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Анатолий Пантелеевич Деревянко – выдаю-
щийся отечественный ученый в области архео-
логии и древней истории, крупный специалист 
по проблемам палеолита Азии и Америки, пер-
воначального заселения человеком Евро-Азиат-
ского субконтинента, хроностратиграфии и кор-
реляции палеолитических культур в аридных 
зонах Евразии, реконструкции древней исто-
рии Приамурья и Дальнего Востока от эпохи 
палеолита до раннего Средневековья, а также 
непременный участник междисциплинарных 
исследований древнейших стоянок в Централь-
ной, Северной и Средней Азии, на Кавказе. 
Ученым открыты и исследованы сотни археоло-
гических памятников на территории Северной, 
Центральной и Юго-Восточной Азии, а также 
Юго-Западной и Восточной Европы. 

 Анатолий Пантелеевич – не только талант-
ливый ученый, но и крупный организатор гу-
манитарной науки в России. Длительное вре-
мя он был академиком-секретарем Отделения 
историко-филологических наук (ОИФН) РАН, 
членом Президиума Российской академии наук. 
В настоящее время возглавляет Объединенный 
ученый совет по гуманитарным наукам Сибир-
ского отделения РАН, является научным руко-

водителем Института археологии и этнографии 
СО РАН, членом бюро Президиума Сибирского 
отделения РАН и членом Научно-координаци-
онного совета при Федеральном агентстве на-
учных организаций России, сопредседателем 
Российского исторического общества, главным 
редактором журнала «Археология, этнография 
и антропология Евразии», членом редколлегии 
журнала «Вестник Российской академии наук».

Примечательно, что насыщенную открытия-
ми и научными свершениями судьбу будущего 
академика в какой-то степени определил его ве-
личество случай.

Анатолий родился 9 января 1943 г. в селе 
Козьмодемьяновка Тамбовского района Амур-
ской области. Сказать, что его родители, Панте-
лей Алексеевич и Евдокия Семеновна, прожили 
трудную жизнь, значит сказать очень мало. В 
1918 г. шестилетний Пантелей остался сиротой 
и два года жил милостыней, будучи поводырем 
слепого старца. Однажды, когда они заходили в 
какую-то деревню, старец упал и умер прямо на 
дороге. В мешочке у него нашлись документы 
на фамилию Деревянко, которую и присвоили 
Пантелею. После этого он 12 лет батрачил, а в 
1932 г. вступил в колхоз.
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Евдокия Семеновна происходила из семьи 
середняков, ее отец погиб в 1937 г. У старших 
Деревянко все образование состояло из по-
лутора классов церковно-приходской школы 
на двоих. Однако трое их сыновей не только 
получили высшее образование, но и многого 
достигли. Старший, Борис, стал инженером и 
организатором крупного производства; сред-
ний, Алексей – профессором, доктором исто-
рических наук, заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации; младший, Анатолий – 
академиком РАН, выдающимся отечествен-
ным ученым в области археологии и древней 
истории.

Анатолий Пантелеевич рано научился читать 
и писать, с детства чтение книг было для него 
любимым занятием. Позже он высоко оценил 
чтение как искусство. Сам он довел его до со-
вершенства. Склонность к гуманитарным на-
укам, особенно к истории, проявилась у него 
еще в школе. После окончания средней школы 
А.П. Деревянко поступил на историко-филоло-
гический факультет Благовещенского педаго-
гического института с намерением посвятить 
себя истории или журналистике. Знакомство с 
академиком А.П. Окладниковым навсегда изме-
нило судьбу Анатолия Пантелеевича. 

