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такой человек, которому безгранично доверяешь и с которым можно 
смело идти в разведку. Многая и благая лета Вам, Михаил Алексан-
дрович!

I. A. Eremin

Teacher, scientist, mentor. To the anniversary of Mikhail Alexandrovich Demin
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article is dedicated to M.A. Demin, Doctor of Historical Sciences, profes-
sor, dean of the Faculty of History, who made a great contribution to the development 
of higher pedagogical education in the Altai Territory and the formation and develop-
ment of the Regional Pedagogical Lyceum. Professor M. A. Demin significant influence 
on the professional development of the author. Keywords: M. A. Demin, Faculty of History, 
Barnaul State Pedagogical Institute, Altai Regional Pedagogical Lyceum, history of Siberia.

DOI 10.37386/2687-0584-2022-17-32-42 
УДК 929; 930

М. А. Жигунова
Михаил Александрович Демин: штрихи к портрету  известного 
ученого и многогранного человека
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, г. Омск, Российская 

Федерация

Аннотация. Статья посвящена профессору Алтайского государственного педаго-
гического университета М. А. Демину. Впервые приводится текст интервью, взя-
того автором у юбиляра накануне его 70-летия. Ключевые слова: М. А. Демин, 
история Сибири, краеведение Алтая, археология, историография.

Про доктора исторических наук, профессора М. А. Демина, мне уда-
лось обнаружить только публикации Т. К. Щегловой (включая статьи в 
энциклопедиях), которую можно назвать его официальным историо-
графом [1]. Поэтому я обозначу в статье лишь основные вехи его жиз-
ни и деятельности. В 1975 г. М. А. Демин закончил Барнаульский госу-
дарственный педагогический институт (учитель истории и английско-
го языка) и был принят ассистентом на кафедру истории БГПИ. В этом 
же году он поступил в аспирантуру Новосибирского государственного 
университета. Свою кандидатскую диссертацию «История археологи-
ческого изучения Алтая (дооктябрьский период)» защитил в Институ-
те истории, филологии и философии СО АН СССР в 1981 г., докторскую 
«Коренные народы Западной Сибири в русской историографии конца 
ХVI — первой трети ХVIII в.» — в 1997 г. в Томском госуниверситете.

В 1991 г. М. А. Демин был избран деканом исторического факуль-
тета Барнаульского государственного педагогического университета 
и в этом же году он открыл лабораторию исторического краеведе-
ния. В 1993 г. при его инициативном участии в БГПУ создан историко- 
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краеведческий музей и пер-
вая в России специализация по 
историческому краеведению, 
начала регулярно проводиться 
краевая историко-краеведче-
ская конференция школьников. 
В 1994 г. на истфаке открыли 
аспирантуру (изначально — по 
отечественной истории, архео-
логии, ис ториографии, источ-
никоведению и методам исто-
рических исследований, позд-
нее — по другим специально-
стям), а в 2000 г. — докторан-
туру.

Тематика научных интере-
сов М. А. Демина чрезвычай-
но многообразна и характе-
ризует его как ученого, актив-
но использующего междисци-
плинарный подход. Итоги его 
научных и научно-педагогиче-
ских изысканий представляют 
около 400 работ, опубликован-
ных более чем в 20 городах Российской Федерации (Абакан, Барнаул, 
Белгород, Бийск, Волгоград, Горно-Алтайск, Змеиногорск, Екатеринбург, 
Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Ленин-
град/Санкт-Петербург, Москва, Нальчик, Новосибирск, Омск, Павловск, 
Сургут, Тобольск, Томск), а также в Германии, Грузии, Казахстане, Китае 
и на Тайване, в Польше, Украине, в международных научных журналах 
и электронных ресурсах [2]. Соавторами его публикаций являются око-
ло 50 человек различной специализации. Под руководством М. А. Де-
мина успешно защищены 2 докторских и 12 кандидатских диссертаций 
(по отечественной истории, археологии, этнографии, историографии, 
источниковедению и методам исторических исследований), еще одна 
работа находится в процессе подготовки.

Его первая археологическая практика после окончания первого 
курса БГПИ проходила в 1971 г. под руководством А. П. Уманского, ко-
торому позднее М. А. Демин посвятил свою монографию [3]. Тогда они 
раскапывали грунтовый могильник эпохи поздней бронзы у ст. Пло-
тинная (близ Камня-на-Оби). По этим материалам и были подготов-

Рис. 1. Миша Демин. Алма-Ата, 1957 г. 
Из семейного архива М. А. Демина.



