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Россия – многонациональная страна, где каждый народ имеет свою уникальную историю, свой язык и самобытную культуру. Одна из 
задач гуманитарной науки – рассказать каждому человеку о его истории и культуре. Это важно и в плане понимания современной геополи-
тической ситуации в мире, и в плане воспитания патриотических чувств к своему Отечеству.

В Объединенном ученом совете (ОУС) СО РАН по гуманитарным наукам состоит 9 научно-исследовательских институтов, тесно свя-
занных проводимыми междисциплинарными исследованиями с научно-техническими и естественнонаучными институтами в составе СО 
РАН. Показатели эффективности научных исследований зачастую превышают плановые, о чем свидетельствуют итоги 2018 г. В тексте дан-
ного выступления, подготовленного для Общего собрания СО РАН в апреле 2019 г., приводятся данные по публикационной активности на-
учно-исследовательских институтов гуманитарной направленности в составе СО РАН. В заключении дана резолюция ОУС по дальнейшим 
перспективам развития гуманитарных наук.
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Развитие гуманитарной науки в России в целом 
и в Сибири в частности играет стратегическую для 
страны роль. Россия является федеративным государ-
ством, на территории которого проживают около 200 
народов, из них 68 – в Сибири и на Дальнем Востоке, 
причем русского населения в Сибири — 32,5 млн чел. 
Каждый из этих народов имеет богатейшую историю, 
своими корнями уходящую в глубокую древность, са-
мобытную культуру, свой язык. И каждый народ имеет 
право знать свою историю. После распада СССР в Си-
бирь переселилось на постоянное и временное место 
жительства значительное количество так называемых 
мигрантов.

Современные геополитические процессы в мире, 
включая распад СССР, ярко демонстрируют, что в ос-
нове многих негативных явлений, доходящих порой 
до военных столкновений, лежат проблемы, связанные 
с попытками переписать историю, а также языковые 
проблемы. Именно эти проблемы стали движущими 
факторами так называемых цветных революций. Меж-
ду тем исторический опыт ярко свидетельствует, что 
одними из главных причин победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне были дружба и брат-
ство всех народов этого великого федеративного по 
сути государства.

Трудно переоценить значение гуманитарных наук 
для воспитания человека, формирования патриота сво-
его Отечества. Очевидно, что только человек, знающий 
свою историю, со всеми ее взлетами и падениями, пе-
реживающий эти падения как трагедию своей страны 
и ее народа, знающий культуру и язык, – будет всегда 
бороться за свое Отечество. Напомню в этой связи сло-
ва нашего великого писателя Ивана Сергеевича Турге-
нева: «Россия без каждого из нас обойтись может, но 
никто из нас не может обойтись без России».

Современная геополитическая ситуация в мире 
и, в частности, в Азии диктует необходимость знания 
истории прежде всего таких стран, как Китай, Монго-
лия, Корея, Япония, Индия, бывших союзных респу-
блик Средней Азии и их взаимоотношений с Росси-
ей в исторической ретроспективе. Очевидно, что все 
вышесказанное диктует приоритетные задачи для гу-
манитарных наук Российской академии наук в целом 
и Сибирского отделения в частности.

В Стратегии научно-технического развития Рос-
сийской Федерации сформулированы так называемые 
«большие вызовы для общества, государства и нау-
ки», отмечена роль гуманитарных наук в обществе. 
Непосредственно с гуманитарными науками связано 
положение о том, что «новые внешние угрозы нацио-
нальной безопасности (в том числе военные угрозы, 
угрозы утраты национальной и культурной идентич-
ности российских граждан), обусловленные ростом 
международной конкуренции и конфликтности, гло-
бальной и региональной нестабильностью и усиление 
их взаимосвязи с внутренними угрозами националь-
ной безопасности» определяют приоритеты и пер-
спективы научно-технологического развития страны, 
направленные на «возможность эффективного ответа 

российского общества на большие вызовы, с учетом 
взаимодействия человека и технологий, социальных 
институтов на современном этапе глобального разви-
тия, в том числе используя потенциал гуманитарных 
и социальных наук».

