
52 Вестник Алтайского государственного педагогического университета

Алтайский государственный педагогический университет 

В статье обобщается опыт развития Академгородка в г. Новосибирске как историче-
ской достопримечательности регионального значения. Автор рассматривает его как 
топос — историческое место, где развивается наука, — и выделяет в нем пять со-
циокультурных комплексов: музейный, мемориально-монументальный, топонимиче-
ский, интеллектуально-досуговый, экологический. Благодаря их развитию Академ-
городок отличается высоким уровнем организации культуры жизнедеятельности и 
является привлекательным с точки зрения познавательного туризма.

Ключевые слова: познавательный туризм, музей, научное и историко-культурное на-
следие, Академгородок, Новосибирск, Сибирь.
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денции в актуализации исторического опыта формирования идентичностей в Сибирском регионе» 

The article summarizes the experience of development of Academgorodok in Novosibirsk 
as ф historical site of regional significance. The author considers it as a topos — a historical 
place where science develops — and selects the five socio-cultural complexes: museums, 
memorial and monumental, toponymic, intellectual and recreational, and ecological. 
Thanks to their development Akademgorodok has a high-level cultural environment and 
is attractive in relation to educational tourism.
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G.M. Zaporozhchenko

PLACES OF INTEREST IN THE SIBERIAN REGION AS A RESOURCE 
OF EDUCATIONAL TOURISM

В 2014 г. новосибирский Академгородок офи-
циально получил статус исторической достопри-
мечательности регионального значения как место 
сосредоточения исторического опыта развития 
уникального научного сообщества в рамках Но-
восибирского научного центра Сибирского от-
деления РАН. Спустя 60 лет после основания 
вполне выявились характерные черты поселения, 
которые идентифицируют его как своеобразный 
топос – «место, где живет наука», и позволяют из-
учать с точки зрения сохранения и презентации 
историко-культурного и научного наследия. В 
этом ракурсе выявляется значительный потенци-
ал Академгородка для образовательного туризма.

Являясь своеобразным феноменом XX века, 
Сибирское отделение базировалось на новаци-
онных в сфере науки и научной инфраструктуры 
принципах организации. Среди них приоритетное 
развитие фундаментальных исследований, вне-
дрение научных разработок в практику, интегри-
рованная подготовка научных кадров, объедине-
ние сети научных учреждений за Уралом. Форми-
рованию регионально-локальной идентичности в 
новосибирском Академгородке способствовало 

и создание соответствующей социокультурной 
инфраструктуры. СО РАН – первый на востоке 
страны и один их крупнейших в России комплекс 
научных, научно-технических и научно-вспомо-
гательных учреждений, специфический объект 
производственно-жилищной и социально-быто-
вой инфраструктуры. В немалой степени дости-
жение высоких научных результатов обеспечивал 
комплексный подход к формированию социаль-
но-бытовых условий, реализованный академи-
ком М.А. Лаврентьевым на основе опыта участия 
в 1953–1955 гг. в Атомном проекте в Сарове. При 
этом, в отличие от закрытых оборонных город-
ков, Академгородок с самого начала был открыт 
для визитов зарубежных гостей и международно-
го научного сотрудничества.

Важными компонентами «академовской» 
идентичности являлись свобода дискуссий, де-
мократизм в общении, гордость интеллигенции 
за уникальность сибирского научного городка. В 
разных драматических обстоятельствах сохрани-
лись лучшие качества сибирского научного сооб-
щества – интеллигентность, толерантность, пони-
мание важности науки и образования для совре-
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менного общества, интегрированность в мировое 
научное пространство [2]. 

Этот исторический опыт и представления о 
научном наследии отразились в топосе Академ-
городка. Рассматривая топос как «историческое 
место», можно выделить совокупность социо-
культурных комплексов: музейный, мемориаль-
но-монументальный, топонимический, интеллек-
туально-досуговый, которые транслируют уни-
кальную регионально-локальную идентичность 
Академгородка, подчеркивают архитектурные, 
ландшафтные, социально-бытовые и социокуль-
турные особенности, создают самобытный образ 
поселения как среды жизнедеятельности ученых, 
тесно пронизанный социокультурными символа-
ми принадлежности к научной сфере.

1. Музейный комплекс дает наглядное кон-
кретно-историческое представление о людях на-
уки и научном процессе. Он развивается под эги-
дой созданного в 1994 г. на базе Института исто-
рии СО РАН Научного совета по музеям СО РАН 
(председатель – директор, член-корреспондент 
РАН В.А. Ламин), который координирует развитие 
академических музеев, обеспечивает взаимодей-
ствие учреждений науки, культуры, образования 
и общественных организаций, занимающихся му-
зейной проблематикой, содействует интеграции 
музеев СО РАН в региональное социокультурное 
пространство и мировое музейное сообщество, 
освоению регионального историко-культурного и 
научного наследия.

