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Почти 40 лет проводятся археологические 
исследования Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академией (ПГСГА), 
которая до 1995 г. имела название Самарский 
(Куйбышевский) государственный педагогиче-
ский институт (СГПИ, КГПИ), до марта 2009 г.  
– Самарский государственный педагогиче-
ский университет (СГПУ). В 1971 г. студенты 
историко-филологического факультета КГПИ 
впервые приняли участие (совместно с КГУ) в 
работе археологических экспедиций. С этого 
момента началось активное участие студентов 
в работах профессиональных ученых и отсчет 
археологических исследований ВУЗа. С 1973 г. 
в КГПИ официально начал действовать каби-
нет археологии под руководством перешедшего 
из КГУ И.Б. Васильева. Главным направлением 
деятельности археологического подразделения 
КГПИ стало изучение памятников первобытно-
сти – каменного и бронзового веков. Это во мно-
гом предопределило развитие археологической 
науки ВУЗа, особенно в 70–90-е годы XX в.

Постепенно были закрыты многие «белые 
пятна» на археологической карте Самарской 
области и некоторых сопредельных регионов, а 
география археологических экспедиций вышла 
далеко за пределы Самарского Поволжья. Экс-
педиционные исследования КГПИ проводились 
в Астраханской, Волгоградской, Воронежской, 
Курганской, Московской, Оренбургской, Пен-
зенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, 
Тюменской, Ульяновской областях, в Башкирии, 
Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарии, Чува-
шии и Ханты-Мансийском автономном округе, в 
Черниговской области Украины, в Уральской об-
ласти в Казахстане.

Безусловно, многие достижения были бы не-
возможны без совместных усилий археологов 
КГПИ, КГУ, СОИКМ им. П.В. Алабина и науч-
ных центров других городов.

Были выделены новые археологические куль-
туры и культурные группы: елшанская и средне-
волжская эпохи неолита; самарская, хвалынская 
и имеркская культуры эпохи энеолита; вольско-
лбищенский и потаповский культурные типы 

эпохи средней бронзы; сусканская культура фи-
нального бронзового века.

В 1990 г. студенты исторического факультета 
впервые участвовали в международной археоло-
гической экспедиции в Болгарии около г. Варны 
под руководством известного европейского ар-
хеолога Х. Тодоровой. Был внесен существенный 
вклад в изучение комплекса памятников эпох 
неолита – раннего железного века Болгарии. 
Тысячи студентов прошли археологическую 
практику в экспедициях, а многие продолжа-
ли участвовать в раскопках, будучи студентами 
старших курсов и даже выпускниками факульте-
та. Без студентов исторического факультета были 
бы невозможны те археологические открытия и 
достижения, которые мы имеем.

Приведем некоторые цифры. Конечно, они 
весьма условны, поскольку число открытых па-
мятников постоянно увеличивается. Учитыва-
лись все памятники, в открытии и исследовании 
которых приняли участие археологи ВУЗа. Впер-
вые были изучены 12 стоянок мезолита (А.А. Ла-
стовский); около 30  – неолита (И.Б. Васильев, 
А.А. Выборнов, А.Е. Мамонов); 17 поселений эне-
олита (И.Б. Васильев, А.И. Королев, Н.В. Овчин-
никова); 87 памятников культур ранней и средней 
бронзы: ямной (И.Б. Васильев, М.А. Турецкий), 
полтавкинской (П.Ф. Кузнецов, И.Б. Васильев), 
абашевской культур (И.Б. Васильев, О.В. Кузьми-
на) и потаповского культурного типа (И.Б. Васи-
льев, П.Ф. Кузнецов, А.П. Семенова, А.А. Хохлов, 
О.Д. Мочалов); 222 памятника срубной культу-
ры (А.П. Семенова, И.Б. Васильев, О.В. Кузьмина, 
П.Ф. Кузнецов, О.Д. Мочалов); 74 поселения фи-
нальной бронзы (Ю.И. Колев); более 50 памятни-
ков культур раннего железного века (В.Н. Мыш-
кин). Археологические коллекции, полученные в 
ходе раскопок, являются украшением не только 
местных музеев, но и экспозиций общемирового 
значения – Государственного Исторического му-
зея, Государственного Эрмитажа и Государствен-
ного геологического музея им. В.И. Вернадского.