«Мое знакомство с А.П. Окладниковым со-
стоялось в 1961 г., – вспоминает Анатолий Пан-
телеевич. – Алексей Павлович расспрашивал 
нас, хорошо ли мы знаем область, где удалось 
побывать, чем интересуемся. Для нас это была 
первая в жизни встреча с известным ученым, 
о котором среди студентов ходили легенды. 
Но он умел так заинтересованно слушать своих 
собеседников, был таким доброжелательным и 
простым в обращении, что наша робость улету-
чилась сама собой, и вскоре мы уже на равных 
участвовали в обсуждении дальнейших планов 
экспедиционных работ». Именно эта экспе-
диция стала переломным этапом в жизни мо-
лодого человека, определила его дальнейшую 
жизнь. Археология приворожила его навсегда 
еще первым экспедиционным утром. Звеня-
щая тишина, необыкновенной красоты рассвет, 
городище раннего Средневековья, история, 
полная тайн и загадок, которые предстоит раз-
гадать… Все последующие годы жизни Анато-
лия Пантелеевича были связаны с экспедицией 
А.П. Окладникова. 

В 1965 г. А.П. Деревянко защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Древние культуры 
Среднего Амура (каменный век)», а в 1967 г. – 
докторскую на тему «Приамурье в древности 

Пантелей Алексеевич и Евдокия Семеновна Деревянко 
с сыновьями (слева направо) – Борисом, Анатолием и Алексеем
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(до начала нашей эры)». Он стал доктором наук 
в 28 лет!

Несколько важных событий в жизни Анато-
лия Пантелеевича произошло в 1974 г.: он был 
удостоен звания профессора, вошел в состав 
первой совместной советско-американской ар-
хеологической экспедиции на Аляске и Але-
утских островах, организованной академиком 
А.П. Окладниковым и профессором Б. Лафли-
ном, возглавил Совет молодых ученых при ЦК 
ВЛКСМ. Вскоре его избирают кандидатом в 
члены Бюро, а весной 1976 г. – секретарем ЦК 
ВЛКСМ. 

После создания А.П. Окладниковым Инсти-
тута истории, филологии и философии (ИИФФ) 
Сибирского отделения АН СССР Анатолий 
Пантелеевич прошел путь в этом учреждении 
от младшего научного сотрудника до замести-
теля директора по научной работе. С 1983 г. ру-
ководил ИИФФ (с 1991 г. – Институт археоло-
гии и этнографии Сибирского отделения РАН), 
с 2015 г. по настоящее время является его на-
учным руководителем. После избрания акаде-
миком-секретарем ОИФН РАН он осуществлял 
координацию научной деятельности всех инсти-
тутов историко-филологического профиля Рос-
сии. В 1987 г. Деревянко избирается действи-

тельным членом Академии наук СССР. С 1992 
по 2002 гг. он входил в состав Государственно-
го экспертного совета при Президенте РФ по 
особо ценным объектам культурного наследия 
народов России. В 2002–2013 гг. избирался ака-
демиком-секретарем ОИФН РАН. С 2012 г. и 
по настоящее время является сопредседателем 
Российского исторического общества. 

Первые солидные работы Деревянко поража-
ют широтой тематики, охватывая целый спектр 
культур от палеолита до эпохи Средневековья, 
причем не только Приамурья, но и Дальнего 
Востока, Монголии, Забайкалья, Курил.

В 1983 г. Анатолий Пантелеевич выбирает 
для института два приоритетных научных на-
правления: изучение проблемы первоначально-
го заселения человеком Северной, Центральной 
и Восточной Азии и комплексное широкомас-
штабное исследование алтайских пещерных 
стоянок. Активная реализация этих проектов 
велась преимущественно в трех регионах Азии: 
Приамурье, Горном Алтае (уникальные место-
нахождения) и Монголии (открыты памятники 
поистине мирового значения). «Я не могу не 
работать в экспедициях, – говорит Анатолий 
Пантелеевич. – Во-первых, из профессиональ-
ных соображений (это одна из самых привле-

А.П. Деревянко с А.П. Окладниковым в разведочном маршруте на Дальнем Востоке. 1965 г.