В наибольшей степени музейный потенциал 
сосредоточен в Институте истории СО РАН. С 
2008  г. Институт истории СО РАН включился в 
деятельность Комитета музеологии стран Азии и 
Тихоокеанского региона (ASPAC ICOFOM), пред-
ставлен в его руководящих органах, участвует в 
работе ежегодных симпозиумов. В 2012 г. инсти-
тут стал коллективным членом национального 
комитета ИКОМ России, Комитета музеологии 
Международного совета музеев при ЮНЕСКО, 
принимает участие в ежегодных международных 
симпозиумах Комитета музеологии ИКОМ (Ту-
нис-2012 г., Франция-2014 г., Тайвань – 2016  г.). 
Межкультурный диалог, развивающийся под 
эгидой обшественных музеологических органи-
заций, к числу которых относится Комитет му-
зеологии стран Азии и Тихоокеанского региона 
(далее – АСПАК) Комитета музеологии Между-
народного совета музеев (ИКОМ) при ЮНЕСКО, 
способствует поиску новых форм и технологий 
сохранения культурного наследия, изучения и 
трансляции региональной идентичности. Являясь 
естественной и неотъемлемой частью социально-
го пространства, музеи, совершенствуя функции 
хранения, изучения, популяризации культурного 

наследия, становятся ближе к человеку, музеефи-
цируя среду его обитания, создавая возможность 
интерактивного общения с артефактами, способ-
ствуя постижению сути вещей и явлений, само-
идентификации [1].

В Институте истории действуют три подраз-
деления, где в соответствии с мировыми тенден-
циями развивается деятельность, связанная с ос-
воением регионального научного историко-куль-
турного наследия:

– сектор «Музей СО РАН»,
– научно-исследовательская группа «Музей 

науки и техники СО РАН», 
– сектор археографии и источниковедения с 

собранием старопечатных книг и рукописей.
Собрание старопечатных книг и рукописей 

насчитывает более 1400 ед. хранения. Основную 
часть фонда составляют книги кирилловской пе-
чати XVI–XVII вв. и манускрипты XVI–XX  вв., 
приобретенные у староверов Урало-Сибирского 
региона, Алтая и Дальнего Востока в ходе архео-
графических экспедиций. Уникальное собрание 
ежегодно пополняется, создан его электронный 
каталог, предоставляется доступ к материалам ис-
следователей древнерусской книжной культуры 
и истории старообрядчества, для школьников и 
студентов проводятся лекции и экскурсии.

Музей науки и техники – победитель первого 
всероссийского грантового конкурса «Научный му-
зей в XXI веке» – представляет историю вычисли-
тельной техники, достижения сибирских ученых в 
области информационных технологий, учебно-игро-
вой комплекс «Игротека». Совместно с профиль-
ными общественными организациями, средствами 
массовой информации ведет просветительную рабо-
ту, направленную на формирование научного миро-
воззрения и профориентацию молодежи. 

Сектор «Музей СО РАН» занимается пер-
спективным проектом формирования новацион-
ного коммуникационного пространства (музея) 
на основе освоения научного наследия. Он пред-
полагает создание в институте  высокотехноло-
гичной экспозиции, представляющей историю и 
современные процессы функционирования науки 
в Сибирском регионе, развития Новосибирско-
го научного центра как центра науки (СО РАН), 
образования (Национальный исследовательский 
Новосибирский государственный университет), 
инноваций («Технопарк»), воспитания истори-
ческого сознания у молодежи, апробации новых 
форм освоения научного наследия. 

В музее СО РАН были реализованы ряд имев-
ших высокий социокультурный эффект экспози-
ционно-выставочных и научно-образовательных 
проектов: «Музееведческие аспекты истории СО 
РАН: традиции и новации», «История сибирской 
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науки в лицах», «Пять десятилетий в истории СО 
РАН». В музее сложились и продолжают форми-
роваться персональные фонды председателей от-
деления и известных сибирских ученых: М.А. Лав-
рентьева, Г.И. Марчука, В.А. Коптюга, Н.Л. Добре-
цова, А.А. Трофимука, А.П. Ершова, М.Ф. Жукова, 
Н.Н.  Яненко, А.Л. Яншина, С.А.  Христианови-
ча, С.Л. Соболева, Л.В. Канторовича, Б.В.  Вой-
цеховского, Ф.Э. Реймерса, М.И.  Каргополова, 
А.П. Окладникова, А.П. Деревянко, Л.М. Горюш-
кина, Н.Я. Гущина и др. 