Ученые КГПИ-СГПУ-ПГСГА проводят работы 
по инновационным направлениям. Среди них: из-
учение древней керамики (О.Д. Мочалов), экспе-
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риментальная археология – металлургия (С.А. Ага-
пов), гончарство (И.Н. Васильева, Н.П. Салугина), 
каменная индустрия и трасология (И.В. Горащук), 
палеозоология (Н.В. Рослякова), комплексное изу-
чение памятников и абсолютная хронология куль-
тур неолита – бронзы (А.А. Выборнов, А.И. Королев, 
П.Ф. Кузнецов, О.Д. Мочалов) и раннего железно-
го века (В.Н. Мышкин). Серии радиоуглеродных 
дат получены в лабораториях Д.Л. Сулержицкого 
(г. Москва) и Г.И. Зайцевой (г. Санкт-Петербург). 
Ежегодно проводится экспериментальная экспе-
диция по изучению древнего гончарства. Для ре-
конструкции климата и экономики древности ак-
тивно привлекаются ученые естественнонаучных 
направлений: почвоведы (И.В. Иванов, В.А. Дем-
кин, М.И. Дергачева), палинологи (Е.А. Спиридо-
нова), палеозоологи (П.А. Косинцев, Л.Л. Гайду-
ченко). Для детальных полевых разведок впервые 
привлечены методы электрометрических иссле-
дований памятников (И.В. Журбин). В послед-
ние годы благодаря усилиям А.А. Выборнова и 
А.И. Королева активизировались комплексные ис-
следования неолита – энеолита Поволжья и При-
камья. Совместно с украинскими учеными (под 
рук. Н.Н. Ковалюха), на основе анализа фактуры 
керамики, получены серии абсолютных дат.

За последние 15 лет получена серия радиоугле-
родных дат по древним периодам: неолит – более 
60 дат; энеолит–бронза – более 100 дат.

Особо следует выделить антропологическое 
направление исследований, изучение краниоло-
гии древнего и средневекового населения, воз-
главляемое  доцентом А.А. Хохловым. В эколого-
антропологической лаборатории, созданной при 
естественно-географическом факультете ПГСГА 
собрана уникальная антропологическая коллек-
ция – около полутора тысяч костяков различных 
эпох – ценнейший источник по истории населения 
Волго-Уралья. Несколько учеников А.А. Хохлова 
из различных городов региона являются аспиран-
тами Института этнологии и антропологии РАН.

Продолжается разработка фундаментальных 
тем: древние культуры Поволжья и Приуралья, 
история древнего гончарства, древние индои-
ранские культуры, взаимодействие культур, вза-
имодействие человека и природы в древности, 
проблемы перехода от среднего к позднему брон-
зовому веку на Дону, Волге и Урале, абсолютная 
хронология культур эпох камня – бронзы.

С 1976 г. начался выпуск специальных археоло-
гических сборников педагогического института. За 
последние 30 с небольшим лет под грифом КГПИ, 
СГПУ, ПГСГА опубликовано 78 археологических 
изданий: сборников статей и тезисов – 38, моно-
графий – 12, научно-популярных книг – 6, учеб-
ных пособий – 11, препринтов – 4, методических 
рекомендаций – 7. В 1993 г. впервые были опубли-
кованы тезисы Урало-Поволжской студенческой 