н.А. ШАбельниковА, А.в. Усов
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кательных граней работы). Во-вторых, в силу 
собственных особенностей, склада характера. 
Экспедиции мне необходимы по жизни. Ин-
ститут покидать не боюсь – глубоко убежден в 
том, что хорош тот директор, который не нужен 
коллективу. Творческие люди не нуждаются в 
надсмотрщике, а если кто-то не вписывается в 
общий ритм, тот со временем уходит».

Можно ли подсчитать все километры, прой-
денные неугомонным археологом? Сделать это 
достаточно сложно. Все зависит от специфики 
поля. Есть стационары, где много ходить не 
нужно, а все та же Монголия требует длитель-
ных пеших маршрутов. Там приходится прео-
долевать за день по 15–20 км, и никаких тебе 
персональных «Волг» с шоферами. Монголия – 
давняя и верная любовь академика Деревянко. 
Еще в 1966 г. советско-монгольская экспедиция 

открыла памятники эпохи палеолита на реке 
Толе, раскопала неолитические поселения на 
реке Керулене, открыла удивительное искус-
ство племен бронзового века на востоке Мон-
голии. Анатолий Пантелеевич вспоминает: 
«За границей меня очень часто спрашивают: 
“Какая страна вам больше всего нравится?” 
Когда я во Франции, ждут, очевидно, что отве-
чу “«Франция”, в Китае – “Китай”, в Японии – 
“Япония”... Но я всегда отвечаю честно, что 
после России – Монголия. Это удивительное 
какое-то чувство... Видимо, я номад от рожде-
ния, и душа у меня номада-кочевника. Сколько 
бы мы ни работали там – по 10–14 часов в сут-
ки, изо дня в день, чувствую себя великолепно. 
30–40 километров пройти по пустыне – не про-
блема. И никогда не скучно ехать по одному и 
тому же маршруту. Монголия великолепна сво-

Совместная экспедиция Института археологии и этнографии СО РАН, 
Благовещенского государственного педагогического университета 

и Амурского государственного университета. Археологический памятник Громатуха, 2000 г.

Археология, Антропология и этнология в circum-Paсific 



2023 • № 3 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке                9

ей суровостью и контрастностью. Средняя вы-
сота над уровнем моря 1400–1600 метров. Это 
накладывает неповторимый отпечаток на пей-
заж. Даже отсутствие в центральной и южной 
части страны растительности для любящего 
глаза превращается в своеобразную игру: ког-
да с пригорка смотришь на долину, небольшой 
какой-нибудь водопойчик, она кажется зеленой, 
а когда подъезжаешь поближе, то видишь, что 
травинка от травинки находится на расстоянии 
десятков сантиметров. Почему-то у меня это 
вызывает нежное умиление».

Институт ежегодно отправляет около 40 экс-
педиций в Сибирь, на Дальний Восток, в стра-
ны ближнего зарубежья. Добавим к этому 
совместные экспедиции с иностранными кол-
легами – немцами, американцами, корейцами… 
Найденные за границей экспонаты оформляют-
ся на вывоз, чтобы проводить исследования в 
Новосибирске. Обработанные материалы затем 
возвращаются обратно. В странах, которые не 
позволяют вывозить свои древности (например, 
Казахстан), сотрудникам института приходится 
систематизировать и описывать найденное пря-
мо на месте. Зачем такие сложности? Исключи-
тельно из научного интереса. «Эти работы ин-
тересны прежде всего нам, – говорит Анатолий 
Пантелеевич, – пока не решена большая про-
блема путей древних миграций. Центральная 
Азия – очень обширная зона. Работая в одном 
районе, трудно представить всю картину, весь 
процесс, который там происходил. А непосред-
ственные работы на местах позволяют реально 
реконструировать условия, культуру, динамику. 
Это, пожалуй, основная причина наших зару-
бежных экспедиций».