34 Юбилейные материалы

лены первые научные статьи в соавторстве с научным руководите-
лем, а также выступления на студенческих конференциях в Новоси-
бирске, Томске, Москве, Ленинграде, Ижевске. Самостоятельные архе-
ологические раскопки он проводит с 1985 г. на территории не только 
Алтайского края и Республики Алтай, но и в Казахстане (1988–1990 гг.). 
С 1995 г. наряду со студентами педагогического института/универси-
тета в них участвуют студенты педагогического лицея и педагогиче-
ского колледжа, учителя и школьники (в отдельные годы их количе-
ство доходило до 70 человек).

Трудовая деятельность М. А. Демина официально началась 15 ав-
густа 1975 г., когда он был принят в Барнаульский государственный пе-
дагогический институт, где прошел славный путь от ассистента кафе-
дры истории до профессора. О его безупречном авторитете среди кол-
лег свидетельствует тот факт, что на протяжении 26 лет он возглав-
лял исторический факультет в качестве декана (1991–2017). За плодот-

Рис. 2. Свадьба Маргари-
ты и Михаила Деминых. 
Новосибирск, 1976 г. Из 
семейного архива 
М. А. Демина.
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ворную научно-организационную и преподавательскую деятельность 
М. А. Демин имеет звания «Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ» (2003) и «Заслуженный работник высшей 
школы РФ» (2011), множество Почетных грамот, а также медаль Се-
мипалатинского государственного педагогического института «За за-
слуги» (2011) и медаль Алтайского края «За заслуги перед обществом» 
(2018). В 2022 г. ему присуждена премия Алтайского края в области на-
уки и техники в номинации «Исследование исторического наследия Ал-
тайского края и краеведения».

Наше личное знакомство с М. А. Деминым состоялось летом 1995 г. 
на международной научной конференции «Аборигены Сибири: пробле-
мы изу чения исчезающих языков и культур» в Новосибирском Ака-
демгородке. На секции «Этнография» я выступала с докладом «Неко-
торые проблемы изучения культуры русских на современном этапе», 
а он — «Взаимоотношения русского и коренного населения Сибири в 
ранней отечественной историографии» [4]. Мы активно общались все 
дни работы конференции, жарко дискутировали, лихо отплясывали на 
банкете и пели песни. Я — вчерашняя аспирантка Омского госунивер-
ситета, а он — уже хорошо известный ученый, завершающий доктор-

Рис. 3. М. А. Демин с участницами экспедиции из Омска: С. С. Родионовой, 
М. А. Жигуновой, Т. Н. Золотовой. Барнаул, 2000 г. 

Личный архив М. А. Жигуновой.
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скую диссертацию. Меня поразили его высокий интеллект и компе-
тентность в различных сферах науки, широчайший кругозор, откры-
тость, интеллигентность, острый ум и чувство юмора. Высокий, стат-
ный, широкоплечий мужчина с искренней улыбкой, ярко-голубые гла-
за которого излучали жизненную мудрость и свет (не зря в народе го-
ворят: «Глаза — зеркало души»!). Он удивился, что я не была на Алтае, 
сказал, что настоящей «этнографине» просто необходимо там побы-
вать, и пригласил в свою экспедицию.

Реализовать эту идею удалось лишь в 2000 г. Тогда я, возглавив 
историко-этнографическую экспедицию Омского филиала Объединен-
ного института истории, филологии и философии СО РАН, впервые при-
ехала в Чарышский район Алтайского края. В археологической экспе-
диции нас приняли как родных. М. А. Демин познакомил со своей же-
ной Маргаритой Ефимовной и дочерью Светой, любезно предоставил 
водителя Р. И. Рублева на машине «УАЗ». Мы передвигались по различ-
ным населенным пунктам, а вечером возвращались в палаточный горо-
док. Общая творческая атмосфера, научные дискуссии, полевая кухня, 
песни под гитару у костра, незабываемые природные пейзажи остави-
ли очень яркий след в памяти всех участников. По окончании экспеди-
ции М. А. Демин приехал лично проводить нас на поезд (рис. 3) и при-
гласил приезжать еще. По итогам экспедиции я подготовила два докла-
да на конференцию «Этнография Алтая и сопредельных территорий» 

Рис. 4. О. Н. Шелегина, М. А. Демин, Т. К. Щеглова на конференции. 
Барнаул, 2003 г. Личный архив М. А. Жигуновой.
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(Барнаул, 2001). С тех пор участие в этой конференции стало для меня 
постоянным [5], поскольку всегда приятно возвращаться туда, где тебя 
ждут друзья, где тебе хорошо, интересно, комфортно и весело.

