.А. Степыниным, А.И. Блиновым и П.И. Цили-
киной [26], которые часто ездили в научные ко-
мандировки в Москву и по краю. 

С сентября 1955 г. кафедры истории СССР и 
всеобщей истории объединили в единую кафед-
ру истории КПСС, заведующим был назначен 

доцент В.А. Степынин. Срок обучения на фа-
культете увеличился до 5 лет, что позволило по-
высить качественный уровень подготовки спе-
циалистов. В учебный план были введены вспо-
могательные исторические дисциплины, исто-
рическое краеведение, историография новой и 
новейшей истории. 

С 1951 по 1976 гг. факультет был преобразован 
в историко-филологический, который в течение 
10 лет (1959–1968 гг.) возглавляла Л.А. Шаферова. 
В 1956-1957 учебном году факультет осуществил 
переход на широкий профиль подготовки спе-
циалистов: историков, языковедов, литературове-
дов. В сентябре 1951 г. были введены факульта-
тивные курсы: выразительное чтение, советская 
литература, история русского театра, рисование 
мелом на доске [27]. 

В 1950-х гг. начали складываться основные на-
учные направления, определившие дальнейшие 
перспективы развития факультета. Под руково-
дством В.А. Степынина велось исследование до-
революционной Сибири, изучение проблем ко-
лонизации Сибири в эпоху капитализма. За 1955-
1956 учебный год защитили кандидатские дис-
сертации и получили степень кандидата наук 10 
преподавателей, над докторскими диссертация-
ми работали 6 человек. 

В 1963-1964 учебном году на историческом 
факультете впервые была введена производст-
венная практика, студенты проходили ее в Крас-
ноярском государственном архиве или краевом 
музее. Кроме того, была введена археологическая 
практика. Учебная и научная деятельность бу-
дущих историков не была бы столь успешной без 
педагогической практики, для чего за историко-
филологическим факультетом было закреплено 
17 школ. Каждая из кафедр вела шефство над 
«своей» школой, у кафедры истории СССР это 
были Стеклозаводская средняя школа и Красно-
ярская средняя школа № 20 [28]. 

Активная работа преподавателей обусловила 
необходимость открытия на факультете аспи-
рантуры. В 1964 г. была открыта аспирантура на 
кафедре истории КПСС. В этом же году ученый 
совет института получил право приема и защиты 
кандидатских диссертаций по истории КПСС. 
По истории СССР аспирантура стала функцио-
нировать в 1976 г., руководителем стал д-р ист. 
наук, профессор, член диссертационного совета 
по защите кандидатских и докторских диссерта-
ций М.Б. Шейнфельд. Он выпустил 8 аспиран-
тов, защитивших кандидатские диссертации. 
Аспирантура по археологии была открыта в 
1993, по всеобщей истории — в 1995, по этногра-
фии — в 1999 г. Аспиранты стали проявлять уси-
ленный интерес к истории движения декабри-
стов, сибирской политической ссылке, граждан-
ской войне и др., что в немалой степени способ-
ствовало повышению научного статуса факуль-
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тета. В 2000 г. на кафедре отечественной истории 
была открыта докторантура. Первой ее выпуск-
ницей стала О.В. Коновалова. 

В 1970-х гг. на факультете сложились основ-
ные научные школы и направления. Разрабо-
танные преподавателями спецкурсы и спецсе-
минары способствовали большему вовлечению 
студентов в научную деятельность. Активная 
жизненная позиция преподавателей была для 
студентов не только примером для подража-
ния, но и обладала значительным воспита-
тельным эффектом по формированию профес-
сиональных и личностных качеств молодых 
специалистов. 

Кафедрой отечественной истории активно 
разрабатывалась тема «История и историогра-
фия Сибири». Преподаватели кафедры тради-
ционно участвовали в региональных, республи-
канских конференциях, внесли значительный 
вклад в подготовку «Енисейского энциклопеди-
ческого словаря». С 1977 г. на кафедре истории 
проводилась работа по составлению свода па-
мятников истории и культуры Красноярского 
края, которая также объединила преподавателей 
и студентов исторического факультета. Руково-
дили этой работой Г.Ф. Быконя и Н.И. Дроздов. 

