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4 Юбилейные материалы

К юбилею Михаила Александровича Демина,
заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, 

доктора исторических наук, профессора, лауреата премии
Алтайского края в области науки и техники

Уже более 50 лет связана с университетом (БГПИ, БГПУ, АлтГПА, 
АлтГПУ) жизнь Михаила Александровича Демина.

В 1970–1975 гг. он учился на историко-филологическом факульте-
те БГПИ; после аспирантуры Новосибирского университета с 1975 по 
1980 г. (с перерывом на службу в армии), вернулся в педагогический ин-
ститут. Его преподавательская деятельность началась с должности ас-
систента в 1980 г., в 1982 г. он стал старшим преподавателем, в 1983 г. — 
доцентом, в 1994 г. — профессором. За это время он вел много историче-
ских дисциплин. Среди них «Археология», «История СССР с древнейших 
времен до середины XIX в.» (заочное отделение), «История СССР (Рос-
сии) XVIII в.», «Историография истории России», «Источниковедение и 
историография Сибири», «История туризма», «Основы научно-исследо-
вательской работы», «Современные проблемы отечественной истории», 
уже более 30 лет каждый сезон вывозит на практику два студенческих 
археологических отряда. За последние годы им разработаны курсы 
для магистратуры: «История исследований Центральной Азии» и «Исто-
рия исследований Большого Алтая и сопредельных территорий». Люби-
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мыми курсами всегда были дисциплины, связанные с теорией, источни-
коведением и историографией исторической науки.

В значительной степени учебные дисциплины, тематика курсовых 
и выпускных квалификационных работ в бакалавриате и магистрату-
ре; а также диссертаций в аспирантуре, которыми он успешно руко-
водит, связаны с его научными интересами. Для становления Михаила 
Александровича как ученого большую роль в годы обучения в педаго-
гическом институте сыграла работа под руководством А. П. Уманского, 
участие в археологических экспедициях и научной студенческой рабо-
те. Благодаря активной позиции в институте и участию во всесоюзных 
конференциях (Москва, Ленинград, Новосибирск, Томск, Ижевск) у мо-
лодого студента установились творческие связи со многими ведущи-
ми исследователями в области археологии, этнографии, музееведения, 
такими как В. И. Матющенко, Т. Н. Троицкая, А. И. Мартынов, Ю. С. Ху-
дяков, позднее З. П. Соколова, В. А. Липинская, Л. С. Марсадолов и др. 
В аспирантуре его научными руководителями являлись ученые с ми-
ровым именем — академики А. П. Окладников и А. П. Деревянко. Для 
научной карьеры большое значение имело знакомство на конферен-
ции в Томске в 1975 г., переросшее в дружбу, с основателем археологи-
ческой школы АлтГУ Ю. Ф. Кирюшиным (тогда сотрудником проблем-
ной лаборатории ТГУ). Все эти известные в научном мире ученые так 
или иначе повлияли на его становление как исследователя.

Впоследствии научные связи М. А. Демина расширяются за счет 
исследователей в области сибирской истории, историографии и источ-
никоведения. Среди них можно назвать Д. Я. Резуна, В. П. Зиновьева, 
В. А. Скубневского, В. Н. Худякова, Н. Ф. Иванцову, В. А. Бердинских, 
В. А. Зверева, О. Н. Катионова и др. С особой теплотой М. А. Демин 
вспоминает новосибирского, а затем московского историка и педаго-
га Юрия Львовича Троицкого, который щедро делился с барнаульским 
коллегой своими новаторскими идеями и поддерживал с ним много-
летние дружеские и научные контакты.

Полевые археологические исследования велись совместно с 
Ю. П. Алехиным, П. И. Шульгой, А. Б. Шамшиным, С. М. Ситниковым, 
В. Б. Бородаевым, Ю. Т. Мамадаковым, С. С. Запрудским. В последние 
годы М. А. Демин активно сотрудничает с молодыми талантливыми ар-
хеологами — Н. Н. Серегиным из АлтГУ и Н. Н. Головченко из АлтГПУ. 
В соавторстве с ними опубликована большая серия статей в рецензи-
руемых журналах, издана объемная монография, еще одна находится 
в стадии подготовки. Около 10 лет экспедиционные работы проводятся 
совместно с заведующим барнаульской лабораторией Института архе-
ологии и этнографии СО РАН Д. В. Папиным и его коллегами. В области 
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исторического сибиреведения плодотворным оказалось научное взаи-
модействие М. А. Демина с его бывшей аспиранткой, а ныне — сотруд-
ником лаборатории исторического краеведения Е. Н. Беневаленской.

Поиск самостоятельного пути в науке в студенческие годы и даль-
нейшая активная научная жизнь в российском историческом сообще-
стве обусловили широту научных интересов М. А. Демина. Начав на 
студенческой скамье с увлечения археологией, Михаил Александрович 
самостоятельно подготовил и защитил в 1981 г. в Институте истории, 
филологии и философии Сибирского отделения Академии наук (г. Но-
восибирск) кандидатскую диссертацию «История археологического 
изучения Алтая (дооктябрьский период)». На ее основе была подготов-
лена первая монография «Первооткрыватели древностей» (1989), в ко-
торой он впервые в сибирской науке раскрыл почти двухвековую исто-
рию исследования археологических памятников Алтая в дореволюци-
онный период, начиная с первых полулегендарных известий о сибир-
ских древностях, «копательной деятельности» кладоискателей до пер-
вых профессиональных археологических раскопок в XIX — начале XX в. 

В дальнейшем для докторской диссертации Михаил Александро-
вич выбрал предметом научного анализа историю изучения корен-
ных народов Сибири в период освоения ее территории русскими (XVI–
XVII вв.). В 1997 г. он защитил в диссертационном совете Томского госу-
дарственного университета докторскую диссертацию «Коренные наро-
ды Западной Сибири в русской историографии конца XVI — первой тре-
ти XVIII в.», в которой выявил и проанализировал данные о коренных 
народах Западной Сибири в нарративных, документальных и картогра-
фических источниках. По словам профессора ТГУ, известного историка 
А. Г. Жеравиной, он стал первым историографом средневековой Сибири 
и ликвидировал одну из лакун отечественной истории. Как отмечал в 
отзыве на автореферат диссертации легендарный историк XX столетия 
С. О. Шмидт, «М. А. Демин давно известен в среде научной обществен-
ности книгами и статьями, докладами на научных конференциях по 
проблематике историографии, источниковедения, этнографии, архео-
логии, краеведения и, конечно, сибириведения в широком понимании 
этого слова. И значение его трудов в том, что они много дают и специ-
алисту по сравнительно узкой исторической проблематике, и методике 
изучения определенного типа исторических источников, подкупая сво-
ей источниковедческой основательностью, и тем, кого интересуют ши-
рокие проблемы народоведения и культурологии». Практическим выхо-
дом научной проблемы явилась подготовка и издание учебного посо-
бия для студентов исторических факультетов высших педагогических 
учебных заведений «Коренные народы Сибири в ранней русской исто-
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риографии». На сегодняшний день он является известным специали-
стом в области источниковедения и историографии Сибири.

Более 40 лет Михаил Александрович занимается исследованием ар-
хеологических памятников Алтайского края и Республики Алтай. Как 
археолога М. А. Демина интересуют проблемы эпохи развитой и позд-
ней бронзы и раннего железа. Им были исследованы памятники в лесо-
степных районах Алтайского края (раннежелезное и древнетюркское 
время), в Кулундинской степи, Рудном и Горном Алтае, в предгорьях 
Алтая (Красногорский и Змеиногорский районы), Причумышье (Целин-
ный район), на территории Третьяковского (с 1997 г.) и Чарышского 
района (с 1995 г.). Среди крупных исследований следует назвать круп-
номасштабные раскопки разновременной курганной группы эпохи же-
леза в урочище Карбан Республики Алтай и комплекс поселений и по-
гребений эпохи бронзы на берегу Гилевского водохранилища. Неко-
торые итоги многолетних археологических исследований обобщены 
М. А. Деминым в двух последних монографиях: одна, в соавторстве с 
П. И. Шульгой, посвящена раскопкам курганов в Чарышском районе 
(Курганы Сентелека. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2021), другая, в соав-
торстве с Н. Н. Серегиным, С. С. Матрениным и А. П. Уманским, — резуль-
татам раскопок археологического комплекса Карбан I (Северный Алтай 
в эпоху Великого переселения народов. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2022).

В последние годы в сферу его научных изысканий попали вопро-
сы по истории краеведения и краеведческого движения. В соавтор-
стве с Е. Н. Беневаленской им была издана монография «Историческое 
краеведение в культурно-образовательном пространстве Алтайского 
края (вторая половина 1940-х — середина 1980-х гг.)» (Барнаул: АлтГПУ, 
2020). Региональным историческим сообществом с большим интере-
сом была встречена монография об известном археологе и историке 
А. П. Уманском — «Алексей Павлович Уманский: путь в науку» (Барна-
ул: АлтГПУ, 2018). Высокую оценку этой работы подтверждает присво-
ение М. А. Демину за монографию звания лауреата премии Алтайско-
го края в области науки и техники в номинации «Исследования исто-
рического наследия Алтайского края и краеведения» (2022 год)».

Всего Михаилом Александровичем Деминым опубликовано почти 
400 научных и научно-методических работ, включая семь монографий.

Признанием его научных достижений является его участие в каче-
стве официального оппонента на защитах кандидатских и докторских 
диссертаций в Кемеровском, Алтайском, Томском, Омском университе-
тах, академических институтах СО РАН. Михаил Александрович на про-
тяжении многих лет является членом диссертационных советов по за-
щите кандидатских и докторских диссертаций в АлтГУ, входил в состав 
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диссовета ТГУ. На протяжении почти тридцати лет он являлся руко-
водителем кандидатских и докторских диссертаций по отечественной 
истории, археологии, этнографии, историографии, источниковедению 
и методам исторических исследований. Под его руководством защити-
ли кандидатские диссертации историки Е. Н. Беневаленская, А. В. Кон-
тев, О. Е. Контева, И. В. Куприянова, С. Р. Хмырова, Е. В. Почеревин, 
Н. В. Труевцев, археологи С. М. Ситников, Е. В. Григоров и С. С. Запруд-
ский, этнограф Е. А. Коляскина. Михаил Александрович был консуль-
тантом по защите докторских диссертаций у И. А. Еремина и Т. К. Ще-
гловой. Всего под его руководством и научном консультировании защи-
щены две докторские и 12 кандидатских диссертаций.

Наряду с занятием наукой и преподаванием Михаил Александро-
вич очень плодотворно занимался административной деятельностью. 
Более 25 лет он возглавлял исторический факультет — с 1991 по декабрь 
2017 г. С именем декана М. А. Демина связаны существенные измене-
ния в жизни факультета. Начали работать учебно-научно-исследова-
тельские лаборатории «Россия и Восток» и лаборатория историческо-
го краеведения, заведующим которой более 30 лет (с 1990 г.) является 
сам Михаил Александрович. На факультете была сформирована много-
уровневая система обучения. Под его руководством исторический фа-
культет одним из первых в России в 1992 г. начал подготовку бакалав-
ров, а в 1997 г. — магистров социально-экономического образования. По 
его инициативе на факультете введены дополнительные специально-
сти и специализации по историческому краеведению, правоведению, 
английскому и немецкому языкам, граждановедению и обществозна-
нию. О том, что факультет развивался в русле инновационных проек-
тов Алтайского края, свидетельствует открытие специальности «соци-
ально-культурный сервис и туризм» (ныне — направление бакалавриата 
«туризм»). По его инициативе была открыта аспирантура по нескольким 
направлениям, а в 2000 г. — докторантура по отечественной истории.

Отличительной чертой его административной деятельности стала 
организация работы с образовательными учреждениями края, особен-
но со школьниками и учителями. При его деканстве исторический фа-
культет превратился в площадку научной и методической помощи об-
разовательным учреждениям края. Одним из ее центров стала лабо-
ратория исторического краеведения. Ее главной задачей было опреде-
лено развитие потенциала исторического краеведения, способного ак-
тивизировать работу учителя и ученика, пробудить интерес к истории, 
помочь в воспитании. С этой целью в 1997 г. авторским коллективом 
в составе членов лаборатории М. А. Демина, А. В. Контева, В. Б. Бо-
родаева было издано учебное пособие для средней школы «Рассказы 
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по истории Алтайского края», в котором впервые в популярной форме 
представлена история региона в 1672–1735 гг.

Базой для научной и учебно-методической работы стал созданный 
в 1993 г. по инициативе М. А. Демина историко-краеведческий музей 
БГПУ. Он вобрал в себя богатейшие коллекции по археологии, истории 
и этнографии народов Алтайского края, включая материалы по исто-
рии горнозаводского производства на Алтае, поступившие в универ-
ситет в 1960–1980-е гг. благодаря экспедициям археологов и истори-
ков Барнаульского государственного педагогического института. Фон-
ды пополняются новыми материалами археологических и этнографи-
ческих экспедиций, которые неизменно с 1990 г. проводят М. А. Демин, 
А. Н. Телегин, Т. К. Щеглова. Михаил Александрович сделал много, что-
бы сохранить в учебных планах подготовки учителей истории тради-
ции полевой работы, идущие еще от А. П. Уманского и А. Д. Сергеева. 
Учебно-научные программы полевых исследований вылились в прове-
дение с 2005 г. ежегодной конференции «Полевые исследования в При-
иртышье, Верхнем Приобье и на Алтае: археология, этнография, устная 
история, музееведение» (ранее «Полевые исследования в Верхнем При-
обье и на Алтае: археология, этнография, устная история», которая про-
водится совместно лабораторией исторического краеведения и Цен-
тром устной истории и этнографии.

Важным итогом образовательных инициатив М. А. Демина стала 
организация в 1991 г. вместе с талантливыми педагогами В. С. Был-
ковым и Т. Л. Былковой краевого педагогического лицея. По замыслу 
создателей, он должен был поддерживать в первую очередь способ-
ных учеников из сельских школ, склонных к педагогической профессии 
и включению их в активную научно-исследовательскую и творческую 
жизнь педагогического вуза. В 1998 г. в лицее под началом М. А. Деми-
на была открыта федеральная экспериментальная площадка «Истори-
ческое краеведение в образовательных учреждениях: содержание, тех-
нологии, организационные формы». Сейчас Алтайский краевой педаго-
гический лицей является ведущим в крае инновационным учебным за-
ведением. На его базе с 1993 г. для поддержки поисковой и исследова-
тельской деятельности школьников и учителей по инициативе и под ру-
ководством М. А. Демина ежегодно проходят краевые историко-крае-
ведческие конференции школьников (КИККШ), ныне — региональные 
историко-краеведческие конференции учащихся (РИККУ). С 1997 г. ста-
ло проводиться такое же мероприятие для учащихся и учителей Барна-
ула — Барнаульская историко-краеведческая конференция школьников 
(БИККШ). Обе конференции хорошо известны и пользуются большой 
популярностью в школах не только края, но и далеко за его пределами.
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Созданная система взаимодействия образовательных учреждений 
Алтайского края с историческим факультетом и лабораторией истори-
ческого краеведения сформировала для стремящихся в науку школь-
ников и студентов условия, чтобы стать историками. На протяжении 
всей деятельности под руководством М. А. Демина студенты и школь-
ники принимали участие в конференциях различного уровня, стано-
вились победителями и лауреатами городских и краевых олимпиад, 
школьных и студенческих региональных, межрегиональных и мужду-
народных конференций. Только опубликованных студенческих ра-
бот под руководством М. А. Демина насчитывается несколько сотен. 
В 2022 г. аспирант С. В. Аброськин и студентка В. П. Струнина стали 
губернаторскими стипендиатами. Частью этой системы являлось уча-
стие в археологических экспедициях наряду со студентами учащих-
ся Алтайского педагогического лицея и Барнаульского педагогическо-
го колледжа, а также групп школьников из различных районов и го-
родов края.

В основе успехов М. А. Демина на всех поприщах — на ниве нау-
ки, преподавательской деятельности, на административных должно-
стях — лежат его порядочность, мудрость, дальновидность, благоже-
лательное отношение к сотрудникам и коллегам, мягкий юмор и са-
моирония. У него крепкая семья, которая состоит из трех поколений — 
двух дочерей, трех внуков и внучки. Удивительные и теплые отноше-
ния они сохранили с женой Маргаритой Ефимовной, брак с которой 
приближается к пятидесятилетнему юбилею. У Михаила Александро-
вича, благодаря его умению дружить, широкий круг надежных и близ-
ких товарищей. Еще шире круг учеников, многие из которых, пройдя 
путь ученичества под руководством М. А. Демина, становятся равно-
правными коллегами.

Аннотация. Публикация посвящена Михаилу Александровичу Демину. В статье 
характеризуется его научно-исследовательская деятельность в сфере археоло-
гии, историографии, краеведения. В контексте масштабных преобразований в 
высшей школе 1990–2010-х гг. анализируется административная деятельность 
декана М. А. Демина и его вклад в формирование учебно-научной инфраструк-
туры и научно-методической базы исторического факультета, в том числе со-
здание лаборатории исторического краеведения. Показана роль М. А. Демина 
в развитии школьного и вузовского краеведения, формирования тесных связей 
общей и высшей школы Алтайского края. Ключевые слова: Михаил Александро-
вич Демин, археология и археологические экспедиции, историография, краеведе-
ние, Алтайский государственный педагогический университет, Барнаульский го-
сударственный педагогический институт, исторический факультет, кафедра 
отечественной истории, лаборатория исторического краеведения.
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To the jubilee of Mihail Aleksandrovich Demin, Honorary Figure of Higher 
Education of the Russian Federation, Doctor of Historical Sciences, Professor, the 
recipient of the prize of Altai krai in the sphere of science and engineering
Annotation. The publication is devoted to Mihail Aleksandrovich Demin. The article char-
acterizes its scientific and research activity in the sphere of archeology, historiography, 
local lore studies. The author analyzes M.A. Demin's administrative activities and his con-
tribution to the formation of educational and scientific infrastructure and scientific and 
methodological  base of  Department of History, including the development of historical 
local lore studies laboratory, in the context of massive transformations of Higher Educa-
tion in the years of 1990–2010-ths. M.A. Demin's role in the development of secondary 
school and higher education local lore studies and the formation of close relations be-
tween the institutions of secondary and higher education of Altai krai is demonstrated. 
Keywords: Mihail Aleksandrovich Demin, archeology and archeological expeditions, histo-
riography, local lore studies, Altai state pedagogical university, Barnaul state pedagogical 
institute, department of history, кафедра national history chair, historical local lore stud-
ies laboratory.
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Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы развития дружеских от-
ношений М. А. Демина и Т. И. Андреевой в процессе совместной учебы и работы. 
Взаимоуважение и стремление быть рядом в трудные периоды жизни помогали 
вместе преодолевать сложности и переживать горе, радоваться успехам и мину-
там счастья в такой простой и, вместе с тем, сложной жизни. Ключевые слова:
М. А. Демин, дружба, институт, знания, история, преподаватели, наука.

Каждый человек приходит в этот мир как письмо до востребова-
ния. Востребует его мир — он состоится как личность, как професси-
онал, как глава семьи, в полной мере выполняя свое предназначение. 
О Михаиле Александровиче Демине можно много писать как о талант-
ливом ученом, педагоге, организаторе. Но очень важной чертой много-
фигурной композиции этой личности и характерной именно для него 
доминантой в жизни является умение дружить. Давно известно, что в 
дружбе, как в антиквариате, ценится давность и, что старый друг луч-
ше новых двух. Нашей дружбе в этом году исполнилось более полуве-
ка — 52 года.
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Мы познакомились в 1970 г., будучи студентами первого курса 
историко-филологического факультета Барнаульского государствен-
ного педагогического института, обучаясь по специальности «История 
и английский язык». Начало обучения по этой специальности было 
трудным. Преподаватели исторических дисциплин требовали от нас 
знаний как от историков, а лингвисты в полной мере пытались нау-
чить нас лексикологии, разговорной практике, на старших курсах — 
теоретической фонетике и грамматике. При этом все эти курсы чита-
лись на английском языке. Если кто хотел получить образование, тот 
учился, не поднимая головы от книг и тетрадок. В читальном зале биб-
лиотеки, лингафонном кабинете английского языка, как правило, не 
было свободных мест.

Но время шло, фактор молодости и стремление к радости делали 
свое правое дело, и мы, будучи студентами одной группы, в которой я 
все пять лет тянула лямку старосты, обнаружили, что мы живем по со-
седству — в старой и красивой части центра Барнаула. Миша жил в се-
мье дедушки и бабушки на улице Короленко, а я — в семье родителей, 
на улице Никитина. Немного позже мы выяснили, что нас связыва-
ет очень уважительное обстоятельство. После Великой Отечественной 
войны и демобилизации с фронта мой папа — Иван Никитович Бабуш-
кин — учился в Алтайском сельскохозяйственном институте, был ста-
линским стипендиатом и с большой благодарностью вспоминал сво-
их вузовских наставников, всегда выделяя Фаину Михайловну Купер-
ман и Михаила Михайловича Шубина. И выяснилось, что один из лю-
бимых и уважаемых преподавателей моего отца — Михаил Михайло-
вич Шубин — это дедушка Миши Демина!

В нашей группе сложилась правильная установка уважения к тру-
долюбию и знаниям, а это определяло модель формирования будуще-
го. Было очевидно, что именно Миша Демин — самый умный студент 
не только нашей группы, но и всего курса. При этом он никогда не 
стремился показать свое интеллектуальное превосходство, был всегда 
дружески настроен. Я с большим удовольствием вспоминаю его мане-
ру общения с Оленькой Сысоевой, Сашей Голенко, Сережей Бортнико-
вым, Галей Штайнпрайс и другими. Все последующие годы между со-
курсниками нашего выпуска сохраняется многолетняя связь и нашим 
встречам мы рады. И очень грустно от того, что, чем старше становим-
ся, тем труднее встретиться со своими друзьями и товарищами. Наш 
круг неизбежно сужается.

Особое место в нашем становлении как будущих школьных учите-
лей, вузовских преподавателей занимали наши уважаемые наставни-
ки — Нина Степановна Аксентьева, Зинаида Сергеевна Ионина, Алек-
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сей Павлович Уманский, Александр Дмитриевич Козлов, Галина Ан-
тониновна Мухина, Ольга Семеновна Тальская, Соломон Григорье-
вич Лившиц, Валентин Александрович Ельчанинов, Вадим Эммануило-
вич Тамарин, Элеонора Марковна Кузьмина, Валентина Семеновна Са-
бельникова, Галина Ивановна Евтеева, Надежда Петровна Мозес, Эм-
ма Дмитриевна Савенко и др. Мы взрослели, получали знания, приоб-
ретали социальный опыт, и на этой прочной основе развивалось и ус-
ложнялось наше мировосприятие.

Жизнь так устроена, что со временем не то чтобы забываются со-
бытия, старые связи и отношения, но острота ощущений и воспомина-
ний притупляется. Но неизменно интересной и живой картиной всплы-
вает история научно-студенческих полевых исследований. Наша архе-
ологическая группа, под руководством всеми уважаемого и любимого 
Алексея Павловича Уманского, в 1971 г. отправилась на раскопки близ 
станции Плотинная Каменского района. Основную часть участников 
экспедиции, к которой принадлежала и скромный автор этих строк, 

Рис. 1. Выпуск исторического факультета 1975 г., специальность «история и ан-
глийский язык». Верхний ряд — Селина Тамара, Кандаурова Любовь, Польни-
ков Анатолий, Токарева Татьяна, Титова Светлана, Крутоголовых Валентина. 
Второй ряд — Эзау Елизавета, Дёмин Михаил, Бабушкина Татьяна, Бортников 
Сергей, Осинцева Ольга. Третий ряд — Олейникова Анна, Батурина Любовь, Го-
ленко Александр, Еньшина Надежда, Еньшин Иван. Четвертый ряд — Борблик 
Елена, Огнева Полина, Шевелёва Галина, Тагильцева Любовь, Сысова Ольга, 

Штайнпрайс Галина. Из личного архива Т. И. Андреевой.
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в первую очередь привлекала романтика палаточного лагеря на кра-
сивом берегу Оби, лунные дорожки, костры, роскошь общения с не-
сравненно обаятельным Алексеем Павловичем Уманским. И мало кто 
из нас раздумывал о научной ценности наших поисков, а я опять бы-
ла назначена старостой, но была произведена Алексеем Павловичем в 
шутливый ранг «Всеелбанского старосты». Мы были молоды и счаст-
ливы в условиях гениального совпадения времени и обстоятельств на-
шей экспедиции, как мы ее называли, «археологички». Но в нашем по 
преимуществу бесшабашном сообществе землекопов выделялся Ми-
ша Демин, который отличался заинтересованностью, вдумчивым от-
ношением к ходу и результатам проведения раскопок ирменской куль-
туры эпохи поздней бронзы, которые оказались ему очень нужны и 
интересны. Позже стало понятно: они формировали структуру его лич-
ности как будущего ученого, и совершенно справедливым является 
утверждение, что если кто хоть раз в жизни видел раскоп с предме-
тами культурного слоя, тот уже не только кабинетный историограф. 
Дальнейшая жизнь подтвердила, что озарение научного поиска будет 
всегда тянуть Михаила Александровича Демина к организации и уча-
стию в новых и новых археологических экспедициях.

По окончании института наш выпуск разбросало по разным горо-
дам и весям. Но мы все с большим уважением, а некоторые с удивле-

Рис. 2. Кафедра отечественной истории. 1996 г. Сидят: первый ряд — А. Н. Теле-
гин, 2-й ряд — Т. И. Андреева Т. К. Щеглова. Стоят: третий ряд — Л. А. Губарева, 

М. А. Демин, Н. В. Кладова, А. А. Прохожев.
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нием узнали, что потомственный интеллигент Миша Демин честно вы-
полнил свой гражданский долг, отслужив в 1977–1979 гг. в подразделе-
нии радиотехнических войск противовоздушной обороны Советской 
Армии во Владивостоке, демобилизовавшись в звании старшего сер-
жанта. Мы не виделись несколько лет, и этот перерыв компенсировал-
ся радостью нечаянной встречи в нашем старом любимом центре Бар-
наула. Миша светился от счастья, рядом с ним была его избранница, 
его надежда и опора на всю жизнь — красавица Рита, Маргарита Ефи-
мовна Демина, с которой они создали замечательную семью, вырасти-
ли дочерей Елену и Светлану, а сейчас воспитывают внуков.

Дальнейшая жизнь была связана с обучением в очной аспиранту-
ре, Михаил учился в Новосибирском государственном университете 
под руководством академика А. П. Окладникова, я — в Томском госу-
дарственном университете под руководством профессора Г. Х. Рабино-
вича. По окончании обучения мы вернулись в родной педагогический 
институт Барнаула и стали работать вместе, по моему убеждению, на 
лучшей кафедре нашего вуза, которая сейчас называется кафедрой 
отечественной истории Алтайского государственного педагогическо-
го университета. За эти годы произошло много событий в нашей жиз-
ни, мы защитили кандидатские диссертации, а Михаил в 1997 г. стал 
доктором исторических наук. Много лет, с 1991 по 2017 г. историче-
ский факультет нашего вуза динамично и успешно развивался под ру-
ководством декана — профессора Михаила Александровича Демина, 
который, наряду с каждодневной административной и преподаватель-
ской работой, никогда не прекращал занятия наукой в самых значи-

Рис. 2. М. А. Демин в составе кафедры отечественной истории АлтГПУ. 2007 г. 
Из личного архива Т. И. Андреевой.



16 Юбилейные материалы

мых ее проявлениях: организации и проведении научных полевых ис-
следований, руководстве научной лабораторией исторического крае-
ведения, написании и редактировании монографий, подготовке кан-
дидатов и докторов исторических наук. У меня всегда было чувство 
удивления на грани восхищения по поводу его колоссальной работо-
способности. Он четко знает, что надо отделять главное от второсте-
пенного, ничего не делать в суете, доводить начатое дело до конца. 
Это не всегда дается от рождения, это — результат наличия внутрен-
ней культуры, самодисциплины и организованности.

Жизнь нашей кафедры в первую очередь определяется организа-
цией учебного процесса, воспитательной работой со студентами, на-
учными занятиями. Но вместе с этим мы — во многом одна большая 
семья со своими достижениями и проблемами, радостями и горестя-
ми. В нашем разновозрастном сообществе Михаил Александрович — 
личность авторитетная и любимая. К нему всегда можно обратиться 
за научной консультацией, не стесняясь своей некомпетентности, за 
обычным житейским советом. Его человеческая доступность — это то-
же проявление его интеллигентности.

Общаясь более полувека с Михаилом Александровичем Деминым, 
будучи счастливо отмеченной дружбой с ним, вместе пережив радост-
ные и горестные этапы жизненного пути, я всегда знала, что дружба — 
это существительное глагольного порядка, то есть требующее поступ-
ков. И совершенно верным является определение, что друг — это чело-
век, который знает твое прошлое, верит в твое будущее и принимает 
тебя таким, какой ты есть в настоящем.

T. I. Andreeva

A word about a friend
Annotation. This article discusses the main stages of the development of friendly re-
lations between M. A. Demin and T. I. Andreeva in the process of joint study and work. 
Mutual respect and desire to be close in difficult periods of life helped to overcome diffi-
culties and experience grief together, to rejoice in successes and moments of happiness 
in such a simple and, at the same time, complicated life. Keywords: friendship, institute, 
knowledge, teachers, history, science.
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Я держу в руках относительно скромную книжицу в мягкой об-
ложке. Титульный лист сообщает, что это монография, опубликован-
ная в 1989 г. под названием «Первооткрыватели древностей», принад-
лежит перу доцента Барнаульского государственного педагогического 
университета М. А. Демина. Строчки на обороте титульного листа, на-
писанные довольно корявым почерком, утверждают, что сей научный 
труд в том же году презентован автору этих строк, то есть В. А. Бар-
мину.

Казалось бы, что же здесь интересного? Мало ли кто пишет науч-
ные работы, а затем щедро преподносит их своим друзьям и знакомым. 
Но для меня эта книга представляет особую ценность, поскольку она 
явилась первым шагом к вершинам научной и педагогической деятель-
ности доктора исторических наук, профессора, залуженного работни-
ка высшей школы, заведующего лабораторией исторического краеве-
дения Института истории социальных коммуникаций и права АлтГПУ 
Михаила Александровича Демина, отмечающего в текущем году свое 
семидесятилетие. Без ложной скромности добавляю, что на протяже-
нии пятидесяти последних лет Михаил Александрович является мо-
им коллегой и близким другом. Последнее обстоятельство, в связи с 
обозначенным юбилеем, дает мне право более подробно остановиться 
на некоторых сюжетах его биографии, которые сыграли значительную 
роль в его научной и педагогической карьере.

Поверхностное знакомство с биографией Михаила Александрови-
ча может создать впечатление, что перед будущим профессором и из-
вестным ученым с детства лежала прямая и гладкая дорога к верши-
нам научных открытий и профессионального мастерства. Однако эта 
дорога оказалась далеко не прямой и не гладкой. Молодому человеку 
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пришлось преодолеть много сомнений и серьезных препятствий, проя-
вить упорство, трудолюбие и настойчивость на пути в большую науку. 

Михаил родился в семье представителей научной интеллигенции. 
Его мама, Ольга Михайловна, была кандидатом биологических наук и 
работала старшим научным сотрудником в Институте ботаники АН 
Казахской ССР. Она руководила ботаническими экспедициями по Се-
верному, Центральному, но главным образом — Южному Казахстану. 
Отец, Александр Алексеевич, кандидат технических наук, преподавал 
в Барнаульском машиностроительном институте, который позже был 
преобразован в Алтайский политехнический институт. Прямое отно-
шение к научной деятельности имел и дед Михаила Александрови-
ча по матери Михаил Михайлович Шубин. Он являлся кандидатом 
сельскохозяйственных наук, доцентом и заведовал кафедрой луговод-
ства в Алтайском государственном сельскохозяйственном институте. 
Мальчик рос в окружении книг, очень рано научился читать, и чтение 
стало его основным увлечением и страстью. Нет ничего удивительного 

Рис. 1. Профессор, декан ИФ АлтГПУ д-р ист. наук Михаил Александрович 
Демин (слева); профессор, д-р ист. наук, декан ИФ ТГУ Анатолий Тихонович 
Топчий (в центре); профессор, зав. кафедрой всеобщей истории д-р ист. на-
ук АлтГПУ Валерий Анатольевич Бармин (справа). 2004 г. Алтайский район Ал-

тайского края.
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в том, что перечисленные обстоятельства самым положительным об-
разом отразились на успехах Михаила в школе. При этом особый ин-
терес у будущего профессора вызывали уроки истории. Историю, по 
словам Михаила Александровича, преподавала учительница «с хариз-
мой», что также во многом определило приоритеты при выборе буду-
щей профессии. Позже он вспоминал: «Точные и естественные науки в 
школе шли хорошо, но я их не любил. Поэтому инженерные дисципли-
ны в качестве дальнейшего образования даже не рассматривались».

Завершение школьного образования поставило вопрос о выборе 
дальнейшего жизненного пути во всей его остроте. Михаил Алексан-
дрович рассказывал, что это был довольно сложный выбор, посколь-
ку его предпочтения не совпадали с мнением его родителей и деда. 
Молодой человек собирался заняться историей, а в перспективе — на-
учной деятельностью. Родственники активно поддерживали вторую 
часть этих планов, но при этом хотели, чтобы его будущая профессия 
была связана с биологией и сельскохозяйственной наукой. Но будущее 

Рис. 2. Профессор В. А. Бармин (слева) и профессор М. А. Дёмин.
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светило исторической науки категорически отказывался тратить свою 
жизнь «на возню в огороде».

Все эти события совпали с переездом Михаила из Алма-Аты, где 
он учился в школе и где работала его мама, в Барнаул. Здесь он не без 
труда окончательно убедил родственников, что не собирается быть 
«луководом» и, таким образом преодолев первое препятствие на пу-
ти к мечте, без раздумий подал документы на исторический факуль-
тет Барнаульского государственного педагогического института. Уче-
ба на историческом факультете стала для Михаила не только време-
нем получения базового педагогического образования, но и первым 
шагом к вхождению в серьезную науку. Время его студенчества счаст-
ливо совпало с расцветом педагогической и научной деятельности из-
вестного не только на Алтае, но и в стране педагога, ученого-археоло-
га, доктора исторических наук, профессора Алексея Павловича Уман-
ского. Михаил Александрович стал одним из его наиболее увлеченных 

Рис. 3. Групповой снимок преподавателей и сотрудников исторического фа-
культета БГПУ. Празднование Нового 1999 года на кафедре всеобщей истории. 
Верхний ряд (слева направо): Бойко Владимир Сергеевич, Дёмин Михаил Алек-
сандрович, лаборант Марина, Губарева Людмила Александровна; Средний ряд: 
Бармин Валерий Анатольевич, Кукс Лидия Алексеевна, Щеглова Татьяна Ки-
рилловна, Андреева Татьяна Ивановна, Кладова Нина Васильевна, Телегин Ан-
дрей Николаевич, Вдовина Валентина Михайловна, Бородулина Татьяна Пе-
тровна, Моисеев Владимир Анисимович (зав. кафедрой востоковедения АлтГУ). 
Нижний ряд: Гальских Елена Васильевна, Хахалин К. В. преподаватель кафе-

дры востоковедения АлтГУ.
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и преданных учеников. Все пять лет пребывания в стенах вуза были 
теперь сопряжены с летними археологическими экспедициями, обра-
боткой полученных материалов и мечтами о перспективах собствен-
ной научной деятельности.

В 1975 г. Михаил Александрович окончил институт и, получив крас-
ный диплом и рекомендации своего учителя, отправился поступать в 
аспирантуру Института истории, филологии и философии Сибирского 
отделения АН СССР. Этот шаг стал еще одной важнейшей вехой в его 
научной биографии. На первом этапе пребывания в аспирантуре его 
научным руководителем являлся доктор исторических наук, профес-
сор, заместитель директора института Анатолий Пантелеевич Дере-
вянко. Однако вскоре он уехал на работу в Москву, и руководство мо-
лодым ученым принял директор института, археолог с мировым име-
нем, академик АН СССР Алексей Павлович Окладников.

Казалось, что теперь перед Михаилом действительно открылась 
прямая дорога в большую науку. Однако реалии жизни в годы суще-
ствования советского государства диктовали свои условия и требо-
вания. В 1976 г., в разгар работы над диссертационным исследова-
нием, молодого ученого призвали на службу в Советскую армию. Воз-
никшая проблема не только срывала весь план работы, но и угрожа-
ла тем, что за время двухлетнего перерыва (период службы в армии) 
выявленные источники и литература могли быть использованы други-

 Рис. 4. Обсуждение работы студенческого научного кружка. Слева на право: 
В. А. Бармин, А. П. Уманский, М. А. Демин.1974 г. Из архива В. А. Бармина.
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ми исследователями в работах, выполненных по схожей тематике. Это 
обстоятельство, в свою очередь, вызвало бы сомнение в актуальности 
и научной новизне его собственной диссертации. Однако способный и 
энергичный аспирант не стал «косить» от армии и, освоив все сложно-
сти военной науки в частях радиотехнических войск ПВО, в 1978 г. де-
мобилизовался в звании старшего сержанта. Восстановившись в аспи-
рантуре, он в 1981 г. с блеском защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «История археологического изучения Алтая (в дооктябрьский 
период)». Члены диссертационного совета единогласно проголосовали 
за присвоение искомой степени, отметив не только актуальность, но 
и высокий научный уровень предложенного к защите исследования.

После защиты, вернувшись в родные институтские стены, состояв-
шийся кандидат исторических наук был полон энтузиазма и стремле-
ний делиться своими знаниями со студентами. Следует отметить, что 
вернулся он в Барнаул с молодой супругой Маргаритой Ефимовной. 
А вскоре она осчастливила мужа рождением двух чудесных дочек Еле-
ны и Светланы. Казалось, что все проблемы позади и впереди вновь 
появилась ровная и гладкая дорога.

Однако уже через два года члены партийной организации институ-
та избрали инициативного и деятельного преподавателя кафедры исто-
рии СССР, вступившего в коммунистическую партию в годы службы в 
Советской армии, секретарем парткома института. Время работы в ка-
честве партийного лидера большого трудового коллектива было связа-
но для Михаила Александровича не только с очень напряженной дея-
тельностью, когда страна вступила в сложнейший период череды кри-
зисных явлений в политической и экономической жизни, но и с тем, что 
ему пришлось вновь и вновь откладывать занятие научной работой. На 
науку просто не хватало времени. Досада на стремительно уходящее 
время и невозможность полностью отдаться любимому занятию не-
сколько сглаживались заметными позитивными результатами в работе 
парткома. Именно в период руководства партийной организацией ин-
ститута М. А. Деминым, в 1983 г., Барнаульский государственный педа-
гогический институт был награжден одной из высших государственных 
наград страны — Орденом трудового красного знамени. Значительно 
вырос качественный уровень профессорско-педагогического состава. 
Улучшилось материально-техническое состояние вуза. Началось стро-
ительство двух общежитий, нового учебного корпуса, дома для препо-
давателей.

Но постоянное и неиссякаемое желание вернуться в полной мере к 
педагогической и научной деятельности ни на минуту не оставляло мо-
лодого преподавателя. В 1987 г. его настойчивые просьбы были все-та-
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ки удовлетворены, и он вернулся к преподавательской работе. Однако 
уже в 1991 г. ректорат института, учитывая накопленный опыт управ-
ленческой работы, рекомендовал Михаила Александровича к избранию 
деканом исторического факультета. На этой должности он проработал 
26 лет. Именно этот период в жизни профессора М. А. Демина ознаме-
новался наибольшими педагогическими и профессиональными дости-
жениями. Удивительная коммуникабельность, непередаваемое чувство 
такта и уважения к коллегам и студентам, высочайший профессиона-
лизм были не просто отличительными чертами декана Демина. Они со-
здали в коллективе факультета атмосферу доброжелательности, вза-
имной поддержки и постоянного рабочего настроя. При этом Миха-
ил Александрович сумел, не оформляя отпуска в докторантуру, подго-
товить и защитить докторскую диссертацию, написать и опубликовать 
целый ряд монографий и учебных пособий, создать свою научную шко-
лу. За это время «из-под крыла» профессора Демина ушли в большую 
научную жизнь 12 кандидатов и два доктора наук. В образовательных 
учреждениях края работают несколько тысяч выпускников теперь уже 
Института истории, социальных коммуникаций и права Алтайского го-
сударственного педагогического университета.

Михаил Александрович по-прежнему полон энергии, новых твор-
ческих замыслов и идей. Впереди новые лекции, археологические экс-
педиции и открытия. Путь в волшебную страну под названием истори-
ческая наука продолжается.
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Впервые о Михаиле Александровиче Демине я узнал задолго до 
нашего личного знакомства в конце августа 1975-го от выпускника ма-
тематического факультета Сергея Игнатова. Тогда Сергей, не помню 
по какому поводу, мне сказал, что Миша Демин, самый умный выпуск-
ник истфака пединститута 1975 г., любимый ученик декана Зинаиды 
Сергеевны Иониной, вот-вот уезжает в аспирантуру в Новосибирск. 
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Я тогда только окончил 1-й курс и не свсем понимал, зачем мне Игна-
тов его представил. Почему-то это заочное знакомство осталось у ме-
ня в памяти.

Рис. 1. Михаил Александрович Дёмин с супругой Маргаритой Ефимовной.
Начало 1990-х гг.



25Михаил Александрович Демин и его вклад в становление Алтайского педагогического лицея

Прошло 11 лет… В декабре 1986 г., возвращаясь после обучения в 
аспирантуре МГПИ им. В. И. Ленина и защиты кандидатской диссер-
тации, как член партии я был обязан прийти на собеседование к се-
кретарю парткома Барнаульского пединститута. Секретарем партко-
ма оказался Михаил Демин, с которым я и познакомился уже воочию. 
Он произвел на меня приятное впечатление. Особенно запомнилось 
неповторимое «деминское рукопожатие», когда с помощью его дру-
желюбной руки моя рука выделывала высокочастотные амплитудные 
колебания, близкие к состоянию резонанса. Кроме того, я был оша-
рашен его оценкой меня как «человека деятельного» (меня он видел 
впервые) и его заявлением, что у партии и у него лично в отношении 
меня есть какие-то далеко идущие планы! Теперь я понимаю, что так, 
скорее всего, напутствовали всех вновь прибывших молодых комму-
нистов, но стиль общения молодого секретаря парткома мне явно им-
понировал.

После этой встречи мы не пересекались до декабря 1990 г. М. А. Де-
мин вскоре ушел из парткома и стал серьезно заниматься наукой, а я 
с головой окунулся в работу — пединститут не позволял расслабить-

Рис. 2. Последний звонок первого выпуска педагогического лицея, 1993 г. Во 
втором ряду в центре — В. С. Былков. В этом же ряду вторая слева — Т. Л. Был-

кова. Рядом с ней слева сидит М. А. Демин.
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ся, что называется, «постричь купоны» даже летом, когда я был от-
ветственным секретарем приемной комиссии математического фа-
культета (1987), заместителем (1988) и ответственным секретарем 
(1989, 1990) приемной комиссии института. После приемной кампа-
нии — максимум две недели отпуска, а с первого сентября — снова 
лекции, практические занятия, коллоквиумы... С лета 1988 г. по по-
ручению ректората я занимался организацией хозрасчетных подгото-
вительных курсов при Барнаульском пединституте. Сельские старше-
классники обучались на курсах заочно, высылая контрольные задания, 
неизвестно кем на самом деле выполненные. Барнаульские школьники 
обучались в вечернее время, что было связано с учебными перегруз-
ками. Особый наплыв абитуриентов наблюдался непосредственно пе-
ред вступительными экзаменами, поэтому летние курсы имели боль-
шое значение для систематизации знаний, но в силу кратковременно-
сти не позволяли обеспечить основательную подготовку. Так осущест-
влялась дополнительная подготовка по школьным предметам, связан-
ная с общим образованием, всего каких-то 30–35 лет назад. Тогда ни-
кто и не слышал об Интернете, дистанционном обучении, цифровиза-
ции, семейном образовании, с помощью которых сегодня можно полу-
чить общее образование с учетом собственного запроса и вкуса.

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в России массово начали воз-
рождаться гимназии и лицеи. В декабре 1990-го мне неожиданно по-
звонил Миша Демин и предложил встретиться. Договорились после 
лекции в 18.20 в аудитории 240 на Соцпроспекте, 126, — это было на-
ше второе, как оказалось историческое, общение. Миша был сильно 
озадачен — школьное образование находилось в очередном кризисе. 
Спрашивает меня: «Где будем учить своих детей?» (у него две дочки — 
Лена-четвероклассница и Света-первоклашка, у меня Люда — в пятом, 
а Семен — во втором классе). Поддерживаю его озабоченность, рас-
сказываю о мизерных возможностях подготовительных курсов, кото-
рыми заведую, обращаю внимание на то, что сельские школьники на-
ходятся в более тяжелом положении с точки зрения получения ка-
чественного общего образования и культурного развития и хорошо 
бы их приблизить к высококлассным преподавателям Барнаульского 
пединститута, к библиотечным, театральным, выставочным, концерт-
ным и спортивным возможностям краевой столицы. Особые трудно-
сти связаны с адаптацией выпускников сельских школ. Как ответ-
ственный секретарь приемной комиссии и как преподаватель, я видел, 
что многие первокурсники, успешно поступив в вуз, легко поддава-
лись противоправным соблазнам, которые им готовит самостоятель-
ная жизнь в городе. Оказалось, что М. А. Демин, работая со студен-
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тами-историками, тоже задумывался над этими проблемами. Так воз-
никла идея создания педагогического лицея с проживанием в интер-
нате под пристальным вниманием квалифицированных воспитателей 
и педагогов.

И понеслось! Легко образовалась слаженная первоначальная ко-
манда лицея: Л. А. Шульц — методист, кадровик, диспетчер по распи-
санию; Л. Л. Деньга — секретарь; Т. Л. Былкова — завуч, четырежды 
ученица Руфины Серафимовны Овсиевской — единственного народно-
го учителя СССР в Алтайском крае (1980 г.): как выпускница профиль-
ного физико-математического класса школы №  40 г. Барнаула, как 
председатель ученического учебного комитета, как учительница мате-
матики и как завуч (1987–1991); М. А. Демин — кандидат исторических 
наук, доцент; В. С. Былков — кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры теоретической физики и математики, заведу-
ющий подготовительными курсами Барнаульского пединститута. Я со-
всем не стремился в руководители, но М. А. Демин сказал: «У тебя это 
лучше получится. Выбора нет». По моей просьбе Михаил Александро-
вич стал научным руководителем лицея.

Буквально через несколько месяцев его избрали деканом исто-
рического факультета, затем он открыл лабораторию исторического 
краеведения, вплотную занялся подготовкой докторской диссертации 
и в силу занятости не всегда мог участвовать в лицейских мероприя-
тиях. Но на его поддержку в ряде важных вопросов я всегда мог рас-
считывать. И мне казалось, что, приходя в лицей и общаясь с педагога-
ми и лицеистами, он получает настоящее удовольствие, искренне бо-
леет за все, что здесь происходит.

В середине января 1991 г. по договоренности с Михаилом Алексан-
дровичем я пошел к многоуважаемому Василию Никандровичу Гонча-
рову, ректору Барнаульского государственного педагогического инсти-
тута, с идеей открыть при пединституте педагогический лицей. Васи-
лий Никандрович выдал мне для ознакомления записку на полутора 
страницах, выполненную В. А. Исаковым, заведующим подготовитель-
ным отделением («рабфак» в общепринятом наименовании), доцентом 
факультета иностранных языков, о создании педагогического лицея, 
плюсах, минусах, рисках, возможных результатах… На что я Василию 
Никандровичу заявил, что у меня есть команда для создания лицея. 
В. Н. Гончаров буквально выпрыгнул из кресла и объявил, что мы «бе-
жим впереди паровоза»...

Как руководитель, я всегда чувствовал рядом крепкое, надежное 
плечо М. А. Демина, мне импонировал его трезвый, уравновешенный 
взгляд на политические, исторические и образовательные процессы. 
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Где-то в середине 1991/92 учебного года В. Н. Гончаров на совещании 
по лицею обратился к нему: «Михаил Александрович, директор лицея 
Былков, мне кажется, не дотягивает, одиозный, какой-то не такой, да-
вай его сменим!». (За директорское кресло я никогда не держался, но 
в этой ситуации мне было важно, какой будет ответ.) «Справляется, 
пусть работает», — такое экспертное заключение М. А. Демина полу-
чил ректор, и больше он к теме моего руководства лицеем не возвра-
щался.

Научный руководитель непосредственно занимался формировани-
ем блока преподавателей гуманитарных дисциплин, сам долгие годы 
на общественных началах возглавлял в лицее кафедру истории. Он ре-
комендовал нам замечательного педагога Светлану Михайловну Чер-
ниченко, которая была на факультете его заместителем по воспита-
тельной работе. Зная ее приверженность школьной практике, он со-
вершенно справедливо решил, что в большей степени ее талант рас-
кроется именно в стенах лицея. И действительно, Светлана Михайлов-
на сумела органично и грамотно организовать воспитательное про-
странство лицея. О значимости этого направления работы в школе се-
годня по-новому заговорили на федеральном уровне. Так, директор 
Департамента государственной политики и управления в сфере обще-
го образования Минпросвещения России Максим Костенко заявил, что 
начинается «новая эра развития воспитательных практик». Большой 
заслугой С. М. Черниченко можно считать подготовку и выпуск книг 
о лицее (первая книга: «Программы и учебные планы педагогическо-
го лицея» / под ред. М. А. Демина. Вып. 1. Барнаул, 1994), а идея этого 
проекта принадлежала М. А. Демину.

Большой находкой научного руководителя стала Ольга Борисов-
на Любимкина, преподаватель МХК, ИЗО и спецкурсов. В ее педаго-
гической копилке — подготовка победителей федерального этапа рос-
сийских олимпиад и организация межрегиональных художествен-
ных пленэров в оздоровительно-туристическом лагере «Фадеев Лог». 
Именно О. Б. Любимкина придумала название первому оздоровитель-
ному лагерю лицея в с. Алтайском — «Лицейская дача».

Блестяще трудилась учителем истории и супруга Михаила Алек-
сандровича — Маргарита Ефимовна Демина, о которой до сих пор 
очень тепло вспоминают многие выпускники лицея. В настоящее вре-
мя она посвятила себя воспитанию четырех внуков.

Предпрофессиональная подготовка лицеистов с легкой руки 
М. А. Демина неразрывно связана с археологическими экспедициями, 
ставшими одной из первых «изюминок» лицейского лета, профильным 
обучением в историческом классе лицея, сохранившемся, на удивле-



29Михаил Александрович Демин и его вклад в становление Алтайского педагогического лицея

ние, в истории лицея, не меняя предназначения в угоду новым трен-
дам. Лицеисты осознанно с любовью выбирают направление будущей 
профессиональной деятельности, связанное с историей. Этому способ-
ствует участие ребят в археологических раскопках, где помимо рабо-
ты землекопами они незаметно погружаются в исторические тайны и 
приобретают статус исследователя. Свои первые научные открытия 
лицеисты могут представить на историко-краеведческих конференци-
ях краевого уровня, которые вот уже почти 30 лет проходят на базе 
педагогического лицея, а оргкомитет и жюри конференций все эти го-
ды неизменно возглавляет М. А. Демин.

С Михаилом нас связывает не только общая деятельность, но и 
крепкая дружба. Вместе со своими семьями мы совершали путеше-
ствия по Горному Алтаю и на Бухтарму, забирались далеко в горы за 
кедровыми орехами, принимали грязевые ванны на озере Айченок, по 
нескольку раз в год выезжали в лицейские лагеря «Фадеев Лог» и «Ли-
цейская дача» в с. Алтайском. Очень значимыми были наши встречи в 
лицейском домике в Барнауле, где мы как друзья душевно общались и 
как коллеги плодотворно обсуждали темы, связанные с развитием ли-
цея и научным осмыслением процессов, происходящих в нем. Это бы-
ли лучшие, счастливые годы, когда подрастали наши дети и казалось, 
что впереди еще целая бездна времени…

Сегодня спустя годы с уверенностью можно сказать, что неоце-
ним вклад Михаила Александровича Демина, в пределах его полно-
мочий и компетенций, в становление Алтайского краевого педагоги-
ческого лицея.

Миша, друг, доброго здравия! С юбилеем!

V. S. Bylkov

Mikhail Alexandrovich Demin and his contribution to the formation of the Altai 
Regional Pedagogical Lyceum
Altai Regional Pedagogical Lyceum, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The publication contains memories of the acquaintance and joint activities 
of the author of the article and Demin M. A.. His merits as the scientific director of the 
Altai Regional Pedagogical Lyceum are noted. Keywords: Demin M. A. , pedagogical lyce-
um, scientific supervisor.
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Аннотация. Статья посвящена М. А. Демину, доктору исторических наук, про-
фессору, декану исторического факультета, внесшему большой вклад в разви-
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Михаил Александрович Демин, доктор исторических наук, про-
фессор Алтайского государственного педагогического университета 
широко известен в научной среде Сибири как ведущий ученый в об-
ласти археологии и историографии. Мне, студенту исторического фа-
культета Барнаульского государственного педагогического институ-
та, несказанно повезло изучать науку историографию под руковод-
ством Михаила Александровича. Его глубокая эрудиция в сочетании с 
доброжелательностью и требовательностью способствовали тому, что 
весь наш курс получил столь необходимые на педагогическом попри-
ще прочные знания по преподаваемому им предмету. Мне эти знания 
вскоре очень пригодились при работе над кандидатской диссертацией. 

Михаил Александрович внес большой вклад в развитие народно-
го образования в Алтайском крае. Он был одним из организаторов Ал-
тайского краевого педагогического лицея. На дворе стоял 1991 год. Не-
трудно понять, что речь шла о драматическом периоде отечественной 
истории, прозванном в народе «катастройкой». Но даже в это время, 
когда многие люди думали о том, как выжить, Михаил Александрович 
был одним из тех, кто не только думал о будущем нашего образова-
ния, но и конкретными делами стремился привнести в него что-то но-
вое. Педагогический лицей начал функционировать в начале 1990-х го-
дов, которые теперь даже в учебниках истории характеризуются как 
«лихие». Тем не менее, благодаря в немалой степени организационным 
и методическим талантам Михаила Александровича, педагогический 
лицей состоялся как успешное учебное заведение краевого уровня, 
где сформировался дружный и квалифицированный коллектив препо-
давателей. Мне посчастливилось преподавать здесь историю с 1992 по 
2006 г. После этого еще в течение нескольких лет я вел здесь спецкурс.
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В том же 1991 году Михаил Александрович был избран деканом 
исторического факультета. Он сохранил и приумножил добрые тра-
диции факультета, которые сложились при прежнем декане Зинаиде 
Сергеевне Иониной. «Эпоха Демина» для исторического факультета — 
это время творчества преподавателей и студентов, новые специально-
сти и горизонты международного сотрудничества, актуальные мето-
дологические семинары. Это особая атмосфера в преподавательском 
сообществе, как дружном коллективе единомышленников. Все это бы-
ло следствием стиля руководства Михаила Александровича. Теперь 
новый директор, Тамара Алексеевна Шеметова, успешно приумножа-
ет наследие «эпохи Демина» уже в рамках Института истории, соци-
альных коммуникаций и права.

Среди научных интересов Михаила Александровича весомое место 
всегда занимала история Сибири. Поэтому закономерным стал мой 
творческий научный союз с ведущим ученым Сибири. Михаил Алек-
сандрович любезно согласился стать моим научным консультантом 
в рамках работы над докторской диссертацией на тему: «Западноси-
бирский тыл России в годы Первой мировой войны (июль 1914 — март 
1918 г.)». Я всегда буду признателен Михаилу Александровичу за ту 
огромную разностороннюю помощь, которую я получил от него при 
работе над докторской диссертацией. Мне в самом деле несказанно 
повезло постоянно чувствовать поддержку такого творческого, эру-
дированного и доброжелательного человека! Подвести его я просто 
не имел права и, слава богу, не подвел. Михаил Александрович — это 

М. А. Демин 
и И. А. Еремин
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такой человек, которому безгранично доверяешь и с которым можно 
смело идти в разведку. Многая и благая лета Вам, Михаил Алексан-
дрович!

I. A. Eremin

Teacher, scientist, mentor. To the anniversary of Mikhail Alexandrovich Demin
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article is dedicated to M.A. Demin, Doctor of Historical Sciences, profes-
sor, dean of the Faculty of History, who made a great contribution to the development 
of higher pedagogical education in the Altai Territory and the formation and develop-
ment of the Regional Pedagogical Lyceum. Professor M. A. Demin significant influence 
on the professional development of the author. Keywords: M. A. Demin, Faculty of History, 
Barnaul State Pedagogical Institute, Altai Regional Pedagogical Lyceum, history of Siberia.
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Аннотация. Статья посвящена профессору Алтайского государственного педаго-
гического университета М. А. Демину. Впервые приводится текст интервью, взя-
того автором у юбиляра накануне его 70-летия. Ключевые слова: М. А. Демин, 
история Сибири, краеведение Алтая, археология, историография.

Про доктора исторических наук, профессора М. А. Демина, мне уда-
лось обнаружить только публикации Т. К. Щегловой (включая статьи в 
энциклопедиях), которую можно назвать его официальным историо-
графом [1]. Поэтому я обозначу в статье лишь основные вехи его жиз-
ни и деятельности. В 1975 г. М. А. Демин закончил Барнаульский госу-
дарственный педагогический институт (учитель истории и английско-
го языка) и был принят ассистентом на кафедру истории БГПИ. В этом 
же году он поступил в аспирантуру Новосибирского государственного 
университета. Свою кандидатскую диссертацию «История археологи-
ческого изучения Алтая (дооктябрьский период)» защитил в Институ-
те истории, филологии и философии СО АН СССР в 1981 г., докторскую 
«Коренные народы Западной Сибири в русской историографии конца 
ХVI — первой трети ХVIII в.» — в 1997 г. в Томском госуниверситете.

В 1991 г. М. А. Демин был избран деканом исторического факуль-
тета Барнаульского государственного педагогического университета 
и в этом же году он открыл лабораторию исторического краеведе-
ния. В 1993 г. при его инициативном участии в БГПУ создан историко-
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краеведческий музей и пер-
вая в России специализация по 
историческому краеведению, 
начала регулярно проводиться 
краевая историко-краеведче-
ская конференция школьников. 
В 1994 г. на истфаке открыли 
аспирантуру (изначально — по 
отечественной истории, архео-
логии, историографии, источ-
никоведению и методам исто-
рических исследований, позд-
нее — по другим специально-
стям), а в 2000 г. — докторан-
туру.

Тематика научных интере-
сов М. А. Демина чрезвычай-
но многообразна и характе-
ризует его как ученого, актив-
но использующего междисци-
плинарный подход. Итоги его 
научных и научно-педагогиче-
ских изысканий представляют 
около 400 работ, опубликован-
ных более чем в 20 городах Российской Федерации (Абакан, Барнаул, 
Белгород, Бийск, Волгоград, Горно-Алтайск, Змеиногорск, Екатеринбург, 
Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Ленин-
град/Санкт-Петербург, Москва, Нальчик, Новосибирск, Омск, Павловск, 
Сургут, Тобольск, Томск), а также в Германии, Грузии, Казахстане, Китае 
и на Тайване, в Польше, Украине, в международных научных журналах 
и электронных ресурсах [2]. Соавторами его публикаций являются око-
ло 50 человек различной специализации. Под руководством М. А. Де-
мина успешно защищены 2 докторских и 12 кандидатских диссертаций 
(по отечественной истории, археологии, этнографии, историографии, 
источниковедению и методам исторических исследований), еще одна 
работа находится в процессе подготовки.

Его первая археологическая практика после окончания первого 
курса БГПИ проходила в 1971 г. под руководством А. П. Уманского, ко-
торому позднее М. А. Демин посвятил свою монографию [3]. Тогда они 
раскапывали грунтовый могильник эпохи поздней бронзы у ст. Пло-
тинная (близ Камня-на-Оби). По этим материалам и были подготов-

Рис. 1. Миша Демин. Алма-Ата, 1957 г. 
Из семейного архива М. А. Демина.
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лены первые научные статьи в соавторстве с научным руководите-
лем, а также выступления на студенческих конференциях в Новоси-
бирске, Томске, Москве, Ленинграде, Ижевске. Самостоятельные архе-
ологические раскопки он проводит с 1985 г. на территории не только 
Алтайского края и Республики Алтай, но и в Казахстане (1988–1990 гг.). 
С 1995 г. наряду со студентами педагогического института/универси-
тета в них участвуют студенты педагогического лицея и педагогиче-
ского колледжа, учителя и школьники (в отдельные годы их количе-
ство доходило до 70 человек).

Трудовая деятельность М. А. Демина официально началась 15 ав-
густа 1975 г., когда он был принят в Барнаульский государственный пе-
дагогический институт, где прошел славный путь от ассистента кафе-
дры истории до профессора. О его безупречном авторитете среди кол-
лег свидетельствует тот факт, что на протяжении 26 лет он возглав-
лял исторический факультет в качестве декана (1991–2017). За плодот-

Рис. 2. Свадьба Маргари-
ты и Михаила Деминых. 
Новосибирск, 1976 г. Из 
семейного архива 
М. А. Демина.
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ворную научно-организационную и преподавательскую деятельность 
М. А. Демин имеет звания «Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ» (2003) и «Заслуженный работник высшей 
школы РФ» (2011), множество Почетных грамот, а также медаль Се-
мипалатинского государственного педагогического института «За за-
слуги» (2011) и медаль Алтайского края «За заслуги перед обществом» 
(2018). В 2022 г. ему присуждена премия Алтайского края в области на-
уки и техники в номинации «Исследование исторического наследия Ал-
тайского края и краеведения».

Наше личное знакомство с М. А. Деминым состоялось летом 1995 г. 
на международной научной конференции «Аборигены Сибири: пробле-
мы изучения исчезающих языков и культур» в Новосибирском Ака-
демгородке. На секции «Этнография» я выступала с докладом «Неко-
торые проблемы изучения культуры русских на современном этапе», 
а он — «Взаимоотношения русского и коренного населения Сибири в 
ранней отечественной историографии» [4]. Мы активно общались все 
дни работы конференции, жарко дискутировали, лихо отплясывали на 
банкете и пели песни. Я — вчерашняя аспирантка Омского госунивер-
ситета, а он — уже хорошо известный ученый, завершающий доктор-

Рис. 3. М. А. Демин с участницами экспедиции из Омска: С. С. Родионовой, 
М. А. Жигуновой, Т. Н. Золотовой. Барнаул, 2000 г.

Личный архив М. А. Жигуновой.
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скую диссертацию. Меня поразили его высокий интеллект и компе-
тентность в различных сферах науки, широчайший кругозор, откры-
тость, интеллигентность, острый ум и чувство юмора. Высокий, стат-
ный, широкоплечий мужчина с искренней улыбкой, ярко-голубые гла-
за которого излучали жизненную мудрость и свет (не зря в народе го-
ворят: «Глаза — зеркало души»!). Он удивился, что я не была на Алтае, 
сказал, что настоящей «этнографине» просто необходимо там побы-
вать, и пригласил в свою экспедицию.

