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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
(НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

В статье представлены изменения системы управления наукой и образованием, 
особенности развития отдельных академических институций на российском 
и региональном уровне, институциональная динамика исторической науки в 
Омской области в условиях социальных трансформаций 1990-х – середины 
2010-х гг. Сделан вывод о том, что складывание академической платформы и 
расширение образовательного пространства в регионе происходит на основе 
ярко выраженного гуманитарного уклона, в котором историческое знание 
значительно уступает социально-экономическим направлениям исследований.
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Проблема перестройки интеллектуального со-
держания исторической науки, особенно в эпоху 
социальных трансформаций, является одной из са-
мых дискуссионных и одновременно малоисследо-
ванных проблем. Особенно пристальное внимание 
у современных историографов вызывает период 
конца ХХ–начала XXI вв., период крушения преж-
ней, казалось бы, вполне устоявшейся и верифи-
цированной модели исследования и оформления 
многовариантности, альтернативности исследова-
тельских подходов [1–8]. На волне такого остро-
го интереса аспект институционального развития 
исторической науки отходит на второй план. Одна-
ко именно динамика институциональной составля-
ющей исторической науки как лакмусовая бумага 
сразу же отражает кардинальные, но первоначаль-
но неощущаемые для современников перемены.

Рассматривая историческую науку как социаль-
ный институт, направленный на производство исто-
рического знания и развитие дисциплинарных ис-
следований, в поле зрения ученых в первую очередь 
попадают организационные структуры, объединяю-
щие профессиональных историков [9–12]. К ним 
относятся, во-первых, такие научные учреждения, 
как Академия наук с ее институтам и филиалами, 
академические и научно-исследовательские инсти-
туты, научно-исследовательские лаборатории, чья 
деятельность направлена на приращение научного 
знания. Во-вторых, учреждения системы образова-
ния: университеты, институты, колледжи, — ориен-
тированные на процесс передачи научного знания. 
В-третьих, организации, занимающиеся вопросами 

сохранности источниковедческого комплекса исто-
рической науки, — архивы и музеи. К значимым 
институтам исторической науки, связанным с про-
изводством исторического знания, относят также 
профессиональные исторические общества и не-
формальные объединения ученых-историков [13,  
с. 102–106].

В рамках данной статьи остановимся на дина-
мике развития региональных научных и образо-
вательных учреждений Омской области в срезе 
трансформаций советской/российской научной  
и образовательной институциональной среды на ру-
беже ХХ–XXI вв.

Институциональные перемены в этой сфере 
были вызваны в большинстве своем политически-
ми процессами, стремлением политической власти 
выстроить стройную систему управления государ-
ством и всеми сферами жизни общества, где наука 
и образование приобретали на разных этапах ха-
рактерное смысловое содержание и практическую 
направленность. Так, в первые послевоенные годы 
было создано два независимых ведомства: Мини-
стерство высшего образования СССР (1946 г.),  
в 1959 г. преобразованное в Министерство высше-
го и среднего специального образования СССР, и  
Государственный комитет Совета министров СССР 
по внедрению передовой техники в народное хо-
зяйство (1948 г.), с 1966 г. известный как Государ-
ственный комитет по науке и технике СССР при 
Совете министров [14–16].

Развитие науки и образования на протяжении 
почти полувека происходило под контролем разных 
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ведомств, и только в период перестройки прави-
тельство решилось на очередные институциональ-
ные перемены. В марте 1988 г. Государственный ко-
митет СССР по народному образованию объединил 
в себе Министерство высшего и среднего специ-
ального образования СССР, Министерство просве-
щения СССР и Министерство профессионально-
технического образования СССР, сконцентрировав 
в своих руках всю образовательную деятельность 
[17]. На республиканском уровне в июле 1990 г. был 
создан Государственный комитет РСФСР по делам 
науки и высшей школы [18], в котором произошло 
объединение сферы науки и высшего образования.