В 70-е гг. XX в. в КГПИ была открыта лабора-
тория археологии, которую возглавил Н.И. 
Дроздов. Деятельность лаборатории неразрывно 
связана с Сибирским отделением АН СССР. 
Н.И. Дроздов — специалист с мировым именем в 
области археологии каменного века Северной 
Азии, палеоэкологии древнего человека и исто-
рии первоначального заселения Азии и Север-
ной Америки. 

В 1974 г. Н.И. Дроздов организовал Северо-
Ангарскую археологическую экспедицию по 
изучению памятников каменного века в Богу-
чанском и Кежемском районах. Впервые теоре-
тический курс археологии получил практиче-
ское продолжение. Экспедиция положила нача-
ло формированию археологической школы 
Красноярского края. 

В том же году начал действовать кружок си-
бирской археологии для студентов историческо-
го факультета КГПИ, организованный Н.И. 
Дроздовым. В 1976 г. открылся археологический 
кружок для школьников, занятия вели студенты 
старших курсов. В 1977 г. появился лагерь стар-
шеклассников «Юный археолог», по организа-
ционной форме и стилю не имевший аналогов в 
СССР. Его директором стал выпускник истори-
ческого факультета А.А. Пясецкий [29]. 

В 70-х — первой половине 80-х гг. XX в. вни-
мание ученых-археологов привлекли памятники 
Нижней Ангары. В конце 1970-х гг. основным 
объектом исследований стало многослойное по-
селение Усть-Кова в Кежемском районе. За годы 
работ на Усть-Кове был вскрыт участок площа-

дью более 1,5 тыс. кв. м [30]. В раскопах были вы-
явлены горизонты палеолита, неолита и средне-
вековья. На основании стратиграфии и радиоуг-
леродных дат Н.И. Дроздовым было выделено 
три палеолитических комплекса: поздний, сред-
ний и ранний. На основании анализа каменного 
инвентаря Н.И. Дроздовым был сделан вывод о 
принадлежности позднего и среднего комплек-
сов Усть-Ковы к новой, северо-ангарской архео-
логической культуре. 

В начале 1980-х гг. деятельность кружка сибир-
ской археологии в КГПИ и лагеря «Юный архео-
лог» получила признание на краевом и всесоюз-
ном уровнях. В 1982 г. кружок стал лауреатом пре-
стижной премии комсомола Красноярского края, 
а в 1983 г. получил бронзовую медаль на ВДНХ в 
Москве. В 1984 г. на базе КГПУ состоялась первая 
всесоюзная конференция, посвященная 100-летию 
открытия Афонтовой горы. 

В середине 1980-х гг. научные интересы мест-
ных археологов переориентировались с палеоли-
та Ангары на палеолит Енисея. Основное внима-
ние сосредоточилось на Красноярском водохра-
нилище, где в районе д. Куртак были найдены 
артефакты архаичного облика. Работы на Усть-
Кове отошли на второй план, а с 1991 г. прерва-
лись на несколько лет. «Юный археолог» также 
перебазировался на Красноярское водохрани-
лище, приобретая новые организационные 
формы и теряя при этом свою самобытность. Ра-
боты на Куртаке позволили более точно опреде-
лить время первоначального заселения челове-
ком Сибири, начиная отсчет с эпохи раннего 
плейстоцена [30]. 

Параллельно с работами на Красноярском 
водохранилище велись исследования в Красно-
ярском археологическом районе. Основные ра-
боты были сосредоточены на изучении много-
слойных поселений Лиственка и Афонтова гора 
II. В 1983–1997 гг. на Лиственке велось изучение 
20 культурных слоев. В 1992 г. под руководством 
Н.И. Дроздова начались охранные раскопки 
позднепалеолитической стоянки Афонтова гора 
II, где было выявлено 8 культурных слоев. В ходе 
исследований был получен показательный ар-
хеологический материал, характеризующий 
афонтовскую археологическую культуру. 

