
мне попадают все историки, неважно, 
любят они археологию или не любят – это 
обязательный этап учебного процесса. 
Кому понравилось, остаются. Многих при-
влекает просто экспедиция: ездят и после 
первого курса, и после второго, и даже 
работая в школе, иногда с учениками. А 
есть ребята, которые любят именно науку 
и хотят овладеть профессией. 

– Каждый студент находит на рас-
копках что-то уникальное, или это 
редкое счастье?

– Для нас важен каждый фрагмент ке-
рамики. В нем может таиться новейшая 
информация, которая перевернет более 
ранние концепции. А иногда мы раскапы-
ваем действительно уникальные вещи. На-
пример, в позапрошлом году на поселении 
конца III тысячелетия до нашей эры мы 
нашли детскую погремушку, выполненную 
в виде головы медведя – совершенно за-
мечательный предмет, о котором многие 
писали.

– У вас есть любимая находка? 
– Я никогда не забуду, как в 1976 году 

нашел меч эпохи каролингов в районе 
села Преображенска. Это уникальный меч, 
сделанный на острове Готланд, он с деви-
зом – посвящен Деве Марии. Можно только 
догадываться, как он попал в Сибирь. Я 
даже написал научно-популярный очерк, в 
котором предполагаю, как это произошло. 
Когда в Эрмитаже делали реставрацию 
меча, нас настойчиво уговаривали оста-
вить его для экспозиции. Трудно было 
отказать, но Алексей Павлович нашел кра-
сивый выход: кивнул на молодого меня 
и сказал: «Ну, я-то бы отдал, но он же не 
отдаст!». Вот так меч и вернулся в Новоси-
бирск, его можно увидеть в нашем музее.

– Как вы относитесь к археологиче-
ским скандалам, например, с прин-
цессой Укок?

– Это идет от непросвещенности. Исто-
рия с этой женщиной, конечно, стоила 

мне и особенно моей жене Наталье Вик-
торовне Полосьмак не один год жизни. 
Это была настоящая травля, и угрозы 
тоже были. Сначала объект требовали 
вернуть в Горно-Алтайск, но мы не могли 
это сделать, так как должны были тща-
тельно изучить его. Когда в Горно-Алтай-
ске создали необходимые для хранения 
условия, а мы передали эту женщину, то 
начали требовать вообще невообрази-
мое – снова захоронить ее на прежнем 
месте. Над нами смеялся бы весь мир, к 
счастью, новое руководство Республики 
Алтай на это не пошло. Но история была 
очень неприятная, мы такого резонанса 
не ожидали.  

Все подобные скандалы спекулятивны. 
Обычные люди относятся к археологам с 
интересом и уважением. Когда я работал 
на плато Укок – а это довольно безлюд-
ное место – пастухи из горных деревень 
специально проезжали несколько десят-
ков километров, чтобы поздороваться, 
привозили угощения. Простым людям 
деятельность археологов не кажется ко-
щунственной.

– Почему нам интересна археология? 
Ведь это далекое-далекое прошлое. 

– Человек не может жить только меч-
тами о будущем – оно как раз базируется 
на прошлом. Почему некоторые люди 
хотят его переписать? Потому что это 
сразу волнует, это на уровне генетики, на 
таком уровне, где услышать что-то плохое 
про древнего предка – то же самое, что 
услышать клевету на любимую бабушку. 
Археология же раскрывает нам точные 
факты истории рода человеческого. Свои 
популярные лекции я начинаю так: чело-
век в Сибири появился около миллиона 
лет назад, а письменность – только с при-
ходом русского населения. И вот перед 
нами почти миллион лет бесписьменной 
истории. Как ее узнать? Только при по-
мощи археологии. Я вас убедил?    
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ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ
Вячеслав Иванович Молодин – ар-

хеолог, специалист в области перво-
бытной истории Сибири, общественный 
деятель. Доктор исторических наук, 
профессор, академик РАН. Заместитель 
директора по научной работе Института 
археологии и этнографии СО РАН, член-
корреспондент Германского археологи-
ческого института и Шанхайского ар-
хеологического научного форума, член 
Президиума СО РАН, член Совета по 
науке при губернаторе Новосибирской 
области, член совета РГНФ, заместитель 
председателя Совета по грантам Пре-
зидента РФ. Автор и соавтор более 1500 
научных публикаций, в том числе около 
60 монографий. В 2013 году Вячеславу 
Ивановичу было присвоено звание По-
четного профессора НГПУ. 

Академик Молодин занимается архео-
логическими исследованиями Сибири. 
Под его руководством были изучены 
высокогорные районы Алтая, открыты 
и исследованы памятники пазырыкской 
культуры. Эти материалы пополнили 
мировой фонд знаний по проблемам 
этногенеза и культурогенеза челове-
ческих популяций, проживавших на 
территории Евразии две с половиной 
тысячи лет назад. 

Награды В. И. Молодина: 
• Медаль «300 лет Российскому фло-

ту» (1996);
• Орден Дружбы (1999);
• Международная премия им. Кар-

пинского (2000);
• Государственная премия Россий-

ской Федерации в области науки и 
технологий (2004);

• Медаль «Дружба» (Монголия, 2006);
• Орден Почета (2007);
• Офицерский крест первой степени 

ордена «За заслуги перед Федеративной 
Республикой Германия» (ФРГ, 2012);

• Государственная премия Новоси-
бирской области (2013, 2018); 

• Почетный профессор Новосибир-
ского государственного педагогиче-
ского университета (2013);

• Орден «За заслуги перед Отечест-
вом» IV степени (2014);

• Демидовская премия (2016);
• Почетный доктор Томского госу-

дарственного университета (2017);
• Заслуженный деятель науки Респу-

блики Саха (2017).

Меч эпохи каролингов. Вероятно, клинок был изготовлен на территории 
Германии, в бассейне Рейна, в XI-XIII вв. Затем он оказался в Швеции или на 
острове Готланд, где был снабжен богато украшенной серебром рукоятью. Ф
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