Директор института – это не только иссле-
дователь, но и организатор. И все перестроеч-
ные годы эта должность подразумевала поиск 
средств для выживания. Однако институт не 
просто выжил, но еще и «прибавил в весе» – со-
вершаются новые и новые открытия, работает 
на отдельных площадях музей, растет количе-
ство сотрудников. «Что такое организатор? – 
спрашивает Анатолий Пантелеевич. – Есть про-
стая закономерность: высокий уровень работ 
позволяет получать деньги. Качество – один из 
основных критериев оценки. Финансирование, 
например, грантовое, связано с конечным ре-
зультатом исследований. Да, на это приходится 
тратить много сил, но это необходимо. Дирек-
торство – моя обязанность. Нравится или не 
нравится, обязан работать хорошо». Ясно, что 

А.П. Деревянко не самый типичный начальник. 
Кстати, у него в кабинете нет компьютера – все 
свои многочисленные труды он до сих пор пи-
шет от руки, считая, что именно простая авто-
ручка обеспечивает гармоничный перенос мыс-
ли на бумагу.

Расположенный в Новосибирске Институт ар-
хеологии и этнографии СО РАН – ведущий архе-
ологический коллектив Евразии. Прекрасные на-
учные результаты привлекают сюда иностранных 
коллег. Длительный период времени в институте 
постоянно находились стажеры, аспиранты, док-
торанты из-за рубежа. Журнал «Археология, эт-
нография и антропология Евразии» начал выхо-
дить в 2000 г. и сразу же приобрел очень высокий 
рейтинг в кругах специалистов. 

Значимое событие в профессиональной дея-
тельности Анатолия Пантелеевича – открытие в 
Денисовой пещере на Алтае нового вида иско-
паемого человека, денисовца. Ученый разрабо-
тал новую пространственно-временную версию 
путей первоначального заселения Азии, создал 
периодизацию, хронологию и динамику пале-
олита в регионе, открыл и исследовал десятки 
археологических объектов.

Научные разработки А.П. Деревянко, акку-
мулированные им в шести монографиях, оце-
ниваются как открытия мирового уровня. Его 
исследования останков человека алтайского 
(Homo altaiensis), являвшегося вместе с неан-
дертальцем и человеком разумным предком 
современного человека, проводившиеся при 
участии зарубежных специалистов, в том числе 
профессора С. Паабо, вошли в десятку наибо-
лее значимых событий мировой науки в 2011 и 
2012 гг. За эти достижения в 2012 г. Анатолий 
Пантелеевич был удостоен Государственной 
премии Российской Федерации в области науки 
и технологий, а в 2015 г. – высшей награды РАН, 
Большой Золотой медали им. М.В. Ломоносова.

Анатолий Пантелеевич – не только ученый и 
крупный организатор науки, но и выдающийся 
педагог. С 1982 г. он был ректором и профессо-
ром Новосибирского государственного универ-
ситета (ныне – Новосибирский национальный 
исследовательский государственный универ-
ситет), с 1981 по 2018 гг. заведовал в нем ка-
федрой всеобщей истории, где сейчас трудит-
ся в качестве профессора. Под руководством 
А.П. Деревянко защищены 41 кандидатская и 14 
докторских диссертаций. Многие его ученики 
стали докторами и кандидатами наук, успешно 
работают в научных центрах и университетах 

н.А. ШАбельниковА, А.в. Усов
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страны. Только в Институте археологии и этно-
графии Сибирского отделения РАН трудились и 
трудятся академик РАН В.И. Молодин, член-кор-
респонденты РАН М.В. Шуньков, Н.В. Полось-
мак, А.Н. Кривошапкин, доктора наук В.Е. Мед-
ведев, А.П. Соловьев, Ю.С. Худяков.

Впечатляет многочисленность его публи-
каций – более 100 монографий (из них свыше 
35 персональных) и более 1200 научных статей. 
Свыше 250 статей и 30 монографий изданы на 
14 иностранных языках. Трижды была издана 
научно-популярная книга Анатолия Пантелее-
вича «В поисках оленя Золотые рога» (первое 
издание – 1978 г.), посвященная жизни и твор-
честву его учителя – А.П. Окладникова. 

