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К юбилею Михаила Александровича Демина , 
заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, 

доктора исторических наук, профессора, лауреата премии 
Алтайского края в области науки и техники

Уже более 50 лет связана с университетом (БГПИ, БГПУ, АлтГПА, 
АлтГПУ) жизнь Михаила Александровича Демина.

В 1970–1975 гг. он учился на историко-филологическом факульте-
те БГПИ; после аспирантуры Новосибирского университета с 1975 по 
1980 г. (с перерывом на службу в армии), вернулся в педагогический ин-
ститут. Его преподавательская деятельность началась с должности ас-
систента в 1980 г., в 1982 г. он стал старшим преподавателем, в 1983 г. — 
доцентом, в 1994 г. — профессором. За это время он вел много историче-
ских дисциплин. Среди них «Археология», «История СССР с древнейших 
времен до середины XIX в.» (заочное отделение), «История СССР (Рос-
сии) XVIII в.», «Историография истории России», «Источниковедение и 
историография Сибири», «История туризма», «Основы научно-исследо-
вательской работы», «Современные проблемы отечественной истории», 
уже более 30 лет каждый сезон вывозит на практику два студенческих 
археологических отряда. За последние годы им разработаны курсы 
для магистратуры: «История исследований Центральной Азии» и «Исто-
рия исследований Большого Алтая и сопредельных территорий». Люби-
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мыми курсами всегда были дисциплины, связанные с теорией, источни-
коведением и историографией исторической науки.

В значительной степени учебные дисциплины, тематика курсовых 
и выпускных квалификационных работ в бакалавриате и магистрату-
ре; а также диссертаций в аспирантуре, которыми он успешно руко-
водит, связаны с его научными интересами. Для становления Михаила 
Александровича как ученого большую роль в годы обучения в педаго-
гическом институте сыграла работа под руководством А. П. Уманского, 
участие в археологических экспедициях и научной студенческой рабо-
те. Благодаря активной позиции в институте и участию во всесоюзных 
конференциях (Москва, Ленинград, Новосибирск, Томск, Ижевск) у мо-
лодого студента установились творческие связи со многими ведущи-
ми исследователями в области археологии, этнографии, музееведения, 
такими как В. И. Матющенко, Т. Н. Троицкая, А. И. Мартынов, Ю. С. Ху-
дяков, позднее З. П. Соколова, В. А. Липинская, Л. С. Марсадолов и др. 
В аспирантуре его научными руководителями являлись ученые с ми-
ровым именем — академики А. П. Окладников и А. П. Деревянко. Для 
научной карьеры большое значение имело знакомство на конферен-
ции в Томске в 1975 г., переросшее в дружбу, с основателем археологи-
ческой школы АлтГУ Ю. Ф. Кирюшиным (тогда сотрудником проблем-
ной лаборатории ТГУ). Все эти известные в научном мире ученые так 
или иначе повлияли на его становление как исследователя.

Впоследствии научные связи М. А. Демина расширяются за счет 
исследователей в области сибирской истории, историографии и источ-
никоведения. Среди них можно назвать Д. Я. Резуна, В. П. Зиновьева, 
В. А. Скубневского, В. Н. Худякова, Н. Ф. Иванцову, В. А. Бердинских, 
В. А. Зверева, О. Н. Катионова и др. С особой теплотой М. А. Демин 
вспоминает новосибирского, а затем московского историка и педаго-
га Юрия Львовича Троицкого, который щедро делился с барнаульским 
коллегой своими новаторскими идеями и поддерживал с ним много-
летние дружеские и научные контакты.