Реализовать эту идею удалось лишь в 2000 г. Тогда я, возглавив 
историко-этнографическую экспедицию Омского филиала Объединен-
ного института истории, филологии и философии СО РАН, впервые при-
ехала в Чарышский район Алтайского края. В археологической экспе-
диции нас приняли как родных. М. А. Демин познакомил со своей же-
ной Маргаритой Ефимовной и дочерью Светой, любезно предоставил 
водителя Р. И. Рублева на машине «УАЗ». Мы передвигались по различ-
ным населенным пунктам, а вечером возвращались в палаточный горо-
док. Общая творческая атмосфера, научные дискуссии, полевая кухня, 
песни под гитару у костра, незабываемые природные пейзажи остави-
ли очень яркий след в памяти всех участников. По окончании экспеди-
ции М. А. Демин приехал лично проводить нас на поезд (рис. 3) и при-
гласил приезжать еще. По итогам экспедиции я подготовила два докла-
да на конференцию «Этнография Алтая и сопредельных территорий» 

Рис. 4. О. Н. Шелегина, М. А. Демин, Т. К. Щеглова на конференции.
Барнаул, 2003 г. Личный архив М. А. Жигуновой.
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(Барнаул, 2001). С тех пор участие в этой конференции стало для меня 
постоянным [5], поскольку всегда приятно возвращаться туда, где тебя 
ждут друзья, где тебе хорошо, интересно, комфортно и весело.

Алтайский период моей исследовательской деятельности продол-
жился не только экспедициями 2001, 2003, 2005, 2010, 2011 гг., но и ра-
ботой в музеях, архивах, библиотеках Алтайского края и Республики 
Алтай, несколькими массовыми этносоциологическими опросами. Их 
дополняли продуктивные встречи на различных научно-практических 
конференциях в Омске и Барнауле (рис. 4; 5), подготовка и публика-
ция научных работ. Это привело к тому, что в 2010 г. я была приглаше-
на научным консультантом на сьемки документального фильма «Путе-
вые заметки о Сибири. По пути Мишеля Строгова» (Франция, продю-
сер Пьер Броше, режиссер Бенуа Сегюр). Я радостно делилась своими 
знаниями, полученными на Алтае, и выступала увлеченным экскурсо-
водом.

Далее мне хочется привести отдельные высказывания о М. А. Де-
мине хорошо знающих его людей, коллег из Барнаула и Омска.

Щеглова Татьяна Кирилловна (доктор исторических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой отечественной истории Алтайского госу-
дарственного педагогического университета и Центра устной исто-

Рис. 5. М. А. Демин и М. А. Жигунова на конференции «Этнография Алтая и со-
предельных территорий». Барнаул, 2008 г. Личный архив М. А. Жигуновой.
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рии и этнографии лаборатории исторического краеведения): «С име-
нем Михаила Александровича Демина как ученого связаны значитель-
ные достижения в области отечественной историографии, источнико-
ведения и методов исторического исследования. Отличительной чер-
той его как руководителя явилось превращение истфака нашего ву-
за в центр научной и методической помощи различным образователь-
ным учреждениям Алтайского края: здесь успешно функционируют 
лаборатория исторического краеведения, историко-краеведческий му-
зей, краеведческая библиотека и архив. Этот комплекс является удач-
ным примером продуктивного взаимодействия вузовской науки, си-
стемы повышения квалификации учителей и школьного краеведения. 
Но главным результатом всей многогранной деятельности М. А. Деми-
на является создание творческой атмосферы и трудоспособного, увле-
ченного коллектива исторического факультета. Свидетельством этого 
является безграничная любовь студентов и глубокое уважение коллег, 
что служит гарантией его дальнейшей плодотворной научной, педаго-
гической, административной деятельности на благо факультета, выс-
шей и школьной системы образования Алтайского края».

Рублев Роман Игоревич (юрист, давний друг и соратник по мно-
гим экспедициям): «Впервые я попал в археологическую экспедицию 
М. А. Демина в конце 1990-х, когда работал в Барнаульском педагогиче-
ском колледже завгаром. Тогда Барнаульский педагогический институт 
совместно с нашим колледжем проводили археологические раскопки. 
Наша первая совместная экспедиция была близ Гилевского водохрани-
лища в Третьяковском районе Алтайского края [6]. Работы проводились 
там несколько лет подряд силами студентов и сотрудников наших уч-
реждений. Потом были экспедиции в Чарышский, Целинный и другие 
районы Алтайского края, а также — в Республику Алтай. Про Михаила 
Александровича кратко могу сказать так: „Это — настоящий ЧЕЛОВЕ-
ЧИЩЕ!“ Как дед деду хочу пожелать ему здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья, чтобы подольше радовать своих детей и внуков!»

Томилов Николай Аркадьевич (доктор исторических наук, профес-
сор, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии 
СО РАН): «Михаил Александрович Демин — ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК, мы знакомы с ним с конца прошлого века, я напишу про него от-
дельную статью».

Корзун Валентина Павловна (доктор исторических наук, профес-
сор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского: 
«От чистого сердца присоединяюсь к поздравлениям Михаила Алек-
сандровича Демина с юбилеем! Оказавшись в Сибири, мне, естествен-
но пришлось осваивать и сибирскую литературу. Разрабатывая курс 
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по историографии отечественной истории, размышляя об историогра-
фическом источнике, я радостно познакомилась сначала с учебным 
пособием М. А. Демина «Коренные народы Сибири в ранней русской 
историографии» [7], а чуть позже — с авторефератом его докторской 
диссертации с одноименным названием, но в более широких хроно-
логических рамках. С тех пор я — заинтересованный читатель этого 
автора, с которым лично познакомилась лишь в начале 2000-х гг. на 
научных конференциях в Омске. Сразу оказалась сражена его хариз-
мой доброжелательности. Как историограф отмечу не только широкие 
исследовательские интересы Михаила Александровича, но и постоян-
ный поиск синтезирующего фокуса исследования исторической мыс-
ли, в том числе и вещественных памятников. Отсюда огромное внима-
ние к источнику, к исследователю, к методологическим поискам в ра-
курсе интеллектуальной истории, сопряжению микро- и макропроцес-
сов. О его мастерском применении биографического метода к изуче-
нию личности историка можно бы было написать отдельную статью. 
Главное, эти тексты пронизаны любовью… Человек отозвался в че-
ловеке. Благодарна М. А. Демину за доброжелательно-комплиментар-
ную поддержку нашего омского историографического сборника „Мир 
историка“ и моих учеников».

А я благодарна судьбе, что мне посчастливилось познакомиться и 
на протяжении многих лет полноценно-дружественно общаться с та-
ким замечательным человеком и профессионалом как Михаил Алек-
сандрович. Вдвойне приятно, что можно сказать искренние слова бла-
годарности и его замечательной жене Маргарите Ефимовне. Моя дочь 
Полина, которая со школьных лет участвовала в алтайских истори-
ко-этнографических экспедициях, также передает им свои самые до-
брые пожелания.

Далее приведу текст интервью, взятого мною у М. А. Демина осе-
нью 2022 г., накануне его 70-летнего юбилея.

1) Михаил Александрович, кем считаете себя прежде всего? — Пре-
подаватель, историк, историограф, археолог, краевед. В разные пери-
оды жизни на первый план выходило одно, затем — другое. Админи-
стративная работа на многие годы периодически вытесняла с перво-
го места все прочее.

2) Расскажите про свои родовые корни. — Предки мои были ко-
ренными сибиряками из крестьян-старообрядцев, жили в современ-
ном Панкрушихинском районе Алтайского края в старинном с. Кривое 
(оно и сейчас существует). Скептически относились к поздним пересе-
ленцам: «Понаехали россейские», — говорила моя бабушка Самбурская 
Ульяна Петровна. У нее были польские корни и еще «киргизские», как 
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тогда называли всех аборигенов. Очень сейчас жалею, что мало инте-
ресовался родословной. Но тогда говорить о предках было не приня-
то: у всех были родственники, знакомые, друзья, которые пострада-
ли от репрессий. Как я думаю, родителей моей матери спасло то, что 
один из братьев бабушки был красным партизаном. О других брать-
ях даже не упоминали. Зажиточно никогда не жили, но детям — мо-
ей матери и дяде — дали высшее образование. Ближайшими к Барнау-
лу были Томский и Алма-Атинский университеты. Но Томск в предво-
енные годы был голодным городом, поэтому выбрали Алма-Ату. Там и 
познакомились, мать училась на биологическом факультете, отец — на 
технической специальности. Быстро защитив кандидатскую диссер-
тацию, он работал в Институте сельскохозяйственного машинострое-
ния в Барнауле (предшественник современного Технического универ-
ситета). Мать кандидатскую диссертацию защитила значительно поз-
же, работала в Институте ботаники АН Казахстана старшим научным 
сотрудником.

3) Вы родились в Алма-Ате, а как оказались в Барнауле? — Мои ро-
дители приехали в Барнаул, так как здесь жили родители матери. На 
рубеже 1960–1970-х гг. (родители к этому времени уже развелись) мать, 
хорошо зная ситуацию в Казахстане, а где-то, может быть интуитив-
но, настояла, чтобы мы с сестрой учились в России. Сестра поступи-
ла в Ленинградский университет на классическую филологию, а я по-
ступал в Новосибирский университет на гуманитарный факультет, на 
историю, набрал проходной балл, но мест всем не хватило (в первую 
очередь брали тех, у кого был рабочий стаж). В том же году поступил в 
БГПИ. Потом И. А. Малетотов (декан гумфака) во время студенческих 
конференций предлагал мне перевестись, но я уже осел в Барнауле.

4) Что вспоминаете о своей службе в Советской армии в 
1977–1979 гг.? — Я служил во Владивостоке, в радиотехнических вой-
сках противовоздушной обороны, на срочной дослужился до старшего 
сержанта, после переподготовки получил офицерское звание. С тепло-
той вспоминаю своего армейского друга Верди Аливердиевича Кур-
банова. Не раз он звал меня приехать к нему в гости в Махачкалу. Не 
сложилось. Интересные наблюдения касаются межэтнических отно-
шений. Вот где благодатное поле для этнографов и психологов, зани-
мающихся межкультурными коммуникациями! К сожалению, тогда я 
этим не интересовался, да и служба требовала других занятий.

5) Вы являлись аспирантом Института истории, филологии и фи-
лософии СО РАН. — Да, сначала моим научным руководителем был 
А. П. Деревянко, потом его пригласили в ЦК ВЛКСМ, и я достался ака-
демику А. П. Окладникову. Их обоих я очень уважаю, считаю величай-
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шими учеными и организаторами науки, благодарен им за содействие. 
А. П. Окладников вряд ли помнил, что у него есть такой аспирант, но 
диссертацию мою прочитал от корки до корки, сделал пометки и дал 
добро. Потом его имя помогло мне преодолеть различные диссерта-
ционные формальности (вышла новая инструкция, никто не знал, что 
по ней надо делать). Поэтому последнюю неделю перед защитой я не 
столько работал над выступлением, сколько бегал по разным инстан-
циям.

6) Расскажите, пожалуйста, как познакомились с женой, о Вашей 
семье. — На конференции по кулайской культуре, которую проводи-
ла Т. Н. Троицкая в НГПИ. Я был тогда аспирантом, а Маргарита Про-
копьева — студенткой, занималась в археологическом кружке и помо-
гала в организации конференции, в том числе банкета, на нем и по-
знакомились. Через год в 1976 г. поженились (рис. 2). Обе дочери роди-
лись в Новосибирске (Елена — в 1980 г., Светлана — в 1984 г.), окончили 
АлтГПУ. Лена — психолог, со студенческих лет участвует в реализации 
разноплановых проектов, связанных с психологической поддержкой и 
обучением персонала. Вышла замуж за сотрудника банка Андрея Ма-
косова и родила мне первого внука Александра, сейчас ему 11 лет. Све-
та — историк, в студенчестве увлеклась политтехнологиями, участвова-
ла в ряде выборных кампаний в разных городах России. Вышла замуж 
за новосибирского предпринимателя Сергея Шапуру, почти 10 лет бы-
ла в декретных отпусках, у них трое детей: Евгений — 10 лет, Милена — 
7 лет, Марк — 4 года. Сейчас вполне успешно трудится в сфере рекламы 
и продвижения товаров (кондитерских!).

7) Ваши этнокультурные предпочтения и хобби? — Мне нравит-
ся многое. Из еды — то, что вкусно, лишь бы без переперченного ос-
трого. Жирные блюда и крепкие напитки сейчас уже нежелательны. 
Одной любимой песни у меня нет, их много и разных, музыка — рит-
мичная, танцевальная или мелодичная. В молодые годы коллекциони-
ровал марки, открытки, значки, читал приключенческие книги, выпи-
сывал газету на английском языке. Потом все вытеснили аспирантура, 
армия, работа. Остались путешествия и прогулки на природе с семьей, 
общение с друзьями».

Не вызывает сомнения тот факт, что М. А. Демин пользуется за-
служенным уважением не только среди научно-педагогической обще-
ственности Алтайского края, но и далеко за его пределами. Многие 
коллеги отмечают такие его качества, как высокий профессионализм, 
трудолюбие, добропорядочность, целеустремленность, требователь-
ность к себе и окружающим. С его плодотворной научной, педагоги-
ческой и административной деятельностью связаны не только замет-
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ные достижения в различных сферах отечественной исторической на-
уки, создание собственной школы молодых исследователей в области 
археологии, истории, историографии, но и консолидация различных 
образовательных, научных, музейных учреждений в сфере изучения и 
популяризация историко-культурного наследия Алтая.

Завершить мне хочется еще одним типичным ответом М. А. Деми-
на на мой вопрос, который ярко характеризует его личность: «Чего хо-
телось бы пожелать себе накануне юбилея?» — «Пусть все будет хоро-
шо у близких, друзей и коллег!» Категорически согласна, пусть так и 
будет!

M. A. Zhigunova

Mikhail Alexandrovich Demin: touches to the portrait of a famous scientist and 
a multifaceted person
Institute of Archeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk, Omsk, Russian Federation

Annotation. The article dedicated to Professor of the Altai State Pedagogical University 
M. A. Demin. For the first time, the text of the interview taken by the author from the he-
ro of the day on the eve of his 70-th birthday are given. Keywords: M. A. Demin, history 
of Siberia, local history of Altai, archeology, historiography.
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Аннотация. В статье определяется важность научного направления, связанного с 
изучением истории археологических исследований на Алтае, а также рассматри-
вается вклад в этот процесс Михаила Александровича Демина. Обозначенная 
тема нашла отражение в сообщениях, статьях, диссертациях и монографиях, ко-
торые стали особенно широко востребованными при обобщениях накопленных 
материалов. Отдельного внимания заслуживают сведения из архивных источни-
ков, местного фольклора и легенд. Ключевые слова: археология Алтая, М. А. Де-
мин, история исследований, археологические памятники, письменные источники, 
персоналии.

В ходе обобщения археологических материалов с Алтая и сопре-
дельных территорий, накопленных на протяжении длительного време-
ни, исследователи постоянно обращаются к начальным этапам исто-
рии открытия конкретных объектов и обнаруженных артефактов, ин-
формация о которых отражена в научных изданиях и в архивных ма-
териалах. В этом плане одной из самых востребованных работ являет-
ся монография М. А. Демина «Первооткрыватели древностей» [1], под-
готовленная на основе кандидатской диссертации [2]. Именно этот 
труд заложил основу для становления и развития в Барнауле важного 
научного направления, потребовавшего тщательных изысканий в архи-
вах и музеях, а также анализа большого числа изданных научных тру-
дов. К настоящему времени по обозначенной тематике опубликовано 
существенное количество сообщений и статей, защищены диссерта-
ции [3–5 и др.], имеются монографические издания [6–9 и др.]. В итоге 
оказывается, что в определенной мере системно освещены результаты 
археологических исследований на указанной территории в дореволю-
ционный период и до начала 1970-х гг. [1–8 и др.].

Юбилей ученого — это всегда повод оглянуться назад, вспомнить и 
дать позитивную оценку деятельности уважаемому коллеге. Научная 
деятельность Михаила Александровича Демина для авторов этой ста-
тьи стала примером при выполнении историографического и источни-
коведческого анализа многоплановой и часто скрытой информации об 
археологическом наследии и его изучении. При этом только кропотли-
вый труд и терпение могут дать необходимые результаты, что нашло 
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отражение в работах М. А. Демина. Очередным подтверждением ска-
занного является недавно вышедшая и презентованная монография об 
А. П. Уманском [10]. В рецензии на это издание В. А. Скубневский от-
метил, на наш взгляд, такой важный момент: «…В сибирской историо-
графии появилось серьезное новаторское исследование, в котором не 
только дана реконструкция научной биографии видного историка и ар-
хеолога, но и раскрыты внутренние факторы, движущие силы и проти-
воречия, характеризующие развитие научного сообщества» [11, с. 114].

Стоит подчеркнуть и такое качество М. А. Демина, как бескорыст-
ная помощь коллегам в исследовательском деле. При подготовке на-
ших кандидатских диссертаций им были даны ценные указания и по-
лезные консультации. А отдельные материалы с согласия Михаила 
Александровича, например, нашли отражение в монографии о культу-
ре населения Алтая в раннескифское время [12, с. 7, 10, 33, рис. 37, 1]. 
Конечно же, стоит еще раз выразить благодарность М. А. Демину за 
его участие в качестве оппонента диссертации и рецензента моногра-
фии одного из авторов статьи. Не менее важна его деятельность в дис-
сертационном совете, действующем в настоящее время на базе Ал-
тайского госуниверситета. Необходимо отметить, что сотрудничество 
М. А. Демина с коллегами продолжается на разном уровне, а многие 
его начинания получат достойное продолжение. Из-за ограниченности 
объема публикации, остановимся только на одном сюжете, который 
уже озвучивался, но не нашел отражения в печатном виде.

В книге М. А. Демина, посвященной дореволюционным археологи-
ческим изысканиям [1], приведены сведения о деятельности многих ис-
следователей и путешественников, побывавших на Алтае и зафикси-
ровавших памятники археологии [7, с. 73–74]. Среди них отдельное ме-
сто занимает оценка работ известного барнаульского краеведа Степа-
на Ивановича Гуляева (1806–1888), который на протяжении длитель-
ного времени целенаправленно собирал информацию о различных ар-
хеологических объектах, выявленных на территории Обь-Иртышско-
го междуречья [1, с. 66–68]. Полученные им сведения были изложены 
в виде нескольких очерков: «Раскопки древних курганов юга Сибири», 
«О буграх или курганах в Сибири», «Заметки о чудских буграх». Эти ру-
кописи хранятся в архиве Российского этнографического музея (РЭМ) 
[1, с. 66; 7, с. 25]. Несмотря на имеющиеся особенности изложения, в них 
содержатся указания на курганные могильники и места их расположе-
ния. Ценность таких сообщений в настоящее время заключается в том, 
что значительное большинство степных курганов оказалось подверже-
но длительной распашке, а также другими антропогенными и природ-
ными воздействиями. Совсем недавно опубликованы сведения о не-
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которых крупных курганах [13], а ранее нашли отражение описания 
С. И. Гуляева о скоплениях археологических объектов в разных местах 
лесостепного Алтая [7, с. 25–29]. Актуальным остается введение в науч-
ный оборот очерков краеведа, чтобы можно было использовать его за-
писи при выявлении и идентификации памятников историко-культур-
ного наследия. Проблема такой информации заключается в трудности 
более точной локализации указанных комплексов. Однако современ-
ные методы позволяют зондировать большие участки, и есть возмож-
ность обнаружить внешне плохо различимые или совсем запаханные 
курганы для дальнейшего их сохранения и изучения [14].

С. И. Гуляев [15] собирал этнографические и фольклорные материа-
лы, а также предания о происхождении курганов и причинах их вскры-
тия. Такие сведения могут быть использованы в ходе экскурсионно-ту-
ристической деятельности, так как сохранившиеся древние и средневе-
ковые памятники являются вполне привлекательными объектами для 
показа при организации как специальных, так и промежуточных марш-
рутов. Часть таких легенд в разных вариациях уже публиковалась [7, 
с. 34–34; 13; и др.]. Самым распространенным является рассказ о само-
погребении народа чудь [16, л. 1–2]. Кроме этого, С. И. Гуляев записал 
другие повествования сказочного содержания. Есть смысл представить 
одно из них [17, л. 27–34]: «…В старину, когда жили все татары, а рус-
ские стали только что селиться, один молодой человек захвачен был 
калмыками в полон. Далеко они увели его в свои улусы и заставили па-
сти лошадей. Пленник, скучая по родине, вздумал было бежать, для че-
го выбрал двух самых могучих из всего стада лошадей и, помолясь Бо-
гу, пустился в одну темную ночь в дорогу. Долго бежал он, пересажива-
ясь с одной лошади на другую, и проехал почти до самой границы, но 
здесь обе лошади околели. Поплакал парень и отправился пешком, а за-
пасу уже у него не было; кореньев, чем бы голод утолить, тоже не по-
падалось, в степном месте томила и жажда. Вот завидел он реку Ир-
тыш и бросился, сколько сил хватило, к берегу; дай, думает, хоть воды 
напьюсь. Пришедши к реке, напился и присел отдохнуть под деревом, 
и голод сильно одолевать стал. Хоть бы гадина какая попалась, думает, 
и той не побрезгал бы. Вдруг слышит, что-то зашелестело, осмотрелся: 
видит по песку ползет белая змея, такая преузорочная, словно из сере-
бра и самоцветных камней сделана. Вот он схватил палку, ударил змею 
и сразу убил ее, потом разложил огонь, изжарил ее и съел, хотя и про-
тивно было, но стало ко сну клонить. Тут случилось с ним такое чудо, 
что и сказать нельзя: устали как будто и не было, послышались отовсю-
ду тихие голоса и понятные речи, а людей не видно, будто разговарива-
ли цветы и травки, вольные пташечки. Парень испугался и обрадовал-
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ся, хоть нечеловеческая речь, и все как будто давно знакомая. В это вре-
мя сели на дерево два ворона, они все летали вокруг и присматривали, 
не будет ли поживы, думали, что скоро умрет человек. Поздоровавшись, 
вороны по-своему стали расспрашивать друг друга, где были, что виде-
ли, точно как люди, один ворон и говорит другому: „Нет, брат, видно нам 
не дождаться, человек-то совсем живой, просто отдыхает, не пришел 
ли бугор копать? Богатства тут немало лежит“. Парень зажмурил глаз, 
слушает, что дальше будет, а самого дрожь пронимает сильно. Другой 
ворон спрашивает первого ворона, откуда взялись богатства и какие? 
Слушай же, отвечал первый ворон: давным-давно на этих местах жил 
со своим родом богатый славный царь, а у него была дочь, красавица, 
которую он сильно любил. Вот однажды царская дочь и заболела, при-
звал отец лекарей и знахарей; но, сколько ни давали снадобьев, не мог-
ли вылечить царевну, померла. Царь велел выкопать глубокую яму и 
выстроить в ней три каменные палаты. Когда все было готово, тогда ве-
лел перенести в первую палату золотые и серебряные чаши, из которых 
царевна пила и ела, и наполнить их серебром и золотом. В другую пала-
ту — самоцветные камни в золотых и серебряных горшках; в третью па-
лату поставили золотой стул, на который посадили царевну в богатом 
платье, на колени положили золотой гребень. <…> Царь поплакал, про-
стился с покойницей и велел заколотить дверь и потом насыпать боль-
шой бугор, вот что видим на берегу. Похоронивши дочь, царь сделал та-
кой завет, чтобы никому богатство не доставалось, а чтоб, кто раскопал 
бугор и открыл двери, тот может взять богатство, лишь не надругался 
бы (не оскорбил) над покойницей и не прикоснулся к ней, тогда ничего 
не достанется. Оглянулся парень, в самом деле, недалеко бугор стоит и 
лесом уже порос. Не думая долго, не гадая, разделся, привязал к плечам 
платье, пустился через Иртыш и переплыл на русскую сторону, добрал-
ся кое-как до своего дома. Ну, известно, семья образовалась, где про-
падал столько времени, как из полону вышел, что видел? Парень рас-
сказал все по порядку, а о белой змее и о том, как стал понимать речи 
цветков и птиц ни слова; на уме держал разговор воронов, думал день и 
ночь, как бы клад достать. Думал-думал, да и собрался в путь один без 
товарищей, делиться ни с кем не хотел, взял запасов, лопату и топор и 
отправился, дорога была уже известна. Пришедши к бугру, принялся за 
работу; докопался до двери, отставил ее и вошел в первую палату, золо-
та и серебра видимо и невидимо, заглянул в другую, огнем горят само-
цветные камни, девица-красавица на золотом стуле словно спит, на ко-
ленях золотой гребень; по плечам косы распущены, обомлел парень, та-
кой красавицы и во сне никому не привидится, очей не сводил бы, по-
любовался и стал набивать карманы золотом, серебром и самоцветны-
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ми каменьями, за голенища и за пазуху укладывать. И набравши богат-
ства, сколько человеку было можно, захотел взглянуть еще на царевну; 
подошел, взял гребень, думает, пригодится голову почесать, да и засмо-
трелся, чем больше глядел, тем больше глядеть хотелось, хотя поцелую, 
сказал. За словом дело не стало, поцеловал; лишь только прикоснулся, 
как палаты затрещали, будто падают, раздался шум и гам, парень бро-
сился вон без памяти. Когда же он очувствовался, была глубокая ночь, 
настало утро; смотрит, бугор стоит по-прежнему нетронутый, в карма-
нах же вместо золота и серебра и самоцветных камней очутились ка-
мешки да стеклышки, а вместо золотого гребня щепка. Теперь вспом-
нил парень вороновы речи, да поздно, начинал было снова копать зем-
лю; роет до ночи, проснется на другой день — все по-старому…»

С. И. Гуляев отмечал, что это предание ему сообщали с разными 
вариациями. Возможно, оно будет востребованным и в наше время.
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Взаимодействие историков и этнографов в изучении народов 
Сибири (из опыта омского научного центра)
Омская лаборатория археологии, этнографии и музееведения Института археологии 

и этнографии СО РАН, г. Омск, Российская Федерация.

Аннотация. В статье рассматривается сотрудничество омских этнографов с оте-
чественными историками в сфере научных исследований последней четверти 
XX — первых десятилетий XXI в. Определяется степень плодотворности сотруд-
ничества в проведении научных форумов, издании совместных научных трудов, 
в укреплении российского исторического сообщества. Ключевые слова: исто-
рические науки, этнография, российские историки, конференции, научные труды, 
омский этнографический центр.

В выборе темы доклада и статьи для международной конферен-
ции «Полевые исследования в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Ал-
тае» определяющее значение имело то, что конференция посвяще-
на 70-летию профессора Михаила Александровича Демина. В связи 
с этим событием и возникло намерение рассмотреть направления со-
трудничества историков и этнографов в изучении истории и культу-
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ры народов Сибири на примере опыта такого взаимодействия этногра-
фов Омского этнографического научного центра с российскими исто-
риками в последней четверти XX — первых десятилетиях XXI в. Акту-
альность определения плодотворности такого взаимодействия в пла-
не получения новых историко-этнографических знаний напрямую свя-
зана с темой эффективности междисциплинарных исследований. При-
веденные в этой статье данные о некоторых результатах сотрудниче-
ства омских этнографов с историками в проведении научных исследо-
ваний взяты из моей практики по созданию вместе с моими коллегами 
омского этнографического научного центра [1] и по расширению тако-
го сотрудничества и дружеских отношений с археологами, антрополо-
гами, историками, языковедами, фольклористами, культурологами, ис-
кусствоведами, правоведами [2].

И все же сначала несколько слов о юбиляре — умелом руководите-
ле, высокоинтеллектуальным ученом и преподавателе, верном и добро-
желательном сподвижнике в наших российских научных и обществен-
ных делах. Что касается науки, то здесь в лице Михаила Александрови-
ча мы имеем фактически энциклопедиста в сфере исторических наук — 
он и археолог, и историк, и историограф, и источниковед, да и этногра-
фии не чурается. Когда-то в конце теперь уже далеких 1970-х годов он 
появился у нас в Омске для участия в конференции. С тех пор и устано-
вились дружеские отношения и творческие связи его с омичами — пре-
жде всего с археологами и этнографами. Одно из последних общих ме-
роприятий — проведение в 2017 г. в Омске очередной международной 
конференции «Полевые исследования в Прииртышье, Верхнем Приоб-
ье и на Алтае» (председатели оргкомитета М. А. Демин, Т. Н. Смагулов, 
Н. А. Томилов). Кроме проведения конференции, омичами был подго-
товлен и издан сборник с ее материалами [3]. И есть вера в то, что наш 
М. А. Демин совершит в российской науке еще немало славных дел.

И далее — в тезисном виде о научном сотрудничестве омских эт-
нографов только с историками, а не со всеми учеными перечислен-
ных выше гуманитарных наук, иначе только о научном взаимодей-
ствии барнаульских и омских гуманитариев пришлось бы писать от-
дельную монографию.

Сегодня этнографы в Омске трудятся в Омском государственном 
университете (ОмГУ) имени Ф. М. Достоевского, Омской лаборато-
рии археологии, этнографии и музееведения Института археологии и 
этнографии СО РАН, Сибирском филиале Российского научно-иссле-
довательского института культурного и природного наследия имени 
Д. С. Лихачева, ведущих музеях Омска, колледжах и училищах гума-
нитарного профиля. Их связи с историками достаточно разнообраз-
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ны: это совместные научные труды, изданные сборники научных тру-
дов, научные форумы, рецензирование научных трудов, ответственное 
редактирование монографий и сборников, участие в диссертационных 
советах и т. д.

Историков, с которыми мне лично довелось общаться, конеч-
но же, довольно много; назову лишь тех, с кем пришлось сотрудни-
чать при проведении научных исследований или научных мероприя-
тий. Это москвичи Ш. Ф. Мухамедьяров и С. А. Панарин, новосибир-
цы В. А. Ламин и В. Л. Соскин, ленинградка З. Д. Титова, тобольчанин 
Ю. П. Прибыльский, томичи З. Я. Бояршинова, В. А. Зибарев и А. Т. Топ-
чий, историки из Тюмени Д. Исламова и из Октябрьского Тюменской 
области Г. Н. Тимофеев. Понятно, что больше всего сотрудничавших 
с нами историков в указанный период было в Омске: это Д. А. Али-
сов, М. Е. Бударин, П. П. Вибе, О. В. Гефнер, Ю. Р. Горелова, Н. Ф. Емель-
янов, В. М. Кадневский, В. Л. Кожевин, В. П. Корзун, В. Г. Малинов-
ский, Т. М. Назарцева, В. Ш. Назимова, В. Д. Полканов, А. В. Ремизов, 
А. В. Ремнев, В. Г. Рыженко, А. П. Сорокин, А. П. Толочко, Э. Ш. Хазиах-
метов, Н. А. Хвостов, В. Н. Худяков.

Сотрудничество с каждым из названных коллег имело свои резуль-
таты. Наиболее длительные контакты были у меня с М. Е. Будариным, 
знакомство с которым произошло еще в 1970 г. в Тобольске во вре-
мя работы конференции, посвященной 100-летию местного историко-
архитектурного музея. Затем в середине 1970-х гг. мы вместе рабо-
тали в ОмГУ, и тогда он написал рецензию на одну из моих моногра-
фий. В 1992–1995 гг. он работал старшим научным сотрудником в Ом-
ском филиале Объединенного института истории, филологии и фило-
софии СО РАН (сейчас это вышеназванная Омская лаборатория), а в 
1995–2003 гг. в этой же должности в Сибирском филиале Российского 
института культурологии (РИК) (сейчас это филиал Института насле-
дия), где мне довелось быть директором этих двух филиалов и где ра-
ботали группы этнографов. М. Е. Бударин принимал участие почти во 
всех наших конференциях, писал научные труды, в том числе в соав-
торстве с этнографами.

В середине 1970-х — 1980-х гг. мне довелось часто консультиро-
ваться с Н. Ф. Емельяновым по вопросам этнической истории и куль-
туры сибирских татар. Мы помогали друг другу в подборе материалов 
для своих научных исследований. И когда он подготовил монографию 
«Население Среднего Приобья в феодальную эпоху» (вышли в печати в 
1980 г.), то попросил меня стать ее ответственным редактором.

В 1971 г. меня познакомили со старшим научным сотрудником Ин-
ститута истории АН СССР Ш. Ф. Мухамедьяровым. В 1973 г. он высту-
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пал на моей защите кандидатской диссертации, в 1980 г. опубликовал 
рецензию на мою первую монографию, с 1979 г. регулярно участвовал 
в работе научных конференций в Омске и писал о них статьи, в том 
числе и с омскими этнографами.

Сотрудничество с омским историком В. Г. Малиновским имело 
результатом создание монографии о семейном составе, хозяйстве и 
культуре томских татар и чулымских тюрков в первой четверти XVIII в. 
[4]. Многолетняя совместная работа с Д. А. Алисовым в ОмГУ и Сибир-
ском филиале РИК — это проведение многих научных форумов, в том 
числе регулярно действовашего в 1990–2010-е гг. всероссийского се-
минара «Проблемы культуры городов России», десятки совместных с 
этнографами статей этого историка, и как вершина сотрудничества — 
совместная монография о культуре русских Западной Сибири [5]. Вме-
сте с В. Г. Рыженко омские этнографы свершили немало дел — это и 
регулярно проводимая всероссийская конференция «Культура и ин-
теллигенция России», и курирование работ тюменской всероссийской 
конференции «Словцовские чтения», и ряд совместных научных ста-
тей, в том числе об ученых (одна из последних — очерк о П. П. Вибе [6]), 
совместные мероприятия в музеях Омска и др.

В 1970 г. на тобольской конференции состоялось мое знакомство с 
Г. Н. Тимофеевым из пос. Октябрьское Тюменской области, учеником 
М. Е. Бударина. Он затем не раз участвовал в наших омских конферен-
циях, печатал статьи в омских сборниках. Я помогала ему в редакти-
ровании его трудов и в рецензировании его монографий. В 1980-е гг. 
и далее вплоть до середины первого десятилетия XXI в. омские этно-
графы проводили в Тюменском областном краеведческом музее рабо-
ты по научной паспортизации этнографических коллекций и по изуче-
нию истории этого музея. Всемерную помощь нам оказывала дирек-
тор музея Д. Исламова, сама историк, автор работ по истории краеве-
дения и музееведения Западной Сибири, организатор ежегодно прово-
димой тогда вышеназванной конференции «Словцовские чтения». Она 
организовала публикацию в 1994 и 1997 гг. двух наших книг по хозяй-
ству и культуре русских с описанием этнографических предметов му-
зея. А сотрудничество наших этнографов с В. М. Кадневским имело ре-
зультатом подготовленное им учебное пособие по тестированию этно-
графических знаний [7].

У омских этнографов непрерываемое сотрудничество сложилось и 
с В. П. Корзун. Оно проявилось во многих ее статьях об археологах и эт-
нографах Омска с историографической позиции, ее рецензиях на моно-
графии этих ученых, в ее участии во многих наших научных форумах 
и как докладчика на пленарных заседаниях, и как члена оргкомитетов, 
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и как руководителя секций. А со стороны этнографов — это участие в 
руководимых ею научных проектах (правда, уже в качестве историков, 
а не этнографов), как это было при издании в 1999 г. словаря «Истори-
ки Омска» [8], в котором помещены и статьи о 19 этнографах и мой раз-
дел со сведениями об омских конференциях 1979–1998 гг. по историче-
ской тематике, а также при издании в 2014 г. фундаментальной коллек-
тивной монографии «Университет в истории и история университета» 
[9], в которую вошел написанный М. А. Жигуновой и мною раздел о на-
учных и научно-педагогических школах ОмГУ.

Таким образом, мы рассмотрели общие сведения о видах сотруд-
ничества этнографов (в данном случае омских) с историками России 
и о некоторых результатах совместной научной деятельности этих 
групп ученых. Представляется значимым продолжать такую работу 
с углублением в содержательную направленность такого сотрудниче-
ства, прежде всего в методологической и научно-интерпретационной 
сферах исторических наук.
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За более чем столетнюю историю изучения археологических объ-
ектов в Каменском Приобье [1, с. 184; 2, с. 47–59; 3, с. 3–44; 4, с. 26–44; 
5, с. 187–202; 6, с. 113–134; 7, с. 81–99; 8, с. 96–99; 9, с. 30–36; 10, с. 36–
39; 11, с. 39–47; 12, с. 69–94; 13, с. 121–123; 14, с. 85–90; 15, с. 191–194; 16, 
с. 122–126; 17, с. 26–31] выявлен ряд скоплений археологических объ-
ектов на местности, которые в археологической литературе и право-
вой практике получили обозначение как «комплекс памятников», «ан-
самбль», «археологический микрорайон» [18, ст. 3; 19, с. 26–30]. В насто-
ящее время в указанном регионе (Крутихинский, Каменский районы 
Алтайского края) в государственном реестре стоят на учете и подле-
жат государственной охране три таких объекта археологического на-
следия (ОАН) — ансамбль «Комплекс поселений и городищ у с. Соко-
лово («Соколово 6–12»); «Комплекс памятников» («Комплекс поселений 
и могильников в урочище Раздумье); «Курганная группа «Масляха-1, 2» 
[20, с. 13–20].

Археологический микрорайон в районе с. Соколово (в 21 км се-
вернее г. Камня-на-Оби) занимает участок правобережья Оби от устья 
р. Храпиха до д. Малетино. Физико-географическим «ядром», ланд-
шафтной структурой, значимой как для древнего, так и для современ-
ного населения в хозяйственном, военном или религиозном аспекте, 
в данном микрорайоне является большой обской мыс длиной до 3 км, 
шириной до 1,5 км, высотой до 20 м, образованный устьем р. Храпиха 
(в том числе системой ее стариц) и руслом р. Оби [21, с. 15–18].

В настоящее время в Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия в Соколовском археологическом микрорайоне 
учтено 18 объектов археологического наследия: «Соколово-1, курган-
ная группа»; «Соколово-2, курганная группа», «Соколово-3, курганная 
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группа», «Соколово-4, курганная группа», «Соколово-5, курганная груп-
па», «Соколово-6, городище», «Соколово-7, поселение», «Соколово-8, го-
родище», «Соколово-9, городище», «Соколово-10, поселение»; «Соколо-
во-11, городище», «Соколово-12, поселение», «Соколовский Мыс-1, по-
селение», «Соколовский Мыс-2, поселение», «Бухарская Чаша-1, кур-
ганная группа», «Бухарская Чаша-2, курганная группа», «Бухарская Ча-
ша-3, курганная группа» (далее «Соколово-1», «Соколовский Мыс-1» и 
т. д.). Отдельным видом объекта археологического наследия является 
ОАН «Комплекс поселений и городищ у с. Соколово (Соколово 6–12)» 
(далее «Комплекс…»), и, как следует из названия, данный ансамбль 
включает в себя ОАН «Соколово 6–12».

Городища и поселения в ансамбле «Комплекс…» располагаются в 
северной части мыса, по краю береговой террасы на возвышенностях 
высотой до 5 м. К северу от «Комплекса…» находятся протоки и бо-
лотца р. Оби, которые когда-то были ее руслом. В настоящий момент 
поверхность ансамбля «Комплекс…» покрыта хвойными (сосна) и ли-
ственными деревьями, кустарником.

Ансамбль у с. Соколово, включающий в себя поселения и городи-
ща, был выявлен В. Б. Бородаевым в 1990 г. [8; 22, с. 30]. При этом не ис-
ключено, что часть археологических объектов данного ансамбля фик-
сировалась и ранее [23, с. 18; 3, л. 41]. Остальные ОАН, которые не вхо-
дят в ансамбль «Комплекс…», но являются частью Соколовского архе-
ологического микрорайона, выявлялись различными исследователями 
в разное время: курганные могильники Соколово-1–3, 4 — А. П. Уман-
ским в 1961 и 1965 гг., курганный могильник Соколово-5 и поселение 
Соколовсий мыс-1, -2 — В. Б Бородаевым в 1991 г., курганные могиль-
ники Бухарская Чаша-1, -2, -3 — П. И. Шульгой в 1991 г. [19, с. 25–26; 
4, с. 51–53]. Несмотря на высокую концентрацию объектов археоло-
гии в данном микрорайоне, их разнотипность, публикации и сведения 
об объектах археологии и археологическом материале из этой местно-
сти крайне скудны [24, с. 187–202]. Новые полевые данные об ОАН это-
го микрорайона представляют несомненный исследовательский ин-
терес.

Летом—осенью 2021 и 2022 гг. нами были осмотрены практиче-
ски все ОАН в Соколовском микрорайоне, по ряду объектов дополне-
на уже имеющаяся информация.

В ходе работ по картографированию объектов археологического 
наследия в Каменском районе в 1992 г. стало известно, что крайнее 
северо-восточное поселение и городище в ансамбле «Комплекс…» «Со-
колово-6, городище», «Соколово-7, поселение» размещаются практиче-
ски вплотную друг к другу, при этом городище («Соколово-6») распола-
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гается непосредственно у кромки обской террасы, а поселение («Соко-
лово-7») — южнее, в глубине леса и дальше от берега. При проведении 
контрольно-надзорных мероприятий в сентябре 2022 г. восточнее этих 
двух археологических объектов выявлено 5 жилищных впадин. Обна-
руженные сооружения находятся на возвышенности высотой до 4 м, 
на краю террасы. Жилища представляют собой впадины длиной до 
10 м, шириной до 6 м и глубиной до 0,2 м. Одна из впадин имеет вытя-
нутую форму, длину до 6 м, ширину до 2 м и глубину 0,2 м и, возмож-
но, является остатком рва.

Вполне вероятно, что обнаруженные в 2022 г. сооружения факти-
чески являются продолжением тех объектов археологического насле-
дия, которые лежат к западу от этих жилищ (и рва), т. е. «Соколово-6, 
городище», «Соколово-7, поселение» и являются их частью.

Особый интерес представляют данные осмотра городища «Соко-
лово-8, городище», «Соколово-9, городище». В материалах по картогра-
фированию объектов археологического наследия в Каменском райо-
не Алтайского края (с нанесением на карту масштаба 1 :25  000) указа-
но, что городище «Соколово-8, городище» (размерами 60×40 м; и более 
десяти жилищных западин) расположено внутри более обширного го-
родища «Соколово-9, городище» (размеры 120×180 м, несколько десят-
ков западин).

При обследовании в августе 2021 г. и сентябре 2022 г. было выявле-
но, что ОАН «Соколово-8» занимает вершину возвышенности на краю 
террасы р. Оби, высотой до 5 м, а ОАН «Соколово-9» — ее склоны. Ров 
(и вал) «Соколово-8, городище» прослежен на протяжении около 100 м 
(шириной до 2 м, глубиной от 0,3 до 0,6 м), а его окончания выходят 
к краю террасы. С внутренней стороны рва (горжа), вплотную к нему, 
располагаются жилищные впадины (размерами до 10 м длиной, до 6 м 
шириной, глубиной до 0,5 м). В нескольких местах указанного рва есть 
округлые углубления диаметром до 8 м и глубиной до 0,3 м, по-види-
мому, конструктивно связанные с этим сооружением.

Ров «Соколово-9» прослежен на длину не менее 200 м (шириной до 
2 м, глубиной от 0,3 м до 0,5 м), проходит по склону возвышенности, 
где размещается как «Соколово-9», так и «Соколово-8», а также по ее 
подошве, а окончанием упирается в край террасы. Внутри огорожен-
ного участка (между рвом «Соколово-8» и рвом «Соколово-9») разме-
щаются несколько десятков жилищных впадин (длиной до 14 м, ши-
риной до 7 м, глубиной до 0,4 м) в целом без какой-то системы, но их 
концентрация возрастает в северо-западной части объекта (где они 
находятся поблизости от рва «Соколово-8») и в юго-восточной части 
объекта «Соколово-9».
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Нахождение одного рва внутри другого, размещение и ориента-
ция жилищ, использование топографических особенностей местности 
(вершина, склон и подошва возвышенности) могут свидетельствовать 
о том, что «Соколово-8» и «Соколово-9» являются частями одного объ-
екта археологии — крупного городища с внутренним рвом и валом, 
огораживающим вершину возвышенности, и внешним рвом и валом, 
оконтурившим ее склоны и подошву.

Осенью 2021 и 2022 гг. осматривались археологические объекты 
в районе с. Рыбное (Каменский район), ОАН «Рыбное-1, курганная 
группа» и «Рыбное-2, курганная группа», а также зафиксированный в 
2006 г. курганный могильник, которому мы присвоили наименование 
«Рыбное-3, курганная группа». Курганный могильник «Рыбное-3, кур-
ганная группа» представляет собой цепочку курганов на гребне во-
дораздела в 4 км к северу от с. Рыбное. Общая длина могильника со-
ставляет около 1,5 км, он вытянут по линии юго-запад — северо-вос-
ток вдоль гребня водораздела. В могильнике насчитывается не менее 
30 сооружений диаметром от 20 м до 30 м и высотой до 1,7 м. В южной 
части могильника наблюдается сооружение длиной до 140 м, шириной 
до 40 м, высотой до 1,8 м, по-видимому, являющееся остатками слив-
шихся от антропогенного воздействия насыпей курганов. Схожие кур-
ганные могильники известны на Приобском плато и в степной Кулунде 
и датируются они второй половиной I тыс. до н. э. [24].

R. V. Belousov

Some results of the study of archaeological sites in the Kamensky Ob region 
in 2021–2022
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article presents data on the study (systematic inspection, archaeolog-
ical exploration) of some archaeological sites in the Kamensky Ob region of the Altai 
Territory. These observations supplement the available scientific data on a number of ar-
chaeological sites and clarify information about one of the archaeological microdistricts 
in this part of the Upper Ob. Keywords: archeology, Upper Ob region, archaeological mi-
crodistrict, settlements, settlements, mounds.
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Аннотация. В статье описаны результаты разведочных работ, проведенных Степ-
ным отрядом Алтайского государственного педагогического университета. В хо-
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В августе 2022 г. Степным отрядом АлтГПУ была проведена ар-
хеологическая разведка на территории Баевского района Алтайского 
края, целью которой являлось выявление новых курганных групп [1; 2].

В ходе полевой работы широко применялся метод опроса мест-
ного населения. Опрашиваемый, Василий Иванович Бекетов, работ-
ник местного хозяйства, сообщил, что в 7 км к северо-востоку от села 
Ситниково, в 1 км к востоку от урочища Башлыки, находится группа 
из четырех курганов. Все курганы, кроме крайнего восточного, на-
ходятся на территории пашни и подвергаются частичной распашке. 
В результате обследования местности была обнаружена курганная 
группа, состоящая из четырех курганов, расположенных цепью, ори-
ентированной по направлению с юго-запада на северо-восток (рис. 1). 
На момент обследования в курганной группе насчитывалось четыре 
кургана.

Курган № 1: самый юго-западный в группе. Географические коорди-
наты по GPS-навигатору: N 53° 11′14, E 80°52′54. Южная сторона насы-
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пи подверглась распашке, остальная ее поверхность хорошо задернова-
на, на ней отчетливо читается грабительская воронка в центре насыпи. 
Размеры насыпи: диаметр — около 21 м, высота — около 0,7 м.

Курган №2: расположен в 180 м к северо-востоку от кургана №1. 
Географические координаты по GPS-навигатору: N 53°11′17, E 80°53′02. 
Южная сторона насыпи подверглась распашке, остальная ее поверх-
ность хорошо задернована, на ней отчетливо читается грабительская 
воронка в центре насыпи. Размеры насыпи: диаметр — около 22 м, вы-
сота — около 0,5 м.

Курган №3: расположен в 45 м к северо-востоку от кургана №2. 
Географические координаты по GPS-навигатору: N 53°11′18, E80°53′04. 
Южная сторона насыпи подверглась распашке, остальная поверхность 
хорошо задернована, на ней отчетливо читаются две грабительские 

Рис. 1.

Рис. 2.
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воронки, расположенные в 0,5 м от центра насыпи к востоку и западу. 
Размеры насыпи: диаметр — около 11 м, высота — около 0,5 м.

Курган №4: расположен в 50 м к северо-востоку от кургана №3. 
Географические координаты по GPS-координатору: N53°11′19, E80°53′. 
Поверхность насыпи хорошо задернована, на ней отчетливо читается 
грабительская воронка в центре насыпи. Размер насыпи: диаметр око-
ло 30 м, высота — около 0,6 м.

Нами также были исследованы данные дистанционного зондиро-
вания земли по снимку со спутника от 9.10.2009 (рис. 2), что позволи-
ло выявить наличие шести распаханных курганных насыпей к западу 
и двух распаханных курганных насыпей к северу от ранее обнаружен-
ной курганной группы. Насыпи курганов полностью распаханы, вскры-
ты их глиняные линзы. Данный комплекс получил название Башлыки-1.

A. V. Beketov

The results of archaeological exploration in the Bayevsky district of the Altai 
Territory (based on the results of research in 2022)
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article describes the results of exploration work carried out by the 
Steppe Detachment of the Altai State Pedagogical University. During exploration work 
in the Bayevsky district of the Altai Territory, a new kurgan group Bashlyki-1 was discov-
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Аннотация. Статья посвящена анализу космоснимка неизвестного объекта ар-
хеологического наследия в Обской пойме, расположенного в Шелаболихинском 
районе Алтайского края. Цель публикации — интерпретировать предназначение 
археологического памятника в рамках его принадлежности к городищам, еще не 
выявленным на территории этого административного образования. Характери-
стика расположения объекта соответствует всем основным естественным тер-
риториальным требованиям, необходимым и достаточным для сооружения горо-
дищ. Ключевые слова: Верхнее Приобье, городища, хронология, атрибуция.

Территория Верхнего Приобья характеризуется наличием обшир-
ной поймы, которая археологически далеко не всегда является хоро-
шо обследованной в сравнении с ее террасами. Это обусловлено не-
сколькими причинами. Среди них особенно следует отметить трудно-
доступность пойменных районов как в связи с погодными условиями 
в определенные сезоны, так и из-за разветвленной и сложно преодо-
лимой гидросистемы, включая многочисленные протоки. Следует от-
метить, что изолированность и труднодоступность этой территории в 
свое время по достоинству оценили сибирские раскольники. Именно в 
верхнеобской пойме известно несколько фактов устройства их скитов 
для уединения. Один из них в XVIII столетии располагался на левобе-
режье р. Оби напротив Малышевской слободы [1, с. 34].

На этой территории благодаря анализу космоснимков южной гра-
ницы Сузунского района Новосибирской области и Шелаболихинско-
го района Алтайского края был обнаружен очень любопытный объ-
ект (рис. 1–3). Он представлял собой огражденную окружность с се-
рией углублений внутри нее. Общие размеры сооружения составляли 
100×50 м, площадь 5000 м2. С внутренней стороны рва располагалось 
28 западин. Все западины были диаметром несколько метров, сгруппи-
рованы в эллипс, повторяя внутренние очертания рва.

Особое внимание следует обратить и на общее расположение это-
го объекта. Судя по анализу космоснимков различных сезонных пе-
риодов, площадка, на которой располагалось это сооружение, не за-
топляется в период высоких паводков (рис. 3, 3), поскольку достаточ-

* Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках госзадания НИР ИАЭТ 
СО РАН FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памят-
ников в Сибири эпохи Российского государства». 
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но значительно возвышается над окружающим ландшафтом. Поэтому 
песчаные дюны после схода паводковой воды располагались веерооб-
разно с юго-восточной стороны от возвышенной площадки, на кото-
рой находилось выявленное сооружение. Также следует отметить, что 
этот вынос песка очерчивал мысовидный выступ с этой стороны, на 
котором и располагался обнаруженный объект (рис. 3, 3). При этом 
общие очертания площадки имели подпрямоугольную форму, в цен-
тральной ее части и располагалось сооружение (рис. 3, 1, 2). В свою 
очередь, вся площадка с одной стороны (с севера и юго-запада) была 
окружена одной из малых Заломных проток, а с юго-востока — Кока-
ринской ямой (рис. 2).

Особо следует обратить внимание на то, что сама этимология 
гидронимики, окружающей площадку, имеет определенный смысл 
(рис. 2). Дело в том, что в словаре русского языка XVIII в. термин «за-
ломный» означал «крепкий». Такой смысл вполне может соотносить-
ся с особенностями площадки, на которой располагалось выявленное 
сооружение, как достаточно надежной, удачной в условиях очень из-
менчивой обской поймы (рис. 3, 3). Следует отметить, что такие ланд-
шафтные естественно-топографические характеристики являлись од-

Рис. 1. Расположение выявленного объекта.
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ним из определяющих свойств при выборе места для устройства укре-
плений [2, с. 10, 258].

Другим признаком, позволяющим интерпретировать выявленный 
объект как городище, является его планиграфия. Для территории Си-
бири такой тип традиционных земляных сооружений распространен 
достаточно широко как на севере [3], так и на юге Приобья. Датиров-
ка таких сооружений имеет достаточно широкий диапазон — от позд-
него периода эпохи раннего железа до средневековья. При этом необ-
ходимо подчеркнуть, что округлая планиграфия городищ на террито-
рии южного Урала [4, с. 70, 71] и юга Западной Сибири появляется еще в 
эпоху бронзы. Городища (Батурино-1) округлой формы, примыкающей 
к береговой кромке, в эпоху поздней бронзы характерны для севера 
Верхнего Приобья (Кожевниковский район Томской области) [5, с. 125, 
рис. 193, с. 130, табл. 2, 2] и для Барабинской лесостепи [6; 7]. На рубеже 
бронзового и железного веков (VII–VI вв. до н. э.) несколько таких горо-
дищ (Карагай-Аул-1, -4) известно на территории Нижнего Притоболья 
[8, с. 214, табл. 11, 24, 47]. При этом следует отметить, что круговое рас-
положение жилищных западин (Ташково II) для Нижнего Притоболья 
известно еще с эпохи ранней бронзы [9, с. 32, рис. 3, с. 33, рис. 4]. Такая 

Рис. 2. Размещение выявленного объекта в левобережной обской пойме.
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Рис. 3. Выявлен-
ный объект на 
космоснимках: 
1, 2 — ситуаци-
онное располо-
жение обьекта; 
3 — заливаемые 
площади во-
круг объекта. 
Снимок Google 
Earth.
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планиграфия жилого пространства является одной из отличительных 
черт ташковской культуры XVIII–XVII вв. до н. э. [9, с. 42, 45].

По морфологическому признаку ближайшими аналогиями выяв-
ленному объекту на протоке Заломной на севере Верхнего Приобья 
на левобережной обской террасе являются городища Вьюны-9, -10, -11, 
Крутоборка-1 в Колыванском районе [5, с. 89, рис. 122, с. 90, рис. 123, 
с. 93, рис. 123, 125, с. 141, табл. 6, 35; 10, с. 90, рис. 3] и городище Кро-
халевка-21 в Коченевском районе Новосибирской области [10, с. 90, 
рис. 1]. Все эти городища относятся к «раннесредневековой» верхне-
обской культуре второй половины I тыс. н. э. [10, с. 3]. На юге Верхне-
го Приобья городища округлой формы (Бийское городище-3, -7) пред-
ставлены в окрестностях г. Бийска [11, с. 239, рис. 68, 1,9]. Они дати-
руются первой половиной I тыс. н. э. Также необходимо подчеркнуть, 
что традиция сооружения округлых фортификационных сооружений 
сохранялась на севере Верхнего Приобья еще в начале XVIII столетия. 
В частности, по письменным источникам, инициативно построенный 
Бердский острог имел округлые укрепления [12, с. 107; 13, с. 13].

В целом следует отметить, что для севера Шелаболинского райо-
на Алтайского края до настоящего времени известно не очень большое 
количество археологических памятников, при этом городищ на этой 
территории ранее не было выявлено вообще. Поэтому планирование 
рекогносцировочных археологических работ на такой труднодоступ-
ной пойменной местности вполне оправдано при использовании ана-
лиза снимков со спутников с различным разрешением. Такой подход, 
уже широко распространенный в зарубежной археологии, в послед-
нее время находит активное применение и в отечественной археоло-
гии [14]. На основании анализа таких данных (снимок Google Earth) уда-
лось предварительно выявить ранее не известный объект археологиче-
ского наследия на северном участке Шелабохинского района Алтай-
ского края, граничащем с югом Сузунского района Новосибирской об-
ласти. Особенности планиграфии обнаруженного сооружения позволя-
ют отнести его к округлым городищам, существующим на территории 
юга Западной Сибири на протяжении I тыс. н. э. Другие территориаль-
ные аналогии из Нижнего Притоболья и южного Урала позволяют рас-
ширить этот хронологический интервал, включая эпохи бронзы и ран-
него железа. Следует также отметить, что на севере Верхнего Приоб-
ья традиция сооружения округлых оборонительных сооружений сохра-
нялась вплоть до начала XVIII в. (Бердский острог). Выявленный объект 
археологического наследия расположен в труднодоступном месте ле-
вобережной обской поймы напротив Малышевской слободы. Здесь, по 
данным письменных источников середины XVIII в., фиксировались слу-
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чаи организации скитов раскольников. Проведение в будущем археоло-
гических исследований вновь выявленного объекта у протоки Залом-
ной и Кокаринской ямы позволит установить возраст и предназначе-
ние этого сооружения.

Автор признателен Т. Свиридовой за предоставленные координа-
ты объекта и канд. ист. наук Н. Н. Головченко за консультации о вы-
явленных объектах археологического наследия на территории Шела-
болихинского района Алтайского края.
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Annotation. The article is devoted to the analysis of a satellite image of an unknown 
object of archaeological heritage in the Ob floodplain, located in the Shelabolikhinsky 
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Федерация

Аннотация. В научный оборот вводятся новые находки, полученные с террито-
рии Новотроицкого некрополя (Тальменский район) и поселения Кислянский Ры-
бак-1 (Первомайский район). В первом случае в придорожной полосе выявлен 
астрагал, во втором в разрушенной части памятника собрана коллекция керами-
ки и обнаружен предмет мелкой глиняной пластики. В ходе исследования авторы 
приходят к выводу о перспективности ежегодных мониторинговых мероприятий 
даже на давно известных и раскопанных памятниках археологии. Ключевые сло-
ва: мониторинг, новые находки, астрагал, мелкая глиняная пластика.

В 2022 г. исполняется 70 лет Михаилу Александровичу Демину, 
с именем которого связана целая эра в жизни исторического факуль-
тета (ныне Института истории, социальных коммуникация и права, 
ИИСКиП) Алтайского государственного педагогического университета 
(АлтГПУ, ранее АлтГПА, БГПУ, БГПИ) и один из наиболее важных жиз-
ненных периодов — студенчество — сотен педагогов края.

Деятельность Михаила Александровича поистине многогранна — 
от историографии до археологии, от менеджмента образования до по-
пуляризации истории края. При этом неотъемлемой чертой его науч-
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ного и педагогического стиля была и остается практико-ориентиро-
ванность. Именно с ней связана учебная направленность созданной 
им научно-исследовательской лаборатории «Историческое краеведе-
ние» и проводимой ее сотрудниками Региональной историко-краевед-
ческой конференции учащихся (бывшая Краевая историко-краеведче-
ская конференция школьников, КИККШ), участие обучающихся Ал-
тайского краевого педагогического лицея в археологических экспеди-
циях университета.

Михаилом Александровичем взращена плеяда учителей-краеведов 
и историков края, первичное знакомство с научной деятельностью ко-
торых состоялось в рамках существующих и поныне полевых практик. 
Экспедиционные выезды стали традицией студенчества Института и 
ныне практикуются даже за рамками официальных учебных практик. 
Результатам таких инициативных выездов лета 2022 г. и посвящена 
настоящая статья.

В преддверии юбилейных событий 2023 г. — 40-летия с начала мас-
штабных исследований Новотроицкого некрополя, 90-летия Алтайско-
го государственного педагогического университета и 100-летия со дня 
рождения доктора исторических наук, профессора Алексея Павлови-
ча Уманского — состоялся выезд инициативной группы студенческо-
го научного клуба ИИСКиП в с. Новотроицк Тальменского района Ал-
тайского края. На материалах Новотроицкого некрополя эпохи ран-
него железа, хранящихся в собрании историко-краеведческого музея 
АлтГПУ, сотрудниками учебной научно-исследовательской лаборато-
рии «Историческое краеведение» в 2020–2021 гг. был реализован про-
ект «Наука в школу», получивший поддержку Фонда грантов Прези-
дента РФ [1; 2]. В рамках логического продолжения данного проек-
та нами периодически проводятся выездные экскурсии для учащихся 
школ района на этот памятник археологии.

8 сентября 2022 г. на Новотроицкий некрополь выезжала группа 
учителей и учащихся восьмого, девятого и одиннадцатого классов Но-
вотроицкой СОШ филиала Тальменской СОШ №5, студентов и сотруд-
ников АлтГПУ, всего 26 человек. Во время экскурсии и осмотра мест 
раскопок курганов в придорожной пыли Н. Н. Головченко был обнару-
жен альчик (астрагал), вероятно, связанный с исследованными здесь 
раннее погребальными комплексами. Выявлен он в непосредственной 
близости от бывшего места расположения кургана №35 Новотроицко-
го-1. Размеры альчика стандартные — 3,5×2 см (рис. 1).

Необходимо отметить, что на Новотроицком-1 и -2 альчики обна-
ружены в восьми погребальных комплексах (см. табл.), часть из них 
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была просверлена, но основная масса, как и выявленный в 2022 г. эк-
земпляр, следов сверления не имеет.

Статистический анализ находок альчиков на Новотроицком некро-
поле позволяет заключить, что в 75% случаев они помещались в инди-

Альчики Новотроицкого некрополя.

Памятник

Коли-
чество 
погре-
бен-
ных

Пол 
погре-
бенно-

го

Возраст 
погребен-

ного
Контекст

Могильник Новотро-
ицкое-1, курган № 11, 
могила 4

1 Не 
опре-
делен

Ребенок, 
точный

возраст не 
установлен

В ходе проверки дна могилы об-
наружены два альчика (астрага-
лы овцы), возможно, служившие 
погребенному ребенку игрушка-
ми [3, рис. 13, 13].

Могильник Новотро -
ицкое-1, курган №12, 
скопление могил №1, 
могила 9

1 Не 
опре-
делен

Ребенок 
двух лет

В районе правой тазовой кости 
под костями лежал просверлен-
ный астрагал овцы [3, рис. 15,18].

Могильник Новотро -
ицкое-1, курган №34, 
могила 2

1 Муж-
чина

Подросток, 
точный

возраст не 
установлен

В заполнении могилы найдены 
крестец и астрагал овцы

Могильник Новотро-
ицкое-1, курган №35

1 Жен-
щина 

(?)

Ребенок, 
точный

возраст не 
установлен

При проверке дна ямы найдены 
позвонки овцы, зуб животного 
и астрагал с просверленными в 
нем двумя отверстиями.

Могильник Новотро-
ицкое-2, курган № 2, 
могила 3

— — — На дне могилы без особого по-
рядка лежали кости овцы — две 
трубчатые от ног, две тазовые, 
три больших и два малых альчи-
ка. Альчики лежали в СВ части 
ямы, трубчатые и тазовые кос-
ти — в ЮЗ части.

Могильник Новотро-
ицкое-2, курган №5, 
могила 5

2 Не 
опре-
делен

Не уста-
новлен

В погребении найдены два аль-
чика с просверленными отвер-
стиями [3, рис. 59, 6].