Одним из направлений деятельности лабора-
тории археологии педагогического университета 
с 1992 г. стало проведение этнографических ис-
следований. Работу возглавил В.П. Кривоногов 
— главный специалист по коренным малочис-
ленным народам, проживающим на территории 
Красноярского края. С 1995 г. этнология как обя-
зательная дисциплина была введена в учебный 
план исторического факультета. Появилась спе-
циализация по этнологии, что создало базу для 
постепенного расширения масштаба исследова-
ний. Было организовано более 20 экспедиций и 
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этнографических поездок на Таймыр, в Эвен-
кию, Восточный Саян и другие районы. В.П. 
Кривоногов подготовил по этой теме множество 
публикаций, среди которых можно выделить 
статью «Таймырская экспедиция», где автор опи-
сал работу, проведенную этнографической экс-
педицией по исследованию истории народов 
Таймыра. Также следует отметить, что В.П. Кри-
воногов был одним из составителей первого «Эт-
ноатласа Красноярского края» [31], где представ-
лена широкая картина культурного многообра-
зия 137 народов, проживающих на территории 
региона. В статьях прослеживается история 
формирования этнической и конфессиональной 
карты Приенисейской Сибири, раскрываются 
черты материальной и духовной культуры, хо-
зяйствования и быта, особенности расселения на 
территории края и динамика численности от-
дельных народов. 

В 1996-1997 гг. под руководством Е.В. Артемь-
ева и Н.И. Дроздова были проведены охранные 
работы на новом местонахождении —  Афонтова 
гора V, древнейшем памятнике на территории 
Красноярска. 

В конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. велись 
спасательные раскопки курганного могильника 
тагарской культуры Селиваниха. C начала 1990-х 
гг. было развернуто изучение петроглифов 
Нижней Ангары и Среднего Енисея. Наиболее 
перспективным объектом исследований стала 
Шалаболинская писаница в Курагинском рай-
оне. Работы возглавил А.Л. Заика. С 2000 г. были 
возобновлены охранно-спасательные работы на 
Ангаре. В последние 10 лет основные работы ар-
хеологов КГПУ были сосредоточены в Дербин-
ском археологическом районе, на писаницах 
Шалоболино и Улазах, Афонтовой горе II.  

Сегодня КГПУ, как и прежде, остается кузни-
цей профессиональных кадров историков. В 2009–
2015 учебных годах на историческом факультете 
КГПУ шла работа по нескольким направлениям: 
социально-экономическое образование, осущест-
вляемое по двухступенчатой системе бакалавриа-
та и магистратуры, а также история, политология, 
религиоведение, музейное дело и охрана памят-
ников, которые постепенно переходят на новую 3-
уровневую систему обучения. 

Вторым по масштабу и значению для разви-
тия исторического образования и науки в Крас-
ноярске стало отделение истории, философии и 
политологии Красноярского государственного 
университета (КГУ (КрасГУ)), открывшееся в 
1999 г. на базе факультета филологии и журна-
листики. В 2003 г., совместно с комитетом по де-
лам архивов при администрации Красноярского 
края, началась подготовка по новой востребо-
ванной специальности «историко-архивове-
дение», в 2004 г. проведен первый набор на спе-
циальность «философия». 

Общее число сотрудников отделения в мо-
мент его открытия составляло 43 человека, из них 
6 докторов наук, 10 профессоров и 22 кандидата 
наук. При кафедрах истории России и филосо-
фии действовали аспирантуры, возглавляемые 
В.В. Гришаевым и А.Я. Райбекасом. По специ-
альности «история» с 1999 по 2005 г. кандидат-
ские диссертации защитили 5 человек, по специ-
альности «философия» — 2 кандидата и 1 док-
тор наук [32]. 