Фото 1. Первая Городцовская конференция. Апрель 2001 года. г. Самара. Лагерь «Орленок».
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Фото 2. Вторая городцовская конференция. Апрель 2003 года. г. Москва. В.А. Дергачев (г. Кишинев), 
Н.М.Малов (г. Саратов), В.С. Бочкарев (г. Санкт-Петербург), П.Ф. Кузнецов, О.Д. Мочалов (г. Самара).
Фото 3. Студенческий День науки. Выступает С. Кондратьев. Апрель 2008 г.
Фото 4. Международная экспедиция. Июль 1995 г. Волжский район. с. Спиридоновка. И.Б. Васильев, 
П.Ф. Кузнецов, П.А. Яцын, Д. Браун.
Фото 5. Раскопки Нурского кургана полтавкинской культуры. Июль 1995 г.
Фото 6. Заседание секции «Европейская степь бронзового века». Сентябрь 2001 г. Германия. г. Эсслинген на 
Некаре.
Фото 7. Иностранные студенты перед посвящением. Август 2008 г. Кинельский район, с. Красносамарское.
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археологической конференции (УПАСК). Со-
трудники нашего ВУЗа стали авторами и соавто-
рами многих монографий, научно-популярных 
книг и учебных пособий:
1. Васильев И.Б. Энеолит Поволжья. Степь и 
лесостепь. Куйбышев, 1981.
2. Васильев И.Б., Синюк А.Т. Энеолит Восточно-
Европейской лесостепи. Куйбышев, 1985.
3. Васильев И.Б., Матвеева Г.И. У истоков исто-
рии Самарского Поволжья. Куйбышев, 1986.
4. Васильев И.Б., Выборнов А.А. Неолит По-
волжья. Степь и лесостепь. Куйбышев, 1988.
5. Выборнов А.А., Третьяков В.П. Неолит Сурско-
Мокшанского междуречья. Куйбышев, 1988.
6. Кузнецов П.Ф. Полтавкинская культурно-
историческая общность. Препринт. Екатерин-
бург – Куйбышев, 1989.
7. Агапов С.А., Васильев И.Б., Пестрикова 
В.И. Хвалынский энеолитический могильник. 
Саратов, 1990.
8. Васильев И.Б., Выборнов А.А., Комаров А.М. 
Мезолит Северного Прикаспия. Итоги и задачи 
изучения. Самара, 1991.
9. Выборнов А.А. Неолит Прикамья. Самара, 1992.
10. Кузьмина О.В. Абашевская культура в лесо-
степном Волго-Уралье. Самара, 1992.
11. Васильева И.Н. Гончарство Волжской Болга-
рии в X-XIV вв. Екатеринбург, 1993.
12. Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. 
Потаповский курганный могильник индоиран-
ских племен на Волге. Самара, 1994.
13. Васильев И.Б., Иванов И.В. Человек, природа 
и почвы Рын-песков Волго-Уральского региона в 
голоцене. М., 1995.
14. Васильева И.Н., Салугина Н.П. Не боги горш-
ки обжигают. Самара, 1997.
15. Богачев А.В. Кочевники лесостепного Повол-
жья V–VIII вв. Самара, 1998.
16. Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д., Пучко М.А., 
Хохлов А.А. Новое в системе дополнительного 
образования Приволжского федерального окру-
га. Самара, 2003.
17. Кузнецов П.Ф., Плаксин А.В. Край Самар-
ский. Древности Нефтегорского района. Сама-
ра, 2004.
18. Козин Е.В. Хворостянский район. Очерки 
древней истории. Самара-Тольятти. 2004.
19. Королев А.И., Ставицкий В.В. Примокшанье 
в эпоху раннего металла. Самара, 2007.

20. Мочалов О.Д. Керамика погребальных памят-
ников эпохи бронзы лесостепи Волго-Уральского 
междуречья. Самара, 2008.
21. Выборнов А.А. Неолит Волго-Камья. Самара, 
2008.

Коллективные работы:
22. Сергиевский район. Древность и Средневеко-
вье. Историко-археологические очерки. Самара, 
1998.
23. Актуальные проблемы изучения древнего 
гончарства. Самара, 1999.
24. История Самарского Поволжья с древнейших 
времен до наших дней. Каменный век. Самара, 
2000.
25. История Самарского Поволжья с древнейших 
времен до наших дней. Бронзовый век. Самара, 
2000.
26. История Самарского Поволжья с древнейших 
времен до наших дней. Ранний железный век и 
средневековье. М., 2000.
27. Шумаевские курганы. Оренбург, 2003.
28. Калиновский I курганный могильник. Сама-
ра, 2006.
29. Древние культуры и этносы Самарского По-
волжья. Самара, 2007.
30. Лабазовский курганный могильник срубной 
культуры. Оренбург, 2009.
31. Скворцовский курганный могильник. Орен-
бург, 2010.

На базе университета проведено 16 научных 
симпозиумов различного масштаба. Среди них 
конференции, посвященные проблемам изучения 
срубной культурно-исторической общности, про-
блемам изучения керамики как исторического ис-
точника. В 2000 г. при поддержке РГНФ и РФФИ 
археологической лабораторией была организова-
на международная конференция «Проблемы сар-
матской археологии и истории». В апреле 2001 г. 
при поддержке РГНФ, РФФИ и администрации 
Самарской области была проведена междуна-
родная конференция, посвященная научному 
наследию выдающегося российского археолога 
В.А. Городцова. Конференция стала событием на-
ционального масштаба, собрав 80 археологов из 
России, Германии, Казахстана, Молдовы, США, 
Украины. В 2006 г. при содействии правительства 
Самарской области проведен межрегиональный 
форум «Проблемы этнокультурного взаимодей-
ствия в Урало-Поволжье».
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На базе ВУЗа начиная с 1976 г. проводились 
Урало-Поволжские студенческие археологиче-
ские конференции. Было проведено 5 УПАСКов, 
из них 4 юбилейных (1988, 1993, 1998, 2008 гг.). 
Их статус был расширен до уровня конференций 
молодых ученых, где смогли участвовать аспи-
ранты и соискатели. УПАСКи собирали до 130 
участников из различных регионов Поволжья, 
Урала, Подонья, Западной Сибири и Казахстана.