Могильник Новотро-
ицкое-2, курган №12, 
могила 5 (рис. 72)

1 Не 
опре-
делен

Ребенок
3–4 лет

Среди костей скелета найден 
астрагал овцы.

Могильник Новотро-
ицкое-2, курган №19, 
могила 1

1 Не 
опре-
делен

Ребенок или 
подросток, 

точный
возраст не
установлен

В разных местах ямы порознь 
встречено девять астрагалов ба-
рана — таранные косточки, как 
правые, так и левые, все без сле-
дов обработки [3, рис. 94, 1].
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видуальные захоронения, 12,5% — в парные, и еще в 12,5% они выяв-
лены в полностью разграбленных погребениях. При этом, как прави-

Рис. 1. Вид на Новотроицкий некрополь; альчик. Фото Н. Н. Головченко

Рис. 2. Вид на пересохшую Федуловскую протоку и коллекция находок с ее дна. 
Фото Н. Н. Головченко.
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ло (62,5%), альчики выявлены 
в погребениях людей, возраст 
которых может быть опреде-
лен как детский (ребенок, под-
росток). По этой причине вы-
сок процент захоронений, пол 
погребенных в которых точно 
не установлен. Доля захороне-
ний с неопределенным контек-
стом расположения астрагалов 
также достаточно высока и со-
ставляет 75%, с определенным 
контекстом расположения — 
25%. В тех случаях, когда по-
гребение не было разграблено, 
альчики располагались вблизи 
скелетов погребенных.

Исследователями, с опорой 
на массовые этнографические 
параллели, альчики интерпре-
тируются как приспособления 
для различных стохастических 
и бросковых игр. Выявленный 
в 2022 г. экземпляр пополняет 
коллекцию выявленных на Но-
вотроицком некрополе анал-
гичных находок. Однако исто-
рия его во многом остается за-

гадкой: был ли он потерян во время отправления погребальных риту-
алов, вытащен и выброшен древними грабителями или утерян в про-
цессе полевых археологических работ — тайна веков.

Еще один выезд студенческого научного клуба осуществлен на по-
селение Кислянский Рыбак-1, расположенное в 3,5–3,9 км от поселка 
Кислуха (и в 3 км от устья р. Кислуха), входящего в состав Повали-
хинского сельсовета Первомайского района Алтайского края. По сво-
ей дислокации этот объект входит в ряд археологических памятников, 
простирающихся по коренной надпойменной террасе правого берега 
Оби, вместе с поселениями, городищами и могильниками комплекса 
Малый Гоньбинский Кордон (МГК) [4, с. 45].

Данное поселение было открыто в 2014 г. М. П. Карповым, который 
выявил на площади памятника, ныне занятой территорией санатория 

Рис. 3. Предмет мелкой глиняной пла-
стики. Фото Н. Н. Головченко.
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«Обские Плесы», 15 объектов археологического наследия (жилищные 
западины, курган и др.). Исследователь отмечает, что ежегодное углу-
бление берега достигает 0,3–1 м, в связи с чем происходит осыпание 
культурного слоя и структурных объектов поселения [5, с. 24].

В 2016 г. этот памятник был обследован Тальменским археологи-
ческим отрядом Алтайского государственного университета под руко-
водством В. О. Сайберт [4, 2017, с. 44–48], в ходе работ произведены 
сборы подъемного материала на краю осыпающейся террасы, пред-
ставленные фрагментами керамики и одним скребком.

Площадка, на которой располагается поселение, находится на око-
нечности боровой террасы высотой около 20–25 м, примыкающей к 
устью периодически пересыхающей обской протоки, огибающей широ-
кую старичную пойму. Ширина протоки, которую местные жители име-
нуют Федуловской, а современные географические интернет-сервисы — 
Повалихинской, достигает 200–230 м.

Активистам студенческого научного клуба русловая отмель в 
окрестностях обозначенного памятника уже осматривалась осенью 
2019 г. [60]. Тогда были зафиксированы полученные объектом истори-
ко-культурного наследия разрушения и обнажившиеся на дне протоки 
артефакты. Собранный подъемный материал состоял из 64 фрагментов 
керамики, из них шесть экземпляров с орнаментом, и одного каменно-
го отщепа. Выявленные находки были представлены в основном неор-
наментированной керамикой со средней температурой обжига. Наибо-
лее интересны два фрагмента слабопрофилированных венчиков раз-
ных сосудов: первый украшен рядом ямочных вдавлений, второй — ря-
дом вдавлений и косым «гребенчатым» штампом, нанесенным в том 
числе и по венчику. Аналогичная по приемам исполнения коллекция ке-
рамики была собрана в ходе работ под руководством В. О. Сайберт и 
определена как характерная для начальных этапов одинцовской куль-
туры, датируемых второй половиной IV–V в. н. э. [4, с. 44–48].

В результате сборов сентября 2022 г. коллекция находок с дна про-
токи пополнилась на 11 фрагментов керамики, три из которых име-
ют орнамент: 1 — рядами ямочных вдавлений (рис. 2, 1), 1 — ямочным 
вдавлением и полосами гребенчатого штампа (рис. 2, 2), 1 — v-образны-
ми вдавлениями гладкого штампа (рис. 2, 5); 10 — фрагментов керамики 
археологического времени (рис. 2, 10), 1 — этнографического (рис. 2, 12).

Наиболее интересной находкой оказался предмет (скульптур-
ка) мелкой пластики, размерами 4,5×0,5×2,0 см, изготовленный из не-
формированной глины (рис. 3), естественного (солнечного) обжига. По-
скольку изделие лишено детализации, определить, какое именно жи-
вотное изображено, невозможно. Стилистически и типологически дан-
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ный предмет имеет широкий ряд аналогий на территории Западной 
Сибири. Допускается широкий хронологически период его создания — 
от эпохи поздней бронзы до раннего средневековья.

Таким образом, осуществление ежегодных мониторинговых меро-
приятий даже на давно известных и раскопанных памятниках позво-
ляет получать новый археологический материал, расширяющий наши 
знания о них.

N. N. Golovchenko, P. K. Lomov, N. E. Nazarov, V. I. Polysaev

New finds from famous monuments of the Barnaul Ob region in the light 
of pedagogical archeology
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

Annotation. New finds obtained from the territory of the Novotroitsky necropolis (Tal-
mensky district) and the settlement of Kislyansky Rybak-1 (Pervomaisky district) are be-
ing introduced into scientific circulation. In the first case, an astragalus was detected in 
the roadside lane. Secondly, a collection of ceramics was collected in the destroyed part 
of the monument and an object of fine clay plastics was discovered. In the course of the 
study, the authors come to the conclusion that annual monitoring activities are promis-
ing even at long-known and excavated archaeological sites. Keywords: monitoring, new 
findings, astragalus, fine clay plastic.
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Аннотация. В научный оборот вводятся сведения о случайно выявленной в ходе 
строительных работ в р. п. Тальменка кирпичной кладке подвального помещения 
со сводчатой аркой. Вскрытые параметры сооружения из красного кирпича: глу-
бина 2,40 м, ширина около 3 м, длина около 6 м. Под сводом арки и в заполнении 
колодца плотно уложен крупный ломаный камень, наибольшие экземпляры ко-
торого достигают длины 30 см. Зафиксированные основные параметры кладки и 
кирпича позволяют датировать выявленную конструкцию концом XIX — началом 
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Сохранение и изучение историко-культурного наследия — одно из 
важнейших направлений деятельности современного археологическо-
го сообщества. Одним из основных элементов данного процесса, по-
зволяющим проводить эффективную работу по выявлению, сохране-
нию и своевременному изучению памятников истории, является тес-
ное сотрудничество краеведческой общественности, местной админи-
страции и образовательных учреждений.

22 октября 2021 г. начались работы по созданию сквера, реали-
зуемые в рамках муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на 2018–2022 год в р. п. Тальменка». В про-
цессе работы техники на пересечении улицы Кирова и переулка По-
жарного строители наткнулись на фундамент архитектурного соору-
жения (рис. 1, 2), о чем сообщили представителям местной админи-
страции и археологам Алтайского государственного педагогического 
университета. Осмотр места обнаружения проведен Н. Н. Головченко, 
Л. А. Смирновой и С. В. Аброськиным.

Участок (GPS-координаты N53,8084242 E83,5467357), на террито-
рии которого сделана находка, — очень знаковый в истории Тальмен-
ки. До 1919 г. он являлся центром села, по которому проходила его 
первая улица, ранее носившая название Большая Тальменская. Здесь 
размещались православная Михайло-Архангельская церковь с церков-
но-приходской школой, купеческие лавки и торговые ряды. В окрест-
ностях данной площадки сохранился дом купца Огороднова, в здании 
которого находится ДОСААФ, а неподалеку от него дом купца I гиль-
дии Н. Бубнова, памятник архитектуры регионального значения нахо-
дящийся в аварийном состоянии (администрацией района решается 
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вопрос о его продаже). В этих местах шли сражения начала XX в., ме-
мориальными символами которым являются обелиск братской моги-
лы борцов за советскую власть 1919 г. и памятник, установленный в 
знак окончания гражданской войны.

Под небольшим слоем грунта, снятым бульдозером, строителя-
ми обнаружен колодец подвального помещения с сохранившейся кир-
пичной кладкой и сводчатой аркой. Вскрытые параметры сооружения: 
глубина 2,40 м, ширина около 3 м, длина около 6 м (рис. 3, 4). Под сво-
дом арки и в заполнении колодца плотно уложен крупный ломаный 
камень, наибольшие экземпляры которого достигают длины в 30 см. 
Рабочими была предпринята попытка расчистки дна колодца. Под сло-
ем камней ими выявлен слой кирпичей, уложенных постелью без скре-
пления.

Кирпич стен, пола колодца и арки одинаковый, красный, его дли-
на от 230 до 250 мм, ширина от 115 до 126 мм, высота от 56 до 62 мм. 
Кирпич машинного производства, поверхность и грани гладкие, ров-
ные; углы у некоторых кирпичей сглажены, возможно, в силу его по-
вторного использования; ребра прямолинейные. Наиболее близкие па-
раметры, по данным И. А. Киселева, свойственны кирпичу 40–80-х гг. 
XIX в. [1, табл. 2, 3].

Дуговая распалубка арки «со щечками» датируется в широком 
хронологическом диапазоне XVIII–XIX вв. [1, рис. 4]. 10 рядов кладки с 
10 швами стен по высоте равны 83 см, таким образом средняя толщи-
на шва равна 2,1 см. Из-за сглаженных углов некоторых кирпичей тол-

Рис. 1. Местоположение археологизированного кирпичного сооружения 
в р. п. Тальменка. Снимок Google Earth.
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щина шва может местами казаться несколько больше истинной. Фик-
сируемая по методу В. И. Якубени перевязка кирпичной кладки се-
верной и южной стен колодца может быть определена как тычковая 
[1, рис. 2], характерная для 10–70-х гг. XIX в. Кладка восточной стены 
усложнена элементами цепной (полукрестовой) перевязки, применяв-
шейся с 60-х гг. XIX в.

Кирпич скреплен сложным цементным раствором, содержащим 
в себе известь или включения иного белого минерала. По данным 
И. А. Киселева, цемент в России получает массовое применение также 
с 60-х гг. XIX в. [1, с. 5]. Швы кладки арки и стен не обработаны, поверх 
них была нанесена штукатурка, которая к моменту осмотра практиче-
ски не сохранилась (рис. 4).

Визуальная датировка сооружения 80-ми гг. XIX — начала XX в. 
подтверждается и тем, что кирпич, из которого сложено рассматри-
ваемое сооружение, аналогичен тому, из которого построен дом стан-
ционного смотрителя и старая водонапорная станция, 1914 года окон-
чания постройки, расположенные в р. п. Тальменка. Тяготеет к желез-
нодорожной тематике и крупный ломаный камень из заполнения под-

Рис. 2. Общий вид сводчатой арки подвального помещения. Вид с востока. Фо-
то Н. Н. Головченко.
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вала — он аналогичен материалам, использованным при сооружении 
опор моста через р. Чумыш (объект историко-культурного наследия 
регионального значения).

Рис. 3. Кладка северной стены подвального помещения. Вид с юга.
Фото Н. Н. Головченко.
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На одном из кирпичей, выпавшем из кладки, обследованной на-
ми на улице Кирова, зафиксирован вдавленный на 3 мм штамп одной 
постели симметрично расположенной литерой «Л» (рис. 5), размерами 

Рис. 4. Кладка южной стены подвального помещения. Вид с северо-востока. 
Фото Н. Н. Головченко.
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30×30 мм. Клеймо графичное с чертами курсива, что свойственно кон-
цу XIX — началу XX в. [1, с. 11].

Необходимо отметить, что это не первый случай обнаружения кир-
пичей с клеймами сотрудниками Алтайского государственного педаго-
гического университета. Так, еще летом 1991 г. отряд, тогда еще Бар-
наульского государственного педагогического института, под руковод-
ством В. Б. Бородаева проводил раскопки на территории бывшего бар-
наульского сереброплавильного завода, в культурном слое которого 
обнаружил остатки и значительное количество кирпичей [2]. Анализу 
клейм, зафиксированных при этих раскопках, посвящена особая публи-
кация А. В. Контева [3]. Исследователем рассмотрено более 350 клейм, 
значительная часть которых представляет собой выпуклые рельефные 
изображения букв латинского и русского алфавитов, геометрические и 
буквенные иероглифы, а также знаки — углубленные борозды, сделан-
ные от руки острым предметом по еще сырому кирпичу [3, с. 123].

В. Б. Бородаев отмечает, что кирпичи, как массовый и хорошо со-
храняющийся материал, при раскопках памятников истории и архи-
тектуры XVIII–XIX вв. могут играть большую роль при датировке по-
строек и стратиграфических горизонтов культурного слоя [2, с. 52]. 
Вместе с тем И. А. Киселев указывает и на то, что наличие клеймения 
не является решающим признаком датировки, а позволяет лишь су-
зить ее хронологические рамки [1, с. 9]. А. В. Контев справедливо отме-
чает проблематичность толкования клейм кирпичей построек, распо-
ложенных на территории Алтайского края, в силу слабой разработан-
ности данной проблематики по Сибири в целом и отсутствия обобща-
ющей литературы по Алтаю в частности [3, с. 123].

Как правило, литера на штампе кирпича обозначала первую бук-
ву фамилии хозяина завода-изготовителя. Просмотрев все имеющие-
ся списки кирпичных заводов в период с 1887 по 1914 г. в Барнауль-

Рис. 5. Кирпич соору-
жения с литерой «Л». 
Общий вид. Фото 
Л. А. Смирновой.
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ском уезде, ни одного производителя, фамилия которого начиналась 
бы с «Л», мы не выявили. В то же время в Томске было несколько за-
водчиков с фамилией на искомую букву, однако нет никакой уверен-
ности, что кирпичи могли везти в Тальменку на такие большие рассто-
яния. К тому же Тальменский район славится качеством местных глин, 
и в разное время на его территории располагалась масса собственных 
производств, связанных с этим сырьем.

Вероятно, скрывающийся под литерой «Л» местный производитель 
(в Барнауле и окрестностях было с десяток кирпичных заводов) не 
был включен в общероссийские справочники, где перечислены толь-
ко крупные заводы, и его имя пока останется загадкой. Это задача для 
будущих исследователей.

Ввиду объективных причин, связанных с реализацией муници-
пальной программы (сжатые сроки, ухудшающаяся осенняя погода), 
остатки рассмотренного сооружения решено было зафиксировать на 
фото и видео в текущем состоянии и законсервировать. Сейчас цен-
тральное место в созданном сквере занимает танк, установленный на 
пьедестале, а на его территории проложены плиточные тротуары, вы-
сажены кустарники и деревья.

N. N. Golovchenko
1
, L. A. Smirnova

2
, S. V. Abros’kin

3

Brickwork of the late XIX — early XX century from Tal’menka
1 
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

2, 3
 Talmenskaya school №5, Russian Federation

Annotation. Information about the brickwork of a basement with a vaulted arch acci-
dentally revealed during construction work in the Talmenka settlement is introduced in-
to scientific circulation. The revealed parameters of the red brick structure: depth 2.40 
m, width about 3 m, length about 6 m. Under the arch arch and in the filling of the well, a 
large broken stone is tightly laid, the largest specimens of which reach a length of 30 cm. 
The fixed basic parameters of masonry and bricks allow us to date the identified struc-
ture to the end of the XIX — beginning of the XX century. Keywords: Talmenka, mason-
ry, brick, brand.
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Аннотация. В статье публикуются результаты мониторинга курганных могильни-
ков в Усть-Калманском, Локтевском и Шипуновском районах Алтайского края, 
проведенного Степным отрядом археологической экспедиции Алтайского госу-
дарственного педагогического университета в 2020–2022 гг. Последние докумен-
тированные работы на этих памятниках проводились почти 30 лет назад. Сопо-
ставление известных и вновь полученных данных о параметрах и состоянии ви-
димых наземных сооружений позволило прийти к выводу об удовлетворитель-
ной тенденции сохранения объектов историко-культурного наследия. Основными 
факторами, воздействующими на насыпи, остаются антропогенный, связанный с 
систематическим опахиванием пол курганов, и экзогенный — выветривание. Па-
раметры уцелевших насыпей во многом аналогичны параметрам изученных по-
гребальных комплексов предгорной и степной зон Алтайского края. Ключевые 
слова: определение границ, объекты археологического наследия, курганы.

В 2020, 2021 и 2022 гг. Степной отряд археологической экспеди-
ции Алтайского государственного педагогического университета осу-
ществлял полевые исследования с целью определения границ объек-
тов археологического наследия (курганных некрополей) Алтайского 
края. В 2020 г. эти работы проводились на территории Усть-Калманско-
го, в 2021 г. — Локтевского, в 2022 г. — Шипуновского районов. Парал-
лельно с основными задачами в ходе этих исследований велся монито-
ринг состояния археологических объектов [1–5].

Обследованные археологические памятники находятся в географи-
чески схожих природных условиях (предгорные зоны) (рис. 1), что по-
зволяет корректно сравнить состояние этих объектов археологическо-
го наследия. Кроме этого, имея в своем распоряжении результаты мо-
ниторинга археологических объектов Усть-Калманского, Локтевского и 
Шипуновского районов, осуществленного в 1991–1994 гг. П. И. Шульгой 
и С. М. Ситниковым, мы можем проследить динамику состояния объек-
тов археологического наследия указанных территорий.

В 2020 г. в Усть-Калманском районе в 39 некрополях нами бы-
ло обнаружено и обследовано 46 курганов. В 1991 г. в этих же памят-
никах П. И. Шульга насчитывал на 16 курганов больше. Иную карти-
ну демонстрируют памятники Локтевского и Шипуновского районов, 
где количество курганов и в начале 1990-х и в начале 2020-х гг. прак-
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тически не изменилось (в первом случае в 70 курганных группах и в 
2021 г., и в 1993–1994 гг. наличествовало по 244 кургана, а во втором в 
42 курганных группах в 2022 г. насчитывалось всего лишь на один кур-
ган меньше, чем в 1991 г. (94 и 95 курганов соответственно) (табл.)*. Та-
ким образом, археологические объекты Локтевского и Шипуновского 
районов демонстрируют заметно лучшую сохранность, чем памятни-
ки Усть-Калманского района.

Аналогичные различия прослеживаются и в отношении хоро-
шо сохранившихся объектов археологического наследия трех райо-
нов. Прежде всего это касается курганов, расположенных на целин-
ных участках и практически не подверженных антропогенному воз-
действию. Так, если в Усть-Калманском районе за рассматриваемый 
период доля таких курганов возросла с 9,7% до 21,7%, а в Шипунов-
ском районе — с 9,5 до 16%, то в Локтевском районе их доля увеличи-
лась с 54,1% до 61,9% (табл.).

Корреляция показателей сохранности курганных захоронений
Усть-Калманского, Локтевского и Шипуновского районов

Район
работ

Количсство 
курганных 

групп

Курганы, 
количество/%

Курганы
на целине,

количество/%

Курганы
опаханные,

количество/%

Курганы рас-
пахиваемые,
количество/%

1991–
1994 гг.

2020–
2022 гг.

1991–
1994 гг.

2020–
2022 гг.

1991–
1994 гг.

2020–
2022 гг.

1991–
1994 гг.

2020–
2022 гг.

1991–
1994 гг.

2020–
2022 гг.

Усть-Кал-
манский

39 39 62/100 46/72,2 6/9,7 10/21,7 41/66,1 29/63 15/24,2 7/15,2

Локтевский 70 70 244/100 244/100 132/9,5 151/61 104/42 78/32 8/3,3 15/6,1

Шипунов-
ский

42 42 95/100 94/98,9 9/9,5 15/16 32/33,7 33/35,1 54/56,8 46/48,9

Таким образом, несмотря на то, что, и по абсолютным, и по отно-
сительным показателям во всех случаях наблюдается положительная 
динамика, ситуация с сохранностью некрополей в Локтевском районе 
значительно лучше, чем в Усть-Калманском и Шипуновском.

Похожая картина наблюдается и в отношении курганов, располо-
женных на пашне либо на иных территориях, подверженных активному 
антропогенному воздействию (разработка карьера, действующее клад-
бище и т. п.). Так, если в Локтевском районе процент опахиваемых кур-

* В действительности в 2022 г. в Шипуновском районе было обследовано 48 кур-
ганных групп, но поскольку в нашем распоряжении есть информация о результатах 
обследования в 1991 г. П. И. Шульгой лишь 42 из них, для сравнительного анализа 
привлекаются только эти 42 объекта.
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ганов уменьшился с 42,6% до 32%, то в Шипуновском и в Усть-Калман-
ском районах их доля оставалась практически неизменной — с 33,7% до 
35,1% и с 66,1% до 63%, соответственно (табл.). Таким образом, и по это-
му показателю курганы Локтевского района выгодно отличается от па-
мятников Шипуновского и тем более Усть-Калманского района.

В отношении активно разрушающихся курганов на изучаемых 
территориях наблюдается на первый взгляд разнонаправленная ди-
намика. Так, если в Шипуновском районе количество распахиваемых 
объектов в рассматриваемый период сократилось с 56,8% до 48,9%, а в 
Усть-Калманском — с 24,2% до 15%, то в Локтевском районе их доля 
возросла с 3,3% до 6,1% (табл.). Однако, несмотря на формальное уве-
личение доли активно разрушающихся курганов в Локтевском райо-
не, их процентные показатели остаются значительно меньшими, чем в 
Усть-Калманском и Шипуновском районах.

Сокращение количества распахиваемых курганов в Усть-Калман-
ском районе необходимо трактовать в качестве отрицательного по-
казателя, поскольку он указывает не на реальное сокращение разру-
шительного воздействия в отношении археологических объектов, а на 
тот факт, что за последние 30 лет ежегодной распашкой были снивели-
рованы насыпи шестнадцати курганов.

Таким образом, по основным показателям ситуация с сохранением 
объектов археологического наследия на сегодняшний день, в Локтев-
ском районе заметно лучше, чем в Усть-Калманском и Щипуновском.

В 2020 г. Заказчик в лице Управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Алтайского края, формируя список объек-
тов археологического наследия Усть-Калманского района, границы ко-

Рис. 1. Хлопуново 2, курганная группа. Вид на курган № 1. Фото А. Н. Телегина..
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торых должны быть определены в приоритетном порядке, включил в 
него достаточно большое число памятников (36 из 46, 78,3%), находя-
щихся в неудовлетворительном состоянии и подверженных негатив-
ному антропогенному воздействию.

В 2021 г. Заказчик в лице Управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Алтайского края, формируя список объ-
ектов археологического наследия Локтевского района, границы кото-
рых должны быть определены в приоритетном порядке, включил в не-
го почему-то заметно меньшее число памятников (93 из 244, 38,1%), на-
ходящихся в неудовлетворительном состоянии и подверженных нега-
тивному антропогенному воздействию.

В 2022 г. Заказчик в лице Управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Алтайского края, формируя список объ-
ектов археологического наследия Шипуновского района, границы ко-
торых должны быть определены в приоритетном порядке, включил в 
него наибольшую за три года долю памятников (79 из 94, 84%), нахо-
дящихся в неудовлетворительном состоянии и подверженных негатив-
ному антропогенному воздействию, что отрадно.

Хочется верить, что в 2023 г. Заказчик в лице Управления государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, 
формируя список объектов археологического наследия очередного 
района Алтайского края, границы которых должны быть определены 
в приоритетном порядке, включит в него еще более высокую, чем в 
2022 г., долю памятников, находящихся в неудовлетворительном со-
стоянии и подверженных активному негативному антропогенному воз-
действию, поскольку именно в отношении этой категории археологи-
ческих памятников надлежит в первостепенном порядке осуществить 
необходимый комплекс охранных мероприятий, в противном случае их 
ждет скорое и неминуемое руинирование.

N. N. Golovchenko, A. N. Telegin

The state of burial mounds in Ust-Kalmansky, Loktevsky and Shipunovsky 
districts of the Altai Territory (monitoring results)
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article publishes the results of monitoring of burial mounds located in 
the Ust’-Kalmansky, Loktevsky and Shipunovsky districts of the Altai Territory, conduct-
ed by the Steppe Detachment of the archaeological expedition of the Altai State Peda-
gogical University in 2020–2022. The last documented work on these monuments was 
carried out more than 30 years ago. A comparison of the known and newly obtained da-
ta on the parameters and condition of visible ground structures allowed us to conclude 
that there is a satisfactory tendency to preserve objects of historical and cultural herit-
age. The main factors affecting the mounds remain anthropogenic, associated with the 
systematic plowing of the floor of the mounds, and exogenous — weathering. The surviv-
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ing parameters of the mounds are largely similar to the studied burial complexes of the 
foothill and steppe zones of the Altai Territory. Keywords: definition of boundaries, objects 
of archaeological heritage, burial mounds.
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Аннотация. В статье рассматриваются коллекции керамики с археологическо-
го объекта «Фирсова Слобода», обнаруженные в результате обследования зоны 
строительства коттеджного поселка «Фирсова Слобода-4» (район с. Санниково, 
Первомайского района Алтайского края). Аналогии находки прослеживаются на 
широкой территории юга Западной Сибири в материалах поселенческих и по-
гребальных комплексов энеолита и ранней бронзы. Ключевые слова: археология, 
керамика, орнамент, энеолит, ранняя бронза, Барнаульское Приобье.

Одним из хорошо изученных микрорайонов Барнаульского Приоб-
ья является Фирсовский археологический микрорайон (далее ФАМ). Он 

* Исследование выполнено в рамках реализации Программы поддержки науч-
но-педагогических работников Алтайского государственного университета, проект 
«Комплексный анализ археологических и антропологических коллекций погребений 
финального мезолита — неолита Барнаульского Приобья из собраний музея архео-
логии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета»
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находится на Обском правобережье напротив г. Барнаула и вытянут уз-
кой полосой по низкому коренному берегу Оби примерно на 15 км — от 
южной окраины г. Новоалтайска до пос. Лесной. В его центре распола-
гается село Фирсово, вокруг которого и концентрируется большинство 
известных в микрорайоне памятников. Микрорайон расположен меж-
ду двумя лесными массивами, занимающими основную часть правобе-
режья р. Оби. Именно здесь к Оби выходит остепненный участок. Места 
эти удобны для поселений эпохи бронзы, РЖВ и средневековья.

В конце 70-х — начале 80-х гг. XX в. А. Л. Кунгуровым, В. Б. Боро-
даевым и А. Б. Шамшиным зафиксировано более 20 памятников в ос-
новном ядре ФАМ [1, с. 346]. С 1984 по 1997 гг. раскопки на нескольких 
базовых памятниках археологии ФАМ вел А. Б. Шамшин, что позво-
лило ему обобщить сведения об эпохе бронзы микрорайона [1, с. 347–
352]. Его уникальность заключается в концентрации на ограниченной 
площади более 20 разновременных памятников, датирующихся на-
чиная с эпохи неолита до периода средневековья. Крупными площа-
дями раскопано девять из них, многие из которых представляют со-
бой многослойные разновременные комплексы. Особый интерес вызы-
вает группа погребений эпохи камня и энеолита — грунтовых могиль-
ников Новоалтайск-Развилка, Фирсово XIV и Фирсово XI (рис. 1).

По ранним погребениям ФАМ получена небольшая серия из девя-
ти радиоуглеродных дат, выполненная в разных лабораториях. Две да-
ты получены жидкостно-сцинтилляционным методом (LSC) и семь дат 
выполнены с использованием метода ускорительной масс-спектроме-
трии (AMS) [2, с. 26–28]. Полученные результаты позволили опреде-
лить радиоуглеродный возраст погребения №2 грунтового могильни-
ка Новоалтайск-Развилка рубежом IV–III тыс. до н. э. [2, с. 28]. По-
добные результаты укладываются в предложенные ранее хронологи-
ческие рамки большемысской энеолитической культуры [3, стр. 106]. 
Проведенные исследования позволили отнести погребение №267 ГМ 
Фирсово XIV к развитому — среднему неолиту и датировать концом 
V — началом IV тыс. до н. э. [2, с. 30]. В рамках исследования сделан 
вывод, что погребения, составляющие культурное «ядро» ГМ Фирсо-
во XI (могилы № 14, 15 и 42), относятся к неолиту и их радиоуглерод-
ный возраст — середина V тыс. до н. э. [2, с. 30]. Выдвинуто предполо-
жение, что полученная дата для могилы №18 ГМ Фирсово XI не слу-
чайна (gv-02889 — 9106±80 л. н.) и что это погребение относится к фи-
нальному мезолиту или раннему неолиту. Хронологическая и обрядо-
вая специфика данного погребения подчеркивается очень большими 
тотальными размерами черепа захороненного мужчины, отличающи-
ми его от остальных погребенных на могильнике [2, с. 30].
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К сожалению, приходится констатировать, что, несмотря на явные 
успехи в исследовании погребальных комплексов энеолита ФАМ, до 
настоящего времени поселенческие комплексы эпохи энеолита и ран-
него бронзового века на этой территории представлены крайне фраг-
ментарно. Немногочисленные фрагменты керамики эпохи энеолита и 
несколько каменных артефактов обнаружены при исследовании по-
селения Фирсово XV [4, с. 67]. Локальная культурно-хронологическая 
схема, построенная на основе материалов ФАМ имеет ряд лакун, неко-
торые периоды древней истории не обеспечены материалом. К таким 
лакунам относится период ранней «доандроновской» бронзы. Можно 
констатировать, что в сложившейся ситуации каждый новый объект 

Рис. 1. Расположение памятников Фирсовского археологического микрорай-
она. 1 — грунтовый могильник Новоалтайск-Развилка; 2 — грунтовый могиль-
ник Фирсово XI; 3 — грунтовый могильник Фирсово XIV; 4 — местонахождение 

Фирсова Слобода.
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Рис. 2. Местонахождение Фирсова Слобода (Первомайский район Алтай-
ского края, разведка С. П. Грушина. МАЭААГУ ОФ 668). 1–7 — керамика 
(место хранения — музей археологии и этнографии Алтая АлтГУ): 1 — гра-
фическая реконструкция верхней части сосуда орнаментированного про-
черченными линиями и насечками; 2–7 — фрагменты стенок сосудов, ор-

наментированные отпечатками шагающей гребенки.
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археологии энеолита — ранней бронзы на территории ФАМ, вызывает 
интерес и все имеющиеся материалы, несмотря на их немногочислен-
ность, требуют внимательного изучения и публикации.

Объект «Фирсова Слобода» обнаружен в результате обследова-
ния зоны строительства коттеджного поселка «Фирсова Слобода-4» 
(микрорайон с. Санниково Первомайского района Алтайского края) 
(рис. 1). Местонахождение располагалось в зоне снятия гумусового 
слоя для готовящегося строительства. Скопление фрагментов кера-
мики обнаружено на краю одной из выемок [5]. Оно располагалось 
в 380 м к юго-юго-востоку от поворота на с. Санниково с трассы г. 
Барнаул — с. Бобровка. Место современного расположения участка 
обнаружения керамики — с. Санниково, ул. Парковая 5-я, напротив 
дома №9. Ближайший памятник археологии — поселение Фирсово-2, 
находится в 380 м к югу от объекта. Село Фирсово располагается в 
1,5 км к югу от местонахождения. Координаты WGS 84: 53°20′0.16″С, 
83°56′27.76″В [5].

Скопление фрагментов керамики локализовалось довольно ком-
пактно на границе темного гумусового слоя и слоя светло-коричневой 
супеси. Из-за разрушений глубину залегания керамики от дневной по-
верхности установить не удалось. До начала строительства местона-
хождение располагалось на краю небольшой котловины, заросшей ку-
старником.

Наибольший интерес вызывает находка четырех фрагментов ке-
рамики, которые позволяют выполнить графическую реконструкцию 
верхней части слабопрофилированного сосуда со слегка отогнутым 
наружу венчиком диаметром около 30 см (рис. 2, 1; 3, 1). По срезу вен-
чика сосуд декорирован отпечатками короткого гребенчатого штампа. 
Зона под венчиком орнаментирована прочерченными линиями, обра-
зующими шесть горизонтальных рядов зигзага, и неглубокими округ-
лыми вдавлениями. Ряды зигзага сгруппированы в две полосы из трех 
линий каждая. Вершины полос в каждой полосе направлены навстре-
чу друг другу таким образом, что неорнаментированные зоны образу-
ют ряды ромбов. Округлые вдавления сгруппированы попарно и рас-
полагаются на вершинах полос.

Фрагменты керамики имеют яркий кирпичный цвет на внешней 
поверхности и серый или черный на внутренней. Тесто плотное, одно-
родное. На внутренней поверхности визуально прослеживаются сле-
ды от заглаживания каким-то зубчатым инструментом, скорее всего 
шпателем.

Достаточно выразительны фрагменты стенок сосудов, образую-
щие ряды шагающей гребенки (рис. 2, 2–7; 3, 2). Фрагменты керами-
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Рис. 3. Местонахождение Фирсова Слобода (Первомайский район Алтай-
ского края, разведка С. П. Грушина. МАЭААГУ ОФ 668). 1, 2 — фото кера-
мики (место хранения — музей археологии и этнографии Алтая АлтГУ); 3 — 

графическая реконструкция сосуда.
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ки имеют яркий кирпичный цвет на внешней и внутренней поверхно-
стях. Тесто плотное, однородное. На внутренней поверхности визуаль-
но прослеживаются следы от заглаживания каким-то зубчатым ин-
струментом, скорее всего шпателем.

Керамика, орнаментированная рядами шагающей гребенки, име-
ет широкое распространение в материалах поселенческих и погре-
бальных комплексов энеолита и ранней бронзы юга Западной Сиби-
ри. Прочерченный орнамент характерен для завьяловской керамики 
эпохи неолита Новосибирского Приобья, в декоре которой также еди-
нично встречаются вдавления [6, с. 12]. Керамика с прочерченным ор-
наментом широко представлена в материалах поселения Рубцовское 
в Алейской степи [7, с. 58]. Можно отметить, что прочерченный орна-
мент в виде горизонтальных рядов елочки, сгруппированных по две-
три линии, встречается в материалах боборыкинской культуры Сред-
него Зауралья [8, с. 239].

Есть определенные основания считать, что все обнаруженные фраг-
менты керамики относятся к одному сосуду, общую орнаментальную 
композицию можно представить следующим образом (рис. 3, 3). Зона 
под венчиком украшена зигзагами и ямочными вдавлениями, зона ту-
лова — горизонтальными лентами шагающей гребенки. Такая компози-
ция характерна для елунинской керамики периода ранней бронзы [10]. 
Однако полных аналогий орнаментальным мотивам под венчиком, как 
на сосуде из Фирсовской Слободы, в елунинской керамике нам не из-
вестно. Если обнаруженный сосуд относятся к периоду ранней бронзы, 
он может демонстрировать культурные контакты елунинского населе-
ния и правобережных племен уткульской культуры, в материалах кото-
рой присутствуют мотивы в виде зигзага и ромбов [11; 12].

Обследование территории вокруг скопления керамики на доста-
точно большой площади результатов не дало. Других находок не было. 
К сожалению, приходится констатировать, что археологический объ-
ект «Фирсова Слобода» полностью уничтожен и дальнейшие полевые 
исследования не имеют перспектив. Проблемы изучения поселенче-
ских комплексов энеолита и ранней бронзы Барнаульского Приобья 
будут реализовываться на материалах других памятников.

S. P. Grushin, K. Yu. Kiryushin, Ya. V. Frolov

Location Firsova Sloboda in the Barnaul Ob region
Altai State University, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article deals with collections of ceramics from the archaeological site 
“Firsova Sloboda”, discovered as a result of a survey of the construction zone of the cot-
tage settlement “Firsova Sloboda 4” (near the village of Sannikovo, Pervomaisky district 
of the Altai Territory). Analogies to the finds can be traced over the wide area of the 
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south of Western Siberia in the materials of settlement and burial complexes of the Ene-
olithic and of the early Bronze Age. Keywords: archeology, ceramics, ornament, Eneolithic, 
early Bronze Age, Barnaul Ob region.
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Реконструкция женского головного убора из кургана 
пазырыкской культуры могильника Чинета II (Алтай)*
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Аннотация. В статье представлена реконструкция женского головного убора-па-
рика, который обнаружен в процессе исследования кургана № 34 могильника 
Чинета II в Краснощековском районе Алтайского края. Особенности погребаль-
ного обряда и инвентаря имеют многочисленные аналогии среди артефактов, 
обнаруженных при исследовании курганов пазырыкской культуры. Курган дати-
рован второй половиной IV — III в. до н. э. Наличие социально-диагностирую-
щих предметов сопроводительного инвентаря (головной убор-парик, бронзовая 
гривна, обложенная золотой фольгой), а также особенности погребального об-
ряда (сопроводительное захоронение лошади), подчеркивают более высокий со-
циальный статус женщины, погребенной в изученном кургане. Ближайшей ана-
логией головному убору из исследованного кургана являются женские головные 
уборы из кургана № 15 могильника Ханкаринский и кургана №1 могильника 
Ак-Алаха-3. Ключевые слова: головной убор, реконструкция, пазырыкская куль-
тура, Алтай, артефакты.

В этом году исполняется 70 лет известному сибирскому ученому, 
археологу доктору исторических наук, профессору Михаилу Алексан-
дровичу Демину. Михаил Александрович воспитал и подготовил не од-
но поколение историков на протяжении своей работы в Барнаульcком 
государственном педагогическом университете. Многие его ученики 
стали профессионально заниматься историческими и археологически-
ми исследованиями, а также краеведением. В какой-то степени и я счи-
таю себя учеником Михаила Александровича: его советы очень помог-
ли мне при подготовке докторской диссертации, оппонентом на защи-
те которой он позднее выступал, за что выражаю ему искреннюю бла-
годарность.

Сфера научных интересов Михаила Александровича обширна — от 
истории становления и развития научных исторических исследований 
в Сибири до изучения археологических памятников древних и сред-
невековых народов Алтая. Определенное внимание в своих работах 
Михаил Александрович уделил изучению памятников кочевников ски-
фо-сакского периода. Более того, на протяжении двух лет (2016–2017) 
Краснощековская археологическая экспедиция Алтайского государ-

* Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ по теме «Памятники 
Чинетинского археологического микрорайона на Алтае: культурно-историческая 
интерпретация артефактов и возможности использования полученных результатов 
в туристическом кластере региона» (проект № 19-49-220002 р_а).

https://kias.rfbr.ru/index.php
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ственного университета под руководством автора статьи совместно со 
студентами педагогического университета и краевого педагогическо-
го лицея под руководством М. А. Демина проводила изучение разно-
временных памятников Чинетинского археологического микрорайона 
в Краснощековском районе Алтайского края. В ходе совместных работ 
было раскопано несколько курганов эпохи энеолита и скифо-сакско-
го периода, результаты исследования которых частично опубликова-
ны [1; 2]. Кроме того, Михаил Александрович проводил самостоятель-
ные работы по изучению могильника раннего железного века Черем-
шанка-1 недалеко от с. Чинета [3], благодаря этому он хорошо знает 
особенности развития кочевых культур в Северо-Западном Алтае по 
археологическим материалам.

В данной работе приведены результаты изучения женского голов-
ного убора, обнаруженного в процессе раскопок кургана №34 на мо-
гильнике Чинета II, расположенного в Краснощековском районе Алтай-
ского края.

Женские головные уборы являются довольно редкой находкой 
в курганах Южной Сибири и Центральной Азии скифо-сакского пе-
риода. В этой связи обнаружение каждого нового такого артефакта 
представляет несомненный научный интерес. В процессе исследова-
ния курганов скифо-сакского периода в пределах Чинетинского архео-
логического микрорайона, расположенного в окрестностях с. Чинета 
Краснощековского района Алтайского края, выявлено несколько уни-
кальных мужских и женских головных уборов. Информация о некото-
рых таких артефактах опубликована [4; и др.].

В данной публикации представлена реконструкции женского го-
ловного убора, обнаруженного в процессе исследования кургана №34 
на могильнике Чинета II, который относится к пазырыкской культу-
ре. Указанный могильник зафиксирован в восточной части второй над-
пойменной террасы на левом берегу р. Иня (левый приток Чарыша) в 
1–1,4 км к ЮЮВ от с. Чинета. В настоящее время на некрополе иссле-
довано 38 объектов, из которых 16 курганов относятся к скифо-сак-
скому периоду.

Курган №34, выявленный в западной части могильника Чинета II, 
имел диаметр каменной насыпи, сложенной в 1–2 слоя из мелких и 
средних по размеру камней, до 10,6 м, а высота — до 0,5 м. По пери-
метру кургана зафиксирована каменная кольцевая выкладка — крепи-
да из более крупных камней. Под насыпью кургана выявлена могила 
подпрямоугольной формы, ориентированная длинной осью по линии 
С–Ю, которая имела следующие размеры по уровню древнего горизон-
та: 3,2×2,1×2,9 м. На дне могилы на глубине вдоль юго-восточной стен-
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ки обнаружено погребение жен-
щины, которая была уложена вну-
три деревянной рамы (?) в вытя-
нутом положении на спине и ори-
ентирована головой на юго-вос-
ток. Под черепом зафиксировано 
пятно черной краски от окраски 
волос и остатки головного убо-
ра. Из сопроводительного инвен-
таря обнаружены бронзовая грив-
на, обложенная золотой фольгой, 
бронзовое зеркало, развал кера-
мического сосуда, железный нож 
и ритуальная пища (кости барана). 
Вдоль северной стенки могильной 
ямы на глиняной приступке об-
наружено сопроводительное за-
хоронение лошади, которая бы-
ла уложена на живот и ориенти-
рована, как и человек, головой на 
юго-восток. В зубах лошади выяв-
лены железные удила. Особенно-
сти погребального обряда и ин-
вентаря из кургана № 34 могиль-
ника Чинета II имеют многочис-
ленные аналогии среди артефак-
тов, найденных при исследовании 
курганов пазырыкской культуры 
как в Северо-Западном (некропо-
ли Чинета II, Инской дол, Ханка-
ринский дол) [5–8; и др.], так и в 
других частях Алтая [9–14; и др.], 

что позволяет датировать его второй половиной IV — III в. до н. э.
Головной убор, обнаруженный при исследовании кургана №34 мо-

гильника Чинета II, представлял собой вероятно, так называемый го-
ловной убор-парик; такие уборы известны по результатам раскопок па-
мятников пазырыкской культуры Алтая. Описываемый головной убор 
практически не сохранился, только к востоку от черепа прослежено 
три скопления мелких фрагментов фольги, маркирующие его форму. 
Длина головного убора составляла 36 см. В его нижней части в 0,1 м от 
черепа выявлена аппликация из золотой фольги. Исходя из расположе-

Рис. 1. Реконструкция женского голов-
ного убора из кургана №34 могильни-

ка Чинета II.
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ния аппликации, фрагментов фольги, а также пятна черной краски под 
черепом женщины, можно предположить, что головной убор представ-
лял собой высокое сооружение, основу которого составляли, вероятно, 
углисто-глинистое вещество, волосы, войлок, ткань (рис. 1).

Следует отметить, что головной убор в определенной мере близко-
го типа обнаружен при исследовании кургана №15 могильника пазы-
рыкской культуры Ханкаринский Дол, который расположен в той же 
речной долине, что и некрополь Чинета II [4, с. 131–135]. Можно пред-
положить, что навершие головных уборов из курганов №  34 могильни-
ка Чинета II и из кургана №15 некрополя Ханкаринский дол, судя по со-
хранившейся черной краске, могло быть изготовлено из войлока, обтя-
нутого шерстяной тканью, которой покрывалась нижняя часть голов-
ного убора. На убор-парик вертикально в ряд нашивались аппликации, 
которые крепились с помощью отверстий. Палочка-каркас с зооморф-
ной фигуркой наверху с головного убора из кургана №15 могильника 
Ханкаринский дол проходила через весь головной убор, что делало его 
устойчивым при ходьбе. Возможно, подобные палочки для каркаса убо-
ра были и в кургане №34 могильника Чинета II, но из-за особенностей 
грунта дерево в погребении практически не сохранилось. Кроме этого, 
вся конструкция головного убора из кургана №15 могильника Ханка-
ринский дол держалась благодаря нескольким шпилькам, которые за-
крепляли парик на затылке и по бокам головы.

Ближайшей аналогией головным уборам-парикам из кургана 
№34 могильника Чинета II и кургана №15 могильника Ханкаринский 
Дол является женский убор, обнаруженный при исследовании захоро-
нения женщины в кургане № 1 могильника Ак-Алаха-3 [15; 16]. Несмо-
тря на то, что головной убор-парик из кургана №34 из могильника Чи-
нета II уступал по богатству декора аналогичным изделиям из двух 
других памятников пазырыкской культуры (могильники Ханкаринский 
дол, Ак-Алаха-3), он является важным социальным маркером. Другим 
важным социодиагностирующим признаком выступает находка брон-
зовой гривны, обложенной золотой фольгой. Такая категория вещей 
всесторонне, в том числе и в социальном аспекте, уже рассматрива-
лась исследователями [17, 18]. В данном случае отметим, что на мо-
гильниках Ханкаринский Дол и Чинета II, входящих в Чинетинский 
археологический микрорайон, доля погребений, в которых обнаруже-
ны гривны, выше, чем в других некрополях пазырыкской культуры. 
В частности, на некрополе Чинета II погребений с гривнами выявлено 
около 15%, а на могильнике Ханкаринский Дол — более 20%, тогда как 
в других памятниках пазырыкской культуры такие артефакты встре-
чены менее чем в 10% курганов [19, c. 90–91]. Следует также отметить, 
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что гривны у ираноязычных народов выступали социальным марке-
ром и символом верховной власти, на что уже обращалось внимание 
исследователями [20; 9, с. 121].

Примечательно, что металлические гривны, обложенные фольгой, 
обнаружены преимущественно в курганах пазырыкской культуры, 
в которых также выявлены сопроводительные захоронения лоша-
дей, маркирующих определенное положение кочевника в социальной 
структуре общества [21]. При этом в женских погребениях сопроводи-
тельные захоронения лошадей встречаются крайне редко, что допол-
нительно подчеркивает их социальный статус.

Таким образом, наличие социально-диагностирующих предметов 
сопроводительного инвентаря (головной убор-парик, бронзовая гривна, 
обложенная золотой фольгой), а также особенности погребального об-
ряда (сопроводительное захоронение лошади) подчеркивают более вы-
сокий социальный статус женщины, погребенной в кургане №34 мо-
гильника Чинета II. Во всяком случае, относительной масштабностью 
и характером сопроводительного инвентаря ее погребение отличалось 
от многих памятников пазырыкской культуры Северо-Западного Алтая.

P. K. Dashkovskiy

Reconstruction of a female headdress from a barrow of the Pazyryk culture from 
the Chineta II burial ground (Altai)
Altai State University, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article presents a reconstruction of a female headdress-wig, which was 
discovered during the study of mound №34 of the Chineta II burial ground, located in the 
Krasnoshchekovsky district of the Altai Territory. The peculiarities of the funeral rite and 
inventory from mound №34 of the Chineta-II burial ground have numerous analogies 
among the artifacts found during the study of the mounds of the Pazyryk culture. The 
barrow is dated to the second half of the 4th–3rd centuries BC. The presence of socially 
diagnosing items of accompanying inventory (a headdress-wig, a bronze hryvnia lined 
with gold foil), as well as the features of the funeral rite (the accompanying burial of a 
horse), emphasize the higher social status of the woman buried in mound № 34 of the 
Chineta II burial ground. The closest analogy to the headdress from barrow № 34 of the 
Chineta II burial ground is women’s headdresses from barrow № 15 of the Khankarinsky 
burial ground and barrow № 1 of the Ak-Alakha-3 burial ground. Keywords: headdress, 
reconstruction, Pazyryk culture, Altai, artifacts.
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Аннотация. Статья посвящена публикации керамического комплекса из матери-
алов раскопок аварийного поселения «Талица-Переход». Памятник находится на 
правом берегу р. Катунь около с. Березовка Красногорского района Алтайского 
края. При исследовании объекта зафиксированы материалы различных времен-
ных периодов — от каменного века до Средневековья. Наиболее показательный 
и обширный комплекс артефактов относится к быстрянской культуре раннего 
железного века. Среди 3,5 тысяч фрагментов керамики выделяется группа сосу-
дов с устойчивой и своеобразной орнаментацией — жемчужником с разделите-
лем в виде двойных вертикальных оттисков гладкого штампа различной формы. 
В других известных памятниках быстрянской культуры подобный орнамент ре-
док. Этот факт позволил авторам выделить талицкий тип керамики, характерный 
для исследованного поселения. Ключевые слова: поселение, раскопки, керамика, 
орнамент, тип, ранний железный век, быстрянская культура

Осенью 2012 г. археологический отряд АлтГПА совместно с науч-
но-исследовательским центром «Наследие Сибири» под руководством 
М. А. Демина и Ю. Т. Мамадакова исследовал аварийное поселения Та-
лица-Переход в Красногорском районе Алтайского края в 0,8 км к вос-
току от села Березовка. Работы были обусловлены тем, что территория 
памятника попадает в зону строительства газопровода высокого давле-
ния от г. Бийска до с. Березовка. Поселение расположено на правом бе-
регу ручья Талица, притока р. Березовка (рис. 1). Устьевая зона р. Бере-
зовки, имеющей общую длину 30 км и впадающей в р. Катунь справа в 
61 км выше ее устья, образует достаточно обширную сегментовидную 
пониженную врезку в правый коренной борт Катунской долины. Шири-
на этого орографического образования (с севера на юг) 2,25 км, глуби-
на (с запада на восток) 2,633 м. Частично данное расширение связано с 
р. Талица, впадающей в р. Березовку справа. Расширение долины заня-
то с. Березовка Красногорского района Алтайского края.
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Рельеф региона расположения обследованного поселения сложен 
пониженными отрогами северо-западной оконечности хребта Иолго. 
Скальные и цокольные породы представлены образованиями средне-
го отдела девонской системы (Эйфельский ярус). Это порфириты, ту-
фы, песчаники, сланцы, известняки. Нижние части долин рек — пра-
вых притоков Катуни — насыщены обломочными материалами этих 
пород, вынесенными водотоками в период их обводнения. Севернее 
и южнее характеризуемого региона встречаются достаточно высокие 
по меркам уровней предгорной долины останцовые образования, ха-
рактерные для северной оконечности Катунской подзоны Бийско-Ка-
тунской структурно-формационной зоны Алтае-Саянской (Каледон-
ской) складчатой области. Тектоническое районирование коррелиру-
ется с физико-географическим: стык Нижнебийского (западная часть) 
и Нижнекатунского (восточная часть) районов Северо-Предалтайской 
провинции Алтайской области страны Горы Южной Сибири.

Водораздельные пространства правобережья Катуни имеют воз-
вышенный дренированный (элювиальный) характер с лесными и лу-
говыми ландшафтами. Распространены холмисто-увалистые эрозион-
но-денудационные цокольные предгорные равнины, перекрытые пла-
щом лессовидных суглинков и лессов. Обычны «бобовые» и разнотрав-
но-злаковые остепненные луга на выщелоченных черноземах. Доста-

Рис. 1. Располо-
жение поселения 
Талица-Переход 
(с. Березовка Крас-
ногорского района 
Алтайского края).
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точно часто встречаются березовые и березово-осиновые травяные 
байрачные и колковые леса на темно-серых лесных почвах. Послед-
ний тип насаждений часто бывает заболочен, так как деревья «обжи-
вают» низинные бессточные участки. Прикатунская зона в обследо-
ванном районе занята плоскими галечниковыми террасами с мало-
мощным лессовым покровом и разнотравными злаково-ковыльными 
луговыми степями. Сейчас эта территория выборочно распахана. Са-
ми долины рек и речек имеют низинный слабодренированный (полу-
гидроморфный) луговой ландшафт. Днища долин и приречные участ-
ки образованы пойменными супесчано-суглинистыми террасами сред-
него и низкого уровней с разнотравно-злаковыми и осоково-злаковы-
ми лугами и зарослями влаголюбивого кустарника на луговых и бо-
лотно-луговых почвах.

Покровные отложения региона представляют собой лессовидные 
суглинки и супеси с горизонтами погребенных почв, пески, супеси, суг-
линки, илы, глины, иногда с включением щебня. Распространение то-
го или иного типа рыхлых отложений связано с условиями седимента-
ции, характером рельефа и особенностями крупных, средних и мелких 
водотоков. В районе с. Березовки обычны и эоловые покровные тол-
щи, и вторичные лессовидные суглинки, и аллювиальные отложения 
различного генезиса (от пойменных аллювиальных валунно-галечни-
ковых и слоистых крупнозернистых песчаных толщ Катунской доли-
ны, до низких пойменных террас рек Березовки, Талицы и их мелких 
и мельчайших притоков) [1].

Небольшая река Талица протекает по межгорной котловине с се-
веро-востока. Общая длина около 5,5 км. Впадает в р. Березовку в 
районе северо-восточной окраины села в 4,5 км выше ее устья, распо-
ложенного северо-западнее села. Река на некотором протяжении про-
текает параллельно руслу Катуни по ее пойменной правобережной 
зоне. Речка Талица, в устьевой зоне которой расположено поселение 
Талица-Переход, огибает с южной стороны возвышенность, высотой 
81 м над урезом р. Катунь (287 м. над у. м.). Поселение расположено 
на южном подножье упомянутой возвышенности, имеющем вид на-
клонной террасы, падающей от крутого цокольного склона на уровне 
400 м до 200 м над у. м. около кромки правого борта долины Талицы 
(14 м над урезом реки).

Культурный слой поселения, содержащий археологический мате-
риал различных эпох, изучен на площади в 616 м. Глубина слоя от 40 
до 80 см. В результате работ была получена значительная коллекция 
артефактов, преимущественно керамики, насчитывающей 3498 фраг-
ментов (2765 стенок без орнамента, 83 — c орнаментом, 494 орнамен-
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тированных венчика, 65 неорнаментированных венчиков, 79 придон-
ных частей, 12 донышек, 12 развалов сосудов).

Основная часть керамического комплекса относится к быстрян-
ской культуре раннего железного века, помимо этого, встречены фраг-
менты эпохи ранней бронзы, ирменской, большереченской и одинцов-
ской культур [2; 3].

Формы сосудов раннего железного века, в основном закрытые 
банки различных размеров с разнообразно оформленными утолщен-
ными венчиками. Единично встречаются горшки, а вот кувшинов нет 
совсем. Керамика быстрянской культуры с поселения Талица-Переход 
орнаментирована достаточно однообразно. Наибольшим количеством 
представлены типы орнамента «чистый жемчужник», «жемчужник с 
разделителем», «ямки», «жемчужник с разделителем» и полоса наклон-
ных оттисков (гладких, реже гребенчатых) ниже или выше орнамен-
тальной строки. Реже встречается «валик», как правило, налепной, хо-
тя есть и формованный. Валик, обычно рассеченный прямыми или ко-
сыми гладкими оттисками-насечками, часто сочетается с «жемчужни-
ком с разделителем». Достаточно редки керамика без орнамента и со-
суды, украшенные только оттисками наклонного гладкого или гребен-
чатого штампа. Еще одним редким типом в коллекции поселения Та-
лица-переход являются композиции в виде орнаментальных строк из 
округлых коротких гладких оттисков.

В типе орнамента «жемчужник с разделителем» встречена обосо-
бленная группа закрытых баночных сосудов средних размеров (35 экз., 
диаметр от 14 до 20 см), на которые нанесено от 28 до 40 «жемчу-
жин», разделенных оригинальным способом: двумя оттисками глад-
кого штампа, преимущественно типа «уголок лопаточки» или «оваль-
ная ямка», расположенных вертикально или наклонно. Данный тип ор-
намента разделяется на 15 вариантов, схожих по основному мотиву:

1. Двойной наклонный угловатый оттиск «уголка лопаточки» («УЛ») 
(рис. 2, 1, 3, 4, 7, 10);

2. Двойной наклонный овальный оттиск «УЛ» (рис. 2, 2, 9);
3. Двойной вертикальный угловатый оттиск «УЛ» (рис. 2, 5, 17);
4. Двойной вертикальный овальный оттиск «УЛ» (рис. 2, 12, 13);
5. Двойной вертикальный угловатый взаимопроникающий оттиск 

«УЛ» (нижний оттиск более мелких размеров «входит» в верхний)
(рис. 2, 6);

6. Двойной вертикальный угловатый взаимопроникающий оттиск 
«УЛ» с линией наклонных оттисков гладкого штампа выше орнамен-
тальной строки (рис. 2, 10);
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7. Двойной вертикальный овальный оттиск «УЛ» с линией на-
клонных оттисков гладкого штампа выше орнаментальной строки 
(рис. 2, 14);

8. Двойной вертикальный овальный оттиск «УЛ» с линией сеточки 
из оттисков гладкого штампа (рис. 2, 15);

Рис. 2. Керамика «талицкого» типа с поселения Талица-Переход.
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9. Двойной вертикальный овальный оттиск «УЛ» с линией наклон-
ных оттисков гребенчатого штампа выше орнаментальной строки 
(рис. 2, 16);

10. Сочетание угловатого (верх) и овального (низ) штампов «УЛ» 
(рис. 2, 17);

11. Двойной вертикальный оттиск гладкого штампа «овальная ям-
ка» (рис. 2, 18, 19);

12. Двойной вертикальный оттиск гладкого штампа «овальная ям-
ка» с разно-ориентированными оттисками гребенчатого штампа выше 
и ниже орнаментальной строки (рис. 2, 20);

13. Двойной горизонтальный наклонный разделительный оттиск 
гладкого штампа и оттиски штампа «уголок трубочки» ниже орнамен-
тальной строки (рис. 2, 21);

14. Двойной вертикальный разделительный оттиск штампа «арка» 
(рис. 2, 22);

15. Двойной горизонтальный разделительный оттиск «полулунно-
го» штампа (рис. 2, 23).

В публикациях, посвященных характеристике и анализу материа-
лов раннего железного века предгорий Алтая подобная орнаментация 
керамики встречается крайне редко [4], что позволяет авторам оха-
рактеризовать эту группу сосудов из поселения Талица-Переход как 
особый тип и дать ему наименование «Талицкий». Не исключен факт 
того, что эта орнаментальная традиция является этнической особен-
ностью обитателей раннего железного века охарактеризованного рай-
она правобережья Катуни.

M. A. Demin
1
, A. L. Kungurov

2
, Yu.T. Mamadakov

3

The Talitsk Type of Ceramics of Bystryan Culture
1
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

2
Altai State Museum of Local Lore, Barnaul, Russian Federation

3 
Scientific Center “Heritage of Siberia”, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article is devoted to the publication of the ceramic complex from the 
excavations of the Talitsa-transition emergency settlement. The monument is located 
on the right bank of the Katun river near the village. Berezovka Krasnogorskiy district 
of Altai Krai. Materials of different time periods from the Stone Age to the Middle Ages 
were recorded during the study of the site. The most indicative and extensive complex of 
artifacts belongs to the Bystryan culture of the early Iron Age. Among 3.5 thousand ce-
ramic fragments, a group of vessels with stable and peculiar ornamentation stands out a 
pearl — ware with a divider in the form of double vertical impressions of smooth stamps 
of various shapes. In other known monuments of Bystrian culture such ornamentation is 
rare. This fact allowed the authors to distinguish the Talitsa type of ceramics, character-
istic for the investigated settlement. Keywords: settlement, excavations, ceramics, orna-
ment, type, early Iron Age, Bystryan culture.



108 Археология

Источники и литература
1. Алтайский край. Атлас. Т. 1. Москва; Барнаул, 1978. 222 с.
2. Кунгуров А. Л., Мамадаков Ю. Т. Новые памятники каменного века в предго-

рьях Алтая // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. 
Вып. XX. Барнаул, 2013. С. 256–263.

3. Мамадаков Ю. Т., Демин М. А., Запрудский С. С. Исследование поселения Тали-
ца-Переход в Красногорском районе Алтайского края // Полевые исследования 
в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае. 2011–2012 гг. Археология, этно-
графия, устная история. Вып. 8. Барнаул, 2013. С. 56–65.

4. Абдулганеев М. Т., Владимиров В. Н. Типология поселений Алтая VI–II вв. до н. э. 
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1997. 148 с.

DOI 10.37386/2687-0584-2022-17-108-112
УДК 902.01(623.446.5)

Г. Е. Иванов
Металлические изделия периода поздней бронзы из урочища 
Локтевский рудник
Независимый исследователь, г. Барнаул, Российская Федерация

Аннотация. В статье анализируются изделия позднего бронзового века, происхо-
дящие из урочища Локтевский рудник. Рассматриваются вопросы типологии, да-
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Период позднего бронзового века занимает значительное место в 
исследованиях М. А. Демина. Именно этому времени посвящены его 
первые публикации и выступления на Всесоюзных студенческих кон-
ференциях в НГУ и МГУ [1, с. 74–75; 2, с. 3–14; 3, с. 3–18]. Достаточно 
крупные работы проводил Михаил Александрович в юго-западном Ал-
тае [4]. Поэтому вполне логично посвятить статью в юбилейном сбор-
нике некоторым интересным находкам периода позднего бронзового 
века из юго-западного Алтая.

Ряд таких находок хранился в коллекции одного из рубцовских 
краеведов. Происходят они в основном из урочища «Рудник» и были не 
найдены самим краеведом, а приобретены им в пункте сбора метал-
лолома и у некоторых жителей с. Локоть, что спасло найденные пред-
меты от уничтожения. Попытки выяснить какие-либо обстоятельства 
находок успехом не увенчались. Но, несмотря на то, что изделия яв-
ляются случайными находками, их роль в характеристике развития и 
состава комплексов вооружения, уровня развития металлургии, в вы-
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явлении направления культурных связей и военной экспансии доста-
точно велика.

К периоду поздней бронзы относятся:
1. Прорезной наконечник с лавролистным пером с сегментовидны-

ми прорезями, укрепленными со стороны лезвия хорошо выраженны-
ми подромбовидными в сечении ребрами, сходящимися на втулке у 
нижнего окончания прорезей, ромбической в сечении нервюрой, про-
ходящей от нижнего окончания прорезей до острия пера. Перо удли-
ненное, занимает 84,7% всей длины изделия. Втулка короткая, растру-
бовидная, с двумя аккуратно просверленными у основания пера про-
тиволежащими отверстиями для крепления к древку (рис. 1).