Активная научно-исследовательская работа 
на отделении истории, философии и политоло-
гии велась В.В. Гришаевым, А.Я. Райбекасом, 
И.А. Прядко и др. 

С 1969 по 2009 г. кафедру истории России воз-
главлял В.В. Гришаев. За эти годы им было опуб-
ликовано более 70 научных работ, в том числе 5 
монографий, подготовлено 5 докторов и 30 кан-
дидатов исторических наук. 

В январе 2006 г. отделение было преобразова-
но в историко-философский факультет. 1 сен-
тября 2009 г. кафедру истории России возглавил 
профессор, д-р ист. наук М.Д. Северьянов, воз-
главлявший с 1982 по 2008 гг. кафедру гумани-
тарных наук в Красноярской государственной 
инженерно-строительной академии. В 1980 г. 
М.Д. Северьянов защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме «Партийное руководство добро-
вольным переселением крестьян в Восточную 
Сибирь (1925 — июнь 1941 гг.)», а в 1995 г. — док-
торскую диссертацию «Социально-политические 
аспекты осуществления новой экономической 
политики в сибирской деревне (1921–1929 гг.)». 
Более 18 лет Михаил Дмитриевич являлся глав-
ным редактором ежегодного сборника «Духовно-
исторические чтения», который стал надежным 
подспорьем не только для многих докторов и 
кандидатов наук, но и аспирантов, магистров, 
студентов, желавших обменяться своими науч-
ными достижениями. 18 выпусков сборника со-
держат более 800 научных статей. К 2016 г. М.Д. 
Северьянов подготовил 17 кандидатов историче-
ских наук, еще трое планируют защиту в 2016 г. 
Ученым опубликовано 17 монографий и автор-
ских учебно-методических пособий, более 100 
научных трудов. М.Д. Северьянов является чле-
ном диссертационного совета по теории и исто-
рии культуры в СФУ. 

В 2005 г. в СФУ была создана кафедра всеоб-
щей истории. Заведующим кафедрой был на-
значен д-р ист. наук, профессор В.Г. Дацышен, 
автор более 400 научных публикаций. В 1996 г. 
он защитил в Иркутском госуниверситете кан-
дидатскую диссертацию на тему «Русско-
китайская война в Маньчжурии 1900-1901 гг.», в 
2001 г. — докторскую диссертацию «Русско-
китайские отношения в 1881–1903 гг.» 
В.Г. Дацышен является научным сотрудником 
Института истории СО РАН, а также одним из 
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трех в Сибири экспертов ВАК по истории. 
Состав кафедры всеобщей истории сформи-

ровался из преподавателей, закончивших веду-
щие университеты и институты страны: В.П. 
Кривоногов — Орловский педагогический ин-
ститут, Э.Г. Колесник — Харьковский государст-
венный университет, П.В. Мандрыка — Красно-
ярский государственный педагогический уни-
верситет, Л.А. Кутилова — Томский государст-
венный университет и др. Кафедра стала пер-
спективным научно-методическим центром изу-
чения истории стран Азиатско-Тихоокеан-ского 
региона, ее преподаватели активно сотруднича-
ли с зарубежными вузами. 

В 1999 г. в КрасГУ открылась лаборатория ар-
хеологии и этнографии Сибири. Заведующим 
лабораторией был назначен П.В. Мандрыка. В 
1989 г. он закончил КГУ по специальности «ис-
тория» и защитил кандидатскую диссертацию по 
теме «Ранний железный век подтаежной зоны 
Среднего Енисея».  