Полевые археологические исследования велись совместно с 
Ю. П. Алехиным, П. И. Шульгой, А. Б. Шамшиным, С. М. Ситниковым, 
В. Б. Бородаевым, Ю. Т. Мамадаковым, С. С. Запрудским. В последние 
годы М. А. Демин активно сотрудничает с молодыми талантливыми ар-
хеологами — Н. Н. Серегиным из АлтГУ и Н. Н. Головченко из АлтГПУ. 
В соавторстве с ними опубликована большая серия статей в рецензи-
руемых журналах, издана объемная монография, еще одна находится 
в стадии подготовки. Около 10 лет экспедиционные работы проводятся 
совместно с заведующим барнаульской лабораторией Института архе-
ологии и этнографии СО РАН Д. В. Папиным и его коллегами. В области 
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исторического сибиреведения плодотворным оказалось научное взаи-
модействие М. А. Демина с его бывшей аспиранткой, а ныне — сотруд-
ником лаборатории исторического краеведения Е. Н. Беневаленской.

Поиск самостоятельного пути в науке в студенческие годы и даль-
нейшая активная научная жизнь в российском историческом сообще-
стве обусловили широту научных интересов М. А. Демина. Начав на 
студенческой скамье с увлечения археологией, Михаил Александрович 
самостоятельно подготовил и защитил в 1981 г. в Институте истории, 
филологии и философии Сибирского отделения Академии наук (г. Но-
восибирск) кандидатскую диссертацию «История археологического 
изу чения Алтая (дооктябрьский период)». На ее основе была подготов-
лена первая монография «Первооткрыватели древностей» (1989), в ко-
торой он впервые в сибирской науке раскрыл почти двухвековую исто-
рию исследования археологических памятников Алтая в дореволюци-
онный период, начиная с первых полулегендарных известий о сибир-
ских древностях, «копательной деятельности» кладоискателей до пер-
вых профессиональных археологических раскопок в XIX — начале XX в. 

В дальнейшем для докторской диссертации Михаил Александро-
вич выбрал предметом научного анализа историю изучения корен-
ных народов Сибири в период освоения ее территории русскими (XVI–
XVII вв.). В 1997 г. он защитил в диссертационном совете Томского госу-
дарственного университета докторскую диссертацию «Коренные наро-
ды Западной Сибири в русской историографии конца XVI — первой тре-
ти XVIII в.», в которой выявил и проанализировал данные о коренных 
народах Западной Сибири в нарративных, документальных и картогра-
фических источниках. По словам профессора ТГУ, известного историка 
А. Г. Жеравиной, он стал первым историографом средневековой Сибири 
и ликвидировал одну из лакун отечественной истории. Как отмечал в 
отзыве на автореферат диссертации легендарный историк XX столетия 
С. О. Шмидт, «М. А. Демин давно известен в среде научной обществен-
ности книгами и статьями, докладами на научных конференциях по 
проблематике историографии, источниковедения, этнографии, архео-
логии, краеведения и, конечно, сибириведения в широком понимании 
этого слова. И значение его трудов в том, что они много дают и специ-
алисту по сравнительно узкой исторической проблематике, и методике 
изучения определенного типа исторических источников, подкупая сво-
ей источниковедческой основательностью, и тем, кого интересуют ши-
рокие проблемы народоведения и культурологии». Практическим выхо-
дом научной проблемы явилась подготовка и издание учебного посо-
бия для студентов исторических факультетов высших педагогических 
учебных заведений «Коренные народы Сибири в ранней русской исто-
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риографии». На сегодняшний день он является известным специали-
стом в области источниковедения и историографии Сибири.

Более 40 лет Михаил Александрович занимается исследованием ар-
хеологических памятников Алтайского края и Республики Алтай. Как 
археолога М. А. Демина интересуют проблемы эпохи развитой и позд-
ней бронзы и раннего железа. Им были исследованы памятники в лесо-
степных районах Алтайского края (раннежелезное и древнетюркское 
время), в Кулундинской степи, Рудном и Горном Алтае, в предгорьях 
Алтая (Красногорский и Змеиногорский районы), Причумышье (Целин-
ный район), на территории Третьяковского (с 1997 г.) и Чарышского 
района (с 1995 г.). Среди крупных исследований следует назвать круп-
номасштабные раскопки разновременной курганной группы эпохи же-
леза в урочище Карбан Республики Алтай и комплекс поселений и по-
гребений эпохи бронзы на берегу Гилевского водохранилища. Неко-
торые итоги многолетних археологических исследований обобщены 
М. А. Деминым в двух последних монографиях: одна, в соавторстве с 
П. И. Шульгой, посвящена раскопкам курганов в Чарышском районе 
(Курганы Сентелека. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2021), другая, в соав-
торстве с Н. Н. Серегиным, С. С. Матрениным и А. П. Уманским, — резуль-
татам раскопок археологического комплекса Карбан I (Северный Алтай 
в эпоху Великого переселения народов. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2022).