Отлит в двустворчатой литейной форме и настолько тщательно 
зашлифован после отливки, что литейных швов и следов литника не 
прослеживается и литник угадывается лишь по явно неравномерному 
утолщению обреза втулки.

На внутренней поверхности одной из прорезей в древности ак-
куратно начеканен тамгообразный знак в виде четырех поперечных 
и одной продольной насечек (рис. 1, 1). Подобные надчеканки часто 
встречаются на бронзовых изделиях периода поздней бронзы и явля-
ются, скорее всего, знаками собственности [6, с. 96, рис. 1].

Наконечник покрыт ровной зеленоватой патиной, но одна из сто-
рон повреждена неглубокими раковинами, механически зачищенными 
после находки. Возможно, таким образом снимались окислы со сторо-
ны, которой изделие соприкасалось с почвой и при этом была повре-
ждена одна из лопастей наконечника. Эти детали красноречиво свиде-
тельствуют о том, что наконечник поднят с поверхности, а не извле-
чен из земли.

Общая длина наконечника — 9,8 см, длина пера — 8,3 см, длина 
выступающей части втулки — 1,5 см, внутренний ее диаметр — 2,0 см, 
глубина — 4,5 см. Максимальная ширина пера — около 3,8 см. Эти па-
раметры позволяют считать изделие наконечником дротика.

Относится ко второму, так называемому гуровскому типу прорез-
ных наконечников, выделенному В. С. Бочкаревым и И. Ж. Тутаевой 
и датированному ими по месту в типологическом ряду и по наход-
кам в позднебронзовых комплексах (поселения Еловка, Чаглинка, Ис-
сык-Кульский и Предгорненский клады) XII–IX вв. до н. э. При этом от-
мечается, что «в свете новых данных эта хронология кажется слиш-
ком растянутой и завышенной… указанные комплексы должны дати-
роваться в пределах третьей четверти II тыс. до н. э. Вполне очевидно, 
их использовало население различных культур: саргары-алексеевской, 
еловской, межовской, луговской, ивановской (хвалынской), сабатинов-
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ской и др. Они вышли из употребления вместе с этими культурами, хо-
тя кое-где могли существовать и несколько дольше» [6, с. 176–180].

На территории Алтайского края наконечник этого типа найден в 
с. Буканское Мамонтовского района [7, с. 15, рис. 2, 1]. Таким образом, 
оба наконечника происходят с территории распространения саргарин-
ско-алексеевской культуры. Вероятно, с территории края происходит 
еще одна находка типологически близкого изделия [8, с. 312–313, рис. 1].

В. С. Бочкарев и И. Ж. Тутаева считают, что прорезные наконечни-
ки в силу наличия прорезей на пере были хрупкими и не могли исполь-
зоваться в качестве оружия, а были штандартами, символами власти 
[6, с. 188].

На наш взгляд, массивные нервюры и достаточно мощные ребра 
жесткости по краям прорезей специально предназначались для при-
дания наконечникам прочности при ударе, и они задумывались и ис-
пользовались по прямому назначению — для метания, хотя, конечно 

Рис. 1. Прорезной 
наконечник дро-
тика. Локтевский 
рудник. Случайная 
находка.
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же, ничто не мешало подвязывать к прорезям 
сигнальные или идентификационные флажки, 
подвески и т. п. Нами уже высказывалось пред-
положение, что этот технологический прием, 
усиливавший изделие в самом слабом месте, 
в период поздней бронзы очень широко приме-
нялся при изготовлении различных типов ору-
жия и орудий труда [9, с. 68–69].

2. Бронзовый вогнутообушковый нож с ха-
рактерным для позднебронзовых экземпляров 
уступом-шипом при переходе клинка в руко-
ять, двутавровой (желобчатой) в сечении руко-
ятью с обломленным, вероятнее всего, кольце-
видным навершием. Нижняя часть клинка утра-
чена также еще в древности (рис. 1, 2).

Отлит в двустворчатой форме, причем ли-
тейный шов на тыльной стороне рукояти по-
казывает, что одна из половин формы углубле-
на только в области рукояти для формирова-
ния валиков, что сделало рукоять толще клинка. 
Подобная особенность изготовления литейных 
форм в период поздней бронзы уже отмечалась 
[9, с. 67]. После отливки изделие сильно проко-
вано и обработано абразивами, следы которых 
прослеживаются в виде длинных параллельных 
царапин в желобке рукояти и на клинке.

Вогнутообушковые ножи с разными вари-
антами оформления рукояти и навершия ши-
роко распространены в период поздней бронзы 
в саргаринско-алексеевских и ирменских ком-
плексах и среди случайных находок с террито-
рии распространения этих культур. Близкий по 
оформлению рукояти нож найден и в с. Букан-
ское, возможно, с того же памятника, что и най-
денный там прорезной наконечник дротика [10, 
с. 113, рис. 1, 1].

3. Кроме того, там же был найден бронзо-
вый черенковый двулезвийный кинжал с утолщением на месте пере-
крестья и V-образным тамгообразным знаком в верхней части клинка. 
Кинжал абсолютно идентичен найденному на поселении Курейка-3 [7, 
с. 116, рис. 49, 1], а тамгообразный знак близок нанесенному на кинжале 

Рис. 2. Бронзовый нож. 
Локтевский рудник. 
Случайная находка.
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киммерийского типа из Черной Курьи [5, рис. 1]. Автору кинжал из Лок-
тевского рудника известен только по фотографии.

Рассмотренные находки, видимо, сигнализируют о разрушающем-
ся могильнике позднего бронзового века в урочище Локтевский руд-
ник и дополняют список находок саргаринско-алексеевских древно-
стей из алтайских предгорий.
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Metal products of the late bronze age from the Loktevsky mine tract
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Аннотация. Статья посвящена публикации материалов, собранных на галечных 
отмелях устьевой зоны р. Едрала, правого притока р. Катунь, впадающего в нее 
на южной окраине с. Манжерок Майминского района Республики Алтай. Пер-
вые археологические находки в этом месте были сделаны А. П. Окладниковым в 
1977 г., а памятник получил название Манжерок-1. Найденные каменные изде-
лия имели следы окатанности и датировались разными периодами каменного 
века. В 2022 г. А. Л. Кунгуров осмотрел устьевую зону р. Едралы, зафиксировал 
выходы цокольных кремневых пород и осуществил сбор каменных артефактов 
мустьерского и верхнепалеолитического времени, которые опубликованы в дан-
ной статье. Ключевые слова: палеолит, мустьерская эпоха, артефакт, бифас, 
скребло, оттщеп, скол, кремень.

Первые археологические материалы в устьевой зоне р. Едрала, 
вытекающей из Манжерокского озера и пересекающей с. Озерное 
и участок горного массива, отделяющего долину Катуни от озерной 
котловины, были зафиксированы в 1977 г. А. П. Окладниковым. Ис-
следователь осуществил сбор подъемного материала на галечных от-
мелях в устьевой зоне Едралы. В 1979 г. на правом устьевом мысу 
(высота над урезом Катуни 6 м) были проведены раскопки (общая 
вскрытая площадь 68 м2), зафиксировавшие два культурных слоя, ча-
стично смешанных между собой. Материалы представлены палеоли-
тическими артефактами и обломками керамики. Ученые предположи-
ли, что около 4–6 тыс. лет назад произошел катастрофический про-
рыв из котлована озера Манжерок, разрушивший расположенные вы-
ше памятники и перекрывший этими материалами террасы устьевой 
зоны Едралы [1; 2]. Указанный район по физико-географическому рай-
онированию находится на стыке Чергинского района Северо-Алтай-
ской провинции и Иолгинского района Северо-восточной Алтайской 
провинции Алтайской области страны Горы Южной Сибири. Для реги-
она характерны два типа ландшафтов — лесной среднегорный эрози-
онно-денудационный и лесной низкогорный. Распространены холми-
сто-увалистые пенепленизированные среднегорья с маломощным суг-
линисто-щебнистым покровом и скальными выходами с сосново-бе-
резовыми лесами. Типичная форма — Синюхинский массив. Его скло-
ны имеют достаточно сложную конфигурацию, насыщенную цоколь-
ными выходами, продуктами их разрушения и различными элемен-
тами седиментации рыхлых отложений. Цоколь образован породами 
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протерозоя и кембрия баратальской свиты: это серые и темно-серые 
битуминозные известняки с прослоями некарстующихся пород (си-
лицилитов, алевролитов, песчаников, кристаллических сланцев), пере-
крытые плащом продуктов их разрушения в виде валунно-глыбово-
го конгломерата, а также делювиальных и коллювиальных отложе-
ний. Покровные толщи дополнительно цементируются растительно-
стью [3].

В 2022 г. автор произвел осмотр место памятника Манжерок-1. 
Кроме сбора 22 каменных артефактов на обеих береговых отмелях 
устьевой зоны р. Едралы, были отмечены следующие особенности со-
временного состояния этого участка правобережья Катуни. Во-пер-
вых, вся поверхность низких террас устьевой зоны Едралы застроена 
туристическими кемпингами и подвергнута существенному разруше-
нию. В настоящее время никаких следов исследований 1979 г. не фик-
сируется. Во-вторых, в береговых осыпях левого борта устья речки об-
нажился цокольный темно-серой полосчатый кремнистый массив. Об-
ломки подобной породы достаточно крупных размеров довольно ча-
сто встречаются в аллювии нижнего течения Едралы. Становится по-
нятным интерес древнего человека к данной территории: кремни бара-
тальской свиты представляют собой очень качественный сырьевой ре-
сурс каменного века. Именно с ними связаны обширные мастерские-
каменоломни долины р. Тыткескень [4; 5]. Не исключено, что эти обна-
жения цоколя в 1970-е гг. еще не были вскрыты Катунью, поэтому не 
привлекли внимания исследователей.

Все каменные изделия коллекции 2022 г. изготовлены именно из 
этого материала.

Описание артефактов местонахождения Манжерок-1
Левый берег устья
Скол площадочный овальный средних размеров. Ударная площад-

ка фасетирована. Вентральная сторона уплощена фасетками сколов, 
нанесенных с проксимальной части артефакта. Края оббиты разнофа-
сеточными сколами двусторонне. Дорсальная сторона имеет две гра-
ни. Левая сохраняет на большей части желвачную поверхность, обби-
ты только кромка и проксимальная часть. Правая грань оформлена 
оббивкой. Изделие окатано и частично оббито естественным воздей-
ствием. Сырье — темно-серый черно-полосчатый кремень (рис. 1, 1).

Черепаховидный первичный скол с радиального или леваллуазского 
нуклеуса с вторичной обработкой. Оббивке с вентральной и дорсаль-
ной стороны подверглась дистальная часть, которая была приостре-
на и обработана мелкими сколами для получения носика-острия (кон-
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чик отколот). Изделие окатано. Сырье — темно-серый черно-полосча-
тый кремень (рис. 1, 2).

Крупная двугранная пластина верхнепалеолитического облика. Оба 
края с дорсальной стороны оббиты уплощающими сколами и разнофа-

Рис. 1. Местонахождение Манжерок-1. Каменные изделия с левого (1–5) 
и правого берега устьевой зоны р. Едралы.
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сеточной крутой зубчатой частично двусторонней ретушью. Ударная 
площадка обколота, фиксируется крупный ударный бугорок. Дисталь-
ная часть дорсальной стороны уплощена сколом, нанесенным с торца 
(удалена часть срединного ребра). Дистальный слом двусторонне обра-
ботан сколами и ретушью, выделен правый угол. Окатанность на позво-
ляет определить характер орудия, но наличие острия документируется. 
Сырье — темно-серый черно-полосчатый кремень (рис. 1, 3).

Технический поперечный реберчатый скол средних размеров под-
треугольной формы. Дорсальные грани несут поверхность желвака. 
Края двусторонне оббиты глубокими сколами. Сырье — темно-серый 
однородный кремень (рис. 1, 4).

Технический поперечный реберчатый скол средних размеров под-
треугольной формы. Края оббиты небольшими сколами попеременно 
с двух сторон. Сырье — черный однородный кремень (рис. 1, 5).

Наличие в коллекции образцов с левого борта устьевой зоны 
р. Манжерок, которая частично сформирована выходами кремня, — 
свидетельство первичной оббивки кремневых желваков или глыб из 
русла реки: скалывание лишних граней и подготовка преформ. При-
сутствующая на некоторых артефактах желвачная поверхность ха-
рактерна для слабо-окатанных глыб, подвергнутых кратковременно-
му интенсивному воздействию мощного потока воды, несущего боль-
шое количество абразивного материала. И сама река Манжерок, и Ка-
тунь в обычном состоянии по-иному дефлируют поверхность камен-
ных отдельностей, образуя галечно-валунную плотную корку. Скорее 
всего, кремневые отдельности, использованные человеком, испытали 
воздействие прорыва Манжерока из изолированной котловины, где 
сейчас расположено озеро.

Правый берег устья
Обушковое изделие. Крупное, массивное. Обушок искусственный, 

оформлен серией вертикальных и поперечных сколов. Две плоско-
сти также сформированы разно-ориентированными сколами. Рабочая 
кромка овальной формы двусторонне обработана мелкими сколами и 
ретушью. Абрис и профиль зубчатые. Сырье — темно-серый черно-по-
лосчатый кремень (рис. 1, 6).

Дорсальное скребло высокой формы из скола кромки желвака тем-
но-серого черно-полосчатый кремня. Желвачная поверхность сильно 
повреждена в процессе транспортировки по руслу Манжерока, поэто-
му вся дорсальная поверхность сформирована разно-ориентированны-
ми плоскими сколами-выщерблинами. Рабочий край обработан мелки-
ми крутыми сколами и притупляющей ретушью. Имеются вторичные 
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Рис. 2. Местонахождение Манжерок-1. Каменные изделия с правого
берега устьевой зоны р. Едралы.
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вентральные отщепления, образовавшиеся в процессе транспортиров-
ки изделия рекой или воздействия отдельностей, переносимых тече-
нием в период усиления водотока (рис. 1, 7).

Площадочный полупервичный скол средних размеров, обколотый 
по краям при переносе водой. Остаток ударной площадки широкий 
двугранный фасетированный. Часть дорсальной стороны несет по-
верхность желвака (правая половина). Сырье — черный однородный 
кремень (рис. 1, 8).

Пластинчатый реберчатый скол двугранный. Площадка треуголь-
ная, частично фасетирована. Правая грань дорсальной стороны несет 
желвачную поверхность, левая покрыта фасетками сколов. Артефакт 
окатан, имеет оббитости (рис. 1, 9).

Нуклеус крупный призматический с неровно-овальной ударной пло-
щадкой, оформленной радиальными сколами различных параметров.
Торец, противоположный площадке, приострен сколом. Широкие пло-
скости можно рассматривать как латерали, узкие — как фронты ска-
лывания призматических пластин. Сырье — серый черно-полосчатый 
кремень (рис. 2, 2).

Крупный площадочный «полупервичный» скол темно-серого одно-
родного кремня. Остаток фасетированной ударной площадки неровно-
ромбической формы. Оба продольных края двусторонне оббиты кру-
тыми сколами различной формы и обработаны разнофасеточной 
крутой ретушью. Желвачная поверхность слабодефлирована, скорее 
всего, в процессе ветрового воздействия. Орудие немного окатано 
(рис. 2, 3).

Крупный бифас, изготовленный из подтреугольного леваллуазско-
го площадочного скола. Оба края двусторонне обработаны приостря-
ющими мелкими и средними сколами, а также разнофасеточной кру-
той зубчатой ретушью. Обработка придала кромкам зубчатый абрис 
в фас и профиль. Дистальная часть утоньшена широкими сколами с 
дарсальной и вентральной сторон. Окончание (острие) овальное, обра-
ботано так же, как и края. Широкий фасетированный остаток ударной 
площадки, видимо, при использовании служил пяткой для упора арте-
факта в ладонь. Сырье — серый черно-полосчатый кремень (рис. 2, 1).

Кроме описанных артефактов, в коллекции присутствуют круп-
ное нуклевидное изделие с бессистемным скалыванием пластинчатых 
отщепов, полупервичный крупный реберчатый скол и восемь вторич-
ных отщепов различных размеров.

Датировка каменных изделий из подобных сборных коллекций де-
ло достаточно сложное. Предварительно можно выделить артефакты 
раннего, скорее всего среднепалеолитического, мустьерского комплек-
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са — площадочные крупные сколы (рис. 1, 1, 2; 2, 3) и бифасиальное 
изделие из подтреугольного площадочного скола (рис. 2, 1). Осталь-
ные предметы могут датироваться, видимо, верхнепалеолитическим 
временем. Дальнейшее обследование окрестностей с. Манжерок впол-
не может выявить и стратифицированные комплексы различных пери-
одов палеолита, и каменоломни-мастерские на выходах кремня.

A. L. Kungurov

Paleolithic site of Manzherok I
Altai State Museum of Local Lore, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article is devoted to the publication of materials collected on pebble 
shoals of the estuary zone of the Yedrala river, right tributary of the Katun river, flow-
ing into it on the southern outskirts of the Manzherok, Maiminsky district of the Repub-
lic of Altai. The first archeological finds in this place were made by A. P. Okladnikov in 
1977, and the monument was called Manzherok 1. The stone articles found had traces 
of roundness and were dated to different periods of the Stone Age. In 2022, A. L. Kun-
gurov inspected the Yedraly River mouth, recorded outcrops of basement flint rocks 
and collected stone artifacts of Mousterian and Upper Paleolithic times, which are pub-
lished in this article. Keywords: Paleolithic, Moustiere epoch, artifact, biface, scraper, de-
tritus, chipping, flint.
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Аннотация. В статье рассматриваются материалы обследования медного при-
иска, получившего название «Матвеевский». Прииск расположен около с. Кара-
мышево Змеиногорского района и входил в инфраструктуру Второго Карамы-
шевского рудника. При обследовании хорошо сохранившихся объектов Матве-
евского прииска зафиксированы как остатки разработок XVIII–XIX вв., так и бо-
лее древние «чудские» копи. Скорее всего, эти копи стали маркером для заклад-
ки прииска. Кроме этого, они имеют внешний признак, отличающих их от более 
поздних объектов — плотную задернованность ям округлой и овальной формы 
и отвалов. Ключевые слова: прииск, «чудская» копь, рудник, отвал, руда, мала-
хит, азурит.

Матвеевский прииск на серебро и медь (координаты 51°11′42″N 
82°05′46″E) расположен в истоках руч. Матвеевского (урочище «Матве-
евская плотина»). Ручей, по сути дела небольшая речка, является пра-
вым притоком р. Корболихи (Бороздовой) (длина 55 км). Объект распо-
ложен в 2,7 км выше устья ручья, в 1,54 км севернее северо-восточной 
окраины с. Карамышево. Прииск занимает цокольное всхолмление на 
правом борту долины ручья. В этом месте жители села соорудили пло-
тину и создали средних размеров пруд (длина 197 м, ширина до 65 м), 
давший наименование всей местности — Матвеевская плотина.

По физико-географическому районированию данный регион вхо-
дит в Змеиногорский район Северо-западной Алтайской провинции 
Алтайской области страны Горы Южной Сибири. Здесь распростра-
нены возвышенные степные дренированные (элювиальные) ландшаф-
ты. Это мелкосопочные эрозионно-денудационные предгорья с выхо-
дами скальных пород и фрагментарным суглинисто-щебнистым по-
кровом с петрофитно-разнотравными овсецово-ковыльными степями 
на малоразвитых черноземах. Скальный цоколь составляют сланцы, 
песчаники, горизонты конгломератов и известняков девонской систе-
мы, а также хлорит-серицит-кварцевые метаморфизированные песча-
ники и сланцы силурийской системы.

Исследование данного горнозаводского объекта, почти не затро-
нутого современными антропогенными разрушениями, позволило про-
вести разделение древних и современных горных разработок [1]. По 
всей видимости, Матвеевский прииск, связанный с Карамышевским 
вторым рудником, был заложен на месте обнаружения рудознатца-
ми обширного комплекса «чудских копей», однако оказался неперспек-
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тивным и был быстро заброшен. Добываемой ценностью прииска яв-
лялись медная синь (азурит) и медная зелень (малахит), включенные 
в хлоритовый сланец и содержащие «0,5 золотника серебра на 9 фун-
тов меди». «Висячий и лежачий бока» составлял нефритовый порфир. 
Работы на прииске велись в демидовское время до 1744 г. и позднее 
возобновились в 1783 г. В 1820 г. из-за усиленного притока воды и за-
топления пониженных открытых карьеров добыча руды была оста-
новлена [2; 3]. В 1 км северо-восточнее Матвеевского прииска распо-
ложен Стрижковский рудник, обнаруженный в 1785 г. слесарным под-
мастеровым Стрижковым. Разведочные шурфы четко видны и на ле-
вом борту долины ручья (Кашкаровский прииск, открытый в 1782 г. ун-
тер-шихтмейстером Кашкаровым, но не разрабатывавшийся из-за бед-
ности руд). На гряде, являющейся водоразделом между Матвеевским и 
Стрижковским приисками, в нетронутом состоянии сохранилось боль-
шое количество «чудских копей», перспективных для дальнейшего из-
учения. Сам Стрижковский прииск (гора Стрижки) выработан в совет-
ское время как полиметаллическое месторождение, поэтому все следы 
«чудских копей» и разработок XVIII–XIX вв. там уничтожены.

Матвеевский прииск более поздними работами не затронут, поэто-
му демонстрирует весь алгоритм рудодобычи (рис. 1):

1. Траншеи и ямы для добывания руды (пять);
2. Три площадки для первичного механического обогащения полу-

ченного сырья. Участки выделяются по плотному одноцветному (сине-
му или зеленому) скоплению мелкораздробленной рудо-содержащей 
породы. Во время отделения субстрата малахит и азурит рабочие очи-
щали раздельно.

3. Ямы (три) и траншея для вторичного (термического) обогаще-
ния сырья путем прокаливания в закрытых ямах глубиной до трех ме-
тров. О прокаливании свидетельствуют многочисленные сплавленные 
кусочки «черной» меди, содержащие пустоты от пузырьков газа.

4. Отвалы «пустой» и отработанной породы, ограничивающие ра-
бочее пространство данного участка прииска.

Другие свидетельства работы на прииске расположены в 400 м се-
вернее описанного участка и в настоящее время заболочены и зарос-
ли кустарников и ивняком.

Все перечисленные объекты занимают участок склона цокольно-
го борта долины Матвеевского ручья в 35–45 м ниже вершины Стриж-
ковской сопки (450 м над у. м.) и в 16 м выше уреза ручья. Разрабо-
танный Матвеевским прииском участок правого борта долины ручья 
представляет собой цокольный выступ, выделенный двумя небольши-
ми логами. С запада это цокольное образование маркирует невысокий 
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Рис. 1. Матвеевский прииск около с. Карамышево Змеиногорского района
Алтайского края.
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скальный гребень, на котором фиксируются прекрасно сохранившиеся 
чудские копи (рис. 1), видимо, послужившие маркером поиска место-
нахождения руд и причиной закладки прииска. В непосредственной 
близости от прииска по кромке скальной гривы фиксируется 18 древ-
них ям-копей и две расположены чуть севернее. Размеры «чудских ко-
пей» от 1 до 5 м, глубина до 1,5 м, форма, преимущественно округлая 
или овальная. Ниже по склону заметны древние отвалы. Эти запади-
ны и всхолмления четко отличаются от объектов Матвеевского при-
иска прежде всего плотной задернованностью выемки и отвала и ха-
рактерной формой. Все осмотренные разработки XVIII–XIX вв. совер-
шенно не задернованы и имеют характер траншей и слабо заросших 
отвалов. Даже занятые кустарником и деревьями затопленные участ-
ки разработок Матвеевского прииска не задернованы. Это позволя-
ет предварительно выделять плотно задернованные ямы и отвалы как 
древние горнорудные объекты. Вне всякого сомнения, достоверность 
этого предположения может подтвердить или опровергнуть только ис-
следование подобных объектов.

В комплексе с «чудскими» копями находятся так называемые «шла-
ковые поля», повсеместно фиксирующиеся по водоразделам рек Кор-
болихи, Гольцовки, Алея и т. п. Фиксируются они и в непосредствен-
ной близости от Матвеевского прииска на бортах долин рек Машин-
ки и Харьковки. Пример Матвеевского прииска демонстрирует то, что 
инфраструктура русских горных разработок не предполагает обжига, 
а тем более плавки металла на водоразделах или берегах рек. В связи 
с этим участки, насыщенные шлаками и расположенные вдали от ме-
деплавильных фабрик, следует считать свидетельством древних тех-
нологий плавки меди. Это подтверждается также корреляцией «шла-
ковых полей» с поселениями бронзового и железного века, зафиксиро-
ванными в регионе [4; 5].

M. A. Demin, S. M. Sitnikov, I. A. Savko

The ornament of the ceramic complex of the waste-burial center Chekanovskiy 
Log-10 (on results of the research 2003)
Altai State Museum of Local Lore, Barnau, Russian Federation

Annotation. The article discusses the materials of the survey of the copper mine, called 
«Matveevsky». The mine is located near Karamyshevo of the Zmeinogorsky district and 
was part of the infrastructure of the Second Karamyshevsky mine. When examining the 
well-preserved objects of the Matveevsky mine, both the remains of developments of the 
18th–19th centuries and the more ancient “Chudsky” mines were recorded. Most likely, 
these mines became a marker for laying a mine. In addition, they have an external fea-
ture that distinguishes them from later objects — a dense turf cover of round and oval 
pits and dumps. Keywords: Mine, “Chudskaya” mine, mine, dump, ore, malachite, azurite.
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Аннотация. В тюркской рунологии все еще не придается значения условиям на-
несения изучаемых надписей. Причина произвольных прочтений — в непонима-
нии смысла создания граффито. Без должного внимания остается их создание не 
в келейно-кабинетной, а в природной среде. К скале не мог подойти кто угодно, 
чтобы написать что угодно. Эти надписи оставлялись на месте в знак совершения 
молитвы. Малая высота расположения надписей указывает, что на горных обна-
жениях Алтая писали коленопреклоненные люди. Об этом свидетельствуют и по-
зы современных копировальщиков на полевых фотоснимках. Ключевые слова:
Алтай, наскальные изображения, рунические надписи.

Профессору Михаилу Александровичу Демину
в знак высокого уважения

Наскальные рунические строки находит и фиксирует не медиевист-
тюрколог, а интересующийся древними петроглифами археолог, ху-
дожник или краевед. Даже у высоких специалистов, посвятивших 
свою жизнь изучению и искусному документированию древних изо-
бражений, редко получаются точные воспроизведения рунических 
строк, вырезанных тонкими бороздками. Причина понятна: работая с 
надписями на открытых скальных поверхностях, веками подвержен-
ных природному и человеческому воздействию, надо хорошо знать на-
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бор и облик письменных знаков. Это редко осознается археологами, 
вполне способными отличить на камне рукотворное от естественного 
и оправданно доверяющими своему многолетнему опыту работы с пе-
троглифами, но не знающими рунической азбуки.

Лингвисты-тюркологи обычно также неспособны на месте пра-
вильно воспринять написанное. Знания рун и тюркских языков здесь 
недостаточно. Филологи, профессионально сформировавшиеся на 
книжных пособиях, не имеют опыта изучения подлинников. Даже 
в музейных условиях, у высеченной на щелеватом камне енисейской 
эпитафии довелось от опытного лингвиста услышать недоуменное: 
«Как же здесь можно что-нибудь разглядеть?».

Тюркская рунология — это не филология. Это особая отрасль нау-
ки, более всего принадлежащая к эпиграфике, в меньшей степени — к 
археографии. Она невозможна без полевой практики.

В двух минувших веках субъективность восприятия надписей пре-
возмогалась контактными методами их документирования. Однако и 
они требуют специальной подготовки. До определенной степени делу 
помогает ныне цифровая фотофиксация, применение которой имеет 
свои недостатки.

Заложенная В. В. Радловым отечественная традиция изучения 
лингвистами подлинников рунических надписей на месте их обнару-
жения или в музеях требует дальнейшего развития. Нашей науке нуж-
на специальная подготовка рунологов-эпиграфистов, способных сое-
динить в себе археологический и тюркологический опыт. Филологи по-
лучают для исследования лишь результат работы эпиграфиста, и поэ-
тому руническая эпиграфика — вспомогательная дисциплина. Но толь-
ко она в состоянии предоставить языковедам твердую почву для ис-
следований.

Авторы двух отечественных сводов рунических надписей Горного 
Алтая [1; 2], как и создатели специального сайта www.altay.uni-frankfurt.
de, публикуют надписи в кратком описании, графической прорисовке 
и хороших фотоснимках, сопровождают прочтением и переводом. Од-
нако это не устраняет необходимости введения в науку полевых на-
блюдений.

Все еще не придается значения условиям нанесения изучаемых 
надписей. Этим игнорируется сам факт их создания не в келейно-ка-
бинетной, а в природной среде. Изучение граффити сводится к двум 
сторонам — к филологическому и, в меньшей степени, к палеографиче-
скому разбору. При таком подходе эпиграфический памятник воспри-
нимается исключительно как текст, теряя сущностные качества, яв-
ленные в самом акте применения письменности и вынесения его в 

http://www.altay.uni-frankfurt.de/
http://www.altay.uni-frankfurt.de/
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природу. По сути, наскальные надписи исключаются из живой ткани 
письменной культуры создававшего их общества, отторгаются от тех 
форм духовности, которые определяли и причину, и смысл нанесения 
камнеписного текста.

Среди многих задач палеографического изучения надписей не 
вполне осознаются две их особенности. Во-первых, сам процесс доку-
ментирования памятника принадлежит к палеографии и требует пол-
ноценной фиксации его внешнего вида: объекта, наделенного надпи-
сью; строки и ее положения; облика каждого знака; примененного на 
письме инструмента, порядка начертания каждой руны. Во-вторых, 
алфавитное членение надписей (поныне непривычное для тюрколо-
гии) позволяет сразу же отнести текст к читаемым или не дешифро-
ванным пока системам рунического письма (а они выделены ныне в 
Южной Сибири и Монголии).

Недопустимо невнимание рунологов к вертикальному положению 
направленной снизу вверх камнеписной строки, при издании часто без 
оговорок разворачиваемой ради удобства нашего восприятия. Из-за 
этого теряется яркая самобытность алтайских надписей — нигде более 
так не писали на скалах. Где это иногда случалось (в Монголии и Ка-
захстане, совсем редко — в Туве и Хакасии), проявлялось и иное вли-
яние алтайской школы письма. Истоки и природа этой традиции еще 
не познаны.

Последовательность начертания письменного знака хорошо раз-
личима, если он не выбит, а вырезан. Ее выявляет пересечение бо-
розд. Поскольку письмо правостороннее, каждый его знак выводил-
ся справа налево. Когда, вопреки направленности строки, знаки выве-
дены слева направо, они выявляют первоначальное знание писавшим 
левостороннего письма — руническая грамота была выучена челове-
ком вторично. Помимо учебной записи урочища Тойок, в которой зна-
чение рун пояснено манихейскими буквами, постигнутыми писавшим 
ранее [3; 4, с. 106–109, рис. 10], нам говорят об этом лишь надписи на 
скалах и металле. Ради фиксации столь важной особенности именно 
для алтайских надписей была разработана простая графическая схе-
ма порядка начертания рун и иных знаков [5, с. 86, 88, 112, рис. 2, 7, 9].

Жаль, что у исследователей не возникает вопроса, почему руниче-
ские строки нанесены на скалы. На Саяно-Алтайском нагорье яснее, 
чем в иных местах, проступает особое отношение когда-либо живших 
здесь людей к окружающей их горной природе. Эти культы существу-
ют начиная с неолита и поныне. Ведь по основам восприятия мира 
все коренные народы здесь искони принадлежат не к степнякам, а к 
горцам.
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На формирование национальной психологии неизменно влияет не 
только природный, но и исторический ландшафт, в котором на этих 
землях жили все народы. Из века в век их окружали зримые древно-
сти: каменные курганы, стелы, изваяния, горные и долинные крепости. 

Рис. 1. Копирование надписи в долине Каракола. Фото автора.
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С горными культами связаны наскальные рисунки, непрерывно су-
ществующие на Саяно-Алтайском нагорье с конца каменного века до 
традиционных этнографических культур. Рисуночный этап горных по-
клонений здесь сменяют рунические надписи. Тяготея к скоплениям 
древних и раннесредневековых петроглифов, они выказывают почи-
тание тех же скал. Однако, в отличие от Хакасии, на Алтае и в Туве 
надписи не только соседствуют с ранними изображениями, но и пере-
крывают их. Руны бывают вырезаны даже поверх рисунков тюркских 
народов, созданных в VI–VIII вв. Причины этого показаны. Под си-
бирско-тюркским манихейским влиянием в Казахстане и Кыргызстане, 
как, можно думать, и в Монголии также появляются рунические над-
писи на скалах [6, с. 452–458, рис. 1–10; 7]. 

Непонимание смысла в создании граффито — главная причина про-
извольных прочтений, дискредитирующих филологическую сторону 
работы. Неисторично и потому изначально ошибочно переносить на 
средневековье наши обыденные представления. К скале не мог подой-
ти кто угодно, чтобы написать что угодно. Названные обстоятельства и 
определяют возможное содержание любой наскальной надписи. Кон-
текстом каждого лаконичного начертания является несущая его скала, 
выказывающая людям каменное естество почитаемой горы.

Рис. 2. Копирование надписи В. А. Кочеевым на ручье Карбан. Фото автора.
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Для всякого древнего и средневекового общества письменность — 
дар божий, доступный лишь посвященным, т. е. сфера религиозной 
жизни. Рождение всякой письменности произошло внутри религии и 
осуществилось благодаря осознанной культовой деятельности специ-
ально обученного жречества. Какая религия издревле владела руниче-
ским письмом (а значит, имела Писание), пока неизвестно. Но такая 
древняя религия в Южной Сибири была.

Распространение грамотности среди мирян, наблюдаемое в эпо-
ху рунического письма, осуществлялось не ради светской образован-
ности и праздного использования, а в целях объединения духовен-
ства и паствы общностью верований и обрядов. Енисейская руниче-
ская письменность, воспринятая в монастырях, разносилась манихей-
скими миссионерами [7–9].

Не существуй наша рунология в изоляции от прочих отраслей эпи-
графики, расположение наскальных надписей близ грунта напомнило 
бы ученым аналогичное размещение молитвенных надписей и крестов 
на стенах древнерусских церквей (см., например, [10]). И не возника-
ли бы у тюркологов сомнения в том, что у православных святынь и на 
горных обнажениях Алтая в равной мере писали коленопреклоненные 
люди. О том свидетельствуют и позы современных копировальщиков 

Рис. 3. Монголия. Археолог Д. Баяр указывает надпись С. Г. Кляшторному
(по С. Г. Кляшторному).
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на полевых фотоснимках [1, с. 146; 2, ил. 17]). Эти моменты работы не-
обходимо фиксировать обязательно (рис. 1–4). При описании письмен-
ного памятника необходимы указания на близость его к земле или ос-
нованию камня. Одного этого достаточно, чтобы понять молитвенное 
назначение надписи и тем самым определить область ее возможного 
прочтения и понимания.

Рунология показывает, что манихейство, проникшись учением о 
возвышенном божьем Слове и Тексте, в южносибирских условиях вос-
приняло отвечающие этому местные горные культы и привнесло в них 
письменные отметки верующих. Эпиграфические памятники не только 
наносились у скальных подножий (что особенно отличает Алтай), но и 
намеренно вырезались в нишах, расщелинах или близ них — моливши-
еся стремились приблизить свои письмена к нутру горы.

Остается, пожалуй, указать на еще одно следствие, проистекаю-
щее из всего сказанного. Не вникая в условия размещения письмен-
ных памятников, исследователи не осмысляют и их поисковых при-
знаков. Поэтому даже в условиях плановой и многолетней полевой ра-
боты археологи отыскивают новые наскальные надписи лишь попутно.

Рис. 4. Фотографирование надписи на Горном Алтае
(по И. А. Невской и Л. Н. Тыбыковой).
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I. L. Kyzlasov

Fundamentals of studying rock runic inscriptions of Altai
Institute of Archaeology RAS, Moscow, Russian Federation

Annotation. The Turkic runology still does not attach importance to the conditions of 
application of the studied inscriptions. The reason for arbitrary readings is a misunder-
standing of the meaning of creating graffiti. Without due attention, their creation re-
mains not in the cell-cabinet, but in the natural environment. Anyone could not come up 
to the rock to write anything. These inscriptions were left in place and a sign of prayer. 
The low height of the inscriptions indicates that kneeling people wrote on the mountain 
outcrops of Altai. This is evidenced by the poses of modern copyists in field photographs. 
Keywords: Altai, rock carvings, runic inscriptions.
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Отражение сакральности на ряде древних объектов Сибири
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Аннотация. На материалах сакральных образов в «искусстве» кочевников Евра-
зии скифского времени, привлекая сумму современных методов исследований, 
можно реконструировать заложенные в древние предметы основы мировоззре-
ния, искусства, астрономии, математики и других отраслей знания. Такая рекон-
струкция возможна на основе новой семантики сакральных образов на предме-
тах из Сибири (из кургана Аржан-1, Сибирской коллекции Петра-I, Новопятниц-
кого клада и других объектов). Ключевые слова: Сибирская коллекция Петра I, 
Аржан-1, сакральность, искусство.

С Михаилом Александровичем Деминым автор этой статьи позна-
комился в начале 1980-х гг., и наша дружба продолжается уже более 
40 лет. Хотя мы встречаемся и нечасто в связи с тем, что живем в уда-
ленных городах, но каждая встреча памятна и играет определенную 
роль в наших судьбах. Встречи в Публичной библиотеке в Ленингра-
де, в Государственном Эрмитаже, на научных конференциях в Барна-
уле заложили научные основы в нашу дружбу. Интерес как к архео-
логии, истории и краеведению, так и к научным судьбам и достиже-
ниям разных ученых на протяжении 300 лет, к биографии его учителя 
А. П. Уманского, вызывают подлинное научное уважение. Максималь-
ная сосредоточенность на главном, тщательная проработка огромно-
го массива научного материала характерны для всех научных работ 
Михаила Александровича. Интересные научные идеи, полевые иссле-
дования и обоснованные выводы М. А. Демина позволяют обогащать 
комплекс знаний российской гуманитарной науки!

Введение. В древности сакральность была часто связана с реальной 
необходимостью для обеспечения долговременной жизнедеятельности 
общества. Если мудрость — это не только знания, богатый жизненный 
опыт, но и врожденные или приобретенные интуиция и вера, то приоб-
щение к Сакральности часто достигается через осознание взаимодей-
ствия с высшими силами и энергиями, приобщение к Вечности.

Вся жизнь человека в какой-то мере сакрализована через обря-
ды и ритуалы — таинства, данные свыше Богом/Божествам или уста-
новленные людьми. Такими сакральными ступенями в жизни челове-
ка являются его рождение, совершеннолетие/инициация, вступление 
в брак, участие в культах/обрядах и т. д. Жизнь человека завершается 
смертью, которая также сакрализована через погребальный и поми-
нальный обряды, помогающие человеку в иной жизни. Все вышепере-
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численное у каждого народа специфично, односторонне или в полной 
степени осознается каждым человеком, закреплено в религиозных об-
рядах и таинствах, отражено через символы, знаки, антропоморфные, 
зооморфные и синкретичные образы.

В данной статье рассматривается лишь небольшая часть древне-
го наследия кочевников Южной Сибири на реальных объектах и пред-
метах, которые отражают сакральные представления ушедших исто-
рических эпох.

В ходе совместных исследований экспедиции Государственного 
Эрмитажа и астрономов из Пулковской обсерватории под руковод-
ством Л. С. Марсадолова было выявлено, что на археологических объ-
ектах 1-й половины I тыс. до н. э. прослеживается активизация астро-
номических наблюдений у кочевых племен, что отразилось в кон-
струкциях курганов-храмов Аржан-1, Улуг-Хорум, Салбык; на святи-
лищах в Семисарте, Ак-Бауре, Адыр-Кане, Юстыде, Туру-Алты, Бийке, 
на «оленных» камнях, стелах, наскальных рисунках, сакральных пред-
метах и на других культовых объектах [1–4]. На теле вождя-жреца из 
кургана Пазырык-2 на Алтае в V в. до н. э. была нанесена сложная «зо-
диакальная» татуировка [5].

Реальность и сакральность в раннескифское время. В 1971–1974 гг. 
в Туве экспедиция М. Х. Маннай-оола и М. П. Грязнова раскопала са-
мый крупный в Центральной Азии курган Аржан-1 [6], который явля-
ется не только сложным погребально-поминальным объектом, но и 
своеобразной «моделью мира» древних кочевников и датируется ок. 
808 г. до н. э. [2]. В восточной камере №2 этого кургана-храма, где бы-
ло погребено 30 коней, был найден крупный бронзовый предмет, диа-
метром 25 см, с «изображением свернутого в круг хищника (тигра?)» [6, 
с. 26, рис. 15, 4]. Этот диск-образ, вероятно, первоначально крепился на 
нагруднике коня (рис. 1, 2). Конь с этим убором был лишь небольшой 
составной частью сложного обряда в системе погребального жертво-
приношения (рис. 1, 1). Не только тулово в целом, но и другие части те-
ла изображенного хищника переданы в виде круга/кольца — глаз, нос, 
ухо, кончик хвоста (рис. 1, 5). Геометрический схематизм также отчет-
ливо выражен и в образе горного барана на бронзовых навершиях из 
Аржана-1 (рис. 2, 7).

Следует отметить, что в период преобладания так называемого 
«геометрического» художественного и сакрального стиля в разных ре-
гионах Евразии широко использовали традицию изображения точка-
ми или кольцами важных частей тела зверей и копытных животных — 
в Центральной Азии, Китае и Сибири уже в эпоху поздней бронзы, 
а затем и в раннескифское время.
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Бронзовый кинжал из Новопятницкого клада в Красноярском крае 
был подробно рассмотрен в статье Н. П. Макарова [7, с. 68–69, 74–75]. 
Особого внимания на этом кинжале заслуживает сакральная компо-
зиция из разных животных (рис. 2, 1). Два стоящих горных барана на 
верху кинжала обращены головами в одну сторону, вперед, а головы 
у двух лежащих хищников на перекрестье направлены вниз, сами зве-
ри смотрят в разные стороны. Шесть небольших по размерам стоя-
щих кабанов на рукояти смотрят вниз. Числовая парная символика то-
же интересна: 2 копытных мирных барана — вверху, 2 хищных крово-
жадных зверя — внизу, ближе к лезвию кинжала (2 + 2 = 4) и 6 всеяд-
ных кабанов между ними (рис. 2, 2–4).

Сакральное композиционное решение из трех образов — хищни-
ка, барана и кабана, с поправками на временные стилистические из-
менения, проходит через века и, вероятно, восходит к довольно слож-
ным календарным и зодиакальным представлениям эпохи бронзы. Об-
раз Барана/Овна связан с Весной, Хищника/Льва — с Летом, а Каба-
на — с Осенью [4].

В кургане-храме Аржан-1 были найдены предметы, которые по 
своему планиграфическому расположению могут быть соотнесе-
ны с сакрально-календарными знаниями (рис. 1, 1): Запад — Закат — 
Осень — Кабан — смерть — кинжал; Восток — Весна — Восход — ре-
альный Конь — фигурка головы коня на навершии псалия + Хищник 
на нагруднике; СВ — Переход от Весны к Лету — Баран (5 наверший) 
(рис. 2, 5–7) [2; 8]. Дальнейшее развитие эта сакральная идея получила 
на кинжале из Новопятницкого клада (VI II в. до н. э.), зеркале из Ке-
лермеса (2-я пол. VII в. до н. э.), на саркофаге из Башадара-2 (1-я пол. 
VI в. до н. э.) и др. (рис. 2, 8–16) [4; 9].

Не исключено, что жрецы и мастера выделяли основные части в 
образах копытных животных и хищников: на голове (глаз, нос и ухо — 

Рис. 1. Реальные объекты и предметы и их сакральная основа: 1 — курган Ар-
жан-1 в Туве, фрагмент план и рисунки основных находок с изображениями; 
2 — реконструкция жертвенного коня с нагрудной бронзовой бляхой из курга-
на Аржан-1 (ок. 808 г. до н. э.); 3, 7 — образ свернувшегося хищника на золотой 
бляхе из Сибирской коллекции Петра I, Гос. Эрмитаж (VII в. до н. э.); 4 — сцена 
нападения крылатого и рогатого хищника на коня, золотая пластина из Сибир-
ской коллекции Петра I, Гос. Эрмитаж (V–IV вв. до н. э.); 5–8 — образы хищни-
ков и копытных на предметах: 5 — бронзовая бляха из кургана Аржан-1; 6 — ро-
говой наконечник псалия с «головой взнузданного коня» из кургана Аржан-1; 
8 — рисунок на каменой плитке, отдельная находка из Тувы (VIII в. до н. э.). По 
материалам разных авторов, составлено и заново прорисовано Л. С. Марсадо-
ловым.
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органы зрения, обоняния и слуха), на тулове (передняя, средняя, за-
дняя части) и хвосте в виде разных по размерам малых и средних «то-
чек/колец» также и потому, что применяли их для стилизации изобра-
жений и реальных образов и изображений отдельных звезд, которые 
затем объединяли в более крупные созвездия. Например, фигура са-
крального хищника в целом могла состоять как из мелких и средних 
«колец-звезд» — отдельных частей тела, так и большого «круга-кольца», 
образующего фигуру зверя в целом и замыкающего «контуры» созвез-
дия (рис. 1, 3).

В связи с тем, что народы Востока считали тигра царем всех ди-
ких животных, созвездие Тигра обозначает первый главный месяц Но-
вого года. При формировании календарной системы этих народов об-
раз Тигра стал одним из 12-летних, 12-месячных и 12-часовых циклич-
ных символов-знаков.

Известно, что окончание осени и приход зимы определяли по вос-
ходу над горизонтом созвездия Орион сразу после захода Солнца. Ре-
альное небесное созвездие Орион, его изображения, а также легенды 
и мифы о нем издавна служили объектами поклонения у многих наро-
дов Саяно-Алтая, Центральной Азии и других регионов мира. На раз-
личных предметах, наскальных рисунках и «оленных» камнях созвез-
дие Орион изображали с разной степенью схематизма [10]. Три точки 
или круга, расположенные на одной прямой и соединенные друг с дру-
гом, известные на ряде наскальных рисунков, изваяниях и на предме-
тах, вероятно, отражают «пояс» небесного созвездия Орион (рис. 1, 3, 
5, 7). Геометрическое/схематичное изображение созвездий в виде то-
чек-ямок, возможно, является самой древней традицией. Эта тради-
ция просуществовала тысячелетия, и именно она наиболее популярна 
среди современных астрономов.

У евразийских кочевников VIII–VI вв. до н. э. стилизация созвездия 
Орион в целом, вероятно, постепенно привела к образу-символу в ви-
де свернувшегося хищника. Наиболее наглядное сходство между со-
звездием Орион и его сакральными образами можно проследить на 
примерах изображений в виде свернувшейся «пантеры», например, из 
кургана Аржан-1 в Туве (рис. 1, 5). На золотой бляхе из Сибирской кол-

Рис. 2. Реальные/сакральные предметы и композиции: 1–4, 8–10 — бронзовый 
кинжал из Новопятницкого клада в Красноярском крае (VIII в. до н. э.); 5–7 — 
бронзовые кинжал, бляха и навершие из кургана Аржан-1 в Туве (ок. 808 г. до 
н. э.); 11–13 — изображения на зеркале из Келермеса в Прикубанье (2-я пол. 
VII в. до н. э.); 14–16 — изображения на деревянной крышке саргофага из кур-
гана Башадар-2 на Алтае (1-я пол. VI в. до н. э.). Прорисовки Л. С. Марсадолова 
(1–13) и С. И. Руденко (14–16).
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лекции Петра I лапы и хвост хищника показаны в виде трех «колец», 
соединенных между собой короткими линиями, что, вероятно, обозна-
чало «пояс» созвездия Орион (рис. 1, 3, 7). В целом на этой бляхе, дати-
руемой VII в. до н. э., могли найти отражение сакральные представле-
ния о созвездии Орион, что в более раннее время, в IX–VIII вв. до н. э., 
неоднократно было воплощено на многих предметах.

В период преобладания классического художественного стиля, 
в V–IV вв. до н. э., среди предметов Сибирской коллекции Петра I из-
вестны относящиеся к этому времени две парные золотые поясные 
пластины со сценой терзания коня рогатым и крылатым хищником 
(рис. 1, 4) [11; 12]. По сравнению с более ранними образами нападения 
хищного зверя на коня (рис. 1, 2, 8) на этих пластинах передан не толь-
ко трагический, но и глубоко символический момент победы нереаль-
ного хищника над конем-жертвой.

От сакрального украшения из бронзы с образом хищника, поме-
щенного на груди реального коня (курган Аржан-1, конец IX в. до н. э.), 
через «оленные» камни и золотые бляхи с символикой созвездия Ори-
он (VIII–VII в. до н. э.) до глубоко символичных сакральных сцен тер-
зания рогатым и крылатым хищником коня на пластинах-пряжках из 
золота, отражающих иной мир (Сибирская коллекция Петра I, V–IV вв. 
до н. э.), — таков путь от реальных объектов до сакральных изобрази-
тельных образов.

L. S. Marsadolov

Reflection of sacredness on number of ancient objects in Siberia
State Hermitage Museum, St. Petersburg, Russian Federation

Annotation. Based on the materials of sacred images in the “art” of the Eurasian no-
mads of the Scythian time, using the sum of modern research methods, it is possible to 
reconstruct the foundations of the world view, art, astronomy, mathematics and other 
branches of knowledge laid down in ancient objects. Such a reconstruction is possible 
on the basis of a new semantics of sacred images on objects from Siberia (from the bar-
row Arzhan-1, Siberian collection of Peter I, Novopyatnitsky treasure and other objects). 
Keywords: Siberian collection of Peter I, Arzhan-1, sacredness, art.

Источники и литература
1. Марсадолов Л. С. Отчет об исследовании древних святилищ Алтая в 2003–

2005 годах. Материалы Саяно-Алтайской археологической экспедиции Госу-
дарственного Эрмитажа. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. Вып. 5. 278 с.

2. Марсадолов Л. С. Курган Аржан-1 в Центре Азии (геополитический и астро-
номический аспекты) // Наследие народов Центральной Азии и сопредельных 
территорий: изучение, сохранение и использование. Материалы Международ-
ной научно-практической конференции, г. Кызыл, 9–10 сентября 2009 г. В 2-х 
частях. Кызыл: КЦ О «Аныяк», 2009. Ч. I. C. 59–63.



139Отражение сакральности на ряде древних объектов Сибири

3. Марсадолов Л. С. Большой Салбыкский курган в Хакасии. Абакан: Хакасское 
книжное изд-во, 2010. 128 с.

4. Марсадолов Л. С. Сакральная семантика келермесского зеркала VII в. до н. э. // 
Ювелирное искусство и материальная культура: сб. ст. СПб.: Изд-во Гос. Эрми-
тажа, 2015. С. 198–211.

5. Марсадолов Л. С. «Зодиакальная» татуировка вождя-жреца из кургана Пазы-
рык-2 на Алтае // Археология Северной и Центральной Азии: новые открытия 
и результаты междисциплинарных исследований. Сборник статей, посвящен-
ный 75-летию профессора Ю. Ф. Кирюшина. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2021. 
С. 265–273.

6. Грязнов М. П. Аржан. Царский курган раннескифского времени. Л.: Наука ЛО, 
1980. 61 с.

7. Макаров Н. П. Художественная бронза раннего железного века в фондах 
Красноярского краевого краеведческого музея // Археология Южной Сиби-
ри. К 80-летию А. И. Мартынова. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2013. Вып. 26. 
С. 68–76.

8. Марсадолов Л. С. Жертвоприношения на сакральных путях-направлениях у 
древних кочевников Саяно-Алтая // Жертвоприношение в архаике: атрибуция, 
назначение, цель: сб. науч. тр. семинара «Теория и методология архаики». СПб. 
МАЭ РАН, 2012. Вып. V. С. 87–115.

9. Марсадолов Л. С. Новая семантика зооморфных образов на саркофаге из кур-
гана Башадар-2 на Алтае // Народы и религии Евразии. Барнаул: Изд-во Алтай-
ского гос. университета, 2020. № 3 (24). С. 127–150.

10. Марсадолов Л. С. Изображения и семантика созвездия Орион в петроглифах, 
на «оленных» камнях и предметах в зверином стиле у кочевников Центральной 
Азии во II–I тыс. до н. э. // Древнее искусство в контексте культурно-историче-
ских процессов Евразии: к 300-летию научного открытия Томской писаницы: 
материалы междунар. конф. Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2021. С. 187–200.

11. Завитухина М. П. Собрание М. П. Гагарина 1716 г. в Сибирской коллекции Пе-
тра I // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.: Аврора, 1977. 
Вып. 18. С. 41–51.

12. Руденко С. И. Сибирская коллекция Петра I. Свод археологических источников 
(Д 3-9). М.– Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 52 с. + 27 табл.



140 Археология

DOI 10.37386/2687-0584-2022-17-140-147
УДК 902.2

В. И. Молодин, Л. Н. Мыльникова, М. С. Нестерова
Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Российская Федерация

Материалы из культурных слоев поселений, нарушенных при 
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Аннотация. Представлены результаты исследования насыпи и околокурганной 
площадки кургана № 51 саргатской культуры памятника Усть-Тартасские курга-
ны. Получен значительный комплекс керамики и каменных орудий, позволившие 
датировать эти материалы более ранним, чем курган, временем. Изделия из кам-
ня представлены орудийным комплексом, отходами производства, техническими 
сколами. Среди орудий преобладают скребки. В керамическом комплексе выде-
лены несколько культурных групп: раннего неолита, ямочно-гребенчатой общно-
сти, кротовской, ирменской, культур и раннего средневековья. Грунт для насыпи 
кургана «саргатцы» брали с окружающей площади, нарушая культурный слой 
эпохи неолита — ранней—развитой бронзы. Ключевые слова: Барабинская лесо-
степь, культурный слой, изделия из камня, керамика, ранний неолит, ямочно-гре-
бенчатая общность, кротовская ирменская культура.

В полевой сезон 2022 г. Западносибирский и Тогучинский археоло-
гические отряды ИАЭТ СО РАН проводили исследования на памятни-
ке Усть-Тартасские курганы (Венгеровский район Новосибирской об-
ласти). Могильник — один из наиболее известных объектов саргатской 
культуры юга Западной Сибири, на котором работали, начиная с кон-
ца XIX в., многие известные исследователи [см., например, 1–12]. В на-
чале XXI в. сотрудники Новосибирского НПЦ осуществили мониторинг 
современного состояния памятника, фотофиксацию, привязку его к 
карте М 1 :5000000, геодезическую съемку, снятие инженерно-топо-
графического плана. Как и многие исследователи, констатировали его 
аварийное состояние [13].

В 2022 г. в рамках научного проекта РНФ по изучению элитных 
курганов саргатской культуры в Барабинской лесостепи было решено 
провести раскопки кургана №51. Земляная насыпь кургана была ча-
стично уничтожена грабительскими раскопками, лесопосадками, про-
веденными во второй половине XX в., а также при ремонте Старого 
Московского тракта и освоением террасы местными жителями для 
посадок овощных культур. В связи с такой ситуацией выбор объекта 
в полной мере можно оценивать как проведение охранно-спасатель-
ных раскопок.

* Работа выполнена в рамках проекта РН Ф № 22-18-00012 «Элитные курганы сар-
гатской культуры раннего железного века в Обь-Иртышской лесостепи (Новосибир-
ская область)».



141Материалы из культурных слоев поселений, нарушенных при возведении элитного кургана

Курган № 51 расположен в 16–20 м от края террасы Таев, возвыша-
ющейся в этом месте над поймой на 8 м. При проведении здесь геофи-
зического мониторинга [14; 15; 16] было установлено, что на площадке, 
где расположены курганы № 51, 52, и краем террасы имеются анома-
лии, что позволяло сделать предположения о нахождении на этой пло-
щади археологических объектов. Результаты раскопок 2015–2021 гг. в 
непосредственной близости от раскопа 2022 г. выявили представитель-
ные погребальные, поселенческие и ритуальные комплексы эпохи ран-
него и позднего неолита (барабинская и артынская культуры), брон-
зы (усть-тартасская, одиновская, кротовская культуры) и раннего же-
леза [13; 17].

При разборке насыпи кургана №51 и раскопках прилегающей к 
нему с запада, юга и востока (с севера находится лесопосадка) площа-
ди был получен довольно значительный комплекс керамики и камен-
ных орудий, позволивший датировать эти материалы более ранним, 
чем курган, временем. Было очевидно, что происхождение выявленно-
го материала связано с поселенческими культурными слоями, разру-
шенными при сооружении земляной конструкции кургана саргатской 
культуры № 51 Усть-Тартасского могильника.

Поскольку научная значимость полученных материалов представ-
ляется несомненной, считаем необходимым ввести в научный оборот 
наиболее выразительные артефакты.

Изделия из камня. Коллекция каменных изделий c участка раско-
па 2022 г. составляет 37 экз. (рис. 1). К орудийному комплексу отно-
сятся 10 изделий, а также два отщепа, на которых отмечена ретушь 
утилизации. Остальные изделия представляют собой отходы произ-
водства и технические сколы. Среди орудий преобладают миниатюр-
ные концевые, боковые и полуокруглые скребки на отщепах с выпу-
клым рабочим лезвием (рис. 1, 1–4). Также обнаружены три абразив-
ных инструмента, различающихся как по морфологии, так и по сырью. 
Для первого абразива использован крупный скол гальки, на одной из 
широких плоскостей которого фиксируются заполировка и линейные 
следы (рис. 1, 7). Второй абразив представляет собой небольшую плит-
ку крупнозернистого песчаника с обработкой практически всех пло-
скостей, включая боковые (рис. 1, 8). Для третьего использована не-
большая плоская галька, поперечный скол которой тщательно зашли-
фован (рис. 1, 9). К орудийному комплексу также относятся два изде-
лия с бифасиальной обработкой: миниатюрный иволистный наконеч-
ник без выделенного насада (рис. 1, 5) и комбинированное подпрямо-
угольное орудие с прямыми рабочими лезвиями, концевая часть кото-
рого сильно сработана (рис. 1, 6). Единственный обнаруженный нукле-
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ус относится к категории конических кругового скалывания (рис. 1, 12). 
К техническим относятся два скола с нуклеусов с негативами сня-
тий. Также к коллекции изделий из камня принадлежат две пластин-
ки (конвергентная трапециевидная в сечении и неправильная) (рис. 1, 
10–11), 9 аморфных отщепов, 10 обломков и осколков.

Следовательно, каменная индустрия изученного участка характе-
ризуется преимущественно как отщеповая. В орудийном наборе пре-
обладают миниатюрные концевые скребки, присутствуют абразивные 
и бифасиальные изделия. Обращает на себя внимание практически 
полное отсутствие пластин и изделий на пластинах, тогда как камен-
ная индустрия раннего и позднего неолита, а также ранней–разви-
той бронзы характеризуется преимущественно как пластинчатая [18]. 
При этом отсутствие в рассматриваемом комплексе вкладышей с вен-
тральной притупляющей ретушью, являющихся основополагающей 
чертой каменной индустрии барабинской ранненеолитической культу-
ры [19], не позволяет связывать его с этим периодом. Таким образом, 
типологические характеристики коллекции не дают возможности чет-
ко диагностировать культурную принадлежность изделий, а позволя-
ют лишь обозначить достаточно широкий хронологический диапазон 
от позднего неолита до развитой бронзы.

Анализ расположения находок на площади раскопа показал наи-
большую их концентрацию в пределах курганной насыпи саргатско-
го времени.

Керамика. Керамический комплекс, полученный из насыпи курга-
на и культурного слоя прилегающей площадки, составил 795 фрагмен-
тов. Весь керамический материал можно разделить на несколько групп.

Керамика раннего неолита представлена тремя неорнаментирован-
ными фрагментами. Ее «узнаваемость» определяется толщиной (1,5 см 
и более), составом формовочной массы, точнее глинистой основы, ко-
торая отличается от керамики других культур жирностью, и способом 
формовки (даже на фрагментах четко читается лоскутный налеп) [20].

Довольно представительную группу составляет керамика, ранее 
именуемая как байрыкская [21], позже отнесенная В. И. Молодиным 
к материалам гребенчато-ямочной культурной общности [22]. Количе-
ство памятников с подобными материалами в Барабинской лесосте-
пи ежегодно увеличивается. Материалы 2022 г. (рис. 2, 1–11) анало-
гичны керамике, зафиксированной в сборах на многослойном поселе-
нии Старый Тартас-1 [23]. Судя по имеющимся верхним частям, сосу-
ды были средних или малых размеров, с округлыми прямыми или ото-
гнутыми внутрь венчиками (рис. 2, 1–3). Фрагменты орнаментированы 
рядами насечек или оттисками гребенчатого штампа, которые чере-
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дуются или накладываются на уже имеющееся поле орнамента ряда-
ми семечковидных или круглых ямок. Встречены фрагменты, несущие 
на себе неолитоидную орнаментацию в виде волнистых прочерчен-
ных линий, разделенных ямками (рис. 2, 1, 3–6). Выделяются несколько 
фрагментов, имеющих орнаментацию на внутренней стороне (рис. 2,
4, 5), например фрагмент, орнамент которого представлен рядами на-
клонных оттисков мелкозубчатой гребенки, разделенных ямками не-
правильной овальной формы. Подобные гребенчатые оттиски распо-
лагаются и на внутренней стороне фрагмента, как бы повторяя ори-
гинал, только здесь они разделяются рядами негативных отпечатков 
ямок-жемчужин (рис. 2, 7). Эта черта — орнаментация внутренней по-
верхности изделий — для ямочно-гребенчатой керамики впервые была 
зафиксирована на материалах Барабы, на памятнике Старый Тартас-1 
[там же, с. 529]. Выделим еще один фрагмент. Его орнамент представ-
лен композицией из рядов мелких оттисков лопаточки с овальным ра-
бочим краем, рядов более крупных оттисков лопатки с подтреуголь-
ным краем, разделенных рядами семечковидных ямок. Поверх этого 
орнамента наклонными резаными линиями нанесена крупноячеистая 
решетка (рис. 2, 8).

Рис. 1. Каменный инвентарь. 1–4 — скребки; 5 — наконечник стрелы; 6 — 
бифасиальное орудие; 7–9 — абразивы; 10, 11 — пластины; 12 — нуклеус.
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Представительна группа и керамики кротовской культуры (рис. 2, 
12–22). Венчики (рис. 2, 12–16) и донышки (рис. 2, 20, 21) свидетель-
ствуют о том, что сосуды баночной или горшковидной формы име-
ли плоское дно. Прежде всего фиксируется типичная обработка обеих 
поверхностей разнонаправленными расчесами гребенкой или щепой 
(рис. 2, 22). Орнамент по верхней части нанесен гребенчатым штам-

Рис. 2. Керамика. 1–11 — гребенчато-ямочная общность; 12–22 — кротовская 
культура; 23–26 — керамика поздней бронзы, 27 — раннее средневековье.
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пом в виде зигзага (рис. 2, 12–15). Стенки украшены гребенчато-отсту-
пающей техникой (горизонтальный и вертикальный зигзаг) (рис. 2, 16, 
17), сплошными рядами гребенчатых оттисков (рис. 2, 16), а также ря-
дами оттисков штампа, рабочий край которого имеет форму треуголь-
ника (рис. 2, 22).