Дальневосточник по рождению, Анатолий 
Пантелеевич свои пионерские исследования 
выполнил на Дальнем Востоке: «Новопетров-
ская культура Среднего Амура» (1970), «Ран-

ний железный век Дальнего Востока» (ч. 1–2, 
1970–1972), «Ранний железный век Приаму-
рья» (1973), «Каменный век Северной, Восточ-
ной и Центральной Азии» (1975), «Приамурье 
(I тыс. до н.э.)» (1976), «Громатухинская куль-
тура» (1977, в соавторстве с А.П. Окладнико-
вым), «Палеолит Дальнего Востока и Кореи» 
(1983), «Палеолит Японии» (1984), «Пробле-
мы тихоокеанской археологии» (1985, в соав-
торстве с В.П. Алексеевым, А.Д. Боровским, 
Д.Л. Бродянским и др.), «Исследования поселе-
ния Гася» (3 вып., 1992–1995, в соавторстве с 
В.Е. Медведевым), «Селемджинская позднепа-
леолитическая культура» (1998, в соавторстве 
с П.В. Волковым. Ли Хонджоном), «Могильник 
Найфельд» (1999, в соавторстве с С.П. Несте-
ровым, Е.С. Богдановым). К этому списку мож-
но добавить серию отчетов российско-корей-
ской экспедиции на острове Сучу на Амуре в 

А.П. Деревянко с президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
на церемонии присуждения Государственной премии в области науки и технологий. Москва, 2012 г.

Археология, Антропология и этнология в circum-Paсific 
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2000–2002 гг. и на сопке Булочка в Приморье в 
2003–2005 гг. – совместно с В.Е. Медведевым 
и корейскими коллегами, и несколько популяр-
ных книг. Целая библиотека! В ней – исследова-
ния от палеолита до Средневековья.

Прочные отношения Анатолий Пантелеевич 
поддерживал с дальневосточными учеными – 
Борисом Семеновичем Сапуновым, Дмитрием 
Павловичем Болотиным, Давидом Лазареви-
чем Бродянским и другими. Продолжаются 
контакты и дружеские отношения с Андреем 
Павловичем Забияко, Николаем Николаевичем 
Крадиным, Александром Александровичем Ва-
силевским, Александром Николаевичем Попо-
вым и другими исследователями.

Анатолий Пантелеевич Деревянко – кавалер 
орденов Трудового Красного Знамени, Поче-
та, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
Дружбы, Александра Невского. Он является чле-
ном нескольких зарубежных академий и почет-
ным профессором престижных университетов, 
неоднократно становился лауреатом премий.

20 июня 2023 г. на заседании общего собрания 
Российского исторического общества С.Е. На-
рышкиным Анатолию Пантелеевичу была вру-
чена Большая золотая медаль Российского исто-
рического общества, а 12 июля 2023 г., в день 
завершения международной научной конферен-
ции «Археология и этнография дальневосточно-
го фронтира», губернатор В.А. Орлов вручил ему 
медаль «За заслуги перед Амурской областью». 

Награды, врученные Анатолию Пантелееви-
чу в юбилейный год его жизни, еще рельефнее 
показывают его выдающиеся заслуги в органи-
зации и развитии российской исторической на-
уки, неоценимый вклад в изучение древнейшей 
истории человечества, создание ведущей оте-
чественной научной школы археологов, сохра-
нение и популяризацию историко-культурного 
наследия страны. 

9 января 2023 г. академику А.П. Деревянко 
исполнилось 80 лет. Анатолий Пантелеевич по-
лон творческих сил и замыслов. Служению Ве-
ликой России посвящена вся его жизнь!

Губернатор Амурской области В.А. Орлов вручает А.П. Деревянко 
медаль «За заслуги перед Амурской областью». Благовещенск, 12 июля 2023 г. 

н.А. ШАбельниковА, А.в. Усов