В последние годы в сферу его научных изысканий попали вопро-
сы по истории краеведения и краеведческого движения. В соавтор-
стве с Е. Н. Беневаленской им была издана монография «Историческое 
краеведение в культурно-образовательном пространстве Алтайского 
края (вторая половина 1940-х — середина 1980-х гг.)» (Барнаул: АлтГПУ, 
2020). Региональным историческим сообществом с большим интере-
сом была встречена монография об известном археологе и историке 
А. П. Уманском — «Алексей Павлович Уманский: путь в науку» (Барна-
ул: АлтГПУ, 2018). Высокую оценку этой работы подтверждает присво-
ение М. А. Демину за монографию звания лауреата премии Алтайско-
го края в области науки и техники в номинации «Исследования исто-
рического наследия Алтайского края и краеведения» (2022 год)».

Всего Михаилом Александровичем Деминым опубликовано почти 
400 научных и научно-методических работ, включая семь монографий.

Признанием его научных достижений является его участие в каче-
стве официального оппонента на защитах кандидатских и докторских 
диссертаций в Кемеровском, Алтайском, Томском, Омском университе-
тах, академических институтах СО РАН. Михаил Александрович на про-
тяжении многих лет является членом диссертационных советов по за-
щите кандидатских и докторских диссертаций в АлтГУ, входил в состав 
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диссовета ТГУ. На протяжении почти тридцати лет он являлся руко-
водителем кандидатских и докторских диссертаций по отечественной 
истории, археологии, этнографии, историографии, источниковедению 
и методам исторических исследований. Под его руководством защити-
ли кандидатские диссертации историки Е. Н. Беневаленская, А. В. Кон-
тев, О. Е. Контева, И. В. Куприянова, С. Р. Хмырова, Е. В. Почеревин, 
Н. В. Труевцев, археологи С. М. Ситников, Е. В. Григоров и С. С. Запруд-
ский, этнограф Е. А. Коляскина. Михаил Александрович был консуль-
тантом по защите докторских диссертаций у И. А. Еремина и Т. К. Ще-
гловой. Всего под его руководством и научном консультировании защи-
щены две докторские и 12 кандидатских диссертаций.

Наряду с занятием наукой и преподаванием Михаил Александро-
вич очень плодотворно занимался административной деятельностью. 
Более 25 лет он возглавлял исторический факультет — с 1991 по декабрь 
2017 г. С именем декана М. А. Демина связаны существенные измене-
ния в жизни факультета. Начали работать учебно-научно-исследова-
тельские лаборатории «Россия и Восток» и лаборатория историческо-
го краеведения, заведующим которой более 30 лет (с 1990 г.) является 
сам Михаил Александрович. На факультете была сформирована много-
уровневая система обучения. Под его руководством исторический фа-
культет одним из первых в России в 1992 г. начал подготовку бакалав-
ров, а в 1997 г. — магистров социально-экономического образования. По 
его инициативе на факультете введены дополнительные специально-
сти и специализации по историческому краеведению, правоведению, 
английскому и немецкому языкам, граждановедению и обществозна-
нию. О том, что факультет развивался в русле инновационных проек-
тов Алтайского края, свидетельствует открытие специальности «соци-
ально-культурный сервис и туризм» (ныне — направление бакалавриата 
«туризм»). По его инициативе была открыта аспирантура по нескольким 
направлениям, а в 2000 г. — докторантура по отечественной истории.