В коллекциии выделяются несколько мелких фрагментов венчи-
ков (4 ед.) поздней бронзы (рис. 2, 23–26), с орнаментом в виде решет-
ки, выполненной прочерчиванием, под которой расположен ряд жем-
чужин или ямок. Представленные фрагменты можно отнести к ирмен-
ской культуре [21].

Встречен один фрагмент керамики (венчик) раннего средневековья 
(рис. 2, 27). Отличается довольно плотным тестом, восстановительным 
обжигом. Венчик плоский, вдоль по всему периметру рассечен прочер-
ченной линией. Фрагмент орнаментирован рядами оттисков мелкозуб-
чатой гребенки, разделенными рядами ямок очень малого диаметра.

Анализ распространения каменного и керамического материала 
на площади раскопа показывает наибольшую их концентрацию в пре-
делах курганной насыпи саргатского времени. Это позволяет уверен-
но говорить о том, что грунт для насыпи кургана «саргатцы» брали с 
окружающей площади, тем самым нарушая культурный слой, сформи-
ровавшийся на террасе в эпоху неолита — ранней—развитой бронзы.

V. I. Molodin, L. N. Mylnikova, M. S. Nesterova

Institute of Archeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk, Russia

Items from the cultural layers of settlements disturbed during the construction 
of the Ust-Tartas burial ground elite mound № 51
Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk, Russian Federatiojn

Annotation. The results of the hillock and the nearest area of mound No. 51 of the Sar-
gat culture of the Ust-Tartas mounds site study are presented. A wide complex of ceram-
ics and stone tools was obtained which made it possible to date these materials earlier 
than the mound. Stone products are represented by a tool complex, production waste, 
technical chips. Scrapers predominate among tools. Several cultural groups have been 
identified in the ceramic complex: the early Neolithic, the pit-comb community, the Kro-
tovo, Irmen’, the early Middle Ages cultures. The “Sargats” took the soil for the mound 
from the surrounding area, breaking the cultural layer of the Neolithic — early-developed 
Bronze Age. Keywords: Baraba forest-steppe, cultural layer, stone products, ceramics, pit-
comb community, Krotovo culture, Irmen culture.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования палеозоологиче-
ских материалов из раскопок ритуальной площадки шандинской археологиче-
ской культуры XI–XIV вв. на культовом комплексе Торопово-7А в Кузнецкой кот-
ловине. Приводятся определения и описания костей животных по слоям, раско-
почным секторам и ямам. Анализ состава находок с ритуальной площадки ука-
зывает на ряд особенностей в анатомо-видовом составе локальных зооархеоло-
гических комплексов с преобладанием в них костей домашней лошади. Ключе-
вые слова: фаунистические материалы, ритуальная площадка, шандинская куль-
тура, развитое средневековье, Кузнецкая котловина.

Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экспедиция 
ГНЦ КузГТУ с момента обнаружения в 2016 г. уникального археоло-
гического памятника развитого средневековья Торопово-7А в долине 
среднего течения р. Касьмы ежегодно проводит на нем различные по-
левые исследования (подъемные сборы, уточнение границ и состава 
объектов, спасательные и плановые раскопки) [1, с. 47–53; 2, с. 40–45; 
и др.]. Цель настоящей работы — ввести в широкий научный оборот 
результаты исследования палеозоологической коллекции из раскопок 
ритуальной площадки на культовом комплексе Торопово-7А. В про-
цессе исследования используются методы описания и сравнительно-
исторического анализа.

Раскопанная ритуальная площадка располагалась в южной ча-
сти памятника. Внешне она представляла собой земляную подчеты-
рехугольную насыпь 8×8 м, которая на 0,49 м возвышалась над совре-
менной поверхностью и была ориентирована углами по сторонам све-
та. Объект раскапывался по четырем секторам с оставлением бровок, 
крестом ориентированных по сторонам света. Находки фиксировались 
по слоям (20 см первый и по 10 см все другие) в раскопочных секто-
рах и грунтовых ямах углубленных в материк. Основная масса нахо-
док представлена целыми и фрагментами костей животных наряду с 
единично встречающимися фрагментами керамической посуды. Это 
обстоятельство превращает палеозоологическую коллекцию в ценный 
исторический источник требующий самостоятельного изучения.

Общий объем фаунистического материала составил 759 образ-
цов. Среди них основная масса находок (631) — это в той или иной 
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степени фрагментированные кости, обломки или осколки частей ко-
стей или зубов. Часть образцов (97 экз.) повреждены фитокоррози-
ей или из-за химико-физических воздействий, проявляющихся в виде 
поверхностных каверн, расслоением или растрескиванием компакт-
ной кости, с выкрашиваными участками губчатой кости или тафо-
номически сломаны. Реже встречаются образцы со следами воздей-
ствия огня (32 экз.) или погрызами хищными животными (4 экз.). Сле-
ды режущих инструментов (надрезы, срезы, зарубки) встречаются у 
21 образца.

С учетом состояния фаунистических материалов до вида было 
определено 550 (72,5%) образцов (табл.). Установлено, что зооархео-
логический комплекс образован остатками скелетов, принадлежащих 
лошади домашней (Equus caballus), быку домашнему (Bos taurus), ба-
рану домашнему (Ovis aries), собаке домашней (Canis familiaris), лиси-
це обыкновенной (Vulpes vulpes). Основу изученного фаунистическо-
го комплекса составляют остатки домашних копытных с явным пре-
обладанием Equus caballus. Среди неопределенных до вида в подавля-
ющем большинстве преобладают сильно фрагментированные остатки 
диафизов и стенок плоских костей, большая часть из которых принад-
лежат одному из видов крупных копытных 122 экз. (16,1%). Размерная 
группа «средние животные» состоит из остатков костей одного из 3 ви-
дов — O. aries, C. familiaris или V. vulpes. Анатомически доминирующие 
виды представлены всеми отделами скелета.

Стратиграфически зооархеологический материал распределен не-
равномерно. В первом слое было депонировано 174 экз. (22,9%), во вто-
ром — 318 экз. (41,9%), в третьем — 18 экз. (2,4%) и в четвертом — 27 экз. 
(3,6%). Остальная часть находок (222 экз.) была сосредоточена в ямах 
(29,2%). Прослеживается, что в нижних слоях (третий и четвертый) ос-
новная масса материалов была локализована в южном и северо-вос-
точном частях площадки, во втором слое — в южной и северо-западной 
частях раскопа, в первом слое, в основном, в южной части площадки.

В первом слое выявлен комплекс остатков B. taurus (14 экз.), кото-
рый включал обломки черепа теленка 5–6 мес., а также обломки ко-
стей левой конечности и правой лопатки молодой особи. В серии об-
разцов E. caballus (63 экз.) выявлены остатки черепов и костей конеч-
ностей двух годовалых особей, позвонки от 4–6-летки и правый верх-
ний моляр от особи не менее 10 лет. Среди остатков O. aries (63 экз.) 
имеются фрагменты черепов и зубы от 3 особей в возрасте 1–2 года, 
которые составляют около 50% от всех образцов, остальная часть — 
это в основном обломки костей передней и задних конечностей, не-
скольких шейных и грудных позвонков.
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Во втором слое серия остатков B. taurus (37 экз.) включала об-
ломки лицевого отдела черепа и обломок нижней челюсти теленка 
6–18 мес., фрагменты костей конечностей и вентральные части не-
скольких ребер, часть из которых была от молодой особи. В много-
численной серии образцов E. caballus (154 экз.) выявлен разрушенный 
череп от особи 2–2,5 лет, нижняя челюсть от жеребенка около 5–9 ме-
сяцев, разрозненные нижние зубы от особи 5–6 лет, сопряженные ча-
сти конечностей — фаланги, пяточная кость и астрагал особи менее 
16–20 месяцев, колотые части костей передней и задней конечностей 
как минимум от 3–4 особей, ребра и позвонки, в том числе от особи 
4–6 лет. Комплекс O. aries образован, вероятно, остатками трех осо-
бей, где имеется разбитая нижняя челюсть особи 1–2 года, облом-
ки мозгового черепа барана, обломки костей конечностей 2 особей 
до 2 лет, зуб от особи более 3–4 лет, а также позвонки и ребра. На 
этом стратиграфическом уровне отложились зубная и бедренная ко-
сти V. vulpes.

В третьем слое немногочисленная коллекция состояла из мелких 
обломков ребер и эпистрофея B. taurus (5 экз.), обломков зуба, 3-й 
плюсны и зубной кости E. caballus (3 экз.) и 5 осколков диафизов труб-
чатых костей этих видов. От O. aries имелась разрушенная нижняя че-
люсть особи в возрасте 1–2 года и 3 верхних щечных зуба от особи ме-
нее 2 лет.

В четвертом слое были найдены обломки анатомически разроз-
ненных костей конечностей E. caballus (10 экз.), обколотая централь-
ная часть диафиза бедренной кости B. taurus и два зуба, один из кото-
рых был от особи менее 3 лет. O. aries представлен обломком зубной 
и плечевой кости.

В яме 1 выявлено 16 образцов, из них 6 — фрагменты костей левой 
и правой передних конечностей E. caballus, боковины метакарпалии 
и метатарзалии B. taurus, обломки и осколки анатомически неопреде-
ленных диафизов от костей этой пары видов.

В яме 3 были найдены левые верхние щечные зубы O. aries (dР4, М1, 
М2), вероятно, от одной особи возрастом от 9–12 до 21–24 месяцев.

В яме 4 были зафиксированы верхний и нижний моляры O. aries 
от молодой особи 1–2 лет и небольшой обломок ребра E. caballus.

В яме 5 найдено 148 образцов, из которых до вида определены 
85 экз. (57,4%). Комплекс остатков E. caballus 37 экз. (25,0%) включает: 
дистальные элементы и фрагменты трубчатых костей конечностей, го-
ленностопный сустав молодой особи (1–3 года), обломки ребер и двух 
позвонков, крупные обломки черепа двух особей, из которых часть 
принадлежит кобыле 5 лет, другая — особи возрастом менее 3,5 лет. 
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Анатомический и видовой состав фаунистического материала 
из раскопа ритуальной площадки на Торопово-7А
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Фаланга I 1 15 0 0 0 0 0 0 16
Фаланга II 4 3 0 0 0 0 0 0 7
Фаланга III 1 5 0 0 0 0 0 0 6
Таранная кость 1 5 0 0 0 0 0 0 6
Предплечье 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Пяточная кость 0 8 0 1 0 0 0 0 9
Запястная кость (carpus) 1 8 0 0 0 0 0 0 9
Ребро 28 52 0 12 0 13 0 8 113
Зубная кость 3 15 0 22 2 1 0 0 43
Диафиз трубчатой кости конечности 0 0 0 0 0 66 31 10 107
Бедренная кость 3 10 0 10 1 0 0 0 24
Роговой вырост лобной кости 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Плечевая кость 4 24 0 11 0 0 0 0 39
Безымянная кость 1 0 0 2 0 3 0 0 6
Нижняя челюсть 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Кость пясти (metacarpus) 9 11 0 11 0 0 0 0 31
Метаподия (кость пясти или плюсны) 0 6 0 1 0 0 0 0 7
Кость плюсны (metatarsus) 3 11 0 9 0 0 0 0 23
Мозговой череп 5 10 0 9 0 1 0 2 27
Неопределенная кость 0 0 0 0 0 33 1 35 69
Лучевая кость 5 8 0 9 0 1 0 0 23
Лопатка 5 18 0 4 0 1 0 0 28
Добавочная кость конечности 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Заплюсна (tarsus) 1 4 0 0 0 0 0 0 5
Зуб 5 37 0 43 0 0 0 0 85
Большая берцовая кость 1 8 0 9 0 0 0 0 18
Локтевая кость 3 5 0 1 0 0 0 0 9
Позвонок 3 19 0 16 0 3 0 0 41
Всего 87 288 1 171 3 122 32 55 759
Доля, % 11,5 37,9 0,1 22,5 0,4 16,1 4,2 7,2 100,0



152 Археология

Имеется целая 3-я пястная кость средней по росту взрослой особи (ве-
роятная ее высота в холке была 141 см). Необходимо отметить, что ра-
нее на разных участках памятника были найдены еще 4 метаподии от 
лошадей, расчетная высота в холке у которых колебалась от 138 см 
до 146 см [3; 4]. Комплекс остатков B. taurus (21 экз., 14,2%) в подав-
ляющем большинстве (18 экз.) состоит из обломков ребер. E. caballus
(26 экз., 17,6%) представлен фрагментированными костями конечно-
стей, двумя сопряженными шейными позвонками, зубными костями и 
разрозненными зубами от двух особей 1–2 лет и 6–8 лет. В заполнении 
ямы была нижняя челюсть лисицы.

В яме 6 были найдены 52 экз. фаунистических остатков, из кото-
рых до вида определено 29 (55,8%). Примечательной особенностью яв-
ляется наличие полного набора верхних щечных зубов лошади 10–
15 лет, без каких-либо остатков костей мозгового черепа, депониро-
ванные вместе с обломком ребра. B. taurus представлен небольшим 
количеством (5 экз.) в основном фрагментов костей передней конечно-
сти. Комплекс остатков O. aries (10 экз.) состоял из осколков длинных 
костей конечностей и 4 разрозненных зубов (закладка?). В яме найде-
на нижняя челюсть собаки.

В целом, вне зависимости от уровня залегания, по всему профи-
лю прослеживается доминирование остатков E. caballus, вторым по 
количеству видом является O. aries. Остатки B. taurus немногочислен-
ны и заметно уступают в количественном отношении обоим видам. 
Особенностью являются находки тафономически разрушенных чере-
пов этих видов в слоях 1 и 2, что может свидетельствовать о предна-
меренной их экспозиции при проведении ритуальных действий. Ниж-
ние слои отличаются слабой насыщенностью материалом. Обращает 
на себя внимание то, что в составе фаунистических комплексов ям на-
ходились наборы зубов E. caballus и O. aries (яма 3, яма 4, яма 5), что 
в отсутствие костей черепа предполагает избирательный характер их 
закладки. В качестве такой же закладки может рассматриваться набор 
ребер B. taurus в яме 5. В этом контексте можно рассматривать наход-
ки челюстей лисицы (яма 5) и собаки (яма 6). В целом исследованный 
видовой состав животных и их количественные показатели из раско-
пок ритуальной площадки на культовом комплексе Торопово-7А яв-
ляется характерной культурной чертой для различных объектов шан-
динской археологической культуры, сооруженных населением разви-
того средневековья в долине среднего течения р. Касьма [5, с. 197–207; 
6, с. 205–208; и др.].
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Preliminary results of the analysis of the faunal collection from the excavations 
of the ritual site at the cult complex Toropovo-7A
T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russian Federation

Annotation. The article presents the results of a study of paleozoological materials from 
excavations of the ritual site of the Shandin archaeological culture of the XI–XIV centu-
ries at the cult complex Toropovo-7A in the Kuznetsk basin. Definitions and descriptions 
of animal bones by layer, excavation sector and pit are provided. Analysis of the composi-
tion of finds from the ritual site indicates a number of features in the anatomical-species 
composition of local zooarchaeological complexes with the predominance of domestic 
horse bones in them. Keywords: faunal materials, ritual platform, Shandin culture, devel-
oped Middle Ages, Kuznetsk basin.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт создания базы данных металличе-
ских зеркал, происходящих с территории Алтая. Электронный ресурс содержит 
ключевые сведения о 147 изделиях из фондовых собраний шести музеев Алтай-
ского края и Республики Алтай. Для наиболее полной систематизации сформи-
ровано 28 полей, отражающих важную информацию о каждой находке. Ключе-
вые слова: база данных, металлические зеркала, Алтай, музей.

Важным инструментом при работе с массовым археологическим 
источником являются электронные базы данных. Опыт использования 
таких систем на материалах Алтая и сопредельных территорий ши-
роко представлен в работах специалистов [1, с. 74–86; 2, с. 172–173; 3, 
с. 48–49; 4, с. 57–58].

В рамках исследования металлических зеркал Алтая нами была 
создана электронная база данных, обобщающая и систематизирую-
щая 147 металлических зеркал с территории Алтайского края и Респу-
блики Алтай. На данный момент она прошла процедуру регистрации 
прав интеллектуальной собственности, в связи с чем получено сви-
детельство № 2022621165 (рис. 1). В исследовании учтены изделия из 
коллекций следующих музейных учреждений:

• Алтайский государственный краеведческий музей;
• Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки;
• Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина;
• Музей археологии и этнографии Алтая Алтайского государ-

ственного университета;
• Историко-краеведческий музей Алтайского государственного 

педагогического университета;
• Музей археологии и этнографии Горно-Алтайского государст-

венного университета.
База данных разработана в программе Microsoft Office Excel, что 

не только позволяет просматривать данные, но и дает возможность 
оперировать различными функциями для сортировки информации по 
целому ряду критериев, а также производить выборку по отдельным 
заданным показателям. Для наиболее полной систематизации обоб-
щенных сведений по зеркалам Алтая сформировано 28 полей, отра-
жающих наиболее важную информацию, характеризующую каждую 
из находок.
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В графе № 1 зеркалу присваивается номер по порядку. Всего учте-
но 147 номеров, каждый из которых соответствует конкретному изде-
лию.

Рис. 1. Свидетельство о регистрации базы данных.
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Во втором столбце указывается название памятника. Этот показа-
тель приводится в алфавитном порядке. Помимо наименования ком-
плекса, уточняется номер кургана и погребения, если предмет проис-
ходит из материалов некрополя.

Третье поле — «Регион обнаружения» — разделяет все зеркала на 
два крупных блока: найденные на территории Алтайского края (70 из-
делий) и Республики Алтай (77 предметов).

В следующей графе уточняется район обнаружения находки. 
Так, музейные коллекции содержат зеркала, происходящие из 21 рай-
она Алтайского края и 7 районов Республики Алтай.

Пятый столбец, «Конкретное место нахождения памятника или 
случайной находки», содержит информацию о локализации зеркал от-
носительно наиболее значимых географических ориентиров (река, го-
ра, поселок и т. д.).

В зависимости от вида памятника в поле №6 указывается «место-
нахождение», «могильник», «поселение», «клад» или «одиночный кур-
ган». В случаях невозможности определить конкретную разновидность 
комплекса ставится знак «?».

В следующей колонке, «Обстоятельства находки», предлагается 
на выбор вписать одно из следующих значений: «случайная находка», 
«раскопки», или «сборы». Благодаря проведенному исследованию уда-
лось установить, что большая часть зеркал (120 из 147) поступила в 
фонды музеев в результате раскопок на памятниках. 

В столбце № 8 приводятся автор раскопок либо находчик. Основ-
ная масса изделий была получена по итогам археологических работ та-
ких исследователей, как А. П. Уманский, В. А. Могильников, Ю. Ф. Кирю-
шин, А. С. Суразаков, С. М. Киреев и др.

Девятая графа, «Год находки», содержит информацию о времени 
обнаружения предмета. Согласно данному показателю, первые зерка-
ла, переданные в музеи Алтая, были обнаружены в конце XIX — нача-
ле XX в. Н. С. Гуляевым. Одно из последних поступлений данной ка-
тегории изделий зафиксировано в 2017 г. в Музее археологии и этно-
графии Алтая Алтайского государственного университета. При отсут-
ствии сведений о дате находки ставится «?».

Следующее поле, «Публикации», содержит библиографические 
ссылки и указания на источники, которые в той или иной мере отража-
ют информацию об интересующем нас зеркале. Этот раздел особенно 
значим для подготовки свода научной литературы по указанной теме.

В колонки №11 и №12 заносится информация о месте хранения 
зеркала в настоящее время (наименование музея), а также его учет-
ный номер согласно книге поступления учреждения. Осуществив вы-
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борку находок по музеям, удалось установить, что наиболее крупные 
коллекции металлических зеркал сконцентрированы в Националь-
ном музее Республики Алтай им. А. В. Анохина (58 ед.) и Музее архео-
логии и этнографии Алтая Алтайского государственного университе-
та (50 ед.).

Следующие 11 граф фиксируют основные параметры изделий, 
а также их конструктивные элементы. Так, в столбце № 13 — «Сохран-
ность» — указывается состояние зеркала на момент осмотра: «целое», 
«фрагмент» либо «во фрагментах». Из 147 находок, учитываемых в базе 
данных, 108 — это целые экземпляры, остальные предметы представ-
лены во фрагментарном виде.

Следующее поле содержит информацию о форме диска изделия 
либо его предполагаемом внешнем виде (в случае с фрагментом/фраг-
ментами), если это возможно установить. Согласно данному показате-
лю, большая часть предметов, представленных в базе данных, имеют 
округлую форму, но также фиксируются квадратные, каплевидные и 
восьмилопастные экземпляры.

Визуальный осмотр зеркала позволяет установить наличие либо 
отсутствие орнамента на тыльной стороне предмета. Полученные дан-
ные записываются в столбец №15. Количественно преобладают из-
делия без каких-либо узоров, изображений и начертаний — 96 нахо-
док против 37 зеркал, имеющих орнаментированную оборотную часть 
диска. Анализ оставшихся 14 предметов, ввиду плозой сохранности, 
не позволил опрелелить этот признак, поэтому для них решено поста-
вить знак «?».

Общие размеры диска зеркала в сантиметрах фиксируются в сле-
дующей колонке. Следует отметить, что в некоторых случаях допуска-
ется указание диаметра изделия.

Еще одним важным показателем, учитываемым при характеристи-
ке зеркал, является наличие бортика по краю изделия. Эта особен-
ность указывается в графе №17: «+», если бортик имеется, «–», если он 
отсуствует.

Размеры имеющегося бортика записываются в следующей колон-
ке. Для изделий, у которых отсутствует такая особенность, ставится «–».

В следующее поле, в зависимости от вида ручки/держателя, зано-
сится один из предложенных вариантов: «центральная», боковая» ли-
бо «отверстие». Если вид ручки или держателя определить невозмож-
но, ставится «?». По данному критерию представлена следующая рас-
кладка находок:

• зеркала с боковой ручкой — 57 ед.;
• зеркала с центральной ручкой — 50 ед.;
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• зеркала с отверстием/отверстиями — 9 ед.;
• зеркала с неустановленным видом держателя — 31 ед.
Отдельным параметром, требующим фиксации, является форма 

ручки. Этот показатель заносится в поле № 20. На выбор предлагается 
указать: «петля», «шишка-петля», «кнопка», «выступ», «фигурная» и т. д. 
Если изделие вместо рукояти имеет отверстие/отверстия, то в таком 
случае ставится «–».

Размеры держателя в сантиметрах приводятся в столбце №21.
В следующую колонку заносится информация о материале изго-

товления. Согласно выборке по данному показателю, 146 зеркал изго-
товлены из металлического сплава. И лишь одно изделие (Боротал II, 
курган №  7), представляющее собой имитацию, имеет комбинирован-
ный состав (дерево и бронза).

Следует отметить, что практически все зеркала из Музея архео-
логии и этнографии Алтая Алтайского государственного университе-
та, а также единичные изделия из других учреждений изучались с по-
мощью спектрального анализа. Опубликованные результаты данных 
исследований внесены в графу «Состав». Из 147 находок, представлен-
ных в базе данных, лишь у 39 имеется результат развернутого химиче-
ского анализа состава металла. У остальных изделий напротив данно-
го показателя ставится знак «?».

Маркирующим показателем для исследователей считается пред-
полагаемое происхождение зеркала. В данном случае в поле №24 ба-
зы данных указывается «импорт», «местное производство» либо «?». 
Все находки относительно указанного критерия в количественном со-
отношении оказались представлены следующим образом: 

• зеркала местного происхождения — 103 ед.;
• зеркала импортного производства — 30 ед.;
• зеркала с неустановленным происхождением — 14 ед.
В следующей колонке, №25, фиксируется время создания того или 

иного изделия. Выборка зеркал по данному показателю позволила вы-
делить следующие периоды: 

• поздний бронзовый век;
• скифская эпоха;
• гунно-сарматское время;
• средневековье.
Столбец №26 — «Датировка» — отражает хронологию того или 

иного зеркала. Источником для заполнения данного раздела служат 
научные работы, указанные в колонке «Публикации». Запись данных 
производится римскими цифрами.



159База данных «Металлические зеркала из музеев Алтайского края и Республики Алтай»

Следующее поле содержит указание на принадлежность изделия 
к определенной археологической культуре. Если уточнение невозмож-
но ставится «?». Распределение зеркал, представленных в электрон-
ной базе данных, согласно указанному показателю позволило опреде-
лить, что наибольшее число находок относится к пазырыкской (62 ед.) 
и сросткинской (13 ед.) культурам. Остальные исторические общности 
представлены меньшим количеством зеркал. Культурная принадлеж-
ность 22 предметов оказалась неустановленной.

В последнюю графу, «Примечания», при необходимости заносятся 
индивидуальные характеристики и сведения об определенном изде-
лии, например о наличии меховой или кожаной сумочки, обнаружен-
ной вместе с зеркалом и т. п.

Таким образом, работа с многочисленными данными, сконцентри-
рованными в одной информационной системе, позволила решить це-
лый ряд вопросов, связанных с систематизацией металлических зер-
кал из памятников Алтая. Сформированная электронная база дан-
ных станет основой для дальнейшей работы по изучению рассматри-
ваемых предметов. Потенциал данной разработки не исчерпывается 
приведенными показателями. В перспективе планируется расшире-
ние банка данных путем учета сведений о погребальном обряде и по-
ловозрастной принадлежности захороненных (в случае обнаружения 
зеркал в материалах некрополей). Вместе с тем дополнительное уве-
личение круга источников возможно за счет привлечения археологи-
ческих коллекций музеев Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга, 
содержащих зеркала, происходящие с территории Алтая.

E. A. Radovskaya

Database «Metal mirrors from the museums of the Altai Territory and the 
Republic of Altai»
Altai State Museum of Local Lore, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article discusses the experience of creating a database of metal mirrors 
originating from the territory of Altai. The electronic resource contains key information 
about 147 items from the stock collections of six museums in the Altai Territory and the 
Altai Republic. For the most complete systematization, 28 fields were formed, reflecting 
important information about each find. Keywords: database, metal mirrors, Altai, museum.
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Аннотация. Статья о сложном луке, фрагменты которого найдены на памятнике 
Эски Хавас. Сложный лук и его части были научно изучены, проанализированы 
методы и варианты их изготовления. Эски Хавас — одна из деревень пустыни, ко-
торая имеет большое стратегическое значение в своем экономическом и поли-
тическом развитии. В письменных источниках его интерпретация как сельской 
местности вызывает несколько вопросов в современных новых археологических 
исследованиях. Найденные материалы могут дать ответы на вопросы о его за-
щите, а также на вопросы о древнем военном оружии. Кроме того, найденные 
здесь остатки сложного лука и концы оси впервые упоминаются в средние века и 
свидетельствуют о том, что жители этой местности имели боевое оружие, владе-
ли ремеслом и боевыми искусствами. Ключевые слова: Эски Хавас, Уструшана, 
сложносоставной лук, костяные пластины, рукоять, роговые пластины, «скиф-
ский тип», «гуннский тип», «сасанидский тип», «среднеазиатский тип».

Общая площадь городища Древний Хавас составляет около 12 га, 
арк и шахристан городища практически полностью сохранились, часть 
рабада серьезно повреждена в процессе освоения участка местным 
населением. Цитадель находится в северо-западной части городища, 
ее площадь превышает один гектар, а высота составляет около 20 м.

На основе материала, полученного в 2014–2016 гг., можно пола-
гать, что на месте развалин Древнего Хаваса в период функционирова-
ния «царской дороги» находилось поселение, которое еще до возникно-
вения Великого шелкового пути являлось крупным городом [1, п. 105].

В ходе исследований, проведенных в 2017–2018 гг., на месте раско-
па, заложенного на восточной части шахристана, была обнаружена ба-
ня (хаммам), которая датируется началом XI в. Ее пол был выложен 
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жженым кирпичом, у которого отвод полностью сохранился. В цен-
тре ташнова находился круглый жернов, вокруг него прослеживается 
кладка в один ряд из жженого кирпича [2, с. 11; 3, с. 55–61; 4, с. 203–
207]. Основываясь на материалах, полученных с Древнего Хаваса, ис-
следователи предполагают, что в VI–IV вв. до н. э. на месте городища 
существовало большое поселение, которое несколько позже превра-
щается в город [5, с. 23].

В результате археологических раскопок, проведенных в 2020 г., на 
юго-восточной части шахристана городища были обнаружены жилые 
постройки. На раскопе Р-11 было выявлено несколько помещений, а из 
помещения №1 было найдено несколько артефактов, которые дали 
ценную информацию по истории древнего Хаваса. Помещение №1 яв-
ляется коридорообразным, его размер составляет 6,75×3,90 м. Стены 
сохранились высотой до 25–30 см, ширина западной стены составля-
ет 75 см, восточной — 55 см и южной — 60 см. Вдоль восточной и за-
падной стен помещения устроена из сырцового кирпича суфа (плат-
форма). Суфа вдоль восточной стены имеет ширину 1,5 м. Платфор-
ма с обеих сторон облицована сырцовым кирпичом, а внутри заполне-
на разбитым сырцовым кирпичом, смешанным с грунтом. Ширина су-
фы вдоль западной стены составляет 50 см, ее высота сохранилась от 
12 см до 25 см. Из внутреннего слоя этого помещения зафиксировано 
несколько костяных предметов (рис. 1). По результатам анализа обра-
ботанных костяных предметов, зафиксированных в этом помещении, 
установлено, что они являются частями луков сложной конструкции, 
которые с древних времен широко применялись в военных и охотни-
чьих целях.

Лук сложной конструкции обычно состоит из нескольких частей. 
Его основа изготавливалась из дерева, два его плеча, то есть изгиба-
ющаяся часть и серединная часть, сделаны из рога животного, скле-
енного жильным клеем. С такими компонентами он являлся более эф-
фективным и дальнострельным, чем традиционный лук.

Процесс изготовления такого лука занимал немало времени [6, 
с. 40–43]. Согласно этнографическим источникам, на это уходило от 
одного года до трех лет. Такая технология производства была основа-
на на навыках и традициях, сформированных за долгие годы. Эта тех-
нология реализовывалась в несколько этапов: смачивание древесины 
и рога животного, закалка на слабом огне, подготовка и склеивание 
слоистых пластин, укорачивание лука постоянным натягиванием, мно-
гократное склеивание и т. п., и в конце лук прикреплялся на обратную 
сторону кольца. После этого лук удерживался в таком положении дли-
тельное время. Такой процесс служил для получения эффекта обрат-
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ной рефлексии, которая давала стреле возможность лететь более да-
леко. Если ослабить тетиву такого составного лука, его кибить изгиба-
ется в противоположном направлении.

На территории Средней и Восточной Азии появление сложносо-
ставного лука тесно связано с районом Байкала. В первой половине 
I тысячелетия до н. э. в этом регионе существовала значительно улуч-
шенная форма лука, которую А. П. Окладников предложил называть 
«среднеазиатским типом» [7, с. 219–229]. Аналогичный сложносостав-
ной лук обнаружен А. П. Окладниковым в Прибайкалье и датируется 
комплексом материальной культуры III тыс. до н. э. Этот лук состоял 
из нескольких компонентов (слоев или подкладок) [8, с. 6–14].

Н. А. Тихонов, изучавший памятник Нижний Архыз на Северном 
Кавказе, выделяет сложные по составу луки из погребений сармат-
ских и аланских племен и на основании их анализа делает вывод о 
том, что все составные части лука склеены между собой в единую 
конструкцию [8, с. 6–14].

Этот тип луков со в большом количестве выявлен в курганах, при-
надлежавших кочевым скотоводческим племенам, проживавшим на 
территориях Евразии. Б. Литвинский пишет, что в этом регионе широ-
ко распространены такие типы сложносоставного лука, как «скифский», 
«сасанидский», «туркестанский» [9, с. 51–69]. Соответственно, можно по-
лагать, что ареал распространения древнего сложносоставного лука 
был очень широк. Из-за обширности этой территории археологи назы-
вают ее Сибирско-Монгольской степью или Евразийской степью и при-
ходят к выводу о взаимосвязи распространения сложносоставного лу-
ка на территориях Сибири и в южных районах. Некоторые ученые при-
шли к выводу, что лук сложного состава попал даже в Китай и Корею из 
сибирско-монгольских степей [10, с. 149–155]. В результате постепенно-
го развития лука сложного состава, который в научной литературе ус-
ловно называют «скифским типом», в районах Восточной, Средней, Пе-
редней Азии и Сибири появляется несколько типов луков. Скифский 
тип активно использовался до начала нашей эры, а затем появился бо-
лее совершенный тип — «хуннский».

Исследователи, изучавшие костяные накладки для луков, отмеча-
ли, что такие костяные накладки попали на Северный Кавказ в эпоху 
развитого средневековья вместе с миграцией каракалпаков из Сред-
ней Азии [11]. Подобные находки зафиксированы во многих регионах 
Средней Азии. Находки лука в основном встречаются в курганах коче-
вых народов, редко встречаются в поселениях или городских памятни-
ках. На данный момент можно сказать, что лук со сложным составом, 
найденный на памятнике Старый Хавас, также является редкой наход-
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Рис. 1. Фрагменты сложноставного лука из Древнего Хаваса.
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кой, встречающейся в оседлых поселениях, и этот фактор важен, по-
скольку это открывает новое в культуре народов Уструшаны.

Э. Салтовской, проводившей в 1976 г. археологические исследова-
ния на территории Уструшанского района, был обнаружен один из та-
ких сложносоставных луков в могилах Аштской степи [12, с. 263].

Основным боевым оружием, предназначенным для боя на дальних 
дистанциях, безусловно, были лук и стрелы (пайкан). Это оружие бы-
ло универсальным в использовании и являлось основным как для ко-
чевников, так и для оседлого населения. С увеличением военных кон-
фликтов росла потребность в повышении боевой мощи лука и пора-
жающей способности стрелы [13, с. 66].

Обломки костяных изделий, обнаруженные в Старом Хавасе, пред-
ставляют собой в основном фрагменты искусно обработанных облом-
ков ребер (рис. 1, 1) и мелких костей (рис. 1, 2). По своим характери-
стикам данный сложносоставный лук, можно полагать, был изготов-
лен способом, аналогичным описанному выше. Для крепления двух 
лопаткообразных пластин в центральной части (рис. 1, 3) с верхней 
стороны (рис. 1, 4) устанавливалась длинная накладка. Относительно 
более толстая кость в центральной части является основой рукояти 
и состоит в основном из более тонкой кости лошади [14, с. 19]. Кость, 
которая являлась составной частью лука, найденного в древнем Ха-
васу, с обеих сторон была отшлифована. Основная рукоять имеет бо-
ковые пластины и костяные пластины, прикрепленные к обоим кон-
цам. Найденные предметы представляют собой фрагменты централь-
ной части лука, лопаткообразные покрытия были прикреплены друг 
к другу и придавали новый вид при разработке, по сравнению с его 
предыдущими вариантами. В связи с этим Л. Р. Кызласов, который из-
учал способы изготовления уйгурского сложносоставного лука, под-
черкивал, что он отличается от тюркских луков, и находит аналогии с 
согдийским [15, с. 75]. Можно полагать, что фрагменты, изображенные 
на панджикентских росписях VII–VIII вв. н. э., дают сведения о кон-
струкции сложных луков IX–X вв. Точно так же некоторые части лука 
могли быть установлены в паз, образованных сбоку роговых пластин 
(рис. 2, 1). Эти костяные пластины считаются базовыми пластинами и 
в основном изготавливаются из рога горного козла или архара. Дру-
гими словами, основным сырьевым «поставщиком» подобных луков 
являются горные козлы [16, с. 19]. Хотя мы не обнаружили верхнего и 
нижнего наплечников лука, известных как «пласт» (рус. кибить), сле-
дует отметить, что в ряде исследований указывается, что они изготав-
ливались из рогов животных или из дерева (рис. 2, 2).



165Средневековое вооружение Уструшаны (по материалам Эски Хавас)

Для сохранения состояния «рефлексии» лука воины использовали 
не один, а два лука. В. И. Распопова, которая проводила исследования 
по этому поводу, обращает внимание на настенные росписи Пенджи-
кента и указывает, что рядом с лучником, стреляющим из лука, есть 
еще запасной лук [16, с. 68]. Это доказывают и остатки сложносостав-
ного лука, найденные А. Абдуллаевым в 1981 г. при раскопках курга-
нов в районе Пянджа [17, с. 319]. Более того, изображения батальных 
сцен, на которых фигурируют лучники, также часто встречаются в ар-
хеологических исследованиях. Среди упомянутых выше луков образ 
древнего лука, лежащего в основе «среднеазиатского типа», отчетли-
во проявляется в изображении батальной сцены на костяной пластине, 
найденной в кургане Орлот близ Самарканда. Сцена сражения изобра-
жает четырех воинов в доспехах, двое из них обстреливают друг друга 
из лука [18, с. 231]. Основываясь на письменных источниках, А. Ходжа-
ев пишет о культуре населения Уструшаны: «В результате завоеватель-
ных походов греко-македонских захватчиков в IV в. до н. э. часть саков 
переселилась в приграничные районы Китая. У Лин, правитель пригра-
ничных областей того времени, писал, что одежда этих народов была 
удобна для верховой езды и стрельбы из лука. Он приказывает своим 
солдатам одеваться подобно стилю саков» [19, с. 203]. Ф. Тошбоев, изу-
чавший культуру кочевого населения Уструшаны, в ходе своих иссле-
дований зафиксировал несколько археологических материалов, свя-
занных с древним вооружением населения данного региона. Такие об-
разцы оружия, как мечи, кинжалы и наконечники стрел, были обнару-
жены в курганах Гульбо [20, с. 66]. На основании археологических дан-
ных доказано, что кочевое скотоводческое население Уструшаны явля-
лось искусными ремесленниками, здесь были хорошо развиты метал-
лургия и традиции изготовления оружия.

Остатки сложных луков и наконечников стрел, найденные в Ста-
ром Хавасе, указывают на то, что население, проживавшее в этом рай-

Рис. 2. Реконструкция лука из древнего Хаваса.
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оне в средние века, было знакомо с изготовлением оружия и владени-
ем им, более того, оно владело высоким уровнем боевого искусства. 
Найденный материал относится к типу лука, сложного по составу бо-
евого оружия, которое было принято в различных регионах Евразии 
в раннем средневековье и в достаточном количестве встречалось на 
территории Центральной Азии. О значении лука для населения Устру-
шанского района свидетельствуют изображения бога Вешпаркара, 
стреляющего из лука, найденные во дворце Бунджикат настенные ро-
списи Пенджикентского дворца, изображения батальной сцены, отра-
женные в находке Орлота, и многие другие примеры. В сознании на-
селения лук ценился как главный инструмент, демонстрирующий мо-
гущество богов, как залог успеха правителей и полководцев в битвах, 
как главное оружие, обеспечивающее эффективность охоты.

В заключение можно сказать, что в Уструшанском районе в сред-
невековье оружейное дело продолжило свои традиции, широко рас-
пространенные в регионе, но были внесены изменения в некоторые 
компоненты вооружения.

K. A. Rakhimov, O. U. Mamirov

Medieval weapons of Ustrushana (based on the materials of Old Khavas)
National Center of Archeology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 

Republic of Uzbekistan

Annotation. The article about the complex bow, where found in the monument to the old 
Khovos, and the bone objects, which are its parts. Complex bow and its parts have been 
scientifically studied, methods and types of their construction have been analyzed. Old 
Khovos is one the desert rustak, which has great strategic importance in its economic 
and political development. In written sources, its interpretation as a rural area raises sev-
eral questions in modern new archaeological research. The materials found can provide 
answers to questions about its protection, as well as questions about ancient military 
weapons. In addition, the remains of a complex bow and the ends of a axis found here 
were first mentioned in the Middle Ages that the inhabitants who lived in this area, as in 
all other spheres, owned military weapons, knew about their craft and martial arts. Key-
words: Old Khavas, Ustrushana, composite bow, bone plates, hilt, horn plates, “Scythian 
type”, “Hunnic type”, “Sasanian type”, “Central Asian type”.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения одного из раннескиф-
ских захоронений археологического комплекса Карбан I. Памятник расположен 
на левом берегу р. Катунь, в 1,7 км к северо-западу от с. Куюс, в Чемальском 
районе Республики Алтай. Ключевыми характеристиками публикуемого кургана 
№22 являются каменное надмогильное сооружение; ящик из плит, установлен-
ных на уровне древнего горизонта; сильно скорченная поза умершего человека, 
уложенного на левом боку; ориентировка покойного головой в северо-западный 
сектор горизонта. Данный объект относится к бийкенской археологической куль-
туре раннескифского времени. В связи с отсутствием сопроводительного инвен-
таря датировка погребения, с учетом имеющихся результатов радиоуглеродного 
датирования, определяется в широких рамках VIII — первой половины VI вв. до 
н. э. Ключевые слова: Алтай, раннескифское время, курган, бийкенская культура, 
погребение, хронология.

Различным аспектам изучения комплексов бийкенской археологи-
ческой культуры Алтая раннескифского времени посвящена серия пу-
бликаций, большая часть которых издана в течение последних десяти-
летий [1; 2, с. 74–75; 3; 4, с. 11–14, 17–24; 5, с. 272–290; и др.]. Вместе с тем 
на сегодняшний день остается значительное количество дискуссион-
ных вопросов, связанных с историей данной общности. Во многом это 
обусловлено фрагментарностью сформированной источниковой базы. 
Учитывая невысокую интенсивность полевых работ на территории Ал-
тая, которая объясняется рядом факторов, целесообразно обратиться к 
неопубликованным материалам, зачастую содержащим весьма ценную 
информацию. В настоящей статье представлены результаты раскопок 
одного из погребений бийкенской культуры некрополя Карбан I.

Археологический комплекс Карбан I расположен на левом бере-
гу р. Катунь, в 1,7 км к северо-западу от с. Куюс, в Чемальском райо-
не Республики Алтай (рис. 1). В 1989–1990 гг. на этом некрополе в рам-
ках аварийных археологических работ экспедицией Барнаульского го-
сударственного педагогического института (ныне Алтайский государ-
ственный педагогический университет) под руководством М. А. Де-
мина было изучено свыше 40 курганов различных хронологических 
периодов. Серия раскопанных объектов относится к раннескифско-

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ, МД-
792.2022.2.
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му времени. Захоронения первой половины I тыс. до н. э. отличают-
ся высокой степенью вариабельности показателей обрядовой практи-
ки. Только одно из погребений (курган №  22) демонстрирует совокуп-
ность характеристик, типичных для носителей бийкенской археологи-
ческой культуры.

Курган №22 расположен в западной части комплекса Карбан I, 
в планиграфически четко выделяющейся группе сооружений ранне-
скифского времени. До раскопок данный объект фиксировался бла-
годаря выступающим на поверхности отдельным камням насыпи. По-
сле снятия дерна в серо-черном гумусированном песке был расчищен 
каменный ящик прямоугольной формы, ориентированный почти точ-
но по линии северо-запад — юго-восток (рис. 2, 3). Размеры конструк-
ции по дну составили 1,3×0,8 м. Ящик сложен из нешироких плит, уста-
новленных на древней дневной поверхности с небольшим наклоном 
внутрь.

Наземное каменное сооружение сохранилось только к северу от 
ящика. Оно состояло из крупных речных валунов и нескольких плит. 
У южного угла ящика лежал один крупный валун, а с восточной сто-
роны расчищено небольшое скопление плит. Не исключено, что часть 
насыпи кургана №22 была использована при возведении конструкций 
более позднего времени. Заполнение каменного ящика состояло из гу-
мусированного песка вперемешку с мелким обломочным материалом. 
В верхней части данной конструкции обнаружены мелкие фрагмен-

Рис. 1. Расположение погребально-поминального комплекса Карбан I.
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ты керамики без орнамента. Недалеко от юго-западной стенки ящика 
в почвенном слое найдены «бабка» и обломок большой берцовой ко-
сти лошади.

На дне каменного ящика расчищен скелет мужчины 35–45 лет 
в анатомическом порядке (определение канд. ист. наук А. Р. Кима) 
(рис. 4). Умерший был уложен в сильно скорченной позе, на левом бо-
ку, головой на северо-запад. Череп обращен лицевой частью на севе-
ро-восток. Ноги покойного согнуты в коленях, пятки подтянуты к тазо-
вым костям. Правая рука согнута в локте, ее кисть находилась под че-
репом в районе челюсти. Кисть левой руки, тоже согнутой в локте, ох-
ватывала нижние ребра правой половины грудной клетки. Кости ске-
лета лежали на границе древней дневной поверхности (песка корич-
невого цвета) и заполнения ящика. За исключением упомянутых фраг-
ментов керамики, находок в захоронении не обнаружено.

В 1,5 м к югу от ящика кургана № 22 и в 3 м к востоку от края на-
броски находящегося рядом объекта № 3 выявлена яма грушевидной 
в плане формы. На материковом песке пятно, обозначенное как со-
оружение 13, выделялось темным коричневатым цветом и выступа-
ющими краями камней заполнения. Размеры объекта, длинной осью 
ориентированного по линии север—юг, составили 1,7×1,0 м. Стенки 
ямы покатые, дно уплощенное, глубина от уровня древней поверхно-
сти 35–40 см. В ходе выборки заполнения данного сооружения расчи-

Рис. 2. Наземная конструкция кургана №22 некрополя Карбан I.
Вид с юго-востока.
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щены две группы близко лежащих камней, пять неорнаментирован-
ных фрагментов керамики, по меньшей мере от двух различных сосу-
дов, и отдельные кости лошади — два фрагмента длинных костей ноги 
(берцовой и метаподия) и осколок зуба.

В связи с отсутствием в захоронении кургана №22 сопроводитель-
ного инвентаря основой для установления времени сооружения дан-
ного объекта выступает главным образом погребальный обряд. Клю-
чевыми зафиксированными характеристиками являются каменное 
надмогильное сооружение; ящик из плит, установленных на уровне 
древнего горизонта; сильно скорченная поза умершего человека, уло-
женного на левом боку; ориентировка покойного головой в северо-за-
падный сектор горизонта. Обозначенные признаки полностью соот-
ветствуют основным показателям обрядовой практики носителей бий-
кенской археологической культуры раннескифского времени [1, с. 47–
48, 51–52; 4, с. 11–12; 6, с. 150–151]. Важно отметить, что курган №22 
является едва ли не единственным подобным объектом, исследован-
ным в составе некрополя Карбан I: почти все остальные погребения 
отличаются рядом характеристик, нетипичных для носителей рассма-
триваемой общности (отсутствие каменной насыпи, захоронение в мо-

Рис. 3. План наземной конструкции (1) и погребения (2) кургана №22
некрополя Карбан I.
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гильной яме, подбой, положение умерших на спине, ориентировка в 
восточный сектор горизонта и др.).

Показательной особенностью публикуемого погребения является 
сильно скорченное положение костяка. Подобная ситуация фиксиру-

Рис. 4. Захоронение человека в каменном ящике кургана №22
некрополя Карбан I.
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ется как в материалах раннескифского времени горной части Алтая 
[1, рис. 7, 4; 7, с. 28, рис. 7; 8, рис. 2, 3; 9, рис. 3; 10, рис. 10; и др.], так и 
в комплексах этого периода, расположенных в северных предгорьях 
[11, рис. 3а, 4а] и в Верхнем Приобье [12, табл. XVII; 13, рис. 3]. Вероят-
но, традиция придания умершему человеку такого положения в моги-
ле уходит корнями в эпоху бронзы [14, с. 21].

Такой признак, как отсутствие с погребенным лошади, отмечен-
ный в ходе раскопок рассматриваемого объекта, в целом был харак-
терен для традиций большей части населения бийкенской культуры [6, 
с. 115]. При этом, судя по имеющимся материалам, конь находился ча-
ще всего в захоронениях женщин [там же], что косвенно подтвержда-
ет приведенное ранее антропологическое определение, согласно кото-
рому в каменном ящике кургана № 22 находился умерший мужчина.

Керамика и кости животных, зафиксированные в курганной насы-
пи и заполнении ящика, могут являться останками ритуальной обряд-
ности носителей бийкенской культуры. В ходе раскопок комплексов 
данной общности подобные свидетельства фиксируются довольно ча-
сто [1, с. 60, 86–87; 7, с. 28; 15, с. 116; и др.]. Также, вероятно, с поминаль-
ной практикой связана яма (сооружение 13). Объекты несколько иного 
облика в материалах бийкенской культуры неоднократно отмечались 
рядом с погребальной камерой [1, с. 36, рис. 3; 16, с. 86–87, рис. 7–8; 17, 
с. 25–26, рис. 37; и др.]. В ряде случаев они также сооружены с юга.

Таким образом, курган № 22 может быть уверенно отнесен к бий-
кенской археологической культуре. Довольно архаичные элементы об-
рядовой практики могут указывать на раннюю дату данного погребе-
ния в кругу синхронных комплексов. Имеющиеся результаты радиоуг-
леродного датирования этого захоронения, а также других объектов 
некрополя Карбан I свидетельствуют о сооружении могильника в ши-
роких рамках VIII — первой половины VI в. до н. э. Дальнейшее изуче-
ние имеющихся материалов позволит детализировать вопросы, свя-
занные с датировкой раннескифских сооружений памятника, а также 
более полно охарактеризовать неоднородный состав населения Север-
ного Алтая этого времени.
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Burial of the Biyke culture from Northern Altai
Annotation. The article presents the results of the study of one of the early Scythian 
burials of the Karban-I archaeological complex. This site is located on the left bank of 
the Katun river, 1.7 km northwest of the Kuyus village, in the Chemal district of the Al-
tai Republic. The key characteristics of the published burial mound No. 22 are a stone 
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tomb structure; a box of slabs set at the level of the ancient horizon; strongly crouched 
posture of a deceased person, laid on his left side; orientation of the deceased head to 
the north-western sector of the horizon. This object belongs to the Biyke archaeological 
culture of the early Scythian period. Due to the lack of accompanying inventory, the dat-
ing of the burial, taking into account the available results of radiocarbon dating, is de-
termined within the broad framework of the 8th – first half of the 6th centuries BC. Key-
words: Altai, early Scythian period, mound, Biyke culture, burial, chronology.
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Аннотация. В статье представлены результаты полевых исследований Кузнецкой 
комплексной археолого-этнографической экспедиции в 2022 г. по мониторингу и 
поиску «утерянных» археологических объектов на территориях пяти администра-
тивных образований Кемеровской области. Публикуются подъемные сборы ке-
рамики раннего железного века и средневековья с поселений Красулино II, Евти-
но, Каракан и Бедарево. Приводится историографическая информация о поис-
ках и открытии поселения Бедарево и Пестеревских курганов. Ключевые слова:
мониторинг, поселение, курганы, объект археологии, керамика.

В 2022 г. Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экс-
педиция гуманитарного научного центра Кузбасского государствен-
ного технического университета (ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ) проводила по-
левые археологические исследования по мониторингу объектов ар-
хеологического наследия и поиску ранее открытых объектов, кото-
рые «исчезли» на административных территориях Новокузнецкого му-
ниципального района, Прокопьевского, Беловского, Гурьевского и Ле-
нинск-Кузнецкого муниципальных округов Кемеровской области. Ра-
бота по мониторингу и поиску археологических объектов в последние 
годы является одной из составляющих направлений полевых исследо-
ваний ККАЭЭ [1, с. 192–195; 2; 3, с. 35–41; 4, с. 92–96; и др.].

В ходе полевых работ 2022 г. были осмотрены и сфотографирова-
ны 35 памятников на предмет оценки современного технического со-
стояния их территории и сохранности объектов в целом. По результа-
там работы были составлены акты технического состояния объектов 
археологического наследия. Кроме этого, были уточнены места распо-
ложения поселений Кыргай II и Кыргай III на территории новокузнец-
кого района. При мониторинге на отдельных поселениях была собра-
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на коллекция подъемных материалов, состоящая из фрагментов кера-
мической посуды (рис. 1, 1–14). Находки были сделаны на поселени-
ях Красулино II (Новокузнецкий муниципальный район), Евтино и Ка-
ракан II (Беловский муниципальный округ), а также Бедарево (Гурьев-
ский муниципальный округ). Находка орнаментированного фрагмента 
керамики на поселении Красулино II (рис. 1, 1) подтверждает датиров-
ку северной части памятника рубежом I–II тыс. н. э. Находки на посе-
лении Евтино (рис. 1, 2–6) позволяют датировать его не только ранним 
средневековьем, как прежде [5, с. 460], но и ранним железным веком.

Принципиально важным являются находки керамической посуды 
на поселении Бедарево (рис. 1, 9–14) в Гурьевском муниципальном 
округе. Местонахождение этого памятника долгое время оставалось 
под вопросом, так как он решением Кемеровского облисполкома в 
1978 г. был отнесен к кругу археологических памятников Ленинск-Куз-
нецкого района. Однако на территории этого района в Кемеровской 
области населенного пункта с таким названием нет. Это позволило ис-
следователям предположить что при регистрации объекта культурно-
го наследия была допущена ошибка и, вероятно, это поселение нахо-
дится на территории с. Ур-Бедари, которое на старых картах именова-
лось как д. Бедарева [6, с. 10]. Занимаясь поисками этого археологиче-
ского объекта в архивах, публикациях и в поле, мы опирались на вы-
шеизложенную гипотезу и данные местных информаторов. Жители с. 
Ур-Бедари Гурьевского муниципального округа рассказывали, что ря-
дом со старым мостом на левом берегу р. Ур часто находят фрагмен-
ты керамической посуды с орнаментом и без него. В процессе осмотра 
этого места в 2022 г сотрудники собрали подъемный материал (рис. 1, 
9–14) и зафиксировали значительные разрушения поселения, вероят-
но, при строительстве моста и автомобильной дороги. То, что этот па-
мятник, наиболее вероятно, является утерянным поселением Бедарев-
ское, косвенно подтверждает рукопись А. И. Мартынова «Список архе-
ологических памятников Кузбасса» датированная 1963 годом. Здесь на 
с. 22 в разделе «Памятники р. Ини и ее притоков» фигурируют назва-
ния «Урское», «Бедаревское», «Ур-Бедари», которые обозначали один и 
тот же археологический памятник, открытый студентами Кемеровско-
го государственного педагогического института в 1958–1959 гг.

Вышеназванная рукопись А. И. Мартынова позволила в 2022 г. най-
ти «исчезнувший» погребальный памятник Пестеревские курганы, тер-
ритория которого на момент открытия в 1959 г. входила в состав Бе-
ловского района. Поиски археологического объекта на территории это-
го района близ с. Старопестерево привели исследователей к выводу о 
том, что он полностью уничтожен вследствие застройки [6, с. 9]. Одна-
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ко А. М. Кулемзин и Ю. М. Бородкин, основываясь на названной руко-
писи, в 1989 г. назвали памятник Новопестерево [7, с. 58], по населенно-
му пункту, расположенному в 7–8 км от него, который местные жите-
ли на момент открытия памятника традиционно называли Пестери. По-
следнее и обусловило название археологического памятника «Песте-
ревские курганы» по одному штампу, как и «Бедаревское поселение», 
которые в рукописи А. И. Мартынова расположены по соседству на од-
ной странице. В 1965 г. этот памятник повторно открыл М. Г. Елькин, ко-

Рис. 1. Подъемные сборы в ходе мониторинга 2022 г: 1–14 — фрагменты кера-
мической посуды; 1 — поселение Красулино II, 2–6 — поселение Евтино, 7, 8 — 

поселение Каракан II, 9–14 — поселение Бедарево.
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торый назвал его курганной группой Мостовая, провел на нем раскоп-
ки, а затем включил этот объект в состав Урского могильника [6, с. 8; 8, 
с. 46–61; 9, с. 39–40]. Последний, по нашему мнению, представляет со-
бой ансамбль из средневековых погребальных археологических памят-
ников в Урском археологическом микрорайоне.

В 2022 г. сотрудники ККАЭЭ предприняли очередную попытку най-
ти одиночный курган Хмелево на территории Ленинск-Кузнецкого му-
ниципального округа, но обнаружить его не смогли. На обозначен-
ном месте были выявлены следы разрушения естественного ландшаф-
та в виде глиняных карьеров. Вероятно, последние могли стать причи-
ной исчезновения этого археологического объекта.

В целом работа ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ по мониторингу археологиче-
ского наследия Кемеровской области и поиску «пропавших» объектов 
археологии не только позволяет отслеживать состояние памятников и 
находить «утерянные» объекты, но и способствует уточнению границ 
конкретных объектов и воссозданию истории археологических иссле-
дований в регионе.

M. G. Suleymenov, S. S. Onishchenko, A. M. Ilyushin

Work on monitoring the archaeological heritage of the Kemerovo region
T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russian Federation

Annotation. The article presents the results of field studies of the Kuznetsk integrat-
ed archaeological and ethnographic expedition in 2022 to monitor and search for “lost” 
archaeological objects in the territories of five administrative entities of the Kemerovo 
region. Lifting collections of ceramics of the early Iron Age and the Middle Ages from 
the settlements of Krasulino II, Evtino, Karakan and Bedarevo are published. Historio-
graphic information is given about the search and discovery of the settlement of Be-
darevo and Pesterevsky mounds. Keywords: monitoring, settlement, mounds, archeology 
object, ceramics.
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Аннотация. В полевом сезоне 2022 г. продолжены археологические работы в 
историческом центре г. Тара, на территории расположения Успенской церкви. 
В ходе раскопок получен весьма представительный материал по истории и пла-
ниграфии города, хозяйственным занятиям жителей, их быту и духовной культу-
ре. Ключевые слова: Сибирь, Tара, история, крепость, архитектура, культура.

Археологические раскопки в текущем сезоне проведены в районе 
расположения Успенской церкви, освященной 15 августа 1595 г., спу-
стя год с высадки Андрея Елецкого на место будущего города. В по-
следней четверти XVIII в. на месте деревянной церкви поставлен ка-
менный Успенский собор. В 1928 г. по решению тарского городско-
го совета он был разрушен. Целью работ было исследование площад-
ки вокруг крепостной башни, исследованной нами в 2010–2011 гг., по-
иски места расположения Успенской церкви и затем построенного на 
этом месте собора и изучение прихрамового кладбища.

Археологические исследования пятнадцатого сезона в Таре завер-
шились целой серией небольших открытий, которые позволили до-
полнить наши представления о ранней истории города. Постепенно, 
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с расширением изучаемой территории и оформлением, благодаря это-
му, планиграфии исторического центра для определенных этапов раз-
вития города в XVI–XIX вв., связанных как с государственными пре-
образованиями городского устройства, так и с масштабными пожара-
ми, уничтожавшими чуть ли не всю застройку, сформировалась «про-
странственно послойная» история города.

В планиграфии города есть базовые комплексы, которые являют-
ся реперами для всей его истории и есть здания, иллюстрирующие от-
дельные эпизоды жизни города. Первоочередной задачей археологиче-
ского изучения города является поиск и исследование реперных ком-
плексов, что позволяет создавать точные планы города для отдельных 
этапов его истории. К сохранявшим на протяжении нескольких веков 
свое местоположение объектам следует отнести фортификационные 
сооружения — крепостные стены с башнями, православные храмы и не-
которые важные для жизнедеятельности города производственно-бы-
товые сооружения — например, городские общественные бани.

Крепостные сооружения в конце XVI — XVII в. являлись гаранти-
ей безопасности города, например, в 1634 г. они выдержали двойной 
штурм калмыков и Кучумовичей. Город вкладывал немалые средства 
и ресурсы в поддержание оборонительных сооружений в порядке, ре-
монтировал и отстраивал стены и башни. Изученные в ходе раскопок 
фортификационные сооружения — остатки двух башен и часть город-
ней — показывают неизменность их положения с момента строитель-
ства первоначальной крепости. Следует отметить, что часть башен, 
сгоревших в пожаре 1669 г., уничтожившем весь город, так и не была 
заново отстроена: военная угроза отодвинулась к югу, и тарские вое-
воды сочли возможным уменьшить количество башен.

В ходе этого сезона проведены исследования на территории во-
круг раскопанной в 2010–2011 гг. восьмигранной башни-«быка» с це-
лью поиска крепостной стены. Никаких следов оборонительных со-
оружений не зафиксировано, что только подтвердило особое форти-
фикационное положение этой башни. Свободная от застройки пло-
щадка вокруг башни позволяла ей контролировать значительную тер-
риторию как перед стеной, так и внутри крепости.

Другими центрами развития города были тарские церкви. В Таре 
сначала деревянные, а затем поставленные на этом месте или в непо-
средственной близости каменные здания определяли (как и сейчас) 
уличную застройку — их направление и положение близлежащих зда-
ний. Анализ письменных источников позволил сделать вывод о стро-
ительстве каменных храмов рядом с их предшественниками — дере-
вянных церквями — или прямо на их месте. Такова ситуация со Спас-
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ской и Никольской церквями. «Что касается ветхой деревянной церк-
ви (Никольской. — С. Т.), в которой еще оставались престолы, в то вре-
мя как в алтаре мог обрушится потолок, было велено оную церковь за 
опасностью разобрать, престолы старые ежели не гнилы, сделать из 
под них под престолы светлые кресты, а ветхое строение употребить 
на топление церковных печей или на обжиг кирпича вновь строящей-
ся каменной церкви» [1, с. 60–61]. При строительстве каменной церк-
ви Параскевы Пятницы было сделано исключение и ее отнесли на две-
сти сажен к югу-юго-востоку от ее предшественницы — деревянной 
церкви, что связано с перепланированием в данной части центра го-
рода. После перепланирования центра города в начале XVIII в. появи-
лась, как и во многих городах Российского государства, строгая пря-
моугольная сетка, с прямыми улицами и квадратными кварталами.

Археологические исследования в 2022 г. позволили сделать пред-
варительное заключение о местоположении Успенской церкви. Цер-
ковь освящена 15 августа 1595 г., то есть примерно через год с момен-
та начала строительства города. До этого года считалось, что разру-
шенный в 1928 г. каменный храм находится полностью под построен-
ным во второй половине ХХ в. зданием «Северных энергетических се-
тей». В коммунальном колодце близь здания одна из стенок прохо-
дит через кладку церкви. Проведенные раскопки вышли на каменную 
ограду, окружавшую здание. После анализа имеющихся фотографий 
конца XIX — начала ХХ в. стало возможным определить, что алтарная 
часть находится за пределами здания. Поиск ее станет одной из основ-
ных задач следующего полевого сезона. В процессе раскопок приле-
гавшего к церкви Успенского кладбища выяснилось, что каменное зда-
ние построено именно на месте деревянной храмовой постройки, так 
как могилы, намного более ранние, чем каменный храм, большей ча-
стью образуют полукруг вокруг этого комплекса, а ограда является 
внутренней границей погребального массива.