Алтайский период моей исследовательской деятельности продол-
жился не только экспедициями 2001, 2003, 2005, 2010, 2011 гг., но и ра-
ботой в музеях, архивах, библиотеках Алтайского края и Республики 
Алтай, несколькими массовыми этносоциологическими опросами. Их 
дополняли продуктивные встречи на различных научно-практических 
конференциях в Омске и Барнауле (рис. 4; 5), подготовка и публика-
ция научных работ. Это привело к тому, что в 2010 г. я была приглаше-
на научным консультантом на сьемки документального фильма «Путе-
вые заметки о Сибири. По пути Мишеля Строгова» (Франция, продю-
сер Пьер Броше, режиссер Бенуа Сегюр). Я радостно делилась своими 
знаниями, полученными на Алтае, и выступала увлеченным экскурсо-
водом.

Далее мне хочется привести отдельные высказывания о М. А. Де-
мине хорошо знающих его людей, коллег из Барнаула и Омска.

Щеглова Татьяна Кирилловна (доктор исторических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой отечественной истории Алтайского госу-
дарственного педагогического университета и Центра устной исто-

Рис. 5. М. А. Демин и М. А. Жигунова на конференции «Этнография Алтая и со-
предельных территорий». Барнаул, 2008 г. Личный архив М. А. Жигуновой.



38 Юбилейные материалы

рии и этнографии лаборатории исторического краеведения): «С име-
нем Михаила Александровича Демина как ученого связаны значитель-
ные достижения в области отечественной историографии, источнико-
ведения и методов исторического исследования. Отличительной чер-
той его как руководителя явилось превращение истфака нашего ву-
за в центр научной и методической помощи различным образователь-
ным учреждениям Алтайского края: здесь успешно функционируют 
лаборатория исторического краеведения, историко-краеведческий му-
зей, краеведческая библиотека и архив. Этот комплекс является удач-
ным примером продуктивного взаимодействия вузовской науки, си-
стемы повышения квалификации учителей и школьного краеведения. 
Но главным результатом всей многогранной деятельности М. А. Деми-
на является создание творческой атмосферы и трудоспособного, увле-
ченного коллектива исторического факультета. Свидетельством этого 
является безграничная любовь студентов и глубокое уважение коллег, 
что служит гарантией его дальнейшей плодотворной научной, педаго-
гической, административной деятельности на благо факультета, выс-
шей и школьной системы образования Алтайского края».

Рублев Роман Игоревич (юрист, давний друг и соратник по мно-
гим экспедициям): «Впервые я попал в археологическую экспедицию 
М. А. Демина в конце 1990-х, когда работал в Барнаульском педагогиче-
ском колледже завгаром. Тогда Барнаульский педагогический институт 
совместно с нашим колледжем проводили археологические раскопки. 
Наша первая совместная экспедиция была близ Гилевского водохрани-
лища в Третьяковском районе Алтайского края [6]. Работы проводились 
там несколько лет подряд силами студентов и сотрудников наших уч-
реждений. Потом были экспедиции в Чарышский, Целинный и другие 
районы Алтайского края, а также — в Республику Алтай. Про Михаила 
Александровича кратко могу сказать так: „Это — настоящий ЧЕЛОВЕ-
ЧИЩЕ!“ Как дед деду хочу пожелать ему здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья, чтобы подольше радовать своих детей и внуков!»

Томилов Николай Аркадьевич (доктор исторических наук, профес-
сор, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии 
СО РАН): «Михаил Александрович Демин — ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК, мы знакомы с ним с конца прошлого века, я напишу про него от-
дельную статью».