Из школьных и студенческих археологиче-
ских кружков вышла целая плеяда археологов, 
которые ныне работают в Самаре и других горо-
дах. Выпускниками исторического факультета 
являются: кин Г.Г. Пятых, кин В.И. Пестрикова, 
кин П.П. Барынкин, кин, доцент А.М. Комаров, 
кин, доцент А.И. Королев, нс А.Е. Мамонов, 
кин И.В. Горащук, кин, доцент О.Д. Мочалов, нс 
Н.В. Рослякова, мнс А.В. Денисов.

Преподаватели кафедры отечественной исто-
рии и археологии и сотрудники лаборатории 
ведут занятия в археологических кружках при 
домах детского творчества, центрах дополни-
тельного образования, школах и лицеях. Многие 
годы школьными кружками и экспедициями ру-
ководили С.А. Агапов, П.П. Барынкин,  И.Б. Васи-
льев, А.А. Выборнов, А.И. Королев, Н.В. Овчин-
никова, В.И. Пестрикова, Н.П. Салугина. В 1997 г., 
по инициативе П.Ф. Кузнецова и выпускника 
исторического факультета М.А. Пучко, было соз-
дано археологическое объединение школьников 
Красноярского района, насчитывающее до 150 
человек. В 1998 г. объединение было удостоено 
гранта Фонда Сороса, который был выделен на 
проведение археологической экспедиции и раз-
работку детского историко-культурного марш-
рута в рамках проекта «Сквозь тысячелетия». В 
2001 г. «школьная археология» удостоена гранта 
ярмарки социальных проектов Приволжского 
федерального округа (руководители – П.Ф. Куз-
нецов, О.Д. Мочалов). В 2004-2005 и 2007 гг. ар-
хеологической лабораторией были проведены 
археологические детские экспедиции в Кинель-
Черкасском районе совместно с общественным 
фондом «Гражданин Кинель-Черкасс – Граж-
данин России» (руководители – А.И. Королев, 
В.Н. Мышкин, М.А. Турецкий).

Высокий научный уровень археологии под-
держивается обширными научными связями. 
География контактов включает практически всю 
Россию, а также Англию, Болгарию, Германию, 

Казахстан, Молдову, Польшу, Словению, США, 
Украину. На историческом факультете СГПУ 
читали спецкурсы известные археологи России 
и СНГ: В.М. Массон, А.Д. Столяр, Е.Н. Черных, 
В.А. Шнирельман, В.П. Третьяков, Г.Г. Григорьев, 
Л.В. Кольцов Выступали с лекциями и сообще-
ниями зарубежные археологи: Д. Мэллори (Се-
верная Ирландия, Университет Белфаста), Д. Эн-
тони (США, Хартвик Колледж), В.В. Отрощенко 
(Институт археологии НАН, Украина), В. Слав-
чев (Археологический музей г. Варна, Болгария).

С 1995 г. в Самарской области проводятся 
регулярные международные археологические 
экспедиции по изучению бронзового века с уча-
стием студентов исторического факультета и 
студентов и аспирантов из США (Онеонта, Чи-
каго, Феникс). В 2007 г. состоялась международ-
ная экспедиция по изучению неолита с участием 
известного ученого П.М. Долуханова и сотруд-
ников Университета г.Ньюкасла (Великобрита-
ния). Работы проводились по программам, фи-
нансируемым российскими и международными 
научными фондами. Исследования бронзового 
века получили поддержку крупнейших россий-
ских и зарубежных научных фондов, таких как 
Российский гуманитарный научный фонд и 
National Geographic. На ежегодной конференции 
Европейской ассоциации археологов в Германии 
в 2001 г. была организована новая секция «Ев-
ропейская степь бронзового века» (руководи-
тели: П.Ф. Кузнецов и О.Д. Мочалов), а в 2004 г. 
во Франции – «Археология Евразии» (руководи-
тель – О.Д. Мочалов). Археологи педуниверси-
тета принимали участие в международных кон-
грессах в Бельгии, Германии, Италии, Ирландии, 
Мальте, Польше, Португалии, Румынии, Слове-
нии, Франции, Хорватии.