Стремительные перемены в системе управле-
ния образованием и наукой происходили в пери-
од ломки старой советской модели после распада 
СССР и строительства новой — российской (1991– 
1999 гг.). В эти годы правительство путем экспе-
риментов пыталось определить место науки в ин-
ституциональной структуре общества: как части 
образовательной среды (ориентируясь на дорево-
люционный опыт России, когда все академические 
структуры с 1810 г. находились в ведении Мини-
стерства народного просвещения, а Императорская 
академия наук с 1803 г., т. е. практически с момента 
образования этого министерства) или сферы про-
изводства (используя накопленный опыт советского 
прошлого, устанавливавшего для Государственного 
комитета по науке и технике задачи планирования 
и организации разработок важнейших, имеющих 
общегосударственное значение научно-техниче-
ских проблем, организацию внедрения в производ-
ство открытий, изобретений и результатов поис-
ковых исследований). Так, в 1991 г. были созданы 
Министерство науки, высшей школы и техниче-
ской политики Российской Федерации (1991–1993), 
в котором оказались сосредоточены вопросы на-
учной политики и высшего образования [19, 20],  
и Министерство образования Российской Федера-
ции (1991–1996), до 1993 г. ведавшее начальным  
и средним, средним специальным и профессио-
нально-техническим образованием [20, 21]. В мар-
те 1993 года Министерство науки, высшей школы  
и технической политики Российской Федерации 
было разделено на Государственный комитет Рос-
сийской Федерации по высшему образованию  
и Министерство науки и технической политики 
Российской Федерации [22]. Эта попытка разделить 
сферу науки и образования привела в дальнейшем 
к интеграции всей системы образования в еди-
ном органе — Министерстве общего и професси-
онального образования Российской Федерации —  
и слиянию в нем с 1996 г. Госкомитета по высше-
му образованию и Министерства образования [23].  
В 1998 г. этому министерству передают функции Го-
сударственного высшего аттестационного комитета 
[24], а с 1999 г. его переименовывают в Министер-
ство образования РФ [25]. Наука же была выделена 
в ведение Государственного комитета Российской 
Федерации по науке и технологиям [23], который 
в 1997 г. был преобразован в Министерство науки 
и технологий РФ [26], а с 2000 г. интегрирован со 
сферой промышленного развития РФ в Министер-
ство промышленности, науки и технологий [27].

К 2004 г. осознание тесной взаимосвязи науки 
и образования, неразрывности подготовки научных 
кадров и проведения научных исследований приве-
ло к появлению Министерства образования и на-
уки, институционально не похожего на советскую 
модель производственной науки [28]. Однако про-

цесс трансформации на этом не закончился. В 2018 г.  
уровень средней школы и среднего специального 
образования вновь был выделен в самостоятельное 
ведомство — Министерство просвещения, однако 
наука и высшее образование сохранили свою тес-
ную связь в одном ведомстве — Министерстве на-
уки и высшего образования РФ [29].

Управленческая чехарда, а также катастрофи-
ческие для развития науки и образования социаль-
но-экономические перемены, связанные с сокра-
щением (а порой и отсутствием) финансирования, 
невостребованностью интеллектуальных профес-
сий, научного труда, девальвацией системы гума-
нитарного образования предопределили переход 
инициативы на места, с одной стороны, на уровень 
самих институций и отдельных ученых, а с другой —  
на уровень регионов.

Первые шаги в этом направлении сделала 
Академия наук. В декабре 1991 г. в актовом зале 
Московского государственного университета  
им. М. В. Ломоносова состоялось Учредительное 
Общее собрание Российской академии наук, на 
котором был принят Устав РАН, выбраны руко-
водящие органы, в том числе новый президент,  
а также определены проблемы развития науки. Как 
отмечали впоследствии оба президента Академии 
наук (последней АН СССР и первый РАН), «без-
думно экспериментировать, радикально трансфор-
мировать академию — это недальновидно...», нельзя 
дискредитировать этот институт в глазах общества, 
пытаясь «отделить академическое сообщество от 
институтов и создать некую безликую ассоциацию 
институтов» [30]. Сохранение и развитие данного 
института, как видно из воспоминаний самих акаде-
миков, происходило в большинстве своем благодаря 
человеческому фактору, политическая элита на тот 
момент была слабо заинтересована в существова-
нии этого «островка тоталитаризма». Как описывал 
данные события спустя почти четверть века ви-
це-президент АН (1978–1991 — АН СССР, 1991– 
1996 — РАН) Е. П. Велихов, «предложенные мною 
указы (о передаче АН СССР России) были подго-
товлены, но Ельцин уезжал в Германию... Врываюсь 
на заседание правительства и чуть не силой выры-
ваю бумаги. Наутро Борис Николаевич во Внуко-
во-2 поставил две исторические подписи: о Россий-
ской академии наук и Российском научном центре 
“Курчатовский институт”» [31].