В настоящее время в Объединенный ученый со-
вет по гуманитарным наукам СО РАН входит 9 научно-
исследовательских институтов. Тесно связаны с ними 
гуманитарные факультеты и институты сибирских 
государственных университетов. Это сложившиеся 
структуры с сильным научным потенциалом. В ака-
демических институтах работают 4 академика, 3 чле-
на-корреспондента РАН, 2 профессора РАН, достаточ-
но мощно представлен корпус докторов и кандидатов 
наук. Доля исследователей до 39 лет составляет 28 % 
от общего числа научных сотрудников. Фактически 
это треть всего гуманитарного научного потенциала 
Сибирского отделения.

Отличительной чертой широкого спектра гумани-
тарных направлений институтов СО РАН, делающей 
их весьма привлекательными на мировом уровне, яв-
ляется использование в научных исследованиях меж-
дисциплинарного подхода, в том числе к поиску и ана-
лизу источников с их последующей интерпретацией.

Позволю себе перечислить институты Сибирского 
отделения РАН, с которыми мы, гуманитарии, сотруд-
ничаем наиболее тесно: это Институт нефтегазовой 
геологии и геофизики, Институт геологии и минера-
логии, Институт катализа, Институт органической хи-
мии, Институт почвоведения и агрохимии, Институт 
«Международный томографический центр СО РАН», 
Институт цитологии и генетики, Институт экономики 
и организации промышленного производства, Инсти-
тут ядерной физики, а также Новосибирский государ-
ственный университет.

О высоком уровне развития гуманитарного зна-
ния в СО РАН свидетельствуют показатели эффек-
тивности фундаментальных научных исследований, 
в рамках программы государственных академий наук. 
Так, в 2018 г. все плановые показатели, которые весь-
ма масштабны, не только были выполнены, но и порой 
существенно перевыполнены. Например, показатель 
по публикациям в мировых научных журналах, индек-
сируемых в базе данных Web of Science, превосходит 
плановые показатели более чем в 2 раза (134 статьи 
вместо 66 планируемых); особенно значимый для гу-
манитарной науки показатель по числу вышедших 
монографий также перевыполнен – вместо планируе-
мых 27 издано 47. За последние пять лет в журналах 
«Nature» и «Science», рейтинг которых считается наи-
высшим в мире, было опубликовано 17 статей с уча-
стием сотрудников наших институтов.

Оценивая потенциал гуманитарных институтов, 
патронируемых Сибирским отделением РАН, останов-
люсь лишь на некоторых, наиболее значимых с моей 
точки зрения масштабных проектах в области сохране-
ния и изучения культурного наследия народов Сибири.

Начну с проекта по написанию и изданию новой 
версии «Истории Сибири» ( в 4 томах), в создании ко-
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торой принимают участие исследователи Института 
археологии и этнографии СО РАН, Института исто-
рии СО РАН, Института гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 
а также Института экологии человека СО РАН. С мо-
мента выхода прежнего пятитомника, удостоенного 
Государственной премии СССР, прошло полвека. За 
это время накоплен колоссальный научный материал, 
позволяющий не только закрыть целый ряд «белых 
пятен» в истории Сибири, но и на принципиально но-
вом уровне интерпретировать важнейшие для мировой 
истории события. Инициаторами создания четырех-
томника явились академик А.П. Деревянко и член-
корреспондент РАН В.А. Ламин.

На стадии завершения редакционной подготовки 
находятся два первых тома: в них на принципиально 
новом уровне рассматривается проблема первоначаль-
ного появления человека в Сибири, охарактеризованы 
во многом ранее неизвестные этнокультурные явления 
периодов палеолита, неолита, бронзы, раннего железа, 
Средневековья, с реконструкцией их палеоэкономики, 
социальной и духовной культуры.