Отличительной чертой его административной деятельности стала 
организация работы с образовательными учреждениями края, особен-
но со школьниками и учителями. При его деканстве исторический фа-
культет превратился в площадку научной и методической помощи об-
разовательным учреждениям края. Одним из ее центров стала лабо-
ратория исторического краеведения. Ее главной задачей было опреде-
лено развитие потенциала исторического краеведения, способного ак-
тивизировать работу учителя и ученика, пробудить интерес к истории, 
помочь в воспитании. С этой целью в 1997 г. авторским коллективом 
в составе членов лаборатории М. А. Демина, А. В. Контева, В. Б. Бо-
родаева было издано учебное пособие для средней школы «Рассказы 
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по истории Алтайского края», в котором впервые в популярной форме 
представлена история региона в 1672–1735 гг.

Базой для научной и учебно-методической работы стал созданный 
в 1993 г. по инициативе М. А. Демина историко-краеведческий музей 
БГПУ. Он вобрал в себя богатейшие коллекции по археологии, истории 
и этнографии народов Алтайского края, включая материалы по исто-
рии горнозаводского производства на Алтае, поступившие в универ-
ситет в 1960–1980-е гг. благодаря экспедициям археологов и истори-
ков Барнаульского государственного педагогического института. Фон-
ды пополняются новыми материалами археологических и этнографи-
ческих экспедиций, которые неизменно с 1990 г. проводят М. А. Демин, 
А. Н. Телегин, Т. К. Щеглова. Михаил Александрович сделал много, что-
бы сохранить в учебных планах подготовки учителей истории тради-
ции полевой работы, идущие еще от А. П. Уманского и А. Д. Сергеева. 
Учебно-научные программы полевых исследований вылились в прове-
дение с 2005 г. ежегодной конференции «Полевые исследования в При-
иртышье, Верхнем Приобье и на Алтае: археология, этнография, устная 
история, музееведение» (ранее «Полевые исследования в Верхнем При-
обье и на Алтае: археология, этнография, устная история», которая про-
водится совместно лабораторией исторического краеведения и Цен-
тром устной истории и этнографии.

Важным итогом образовательных инициатив М. А. Демина стала 
организация в 1991 г. вместе с талантливыми педагогами В. С. Был-
ковым и Т. Л. Былковой краевого педагогического лицея. По замыслу 
создателей, он должен был поддерживать в первую очередь способ-
ных учеников из сельских школ, склонных к педагогической профессии 
и включению их в активную научно-исследовательскую и творческую 
жизнь педагогического вуза. В 1998 г. в лицее под началом М. А. Деми-
на была открыта федеральная экспериментальная площадка «Истори-
ческое краеведение в образовательных учреждениях: содержание, тех-
нологии, организационные формы». Сейчас Алтайский краевой педаго-
гический лицей является ведущим в крае инновационным учебным за-
ведением. На его базе с 1993 г. для поддержки поисковой и исследова-
тельской деятельности школьников и учителей по инициативе и под ру-
ководством М. А. Демина ежегодно проходят краевые историко-крае-
ведческие конференции школьников (КИККШ), ныне — региональные 
историко-краеведческие конференции учащихся (РИККУ). С 1997 г. ста-
ло проводиться такое же мероприятие для учащихся и учителей Барна-
ула — Барнаульская историко-краеведческая конференция школьников 
(БИККШ). Обе конференции хорошо известны и пользуются большой 
популярностью в школах не только края, но и далеко за его пределами.
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Созданная система взаимодействия образовательных учреждений 
Алтайского края с историческим факультетом и лабораторией истори-
ческого краеведения сформировала для стремящихся в науку школь-
ников и студентов условия, чтобы стать историками. На протяжении 
всей деятельности под руководством М. А. Демина студенты и школь-
ники принимали участие в конференциях различного уровня, стано-
вились победителями и лауреатами городских и краевых олимпиад, 
школьных и студенческих региональных, межрегиональных и мужду-
народных конференций. Только опубликованных студенческих ра-
бот под руководством М. А. Демина насчитывается несколько сотен. 
В 2022 г. аспирант С. В. Аброськин и студентка В. П. Струнина стали 
губернаторскими стипендиатами. Частью этой системы являлось уча-
стие в археологических экспедициях наряду со студентами учащих-
ся Алтайского педагогического лицея и Барнаульского педагогическо-
го колледжа, а также групп школьников из различных районов и го-
родов края.