Одновременно при Академии наук по инициати-
ве ученых возникают новые институты, например, 
Государственный академический университет гу-
манитарных наук (ГАУГН). Инициаторы его созда-
ния (А. О. Чубарьян, В. Л. Макаров, А. А. Гусейнов,  
В. С. Степин и др.) первоначально предполагали 
создать универсальный вуз, охватывающий все об-
ласти знаний, но (можно предположить, по идео-
логическим соображениям), реализовать эту идею 
не удалось, ограничившись только гуманитаристи-
кой. Одновременно по всей стране стремительно 
разрастается система высших учебных заведений, 
большая часть из которых не имеет тесной связи  
с наукой и производством научного знания, ориен-
тируясь исключительно на коммерческие цели.

На фоне подобных структурных изменений  
в системе образования и науки во всероссийском 
масштабе происходят перемены и на региональ-
ном уровне. На примере Омска можно посмотреть 
трансформацию институциональной составляющей 
исторической науки в региональном срезе кон-
ца XX–начала XXI вв. Появление академических 
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институтов в крупном промышленном центре на-
чалось во второй половине ХХ в. в соответствии 
с духом времени и советским представлением  
о месте науки в структуре общества как близкой 
к сфере производства, а не образования. Поста-
новлением бюро Омского областного комитета 
КПСС «О создании в г. Омске научных подразделе-
ний Сибирского отделения Академии наук СССР» 
1978 г. создавались две такие институции: Омский 
комплексный отдел Института математики СО АН 
СССР (ныне Омский филиал Института математи-
ки СО РАН) и Отдел каталитических превращений 
углеводородов института катализа СО АН СССР 
(ИППУ СО РАН). Складывание же академических 
институтов в области гуманитарного знания отно-
сится к «лихим девяностым»: в 1991 г. открывается 
Омский филиал Объединенного института исто-
рии, филологии и философии СО РАН, с которого 
и начинается академическая историческая наука  
в регионе. Этот институт в 1990-е–2010-е гг. пере-
живает похожие с центральными академическими 
учреждениями перипетии: после реорганизации  
в 2006 г. он становится филиалом Института ар-
хеологии и этнографии СО РАН, с 2013 г. в связи  
с созданием Федерального агентства научных ор-
ганизаций испытывает трудности с финансирова-
нием и появляются опасения, связанные с эффек-
тивностью дальнейшей научно-исследовательской, 
а особенно экспедиционной работы [32, с. 25]. Как 
отмечали научные работники этого учреждения на-
кануне экспедиции 2016 г., «до сих пор отдельной 
строкой не выделяются средства на проведение 
экспедиционных исследований, и институтам при-
ходится искать финансы для этих целей (как мож-
но представить исследования в области археологии  
и этнографии без экспедиций?)» [32, с. 25]. Пере-
мены в академических структурах затронули и си-
стему подготовки научных кадров. Действовавшая  
с 2004 г. при Институте археологии и этнографии 
СО РАН аспирантура в связи с принятием ново-
го закона об образовании была закрыта, омский 
филиал института в 2018 году был преобразован 
в Омскую лабораторию археологии, этнографии  
и музееведения.

Несмотря на происходящие трансформации, 
данное академическое учреждение с момента сво-
его возникновения внесло значительный вклад 
в изучение явлений современной культуры, об-
условленных тенденциями постмодерна и постин-
дустриального общества. Разработки, полученные 
в рамках исследовательских проектов, внедряются 
в базовые, общепрофессиональные и специальные 
курсы дисциплин высшего образования в области 
археологии, антропологии, музеологии и этногра-
фии, большинство научных сотрудников делятся 
своими достижениями со студентами Омского госу-
дарственного университета им. Ф. М. Достоевско-
го, являясь внешними совместителями на кафедре 
этнологии, антропологии, археологии и музеологии.