В 1987 г. была создана первая в педагогиче-
ских вузах России кафедра археологии и исто-
рии древнего мира, заведующим которой стал  
ее инициатор – И.Б. Васильев. В 1992 г. при кафе-
дре археологии и истории древнего мира была 
открыта аспирантура, где обучаются аспиран-
ты и соискатели из различных городов Волго-
Уральского региона: Казани, Пензы, Оренбурга, 
Орска, Ульяновска, Челябинска. Семь выпускни-
ков аспирантуры защитили кандидатские дис-
сертации, а бывший аспирант В.В. Ставицкий 
стал доктором наук. Руководство аспирантами 
было поручено наиболее опытным археологам 
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И.Б. Васильеву и А.А. Выборнову. С 2006 г. до-
центы А.И. Королев и О.Д. Мочалов руководят 
соискателями. В 2003 г. кафедра была объедине-
на с кафедрой отечественной истории и вновь 
образованное подразделение получило назва-
ние «кафедра отечественной истории и архео-
логии». На кафедре в разные годы трудились 
археологи: кин, доцент И.Б. Васильев, дин, про-
фессор А.А. Выборнов, кин, доцент А.И. Коро-
лев, кин, доцент О.Д. Мочалов, дин, профессор 
А.В. Богачев. В настоящее время на кафедре 
обучается 4 аспиранта и соискателя по специ-
альности археология. Профессор кафедры, дин 
А.А. Выборнов более 20 лет является деканом 
исторического факультета. Он же в 2010 г. пер-
вым среди археологов ВУЗа стал доктором исто-
рических наук, руководителем научной школы 
по изучению эпохи камня Поволжья и Прика-
мья. Преподаватели-археологи ведут следующие 
предметы и спецкурсы: археология, история 
первобытного общества, вспомогательные исто-
рические дисциплины, этнология, этнография 
народов Поволжья, историческая география, 
древняя история Среднего Поволжья, история 
России (период раннего феодализма).

В 1994 г. при поддержке администрации Са-
марской области был открыт Институт истории 
и археологии Поволжья (ИИАП). Одним из со-
учредителей института стал Самарский педуни-
верситет, а первым директором – И.Б. Васильев. 
Новое учреждение, функционирующее на базе 
ВУЗа, объединило усилия всех исторических и 
археологических центров г. Самары. Сотрудни-
ками ИИАП в разные годы являлись археологи: 
кин И.Б. Васильев (директор, до августа 2004 г.), 
дин А.А. Выборнов (зам. директора), И.Н. Васи-
льева, кин Н.П. Салугина, кин П.Ф. Кузнецов, 
кин А.М. Комаров, кин Е.В. Козин, кин О.Д. Мо-
чалов (ученый секретарь), В.Н. Зудина, Ю.И. Ко-
лев, Л.С. Кулакова, Н.В. Овчинникова.

Под руководством снс Ю.И. Колева (до 1997 г.), 
а с 1997 г. – кин В.Н. Мышкина действует архео-
логическая лаборатория. В разные годы сотруд-
никами лаборатории являлись: кин С.А. Ага-
пов, Б.А. Агузаров, кин П.П. Барынкин, кин 
И.Н. Васильева, дин А.А. Выборнов, кин И.В. Го-
ращук, А.В. Денисов, В.Н. Зудина, А.Ю. Ива-
нов, Н.В. Иванова, кин Е.В. Козин, Ю.И. Колев, 
кин А.М. Комаров, кин О.В. Кузьмина, А.А. Ла-
стовский, А.Д. Мазуренко, А.Е. Мамонов, кин 

В.Н. Мышкин, Г.Г. Пенин, кин В.И. Пестрикова, 
Ю.Э. Петров, М.В. Пышкина, Н.В. Рослякова, кин 
Н.П. Салугина, кин А.П. Семенова, кин М.А. Ту-
рецкий, кин А.А. Хохлов, Е.В. Хуртина. Ими были 
спасены от разрушения и исследованы десятки 
интереснейших поселенческих и погребальных 
памятников различных эпох. Под руководством 
кин, доцента П.Ф. Кузнецова, ведущего препода-
вательскую деятельность на межфакультетской 
кафедре экологии и экологического образова-
ния, действует Музей археологии Поволжья.