В основе успехов М. А. Демина на всех поприщах — на ниве нау-
ки, преподавательской деятельности, на административных должно-
стях — лежат его порядочность, мудрость, дальновидность, благоже-
лательное отношение к сотрудникам и коллегам, мягкий юмор и са-
моирония. У него крепкая семья, которая состоит из трех поколений — 
двух дочерей, трех внуков и внучки. Удивительные и теплые отноше-
ния они сохранили с женой Маргаритой Ефимовной, брак с которой 
приближается к пятидесятилетнему юбилею. У Михаила Александро-
вича, благодаря его умению дружить, широкий круг надежных и близ-
ких товарищей. Еще шире круг учеников, многие из которых, пройдя 
путь ученичества под руководством М. А. Демина, становятся равно-
правными коллегами.

Аннотация. Публикация посвящена Михаилу Александровичу Демину. В статье 
характеризуется его научно-исследовательская деятельность в сфере археоло-
гии, историографии, краеведения. В контексте масштабных преобразований в 
высшей школе 1990–2010-х гг. анализируется административная деятельность 
декана М. А. Демина и его вклад в формирование учебно-научной инфраструк-
туры и научно-методической базы исторического факультета, в том числе со-
здание лаборатории исторического краеведения. Показана роль М. А. Демина 
в развитии школьного и вузовского краеведения, формирования тесных связей 
общей и высшей школы Алтайского края. Ключевые слова: Михаил Александро-
вич Демин, археология и археологические экспедиции, историография, краеведе-
ние, Алтайский государственный педагогический университет, Барнаульский го-
сударственный педагогический институт, исторический факультет, кафедра 
отечественной истории, лаборатория исторического краеведения.
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To the jubilee of Mihail Aleksandrovich Demin, Honorary Figure of Higher 
Education of the Russian Federation, Doctor of Historical Sciences, Professor, the 
recipient of the prize of Altai krai in the sphere of science and engineering
Annotation. The publication is devoted to Mihail Aleksandrovich Demin. The article char-
acterizes its scientific and research activity in the sphere of archeology, historiography, 
local lore studies. The author analyzes M.A. Demin's administrative activities and his con-
tribution to the formation of educational and scientific infrastructure and scientific and 
methodological  base of  Department of History, including the development of historical 
local lore studies laboratory, in the context of massive transformations of Higher Educa-
tion in the years of 1990–2010-ths. M.A. Demin's role in the development of secondary 
school and higher education local lore studies and the formation of close relations be-
tween the institutions of secondary and higher education of Altai krai is demonstrated. 
Keywords: Mihail Aleksandrovich Demin, archeology and archeological expeditions, histo-
riography, local lore studies, Altai state pedagogical university, Barnaul state pedagogical 
institute, department of history, кафедра national history chair, historical local lore stud-
ies laboratory.
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Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы развития дружеских от-
ношений М. А. Демина и Т. И. Андреевой в процессе совместной учебы и работы. 
Взаимоуважение и стремление быть рядом в трудные периоды жизни помогали 
вместе преодолевать сложности и переживать горе, радоваться успехам и мину-
там счастья в такой простой и, вместе с тем, сложной жизни. Ключевые слова: 
М. А. Демин, дружба, институт, знания, история, преподаватели, наука.

Каждый человек приходит в этот мир как письмо до востребова-
ния. Востребует его мир — он состоится как личность, как професси-
онал, как глава семьи, в полной мере выполняя свое предназначение. 
О Михаиле Александровиче Демине можно много писать как о талант-
ливом ученом, педагоге, организаторе. Но очень важной чертой много-
фигурной композиции этой личности и характерной именно для него 
доминантой в жизни является умение дружить. Давно известно, что в 
дружбе, как в антиквариате, ценится давность и, что старый друг луч-
ше новых двух. Нашей дружбе в этом году исполнилось более полуве-
ка — 52 года.