Особо следует подчеркнуть, что роль археологии 
в изучении исторического прошлого народов Сибири 
вообще трудно переоценить, поскольку письменность 
в регионе распространилась довольно поздно, факти-
чески с приходом русского населения, поэтому истори-
ческое прошлое региона на протяжении около миллио-
на лет можно реконструировать на основании данных 
прежде всего археологии.

В 3-м и 4-м томах рассматриваются проблемы 
начиная с прихода в Сибирь русского населения, ос-
воения в кратчайшие сроки огромных пространств на 
востоке нашей страны, дается строго научный взве-
шенный анализ событий нового и новейшего времени 
в Сибири в контексте исторических реалий мировой 
истории, а также в дореволюционной России, Совет-
ском Союзе и современной России.

Реализация данного проекта проводится в рамках 
базовой программы СО РАН «Историческое развитие 
Сибири в составе Российского государства: роль тра-
диций и новаций (координатор программы – чл.-кор. 
РАН В.А. Ламин).

В изучении и сохранении культурного наследия 
народов Сибири особое место занимают масштабные 
археологические исследования (в том числе в рамках 
спасательной археологии), которые ведутся силами 
пяти институтов СО РАН, а также этнографические ис-
следования, выполняемые учеными четырех институ-
тов. Фундаментальные научные результаты мирового 
класса достигнуты коллективом Института археологии 
и этнографии СО РАН (директор Института – член-
корреспондент РАН М.В. Шуньков, научный руково-
дитель – академик А.П. Деревянко).

Что касается исторического наследия, особо от-
мечу уникальное, постоянно пополняющееся собра-
ние рукописных и старопечатных материалов. (Инсти-
тут истории СО РАН). Кроме того, в рамках базовой 
программы ГПНТБ СО РАН «Выявление, изучение 

и сохранение памятников культуры Сибири в усло-
виях информационного общества» проводятся еже-
годные археографические экспедиции, с последую-
щей оцифровкой древних книг, создание электронной 
библиотеки «Книжный памятник Сибири», коорди-
наторы – канд.техн.наук А.Е. Гуськов и д-р пед. наук 
Е.Б. Артемьева.

Следует отметить введение в научный оборот 
уникальных источников «ранней» сибирской этно-
графии XVIII в., где хочу особо выделить издание 
Г.Ф. Миллера «Этнографические труды», подготов-
ленное сотрудником Института истории д-ром ист.
наук А.Х. Элертом.

Особое место в рамках изучения и сохранения 
языков народов Сибири занимает продолжающееся 
академическое издание «Памятники фольклора наро-
дов Сибири и Дальнего Востока». За последнее время 
вышли три тома (32-й,33-й,34-й). В качестве приме-
ра можно привести т. 32 «Обрядовая поэзия и песни 
эвенков». Подготовку и издание этого тома осущест-
вляли Институт филологии СО РАН и Институт гу-
манитарных исследований и проблем малочислен-
ных народов Севера СО РАН. Кроме того, Институт 
филологии СО РАН проводит исследования в области 
русского языка как связующего звена между фольк-
лорно-языковыми традициями Европейской России 
и Сибири. В качестве наиболее значимых результатов 
можно привести «Толковый словарь устаревших слов 
и фразеологических оборотов русского литературно-
го языка» проф. А.И. Федорова и «Русский этмоло-
гический словарь» академика А.Е. Аникина. Увидел 
свет уже 12-й его выпуск (базовая программа «Лите-
ратура и фольклор в контекстах исторических эпох 
и культурных традиций», координатор – д-р филол.
наук И.В. Силантьев).