Мемориальные комплексы использовались 
в постоянно действовавшей экспозиции «Глав-
ное дело жизни академика М.А. Лаврентьева», 
юбилейных выставках «СО РАН–45!» и «Пять 
десятилетий в истории Сибирского отделения», 
«Науки о жизни в Новосибирском научном цен-
тре СО РАН», «Науки о Земле в СО РАН», «Но-
восибирский научный центр: живем, работаем, 
отдыхаем», монографических выставках – «Ин-
ститут теоретической и прикладной механи-
ки СО РАН», «Объединенный Институт ката-
лиза имени Г.К.  Борескова», «Науки о жизни в 
ННЦ», «Золотая плеяда сибирских геологов», 
«Вклад сибирских ученых в Великое дело По-
беды», персональных выставках, посвященных 
лидерам академической когорты Сибири – «На-
завтра и навсегда!» (к 110-летию со дня рожде-
ния М.А. Лаврентьева), «Памяти В.А. Коптюга», 
«Главный геолог Сибири» (к 90-летию А.А. Тро-
фимука), «Геолог-энциклопедист» (к 100-летию 
А.Л. Яншина», «Титан прикладной математики» 
(к 80-летию Н.Н. Яненко), «Путь программиста» 
(к 80-летию А.П. Ершова) и др. 

На базе институтов действуют мемориальные 
комнаты академиков Г.К. Борескова и К.И.  За-
мараева (Институт катализа), Д.К. Беляева (Ин-
ститут цитологии и генетики), М.А. Лаврентье-
ва (Институт гидродинамики), А.А.  Трофимука 
(Институт нефтегазовой геологии и геофизики),  
А.П. Ершова (Институт систем информатики).

Экспозиции музеев и мемориальных комнат 
демонстрируют органическое единство специфи-
ческого вещного микромира, в котором жили и 
работали ученые, с глобальной значимостью ре-
зультатов их интеллектуального труда, формиру-
ют представления о реальном процессе развития 
сибирской науки с акцентированием внимания 
на уникальности вклада отдельных деятелей, на-
учных школ, научно-организационных структур. 

Научное наследие и значимость научно-тех-
нического потенциала сибирской науки представ-
лены также в академических музеях естественно-
научного профиля, к которым относятся:

- Центральный Сибирский геологический му-
зей Института геологии и минералогии,

- Сибирский зоологический музей Института 
систематики и экологии животных,

- Ботанический музей Сибири Центрального 
сибирского ботанического сада,

- Почвенный музей Сибири Института поч-
воведения и агрохимии;

исторического профиля:
- Музей истории культуры народов Сибири и 

Дальнего Востока,
- Историко-архитектурный музей под откры-

тым небом Института археологии и этнографии,
- Музей книги Государственной публичной 

научно-технической библиотеки;
технического профиля:
- Музей науки и техники (Институт истории),
- Музей вычислительной техники (Институт 

вычислительных технологий),
- Музей науки и технологий (Институт физи-

ки полупроводников);
музеи истории институтов:
- Музей Института горного дела,
- Музей Института органической химии,
- Музей Новосибирского государственного 

университета.
На базе Мемориальной комнаты академика 

Д.К. Беляева (Институт цитологии и генетики) 
создается Музей истории генетики в Сибири.

2. Мемориально-монументальный комплекс 
включает памятники и мемориальные доски выда-
ющимся деятелям науки: памятники президентам 
Сибирского отделения академикам М.А. Лаврен-
тьеву и В.А. Коптюгу на улицах городка, А.А. Тро-
фимуку – в Институте нефтегазовой геологии, 
более 20 мемориальных досок украшают фасады 
соответствующих институтов. 

В демократическом пространстве Академ-
городка рядом с академиками есть место и для 
других творческих личностей. Скульптурно запе-
чатлен музыкант Михаил Зуев, рано ушедший из 
жизни, бывший кумиром местной художествен-
ной общественности.

Общественно-художественная жизнь Ака-
демгородка благодаря ученым и их связям с куль-
турными силами столиц была бурной и насыщен-
ной, о чем свидетельствует мемориальная доска 
в память о выступлении «возмутителя спокой-
ствия» поэта и барда Александра Галича.

Оригинальным является памятник лабора-
торной мыши (вяжущей на спицах двойную спи-
раль ДНК), установленный Институтом цитоло-
гии и генетики в честь своего 50-летия в 2012 г. 
и символизирующий благодарность человечества 
животным за возможность использования их 
биоматериала для научных исследований. 