Зафиксированная в ходе раскопок каменная ограда собора, по-
ставленная в конце XVIII в., сама по себе представляет интересный ар-
хитектурный объект. Центр города стоит на земле с очень высоким 
уровнем грунтовых вод, вследствие чего почвы пластичны и подвиж-
ны. Поэтому для устойчивости тяжелой ограды сделан фундамент — 
в траншее глубиной 0,5 м и шириной около 1 м уложены плахи дли-
ной чуть больше 2 м (1 сажень), шириной 0,4–0,5 м и толщиной около 
10 см). На плахах сверху сделана забутовка из битого кирпича с рас-
твором на основе слоя извести мощностью 0,3 м. На это основание по-
ставлена кирпичная кладка, которая была большей частью разобрана 
после сноса собора.
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Работы в районе расположения Успенской церкви позволили сде-
лать первые шаги в изучении самого первого в Таре кладбища. До это-
го сезона археологические исследования не были направлены на изу-
чение тарских некрополей. Все исследованные захоронения получе-
ны либо в ходе выполнения работ, сопутствующих аварийно-ремонт-
ным мероприятиям, например при капитальном ремонте Спасской 
церкви, либо при изучении фортификационных комплексов, когда за-
хоронения были совершены в непосредственной близости от крепост-
ной башни. В этом году открыто 33 погребения, относящихся к пер-
вым годам Тары, близ Успенской церкви. Погребения совершены в ус-
ловиях крайне ограниченной территории. Показательным фактом слу-
жит ярусное групповое погребение, когда на 4 могилы, ориентирован-
ные по линии запад—восток, перпендикулярно положены 4 могилы по 
линии север—юг. Для погребенных характерно отсутствие инвентаря, 
даже нательных крестиков. Только в одном женском погребении за-
фиксирован бронзовый крест и золотая серьга в виде колечка диаме-
тром 0,7 см с изображением змеи, кусающей себя за хвост.

Предварительный осмотр погребенных показал сильные повреж-
дения зубо-челюстной системы: у более чем 70% имеет место недоста-
ча коренных зубов — вплоть до полной потери (возраст 30–40 лет) при 
наличии значительных воспалительных процессов. Пока можно гово-
рить о том, что, возможно, мы нашли подтверждение нашим выводам 
о серьезных проблемах с обеспечением тарчан питанием в первые го-
ды после основания города, но для окончательных выводов необходи-
мы антропологические исследования.

Археологические исследования в 2022 г. уточнили планиграфию се-
веро-восточной части исторического центра города, в частности место-
положения разрушенного в 1928 г. Успенского собора. Получены мате-
риалы с одного из первых кладбищ города, воссоздающие некоторые 
черты погребального обряда горожан конца XVI — начала ХVII в. Про-
веденные работы позволили определить планы исследований на после-
дующие годы. Первоочередными задачами будут поиск алтарной части 
Успенского собора и продолжение работ на прихрамовом кладбище.

S. F. Tataurov

Research in the historical center of the city of Tara in 2022
Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk, Russian Federation

Annotation. In the field season of 2022, archaeological work continued in the historical 
center of Tara, on the territory of the Assumption Church. During the excavations, a very 
representative material was obtained on the history and planography of the city, the eco-
nomic activities of the inhabitants, their everyday life and spiritual culture. Keywords:
Siberia, Tara, history, fortress, architecture, culture.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются современные проблемы изу-
чения Усть-Ветлужского могильника сейминско-турбинского типа, являющегося 
одним из базовых памятников археологии бронзового века Северной Евразии. 
От введения в научный оборот отдельных предметов и вещевых комплексов, вы-
явленных автором в 2000–2008 гг. на могильнике Усть-Ветлуга, до анализа ланд-
шафтных особенностей погребального памятника и его обрядности в период 
функционирования — таков диапазон научных тем, освещенных в статьях и тези-
сах, вышедших в последнее десятилетие. Ключевые слова: археология, бронзо-
вый век, могильник, Усть-Ветлуга, погребальный инвентарь, ритуал.

Наши первые печатные работы по материалам Усть-Ветлуги по-
священы самой многочисленной категории находок с памятника — 
кремневому инвентарю, представленному ножами и наконечниками 
стрел [1, с. 75; 2, с. 194–196]. Почти весь кремневый инвентарь мо-
гильника собран в размывах береговой линии Чебоксарского водохра-
нилища вблизи нижней площадки сейминско-турбинского некрополя. 
Типолого-морфологическое сходство кремневых находок с Усть-Вет-
луги позволяет поставить их в один ряд с лучшими образцами ме-
тательного оружия эталонных погребальных памятников сеймин-
ско-турбинского транскультурного феномена — Сейминского, Турбин-
ского и Решенского кладбищ начала позднего бронзового века [3, с. 2; 
4, с. 217–218].

Нефритовый инвентарь Усть-Ветлуги — комплект из трех полиро-
ванных колец, происходящий из разрушенного береговыми оползнями 
кенотафа (?), расчищенного нами в июле 2001 г. [5, с. 150], заслужива-
ет дальнейшего исследования в плане привязки к конкретной сырье-
вой базе полудрагоценного камня [6, с. 70].

Дискуссия о происхождении самоцветов, обнаруженных в сеймин-
ско-турбинских захоронениях, продолжается до сих пор. Автор насто-
ящего доклада считает, что часть сейминско-турбинских нефритовых 
изделий связана с уральскими месторождениями минерала.
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Нефритовые кольца сейминско-турбинских могильников явля-
ются маркирующим инвентарем статусных погребений Усть-Ветлуги, 
Сеймы и Турбино I [1, с. 76; 6, с. 68–69].

На примере Усть-Ветлуги можно аргументированно рассуждать об 
использовании носителями сейминско-турбинских бронз ландшафт-
ных особенностей в погребальной обрядности. Верхняя площадка 
Усть-Ветлуги с ее богатыми воинскими захоронениями, раскопанными 
в 2004–2005 гг., стала объектом оригинального исследования, резуль-
таты которого были опубликованы в сборнике материалов V Между-
народной научной конференции «Экология древних и традиционных 
обществ», проходившей в г. Тюмень 7–11 ноября 2016 г. [7, с. 240–241].

На пятом заседании научного семинара «Методические аспекты 
изучения древних и средневековых кремаций» (Институт археологии 
РАН, Москва, 2020 г.) нами выдвинута новая гипотеза, касающаяся 
интерпретации усть-ветлужских кенотафов. В закрытых комплексах 
Усть-Ветлуги встречена жженая кость, что может свидетельствовать 
о существовании обряда кремации в погребальной практике сеймин-
ско-турбинских популяций не только в Ростовке (Западная Сибирь), но 
и к западу от Урала [8, с. 90–91].

Детальное изучение поверхности некоторых предметов медно-
бронзового вооружения из захоронений Усть-Ветлуги позволило нам 
сделать вывод о том, что в начале эпохи поздней бронзы у носителей 
сейминско-турбинской традиции распространялся специфический во-
инский ритуал, связанный с «умерщвлением» вещей [9, с. 165–167; 10, 
с. 106–109; 11, с. 398–400].

В заключение отмечу, что параллельно с решением чисто научных 
задач, в 2017, 2020 гг. на конференциях в Туркестане, Омске, Барнауле 
и Йошкар-Оле нами были предложены конкретные меры по сохране-
нию Усть-Ветлуги с остатками рекультивированных раскопов Марий-
ской археологической экспедиции [12, с. 41–43; 13, с. 452–454].

E. G. Shalakhov

Ust-Vetluga burial ground in 2022 (some results of the study)
State Budget Institution of Culture of the Republic of Mari El “Sheremetev’s Castle” 

Annotation. This article discusses the current problems of studying the Ust-Vetluzhsky 
burial ground of the Seyma-Turbino type, which is one of the basic monuments of the 
Bronze Age archeology of Northern Eurasia. From the introduction into scientific circula-
tion of individual items and inventory complexes identified by the author in 2000-2008 at 
the Ust-Vetluga burial ground, to the analysis of the landscape features of the funerary 
monument and its rituals during the period of functioning — this is the range of scientific 
topics covered in articles and theses published in the last decade. Keywords: archeology, 
Bronze Age, burial ground, Ust-Vetluga, funerary inventory, ritual.
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Аннотация. В 1997 г. на могильнике Маяк-1, расположенном у с. Харлово Крас-
нощековского района Алтайского края, исследован «курган №3» в группе №1, 
состоявший из трех курганных насыпей IV–III вв. до н. э., пристроенных друг к 
другу в виде подтреугольной фигуры. По всем данным, имело место намерен-
ное устройство захоронений трех культурных групп: 1) пазырыкцев (курган 3в), 
2) пазырыкцев, воспринявших обряд погребения каменской культуры, с устрой-
ством в кургане нескольких погребений вокруг центрального (курган 3б); 3) на-
селения неизвестной культурной принадлежности с кольцевым устройством мо-
гил вокруг центральной, с захоронением человека в подбое, а полной туши ло-
шади — во входной яме могилы (курган 3а). Материалы указывают, что данная 
территория предгорий была контактной, где происходило смешение и аккульту-
рация пазырыкского населения и обитавшего на прилегающей равнине. Ключе-
вые слова: аварийные раскопки, курганы, погребальный обряд, пазырыкская куль-
тура, аккультурация.

Могильник Маяк-1 расположен на разрушаемой оврагами право-
бережной террасе р. Чарыш в 2 км к ЮЮВ от с. Харлово Красноще-
ковского района Алтайского края. Могильник состоит из двух групп 
и включает 39 курганов, образующих четыре цепочки, устроенные по 
линии ЮЗ–СВ. Обнаружен в ходе первичного обследования, выполнен-
ного автором в 1996 г. по сигналу, поступившему в НПЦ «Наследие». 
Раскопки проводились в 1997 г. В группе №1 у обрыва в овраг вскрыто 
4 ограбленных кургана, предположительно относящихся к V–III вв. до 
н. э. Еще два кургана ко времени обследования оказались полностью 
разрушены. От них фиксировались лишь камни насыпей, сползшие 
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по склону в овраг. В группе №2 исследован объект («курган №3»), до 
расчистки выглядевший невысокой (0,3–0,4 м) округлой в плане упло-
щенной возвышенностью. По центру частично задернованной камен-
ной насыпи имелась грабительская воронка, и еще шесть по окружно-
сти. Подобным образом обычно выглядят грабленые многомогильные 
курганы каменской культуры с центральной могилой. В действитель-
ности устройство «кургана №3» оказалось совершенно иным. К сожа-
лению, почти все могилы были ограблены. Во многие захоронения зло-
умышленники проникали дважды — в древности и уже в XVIII–XIX вв. 
С последними связаны наибольшие разрушения. В некоторых местах 
грабители профессионально работали методом «перекида грунта и 
камней», последовательно просматривая могилы и разрушая насыпь 
кургана до материка. Так или иначе, основные элементы конструкции 
насыпей и захоронений удалось проследить.

В результате работ 1997 г. было установлено, что «курган №3» со-
стоял из трех курганных насыпей, пристроенных друг к другу в виде 
подтреугольной фигуры (рис. 1, 1) [1]. По всей видимости, в данном 
случае имело место намеренное устройство захоронений трех куль-
турных групп: 1) пазырыкцев — одиночная могила по центру насыпи, 
подхоронение лошади с севера, ориентация умерших и лошади в вос-
точный сектор (курган 3в); 2) пазырыкцев, воспринявших обряд погре-
бения каменской культуры, с устройством в кургане нескольких по-
гребений вокруг центрального (курган 3б); 3) неизвестной культурной 
принадлежности с кольцевым устройством могил вокруг центральной, 
захоронением человека в подбое, а полной туши лошади — во входной 
яме могилы (курган 3а).

Особый интерес представляет курган 3а, в котором обнаружено 
семь могил. Одна могила (№4) располагалась в центре, а шесть — во-
круг нее, как и в курганах каменской культуры на равнине Алтайско-
го края и в Новосибирской области. Аналогичной обряду каменской 
культуры была и схема ориентации умерших в периферийных моги-
лах. Доминирующим было западное направление: в северной части 
кургана умершие располагались по дуге против часовой стрелки, а в 
южной части — по часовой стрелке (рис. 1, 1). В остальном обряд был 
совершенно иным. 1) В шести могилах умершие захоранивались в под-
боях. Видимо, подбой был и в самой мелкой могиле №5, но его верх-
няя часть была срыта грабителями. 2) Во входных ямах (№ 1, 3, 4) 
расчищены остатки, по-видимому, полных костяков лошадей, уложен-
ных головой в ту же сторону, что и человек в подбое. 3) Судя по непо-
тревоженным захоронениям и участкам в могилах, с умершими не по-
мещали какой-либо инвентарь. Единственным исключением являются 
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южные могилы №1 и №2, где в головах взрослых людей находилось 
по керамическому сосуду с отдельной большой берцовой костью ре-
бенка. В могиле №7 рядом с костью лежал альчик овцы. Можно пред-
положить, что сосуды и альчик относились не к основному умершему, 
а к останкам детей, представленных одной берцовой костью. Полная 
публикация материалов с могильника Маяк-1 задерживается, а пото-
му мы приводим описания указанных двух могил.

Могила №1 (рис. 1, 4). Основная часть входной ямы и погребаль-
ной камеры разрушена грабителями. Размеры могилы с подбоем око-

Рис. 1. Могильник Маяк-1: 1 — план расположения захоронений в курганах 
3а, 3б и 3в; 2 — керамический сосуд из кургана 3а (могила 1); 3 — керамиче-
ский сосуд из кургана 3а (могила 2); 4 — план и разрез могилы 1 (1 — сосуд 
и берцовая кость ребенка); 5 — план и разрез могилы 2 (1 — сосуд и берцо-

вая кость ребенка).
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ло 2,7×0,7 м, глубина 1,3 м от уровня материка. Ориентирована длин-
ными сторонами по линии СЗ–ЮВ. Погребение совершено в подбое, 
отгороженном от входной ямы короткими жердями. Неповрежденной 
сохранилась северо-западная часть погребальной камеры с сосудом и 
двумя поставленными под углом обрубками жердей длиной 45 см и 
50 см, диаметром 6–8 см. Не были смещены и кости ног. Умерший был 
погребен на спине, вытянуто, головой на СЗ. На дне входной ямы изна-
чально помешалась лошадь, но кости ее были смещены в разные ме-
ста грабительского шурфа. В головах человека рядом с большой бер-
цовой костью ребенка стоял горшок с толстым слоем нагара (рис. 1, 3). 
Сосуд плоскодонный, со слабо выделенной шейкой, немного отогну-
тым венчиком, не орнаментирован, высота 14 см.

Могила №2 (рис. 1, 5). Вся прилегающая к могиле с севера и запа-
да площадь кургана была перекопана грабителями на глубину до 1 м 
от уровня материка. Камни расположенной рядом крепиды кургана 
были сброшены в воронку. Грабительский шурф не дошел до сосуда в 
головах умершего 3–5 см. Не был затронут и костяк взрослого челове-
ка. Размеры могилы с подбоем — 2,7×0,6 м, глубина — 106 см от уров-
ня материка. Умерший размещался в погребальной камере на спине, 
вытянуто, головой на ЗСЗ. В головах рядом с большой берцовой ко-
стью ребенка стоял остродонный керамический сосудик саргатского 
типа высотой 7,5 см, украшенный по шейке строчкой округлых вдавле-
ний и расположенной выше «елочкой» (рис. 1, 2).

Материалы указывают, что данная территория предгорий была 
контактной, где происходило смешение и аккультурация проживав-
ших в горах пазырыкцев и пока не изученного населения, обитавше-
го на прилегающей равнине. Судя по материалам из примыкавших па-
зырыкских курганов №3б и №3в, курган №3а также датируется IV–
III вв. до н. э.

P. I. Shulga

Emergency excavations at Mayak-1 burial ground
Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk, Russian Federation

Annotation. As a result of work on located near the Altai region Krasnoshchekovskij dis-
trict Mayak-1 burial ground in 1997 it was established that «mound 3» in group 1 con-
sisted of IV–III centuries BC three mounds attached to each other in triangular shape. 
According to all data there was a deliberate arrangement of three cultural groups buri-
als: 1) Pazyryk people (burial mound 3b); 2) Pazyryk people who perceived Kamenskaya 
culture burial rite with mound device of several burials around the central (mound 3b); 
3) unknown cultural affiliation population with a circular arrangement of graves around 
the central one, with the burial of a man in undercut grave, and a full horse carcass in 
the entrance pit of the grave (mound 3a). The materials indicate that this foothills ar-



ea was the contact one where Pazyryk population and adjacent plain inhabitants mix-
ing and acculturation took place. Keywords: emergency excavations, burial rites, Pazyryk 
culture, acculturation.
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Федерация

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению исторического облика исчезнув-
шего села Успеновка Алейского района Алтайского края. Основными источни-
ками являются полевые материалы, собранные в ходе историко-этнографиче-
ской-экспедиции в 2022 г. в Алейском районе Алтайского края, в первую очередь 
материалы устной истории, созданные методом интервьюирования очевидцев. 
На их основе дается характеристика истории возникновения населенного пункта, 
его застройки и планировки, социально-экономического облика села. Ключевые 
слова: исчезнувшее село, Алтайский край, полевые материалы, устные истори-
ческие источники.

Вопрос реконструкции исторического облика исчезнувших сел в 
настоящее время актуален как с социально-общественной, так и с на-
учной точки зрения. Общественная значимость этой темы объясняется 
тем, что она позволяет выявить первопричину, стечение обстоятельств, 
повлиявших на упадок сел и деревень различных регионов, что, в свою 
очередь, может иметь положительное значение в плане извлечения вы-
водов и создания условий, препятствующих возникновению этих об-
стоятельств. Исчезают села, деревни, вместе с ними исчезает возмож-
ность заработка для населения, а с оттоком населения утрачивается 
хозяйственное значение деревень и сел. Сотни и тысячи сельскохозяй-
ственных полей, которые могли бы принести дополнительный урожай 
краю, стране, превращаются в залежные земли. Деревни, села, некогда 
освоенные и обжитые нашими предками, становятся заброшенными.

Научная актуальность исследования обусловлена тем, что наблю-
дается большой интерес к изучению локальной истории, обусловлен-
ный в первую очередь использованием новых источников информа-
ции — устных. Это позволяет исследователю по-новому взглянуть на 
историю исчезнувших деревень.

Проблемы исчезновения сельских населенных пунктов волну-
ет многих исследователей из разных регионов России. В работах 
А. А. Помыткиной [1], Е. В. Соколовой [2], А. А. Антоновой и Н. В. Фи-
лимоновой [3], M. B. Xaндагуровой и А. В. Харинского [4] затрагивают-
ся судьбы исчезнувших деревень Омской, Тюменской, Иркутской об-
ластей.
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В Алтайском крае по реконструкции исчезнувших сельских насе-
ленных пунктов накоплен огромный опыт. Начиная с 1990 г. под руко-
водством д-ра ист. наук, профессора, заведующего Центром устной 
истории и этнографии Т. К. Щегловой реализуется программа «Города 
и села Алтайского края: историко-культурное наследие». Одним из на-
правлений этой программы является интервьюирование участников и 
очевидцев переустройства алтайской деревни в XX в. по следующим 
темам: развитие единоличного хозяйства, коллективизация и раскула-
чивание, укрупнение колхозов, ликвидация неперспективных сел и др. 
[5]. В 1991 г. изучению исчезнувших сел была посвящена экспедиция в 
Павловский район, а ее итогом стали конференция «Города и села Ал-
тайского края: историческое наследие (Павловский район)» в с. Пав-
ловск и публикация в соответствующм разделе в сборнике, изданном 
по ее итогам [6].

Т. К. Щеглова отмечает значимость изучения данной темы: «Вме-
сте с гибелью деревень теряется больше чем трудовые коллективы, те-
ряется значительная часть истории: деревенская самобытная культу-
ра, народная мудрость, память о тех поколениях, чьим трудом и жиз-
нью писалась летопись старины. Долг историков, краеведов, любите-
лей старины — записать и сохранить память о людях и селах, суще-
ствовавших на нашей земле» [7, с. 70].

Целью данной работы является реконструкция исторического об-
лика села Успеновка Алейского района Алтайского края. В ходе на-
писания статьи были использованы полевые материалы, собранные в 
2022 г. в ходе историко-этнографической экспедиции Алтайского го-
сударственного педагогического университета в Алейском районе Ал-
тайского края. Основными источниками являются материалы устной 
истории, созданные методом интервьюирования очевидцев рассма-
триваемых событий. Т. К. Щеглова отмечает, что именно устные исто-
рические источники дают хороший результат в восстановлении гео-
графического размещения поселенческой инфраструктуры [5, с. 396].

В развитии сел Алтайского края благоприятным периодом являют-
ся 1920-е гг., когда можно было свободно пользоваться землей. А. Н. Куз-
нецов отмечает: «Селились старики, где бы лучше прожить. Земля бы-
ла» [8]. Предположительно село Успеновка было образовано как высе-
лок от более крупного селения, повторяя сценарий одного из путей тра-
диционного крестьянского селообразования. Оно образовалось на тер-
ритории Алейского района Алтайского края, на юге (юго-востоке) от 
Бахматовского озера, между Степным и Сухим озерами.

Ю. С. Булыгин датой образования села обозначает 1923 г., место-
расположение — возле оз. Степного [9, с. 7]. Более ранней даты образо-
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вания села на основе «Списков населенных мест Томской губернии» за 
1859, 1899 гг. установить не удалось [10, 11]. Кроме названия «п. Успе-
новка» фигурирует также название «п. Успенский», «выс. Успенка» [9, 
с. 7]. На географической карте 1984 г. поселок обозначен как Успен-
ский (рис. 1).

В воспоминаниях бывших жителей Успеновки бытует легенда об 
его образовании, которая связана с христианским праздником Успение 
Пресвятой Богородицы: «Успение, есть такой праздник православный. 
Вот на это Успение вроде как первые поселенцы туда приехали. И на-
звали — Успеновка. Около Успеновки там озеро было. С одной стороны 
была Успеновка, а с другой стороны поселок еще был, Раздольный на-
зывался» [12]. Они же и составили основу населения. Все опрошенные 
респонденты в интервью отмечают, что первыми поселенцами были 
старообрядцы, в том числе и их родители. А. П. Третьякова вспомина-
ет: «Отцовские родители тамошние [жили в с. Успеновка], они старове-
ры были. Папа Кузнецов Перфилий Андреевич, вот дедушка, папин па-
па, он вот точно был старовером. Не пил, не курил, бороду таку носил. 
Он нас не приучал к вере. Молился, соблюдал посты. Их руководителем 
был Немцев, фамилия такая» [13]. Удалось записать еще один интерес-
ный сюжет, связанный со старообрядчеством: «Но у нас какой-то дед 
жил. Я до сих пор помню: наша бабушка, она жила в Топчихе, это отцо-
ва мать, она все время приезжала к нему. И ходила молилась к этому 
деду. У него собирались старушки. Ну, на дому прям, на дому. И вот мы 
с сестрой двоюродной попадали. Я один раз помню хорошо, что мы си-

Рис. 1. Топографическая карта СССР. 1984 г. // Старинные карты го-
родов России онлайн. URL: http://www.etomesto.ru/map-atlas_topo-

5km/?x=82.461045&y=52.732041 (дата обращения: 20.10.2022).
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дели. Стоять надо: когда молятся, надо стоять. А мы не выстояли, нас 
посадили. Там лавочка какая-то около печки была. Нас усадили, мы там 
сидели ждали, кода они там домолятся» [12].

С помощью респондентов удалось начертить схемы улиц населен-
ного пункта и расположение общественных знаний (рис. 2, 3). В селе 
было две главных улицы, которые располагались параллельно друг дру-
гу, их между собой соединял небольшой переулок (рис. 2). А. П. Третья-
кова отмечает, что улицы в селе официальных названий не имели [13]. 
Т. Г. Есенкова подтверждает эту информацию, но помнит, что в народе 
их называли «Центральная», «Алма-Атинская» и «Забегаловка» (рис. 2).

В селе имелся магазин, клуб, медпункт, а также четырехлетняя 
школа (рис. 2, 3). Здание школы было деревянным в один этаж, она со-
стояла из коридора, двух классов и учительской. После окончания че-
тырех классов детей возили учиться в село Серебренниково. А. П. Тре-
тьякова вспоминает этот сюжет: «В Серебренниково восьмилетка была 
[восьмилетняя школа]. Два года нас возили на машине, зимой на трак-
торе на санях. А потом интернат построили, жили в интернате» [13].

Центром культурно-досуговой деятельности села был клуб, где 
проходили праздники, представления, концерты и кинопоказы. Специ-
ально для этого рядом была пристроена кинобудка, где киномеханик, 
приезжавший из с. Серебренниково, устанавливал фильм для показа: 
«А возили фильмы из Серебренниково. На лошади приезжал киномеха-
ник. А там кинобудка была у нас в клубе, к клубу пристроенная. И они 
там заходили где-то отдельно, ставили аппаратуру эту» [12].

Рис. 2. Схема с. Успеновка. Архив ЦУИиЭ АлтГПУ. Ф. 1. Материалы ИЭЭ 2022 г.: 
Алейский район, с. Боровское. Рисунок Т. Г. Есенковой, 1956 г. р. 



196 Этнография и устная история

Изначально в поселке был колхоз, который имел название «Берего-
вой» [8]. Позднее поселок стал одним из отделений Боровского совхо-
за. Это ситуация подчинена общесоветской тенденции укрупнения 
колхозов и совхозов, когда в результате усилий государственной вла-
сти и местной администрации в 1960-е гг. сложилась колхозно-совхоз-
ная модель поселенческой структуры. Центрами являлись централь-
ные усадьбы колхозов и совхозов, и каждый совхоз могу иметь не-
сколько отделений [14, с. 254–255]. Основной хозяйственной базой от-
деления Успеновки было выращивание птицы — уток, так как селе 
имелось два крупных озера: «На лето на откорм привозили малень-
ких утят на эти озера. Птичницы ходили работали, ухаживали за ни-
ми» [13]. Кроме этого, имелось большое поголовье коров и овец: «По-
том стали держать у нас в деревне овец. Много было. Стригли их. То-
же работы много было» [12].

Электричество в населенном пункте появилось только после вой-
ны, но его давал генератор, работавший с шести утра до двенадцати 
ночи. Центрального водоснабжения также не было, у каждого в доме 
был колодец [13].

Постепенная «гибель» села началась с 1970-х гг.: «Разрушаться ста-
ло в 1971 г., я вышла замуж — оно еще было, но уже начали разъез-

Рис. 3. Схема с. Успеновка. Архив ЦУИиЭ АлтГПУ. Ф. 1. Материалы ИЭЭ 2022 г.: 
Алейский район, с. Боровское. Рисунок А. П. Третьяковой, 1951 г. р.
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жаться. Убрали скот, работать стало негде людям. Ездить неудобно, се-
ло находится не у трассы, километров 40 от с. Боровского, оно в глу-
бине там. Где-то примерно в 1974–1975 гг. люди стали совсем уезжать» 
[13]. Изначально село было связано транспортным сообщением с бли-
жайшими населенными пунктами — селами Песчаное, Серебреннико-
во, Боровское и Моховское: «Алейск — центр наш, район и город. Вот 
ехал автобус: тут у нас село Моховское, Савинка. И они все через эти 
поселки приезжали на Успеновку. Потом ехали через Серебреннико-
во на Боровское. И вот кругом вот так ходили» [12]. Но с последую-
щей политикой ликвидации неперспективных деревень общественный 
транспорт перестал ездить до села. Этому, с одной стороны, способ-
ствовали субъективные причины, которые связаны с политикой госу-
дарства, а с другой стороны — объективные: неразвитая хозяйствен-
но-бытовая база (отсутствие линии электропередачи, центрального 
водопровода), удаленность от трасы и от районного центра.

В настоящее время на месте исчезнувшего населенного пункта 
сохранились кладбище и памятник воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Бывшие жители села начиная с 1990-х гг. 
каждый год собирались на праздник Троицы в Успеновке. Они при-
бирались на кладбище, устраивали посиделки с песнями, вспомина-
ли прежнюю жизнь. Но в последние два года эта традиция утеряна. 
А. П. Третьякова связывает это в первую очередь с эпидемией корона-
вирусной инфекции, а также с тем, что добраться до Успеновки с каж-
дым годом из-за отсутствия дорог становится труднее.

Таким образом, изучив исторические условия развития и упадка 
села, причины и факторы, оказавшие влияние на этот процесс, можно 
сделать вывод о необходимости дальнейшего изучения и восстановле-
ния исторического облика исчезнувших населенных пунктов, извлекая 
тем самым необходимые уроки. На наш взгляд, пример исчезнувшего 
села Успеновки Алейского района Алтайского края является важным 
не только для истории нашего края, но и также для определения на-
правления региональной политики по отношению к сельской местно-
сти, что особо актуально в связи со спецификой региона.

A. A. Goppe, N. E. Nazarov, M. S. Popovichenko

The history of the disappeared village of Uspenovka, Aleisky District, Altai 
Territory, in the memoirs of its inhabitants (materials of the historical and 
ethnographic expedition of the Aleisky District of 2022)
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federatiion

Annotation. The article is devoted to the consideration of the historical appearance of the 
disappeared village of Uspenovka, Aleisky District, Altai Territory. The main sources are 
field materials collected during the historical and ethnographic expedition in 2022 in the 
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Aleisky district of the Altai Territory, primarily oral history materials created by interviewing 
eyewitnesses. They are based on a description of the history of the emergence of the set-
tlement, its development and layout, the socio-economic appearance of the village. Key-
words: disappeared village, Altai Territory, field materials, oral historical sources.
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Аннотация. В статье идет речь о жителях района Биржан сал и Акмолинской об-
ласти Республики Казахстан. В советское время район носил наименование Эн-
бекшильдерский и входил в состав Кокчетавской области КазССР. Рассмотрены 
формирование этнического состава населения данного региона и межэтниче-
ские взаимоотношения. Основными источниками являются материалы интервью, 
собранные автором лично в 2018–2022 гг., делопроизводственные и статистиче-
ские документы. Ключевые слова: этнический состав населения, межэтниче-
ские отношения, Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал. 

В советскую эпоху этнический состав населения Казахской ССР 
претерпел существенные изменения. Масштабные индустриальные 
стройки способствовали массовым переселениям в Казахстан жителей 
других республик Советского Союза. Посредством депортаций на изу-
чаемую территорию были переселены немцы, поляки, балкарцы, чечен-
цы, ингуши и др. В годы освоения целинных земель в Казахскую ССР 
переезжали специалисты сельского хозяйства. В основном мигрирова-
ли русские, украинцы и белорусы, в меньшей степени — башкиры, гру-
зины, литовцы, мордва, поляки, татары и др. Таким образом, характер-
ной чертой Казахской ССР стало этническое многообразие. Казахская 
ССР была единственной союзной республикой, в которой титульная на-
ция составляла менее 50% населения.

В данной статье история формирования полиэтнического насе-
ления рассматривается на примере района Биржан сал Акмолинской 
области Республики Казахстан. В советское время изучаемый район 
назывался Энбекшильдерским и входил в состав Кокчетавской обла-
сти КазССР. В 1993 г. вышло постановление «о транскрибировании на 
русском языке отдельных топонимов», согласно которому Кокчетав-
ская область превратилась в Кокшетаускую [1]. В 1997 г. Кокшетау-
ская область была упразднена [2], а ее территория впоследствии бы-

* Представленные в статье фотодокументы были предоставлены жительницей 
г. Степняк (район Биржан сал, Акмолинской области РК) Н. Н. Симоновой (1947 г. р., 
г. Степняк, КазССР, высшее образование (филологический ф-т ОмГПУ), пенсионерка, 
ранее работавшая ответственным секретарем районной газеты). Данные фото были 
опубликованы в 1980-е гг. в номерах газеты «Путь к коммунизму».
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ла распределена между Акмолинской и Северо-Казахстанской обла-
стями. В настоящее время район называется Биржан сал (с 2017 г. [3]) 
и находится в составе Акмолинской области РК. В районе 1 город-
ской и 15 сельских округов. Площадь — 11  000 км2. Районный центр — 
г. Степняк.

Из истории района. На рубеже XIX–XX столетий на территории Ак-
молинской области Степного генерал-губернаторства из 74 приисков 
Акмолинской области разрабатывалось 13, число рабочих — 1066 че-
ловек. В основном добыча золота на приисках осуществлялась откры-
тым способом и неглубокими выработками. Именно благодаря добыче 
золота на месте современного райцентра района Биржан сал возник 
поселок при руднике. В начале XX в. этот золотоносный участок арен-
довал купец Г. А. Штрихбах, который возвел фабрику для переработ-
ки руды и промывки песка [4, c. 3]. Поселок при руднике состоял из не-
скольких землянок рабочих и дома купца. На прииске работали около 
50 человек. Вокруг поселка при руднике были расположены аулы Ко-
гам, Каратал, Баймурза [5, л. 13].

В первые годы советской власти прииск был законсервирован, но 
вскоре работы возобновились [6, c. 2]. С 1923 по 1929 г. новые место-
рождения золота были открыты на территории Степняка. Начали про-

Рис. 1. Инициаторы рай-
онного соревнования за 
высокие надои (слева 
направо): доярка Ида 
Германовна Меркель, 
скотник Ф. И. Матченя, 
доярка Анна Иванов-
на Меркель и звеньевая 
Э. Я. Сатбель. Источник: 
Путь к коммунизму: га-
зета. № 160–161 (5984). 
1985. С. 1.
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бивать новую шахту им. III Интернационала [7, c. 3]. Впоследствии руд-
ник «Степняк» треста «Каззолото» включал в себя 4 шахты: III Интерна-
ционала, им. В. В. Куйбышева, Ирмовская, Майская. В 1930 г. была по-
строена фабрика им. Орджоникидзе по обработке золота. Она была за-
крыта в 1951 г., в том же году был закрыт и старательский сектор, а в 
1956 г. закрыли электростанцию. С 1968 г. на месте треста и шахт стал 
действовать горнорудный участок. Работали шахты. С мая 1987 г. вме-
сто участка осталась артель и работала только одна шахта. В сентя-
бре 1991 г. шахта была закрыта, а оборудование вывезено. Добыча бы-
ла остановлена [8, л. 2].

В дружной семье енбекшильдерцев. В 1930-е гг. строительство 
шахт, фабрики, работа многочисленных старательских артелей при-
вели к тому, что понадобились дополнительные рабочие руки. Насе-
ление района стало увеличиваться. В пос. Степняк появились школа, 
поликлиника, клуб, райком партии. В 1935 г. в поселке насчитывалось 
770 каменных домов барачного типа, население — 22  156 человек (из 
них 11  792 — русские; 9462 — казахи; 902 — другой национальности) [9, 
c. 205]. 6 марта 1938 г. Степняку был присвоен статус города [10, c. 2]. 
Перед началом Великой Отечественной войны в Энбекшильдерском 
районе было два совхоза (Восточный и Чушкалинский) и 25 колхозов. 
Самые крупные из них — Макинский Труд, им. Ленина, Маданият, Жа-
нааул, Кудукагаш, Сауле [11].

Рис. 2. Иван Шандр (водитель ав-
томобиля) и Кабибулла Доспаев 
(мастер-наладчик) из четвертой 
тракторно-полеводческой брига-
ды совхоза им. Биржана. Источ-
ник: Путь к коммунизму: газета. 
№ 106 (5930). 1985. С. 1.
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В 1936 г. 15 тысяч немецких и польских семей были переселены из 
Западной Украины и Белоруссии в Казахскую ССР [12, c. 59]. В 1941 г. 
была упразднена АССР Немцев Поволжья, что привело к депортации 
немцев Поволжья в Сибирь и КазССР. Переселение завершилось к маю 
1942 г, всего в 1941–1942 гг. в Казахскую ССР переселили 444 тыс. нем-
цев и 2 тыс. поляков [13, с. 376]. После переселения немцев почти в ка-
ждом селе Энбекшильдерского района появился «Берлин»: «2–3 улицы, 
чистые, дома хорошие — это значит Берлин» [5, л. 18]. Это можно уви-
деть на примере динамики этнического состава населения с. Макинка 
Энбекшильдерского района (табл.).

Этнический состав домовладельцев с. Макинки Энбекшильдерского 
района Кокчетавской области КазССР (в настоящее время — с. Макинка 

района Биржан сал Акмолинской области)

№ Этнос
1935–1938 гг. 1950–1952 гг.

абс. % абс. %
1 Русские 353 63 225 40,7
2 Украинцы 114 20   5 1
3 Казахи 61 11 31 5,6
4 Цыгане   6   1,2 — —
5 Мордва   5   0,9   1 0,2
6 Татары   8   1,4   6 1,1
7 Немцы   1   0,2 224 40,5
8 Башкиры   2   0,3   1 0,2
9 Эстонцы   2   0,3   2 0,3

10 Поляки   1   0,2 — —
11 Белорусы   2   0,3   3 0,5
12 Ингуши — — 36 6,5
13 Чуваши — —   6 1,1
14 Не указано   5   0,9 12 2,2
Итого 560 100 552 100

Составлено по: Государственный архив района Биржан сал Акмолинской области. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 83. 176 л.; Ф. 1. Оп. 1. Д. 107. 39 л.

Немецкое население довольно быстро адаптировалось, у них сло-
жились дружеские отношения с местным населением. Об этом свиде-
тельствуют материалы интервью, собранных в 2022 г.: «Бабушка всегда 
рассказывала: соседи, бабушка с дедом, — казахи, они разговаривали 
на казахском, а бабушка — на немецком, и они все равно друг к дру-
гу ходили. И как-то они общались и друг друга понимали. Каким обра-
зом это было? Не знаю, но она всегда и хорошо помнила соседей Са-
гандыковых. Они всегда приходили, даже я помню, они общались» [5]. 
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В 1944 г. была упразднена Чечено-Ингушская Республика, а 310 тыс. 
ее жителей депортировали в Казахскую ССР [12, с. 59], из них 27780 
спецпереселенцев было размещено на территории Кокчетавской обла-
сти. Часть из них впоследствии вернулись на родину. В 1957 г. на тер-
ритории Кокчетавской области проживало 12  447 представителей че-
чено-ингушского населения [14, л. 26–28]. Информаторы из Степняка 
вспоминали: «Казахи ингушам очень сильно помогали, когда им было 
тяжело. И ингуши, балкарцы, чеченцы — они все очень быстро выучи-
ли казахский язык. И на русском на чистом разговаривали» [5]. В пер-
вые годы освоения целины в Энбекшильдерском районе были созда-
ны совхозы «Золотая Нива», «Енбекшильдерский», «Невский», «Донской», 
«Шорсовский», «Краснофлотский»; позднее, в 1961 г., — совхозы «Кой-
тас» (им. Гагарина), «Советский». Затем все совхозы были объединены и 
на их базе образовались совхозы Искра, Прогресс, Джамбульский, Зау-
раловский, Мамайский. В 1960 г. в Степняке проживали 12700 человек. 
К этому времени в Энбекшильдерском районе сформировалось поли-
этничное население: русские, казахи, украинцы, ингуши, чеченцы, та-
тары, немцы и др. [9, c. 205] (рис. 1–3). В 1988 г. в райцентре проживало 
8800 человек [15, c. 202].

В настоящее время район остается полиэтническим. Большую 
часть населения района составляют казахи — 63,99%; русских — 24,74%, 
немцев — 2,29%, украинцев — 1,89%, татар — 1,80%; также в районе про-
живают белорусы, ингуши, башкиры, поляки и др. В 2017 г. район пере-

Рис. 3. Табунщик совхоза «Заура-
ловский» (отделение Кудукаган) 
Кенжебай Рахимжанов. Источник: 
Путь к коммунизму: газета. 1985. 
№ 98 (5992). С. 2.
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именовали в Биржан сал. Информаторы отмечают: «Несколько лет на-
зад переименовали в Биржан сал указом Президента. Это такой празд-
ник у нас был в Доме культуры, мы там все радовались. Биржан сал — 
это герой нашего района, поэт, певец, акын, поэтому в его честь на-
звали район» [5]. Таким образом, на территории района Биржан сал 
сложились дружественные отношения между представителями раз-
ных народов, а в сознании жителей региона сохранился интернацио-
нализм, заложенный в советское время.

V. V. Klyuchareva

Ethnic mosaic of Birzhan sal district: about the friendship of peoples in Northern 
Kazakhstan
Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS; Omsk State University named after 

F. M. Dostoevsky, Omsk, Russian Federation 

Annotation. This article will focus on the residents of the Birzhan Sal district and the Ak-
mola region of the Republic of Kazakhstan. In Soviet times, the district was called Enbek-
shilder and was part of the Kokchetav region of the Kazakh SSR. The article highlights the 
issues of the formation of the ethnic composition of the population of this region, intereth-
nic relations. The main sources are materials of interviews collected by the author person-
ally in 2018–2022; clerical and statistical documents. Keywords: ethnic composition of the 
population, interethnic relations, Republic of Kazakhstan, Akmola region, Birzhan sal district.
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Аннотация. В статье на основе данных полевых дневников реконструируются 
практики организации и проведения экспедиций Алтайского этнографического 
отряда Института истории, философии и филологии Сибирского отделения Ака-
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Русское население Алтая стало системно изучаться сибирскими 
этнографами в конце 1970-х гг., когда под руководством канд. ист. на-
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как источник и метод изучения и сохранения историко-культурного наследия сель-
ских территорий Алтайского края».
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ук Лидии Михайловны Русаковой стали проводиться экспедиции АЭО 
ИИФиФ СО АН СССР. В научной литературе уделено внимание лишь 
этнографической коллекции, собранной отрядом [1–3], и остается 
большое поле для изучения деятельности и функционирования само-
го отряда.

В Музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока 
ИАЭТ СО РАН в коллекции «Русские» хранится 12 полевых дневников 
участников АЭО за 1977–1984 гг. (рис. 1). Из них девять принадлежали 
самой Л. М. Русаковой [4–12] и два — И. Макаровой [13] и Г. Вождае-

Рис. 1. Полевые дневники АЭО ИИФиФ СО АН СССР. Коллекция «Русские». 
МИКНСДВ ИАЭТ СО РАН.
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вой [14]. По объему и содержательности информации последние силь-
но уступают дневникам Л. М. Русаковой. Дневник 1883 г. отсутствует: 
вероятно, экспедиции в том году не было.

Экспедиции Алтайского этнографического отряда
Института истории, философии и филологии СО РАН

Год Период Состав Районы / населенные пункты
1977 27.06– 

15.07
Л. М. Русакова,
Н. Д. Зольникова

Алтайский край, г. Бийск, Солонешенский р-н 
(Александровка, Искра, Сибирячиха, Солонеш-
ное, Тележиха, Топольное, Туманово, Черемшан-
ка), Советский р-н (Платово), ГААО, Усть-Коксин-
ский р-н (Верх-Уймон, Катанда, Мульта, Тихонь-
кая, Усть-Кокса).

1978 20.07– 
(?)

Л. М. Русакова, 
И. Г. Макарова,
Е. Ф. Фурсова,
Н. Н. Попова

ВКО, Большенарымский р-н (Огнево, Езовая), Глу-
боковский р-н (Быструха, Мало-Убинка, Секисов-
ка), Катон-Карагайский р-н (Белая, Коробиха, Но-
во-Поляковка, Печи, Сажаевка, Сенное, Согорное, 
Фыкалка), Зыряновский р-н (Александровка, Но-
вая Бухтарма), г. Серебрянск. Алтайский край, 
Змеиногорский р-н (с. Сашунка).

1979 4.09– 
28.09

Л. М. Русакова, 
И. Г. Макарова,
Е. Ф. Фурсова, 
Н. Н. Попова,
Н. Д. Зольникова

ВКО, г. Усть-Каменогорск, Серебрянск, Зыряновск, 
Зыряновский р-н (Богатырево, Бояновск, Зубовск, 
Лесная Пристань, Новая Бухтарма, Осиновка, Пу-
тинцево, Соловьево, Тургусун), Большенарымский 
р-н (Согорная).

1980 14.09–
10.10

Л. М. Русакова,
Г. В. Вождаева,
Кедрова

ГААО, Усть-Коксинский р-н (Березовка, Гагар-
ка, Замульта, Каргон, Мульта, Талица, Усть-Кок-
са, Усть-Кумир), Алтайский край, Чарышский р-н 
(Владимировка, Сентелек, М. Бащелак, Ивановка), 
ВКО, г. Зыряновск, Зыряновский р-н (Бояновск, 
Лесная Пристань, Осиновка, Парышно, Соловьево, 
Тургусун, Н-Крестьянка, Оторвановка).

1981 10.07 — 
22.07

Л. М. Русакова, 
И. Г. Макарова,
Е. Ф. Фурсова, 
Г. В. Любимова

ВКО, Лениногорский р-н (Бутаково), Глубоковский 
р-н (Быструха, Мало-Убинка, Секисовка), Шемо-
наихинский р-н (Верх-Уба).

1982 13.06– 
29(?).06

Л. М. Русакова, 
А. Сидорова,
Е. Ф. Фурсова

ГААО, Усть-Канский р-н (Черный Ануй, Белый 
Ануй), Усть-Коксинский р-н (Верх-Уймон, Усть-
Кокса, Чендек), Алтайский край, Солонешенский 
р-н (Топольное).

1984 15.06– 
(?)

Л. М. Русакова, 
А. Сидорова,
Е. Ф. Фурсова,
Н. Н. Попова

Алтайский край, г. Камень-на-Оби, Каменский р-н 
(Корнилово, Ключи, Столбово, Аллак).
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Десять дневников являются «фирменными», т. е. специально изго-
товленными по заказу АН СССР. Это разлинованные записные книжки 
в твердом переплете с тиснеными надписями «Академия наук СССР» 
и «Полевой дневник». Они демонстрируют статус исследователей и 
их материальное обеспечение. Ручкой на обложке подписаны год и 
фамилия владельца дневника, и его номер, если их два.

Данные о времени, месте и составе участников экспедиции приве-
дены в таблице. Информация в полевых дневниках не исчерпывающая 
и нуждается в последующем уточнении в других источниках.

Л. М. Русакова как руководитель экспедиции на форзацах своих 
дневников записывала фамилии участников АЭО. В отряде начинали 
свой научный путь выдающиеся сибирские этнографы — Е. Ф. Фурсо-
ва и Л. В. Любимова, а также директор Искитимского историко-худо-
жественного музея Г. В. Вождаева. В тексте дневников как собиратель 
ряда вещей упоминается археограф Н. Д. Зольникова, фамилии кото-
рой нет в общем списке [4–5]. Встречаются указания статуса участни-
ков АЭО: Ирина Макарова — студентка [6], художница — студентка [11].

На титульной странице полевого дневника также фиксировалась 
дата начала экспедиции, срок ее окончания не всегда можно предпо-
ложить по последней дате в тексте дневника, в ряде случаев ее пере-
ставали указывать в середине документа.

Экспедиции проходили в районах Алтая с большой сохранностью 
русского старожильческого, в том числе старообрядческого население. 
Нельзя с полной уверенностью установить населенные пункты, в ко-
торых работал АЭО, поскольку не всегда велись записи бесед или опи-
сание отработанного маршрута. Однако можно сделать вывод, что Ал-
тай понимался этнографами исходя из процесса расселения русского 
старожильческого населения, включая Алтайский край, ГААО и при-
мыкающую к ним часть ВКО Казахской ССР (см. табл.).

«Вхождение в поле» предварялось сбором информации в музеях, 
библиотеках, у коллег-археографов. В дневнике 1977 г. записано: «Бе-
седа с Б. Х. Кадиковым», затем идет список информантов с указанием 
имеющихся у них предметов [4]. Далее следуют выписки информантов 
из инвентарной книги Бийского краеведческого музея. Еще есть дан-
ные из МНИ (Музей народного искусства? — Е. К.) с номерами из кни-
ги поступлений [5]. О работе в библиотеке НИИ художественной про-
мышленности говорят списки фамилий и предметов со ссылками на 
«Народный орнамент Алтайского края. Альбом зарисовок» и «Русское 
декоративно-прикладное искусство на Алтае. Альбом фотоснимков» 
[5]. Экспедиция 1979 г. началась с посещения Восточно-Казахстанско-
го областного музея в г. Усть-Каменогорск [7]. В 1980 г. этнографы ра-
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ботали в Зыряновском музее, в 1981 г. — в ВКЭМ (Восточно-Казахстан-
ский этнографический музей, с. Бутаково (?). — Е. К.) [10], а в 1984 г. — 
в музее г. Камень-на-Оби [12].

В дневниках рядом с данными информантов встречаются помет-
ки: «От Кадикова»; «от Каплан»; «От Ник. Ник. Покровского». Инструк-
ция по приобретению археографических памятников — список книг с 
указанием их отличительных признаков и стоимости в зависимости 
от века создания — была обнаружена в дневнике 1978 г. На послед-
ней странице запись: «с. Коробиха (были 5–6 лет назад…)»; далее спи-
сок владельцев книг или вещей [7]. Вероятно, здесь идет речь об экс-
педиции Н. Н. Покровского. В другом дневнике сохранился листок с 
текстом «д. Согорное Большенарымского р-на Вост. Каз. обл. Томило-
ва (Маслова) Ульяна Тимофеевна 1915 г. р. [экспедиция 1969 г. Сени-
ной В. Я.]» [8]. Эти записи наталкивают на мысль о передаче «явок и 
паролей» новичкам от исследователей, который уже не планировали 
туда возвращаться. Так складывалась сеть «знающих/профессиональ-
ных» информантов.

Записи свидетельствуют, что работа АЭО начиналась с установ-
ления контакта с местной администрацией, чему способствовало тре-
бование «отмечать» командировку: «Усть-Кокса. Отметка в райиспол-

Рис. 2. Путевка общества «Знание» Казахской СССР [7].
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коме. Телеграмма в институт о начале работы» [9]. Имеются данные 
председателей райисполкомов, сельсоветов, после которых идут спи-
ски жителей сел. В свою очередь, и этнографы могли быть полезны, 
так, Л. М. Русакова провела лекцию в исполкоме Зыряновского горсо-
вета, о чем свидетельствует путевка, сохранившаяся в полевом днев-
нике (рис. 3). Также в организации работы исследователи опирались 
на сельскую интеллигенцию, учителей, библиотекарей, журналистов, 
которые могли разделять их интересы.

Применялся и метод «снежного кома», когда сведения о возмож-
ных информантах получали в процессе опроса имеющихся. В целях 
поддержания коммуникации исследователи делились планами даль-
нейшей поездки, а информанты их использовали как канал связи с 
родными и просили «передать привет». Это обеспечивало этнографам 
«вход в поле» как «своих». Они демонстрировали информантам на-
строй на долгосрочное общение посредством ответных даров: «Бата-
рейки для транзистора 6 шт. Фото ее и Казанцевой Матрены Г.» [5]. Та-
ким образом, исследователи воспринимались как люди из города, об-
ладающие доступом к редким для села товарам.

Основной целью экспедиций был сбор экспонатов для музея 
ИИФиФ СО АН СССР, поэтому большая часть текста дневников ка-

Рис. 3. Страницы полевого дневника Л. М. Русаковой, 1978 г. [6].
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сается приобретенных вещей, их внешнего вида, истории, техноло-
гии изготовления, социально-культурного и обрядовый контекста бы-
тования: «Опояска — 33 нитки… Браная гарусом. Основа покупные нит-
ки „юрок“, скрученные вдвое… А узоры для полотенец брали с „гума-
жек“… Были 4 красивых стеновых полотенца, я похоронила в них дочь 
(14 лет), бабушку и няньку»; «Поваренка пельменная из лыка кустар-
ника — „гороховника“. Изготовлена свекром… был слепым, с 7 лет кор-
мился изготовлением вещей из лыка» [5]. Такая информация могла в 
дальнейшем использоваться при музейном экспонировании.

В полевом дневнике 1978 г. есть инструкция для описания пред-
метов (рис. 3), в которой перечислены обязательные пункты, указаны 
особенности описания орнамента и прялки [6].

Описания поясов и текстиля, домовой росписи, прялок, налич-
ников и т. п. могли сопровождаться зарисовками шариковой ручкой, 
цветными карандашами или фломастерами отдельных элементов, ор-
наментов.

Обязательно фиксировали фамилию, имя и отчество информанта, 
его родителей, историю семьи, место рождения и т. д.: «Отец был мест-
ный, а мама — из Ка..чи… Дедушка и бабушка были Уймонские. Мать 
отца была алтайка (“из инородцев”)» [5]. На основе этого определялась 
этнографическая принадлежность предмета. Подобные сведения дают 
возможность для дальнейшего анализа родственных связей, миграций, 
брачных кругов и т. д.

Возраст или год рождения информанта обычно указан и служит 
отправной точкой для установления времени создания предмета: «По-
лотенце… вышивала соседка, 83 г. сейчас, вышивала, когда была дев-
чонкой» [4].

Встречаются личностные/социальные характеристики информан-
тов: «Табак курит, водочку пьет. Может книги отдать» [4]; «Грамотная, 
читает книги, которых у нее много, добрая отзывчивая, ткет пояски 
сама, наставница (помощница наставника)» [5], «Хорошо поет»; «Жад-
ная» [12].

Часть терминов в тексте дневников заключена в кавычки: «лади-
ла», «рукотерт», «холодай» и т. п. Видимо, исследователи считали важ-
ным их зафиксировать дословно, а остальной текст мог быть записан 
от лица собирателя. Записаны как перечисления названий народных 
песен, так и их полные тексты.

У многих информантов вместо почтового адреса топонимические 
ориентиры, указывающие на ландшафт населенного пункта, — «у реч-
ки», «по дороге в ущелье», «у горы»; его инфраструктуру — «против 
больницы», «от магазина в переулок», «в совхозе (через мост)», «в пе-
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реулок от Быткомбината»; районирование — «в Турции» (край села), 
«в конце деревни», «ближе к центру»; известных уже людей — «за Сысо-
евой»; признаки строения — «синие окна», «крыт шифером» и т. д. Поч-
товые адреса есть в крупных населенных пунктах — городах или рай-
центрах — и если список составлялся в сельском совете. Такие детали 
позволяют проследить судьбу информантов, изменения ландшафта и 
инфраструктуры села.

В дневниках зафиксировано основание приобретения вещей — дар, 
обмен или покупка, в последнем случае с указанием цены. Если осно-
вание не указано: вероятно, предмет был получен в дар, так как по-
купку записывали обязательно из-за необходимости бухгалтерской от-
четности.

Во всех экспедициях выполнялась фотофиксация этнографическо-
го материала, о чем свидетельствуют пометки в дневниках: «цв. к. 12» 
или «ч/б. к. 10». Это значило: цветная/черно-белая пленка, кадр с по-
рядковым номером 12. В дневнике 1984 г. появляются ремарки, означа-
ющие начало использования записи интервью на магнитофон: «См. за-
пись беседы на магнитофон. ленту», «Запись на пленку» [12].

В большинстве случаев в качестве «этнографии» — предметов, до-
стойных собирания, — рассматривали «старинные» вещи, т. е. изготов-
ленные в начале ХХ в. и ранее. Были и исключения, так, у М. К. Пушка-
ревой приобрели коврик, «сотканный недавно… узор взяла из журнала 
Крестьянка за 1975 или 1976 г.» [4].

Основным методом, использовавшимся этнографами, был опрос; 
данных, полученных методом наблюдения, в дневниках зафиксировано 
немного — например, характеристика санитарно-социальной обстанов-
ки: «В доме жуткая грязь, мухи, нищета» [5]; сельской повседневности — 
«Мать ходит в старых сарафанах… До сих пор старые обряды» [6]; дорог 
и экспедиционных будней: «До Степного дорога была хорошая, а потом, 
до Чигоринского перевала (возможно, имеется в виду Чегонский пере-
вал на территории Солонешенского района. — Е. К.), — сплошная грязь. 
Машину заносило из стороны в сторону. Шли пешком… У Черного Ануя 
выехали на тракт, и сразу стало веселей» [5]. Совсем немного описаний 
работы АЭО и впечатлений от сел и информантов: «С. Тележиха, сфото-
графировали комод, зашли по трем адресам»; «Черемшанка — село кер-
жацкое. Самые доброжелательные люди — учителя» [4].

Есть сюжеты, которые не вписываются в основную цель работы 
АЭО и, видимо, продиктованы интересами Л. М. Русаковой как исто-
рика. Они приближены к направлениям, которые мы называем «устная 
история» и «история повседневности» — гражданская война, коллекти-
визация, раскулачивание, колхозная жизнь, бытовые зарисовки и т. д.
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В некоторых случаях уделено много внимания самому населен-
ному пункту, в котором работал АЭО, его истории и современному 
развитию. Так, подробно описаны образование с. Топольное Солоне-
шенского района, его социально-экономическое состояние, в частно-
сти добыча золота, размер заработков рабочих, количество жителей с 
высшим образованием и т. д. [5].

Немного подробностей содержат дневники об организации экс-
педиционного быта: проживании, питании, передвижении. Основным 
транспортом была автомашина, на которой ездили из Новосибирска. 
В 1979 г. до Усть-Каменогорска добирались на самолете, до Зырянов-
ска — на поезде. Между населенными пунктами передвигались на рей-
совых автобусах или другом местном транспорте, могли разделять-
ся на группы. Меньше всего встречается сведений об условиях про-
живания и питании, лишь редкие пометки — «ночевали, баня» [10]; го-
стиница „Обь“» [12]; и списки расходов: гостиница, баня, ракета, такси 
[7]; мед, масло и соль [6].

Ряд моментов в оформлении дневников Л. М. Русаковой отража-
ет черты ее личности — эмоциональность/романтичность. Так, в них 
встречаются засушенные листья, травинки, полевые цветы (рис. 4). Есть 
записи текстов песен — «Албанское танго» и еще нескольких без указа-

Рис. 4. Разворот полевого дневника Л. М. Русаковой, 1982 г. [11].



214 Этнография и устная история

ния названия*. Они же отсылают нас к романтике экспедиционной по-
вседневности, частью которой является исполнение «бардовких» песен.

Таким образом, анализ полевых дневников АЭО позволил просле-
дить примерный состав отряда, территорию исследования, особенно-
сти коммуникации в полевых условиях, основные задачи, методы сбо-
ра и фиксации этнографического материала, индивидуальные особен-
ности исследователя Л. М. Русаковой.
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Expeditions of the Altai Ethnographic Detachment of the Institute of History, 
Philosophy and Philology of the Siberian Branch of the USSR Academy 
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Аннотация. В статье представлены краткие итоги историко-этнографических 
экспедиций сотрудников музея в Красногорский и Волчихинский районы Алтай-
ского края. Сделан акцент на материалах по обрабатывающим промыслам и ре-
меслам на территории районов, как одной из составляющих культуры жизнеобе-
спечения. Ключевые слова: музей, экспедиция, культура жизнеобеспечения, про-
мыслы и ремесла.

В 2022 г. сотрудники Алтайского государственного краеведческо-
го музея провели две краткосрочные историко-этнографические экс-
педиции в Красногорский и Волчихинский районы. На протяжении по-
следних трех лет музей посещает районы, в которых в 1970–1990-х гг. 
проводилась работа предыдущими поколениями сотрудников с це-
лью фиксации изменений состояния материальной и духовной куль-
туры населения. Так, в 2020 г. был обследован Кытмановский район, 
в 2021 г. — Тогульский. Экспедиции краеведческого музея в Красногор-
ском районе проходили в 1977 и 1994 гг., в ходе их были собраны пред-
меты, отражающие традиционную культуру русского и кумандинского 
населения района, а также комплексы участников Гражданской войны, 
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передовиков сельского хозяйства. Выбор Волчихинского района был 
определен тем, что он никогда не входил в зону полевых исследова-
ний музея. По длительности данного выезда его можно отнести к ти-
пу разведочных экспедиций. При работе был использован как кусто-
вой метод обследования (Красногорский район), так и комбинирован-
ный — кустовой с маршрутным (Волчихинский район). Базовыми пунк-
тами являлись районные центры — Красногорское и Волчиха.

Безусловно, историко-этнографические экспедиции музея в неко-
торой степени отличаются от чисто этнографических, так как имеют 
несколько другие целевые установки: помимо сбора устно-историче-
ских источников — еще и сбор потенциальных экспонатов для музей-
ного собрания.

В ходе экспедиции применялся выборочный прием обследования, 
что соответствовало формату краткосрочных выездов. В настоящее 
время, к сожалению, при проведении музейных историко-этнографи-
ческих экспедиций из-за малочисленности выезжающих сотрудников 
затруднителен сплошной сбор материала даже по одной теме. В свя-
зи с этим использовался предварительный типологический отбор — 
сбор информации только о типичном в традиционно-бытовой культу-
ре данных районов. Была использована частная методика сбора мате-
риала — работа с корреспондентами. В связи тем, что уже существу-
ет пласт накопленных полевых материалов по традиционно-бытовой 
культуре вышеуказанных районов в архиве Центра устной истории и 
этнографии Алтайского государственного педагогического универси-
тета (рук. Т. К. Щеглова), в исследованиях алтайских ученых, сотруд-
ники музея во время интервью уточняли и дополняли имеющиеся 
сведения. Во время работы в Волчихинском районе один из научных 
сотрудников дополнительно выполнял функции художника, проводя 
зарисовки домов, усадеб, конструктивных и декоративных архитек-
турных элементов, интерьера (рис. 1–3). Подобные рисунки, использу-
емые в экспозиционно-выставочной работе музея, имеют более высо-
кую аттрактивность и степень эмоционального воздействия на посе-
тителя. У музея в прошлом был опыт участия музейного художника 
в историко-этнографических экспедициях. Так, в 1995 г. В. Н. Парамо-
нов зафиксировал образцы домовой росписи в ходе поездки в Соло-
нешенский район. В настоящее время эти эскизы являются ценным 
источником по истории бытования росписи у русских Алтая.

Несмотря на перечисленные причины, задачи участников экспе-
диций были многочисленными: фотофиксация архитектурного облика 
сел и их инфраструктуры, сбор информации по темам «Культура жизне-
обеспечения в 1930–1950-х гг.», «Санитарная культура в 1930–1950-х гг.», 
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«Малые коренные народы Алтайского края. Кумандинцы» (Красногор-
ский район), «Депортация и адаптация немцев на Алтае» (Волчихин-
ский район). Поскольку коллекции музея призваны отражать не толь-
ко прошлое, но и настоящее районов края, был проведен сбор матери-
алов по темам «Крестьянско-фермерские хозяйства», «Предприятия пи-
щевой промышленности в районах Алтайского края».

В ходе экспедиции в Красногорский район сотрудники музея по-
сетили села Красногорское, Соусканиха, Усть-Кажа, Макарьевское, Но-
возыково, Тайна, Карагуж, поселки Егона и им. Фрунзе. В связи с тем, 
что основная часть информантов была 1926–1942 годов рождения, ос-
новной акцент в опросе был сделан на предвоенном, военном и после-
военном (до середины 1950-х гг.) периодах их жизни. Тот же акцент 
был расставлен и при работе в селах Волчихинского района: Солонов-
ке, Новокормихе, Усть-Волчихе, Пятковом Логе, Вострово. 

Одним из важнейших элементов культуры жизнеобеспечения яв-
лялись обрабатывающие промыслы и ремесла. Природно-географиче-
ские, хозяйственные условия обоих районов располагали к развитию 
деревообрабатывающих, кожевенного, пимокатного, гончарного про-
изводств. Если еще в 2002 г. во время этнографической экспедиции 
сотрудников ГХМАК информанты сообщали о гончарах, технико-тех-

Рис. 1. Дом в с. Новокормиха Волчихинского района.
Рисунок Г. Л. Гаманович. 2022 г.
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нологических традициях, ассортименте продукции, выпускавшийся в 
первой половине ХХ в. в Красногорском районе, то на сегодняшний 
день зафиксированы лишь отрывочные данные [1]. В с. Соусканиха 
помнят лишь сам факт того, что в селе в военные и послевоенные го-
ды работал гончар. «Говорили, что тут у нас один „лапига“. Он глиня-
ные крынки делал» [2]. В с. Карагуж вспоминают о гончаре, который 
приезжал в село для реализации своей продукции. «Приезжали тожа. 
„Гончар приехал! Горшки продает!“ Какой-то, видно, заезжал, что друг 
другу говорили. А на что покупать? Вот обменивали. Кто муку, у кого 
картошка если есть» [3].