За последние 15 лет, проекты различных на-
правлений, которыми руководили сотрудники 
ВУЗа и Института истории и археологии По-
волжья были удостоены 33 грантов различных 
фондов (в основном РГНФ и РФФИ) и админи-
страции Самарской области. Из них 5 грантов 
получено специально для организации конфе-
ренций. Постоянными руководителями гран-
тов являются кин, доцент П.Ф. Кузнецов, кин 
Н.П. Салугина, кин И.Н. Васильева, дин, профес-
сор А.А. Выборнов, кин, доцент О.Д. Мочалов.

Сотрудниками академии было защищено 16 
кандидатских и 1 докторская диссертации:

ДОКТОРСКАЯ
•	Выборнов А.А. Неолит степного-лесостепного 
Поволжья и Прикамья, 2009.

КАНДИДАТСКИЕ
•	Агапов С.А. Металл степной зоны Евразии в 
конце бронзового века, 1990.
•	Барынкин П.П. Энеолит и ранняя бронза Се-
верного Прикаспия, 1992.
•	Васильев И.Б. Лесостепное Поволжье в эпоху 
энеолита и ранней бронзы, 1979.
•	Выборнов А.А. Неолит и эпоха раннего метал-
ла правобережья Нижней Белой, 1984.
•	 Горащук И.В. Каменные орудия мезолита-
раннего неолита Северного Прикаспия, 2007.
•	Козин Е.В. Неолит Северного Прикаспия, 
2002.
•	Комаров А.М. Мезолит Северного Прикаспия, 
2002.
•	Королев А.И. Энеолит Примокшанья и Верх-
него Посурья, 1999.
•	Кузнецов П.Ф. Эпоха средней бронзы Волго-
Уральского междуречья, 1991.
•	Кузьмина О.В. Взаимоотношения абашевских 
и срубных племен в лесостепном Поволжье, 
1983.
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•	Мочалов О.Д. Керамика эпохи средней бронзы 
Волго-Уральской лесостепи и проблема форми-
рования срубной культуры, 1998.
•	Мышкин В.Н. Погребальный обряд кочев-
ников Южного Приуралья VI-IV вв. до н.э. как 
исторический источник, 1993.
•	Пестрикова В.И. Хвалынский энеолитический 
могильник как исторический источник, 1987.
•	Турецкий М.А. Ямная культура Волго-
Уральского региона (проблемы исследования 
погребального обряда), 1992.
•	Хохлов А.А. Палеоантропология пограничья 
лесостепи и степи Волго-Уралья в эпохи неолита-
бронзы, 1998.

Более 70% археологов ВУЗа имеют ученые 
степени и звания. В настоящее время над док-
торскими диссертациями работают П.Ф. Кузне-
цов, В.Н. Мышкин, А.И. Королев, О.Д. Мочалов, 
А.А. Хохлов.

Многокомпонентная научная, педагогическая 
и научно-организационная деятельность уче-
ных академии нашла официальное признание не 
только в виде ученых степеней и званий. Биогра-
фии многих археологов вошли в такие справоч-

ные издания как «Археологи Волго-Уральского 
региона», «Выдающиеся деятели науки и техни-
ки Самарской области», «Историко-культурная 
энциклопедия Самарской области», «Кто есть 
кто в России». А.А. Выборнов является Почет-
ным работником высшего профессионального 
образования РФ и отличником народного про-
свещения. О.Д. Мочалов в 2005 г. стал лауреатом 
медали и премии Европейской Академии для 
молодых ученых России, а в 2000 г. лауреатом 
стипендии РАН.

Безусловно, почти за 40 лет в Поволжской го-
сударственной социально-гуманитарной акаде-
мии сложилось не просто научное направление 
первобытной археологии, а настоящая научная 
школа со своими традициями и особенностями. 
Показатели ее эффективности заключаются не 
только в количестве защищенных диссертаций 
и написанных статей, а в регулярной экспеди-
ционной работе, комплексности исследований, 
активных контактах с коллегами из других цен-
тров и постоянном вовлечении новых поколе-
ний в замечательную и интереснейшую науку – 
археологию.