Корзун Валентина Павловна (доктор исторических наук, профес-
сор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского: 
«От чистого сердца присоединяюсь к поздравлениям Михаила Алек-
сандровича Демина с юбилеем! Оказавшись в Сибири, мне, естествен-
но пришлось осваивать и сибирскую литературу. Разрабатывая курс 
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по историографии отечественной истории, размышляя об историогра-
фическом источнике, я радостно познакомилась сначала с учебным 
пособием М. А. Демина «Коренные народы Сибири в ранней русской 
историографии» [7], а чуть позже — с авторефератом его докторской 
диссертации с одноименным названием, но в более широких хроно-
логических рамках. С тех пор я — заинтересованный читатель этого 
автора, с которым лично познакомилась лишь в начале 2000-х гг. на 
научных конференциях в Омске. Сразу оказалась сражена его хариз-
мой доброжелательности. Как историограф отмечу не только широкие 
исследовательские интересы Михаила Александровича, но и постоян-
ный поиск синтезирующего фокуса исследования исторической мыс-
ли, в том числе и вещественных памятников. Отсюда огромное внима-
ние к источнику, к исследователю, к методологическим поискам в ра-
курсе интеллектуальной истории, сопряжению микро- и макропроцес-
сов. О его мастерском применении биографического метода к изуче-
нию личности историка можно бы было написать отдельную статью. 
Главное, эти тексты пронизаны любовью… Человек отозвался в че-
ловеке. Благодарна М. А. Демину за доброжелательно-комплиментар-
ную поддержку нашего омского историографического сборника „Мир 
историка“ и моих учеников».

А я благодарна судьбе, что мне посчастливилось познакомиться и 
на протяжении многих лет полноценно-дружественно общаться с та-
ким замечательным человеком и профессионалом как Михаил Алек-
сандрович. Вдвойне приятно, что можно сказать искренние слова бла-
годарности и его замечательной жене Маргарите Ефимовне. Моя дочь 
Полина, которая со школьных лет участвовала в алтайских истори-
ко-этнографических экспедициях, также передает им свои самые до-
брые пожелания.

Далее приведу текст интервью, взятого мною у М. А. Демина осе-
нью 2022 г., накануне его 70-летнего юбилея.

1) Михаил Александрович, кем считаете себя прежде всего? — Пре-
подаватель, историк, историограф, археолог, краевед. В разные пери-
оды жизни на первый план выходило одно, затем — другое. Админи-
стративная работа на многие годы периодически вытесняла с перво-
го места все прочее.

2) Расскажите про свои родовые корни. — Предки мои были ко-
ренными сибиряками из крестьян-старообрядцев, жили в современ-
ном Панкрушихинском районе Алтайского края в старинном с. Кривое 
(оно и сейчас существует). Скептически относились к поздним пересе-
ленцам: «Понаехали россейские», — говорила моя бабушка Самбурская 
Ульяна Петровна. У нее были польские корни и еще «киргизские», как 
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тогда называли всех аборигенов. Очень сейчас жалею, что мало инте-
ресовался родословной. Но тогда говорить о предках было не приня-
то: у всех были родственники, знакомые, друзья, которые пострада-
ли от репрессий. Как я думаю, родителей моей матери спасло то, что 
один из братьев бабушки был красным партизаном. О других брать-
ях даже не упоминали. Зажиточно никогда не жили, но детям — мо-
ей матери и дяде — дали высшее образование. Ближайшими к Барнау-
лу были Томский и Алма-Атинский университеты. Но Томск в предво-
енные годы был голодным городом, поэтому выбрали Алма-Ату. Там и 
познакомились, мать училась на биологическом факультете, отец — на 
технической специальности. Быстро защитив кандидатскую диссер-
тацию, он работал в Институте сельскохозяйственного машинострое-
ния в Барнауле (предшественник современного Технического универ-
ситета). Мать кандидатскую диссертацию защитила значительно поз-
же, работала в Институте ботаники АН Казахстана старшим научным 
сотрудником.

3) Вы родились в Алма-Ате, а как оказались в Барнауле? — Мои ро-
дители приехали в Барнаул, так как здесь жили родители матери. На 
рубеже 1960–1970-х гг. (родители к этому времени уже развелись) мать, 
хорошо зная ситуацию в Казахстане, а где-то, может быть интуитив-
но, настояла, чтобы мы с сестрой учились в России. Сестра поступи-
ла в Ленинградский университет на классическую филологию, а я по-
ступал в Новосибирский университет на гуманитарный факультет, на 
историю, набрал проходной балл, но мест всем не хватило (в первую 
очередь брали тех, у кого был рабочий стаж). В том же году поступил в 
БГПИ. Потом И. А. Малетотов (декан гумфака) во время студенческих 
конференций предлагал мне перевестись, но я уже осел в Барнауле.

4) Что вспоминаете о своей службе в Советской армии в 
1977–1979 гг.? — Я служил во Владивостоке, в радиотехнических вой-
сках противовоздушной обороны, на срочной дослужился до старшего 
сержанта, после переподготовки получил офицерское звание. С тепло-
той вспоминаю своего армейского друга Верди Аливердиевича Кур-
банова. Не раз он звал меня приехать к нему в гости в Махачкалу. Не 
сложилось. Интересные наблюдения касаются межэтнических отно-
шений. Вот где благодатное поле для этнографов и психологов, зани-
мающихся межкультурными коммуникациями! К сожалению, тогда я 
этим не интересовался, да и служба требовала других занятий.