Сведения о мастерах, занимавшихся деревообработкой, также 
единичны. Жительница поселка им. Фрунзе Красногорского района 
М. Г. Кириленкова, 1930 г. р., вспоминала, что в годы Великой Отече-
ственной войны в ее родном селе Усть-Кажа работал для себя и на за-
каз пожилой мастер. «Был у нас старичок-бондарь. Он дома делал… Для 
себя и по заказу, кто закажет. Тогда же шибко-то на что было. Чем при-

Рис. 2. Интерьер дома Л. Я. Митусовой, жительницы с. Новокормиха Волчихин-
ского района. Рисунок Г. Л. Гаманович. 2022 г.
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дется [расплачивались]». Ассор-
тимент изделий включал в се-
бя кадки, бочки, лагушки, а так-
же сани и телеги, который ма-
стер выполнял по заказу кол-
хоза. «Он же и делал все (са-
ни, телеги. — О. М.) для колхо-
за. А так частник никто не за-
казывал. Он был просто сам по 
себе» [4]. В с. Пятков Лог Вол-
чихинского района зафиксиро-
вана информация о местном 
плотнике и столяре И. С. Ши-
ряеве, который до начала 1960-
х гг. занимался изготовлени-
ем мебели по заказу односель-
чан (рис. 4) [5]. В с. Вострово и 
Малышев Лог также прожива-
ли бондари и мастера по про-
изводству саней. В Волчихин-
ском районе существовали дав-
ние традиции деревообработки 
благодаря расположению сел в 
приборовой зоне. Например, в с. 
Солоновка в конце ХIХ в. про-
живало несколько плотников [6, с. 260]. В 1915 г. в с. Волчиха семь семей 
занимались столярным промыслом, не утрачивая связи с сельским хо-
зяйством [7, с. 2].

Лучше сохранились в воспоминаниях информантов данные о су-
ществовании пимокатного и кожевенного производств, которые не вы-
ходили за рамки домашних или ремесленных и существовали уже в 
начала XX в. Так, в тот период в селах Покровской волости (Волчиха, 
Усть-Волчиха, Вострово) работали более 10 семей пимокатов, произво-
дивших товар на сумму до 1600 рублей в год и реализовавшие его в пре-
делах Барнаульского уезда [7, с. 91–92]. В селах Троицкой волости (Ка-
жа, Макарьевское, Старая Барда (ныне с. Красногорское) в начале ХХ в. 
выкатывали пимы 13 человек из пяти хозяйств, выделкой кож занима-
лось семь человек из двух хозяйств [8, с. 41].

К началу 1940-х гг. вышеуказанные формы производства сохраня-
лись. И если пимокатное ремесло существовало открыто и носило ре-
месленный характер, то выделкой кож занимались в домашних усло-

Рис. 3. Наличник дома в с. Усть-Волчиха 
Волчихинского района. Рисунок Г. Л. Га-

манович. 2022 г.
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виях и чаще всего тайно, что бы-
ло связано с уплатой сельскохо-
зяйственного налога. «Кожу мама 
сама делала» [9]. «Почти все [выде-
лывали кожу]. Хто как умел» [10]. 
«Со скотиной запрет был. Сдай го-
сударству. Все крадучись… Тайком. 
Родители этим делом… Скотина 
рогатая: телятина, вот эти вот ко-
ров — крадучись» [2]. Лишь в с. Но-
вокормиха нам сообщили о пожи-
лом мастере Р. Хмелеве, который 
выделывал кожу на заказ [3]. По-
лученные данные говорят о том, 
что в 1930–1940-х гг. были распро-
странены такие способы выделки 
шкур, как квашение и дубление. 
В качестве мягчильного матери-
ала использовали муку. «А кваси-
ли — делали такую вот, как на хлеб 
опару» [11]. Дубильным матери-
алом служила кора ивы. «Дуб на-
дерет, высушит его пучками… Вот 
она этот дуб положит, водой за-
ливает — и кожу туда. Она крас-
на-красна сделается» [9]. Квасили 
шкуры, как правило, в бочках или 
кадушках. «Знаю, что кадушка ка-
кая-то большая. И вот там он зак-
вашивал» [3]. Сроки квашения мог-
ли варьироваться от нескольких 

недель до месяца. Готовность определялась по тому, что мездра начи-
нала легко отставать. «Вот он (дед информанта. — О. М.) потом вытащит 
и глядит: „О, — говорит, — уже шерсть начинает вылазить“» [11]. Следую-
щим этапом было дубление, которое придавало коже красноватый от-
тенок. «Они были белы, а то в этот то покрасют — красное» [11]. Перед 
отминанием шкуру для большей мягкости могли обработать дегтем. 
«А потом либо дегтем ешо мазали, по-моему, одну сторону-то. Свора-
чивали» [9]. Затем кожу мяли и очищали. «Мне приходилось только от-
минать. Она же твердая. И вот там две такие доски с ребрами как у пи-
лы, вот так вот. И отминать, чтобы мягше быть-то… Вот так возьмешь 

4. Буфет, выполненный в 1961 г. масте-
ром И. С. Ширяевым, жителем с. Пят-
ков Лог Волчихинского района. Рису-

нок Г. Л. Гаманович. 2022 г.
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коминой, голыми руками ее держишь, коленкой давишь. Отминаешь, 
чтобы помягше было» [2]. В качестве орудий для очистки использовали 
станки для мездрения и полотно от косы-литовки. «Такой вот так нож-
ка, и на ей доска такая круглая отесанная, и на ей литовкой обчишают» 
[9]. Для обезжиривания кож использовали глину. «А потом мажет черт-
те че, какой-то глиной, а потом обтряхивает. А потом вешает вот так на 
веревку» [монош]. Выделанные таким образом шкуры использовались 
для пошива обуви. «Из коровьей шкуры сапоги шили» [11].

Сведения, полученные по пимокатному ремеслу, идентичны све-
дениям из других районов Алтайского края. В годы Великой Отече-
ственной войны валенки катали в основном женщины и девушки, за-
менившие мужчин, ушедших на фронт. В начале 1950-х гг. им на сме-
ну пришло поколение молодых людей, рожденных в 1930-х гг. Мате-
риал и технико-технологические приемы также традиционны. В каче-
стве оплаты использовались продукты питания, в начале 1950-х гг., ес-
ли были возможности, — деньги.

Таким образом, полученные в ходе историко-этнографических экс-
педиций материалы подтверждают данные, полученные ранее други-
ми исследователями, и частично дополняют их новыми именами ма-
стеров, сведениями по некоторым технико-технологическим этапам 
в обрабатывающих промыслах русского населения Алтайского края.

O. S. Mamontova

Results of historical and ethnographic expeditions Altai State Museum of Local 
Lore to Krasnogorsky and Volchikhinsky districts of Altai Territory
Altai State Museum of Local Lore, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article presents brief results of historical and ethnographic expeditions 
of museum employees to the Krasnogorsky and Volchikhinsky districts of the Altai Terri-
tory. Emphasis has been placed on materials on manufacturing and crafts in the areas as 
one of the components of the life support culture. Keywords: museum, expedition, life sup-
port culture, crafts.
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О работе международной этнографической экспедиции 
«Большой Алтай» в Кыргызстане и на Алтае в 2022 году*
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Российская Федерация

Аннотация. В статье приводятся сведения о проведенных международным кол-
лективом ученых летом 2022 г. экспедиционных исследованиях на юге Кыргыз-
ской Республики и в Республике Алтай на территории Российской Федерации. 
В результате обследования хозяйства и культуры кыргызских и алтайских ско-
товодов зафиксирована устойчивость традиционной системы жизнеобеспече-
ния, прослежена трансформация отдельных ее элементов, а также описаны со-
временные практики населения по изучению, сохранению и развитию традици-
онных ремесел. Сравнительный анализ традиционной культуры кыргызов и ал-
тайцев позволил выявить много этнокультурных параллелей, происхождение ко-
торых связано с общими этапами этнической истории этих народов. Выявлены 
также культурные заимствования, например конно-спортивные игры, возникшие 
в недавнем прошлом. Ключевые слова: этнография, экспедиционное изучение, 
Россия, Кыргызстан, алтайцы, кыргызы, традиционная культура, скотоводство, 
традиционная пища, традиционное жилище, этнокультурные параллели, этно-
генетические связи, ремесло, возрождение традиций, историко-культурное на-
следие.

Цель настоящей работы состоит в презентации сведения об основ-
ных направлениях и главных результатах работы международной эт-
нографической экспедиции «Большой Алтай» в Кыргызстане и России 
летом 2022 г.

В ходе реализации Алтайским государственным университетом 
научной части проекта «Тюркский мир „Большого Алтая“: единство 
и многообразие в истории и современности» была сформирована меж-
дународная проектная группа, обозначившая в качестве одной из за-
дач своей работы этнографическое изучение современного тюркско-

* Работа подготовлена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ, госзадание по проекту «Тюркский мир «Большого Алтая»: единство 
и многообразие в истории и современности» (номер 748715Ф.99.1.ББ97АА00002).

https://elib.tomsk.ru/purl/1-14851/
https://elib.tomsk.ru/purl/1-35825/
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го населения, проживающего в различных регионах Большого Алтая и 
Центральной Азии. Задача была оформлена в виде постоянно действу-
ющей международной этнографической экспедиции под общим на-
званием «Большой Алтай».

Основу коллектива экспедиции в первые два года реализации про-
екта составили ведущие ученые-этнологи из образовательных, акаде-
мических и музейных организаций Российской Федерации и Кыргыз-
ской Республики: Алтайского государственного университета, Горно-
Алтайского государственного университета, Кыргызского националь-
ного университета им. Ж. Баласагына, Кыргызского государственно-
го университета им. И. Арабаева, Ошского государственного универси-
тета, Института археологии и этнографии Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, Института истории, археологии и этнологии 
им. Б. Джамгерчинова Национальной академии наук Кыргызской Ре-
спублики, Национального музея Республики Алтай им. А. В. Анохина, 
Национального исторического музея Кыргызской Республики. В рабо-
ту экспедиции на разных этапах включались сотрудники и из других 
образовательных организаций и музейных центров названных выше 
стран. Общее руководство экспедиционным проектом осуществляют 
директор института истории и международных отношений Алтайско-
го государственного университета И. И. Назаров и директор Институ-
та истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова, академик 
Национальной академии наук Кыргызской Республики А. А. Асанканов.

Изначально при проектировании экспедиционных работ плано-
мерное этнографическое изучение было нацелено на выявление этно-
культурных связей между обследуемыми группами, в частности меж-
ду кыргызами и алтайцами. По указанной причине районами полевых 
работ были избраны в первую очередь скотоводческие регионы Кыр-
гызстана. Осенью 2021 г. международная этнографическая экспедиция 
«Большой Алтай: Россия—Кыргызстан, 2021» в составе двух отрядов, 
включивших 20 исследователей, провела полевое изучение оседлого 
и полукочевого кыргызского населения в северных и центральных ре-
гионах: Иссык-Кульской и Нарынской областях Кыргызской Республи-
ки. Руководством проекта было принято решение продолжить в 2022 г. 
экспедиционное изучение в Кыргызстане, охватив при этом южные 
регионы этой страны [1–3].

В июле 2022 г. Международная этнографическая экспедиция в со-
ставе 15 ученых провела работы в Чон-Алайском районе Ошской об-
ласти Кыргызстана. Организаторами исследований выступили Ош-
ский государственный университет (руководитель от вуза Т. А. Айт-
баев), Алтайский государственный университет (руководитель от ву-
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за И. И. Назаров) и Кыргызский национальный университет им Ж. Ба-
ласагына (руководитель от вуза А. Р. Бикбулатова). Этот экспедицион-
ный проект получил название «Большой Алтай: от Алтая до Чон-Алая», 
обозначив символическую связь этнической истории кыргызов, сохра-
няющих до настоящего времени устойчивое представление об Алтае, 
как о своей прародине.

Кыргызы, проживающие в Чон-Алайском районе Ошской области 
Кыргызстана, — это самая южная в пределах страны кочевая группа, 
освоившая высокогорные пастбища Памиро-Алайской горной систе-
мы. Данная территория с особым климатом, включающая остепнен-
ные ландшафты на высоте свыше 3500 м над уровнем моря, предо-
пределила преобладание здесь полукочевого скотоводства с ограни-
ченным орошаемым земледелием и огородничеством. Чон-Алайские 
кыргызы в силу изолированности и природно-климатической специ-
фики территории их проживания сохранили наиболее архаичные эле-
менты скотоводческого хозяйства и системы жизнеобеспечения. Вме-
сте тем местное кыргызское население испытало заметное влияние 
таджиков, проживающих в соседних с Чон-Алаем районах Таджики-
стана. Указанные особенности — архаичные элементы скотоводческой 
культуры, претерпевшие адаптацию к местным условиям, а также ре-
зультаты кыргызско-таджикского культурного взаимодействия — ока-
зались в фокусе работы экспедиции.

Экспедиционный отряд в качестве базы избрал районный центр 
с. Дорот-Коргон, выезжая из него в близлежащие и отдаленные аулы 
(Кара-Мык, Кара-Теит, Жаш-Телек, Чак, Кок-Суу, Жар-Баши) и стойбища 
(Арча-Кечуу, Чолок-Кайен). Маршрутно-кустовой метод позволил ох-
ватить обследованием значительную часть территории Чон-Алайского 
района, получить широкий срез сведений по специфике родо-племен-
ной структуры, хозяйственной деятельности, домостроительству, се-
мейной обрядности, пищевым традициям, развитию ремесел и особен-
ностям духовной культуры местного кыргызского населения.

В ходе экспедиционного изучения, в частности установлено, что 
в указанной местности благодаря высокой роли скотоводческого хо-
зяйства, предполагающего летний выпас скота на высокогорных паст-
бищах, хорошо сохранились традиции изготовления и использования 
войлочной юрты (боз уй). В отличие от юрт из других районов Кыргы-
зстана, боз уй из Чон-Алая менее украшены, но заметнее утеплены, их 
конструктивные элементы более функциональны и связаны с местны-
ми суровыми природными условиями.

Членам экспедиции удалось дополнить прежние фрагментарные 
сведения о кыргызской родовой группе чогорок. Установлено, что эта 
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группа, кочевавшая в пределах Памиро-Алтая и известная еще по 
письменным источникам XVI в., осела в Чон-Алайском районе, вошла 
в состав племенного объединения теит. Сегодня представители груп-
пы чогорок проживают компактно в нескольких населенных пунктах, 
обследованных экспедицией, а также сохраняют устойчивую много-
уровневую родоплеменную идентичность (рис. 1).

Как и в других регионах Кыргызстана, отличающихся высокой ро-
лью скотоводства, в Чон-Алайском районе отмечена высокая сохран-
ность традиционной системы питания, в которой значительное место 
занимают мясные блюда (баранина, конина), кисломолочные продук-
ты (айран, курут и т. п.) а также различные лепешки домашнего приго-
товления (паттыр-нан, казан-нан, каттама, чабатти и др.). На лет-
ней стоянке (джайлоо) Чолок-Кайен члены экспедиции смогли наблю-
дать различные способы приготовления лепешек, в том числе, видимо, 
и архаичный способ выпекания над костром в большом казане (рис. 2).

В августе 2022 г. полевое этнографическое изучение в рамках меж-
дународного экспедиционного проекта было перенесено на террито-
рию Российской Федерации. Экспедиция получила название «Большой 
Алтай: тюркское наследие, 2022» и осуществила свои работы на терри-
тории Шебалинского, Усть-Канского и Онгудайского районов Респуб-
лики Алтай. Объектом изучения отряда, включившего 15 исследова-

Рис. 1. Международная этнографическая экспедиция «Большой Алтай: от Ал-
тая до Чон-Алая». Этнографы А. Б. Мамытова (вторая слева) и И. И. Назаров 
(третий слева) беседуют 17 июля 2022 г. с информантом Айзат Раимбердие-
вой из родовой группы чогорок на летнем стойбище (джайлоо) Чолок-Кайен в 

Чон-Алайском районе Ошской области Кыргызской Республики.
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телей из России и Кыргызстана, стали южные алтайцы (алтай-кижи), 
сохраняющие скотоводческие традиции. Организаторами экспедиции 
выступили Алтайский государственный университет (руководитель от 
вуза И. И. Назаров), Горно-Алтайский государственный университет 

Рис. 2. Международная этнографическая экспедиция «Большой Алтай: от Ал-
тая до Чон-Алая». Выпекание лепешек казан-нан над костром в казане на лет-
нем стойбище (джайлоо) Чолок-Кайен в Чон-Алайском районе Ошской обла-

сти Кыргызской Республики, июль 2022 г.



227О работе международной этнографической экспедиции «Большой Алтай»

(руководитель от вуза С. Б. Сарбашева) и Институт истории, археоло-
гии и этнологии им. Б. Джамгерчинова Национальной академии наук 
Кыргызской Республики (руководитель А. А. Асанканов).

Работа экспедиции была выстроена по маршруту: Барнаул, Гор-
но-Алтайск, Черга, Каспа, Шыргайта, Усть-Кан, Кырлык, Мендур-Сок-
кон, Ябоган, Ело, Кулада, Боочи, Бичикту-Боом, Онгудай, Купчегень, 
Горно-Алтайск, Барнаул. Обозначенный маршрут позволил охватить 
территорию центральных районов Республики Алтай и исследовать 
особенности хозяйства и культуры групп алтайцев в разных природ-
но-климатических зонах. В ходе работы выявлены, в частности, устой-
чивые практики приготовления традиционных алтайских блюд (чегень, 
курут, пштак, талкан и др.), высокую роль мясной пиши, сохране-
ние норм в подношении частей туши барана разным категориям насе-
ления в зависимости от пола, возраста и статуса. Как и в Кыргызста-
не, на Алтае исследователи отметили высокую сакральную роль тра-
диционного жилища (у кыргызов юрты боз уй, у алтайцев — чадыр, 
или айил) в современной семейной обрядности. Сооружаемые сегодня 
традиционные дома (айилы) — это не просто объекты хозяйственно-
го назначения (летние кухни) или главный элемент свадебного обря-
да, но также и своего рода способ выражения этнической идентично-
сти. В селах Каспа и Бичикту-Бом были зафиксированы два старинных 
конусовидных жилища — аланчык. В настоящее время этот древний 
тип жилища выходит из быта алтайцев, уступая место современным 
и более функциональным вариантам. Сохранившиеся образцы тради-
ционного аланчыка позволили описать все детали и архитектуру ста-
ринного жилища.

Во всех населенных пунктах Республики Алтай, где работала экс-
педиция, была отмечена высокая активность алтайского населения 
по сохранению и возрождению своей традиционной культуры. Масте-
ра-ремесленники воссоздают необходимые для современной систе-
мы жизнеобеспечения предметы (конскую упряжь, плетки, головные 
уборы, одежду, обувь, орудия труда и т. п.), а также производят су-
венирную продукцию на продажу. Значимость этого вида деятельно-
сти для устойчивого развития местных сообществ осознается руко-
водством муниципалитетов. По инициативе районных администраций 
Усть-Канского и Онгудайского районов на их территории были орга-
низованы научно-практические семинары по развитию традиционных 
ремесел, в работе которых приняли участие мастера-ремесленники и 
члены экспедиции.

Во многих населенных пунктах, где работала экспедиция, алтай-
цы по-прежнему занимаются скотоводством. В этих селах в послед-
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ние годы приобрела большую популярность национальная игра «Кӧк 
бӧрӱ». Известно, что идею проведения этой конно-спортивной игры 
алтайцы в 2003 г. позаимствовали из Кыргызстана. Сегодня игра «Кӧк 
бӧрӱ» получила развитие во многих районах Республики Алтай и ста-
ла одним из видов состязаний на межрегиональном празднике Эл Ой-
ын. Кыргызско-алтайские этнокультурные контакты, ставшие главным 
предметом экспедиционного изучения международного российско-
кыргызстанского коллектива, в ходе полевой работы обозначили та-
ким образом и аспекты современного взаимодействия народов и куль-
турного обмена между ними.

В ходе названных выше экспедиций лета 2022 г. их участники, таким 
образом, сконцентрировали внимание на изучении отдельных тем кы-
ргызской и алтайской этнографии. Это позволило зафиксировать и де-
тально описать сохранившиеся явления традиционной культуры кыр-
гызов и алтайцев: скотоводство, систему питания, мужскую и женскую 
одежду, орнамент, жилище и его убранство, традиционные ремесла, на-
родные знания, религиозные верования и обряды, орнамент, фольклор, 
сакральные места и языковые практики. Особое внимание было уделе-

Рис. 3. Международная этнографическая экспедиция «Большой Алтай: тюрк-
ское наследие, 2022». Участники экспедиции слева направо: Д. Молдокулова, 
Ж. Токтобаева, С. К. Алымкулова, А. Р. Бикбулатова, Р. Ж. Жолдошев, М. П. Чоч-
кина, И. И. Назаров, В. Я. Кыдыева, А. Сабыр-уулу, Р. Э. Конурбаева, А. А. Асан-

канов в Каракольской долине в Республике Алтай, август 2022 г.
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но изучению механизмов сохранения и воспроизводства традиций в со-
временном кыргызском и алтайском обществе. Многие из зафиксиро-
ванных в экспедиции явлений сохраняются в силу их большой функ-
циональной значимости в современной скотоводческой деятельности 
и в семейной обрядности кыргызов и алтайцев. В крупных и малых на-
селенных пунктах Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской областей Кы-
ргызстана и в Республике Алтай в России встречена высокая актив-
ность населения по изучению и сохранению своего этнокультурного 
наследия. Это выражается, в частности, в формировании специфиче-
ских локальных музейных собраний, в создании в сельских населенных 
пунктах этнических визит-центров, в воспроизводстве современными 
ремесленниками предметов традиционной кыргызской или алтайской 
культуры на продажу, в том числе и в туристической сфере.

Высокая сохранность явлений традиционной кыргызской и ал-
тайской культуры позволяет на этой основе изучать общие для всех 
тюркских народов Большого Алтая и Центральной Азии цивилизаци-
онные ценности и практики. Собранные международной экспедици-
ей сведения в Кыргызстане и на Алтае позволили по-новому взглянуть 
на этногенетические и этнокультурные взаимосвязи кыргызов и алтай-
цев. Результаты аналитической работы нашли отражение в совместных 
научных публикациях членов экспедиции [4]. Ведется работа над кол-
лективной монографией об этнокультурных параллелях кыргызов и ал-
тайцев. Размышления над результатами этнографических экспедиций 
2021–2022 гг. позволили ее организаторам наметить на 2023 г. продол-
жение совместной этнографической работы в Кыргызстане и на Алтае.

I. I. Nazarov

About the work of the international ethnographic expedition «Great Altai» 
in Kyrgyzstan and Altai in 2022
Altai State University, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article provides information about the expeditionary research carried 
out by an international team of scientists in the summer of 2022 in the south of the Kyrgyz 
Republic and in the Altai Republic on the territory of the Russian Federation. As a result of 
a survey of the economy and culture of Kyrgyz and Altai pastoralists, the stability of the 
traditional life support system was recorded, the transformation of its individual elements 
was traced, and modern practices of the population in the study, preservation and devel-
opment of traditional crafts were described. A comparative analysis of the traditional cul-
ture of the Kyrgyz and Altaians made it possible to identify a large number of ethno-cultur-
al parallels, the origin of which is associated with the common stages of the ethnic history 
of these peoples. Cultural borrowings are also identified, such as equestrian games that 
arose in the recent past. Keywords: ethnography, expeditionary study, Russia, Kyrgyzstan, Al-
taians, Kyrgyz, traditional culture, cattle breeding, traditional food, traditional dwelling, ethno-
cultural parallels, ethnogenetic ties, craft, revival of traditions, historical and cultural heritage.
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И. В. Октябрьская, С. В. Анцифиров
Село Кошкуль — этноконфессиональный ландшафт XIX–XXI вв.*
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Российская Федерация

Аннотация. В работе на материалах полевых исследований в Чистоозерном р-не 
Новосибирской области 2022 г. предпринимается попытка воссоздания локаль-
ной этно-конфессиональной истории. Содержание исследований определяет 
концепт «этноконфессиональный ландшафт», который позволяет давать описа-
ние этнических и религиозных процессов с проекцией на реальный локус — ста-
рожильческого с. Кошкуль и сельскую (православную) общину в процессе ее ста-
новления и трансформации на протяжении XVIII–XX вв. Ключевые слова: Ново-
сибирская область, старожилы и переселенцы, православие, этноконфессиональ-
ный ландшафт.

В последние десятилетия в российской науке на уровне страно-
ведческих и регионоведческих исследований все большее место зани-
мает концепт этноконфессионального ландшафта. Он позволяет дать 
описание этнических и религиозных процессов с проекцией на реаль-

* Работа выполнена в рамках программы НИР, проект № FWZG-2022-0001 «Этно-
культурное многообразие и социальные процессы Сибири и Дальнего Востока XVII–
XXI вв. Исследования меняющейся роли традиционных культур, социальных инсти-
тутов и экологических парадигм».
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ные локусы. Изучение развития этноконфессионального/ религиозно-
го ландшафта Западной Сибири является одним из приоритетов в на-
учных программах АлтГУ. В 2014–2015 гг. на базе университета была 
издана обобщающая работа, где было приведено определение религи-
озного ландшафта в трактовке П. К. Дашковского — «это исторически 
изменяющаяся система взаимоотношений между обществом и рели-
гиозными общинами в определенном географическом пространстве в 
контексте этнических, социально-экономических, культурных и поли-
тических процессов» [1, c. 10].

Концепт этноконфессионального ландшафта дал возможность пе-
рейти от изучения конфессиональной истории сквозь призму взаимо-
действия религиозных структур и государства к изучению истории об-
разования и развития религиозных общин в реальных временных и 
территориальных границах. Этот подход определил содержание про-
екта ИАЭТ СО РАН по подготовке этно-конфессионального атласа ре-
гиона. Он также определил содержание полевых исследований 2022 г. 
в Чистоозерном районе Новосибирской области. Одним из объектов 
исследования стало старожильческое село Кошкуль, где сегодня на-
считывается чуть более 100 жителей. В изучении его этно-конфессио-
нального ландшафта использовались методы устной истории и исто-
рико-архивных изысканий.

Согласно легендарной традиции, поселение Кошкуль было основа-
но в 1700-м г. ссыльными казаками на землях, входивших в зону рас-
селения барабинских татар. Полагают, что сюда были высланы из Рос-
сии участники стрелецкого восстания 1682 г. На протяжении двух сто-
летий здесь складывалась община, в которой изначально сосущество-
вали чалдоны (потомки первопоселенцев) и кержаки — потомки старо-
обрядцев. Ранних документальных свидетельств истории этого сооб-
щества, как принято считать, не сохранилось.

Согласно административным отчетам, в конце XIX в. деревня (с по-
стройкой церкви в 1881–1887 гг. — село) входила в Юдинскую волость, 
которая до 1876 г. относилась к в Омскому округу Тобольской губернии; 
с 1876 г. — к Тюкалинскому округу Тобольской губернии, с 1887 г. — к Ка-
инскому округу Томской губернии. В 1887 г. Юдинская волость насчи-
тывала 49 деревень и 16523 д. об. п. Известно, что долгое время здесь не 
было церкви. Это, вероятно, соответствовало старообрядческим и от-
части казачьим традициям, в которых семейные ритуалы и духовные 
практики могли проходить вне храмов. К концу XIX в., с появлением пе-
реселенцев из России и Малороссии, религиозная жизнь в Кошкуле ак-
тивизировалась. Началась постройка православного храма. В 1887 г. од-
нопрестольная церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери была 
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освящена. Ее описание, как и описание села, сохранилось в обзоре Ом-
ской епархии за 1914 г. На тот момент в епархии, к которой относилось 
с. Кошкуль, насчитывалось 609 сельских храмов. Кошкульская церковь, 
построенная «усердием прихожан», была среди них рядовой — деревян-
ная на каменном фундаменте, с колокольней [2, с. 1229–1245]. 

«За последнее время, — указывалось в обзоре, — население старо-
жилов-сибиряков и переселенцев настолько смешалось, что в епархии 
совсем мало осталось таких приходов, в состав которых не входили 
бы переселенческие поселки и, благодаря громадному наплыву пере-
селенцев, число церквей и приходов в епархии увеличилось более чем 
вдвое против того количества, при котором, возникла Омская епархия. 
Переселенцы, прибывши в Сибирь и мало-мальски устроившись своим 
небольшим хозяйством, тотчас же поднимают вопрос о построении у 
них приходского храма» [2, с. 3].

В 1914 г. православный приход, куда входила община с. Кошкуль, 
объединял 7 селений, где проживало 4596 д. об. п.; в Кошкуле — 970 д. 
об. п. Жители села в основном по-прежнему относились к старожи-
лам, но в округе было много переселенцев. Старообрядцы поморской 
общины насчитывали 280 чел. В Кошкуле постоянно находились свя-
щенник, псаломщик и дьякон. В селе действовала министерская шко-
ла; в ней ежегодно обучались до 30 мальчиков и 10 девочек. Закон Бо-
жий преподавал местный священник. По приходу в среднем за год со-
вершали 347 крещений, 73 брака и 193 погребения. Пасхальное хожде-
ние с иконами бывало в Кошкуле практически по всем домам. Крест-
ные ходы по полям и молебны проходили по всем селениям. Съезжий 
праздник отмечали в с. Кошкуль 1 января [2, с. 1229–1245].

Согласно данным переписи 1916 г., Кошкуль состоял из 194 дво-
ров и имел 920 чел. населения. Существенное влияние на его состав и 
структуру оказало переселенческое движение, усилившееся в 1890-е гг. 
с постройкой Сибирской железной дороги. Накануне политических пе-
ремен Кошкуль был значительным по численности поселением. 

События революции и гражданской войны изменили привычный 
ход бытия. Окрестности Кошкуля стали зоной жестокого противосто-
яния. Вслед за утверждением советской власти в ходе административ-
ных преобразований 1920–1930-х гг. село вошло в состав созданной в 
1937 г. Новосибирской области. Одновременно с советизацией сибир-
ской деревни проходила масштабная антирелигиозная кампания. Ее 
содержание и локальные особенности восстанавливаются на материа-
лах устной истории. В работе, посвященной истории сибирской дерев-
ни, Т. К. Щеглова с опорой на крестьянский нарратив обозначила об-
щие (как для Алтайского края, так и для всей Западной Сибири), тен-
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денции развития этно-конфессиональных процессов, а также отноше-
ние к ним местных общин [3, 207–239].

Известно, что первыми советскими декретами 1917 г. церковь бы-
ла отделена от государства, в 1920-е гг. начались репрессии против 
священников, в 1930-е гг. — закрытие храмов. Эта кампания проводи-
лось под разными предлогами, закрытие оформлялось через собрания 
избирателей, подкреплялось официальными документами и утвержда-
лось на областном уровне.

В 1929-м г. церковь в с. Кошкуль была закрыта, а в 1936 г. отдана 
под склад. По словам З. М. Пискуновой, «батюшку как-то раз пришли 
и забрали, никто и не понял, почему и за что» [4]. «Воинствующий ате-
изм» властей вызывал возмущение, но в большинстве случаев прихо-
жане не предпринимали открытых протестов. Хотя в 1938 г. М. М. Бе-
ляев (еще недавно местный церковный староста с. Кокуль) написал 
письмо председателю Президиума Верховного Совета СССР М. И. Ка-
линину с требованием вернуть храм, исправить все разрушения и при-
звать к ответу колхозников, «изгалявшихся» над иконами. Эти обраще-
ния вызвали заметное беспокойство советских и партийных властей 
области. Переписка длилась около года: М. М. Беляеву предъявили ряд 
обвинений, но в конечном итоге пришли к выводу, что он хоть и хода-
тайствует об открытии церкви, но «организовать верующих не может, 
так как население поняли суть дела этого дурмана». На этом дальней-
шая переписка прекратилась. Инициатор протеста М. М. Беляев дожил 
до глубокой старости, но и церковь не была спасена. Ее разрушили в 
1943 г. [5, л. 8–23].

«Помню хорошо, как церковь ломали, — рассказывала Ф. П. Кули-
ковская. — Нас не спрашивали. Пришли машины из райцентра. Лома-
ли деревянные стены, грузили на машины и сразу же увозили в рай-
он, или еще куда. Дядя Тузов пришел с фронта на костылях, ему выда-
ли те иконы, которые на материи были написаны, он их взял, отнес до-
мой, там тетя Лена их вываривала, чтобы краска с них сошла, и делала 
из них портки ребятишкам — девять детей у них было» [4].

К церковным атрибутам кошкульцы относились без трепета: «В до-
ме у нас много чего из церкви сохранялось — и иконы, и крест был 
синего цвета, крест мы в какой-то момент опустили в озеро, а иконы 
остались, особенно помню матерчатую икону с золотой бахромой и 
вышивкой, и вот мне было лет двадцать, и был у меня знакомый Юр-
ка с Песчанки, и он выпросил у меня эту икону, сказал — я ее в цер-
ковь передам, а куда она делась на самом деле, я и не знаю. От ма-
тери мне потом попало сильно, а как я узнала позже, какая это была 
ценность, мне самой очень плохо сделалось» [4].
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Вспоминая факты вандализма, жители села допускали воздаяние 
за поругание церковных святынь. Рассказывали про Ф. И. Гостева, ко-
торый топором ударил по иконе, и отлетевшая щепка выбила ему глаз. 
Среди сельчан он считался излишне суровым человеком и ему не раз 
припоминали этот случай, говоря: «Не надо было изгаляться». Пори-
цался не только сам грех, но и рвение к нему [4].

В 1930–1940-е гг. сибирская деревня переживала сложные време-
на. Завершилась коллективизация. Похозяйственные книги с. Кошкуль 
1940–1943 гг. зафиксировали значительные людские потери. На фрон-
тах Великой Отечественной войны погибли более 100 сельчан. К кон-
цу 1940-х гг. существенно изменился национальный состав села: из 
461 чел. русских было 385, немцев — 39, украинцев — 37 [6].

На фоне значительных этно-демографических и социо-культур-
ных трансформаций менялся локальный религиозный ландшафт. Ка-
ноническое православие теряло свои позиции, и одновременно усили-
валось православие народное. В с. Кошкуль появились (в определении 
Т. К. Щегловой) народные служители [3, с. 239–240]. По воспоминаниям 
Ф. П. Куликовской, бывший церковный староста М. М. Беляев был в се-
ле «игуменом», а его супруга «бабка Домна — игуменьей». Востребован-
ными в селе были оккультные практики. Как рассказывают старожи-
лы, были знающие люди, кто «по звездам умел читать». «Многие знали 
всякие молитвы и заклятия и на злое, и на доброе… Баба Маня „умыва-
ла“ от испуга. Тетя Тася Куликовская вылечила пупочную грыжу моему 
сыну и моей дочери, она „понимала“. Баба Домна „умывала“ тоже и го-
ворила нам с сестрой: запоминайте, девки, потом пригодится» [4]. Эти 
практика сохраняются у кошкульцев до сегодняшнего дня.

Хотя с 1990–2000-х гг. в стране началось возрождение традиций 
православия, церковь в селе так и не была восстановлена. Хотя практи-
чески в каждом доме хранились иконы и многие молились, никто не со-
жалел о ее отсутствии. Этноконфессиональный ландшафт с. Кошкуль 
отражал изменения российского общества и локальной старожильче-
ской общины, происходившие на протяжении ХХ в. 

I. V. Oktyabrskaya, S. V. Anzifirov

The village of Koshkul is an ethnoconfessional landscape of the XIX–XXI с.
Institute of Archeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk, Russian Federation

Annotation. In the work, based on the materials of field research in the Chistoozern district 
of the Novosibirsk region in 2022, an attempt is made to recreate the local ethno-confes-
sional history. The content of the research defines the concept of “ethno-confessional land-
scape”, which allows us to describe ethnic and religious processes with a projection on the 
real locus — the old-resident village of Koshkul and the rural (Orthodox) community in the 
process of its formation and transformations during the XVIII–XX c. Keywords: Novosibirsk 
region, old-timers and migrants, Orthodoxy, ethno-confessional landscape.
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Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности свадебного об-
ряда русских в 1950–1970-е гг. через анализ полевых материалов, собранных в 
Алейском районе в 2022 г. Автор проводит сопоставление свадебной обрядности 
в городской и сельской местности, а также какое влияние на него оказывало го-
сударство посредством идеологии. Ключевые слова: свадебная обрядность, рус-
ское население, Алтайский край, 1950–1970-е гг.

Свадьба — неотъемлемая часть жизни почти каждого человека. 
Свадебная обрядность в XX в. прошла через многие изменения — от 
упрощения до последующего возвращения к торжественности и пыш-
ности. Во многом это связано с тем, что, как отмечает Т. К. Щеглова, 
государство в этот период «ставило задачу сформировать идентич-
ность — «советский народ» — как «новую историческую общность лю-
дей»» [1, c. 174]. В результате советская идентичность, образуя новые 
жизненные установки населения, активно изменяло в том числе и тра-
диционную обрядность.

Изменению традиционной обрядность способствовало и само вре-
мя. Как отмечает Н. Б. Лебина, именно период «оттепели» характери-
зуется заметной демократизацией свадебного обряда и закреплени-
ем тех свадебных норм, которые используются по сей день (обруче-
ние кольцами, особая одежда жениха и невесты, регистрация в Двор-

* Научный руководитель — канд. ист. наук А. В. Рыков.
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цах бракосочетания, отмечание свадьбы в ресторанах и других обще-
ственных местах и т. д.) [2, c. 98–99]. При этом важно отметить и то, 
что, как справедливо отмечает тот же автор, начальное распростране-
ние новшеств начиналось с городской среды. Причем в сельской мест-
ности эти процессы часто шли с иной скоростью, нежели в городе.

В настоящей статье автор рассматривает как обряд проведения 
свадьбы изменялся в сельской местности под влиянием государствен-
ных установок и модернистских нововведений в 1950–1970-е гг. На 
примере нескольких сельских пунктов Алейского района автор пред-
принимает попытку восстановить особенности проведения свадебно-
го обряда, характерные для данной территории, и увидеть изменения, 
через который он прошел.

Работа написана на основе материалов, собранных в ходе научной 
историко-этнографической экспедиции сотрудников и студентов ин-
ститута истории, социальных коммуникаций и права Алтайского госу-
дарственного педагогического университета под руководством стар-
шего преподавателя кафедры отечественной истории, кандидата исто-
рических наук Алексея Викторовича Рыкова. Местом проведения экс-
педиции являлся Алейский район. В статье использованы интервью, 
собранные автором в с. Савинка и с. Дружба. В ходе работы науч-
ной экспедиции были опрошены 9 респондентов, родившихся в конце 
30-х — начале 50-х гг. ХХ в.

Свадебная обрядность на современном этапе развития историо-
графии рассматривается как этнографами, так и антропологами. 
Специалистами данных наук сделан значительный вклад в раскры-
тие данной проблемы, но важно отметить то, что изменения традици-
онной свадебной обрядности в 1950–1970-е гг. в сельской местности 
остаются малоизученными. Этнографы в большей части не затрагива-
ют Алтайский регион [3] или рассматривают изменения обрядности 
предшествующего периода [4–5], а антропологи делают акцент преи-
мущественно на городском населении [2, 6–7].

В 1950–1970-е гг. широко распространенным явлением было заму-
жество в раннем возрасте: акцентируется внимание на том, что «тогда 
в основном 16–17 лет, редко кто в 18 лет выходил [замуж]» [8].

Чаще всего фактором, который определял сближение с будущим 
супругом, являлось соседство или знакомство с детства: «мы на одной 
улице жили: мы на углу, а они там жили», «он местный», «знали друг 
друга, раз в одной деревне жили» [8–10]. Будущие жених и невеста ча-
ще всего проживали в одном населенном пункте, но нередкими были 
и браки между жителями разных деревень — в этом случае невеста 
переезжала в дом к жениху. В отличие от начала ХХ в., браки уже со-
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вершались по согласию брачующихся, а не по воле родителей, как ра-
нее. Родители больше не принуждали своих детей принимать нелюби-
мых и смирялись со сделанным детьми выбором: родители «побурча-
ли да перестали» [8].

Другим обстоятельством являлись встречи в «клубах» и «на тан-
цах». Некоторое время будущие супруги общались друг с другом и 
проводили время вместе — «дружили». Подробно об этом периоде рас-
сказывает одна из респонденток: «До свадьбы год дружили — кого 
там маленько. Старался, чтобы, это, не оттолкнула. До дома прово-
жал, да и все. В это время уже как-то клубы, все равно — и танцева-
ли там, и песни пели, и кружилися. Тогда грех был целоваться — греха 
боялись» [11]. Подчеркивается, что именно так и все «дружили» тогда: 
«В клуб пойдем, до клуба идем, до дома проводит — пошел домой» [8].

Не менее распространенной причиной для женитьбы являлось 
возвращение молодого человека из армии: «Такой, наверно, закон был: 
пришел с армии — пора жениться» [10], «Он в армии отслужил, при-
ехал и была свадьба» [12]. Также считалось, если не годен в армию — 
женись: «В армию его не взяли, а мать говорит: „Так, всё, в армию не 
взяли, раз тебе билютень дали, что всё, в строевую не годный — же-
нись, нечего болтаться“. И поженили нас. „Идите, — говорит, — и жени-
теся“» [13].

Между влиянием родителей на личную жизнь детей в начале и вто-
рой половине XX в. была большая разница: в дореволюционное время 
выйти замуж по любви было сложно, так как процесс с самого нача-
ла находился в руках родственников невесты. Часто выгодная для се-
мьи кандидатура рассматривалась как подходящая для девушки, при 
том зачастую молодые люди даже не знали друг друга. В большинстве 
случаев брак совершался по принуждению, а не по взаимной симпа-
тии. В 1950–1970-е гг. после того, как будущие жених и невеста приня-
ли решение пожениться, это намерение открывалось перед родителя-
ми. Начиналось сватовство — к родителям невесты посылали сваху или 
свата, порой в дом невесты отправлялась целая «делегация»: «Пришли 
крестный его с крестной, крестная с мужем, пришел сам отец его, Бо-
лотов, мать пришла, соседи попришли — наверно, человек 15 приходи-
ло, и вот тогда засватались» [8]. Для приличия в первый раз необходи-
мо было вежливо отказаться, но если брак был желанным, надо бы-
ло дать намек на последующее развитие отношений. Такие вещи зача-
стую обговаривались заранее между возлюбленными и их родителями. 
Подробно эта часть описана одной из респонденток: «Договоренность 
уже была, я им сказала. Наши знали родители, в какой день свататься 
придут, они уже и все приготовили. Мы просто — он пришел, ну так-то, 



238 Этнография и устная история

так-то: „Согласна ты?“ Вот мать говорит: давай, мол, дескать, опреде-
ляться. Он сказал, что я вот хочу с вашей дочерью жизнь соединить, как 
вот вы — против или не против? Мама сказала: „Ну я не знаю, как она“. 
Ну вот мы посоветовались с родителями, когда свататься придем, мы 
дополнительно скажем» [8]. Родители в знак согласия на предстоящий 
брак благословляли молодых иконой, преподнося ее как подарок буду-
щей семье.

Говоря о благословении, необходимо рассказать и о судьбе вен-
чания — одного из неотъемлемых атрибутов русской традиционной 
свадьбы. Еще в начале ХХ в. этот обряд был широко распространен на 
территории всей страны и фактически считался обязательной частью 
свадьбы. Ситуация меняется после прихода к власти большевиков: 
атеистические настроения управляющих страной предполагали такое 
же отношение к вере и у простых людей. Появилась светская церемо-
ния свадьбы [6, c. 49]. Но бороться с «освящением браков» пришлось 
до 1960-х гг. С этого времени обряд венчания встречается реже, а сре-
ди опрощенных респондентов венчаных пар были единицы — проти-
востояние власти и церкви сопровождалось активными действиями со 
стороны партии, которая при необходимости проводила свою «анти-
религиозную пропаганду» и в стенах собственного дома — не раз ре-
спондентки говорили об «отце-коммуняке». Также этому способство-
вало разрушение церквей, прошедшее ранее.

Пережитком некогда соблюдавшегося религиозного свадебного 
обряда остались обручальные кольца. Светский характер свадьбы не 
подразумевал колец, платья и торжества. Н. Б. Лебина отмечает, что 
свадебный атрибут «старались не носить супруги со стажем» [6, c. 53].
Однако через некоторое время кольца вернутся в пользование и вос-
становят важную роль составляющей свадьбы. В 1960–1970-е гг. атри-
бут вновь стал восприниматься как данность и уже не преследовал 
никаких религиозных подтекстов у носивших. Респонденты отмеча-
ют, что эта тенденция имелась в Алейском районе, но ее распростра-
ненность была небольшой из-за дороговизны самих колец. Одна из ре-
спонденток рассказала о том, как свадебное украшение было подаре-
но ей на свадьбу мужем ее сестры: «Роскошного ничего не было. Коль-
ца были, Женя [муж] покупал — он солдат, сержант — какие у него 
деньги, и у меня зарплата учительская, муж сестры покупал» [9].

Демонстрацией успеха сватовства являлся «малый запой», устра-
иваемый в доме у невесты в тот же день. Как отмечает Л. Н. Чижико-
ва, «пропой» играл символическую роль помолвки и показывал серьез-
ные намерения обеих сторон [14, c. 174]. На этой первой встрече род-
ственников будущей семейной пары обсуждались разные хлопоты и 
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заботы, связанные со свадьбой, в особенности материальная состав-
ляющая. Также в Алейском районе зафиксирована традиция дарения 
невестой подарков именно в период «малого запоя»: «И вот если тет-
ки есть, дядьки, крестная и крестный — одариваешь кого платком, ко-
го отрез на платье, кому рубаху дядькам, кому там майку» [8]. В неко-
торых работах отмечается, что дары закупались на деньги жениха, но 
респонденты упоминают лишь трату собственных средств.

На следующий день семья невесты отправлялась в дом жениха с 
целью «колышки посчитать» или привезти «приданое». Традиционно 
приданое было очень важно для невесты, ведь все необходимые для 
бытовой жизни предметы девушка должна была шить на протяже-
нии всей своей незамужней жизни. Если приданое было не совсем го-
тово, то, как указывает В. С. Бузин, невеста собирала своих подруг и с 
их помощью заканчивала начатое [15, c. 321–322]. К изучаемому пери-
оду, однако, приданое уже часто не изготавливалось вручную, а поку-
палось. По воспоминаниям респондентов можно понять, что это пред-
меты, необходимые молодоженам в повседневной жизни: постельное 
(«чтоб перина была, подушки, матрасы, одеяла»), различные занавески 
(«тюль вешаешь, ночные вещаешь, занавески над грубками, над печ-
кой вешаешь») [8]. Процессом «подсчета колышков» руководили крест-
ные — именно они наведывались в дом жениха с целью все там «обме-
рить», то есть узнать необходимые для создания вещи параметры. От-
мечается, что все необходимое перевозилось в ящиках, предназначен-
ных специально для этого (обычно дарились отцом). Респонденты под-
черкивают, что сроком подготовки свадьбы обычно был месяц.

После совершенных приготовлений необходимо было позаботить-
ся и о свадебном наряде невесты. В период 1960–1970-х гг. начина-
ют появляться свадебные салоны [2, c. 100], однако тенденция к соз-
данию свадебного наряда своими руками не только никуда не уходит, 
но и, наоборот, достигает пика популярности. Зачастую респонденты 
сходились на одном мнении — покупался материал и из него шилось 
будущее платье. Нередко работа выполнялась мамой, которая «хоро-
шо шила, портниха была» [17], либо знакомым человеком, занимав-
шимся этой деятельностью профессионально: «Тут у нас теть Наташа 
умерла, она портниха была. Она хорошо платья шила» [8]. Однако тра-
диция «чистого» белого платья, которая является в наше время очень 
популярной, в то время не имела широкого распространения. На го-
родских свадьбах это было связано с проявлениями модных тенден-
ций [7, c. 270]. Некоторые из них перенимались и в сельской местно-
сти, что можно проследить по воспоминаниям респондентов из Алей-
ского района. Нередко свадебные платья были красочны и эффектны: 
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«Ну платье у меня было какое-то розовенькое» [11], «Оранжевое пла-
тье у меня красивое было. Короткий рукавчик, обычный. Была мода — 
сбоку на замочке, строго приталенное» [12]. При этом нередко невеста 
выходила замуж в обычном простом непраздничном платье: «Платье 
простое, в котором в школу ходила, и сильно нарядов-то не было», «Не 
белое, а школьное — сарафан какой-то с лямочками» [9]. Самыми рас-
пространенными материалами, из которых шили свадебные платья, 
были штапель и ситец.

Свадебный наряд жениха отличался постоянством и неизменно-
стью. Одна из респонденток подметила: «В то время уже одевались нор-
мально. Жених обычно был на свадьбе в костюме и рубашке». В зимнее 
время добавочным элементом являлось бобриковое пальто или „мо-
сквич“» [11]. Респонденты отмечают, что бобриковое пальто не шилось 
исключительно из «бобрика» — использовался разнообразный матери-
ал. Что касается «москвича», то в то время он являлся заменой совре-
менной куртки: «Шили из сукна и ваты. Продавали в магазине, 350 ру-
блей стоил. На ноги зимой и женщины и мужчины одевали пимы» [11].

Что касается укладывания волос, то большинство респонденток 
рассказали, что заплетали две «косенки»: «Косички все девчонки но-
сили. И на свадьбу были косы — обязательно» [9]. По нашему мнению, 
вероятно, две косы являются отголоском старинного свадебного обря-
да «повивания» невесты: девушке расплетали одну косу, которую она 
носила до замужества, и делили ее на две, попутно надевая на голову 
женский головной убор. Этот обряд символизировал переход невесты 
в новую социальную группу — она становилась замужней женщиной. 
В данном случае мы наблюдаем, что обрядовая составляющая была 
опущена, однако ее суть сохранена. Встречаются также примеры иду-
щих в ногу со временем «современных» невест, которые делали хими-
ческую завивку [12]. Судя по интервью, такие девушки не стремились 
соблюдать давние обычаи, что и подчеркивалось этим действием.

Непосредственно перед свадьбой проходил девичник: в этот день 
невеста должна была попрощаться со своей прошлой незамужней 
жизнью. В доме собирались подруги и, по словам Л. Н. Чижиковой, 
«оплакивали свое девичество» [14, c. 178]. Далее следовал банный ри-
туал, результатом которого становится «перерождение» невесты. К со-
жалению, тенденция к проведению девичника в период 1950–1970-х гг. 
в Алейском районе по результатам анализа собранных полевых мате-
риалов не была обнаружена.

После месяца приготовлений начинался главный этап — сама 
свадьба. Жених вместе с дружкой, своими родственниками и крестны-
ми собирали «свадебный поезд» и отправлялись к невесте. В доме не-
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весты ожидали прибытие «поезда». В этот момент девушка в доме на-
ходилась не одна: «Девки, мои подружки, пособралися, все за стола-
ми сидели, а потом он, жених, приехал тоже не один, а дружок он на-
зывался» [16]. Вскоре жених приезжал к дому невесты, однако по сло-
жившейся традиции за девушку нужно заплатить выкуп. К воротам 
выходили подружки невесты — они выполняли роль караула, а так-
же принимали плату за будущую супругу. Одна из респонденток дала 
подробное описание этому событию: «Сидят подружки невесты, захо-
дят дружки жениха — они проламываются, хотят девчонок расталки-
вать, а они говорят: „Так, плати“. Жених появляется, жених тоже — ну, 
ясно, в карманах деньги есть, жених тоже врывается, они его задер-
жат: „Плати. Нету денег — ну нету, и невесты нету“. Так туда-сюда ту-
суются, тусуются, потом жених вытаскивает деньги, друзья ложат еще 
сколько вот этой кавалькаде, а невеста сзади сидит. Они отдают — и 
отдают не невесте, а те, которые охраняют. Одна кричит: „Мало!“ Чело-
века три или четыре тогда раскошеливаются, выкупают невесту. Как я 
помню — больше мелочь, мелочевку кидают на стол» [9].

Выкуп невесты также сопровождался выкупом ее косы. Накану-
не свадьбы девушке расплетали косу и заплетали две — она станови-
лась замужней женщиной. Несмотря на то, что выкупал косу жених, 
на руке ее носил дружка: «Дружок с косой, сшитой из тряпочек, пону-
жал коней, и в каждый двор заходили» [16]. Сам процесс продажи ко-
сы был хорошо описан В. Я. Проскуряковой: «О-о, продавали косу — та-
кой вот с этих всяких ленточек отрывали и на ручечку, ручечку ее так 
обделывали — вот это коса, чтобы жених выкупил косу эту. И вот все 
сидели за столами — вот подружки там, и молодые так, и все. Малень-
кие денюжки были — какие кидали три копеечки, это подружкам пла-
тили. После продажи косы молодые садятся, гостей позывают, а эти, 
которые вот подружки все были, они уж тогда все сидят, угощаются в 
доме у невесты» [11].

Свадебным транспортом чаще всего была украшенная колокольчи-
ками и алыми лентами тройка лошадей, запряженная в небольшую ко-
шевочку, управляемую «дружкой» или крестными. Подробное описание 
украшений поезда дает А. И. Бороденко: «Коней запрягали, дуги наря-
жали, колокольчики вешали, а щас такого нету. Дуга была, у старых лю-
дей были опояски цветные, она шерстяная была или тканая — всякая 
разная, опоясали дугу, ввернут в дуги и еще ленты, цветы — все село 
гремит» [13]. Главная задача поезда — «в каждый дом ездить, заходить, 
приглашать». На свадьбу приглашали в основном родственников (за-
частую заранее оповещая их о готовящемся празднике), «чужих-то не 
брали, не звали» [16]. Отмечается, что «тогда ни открытки, ниче не рас-
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сылалалися — ездили тогда» [8]. Подчеркивается, что именно благода-
ря поезду все в деревне узнавали о происходящей свадьбе: «Это где-то 
свадьба, молодые ездиют» [11]. Конечно, в основном свадьба представ-
ляла собой торжество для широкой публики — на ней собиралось от 30 
до 100 человек, но бывали и скромные свадьбы, которые отмечались в 
тесном семейном кругу (особенно если брак не был первым).

Пока молодые приглашали гостей, их новый общий дом вовсю об-
устраивается и обставляется приданым невесты. В подготовке «семей-
ного гнезда» активное участие принимала и молодая хозяйка — как 
отмечали респонденты, «дом полностью убратый был, шторы висели 
уже» [8].

Первый день торжества отмечался в доме жениха. Прибывшую на 
«свадебном поезде» новоиспеченную семью встречают родители жени-
ха и невесты. Мысль о том, что они прошли через важный этап жизни 
(создание новой ячейки общества), находит отражение в особых риту-
альных действиях, которые проводились с порога. В работе В. С. Бузи-
на описывается многообразие происходивших действий: молодые мог-
ли проходить по положенной вверх мехом шубе или оказаться осы-
панными зерном, над их головами разламывали хлеб или жгли лапти 
[15, c. 329]. В Алейском районе также была выявлена одна из обряд-
ных вариаций. Несколько раз упоминалось, что родители жениха «шу-
бу раскидывали» [8], т. е. сиденья покрывали шубой, а жених и неве-
ста должны были сидеть на ней. В некоторых источниках отмечается, 
что этот обряд выполнялся непосредственно в доме девушки до при-
езда свадебного поезда, однако, судя по воспоминаниям участников 
празднования, эта ритуальная часть выполнялась уже непосредствен-
но на пиру.

Обратим внимание на еще один аспект свадьбы, называемый ре-
спондентами «хлебом и солью». Под этим словосочетанием понимает-
ся еще один свадебный обряд, связанный с выпеканием каравая. Эта 
традиция широко известна и распространена и в наше время. Респон-
дентами отмечается, что для свадеб 1950–1970-х гг. это также было ха-
рактерно [9].

Сам свадебный каравай пекли в доме невесты, причем это дей-
ство сопровождалось большим количеством архаичных обрядов. На 
них мы не будем останавливаться, так как, по словам В. С. Бузина, они 
исчезли к ХХ в., а значит, не могут относиться к исследуемому перио-
ду [15, c. 332]. Важно отметить, что каравай изготавливали непосред-
ственно накануне свадьбы. Об особенностях его изготовления, к сожа-
лению, сведений собрать не удалось, но респонденты подчеркивали, 
что ранее такой традиции не наблюдалось: «Как-то вот раньше свадь-
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бы без этого были — мы с девчонками бегали смотрели — там не было, 
это сейчас обычай какой-то. Кто больше откусит, тот будет хозяин се-
мьи» [9]. Несомненно, этот момент свадьбы был одним из самых зна-
чимых, ведь он имел символическое значение. По негласному правилу, 
откусивший большую часть изделия обретал большую власть в семье.

Для гостей накрывалось большое застолье, сопровождаемое про-
стыми, но при этом разнообразными угощениями. Хоть кушанья и яв-
лялись повседневными, их готовили много: это были различные сала-
ты из свеклы, морковки, яиц, винегрет. Одним из самых распростра-
ненных продуктов, конечно, был картофель: его тушили или делали из 
него пюре — «толченку». Варили кисели и делали холодец, пекли фар-
шированные творогом блины. Отдельно отмечается окрошка — это 
блюдо респонденты называют характерным для свадеб того времени. 
Стоит заметить, что такое важное торжество не обходилось и без при-
готовления мясного блюда — на листах в печи небольшими кусочками 
жарилась гусятину, курятину, утятину [8].

Каравай стал неотъемлемой частью свадьбы, но одного этого муч-
ного изделия было явно недостаточно даже при небольшом количе-
стве гостей. Поэтому над вкусными угощениями работала вся семья. 
Одна из респонденток отмечает, что готовила не только ее мама, но 
для такого дела приезжали на выручку и сестры, и даже сноха. Ассор-
тимент испеченных пирогов также был широк: «Пекли из черемухи, 
с калиной, с картошкой — кто что мог». Л. Болотова вспоминает, как 
заготавливались ягоды для последующего использования в выпечке: 
«Ягоды мама сушила — смородину сушила, потом кипятком их обдаст, 
и они разбухнут, и вот мы стряпали. А черемуху мы всегда с сахаром 
крутили. Калину тоже парили, мороженую делали калину. Вот свадьба 
если зимой — мороженую заносили, размораживали вот и пироги, от-
паривали их» [8].

Кроме пирогов, вспоминают также и о хворосте — тонком и лом-
ком печенье, которое пекли «плашками». В целом, судя по ответам ре-
спондентов, хрустящая выпечка была широко распространена на сва-
дебном пиру. Другим вариантом хвороста являлись стружни. Все эти 
изделия пеклись заранее и впрок на больших листах. Тенденция к из-
готовлению изделий своими руками была очень актуальна на период 
1950–1970-х гг., что говорит о еще пока низком уровне развития сети 
общественного питания и магазинов в сельской местности.

На второй день свадьбы в доме невесты проводился один из са-
мых ярких и запоминающихся обрядов всей свадебной церемонии — 
«продажа блинов». Ответственность за проведение необходимых дей-
ствий возлагалась на крестных — они организовывали продажу уго-



244 Этнография и устная история

щения. Выпив перед действиями несколько стопок, «продавцы» при-
ступают к торговле. В обмен на блин гость должен был сделать пода-
рок молодоженам (дар в денежном виде тогда был не столь распро-
странен). После гость выпивал стопочку и уступал место следующе-
му [8, 11, 13, 16].

Дорогим и важным подарком для молодых являлись предметы 
текстиля (различная ткань — ситец назывался чаще остальных мате-
риалов), а также скот или съестные припасы: «быка положили, телку 
положили, баранчика», «родственник мешок пшеницы подарил». Отме-
чаются и более скромные подарки, которых было большинство — «хто 
платок, хто рубаху». Денежный подарок имел значительный перевес в 
сравнении с вышеперечисленным, однако он редко упоминается рес-
пондентами (исключение — 250 рублей надарили на свадьбе Болото-
вым, тогда это считалось большими деньгами) [8].

Несмотря на то, что свадебное гуляние могло длиться до недели, 
зачастую третий день являлся последним. Окончательное празднова-
ние проводилось там же, где и начиналось, — в доме у жениха. Здесь, 
по словам В. С. Бузина, проводилось ритуальное испытание молодой, 
выражавшееся в разных бытовых и повседневных задачах — гости 
должны всячески мешать невесте, а именно разбрасывать по полу 
смесь мусора и монет [15, c. 332–333]. Этот ритуал был характерен и 
для Алейского района в рассматриваемый период. Правда, здесь он 
был дополнен и носил другое название — «овин тушить». Суть обря-
да — «мелочь кидают — подметать». Когда набирается достаточно му-
сора, его поджигают — невеста все так же убирает, монетки так же 
щедро летят на пол. Их собирал жених. Когда мусор заканчивался, 
дымящее ведерко выносилось на улицу — необходимо было его по-
тушить. Респонденты вспоминали: с целью погасить пламя гости ис-
пользовали «кто что может» — от монеток и платочка до курочки и 
петушка. Л. Болотова рассказывала, как дядя ее мужа тушил овин 
«баранчиком» [8].

Не только тушение овина знаменовало окончание свадьбы. Ему 
также предшествовал обязательный для свадебного торжества риту-
ал — продажа «курника». По словам респондентов, курник представлял 
собой пирог с воткнутыми в него сухими веточками лопуха (репейни-
ка), украшенными бумажными цветами и белыми лентами. Для боль-
шего привлечения внимания на него вешали конфеты и папиросы. На 
столе курник сопровождали две бутылки вина, перевязанные красны-
ми лентами. Главными лицами, отвечавшими за выкуп, так же как и в 
случае с блинами, являлись дружка и крестные. Как можно заметить, 
их роль в проведении торжества была очень значительна [8, 12]. Пра-
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вила свадебной традиции просты: кто больше положил — тот и выку-
пил, однако отмечается, что нередко родители жениха и невесты вы-
купали курник поровну. Подобная ситуация создавала условия урав-
нения будущих родственников и позволяла разливать по одной бутыл-
ке каждой стороне и разделить сам курник, раздав его своим ближ-
ним: «Они раздавали своей родне, папа свой родне с мамой раздавали» 
[8]. Нередко выкупить курник было суждено кому-то одному — в этом 
случае победившему разрешалось и раздать курник. На этом этапе 
свадебная церемония считалась оконченной.