3. Топонимический комплекс складывался 
в течение десятилетий. Многие улицы получи-
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ли свои названия, связанные с именами ученых. 
Географическим и инфраструктурным стержнем 
Академгородка является проспекта Лавренть-
ева  – по версии книги рекордов Гиннесса «са-
мая умная улица в мире». Включающий 15 на-
учно-исследовательских институтов, проспект 
Лаврентьева наглядно демонстрирует успешную 
реализацию основных принципов научно-орга-
низационной парадигмы, заложенной в основу 
концепции первого территориального отделения 
Академии наук – мультидисциплинарность иссле-
дований и интеграция научного знания. Проспект 
Лаврентьева пересекает проспект Коптюга, также 
застроенный институтами и ведущий к Новоси-
бирскому государственному университету.

Улицы городка носят имена академиков 
А.А.  Трофимука, Г.И. Будкера, А.В. Николаева, 
С.С. Кутателадзе, А.И. Мальцева, В.В. Воеводско-
го, А.А. Ляпунова, названия их связаны с наукой – 
проспект Университетский, улицы Академиче-
ская, Ученых, Институтская, Ионосферная.

Тропинки в лесных массивах названы в честь 
сибирских ученых ЮА. Дядина, К.И. Замараева, 
Д.К. Беляева, А.П. Ершова, К.К. Свиташова, Л.М. Го-
рюшкина, Б.В. Войцеховского, М.А. Гольдштика. 

Отражено в топонимике городка название 
«Золотая долина» (улица и гостиница) как репли-
ка Силиконовой долины – символа научного про-
гресса. Сегодня на Западе Академгородок называ-
ют еще более точно – «Силиконовый лес». 

Нашло отражения в топонимике и такое зна-
чимое событие, как посещение Академгородка 
известным советским космонавтом, о чем свиде-
тельствует «Дерево А. Леонова» (посаженное им 
дерево с памятной табличкой). 

4. Интеллектуально-досуговый комплекс 
включает социально-бытовые структуры, назва-
ние которых имеют научный колорит: Дом ученых, 
Дом культуры «Академия». В продолжение тради-
ций кафе-клуба «Под интегралом» 1960-70-х  гг. 
сегодня действует арт-кафе «НИИКУДа» («На-
учно-исследовательский институт культуры и до-
суга академгородка»), АРТ П.А.Б. («Публичная 
академическая библиотека»), интерьеры, меню и 
арт-концепции которых выдержаны в стиле науч-
ной лаборатории. В квартире-музее быта Академ-
городка, созданной А. Безносовой, сформирована 
большая ансамблевая экспозиция начального пе-

риода становления ННЦ, передающая атмосферу 
1960-80-х гг. (предметы повседневного обихода, 
дизайн, мода). Популярен спортивный клуб «МС²» 
с баром «Деканат». Автостоянка «У мамонта» на-
звана в честь одного из аттрактивных экспонатов 
Института археологии и этнографии СО РАН. Для 
студентов, «грызущих гранит науки», около уни-
верситета поставлена лавочка «Шпаргалка».

5. Экологический комплекс включает благо-
устроенные объекты природной среды Академ-
городка с созданием информационных щитов и 
брошюр для популяризации естественно-науч-
ных знаний: Утиный пруд на ул. Золотодолин-
ской, муравьиная экотропа в лесопарковой зоне 
на ул. Ильича.

Смыслообразующим вектором развития 
Академгородка являются слова М.В. Ломоносова 
(«Российское могущество прирастать будет Сиби-
рью»), вписанные в ландшафт при въезде на про-
спект Лаврентьева.

Характерными чертами топоса Академгород-
ка являются:

- многообразие и многопрофильность социо-
культурных комплексов, отражающих самобыт-
ный образ поселения, связанного с наукой;

- пространственно-распределенный (дис-
персный) характер трансляции локальной иден-
тичности;

- сочетание деятельности официальных ин-
ституций и общественной инициативы в форми-
ровании среды жизнедеятельности.

Совокупность социокультурных комплексов, 
маркирующих включенность в дискурс научно-
го городка, позволяет рассматривать топос Ака-
демгородка не только как «историческое место», 
но и как «образ культуры», тематически и логи-
чески определенное «культурное высказывание», 
сложившееся во второй половине XX – начале 
XXI  вв. в результате целенаправленной деятель-
ности государственных и академических струк-
тур по развитию науки в Сибири и креативного 
самодеятельного творчества академгородковцев, 
что позволило достичь высокого уровня органи-
зации культуры жизнедеятельности. Благодаря 
этому Академгородок соответствует своему офи-
циальному статусу исторической достоприме-
чательности регионального значения и является 
актуальным ресурсом познавательного туризма. 
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