Показателем зрелости исторической науки  
в регионе является наличие диссертационных со-
ветов. Таковые площадки вхождения молодых 
специалистов в науку сложились при Омском го-
сударственном университете им. Ф. М. Достоев-
ского (К.212.179.04), Омском государственном педа-
гогическом университете (ДМ 212.179.02), Омском 
техническом университете (Д.063.23.02), Омском 
государственной университете путей сообщения 
(ДМ 218.007.02 по специальности 24.00.01 — Теория 
и история культуры (исторические науки и фило-

софские науки)), Омском государственном аграр-
ном университете им. П. А. Столыпина [33, с. 94]. 
Однако период складывания и функционирования 
подобных площадок был приостановлен реформи-
рованием аттестационной системы 2013 г. и уже-
сточением квалификационных требований к сове-
там. Желание вузов сохранить в регионе важный 
элемент подготовки кадров в области гуманитар-
ного образования позволило скоординировать уси-
лия и создать объединенный (на площадке ОмГПУ) 
диссертационный совет по двум направлениям:  
07.00.02 — Отечественная история, 07.00.09 —  
Историография, источниковедение и методы исто-
рического исследования (ДМ.212.177.04, с 2017 г. — 
Д.999.161.03).

Примечательно, что в обозначенный период  
негуманитарные вузы расширяют свою деятель-
ность в сторону подготовки специалистов соци-
ально-гуманитарного знания. При ОмГТУ, ОмГАУ, 
ОмГУПС появляются структурные подразделения, 
связанные с подготовкой специалистов в данной 
сфере: факультеты экономики и управления, гума-
нитарного образования при техническом универ-
ситете (с 1992 г.), факультет гуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин при аграрном 
университете (с 1995 г.), институт менеджмента  
и экономики при университете путей сообщения 
(с 1992 г.). Можно предположить, что подобная гу-
манитаризация вузов и системы образования ре-
гиона связана с несколькими факторами. С одной 
стороны, это свертывание производства и слабая 
востребованность выпускников технических специ-
альностей, это коммерциализация вузов на волне 
финансовых проблем 1990-х и их желание расши-
рить свое образовательное пространство для боль-
шего привлечения потребителей образовательных 
услуг, но с другой — это внутренняя потребность 
самого общества адаптироваться в условиях кризи-
са к стремительно изменяющимся условиям жизни 
(крушение устоявшихся идеалов, напористое давле-
ние ценностей иных культур, технизация и виртуа-
лизация повседневности и т. д.): «Люди не успевают 
адаптировать свою культуру в соответствии с теми 
изменениями, которые сами вносят в этот мир» [34, 
с. 21]. В условиях кризиса региона на гуманитарное 
образование возлагается миссия по подготовке спе-
циалистов, «способных создать условия для выхода 
из системного (культурного, экологического, антро-
пологического, нравственного) кризиса современ-
ного общества» [34, с. 20–21].

Подводя предварительные итоги данному иссле-
дованию, хотелось обратить внимание, что в поле  
зрения попал лишь один, очень узкий срез инсти- 
туций, связанный с выработкой исторических  
знаний. Остались без внимания многочисленные 
музеи, архивы, краеведческие организации, науч-
ные исторические общества, неформальные объ-
единения, научно-исследовательские и преподава-
тельские коллективы, обогащающие историческую 
науку своими ценными разработками и открытия-
ми. Но даже на примере этого небольшого среза 
с выявлением некоторых параллелей с российской 
динамикой можно увидеть как общие, так и спе-
цифические черты. В сравнительной перспективе 
отчетливо видно, что развитие региональных на-
учных и образовательных учреждений Омской об-
ласти происходит в русле общероссийских социо-
культурных и политических реалий, обусловленных 
сложным структурным кризисом 1990-х, управлен-
ческой чехардой 1990-х–начала 2000-х гг., неодно-
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значными реформами академической среды и атте-
стационной системы 2010-х гг., что формирование 
здесь академической платформы началось еще при 
советской системе, а после ее крушения приобре-
ло ярко выраженный гуманитарный уклон. Спец-
ифика же региона в том, что в рамках подобной 
гуманитаризации историческое знание значительно 
уступает социально-экономическим направлениям 
исследований, теряя свой историко-культурный по-
тенциал, что негативно отражается как на самой 
исторической науке в регионе, так и на презента-
ции самого региона в общероссийском масштабе.
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Тhe article presents changes in the management system of science and education, 
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levels, institutional dynamics of historical science in the Omsk region on the backdrop 
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of the educational space in the region is based on a pronounced humanitarian 
perspective, in which historical knowledge is much inferior to the socio-economic 
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