5) Вы являлись аспирантом Института истории, филологии и фи-
лософии СО РАН. — Да, сначала моим научным руководителем был 
А. П. Деревянко, потом его пригласили в ЦК ВЛКСМ, и я достался ака-
демику А. П. Окладникову. Их обоих я очень уважаю, считаю величай-
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шими учеными и организаторами науки, благодарен им за содействие. 
А. П. Окладников вряд ли помнил, что у него есть такой аспирант, но 
диссертацию мою прочитал от корки до корки, сделал пометки и дал 
добро. Потом его имя помогло мне преодолеть различные диссерта-
ционные формальности (вышла новая инструкция, никто не знал, что 
по ней надо делать). Поэтому последнюю неделю перед защитой я не 
столько работал над выступлением, сколько бегал по разным инстан-
циям.

6) Расскажите, пожалуйста, как познакомились с женой, о Вашей 
семье. — На конференции по кулайской культуре, которую проводи-
ла Т. Н. Троицкая в НГПИ. Я был тогда аспирантом, а Маргарита Про-
копьева — студенткой, занималась в археологическом кружке и помо-
гала в организации конференции, в том числе банкета, на нем и по-
знакомились. Через год в 1976 г. поженились (рис. 2). Обе дочери роди-
лись в Новосибирске (Елена — в 1980 г., Светлана — в 1984 г.), окончили 
АлтГПУ. Лена — психолог, со студенческих лет участвует в реализации 
разноплановых проектов, связанных с психологической поддержкой и 
обу чением персонала. Вышла замуж за сотрудника банка Андрея Ма-
косова и родила мне первого внука Александра, сейчас ему 11 лет. Све-
та — историк, в студенчестве увлеклась политтехнологиями, участвова-
ла в ряде выборных кампаний в разных городах России. Вышла замуж 
за новосибирского предпринимателя Сергея Шапуру, почти 10 лет бы-
ла в декретных отпусках, у них трое детей: Евгений — 10 лет, Милена — 
7 лет, Марк — 4 года. Сейчас вполне успешно трудится в сфере рекламы 
и продвижения товаров (кондитерских!).

7) Ваши этнокультурные предпочтения и хобби? — Мне нравит-
ся многое. Из еды — то, что вкусно, лишь бы без переперченного ос-
трого. Жирные блюда и крепкие напитки сейчас уже нежелательны. 
Одной любимой песни у меня нет, их много и разных, музыка — рит-
мичная, танцевальная или мелодичная. В молодые годы коллекциони-
ровал марки, открытки, значки, читал приключенческие книги, выпи-
сывал газету на английском языке. Потом все вытеснили аспирантура, 
армия, работа. Остались путешествия и прогулки на природе с семьей, 
общение с друзьями».

Не вызывает сомнения тот факт, что М. А. Демин пользуется за-
служенным уважением не только среди научно-педагогической обще-
ственности Алтайского края, но и далеко за его пределами. Многие 
коллеги отмечают такие его качества, как высокий профессионализм, 
трудолюбие, добропорядочность, целеустремленность, требователь-
ность к себе и окружающим. С его плодотворной научной, педагоги-
ческой и административной деятельностью связаны не только замет-
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ные достижения в различных сферах отечественной исторической на-
уки, создание собственной школы молодых исследователей в области 
археологии, истории, историографии, но и консолидация различных 
образовательных, научных, музейных учреждений в сфере изучения и 
популяризация историко-культурного наследия Алтая.

Завершить мне хочется еще одним типичным ответом М. А. Деми-
на на мой вопрос, который ярко характеризует его личность: «Чего хо-
телось бы пожелать себе накануне юбилея?» — «Пусть все будет хоро-
шо у близких, друзей и коллег!» Категорически согласна, пусть так и 
будет!

M. A. Zhigunova

Mikhail Alexandrovich Demin: touches to the portrait of a famous scientist and 
a multifaceted person
Institute of Archeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk, Omsk, Russian Federation

Annotation. The article dedicated to Professor of the Altai State Pedagogical University 
M. A. Demin. For the first time, the text of the interview taken by the author from the he-
ro of the day on the eve of his 70-th birthday are given. Keywords: M. A. Demin, history 
of Siberia, local history of Altai, archeology, historiography.
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