Особое место в системе гуманитарных институ-
тов ОУС СО РАН занимают академические учреж-
дения национальных республик Бурятии и Якутии. 
Институт гуманитарных исследований и проблем ма-
лочисленных народов Севера в рамках базовой про-
граммы «Генезис и взаимодействие этнокультурных 
и социальных общностей в пространстве Севера» 
(координаторы – проф. А.Н. Алексеев и проф. А.Н. 
Богашов) подготовил завершающие тома «Большого 
толкового словаря якутского языка» (т. XV). Новиз-
ной словаря является его двуязычность. Толкования 
слов даются на якутском и русском языках, что делает 
«Словарь» незаменимым источником для сравнитель-
но-исторических исследований.

Институт монголоведения, буддологии и тибето-
логии СО РАН ведет исследования в рамках базовой 
программы СО РАН «Исторический опыт социально-
экономического и межкультурного взаимодействия 
России в трансграничье Центральной и Восточной 
Азии» (координатор программы – академик Б.В. Ба-
заров), которая включает такие традиционные на-
правления, как сохранение и изучение письменных 
памятников народов Востока, этнологические ис-
следования, изучение языка и фольклора монголо-
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язычных народов, философские, религиоведческие 
и исторические исследования культурного насле-
дия народов Внутренней Азии, изучение и сохране-
ние археологических объектов на территории Рос-
сии и Монголии. Институт располагает уникальным 
книгохранилищем, в котором сконцентрированы со-
бираемые на протяжении почти 100 лет письменные 
памятники на восточных языках, архивные докумен-
ты и т.д. В Институте получили устойчивое развитие 
два основных направления буддологии – синологи-
ческое (китаеведное) и тибетологическое. Основным 
объектом буддологических исследований является 
универсальный философско-этический потенциал 
буддизма, который обеспечивает единство и взаимо-
связь всех его философских, социальных и культур-
ных компонентов.

В заключение нельзя не отметить базовую про-
грамму, разрабатываемую Институтом философии 
и права СО РАН «Интеграция социального простран-
ства России: динамика институциональных и этно-
социальных процессов на региональном уровне» 
(координатор – д-р филос.наук Ю.В. Попков), в кон-
тексте «Противодействие техногенным, биогенным, 
социокультурным угрозам, терроризму и идеологи-
ческому экстремизму, а также киберугрозам и иным 
источникам опасности для общества, экономики и го-
сударства». В качестве примера приведу лишь одну 
выдержку из аналитической записки Ю.В. Попкова 
«Этнокультурное многообразие и социокультурные 
угрозы», содержащую некоторые конкретные пред-
ложения, в том числе для органов власти, а именно:

– осуществление диагностики этнокультурного 
разнообразия народов России и разработка типологии 
с выделением групп народов с разным потенциалом 
этнокультурного производства;

– конкретизация задач по сохранению и разви-
тию энтокультурного разнообразия в разных регионах;

– на законодательном уровне более четкое опре-
деление содержания национальной политики на муни-
ципальном уровне управления;

– разработка типологии муниципальных образо-
ваний с выделением соответствующих полномочий 
и возможностей в области национальной политики для 
каждого из них (сельских районов, городских районов, 
малых городов, крупных городов).

В качестве ближайших перспектив развития гума-
нитарных наук от нашего ОУС мы предлагаем:

– в рамках формируемой программы фундамен-
тальных научных исследований на 2021 – 2035 гг. счи-
тать гуманитарные проекты стратегически важными 
для государства и сибирского региона, продолжить их 
организационное совершенствование и проведение 
конкретных исследований;

– продолжить поиск форм и средств для реанима-
ции ряда междисциплинарных исследовательских про-
грамм в Отделении;

– в рамках программы «Академгородок 2.0» и гря-
дущего 300-летия Российской академии наук рассмо-
треть вопрос о создании Объединенного музейного 
комплекса, включающего музеи институтов СО РАН, 
строительство которого уже было начато при предсе-
дательстве академика В.А. Коптюга, но по известным 
причинам оказалось свернутым;

– просим также оказать целевую поддержку из-
данию фундаментального четырехтомника «История 
Сибири», требующего большого тиража и соответству-
ющего оформления.

Статья принята
редакцией 19.09.2019 