Лаборатория ведет комплексное изучение ма-
териальной и духовной культуры древнего насе-
ления Сибири и экологических условий обита-
ния древних людей, осуществляет организацию 
экспедиций и полевой практики для студентов 
КГУ (СФУ). Так, например, в 2007 г. двумя отря-
дами лаборатории проводились работы в Каза-
чинском районе Красноярского края, на ком-
плексе Усть-Шилка 2. Кроме того, были проведе-
ны разведочные работы в Кежемском районе, 
обследованы правый берег р. Ангары, от устья р. 
Сыромолотово до плотины строящейся Богучан-
ской ГЭС, и левый берег Ангары, от плотины до 
устья р. Коды. На правом берегу Ангары сотруд-
никами лаборатории был проведен тщательный 
осмотр разрушающихся террас и собран матери-
ал на 15-ти известных памятниках, попадающих 
в зону затопления Богучанского водохранилища, 
в Богучанском районе Красноярского края — 
проведено сплошное обследование берегов Ан-
гары, где открыто 28 памятников широкого вре-
менного диапазона, от неолита до позднего 
средневековья. 

Совместным отрядом красноярских археоло-
гов, при активном участии сотрудников лабора-
тории, проведены аварийно-спасательные рас-
копки Воскресного некрополя Красноярска. 
Учеными было выявлено 156 захоронений. Летом 
2008 г. лаборатория работала с шестью экспеди-
ционными отрядами (в том числе 5 разведочных 
групп): Среднеангарский (руководитель П.О. 
Сенотрусова), Емельяновский (П.В. Ишутина), 
Нижнетунгусский (З.Ю. Жарников), Нижнеан-
гарский (Е.В. Князева), Енисейский (Ю.А. Тито-
ва). Основная часть практики студентов-
историков 1-го курса прошла в Большемуртин-
ском районе, на раскопках городища Пакуль и 
организации поисковых маршрутов по р. Верх-

няя Подъемная (руководители П.В. Мандрыка, 
Ю.А. Титова). 

В результате проведенных исследований бы-
ли открыты десятки памятников археологии, 
получены новые уникальные материалы по 
всем эпохам древней истории Сибири, создана 
источниковая база для разработки курсовых, 
дипломных проектов и подготовки научных 
публикаций. 

Междисциплинарная научно-исследователь-
ская лаборатория «Естественнонаучные методы в 
археологии и истории» была создана уже в рам-
ках Сибирского федерального университета 
(приказ ректора № 992 от 28 июля 2008 г.). Дея-
тельность лаборатории направлена на решение 
комплекса задач, среди которых можно выделить 
формирование в СФУ методического опыта 
комплексного применения методов естественных 
наук в исторических исследованиях, создание 
оборудованной современными приборами базы, 
позволяющей выполнять научно-исследователь-
ские работы по палеоклиматологии, дендрохро-
нологии, археологии, экологии и др., проведение 
экспедиционной научной деятельности с целью 
всестороннего изучения истории Красноярского 
края и т. д. 

Лаборатория имеет широкий круг направле-
ний научно-исследовательской деятельности, в 
том числе решение фундаментальных проблем 
реконструкции климата и определения кален-
дарного времени сооружения археологических 
памятников Саянско-Алтайского региона за по-
следние 2 500 лет, а также выполнение приклад-
ных исследований, направленных на определе-
ние времени сооружения и перестройки архи-
тектурных памятников Сибири, для которых 
время их строительства не установлено или нуж-
дается в уточнении, проведение экспертиз, свя-
занных с определением мест рубки и породного 
состава заготавливаемого леса, определением дат 
возникновения лесных пожаров. 

Лабораторией ежегодно организуются экспе-
диции по сбору образцов палеодревесины по 
верхней границе леса на территории Алтае-
Саянского региона и обследованию памятников 
деревянного зодчества Сибири, что является без-
условно важным, поскольку проблема сохранно-
сти памятников деревянного зодчества с течени-
ем времени становится все острее. Лабораторией 
естественнонаучных методов в археологии и ис-
тории руководит д-р ист. наук В.С. Мыглан. В 
2003 г. он закончил КГПУ, в 2009 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме «Влияние кли-
матических изменений на социальные и при-
родные процессы в Сибири в XVII — первой по-
ловине XIX вв. по историческим и дендрохроно-
логическим данным». В.С. Мыглан является са-
мым молодым доктором наук в СФУ. 
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В национальных регионах, республиках Хака-
сия и Тува, историческое образование и наука 
развивались по собственному пути, формируя 
свои характерные особенности. 

Тувинский государственный университет на 
протяжении 20 лет являлся единственным в рес-
публике государственным вузом и готовил науч-
ные и профессиональные кадры для различных 
отраслей народного хозяйства, образования и 
государственных структур Тувы. Исторический 
факультет был создан на базе естественно-
географического факультета в 1989 г. и вел обу-
чение по специальности «учитель истории и гео-
графии». Уже в 1992-1993 учебном году в рамках 
филологического факультета прошел набор по 
специальности «учитель истории средней шко-
лы», которая была востребована в постперестро-
ечный период. В качестве самостоятельного под-
разделения исторический факультет существует 
с 1994 г. В том же году прошел первый набор бу-
дущих ученых-историков. На факультете были 
открыты новые специальности — «документове-
дение и документационное обеспечение управ-
ления» (2008 г.), «зарубежное регионоведение» 
(2011 г.). При факультете работают три кафедры: 
отечественной истории, всеобщей истории и ар-
хеологии, документоведения и архивоведения. 

В 2005 г. был открыт межрегиональный дис-
сертационный совет при Хакасском госунивер-
ситете им. Н.Ф. Катанова, что позволило решить 
одну из важнейших задач по подготовке высоко-
квалифицированных научных кадров историков 
в Хакасии и Туве. 

Историческая наука в Хакасии прошла не-
сколько этапов своего становления, при этом ха-
рактерной особенностью был упор на археоло-
гию региона. Огромный вклад в развитие исто-
рической науки Хакасии привнес Хакасский на-
учно-исследовательский институт языка, литера-
туры и истории (ХакНИИЯЛИ), образованный в 
1944 г. Исследования института сформировали 
основные направления изучения региональной 
истории. Археологические экспедиции Хак-
НИИЯЛИ исследовали памятники на террито-
рии Хакасско-Минусинской котловины, в окре-
стностях села Трошкино, Аскизском и Таштып-
ском районах и др. За долгие годы исследований 
собран уникальный материал по этнографии 
хакасов — жилища, одежда, обычаи, промыслы. 

Стоит отметить исследования истории регио-
на, проводимые Хакасским областным краеведче-
ским музеем. Кроме сборов экспонатов для экспо-
зиций, характеризующих культуру и быт хакасов, 
музей также занимался научно-исследовательской 
деятельностью с целью выявления и изучения 
древних памятников культуры, которым грозило 
исчезновение. Хакасские историки и краеведы 
внесли важный вклад в изучение истории Южной 
Сибири. 

Однако Приенисейский регион традиционно 
отстает в развитии исторической науки в срав-
нении с другими городами и регионами. В Крас-
ноярском крае с населением 3 млн. человек нет 
ни одного научно-исследовательского института 
по истории. В Хакасии и Туве на 900 тыс. жите-
лей приходится в общей сложности два научно-
исследовательских центра по истории — Хак-
НИИЯЛИ и Тувинский институт гуманитарных 
и прикладных социально-экономических иссле-
дований, которые были созданы только в сере-
дине XX в. В Красноярском крае всего 20 докто-
ров исторических наук, большинство из них пен-
сионного или предпенсионного возраста, в Хака-
сии — четыре, в Туве — один.  

Несмотря на все сложности финансово-
экономического и организационного характера, 
которые существовали и существуют по сей день, 
а также специфические особенности развития 
территорий исторические факультеты Приени-
сейского региона продолжают успешно вести 
подготовку профессиональных кадров по исто-
рическим специальностям, обеспечивая потреб-
ности не только сибирского, но и других регио-
нов нашей страны. 
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