Ранее уже говорилось о том, что в 1960-е гг. появляются первые 
дворцы бракосочетаний — отношения официально закрепляются за-
конодательством [6, c. 58]. Эта тенденция нашла широкое распростра-
нение в городском пространстве. В 1960–1970-е гг. для новобрачных 
Алейского района также была характерна регистрация брака. Неко-
торые пары проходили до нее еще до свадьбы, но, судя по опросу, та-
ких было меньшинство. В основном констатация брака происходила 
непосредственно после рождения первого ребенка, ведь для регистра-
ции нового члена семьи необходимо было и законное подтверждение 
отношений родителей. Респонденты говорили: «Потом уж регистриро-
вались», т. е. это дело не являлось первостепенной задачей новобрач-
ных. Дворцы были характерны для городской местности, а в селах в 
рассматриваемый период регистрация осуществляется в сельском со-
вете. Процедура письменного заключения брака была довольна сво-
еобразна: одна из респонденток вспоминала, что даже «не была там 
и ниче не знала» и отмечала, что «щас так не зарегистрируешься», 
т. е. брак был зарегистрирован только в присутствии одного из супру-
гов [8].

Таким образом, следует отметить ряд тенденций, касавшихся 
свадебного обряда в сельской местности Алтайского края в 1950–
1970-е гг. Во-первых, в отличие от городской местности, видоизменив-
шей и трансформировавшей свадебный обряд под влиянием совре-
менных веяний, сельские поселения все еще крепко были привязаны 
к традициям, которые долгое время соблюдались предками. На это 
во многом влияло материальное положение сельского населения, ко-
торое было несколько ниже, чем у городского, а также отсутствие не-
посредственного доступа к ряду нововведений из-за их дефицитности.

Во-вторых, на сельскую свадьбу большое влияние оказывали и 
идеологические установки, которые транслировались государством. 
Это выразилось прежде всего в практически полном исчезновении ре-
лигиозной части обрядности или религиозного подтекста у ряда эле-
ментов обряда.
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С 5 по 18 июля 2022 г. на территории Алейского и Мамонтовско-
го районов Алтайского края работала научная историко-этнографи-
ческая экспедиция под руководством старшего преподавателя кафе-
дры отечественной истории, канд. ист. наук А. В. Рыкова и заместите-
лями руководителя канд. ист. наук, доцента кафедры отечественной 
истории Е. А. Коляскиной, ассистента кафедры отечественной исто-
рии А. А. Гоппе. Экспедиция проходила в рамках учебной этнографиче-
ской практики студентов 1 курса института истории, социальных ком-
муникаций и права.

Данная статья является уже традиционным продолжением осве-
щения в полевых сборниках [1–3] работы историко-этнографической 
экспедиций АлтГПУ.

В 2022 г. научная работа проводилась по уже апробированным 
программам: «Депортации на Алтай в 1939–1949 гг.: межкультурное 
взаимодействие и взаимовлияние» [4], «Культура жизнеобеспечения 
русского сельского населения в годы Великой Отечественной войны: 
традиции и новации» [5], а также велась работа по изучению антро-
пологии советскости в 1950–1960-е гг. [6–7]. Данные программы были 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства 
образования и науки Алтайского края в рамках научного проекта № 19-49-220009 
«Устная история и этнография в полевых исследованиях второй половины XX — на-
чала XXI века как источник и метод изучения и сохранения историко-культурного 
наследия сельских территорий Алтайского края».
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разработаны зав. кафедрой отечественной истории, доктором истори-
ческих наук, профессором Т. К. Щегловой.

Экспедиция текущего года является продолжением полевой рабо-
ты на территории Алейского района, начатой в прошлом году. Тогда в 
фокусе внимания исследователей была территория южной части рай-
она (с. Вавилон, Безголосово, Урюпино, Плотава и др.) [8]. В 2022 г. экс-
педиция была посвящена изучению северной части Алейского района. 
Малые исследовательские группы с выездом из базового лагеря рабо-
тали в селах Боровское, Красный Яр, Кировское, Савинка, Серебренни-
ково, Дружба, Моховское. Кроме того, исследованиями было охваче-
но и с. Костин Лог Мамонтовского района. Руководителями исследо-
вательских групп стали сотрудники кафедры отечественной истории 
и УНИЛ «Центр устной истории и этнографии» АлтГПУ (А. В. Рыков, 
Е. А. Коляскина, А. А. Гоппе, И. А. Руппель), а также студентка 4 кур-
са В. Струнина.

Основными методами являлась работа с информационной средой 
населенных пунктов от планировки и застройки села и крестьянской 
архитектуры до работы с исторической и социальной памятью старо-
жилов. Основными респондентами, с которыми проводились по специ-
альным вопросникам интервью, были носители информации 1920–
1930-х гг. р., по советской антропологии — 1930–1950-х гг. р. Студенты 
знакомились с семейными архивами, коллекциями школьных музеев и 
комнат. Результатами исследований стал сбор материалов по истории 
и культуре русских, украинцев, немцев и других народов, проживаю-
щих в Алейском и Мамонтовском районах, а также антропологии со-
ветской деревни в годы Великой Отечественной войны и послевоенно-
го времени, в 1950–1960-е гг.

Работа из базового лагеря велась в с. Боровском, а также в с. Се-
ребренниково и с. Костин Лог Мамонтовского района (руководители 
группы А. А. Гоппе, И. А. Руппель). Здесь удалось зафиксировать мно-
жество сюжетов, связанных как с традиционной культурой населения, 
так и с советской повседневностью, школьным трудовым воспитани-
ем и многим другим.

Рабочей группе удалось реконструировать исчезнувшее село Успе-
новка, расположенное в 10 км от с. Серебренниково, также находяще-
гося на грани исчезновения (удалось пообщаться с жителями, зафик-
сировать облик села). По воспоминаниям бывших жителей, первые по-
селенцы пришли на территорию Успеновки в праздник Успения Пре-
святой Богородицы, поэтому населенный пункт получил такое назва-
ние. По вероисповеданию они были староверами, как отмечают ре-
спонденты, их родители тоже были старообрядцами. 
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В советский период в селе были начальная школа, клуб, мага-
зин, медпункт, а жители трудились в отделении Боровского совхоза, 
который располагался в Успеновке. Примечательно, что в селе не бы-
ло водопровода и электричества, вместо этого в каждом дворе были 
колодцы, а электричество давал генератор, который работал с 6 утра 
до 12 ночи. Село прекратило свое существование в конце 1970-х гг., но 
бывшие местные жители с 1990-х гг. на протяжении 15 лет каждый год 
на День Святой Троицы съезжались со всей страны, чтобы пообщать-
ся, попеть под гармонь песни и просто поностальгировать об ушедших 
безвозвратно днях.

Стоит отметить, что в Боровской школе очень сильны были тради-
ции ученических производственных бригад как форм трудового вос-
питания. Они продолжали существовать вплоть до 2000-х гг., эта тема 
представляет собой самостоятельное исследование. 

В с. Моховское (руководитель группы Е. А. Коляскина) были за-
фиксированы переселенческие потоки не только из Центральной Рос-
сии времен столыпинской реформы, но и более поздних советских 
лет. Для работы в совхозе во второй половине XX в. сюда съезжа-
лось множество сельских жителей из разных сел района, были ми-
грации в Казахстан и обратно. Самые яркие воспоминания жителей 
села Моховского — о периоде расцвета совхозной жизни в 70–80-е гг. 
XX в. В это время в село активно приезжали специалисты, развива-
лась социальная и культурная инфраструктура. Отдельным аспектом 
стало изучение планировки Моховского, особенности которой связа-
ны с расположением на территории населенного пункта нескольких 
на сегодняшний день заболоченных озер, повлиявших на расположе-
ние домов.

В с. Савинка (руководитель группы Е. А. Коляскина) была отмече-
на традиция сбора «помочей» при строительстве жилых домов. Она 
сохранялась вплоть до 80-х гг. XX в. На выполнение отдельных ра-
бот приглашали не только родственников, друзей, хороших знакомых, 
а всю деревню. Как правило, мужчины выполняли строительные рабо-
ты, а женщины готовили еду. Хозяева заранее запасали выпивку, на-
пример гнали самогон. В этом селе многие подрабатывали шитьем и 
плотничали. Сохранились яркие воспоминания о пяти колхозах, суще-
ствовавших до 1957 г. и более обеспеченной совхозной жизни.

Также в селах Моховское и Савинка, находящихся в относитель-
ной близости друг с другом, была зафиксирована традиция среди пе-
реселившиеся из «исчезнувших» сёл: их бывшие жители собираются 
и ездят на сохранившиеся кладбища для поминовения усопших род-
ственников.
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В селах Кировское и Дружба основным объектом изучения иссле-
довательской группы (руководитель группы А. В. Рыков) стала специ-
фика возникновения совхозов, на базе которых в 1930-е гг. были об-
разованы населенные пункты, и хозяйственно-бытовой жизни их ра-
ботников. Эти сюжеты крайне специфичны, так как общее количество 
совхозов на территории современного Алтайского края в это время 
исчислялось лишь несколькими десятками. Группа изучала становле-
ние и развитие совхозов, их взаимодействие с колхозами, а также осо-
бенности жизни рядовых совхозников. Ряд полученных материалов 
будет выставлен на интерактивной карте народов Алтайского края 
«Этнодесант» [9], как и этнографические материалы по культуре и бы-
ту жителей изученных сел.

Во время экспедиции студенты выбирали темы для своей науч-
но-исследовательской работы, которой с начала учебного года руко-
водят зав. кафедрой отечественной истории, д-р ист. наук, профессор 
Т. К. Щеглова и другие преподаватели кафедры. Ее результаты в даль-
нейшем будут представлены на студенческих конференциях разного 
уровня.

Работа в данном районе (ежегодные выезды на две недели в тече-
ние двух лет) во многом стала возможна благодаря оказанной руко-
водством Алейского района поддержке экспедиции как в бытовых, так 
и в организационных вопросах. Важную помощь оказало и руковод-
ство Мамонтовского района, без чего было бы невозможно проведе-
ние работы в с. Костин Лог. Руководство и участники экспедиции чрез-
вычайно благодарны за помощь в организации и проведении экспе-
диции главе Алейского района Светлане Яковлевне Агарковой и гла-
ве Мамонтовского района Сергею Александровичу Волчкову, руково-
дителям Боровского, Дружбинского, Кировского, Моховского, Савин-
ского, Чапаевского и Костино-Логовского сельсоветов, а также жите-
лям Алейского и Мамонтовского районов, беседовавшим с участника-
ми экспедиции.

A. V. Rykov, E. A. Kolyaskina, A. A. Goppe

Historical and ethnographic expedition of the AltSPU in 2022 in the Aleisky 
district: continuation of work and its results
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article discusses the main results of the historical and ethnographic ex-
pedition of the AltSPU in 2022. The authors characterize the main information obtained as 
a result of studying the settlements of the northern part of the Aleisky district, as well as 
with. Kostin Log, Mamontovsky district. Keywords: AltSPU historical and ethnographic ex-
pedition, Aleisky district, ethnographic research, oral history research.
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си алтайцев для этнографического исследования современной родовой структу-
ры. Дан анализ первой переписи алтайцев по сеокам-родам, результаты которой 
были опубликованы С. П. Швецовым, ставшим первым статистиком Горного Ал-
тая. Изложена краткая история формирования региональной статистики, отме-
тившей столетний юбилей в 2022 г. в Республике Алтай. Актуальность родовой 
переписи алтайцев представлена в решениях общественной организации воз-
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В основе этнографического исследования полевые материалы, 
иногда в сочетании с численной информацией, без которой невозмож-
но получить количественные характеристики интересуемой проблемы. 
Анализ статистических сведений выступает одним из ключевых мето-
дов этнографического исследования, ведь посредством его обычные 
данные могут помочь лучше понять особенности социального разви-
тия традиционного общества и сформировать свою теорию.

При изучении родовой структуры алтайцев обычно опираются 
на статистические данные, собранные С. П. Швецовым, первым ста-
тистиком Горного Алтая. В начале прошлого века он опубликовал 
статистические сведения о численности и расселении алтайских се-
оков-родов в 4 томе книги «Горный Алтай и его население» [1]. С тех 
пор его научный подвиг остается первым и единственным. Обычно 
этнографы опираются на сложившееся представление алтайцев о 
том, какие сеоки являются многочисленными, а какие малочислен-
ными. Остается неосуществленной идея сбора данных о численности 
современных сеоков и сравнения их со сведениями С. П. Швецова. 
Реализация такого проекта подняла бы на новый качественный и ко-
личественный уровень этнографическое исследование родовой струк-
туры алтайцев. 

В 2022 г. исполнилось 100 лет с тех пор, когда в августе 1922 г. бы-
ло образовано Ойротское статистическое бюро, ставшее затем област-
ным управлением статистики, а сегодня Управлением Федеральной 
службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республи-
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ке Алтай. Это событие можно считать поводом для того, чтобы обра-
титься к истокам становления местной статистики и значимости ста-
тистических данных для этнографического исследования. 

В своем столетнем развитии статистика Горного Алтая возникла 
не на пустом месте. Ей повезло в том отношении, что ее основы бы-
ли заложены в конце XIX — начале XX в., когда на Алтае сформирова-
лась образованная интеллигенция. В г. Барнауле было известно стат-
бюро во главе с Н. М. Ядринцевым — видным публицистом и одним 
из основоположников сибирского областничества. Алтайское статбю-
ро стало одним из центров сибирской статистики, переняв опыт рабо-
ты Иркутского статбюро и выдвинув лидеров Красноярского статбю-
ро (К. М. Нагаева) и Томского статбюро (Д. И. Зверева). Среди сотруд-
ников Алтайского статбюро были Б. М. Быков, проработавший по ста-
тистике Алтая более 30 лет, и П. М. Юхнев — известный сибирский ста-
тистик. В начале своей деятельности статбюро проводило статистико-
экономическое обследование территорий, примыкающих к Транссибу, 
затем состояние алтайского крестьянства.

Статистическое изучение Горного Алтая было начато Сергеем 
Порфирьевичем Швецовым (1858–1930) — экономистом, статистиком, 
общественным деятелем. Он был из ссыльных, родом из Курска, из 
дворянской семьи. Под его руководством было проведено несколь-
ко статистических экспедиций, в состав которых вошли П. М. Юхнев, 
Н. Т. Шерстобоев и М. Швецова, жена статистика. Для нужд земле-
устройства территории Горного Алтая был необходим сбор сведений о 
кочевом и оседлом населении. Впервые были собраны статистические 
данные о численности и этническом составе алтайского народа, об 
особенностях скотоводческого хозяйства. Много времени и сил уходи-
ло на обработку данных и их описание. По итогам выполненных работ 
статистический отдел при Главном управлении Алтайского округа из-
дал в 1900–1903 гг. в многотомной серии труд С. П. Швецова «Горный 
Алтай и его население».

Экспедиции С. П. Швецова изучили площади посевов, севообороты, 
урожайность зерновых культур, собрали сведения о поголовье различ-
ных видов скота, структуре стада у кочевого и оседлого населения ре-
гиона. Собранный статистический и этнографический материал позво-
лил им установить причины обеднения населения и уменьшения ско-
товодства в Горном Алтае. Одна из них заключалась в изменявшей-
ся жизни алтайца-скотовода: «падение кочевого образа жизни и пере-
ход к оседлости» и как следствие — захват «лучших, наиболее удобных 
для пользования земель», сокращение пастбищ, обнищание скотовод-
ческой части населения. 
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С конца XIX в. и до наших дней в общественных и научных кругах 
не утихают дискуссии о прогрессивности кочевого образа жизни. Изу-
чив особенности горно-алтайского скотоводства, С. П. Швецов пришел 
к выводу, что скотоводство не обязательно предшествует земледе-
лию, при этом обращался к опыту других аграрных стран. По его мне-
нию, экономика должна создаваться при строгом учете этнического 
своеобразия. Свою теорию он развил, трудясь в отделении статисти-
ки Русского географического общества и Комиссии по изучению пле-
менного состава населения СССР, возглавил в 1920–1921 гг. экономи-
ческие работы Северной научно-промысловой экспедиции ВСНХ, а в 
1926–1927 гг. руководил статистико-экономическим отрядом знамени-
той Казахстанской экспедиции Академии наук СССР. Свою трудовую 
деятельность С. П. Швецов завершил, став профессором экономиче-
ской географии и статистики, преподавая в вузах Петрограда-Ленин-
града. Он остается первым статистиком Горного Алтая [2].

В его книге опубликованы сведения о количестве алтайских сео-
ков-родов. Благодаря переписи 1897 г. было подсчитано 32 сеока в се-
ми дючинах, т. е. у алтай-кижи, 16 сеоков в двух чуйских волостях — у 
теленгитов, и 22 сеока в четырех черневых волостях, в них были рас-
селены северные алтайцы — тубалары, челканцы и кумандинцы. С тех 
пор подсчеты родовой структуры алтайцев не проводились. С. П. Шве-
цовым были собраны сведения о социальной жизни алтайцев того 
времени — об исчезновении традиции наследования власти зайсанами 
как родовыми главами, об обычае проведения народных судов и на-
казаний согласно обычному праву, о порядке распределения и взима-
нии подушной подати, волостных повинностей, земских сборов и про-
чих налогов [1, с. 9–127].

В постсоветский период, когда в стране происходило этническое 
возрождение, современный зайсанат актуализировал идею о необ-
ходимости установить точное количество сеоков-родов и построить 
на основе родовой идентичности структуру народного самоуправле-
ния, и было решено организовать перепись алтайцев по сеокам-родам. 
Зайсаны предложили включить в переписной лист всероссийской пе-
реписи пункт о родовой принадлежности. Кроме того, обратились к 
главам сельских поселений с рекомендацией добавить сведения о се-
оках в похозяйственную книгу, чтобы организовать учет родового со-
става сельчан. В дальнейшем собранные сведения планировалось на-
правлять в Совет зайсанов, где будет произведен подсчет численно-
сти сеоков [3].

Для осуществления родовой переписи каждый зайсан был закре-
плен за конкретным муниципальным районом, где проживает боль-
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шинство представителей его сеока. Зайсаны сеоков иркит и меркит 
должны были организовать родовую перепись в Усть-Канском районе; 

зайсан сеока телес — в Онгудайском районе;
зайсан сеока сагал — в Улаганском районе;
зайсан сеока тонжаан — в Шебалинском районе;
зайсан сеока jус — в Чойском районе;
зайсан сеока тодош — в Усть-Коксинском районе;
зайсан сеока кыпчак — в Кош-Агачском районе;
зайсан сеока чапты — в Чемальском районе;
зайсан сеока кергил — в Турачакском районе;
зайсан сеока майман — в Майминском районе.
Перепись родового состава алтайцев в г. Горно-Алтайске была воз-

ложена на общественное движение «Городской курултай алтайцев» [3].
Работая над темой исследования о родовом движении алтай-

цев, Т. С. Ябыштаев в июне 2015 года обратился за консультацией к 
В. А. Лацкову — руководителю «Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Алтай». На вопрос 
о возможности включения в переписной лист пункта о родовой при-
надлежности он объяснил, что зайсанату с данной инициативой необ-
ходимо обратиться в Государственное Собрание — Эл Курултай Респу-
блики Алтай. При положительном решении вопроса республиканская 
служба статистики сформирует дополнительный бланк и проведет «по-
родовую» перепись при финансовой поддержке Правительства Респу-
блики Алтай [3].

Такая возможность проведения родовой переписи дала бы сведе-
ния о внутриэтнических миграционных процессах, изменениях в рассе-
лении сеоков по селам и районам, соотношении многочисленных и ма-
лочисленных сеоков. Проблема организации получения статистиче-
ских сведений об алтайских сеоков остается не реализованной. Сле-
дующая перепись 2030 г. пройдет в Интернете на основе смешанных 
источников: ответов людей, электронных административных данных 
и дополнительной информации, а в сборе и анализе данных будет за-
действован искусственный интеллект, которому, может быть, окажется 
по силам собрать данные о современной родовой структуре алтайцев.
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Аннотация. На основе полевых этнографических материалов рассмотрено заня-
тие охотой в поселениях татар Большереченского района Омской области за по-
следние три года. Кратко охарактеризованы ее объекты, угодья, формы и спосо-
бы, перечислены некоторые сохранившиеся мировоззренческие представления, 
связанные с этим видом деятельности. Выяснено, что это занятие в настоящее 
время носит любительский характер, является досугом мужчин и одним из эле-
ментов их повседневного быта. Также описана одна из важных специфических 
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Среди исследователей, не специализирующихся на этнографии за-
падносибирских татар, существует стереотипное мнение, что охота у 
этого этноса играла заметную роль, так как это один из видов тради-
ционной деятельности. Однако в реальности ее значение в жизни раз-
ных локальных групп различалось в зависимости от природной зоны, 
ландшафтных особенностей места проживания и других факторов.

Из письменных источников известно, что до начала XX в. в Ом-
ском Прииртышье в южной части ареала расселения западносибир-
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ских татар — на левобережье Иртыша, в поселениях, которые теперь 
относятся к Большереченскому району Омской области, — охота при-
носила доход единицам жителей, так как это зона северной лесосте-
пи, где водилось мало пушных животных, являющихся объектами про-
мысла. По переписи 1897 г. в юртах Аубатканских Бухарской волости 
Тарского уезда из 165 чел. мужского пола (всех возрастов) был один 
человек, указавший ловлю зверей как главное занятие, и один человек 
назвал себя зверопромышленником. Этот вид деятельности ему то-
же приносил основной доход [1, л. 39 об., 73 об.]. В выс. Еланкульском 
был один зверопромышленник из 158 чел. мужского пола [1, д. 2097, 
л. 33 об.]. Авторы статистико-экономического обследования 1908 г. пи-
сали, что в селениях этой части Тарского уезда ловили горностая и ли-
сицу. В зиму зарабатывали от 10 до 40 руб. [2, с. 388].

Роль охоты в жизнеобеспечении татар Омского Прииртышья, про-
живавших в лесостепи, на протяжении XX в. — начала XXI в. этногра-
фами изучена мало. Детальных описаний охоты собрано не было, что, 
возможно, связано с тем, что занималось ею немногие [3]. С. Ю. Первых 
в 1975 г. в полевом отчете кратко, на одном альбомном листе, охарак-
теризовал виды охоты татар Уленкульского куста поселений Больше-
реченского района Омской области, но перечислил важные ее особен-
ности (охоту на горностая с собакой, коллективную охоту на хищни-
ков и пр.) [4, л. 3–4]. И. Я. Требтау, опираясь на экспедиционные сборы 
2000–2001 гг., более подробно описала виды охоты татар лесостепной 
зоны (с. Уленкуль Большереченского района, с. Большие Туралы Тар-
ского района Омской области) в конце XX в. — начале XXI в. [5, л. 43–62].

В данной работе мы введем в научный оборот и обобщим сведе-
ния о занятии охотой у татар с. Уленкуль, деревень Кошкуль, Яланкуль 
Большереченского района Омской области в настоящее время, полу-
ченные в 2020–2022 г., то есть через 20 лет после последнего сбора эт-
нографических материалов в лесостепной зоне [6]. Эта информация со-
биралась нами в рамках изучения состояния разных видов хозяйствен-
ных занятий в 2020-е гг. В ходе анализа материала стало понятно, что 
для детального описания видов охоты нужны дополнительные сборы.

В настоящее время объектами охоты чаще всего являются утки, 
кабаны, косули. В лесостепной зоне обитают другие животные, на ко-
торых в прошлом охотились, но в настоящее время не охотятся, на-
пример барсуки (не продают лицензию на их отлов), тетерева (у них 
невкусное мясо), лоси, медведи. Часть зверей и птиц, на которых ра-
нее охотились, стали редкими. Сейчас не встречаются рыси, так как их 
практически уничтожили, охотясь на снегоходах (Кошкуль). В районе 
с. Уленкуль редко попадаются норки и тетерева. Повсеместно не стало 
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зайцев. Некоторые из информаторов считают, что этот зверек пропал 
из-за фермеров, которые весной травят поля (Кошкуль), другие дума-
ют, что количество зайцев сократилось из-за роста популяций хищни-
ков (Уленкуль) [6, Т-108, л. 2 об. — 3 об.; Т-111, л. 32–33].

К уменьшению занятия охотой приводит ряд причин. За последние 
два десятилетия все лучшие традиционные охотничьи угодья заняли 
частные охотхозяйства. В районе деревень Яланкуль и Аубаткан нахо-
дятся охотхозяйства «Старатель» и «Охотбаза нефтезавод» из г. Омска, 
в Уленкульском сельском поселении — «Тинкульское», вокруг д. Кош-
куль — «Новологиновское» и «Гарант». Кроме того, на землях между 
д. Каракуль, с. Уленкуль, д. Кошкуль недавно был организован госу-
дарственный природный зоологический заказник регионального зна-
чения «Надеждинский» [6, Т-108, л. 2 об.; 7]. Только в районе деревень 
Яланкуль и Аубаткан есть небольшие общедоступные охотничьи уго-
дья (ОДОУ) и территории, где физические лица имеют право свободно 
пребывать с целью охоты. Правда, согласно современным законода-
тельным нормам РФ, на отлов того или иного вида животного и птицы 
в ОДОУ при любом юридическом статусе участка нужно внести пла-
ту, а в охотхозяйстве — получить путевку. При охоте на ОДОУ цены не-
высокие, а в охотхозяйствах, как правило, выше. Например, мужчины 
д. Кошкуль в 2021 г. покупали лицензию на уток за 1000 руб., на ко-
сулю — за 10 тыс. руб. в складчину [6, Т-111, л. 32 об.].

Мужчины с. Уленкуль, д. Кошкуль состоят в районном обществе 
охотников и рыболовов, так как членство в нем позволяет легально 
владеть огнестрельным оружием. Сейчас оно является основным ору-
дием охоты, а петли, капканы и прочие ловушки отошли в прошлое.

Уменьшению роли охоты также способствовало ужесточение зако-
нодательства РФ по охране животного мира и усиление контроля за 
его исполнением (регламентация сроков охоты на животных и птицу, 
запрет способов отлова, которые ранее повсеместно практиковались 
у западносибирских татар, например преследование животного в пе-
риод наста и др.).

Сейчас охота на водоплавающую птицу у татар Большереченского 
района Омской области наиболее распространена, что объясняется ее 
простотой, так как используется огнестрельное оружие, а не ловушки 
и приемы, требующие особых навыков, а также дешевизной лицензий 
и доступностью птицы в сравнении со зверями.

Сохраняются устоявшиеся приемы и способы охоты. Заранее, за 
день или два, до открытия сезона (в конце августа и на майские празд-
ники) мужчина может съездить и поправить свое место для засады 
(засидку), которое часто устраивается на одних и тех же участках озе-
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ра из года в год. В такой охоте используется лодка, чучела и оружие. 
Обычно это коллективная охота из нескольких человек [6, Т-111, л. 33].

Отметим, что в последнее время происходили изменения мест до-
бычи. Например, из-за отсутствия уток на оз. Казатово осенью 2022 г. 
жители д. Кошкуль искали их на других озерах и в болотцах. Мужчи-
ны с. Уленкуль традиционно охотились на уток (урдəк): лысуху (кошко-
лык), крякву на озерах Большое Каракульское, Большой Сарабалык и 
Малый Сарабалык, но из-за организации Надеждинского заказника 
теперь эти угодья им недоступны [6, Т-108, л. 3; Т-114, л. 39 об.].

Из редких приемов, используемых в 1970-х гг. при охоте на уток, 
опишем несколько способов их добычи и подбора.

В д. Яланкуль в ноябре, когда зеркало озера еще не было покрыто 
прочным льдом и оставались полыньи, в которых плавали утки, охот-
ники их стреляли. Чтобы достать добычу, по еще непрочному льду пу-
скали ползком мальчика маленького веса со страховкой из веревки, 
чтобы его вытащить, если он провалится. Мальчик подтягивал и доста-
вал птицу палкой (казак) с гвоздем на конце [6, Т-106, л. 18 об. — 19].

Мужчины д. Кошкуль также выбирали для охоты конец осени, ког-
да оз. Казатово было покрыто тонким льдом и были полыньи, в кото-
рых плавали утки. Охотники на лодках, проламывая лед, подплывали 
как можно ближе и стреляли птицу. Поскольку ее жизнедеятельность 
проходит на участках открытой воды, в это время годы она далеко от 
них не улетает. Утки становились легкой добычей, потому что всегда 
возвращались в эти же полыньи и попадали под новые выстрелы [6, 
Т-114, л. 40 об. — 41].

Сейчас зимой мужчины охотятся на копытных — кабанов и косуль. 
До охотничьих угодий мужчины добираются на транспорте, далее спе-
шиваются для охоты. Животных выслеживают по их следам. Обычно 
на охоту выезжают в 9–10 утра, после того как управятся со скотиной. 
Охотники берут с собой еду (сало, котлеты, хлеб, чай в термосе и др.). 
Одежда охотников покупная, магазинная — зимой это белые маски-
ровочные халаты; летом, например, охотничий костюм расцветки «ка-
мыш». Особенностью лесостепной зоны является то, что здесь нет охот-
ничьих избушек, как в тайге, потому что угодья находятся вблизи посе-
лений. Мужчины могут охотиться до темноты, но если быстро поймают 
добычу, то возвращаются. Перед транспортировкой крупную тушу жи-
вотного разделывают там же, где добыли. 

Еще несколько лет назад мужчины д. Кошкуль зимой ездили на 
охоту на лошадях. Раньше при индивидуальной охоте использовали 
лыжи. Недавно мужчины д. Кошкуль зимой стали использовать мото-
буксировщик (мотособаку). В первые годы — в 2020 или 2021 г. — изве-
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стен случай, когда часть охотников ехала на мотособаке, а часть — на 
лошадях. В 2022 г. охотники передвигались только мотособаке. К ней 
прицепляют друг за другом несколько пластиковых глубоких рыбо-
ловецких саней, напоминающих волокуши, в которых размещаются 
один-два человека и снаряжение. Охотники не очень довольны мото-
собакой, так как она гудит и пугает зверя, но вынуждены ее использо-
вать за неимением обученных лошадей.

Еще недавно, когда была разрешена загонная охота на кабана, один 
охотник гнал животное на лошади, а остальные стояли в засаде (на но-
мерах), в местах, где были тропы животного. Интересно, что для опове-
щения охотников тот, кто гнал кабана, использовал сотовый телефон [6, 
Т-111, л. 34 — 34 об.; Т-114, л. 40]. Сейчас, когда загонная охота на кабана 
на транспортных средствах запрещена, охотник обустраивает себе ме-
сто на дереве на участке, где ожидается появление животного. Чтобы 
оно пришло наверняка, делают прикормку из овса. Кабаны приходят 
питаться ночью, и тогда в зверя нужно попасть из оружия.

В завершение обзора отметим, что пропала коллективная загон-
ная охота на волка. Это произошло, видимо, еще в послевоенные де-
сятилетия, но о ней необходимо рассказать, так как этот вид охоты 
типичен для лесостепи. Она была распространена здесь в связи с тем, 
что бухарцы и татары занимались товарным животноводством и были 
вынуждены защищаться от волков, которые часто нападали на скот. 
В северной части Омского Прииртышья, в южнотаежной зоне, ее не 
практиковали из-за неподходящих ландшафтов (буреломы в тайге, вы-
сокий снежный покров и др.).

Сначала обнаруживали волка по следам, затем мужчины собира-
лись на охоту. С вечера лошадь не кормили, чтобы она хорошо бежала. 
По рассказам жителя д. Кошкуль Г. А. Хусаинова, 1951 г. р., было жела-
тельно, чтобы стоял сильный мороз. Собак запускали в лес с подвет-
ренной стороны, чтобы волк не учуял запахи лошади и людей. Соба-
ки обнаруживали хищника и выманивали его из леса. Волк выбегал на 
людей, его встречали выстрелами и кнутами, а собаки старались ока-
заться под защитой лошадей и людей. На этой охоте было важно, что-
бы и лошадь, и охотник, и собаки работали слаженно. Житель д. Кош-
куль Г. Х. Хусаинов, 1951 г. р., добавил, что не у всех охотников были 
ружья. Местные охотники охотились с колотушкой (тукмак) из чере-
мухи и длинной плетью с железными шариками или гайками на кон-
цах. Колотушкой били волка по носу, он падал, и его добивали [Т-114, 
л. 40 об.]. Некоторые лихие охотники прыгали на волков со скачуще-
го коня, но это было опасно. Для такой охоты лошадь обучал опытный 
охотник-наездник [6, Т-114, л. 40 об.; 8, с. 128–133].
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Отметим, что коллективная конная охота на волков, лисиц была 
раньше распространена еще у барабинских татар в Барабинской ле-
состепи. Открытые пространства и занятие скотоводством также спо-
собствовали развитию этого вида охоты [9, с. 47–48].

В конце отметим, что в настоящее время, несмотря на не слишком 
широкое распространение охоты у татар перечисленных населенных 
пунктов, сохраняются мировоззренческие представления, связанные с 
этим видом деятельности. Например, бытует представление о том, что 
нельзя убивать лебедей. Это считается грехом. С таким мужчиной или 
его семьей потом случается какое-то несчастье. Также соблюдаются 
правила закола согласно шариату, распространяемые на любую охот-
ничью добычу. Согласно им, необходимо перерезать шею, спустить 
кровь, прочитать молитву [6, Т-112, л. 15 об.]. Охотник Ф. Ф. Мусагитов, 
1956 г. р., рассказал, что мужчины, которые занимаются охотой более 
серьезно, знают понятие тахыт — «счастье/удача в промысле». Если 
учить другого мужчину охоте, удача может уйти от учителя через ру-
ку: «Вот соседа я учил, и теперь он бьет без промаха, а я с промахом» 
[Т-108, л. 6 об. — 7, л. 18 об.; Т-108, л. 3 об.].

Итак, мы рассмотрели состояние охоты у татар в поселениях Боль-
шереченского района Омской области, расположенного в северной ле-
состепи. Она носит любительский характер, является частью повсед-
невной жизни мужчин. Утрачены многие элементы традиционной охо-
ты, среди которых были характерные для этой зоны — коллективная 
загонная охота на волков, индивидуальная охота на пушных зверей 
(горностаев, лис, куниц, колонков, хорьков) с собакой и специальны-
ми приспособлениями.

M. N. Tikhomirova, К. N. Tikhomirov

Institute of Archeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk, Russian Federation

Omsk Historical and Cultural Museum-Reserve «Antiquity Siberian»,

Bolsherechye, Russian Federation

Hunting among the Tatars of the Bolsherechensky district of the Omsk region in 
the past and at the present time (based on new field materials)
Abstract. The hunting is considered in the settlements of the Tatars of the Bolsherechensky 
district of the Omsk region over the past three years on the basis of field ethnographic ma-
terials. The objects of hunting, lands, forms and methods of hunting are briefly character-
ized, some preserved worldviews related to hunting are listed. The hunting is currently of an 
amateur nature, is the leisure of men and one of the elements of their daily life. А collective 
driven hunt for a wolf on a horse are described also. This is one of the important specific 
features, in the past, characteristic of the northern forest-steppe zone.
Keywords: Tatars, hunting, northern forest-steppe, innovations, specific features, Bolshere-
chensky district, Omsk region
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности изучения процесса заселения 
русскими старожилами свободных земель Среднего Притомья на границе Куз-
нецкого и Томского дистриктов (север современного Крапивинского района Ке-
меровской области). Для этого автор использует имеющиеся в его распоряжении 
устные предания о дорогах от Кузнецкой крепости до Мунгатского острога и об 
основании русских старожильческих деревень. Эти сведения дополняет карта, 
созданная геодезистом П. Г. Чичаговым в 1720–1729 гг. Ключевые слова: среднее 
Притомье, русские старожилы, устная история, картографические материалы.

Введение. В 1980–2000-е гг. автором в Крапивинском районе Кеме-
ровской области были получены материалы о некоторых сюжетах за-
селения русскими левобережного участка Томи от устья Мунгата до 
устья Уньги (левые притоки Томи) и о дорогах, по которым крестьяне, 
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приписанные к Кузнецкой крепости, прошли к новому месту житель-
ства. Кроме устных сведений, полученных от старожилов, в распоря-
жении автора не было иных сведений о процессе заселения описыва-
емой территории в первой трети XVIII в. Однако, это не помешало ему 
поставить вопрос о возможности изучения этнографо-археологиче-
ских комплексов (ЭАК) Среднего Притомья [1, с. 133–136; 2, с. 133–138]. 
Проблема глубины исторической памяти и достоверности устных све-
дений была рассмотрена совокупно по данным о притомских челдо-
нах и тарских старожилах (Тарский район Омской области) [3, с. 409–
410; 4, с. 33–37; 5, с. 270–273].

Обсуждение. Недавно материалы устной истории нашли под-
тверждение в картографических материалах начала XVIII в. В 2021 г. 
И. В. Ковтун опубликовал карту, составленную в 1720–1729-е гг. геоде-
зистом Петром Гавриловичем Чичаговым [6, с. 177]. Ученый сообщил, 
что она была тайно вывезена во Францию академиком Петербургской 
академии наук (и членом многих европейских академий), известным 
астрономом и картографом Жозефом-Николя Делилем в 1747 г., за что 
тот получил изрядное вознаграждение. Историк А. А. Пьянзин обнару-
жил на интернет-ресурсе Национальной библиотеки Франции эту кар-
ту, и она «…была в полном объеме репатриирована с интернет-ресур-
са… и вернулась в российский научный оборот…» [6, с. 176].

На опубликованную карту был нанесен юго-восточной участок За-
падной Сибири от Томска до Кузнецка и показано практически все те-
чение Томи, ее крупные притоки, верхнее течение р. Иня (правый при-
ток Оби), среднее течение р. Кия (левый приток Чулыма), населенные 
пункты, расположенные на указанных реках, а также дороги между 
ними. Большая часть топонимов и гидронимов сохранилась до наших 
дней. В целом карта П. Г. Чичагова легко сопоставима с современными, 
хотя некоторые неточности в ней, конечно, есть. Например, неверно 
указано расположение д. Лачиново на левом берегу Томи, несколько 
иначе показано течение рек, отчасти искажены пропорции карты, от-
сутствует масштаб, указание на север, градусная сетка. Но это не сни-
жает ценности карты. Мы же рассмотрим ее небольшую часть от Куз-
нецка до Мунгатского станца (острога) (рис. 1).

Судя по карте П. Г. Чичагова, основная дорога от Кузнецка до Том-
ска начиналась от с. Ильинского немного севернее Кузнецка, шла до 
д. Терентьевой, откуда поворачивала к востоку и шла на Бачаты, Кол-
тырак, Изылинскую, что в устье р. Изыла (левый приток Ини), затем по-
ворачивала на север, и шла к р. Поперечная, близ устья которой сей-
час стоит город Юрга. Далее дорога шла почти прямо на север к Том-
ску сначала по левому, а потом по правому берегу Томи. Отметим, что 
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дорога сначала шла по населенным местам в предгорьях Салаира, пе-
ресекала безлюдную степь в ее самом узком месте (от Изылы до устья 
Поперечной) и затем продолжалась вдоль Томи по населенным местам.

От д. Терентьевой была еще одна дорога, ведущая к деревням Ко-
новалова и Каракан в верховьях Ини. Откуда можно было добраться 
до д. Меретская (современная Мереть), и уже там начиналась прямая 
дорога до Мунгатского станца, шедшая через верховья р. Южная Унь-
га примерно через место расположения современной д. Борисово. Об 
этом участке дороги есть устные сведения*:

«От Борисова до Крапивино (находилось в 2 верстах от Острога, 
по-другому — Мунгата, как до 1930-х гг. называли Мунгатский ста-
нец. — С. Т.) зимой до революции купцы (Алмаскин и Ременников — 
купцы третьей гильдии, имевшие в Крапивино лавки), да и другие, ло-
шадей взапуски пускали, кто первый придет. Парнишек садили, пото-
му что коню легче было. С дороги они никуда не свернут, одна была 
прямая, да и снегу много»;

«Иня, Уньга (Южная. — С. Т.) и Мунгат (левый приток Томи, впада-
ет в нее в 2 км выше Острога. — С. Т.) с горы Елбак начинаются. До нее 
от Крапивино по Мунгату можно ехать до Чумашкино, а оттуда на Са-
лаир. А там через маленькую таежку, и уже Алтайский край (выходили 
в него в районе современного Заринска, ныне районный центр Алтай-
ского края. — С. Т.). Туда точила везли продавать или на хлеб меняли. 
Дед вот твой ездил. Потом оттуда в тридцатых годах кулаки приеха-
ли, бежали от раскулачивания. А потом их и в Крапивино раскулачили. 
А которые через Борисово ехали, но уже в Новокузнецк».

«Они (крестьяне — С. Т.) от Кузнецка убежали, земли там не хвата-
ло, и вот эти деревни поставили (Банново, Березово, Березовоярка. — 
С. Т.), потом Крапивино. Мать говорила, что там сначала рыбак Крапи-
вин жил, а другие сказывали, что лекарь. А шли тайгой через верховья 
Ини на Мунгат. А тут никто до них не жил».

Полагаю, что фактически на карте показан, а в устных рассказах 
отчасти описан один и тот же путь от Кузнецка до Мунгатского стан-
ца. Интересно, что некоторые фамилии служилых людей (Тихоновы, 
Тузовские, Шабалины), проживавших в деревнях севернее Кузнецка 
встречаются в Крапивино (7, с. 853–854, 874–875, 952–953).

Заключение. Наличие дорог, указанных на карте П. Г. Чичагова и 
упомянутых в устных рассказах сюжетах о заселении рассматривае-
мого района, позволяет сделать несколько заключений, конечно же, 
требующих дальнейшей проверки:

* Материалы не опубликованы и хранятся в личном архиве автора. 
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• по ранее изученным устным преданиям было предположено, что 
их достоверность уменьшается с течением времени, и начиная с 
четвертого поколения может становиться все более и более леген-
дарным. Однако в случае фиксации значимых событий наподобие 
переселений глубина исторической памяти может увеличиться;

• дороги и система расселения — весьма устойчивые феномены 
культуры, формирующиеся в течение значительных хронологи-
ческих периодов, и как компоненты ЭАК [8, с. 115–119] могут (и 
должны!) быть изучены на основании изучения источников разно-
го происхождения;

• если верно положение о том, что переселенцы стремились попасть 
в сходные природно-географические условия, то можно предпо-
лагать, что на границы дистриктов переселились служилые из де-
ревень, расположенных непосредственно на Томи ниже Кузнецка 
(Сидорова, Мокроусова, Антонова, Терехина);

• попытка собрать новые устные сведения об истории от старожи-
лов не удалась, так как информаторы довоенных годов рождения 
отговаривались, что «уже плохо помню», «да ты сам лучче меня 
знашь», «а че, тебе рази дед не сказывал» и т. п. Более молодые 

Рис. 1. Карта, составленная П. Г. Чичаговым в 1720–1729 гг., и ее увеличенный 
фрагмент.
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сельчане говорили, что «это деды знали, а мы не интересовались», 
«нам ни к чему было», и сами расспрашивали меня о старине. Т. 
е. устная традиция о первых десятилетиях существования старо-
жильческих деревень размывается, и ее начинает заменять крае-
ведческая литература [9];

• рассматриваемый сюжет в очередной раз подтвердил, что база для 
современной культуры населения Сибири закладывалась в XVII–
XVIII вв. [10], и это может быть одним из методологических основа-
ний проведения мультидисциплинарных исследований, в том чис-
ле и изучения этноархеологических комплексов.

S. S. Tikhonov

Oral information and cartographic materials about the roads of the 18th century 
and about of settlement of the Middle Tom region
Omsk laboratory of archaeology, ethnography and museology Institute of archaeology 

and ethnography of SB RAS, Omsk, Russian Federation

Annotation. The article considers the possibilities of studying the process of settling by 
Russian old-timers of the free lands of the Middle Tom region on the border of the Kuznetsk 
and Tomsk districts (the north of the part of Krapivino district of the Kemerovo region). For 
this, the author uses the oral traditions at his disposal about the roads from the Kuznetsk 
fortress to the Mungatsky prison, and foundation of russian old-timers countries. This in-
formation is supplemented by a map created by the surveyor P. G. Chichagov in 1720–1729. 
Keywords: Middle Tom region, Russian old-timers, oral history, cartographic materials
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ного пространства и др. В статье доказывается, что процесс формирования на-
циональной идеологии в Узбекистане оказался консервативным по сложившим-
ся еще в советское время практикам: светский характер государства, ислам оста-
вался в сфере бытовой культуры, деятельность национально-культурных объе-
динений и формирование толерантного общества. При этом суверенизация за-
пустила процессы ретрадиционализации, основное содержание которой совпа-
дало с советскими ценностями (коллективизм, патернализм). Ключевые слова:
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Суверенизация и формирование национального курса Республи-
ки Узбекистан в период независимости тесно связаны и обусловлены 
политическими процессами в позднесоветский период, главными из 
которых стало усиление политического контроля Москвы в 1980-е гг., 
инициированное прокурорскими проверками из Центра («хлопковое 
дело»). В период гласности и плюрализма с 1987 г. в Узбекской ССР на-
чалась консолидация местных политических элит и их дистанцирова-
ние от союзного центра [1, с. 59], что спровоцировало усиление анти-
советских настроений [2]. Взрыв национального самосознания и осо-
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бая политическая ситуация в Узбекской ССР накануне распада СССР 
определили бурные дискуссии в обществе, на страницах журналов и 
газет. На научных и общественно-политических форумах обсуждались 
все проблемы социально-экономического и культурно-идеологическо-
го развития государства. В общественном дискурсе присутствовала 
откровенная критика советской политики в отношении союзных ре-
спублик, в том числе Узбекской ССР, критика позиций «старшего бра-
та», в лице которого обличалась в целом политика союзного центра [3, 
с. 182]. Негативным оценкам была подвержена траектория экономиче-
ского развития Узбекской ССР с формированием монокультуры хлоп-
ка и преимущественным развитием добывающих отраслей промыш-
ленности [4, с. 18]. Критика советской политики предопределила обра-
щение к идеям пантюркизма как одному из элементов «национально-
го возрождения» и внешнеполитической переориентации на Турцию 
в конце 1980-х гг. и в период независимости. Одним из значимых ре-
шений в ходе сближения с Турцией в начале 1990-х гг. становится ре-
форма графики узбекского языка и ее перевод на латиницу. Идея ла-
тинизации узбекского алфавита активно продвигалась национальной 
интеллигенцией и вписывалась в политику культурного возрождения. 

В рамках разработки национальной программы Узбекистана после 
распада СССР учитывалась этнодемографическая структура республи-
ки и накопившиеся социально-экономические проблемы. Узбекистан 
являлся полиэтничным государством, по данным последней советской 
переписи 1989 г. в республике проживало 19  810  077 человек, среди ко-
торых узбеков насчитывалось 14142475 (71,39%), русских — 1  653  478 
(8,35%), таджиков — 933560 (4,71%), татар — 467829 (2,36%) и др. [5]. 
Наиболее сложное социально-экономическое положение наблюда-
лось у жителей сельской местности, переживавших демографический 
взрыв. В момент распада СССР до 54% молодежи в сельской местно-
сти были безработными [4, с. 19]. Возникшие в конце 1980-х гг. раз-
личные общественные организации, в том числе и политические «Бир-
лик» и «Эрк» в своей повестке ориентировались как раз на наиболее 
социально-экономически уязвимую часть общества — на узбекскую 
сельскую молодежь. В идеологической платформе данных организа-
ций присутствовало обсуждение важнейших вопросов экологии, обме-
ления Аральского моря, негативного воздействия монокультуры хлоп-
ка на сельское хозяйство. Активисты «Бирлик» и «Эрк» принадлежали к 
национальной интеллигенции, требовавшей возрождения националь-
ной культуры, языка, традиций и др. [6, с. 151].

Запущенные процессы национального и культурного возрожде-
ния способствовали разрушению прежней советской идеологической 
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доктрины интернационализма; эти годы стали временем националь-
ного самоопределения, ретрадиционализации социокультурной жиз-
ни, официального признания (в 1989 г.) узбекского языка государст-
венным.

Для легитимации идей независимости, которые легли в основу на-
циональной идеологии первого президента И. А. Каримова, стала фор-
мироваться коллективная идентичность и целенаправленная политика 
памяти [7], представлявшая собой один из вариантов символического 
абстрагирования от наследия Российской империи и СССР.

Ключевой исторической фигурой в период суверенитета становит-
ся выдающийся полководец средневековья Тамерлан (в Узбекистане 
Амир Тимур. — Ю. Ц.), который создал огромную империю Маверан-
нахр со столицей в Самарканде. Его исторические подвиги станови-
лись отсылкой к доблестному узбекскому прошлому [8, с. 135]. Фигу-
ра Тамерлана привлекалась в качестве нового символа и была призва-
на заполнить идеологический вакуум, образовавшийся после распа-
да СССР. 

Одним из механизмов формирования новой национальной идеоло-
гии стала «ревизия» исторических оценок имперского и советского пе-
риода развития региона. Хотя в идеологии всех центральноазиатских 
республик присутствует критика имперского прошлого, однако версия 
истории региона у каждой центральноазиатской республики своя, «на-
циональная», на которую влияет и развитие двусторонних отношений 
с Россией, политический запрос и другие факторы. «Узбекоцентрич-
ная» версия истории Туркестана в XIX — начале XX в. носила наиболее 
«обвинительный» характер в 1990-е — начале 2000-х гг., что четко про-
слеживалось в публикациях отдельных узбекских авторов [9]. 

Вышеобозначенные процессы «национального возрождения» спро-
воцировали рост узбекского бытового национализма и националисти-
ческие настроения в обществе. Опрошенные респонденты во всех го-
родах подтверждали, что в период подъема национального самосо-
знания в начале 1990-х гг., среди молодежи особенно распространя-
лись высказывания против русских и русского языка. Из интервью О.: 
«Р.: <…> нет, ну в 1990-х, знаешь, когда стало немножко меняться, вот 
в 1993–1994 годах я даже очень помню, как я боялась ездить одна с 
Куйлюка (окраина Ташкента. — Ю. Ц.) домой (имеет в виду Красно-
горск, город в Ташкентской области в 54 км от Ташкента. — Ю. Ц.). Вот 
этот национализм как попер, самосознание: „Мы — узбеки“. На прин-
цип говорили, вот как рассказывали, как в Прибалтике, узбеки тоже 
на принцип по-русски не разговаривали. Все на принцип по-узбекски. 
Все так было агрессивно даже, вот это чувствовалось. И типа: «Езжай 
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в свою Россию! Там твои порядки русские!» Вот такие фразы звучали. 
И.: Ты лично это слышала? Р.: Да, конечно, там были всякие моменты, 
и, кстати, со стороны молодежи в основном. Со стороны взрослого на-
селения — реже, и они более даже ругали молодежь: „Ты заткнись там, 
нельзя так разговаривать“» [10].

Рост узбекского бытового национализма был связан с трудностя-
ми социально-экономического положения сельского населения. В на-
чале 1990-х гг. экономические проблемы распада единого народнохо-
зяйственного комплекса СССР, множество неразрешенных социаль-
ных проблем (инфляция, рост цен, переход на сум-купоны и др.) при-
вели к антиправительственным выступлениям. Наиболее крупным вы-
ступлением стали волнения студентов 16 января 1992 г. в ташкентском 
Вузгородке, спровоцированные резким подорожанием хлеба. Один из 
очевидцев событий, журналист Рауф Оруджев, проживавший в обще-
житии вузгородка, отмечал: «На трассе, разделяющей Вузгородок на 
две части и ведущей в Медгородок, собравшаяся толпа практически 
перекрыла движение, все кричали только о хлебе. <…> Кто-то попы-
тался поднять тему национализма, заорав „Йуколсин уруслар!“ („До-
лой русских!“), но его быстро заткнули» [11]. 

Проявления национализма в Узбекистане в начале 1990-х гг. чаще 
всего носили бытовой характер, но практически в каждом интервью 
респонденты из разных городов указывают на эту особенность пери-
ода «национального возрождения» в начале 1990-х гг. В интервью Т. 
приводится пример бытового национализма в Ангрене: «…уже где-то 
1988-й год, тогда Ферганские события были там (Ферганские события 
1989 г. — Ю. Ц.), вот после этих событий… потом 90-е годы, потом 91-й 
год — развал Союза, тогда вот даже нам <…> с работы едешь в авто-
бусе даже, ну, знаете, вот такие вот безграмотные люди (имеет в ви-
ду людей с националистическими взглядами. — Ю. Ц.), не разрешали 
даже на русском языке нам разговаривать. Много русских сразу стало 
уезжать. Много-много уехало русских. И специалисты вот с ГРЭСа (Ан-
гренская ГРЭС. — Ю. Ц.) много поуехали, потом вот в Москве заказ де-
лали вот за доллары, там ремонтировали котлы, да все…» [12]. 

Для части населения Узбекистана суверенизация стала периодом 
надежд на дальнейшее успешное самостоятельное развитие, избавле-
ние от гнетущего советского наследия. В интервью В. раскрывается, ка-
кими были ожидания, господствовавшие в начале 1990-х гг. в Ташкен-
те: «…Дело в том, что в этой ситуации, которая сложилась в Узбекиста-
не того времени, я хорошо помню эти первые годы независимости, ког-
да по коридорам института бегали наши профсоюзные босы, и некото-
рые мои даже друзья и товарищи кричали: „Все! Мы теперь не будем 
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Россию кормить, мы теперь будем независимы, мы будем богатеть!“» 
[13]. В целом это стало общей чертой, когда в общественном климате в 
республиках региона была чрезвычайно распространена проекция со-
циально-экономических проблем и трудностей на советское наследие 
и на «доминировавшую» в СССР этническую группу — русских [14, с. 12]. 
Необходимо отметить, что первый агрессивный всплеск национального 
самосознания на волне независимости быстро закончился, в том числе 
благодаря авторитарному характеру власти в республике, который по-
степенно укрепляется с середины 1990-х гг. В Узбекистане идеологиче-
ским объяснением авторитаризма становится концепция «сильного го-
сударства» [15, с. 49], которая обосновывается как необходимое усло-
вие развития успешного государства.

Укрепление проекта нации-государства в суверенном Узбекистане 
в какой-то степени является проекцией советского периода. В суверен-
ном Узбекистане функционировали государственные институты, сфор-
мировавшиеся в советское время, которые после 1991 г. трансформи-
ровались в современные атрибуты государства. По мнению С. Абаши-
на, ссылки на нацию, сконструированную в советское время, были 
успешно вплетены в концепцию национального строительства после 
распада СССР [16, с. 196–197]. Предпринятый российскими исследова-
телями анализ новой республиканской идентичности Узбекистана по-
казал, что она повторяет «позднесоветскую модель национального го-
сударства», в которой религия находится под контролем государства и 
вытеснена в бытовую сферу [6, с. 151–152].

Узбекское национальное государство формировалось с опорой на 
традиции светскости, в котором религия представлена как часть ду-
ховности и культуры [8, с. 43]. Светскость стала ключевой идентично-
стью, на ее основе пропагандировалась гармонизация межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений. В государственной риторике чаще 
задействовались следующие элементы узбекской идентичности: кол-
лективизм, семейные ценности, основы взаимной толерантности, по-
строенной на принципах межгрупповой солидарности и др. [17, с. 59]. 

Приверженность национальным и религиозным традициям объ-
являлось важнейшим шагом «на пути самоопределения» [8, с. 138]. 
В рамках ретрадиционализации происходило повсеместное возрожде-
ние традиций и ислама в сфере культурной и бытовой жизни, эти цен-
ности были понятны большинству жителей Узбекистана, что способ-
ствовало консолидации населения. Подобный подход являлся одним 
из инструментов борьбы против исламистской оппозиции. Кроме то-
го, ретрадиционализация в какой-то степени совпадала с советскими 
ценностями (коллективизм и патернализм).
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К 1994–1995 гг. в Узбекистане оформляются основные положения 
национальной программы, в которой сохранение межнациональной 
стабильности в Узбекистане было выделено в приоритетное направле-
ние обеспечения государственной безопасности [8, с. 68].

Официальный отказ от этноцентризма, законодательное обеспече-
ние прав всех этнических групп, проживающих в республике, вопло-
тился в практике создания условий для этнокультурного и «националь-
ного возрождения» всех этнических групп. В первой половине 1990-х гг. 
основные принципы национальной политики институционализируют-
ся, в республике с 1989 г. стали создаваться национальные культурные 
центры, представляющие собой общественные организации, выража-
ющие интересы представителей разных этнических групп, прожива-
ющих в республике. В 1992 г. действовало 10 национальных культур-
ных центров, в 1995 — 72, в 2004 г. — 138 центров [18, с. 35], к ним отно-
сятся республиканские, областные, городские и районные националь-
но-культурные центры. Вместе они составляют разветвленную сеть. 
Деятельность национально-культурных центров (НКЦ) координирует 
созданный в 1992 г. постановлением Кабинета министров Республики 
Узбекистан Республиканский интернациональный культурный центр 
(РИКЦ), который реализует государственную политику в области меж-
национальных отношений. Основная идеологическая цель мероприя-
тий в рамках РИКЦ и национальных культурных центров заключается 
в формировании толерантного общества. Нарратив о толерантности 
узбеков в самый сложный период советской истории — во время Вели-
кой Отечественной войны [8, с. 77] — является составной частью наци-
ональной идеологии и часто артикулируется в общественном дискур-
се и публикациях [19, с. 98].

Русский культурный центр (РКЦ) был создан в 1994 г. и являет-
ся общественной организацией с разветвленной структурой и сетью 
подразделений во всех областях, городах и крупных населенных пун-
ктах республики. Основными целями постулируются задачи укрепле-
ния межнационального взаимодействия с другими этническими груп-
пами, взаимодействие между русской и узбекской национальными 
культурами, сохранение и развитие духовных ценностей, языка, тра-
диций, обычаев русского народа, оказание содействия всем желаю-
щим в углубленном изучении русской истории, языка и литературы. 
В 2011 г. в республике имелось более 25 отделений Русского культур-
ного центра. Согласно последним доступным официальным данным, 
в Узбекистане насчитывается около 20 отделений РКЦ.

Деятельность всех национально-культурных центров подчинена 
идее формирования толерантного общества, значимыми и актуаль-
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ными остаются лозунги, пропагандирующую межэтническую терпи-
мость: «Узбекистан — наш общий дом!», «Узбекистан — страна межна-
циональной и религиозной толерантности!» [18, с. 15].

Определенного консенсуса удалось добиться в этноязыковой по-
литике: в системе образования обучение осуществляется на 7 языках 
(узбекский, русский, таджикский, казахский, киргизский, каракалпак-
ский, туркменский), пресса — на 12 языках [17, с. 75].

Государство предоставляет возможность для реализации нацио-
нальных интересов нетитульных этнических групп только в рамках на-
ционально-культурных центров, их политическая деятельность в Уз-
бекистане ограничена Конституцией. Создание политических объеди-
нений по национальному и религиозному принципу запрещается ста-
тьей 57 Конституции Республики Узбекистан [20]. В целом законода-
тельство Республики Узбекистан обеспечивает соблюдение прав всех 
этнических групп, вне зависимости от национальной и религиозной 
принадлежности (ст. 18). Но при этом в республике строится узбек-
ское национальное государство, базирующееся на идее ядра узбекско-
го этноса, приоритетного развития его культуры и языка. В паспортах 
граждан Узбекистана обязательна для заполнения графа «националь-
ность», которая диктует необходимость четко определиться с этниче-
ской принадлежностью в 16 лет.

Авторитарный контроль над узбекским обществом, сложившийся 
в период президентства И. А. Каримова (1991–2016), способствовал ре-
гулированию сферы межэтнических отношений, директивно сглажи-
вались острые противоречия, в том числе и языкового характера. Рус-
скоязычное население свободно обращалось в муниципальные орга-
ны власти на русском языке. В целом Узбекистан ассоциировался с об-
разцом политической и экономической стабильности в постсоветской 
Центральной Азии. В исследованиях узбекских авторов справедливо 
доказывается, что в Узбекистане в 2000-е гг. открытой дискриминации 
неузбекское население не испытывало [21, с. 32].

Анализ официальной идеологии государства, в которой террито-
риальная идентичность превалировала над этнической [22, p. 111], не-
смотря на то, что основное внимание государства уделялось узбек-
скому языку, культуре, искусству, обычаям узбекского народа, исто-
рии региона до присоединения к Российской империи в XIX в., также 
свидетельствует о том, что нетитульные меньшинства в законодатель-
но-правовом плане не испытывали дискриминации.

Таким образом, в конце 1980-х — начале 1990-х гг. в Узбекистане 
начались процессы «национального возрождения», в рамках которых 
выделялись следующие аспекты: признание узбекского языка государ-
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ственным, критика наследия Российской империи и СССР, латиниза-
ция узбекского алфавита, десоветизация общественного пространства, 
обращение к новым историческим героям (Амир Тимур). Кризисные 
социально-экономические явления проецировались на советское на-
следие и «доминирующую» в СССР этническую группу — русских. Это 
стало одной из причин разрастания случаев бытового национализма 
против русских в начале 1990-х гг.

В период суверенизации в Республике Узбекистан была вырабо-
тана собственная национальная политика, предусматривавшая сохра-
нение полиэтничного и полиязычного разнообразия. С одной стороны, 
правительство создало систему национально-культурных объедине-
ний, призванных удовлетворить запросы основных этнических групп 
на национальное самовыражение, но запрещалась их политическая 
деятельность. Процесс формирования национальной идеологии в Уз-
бекистане оказался консервативным по сложившимся еще в совет-
ское время практикам, но отличным по содержанию. Одной из важ-
нейших идентичностей современного Узбекистана является светский 
характер государства, но суверенизация запустила процессы ретради-
ционализации, основное содержание которой совпадало с советски-
ми ценностями (коллективизм, патернализм), ислам остался в сфере 
бытовой культуры. Национальная политика правительства И. Каримо-
ва, авторитарный контроль над узбекским обществом, ряд правитель-
ственных актов сняли с повестки дня вопрос о межэтнической розни 
и дискриминации в Узбекистане. Президент Ш. М. Мирзиеев продол-
жил курс национальной политики, заложенный во время президент-
ства И. А. Каримова.
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National policy in independent Uzbekistan: ideology, strategy and practices 
of realization
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Annotation. The article discusses the basic principles, strategies and practices for imple-
menting the national policy of the Republic of Uzbekistan. Proves that the main content of 
the ideology of a sovereign state was the processes of “national revival”, within which the 
following aspects were distinguished: recognition of the Uzbek language as the state lan-
guage, criticism of the heritage of the Russian Empire and the USSR, latinization of the Uz-
bek alphabet, de-Sovietization of public space and etc. The article proves that the process 
of formation of national ideology in Uzbekistan turned out to be conservative according to 
the practices established in the Soviet era: the secular nature of the state, Islam remained 
in the sphere of everyday culture, the activities of national cultural associations and the 
formation of a tolerant society. At the same time, sovereignization launched the processes 
of retraditionalization, the main content of which coincided with Soviet values (collectiv-
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Роль утилитарной функции инноваций в подсистеме 
жизнеобеспечения северных алтайцев в конце XIX — 
начале XX в.
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Аннотация. В статье рассматривается культурная трансформация северных ал-
тайцев на рубеже XIX–XX вв. В данном процессе выделены механизмы внедре-
ния инноваций. Обозначена роль и значение утилитарной функции инноваций в 
подсистеме жизнеобеспечения этнической культуры. Ключевые слова: транс-
формация, инновация, жизнеобеспечение, этнос, традиционная культура, Север-
ный Алтай.

Историко-этнографическая литература постоянно делила корен-
ные народы Горного Алтая на две группы: «южные алтайцы» (алтай-ки-
жи, теленгиты и телеуты) и «северные алтайцы» (кумандинцы, тубала-
ры и челканцы) [8, с. 2]. Причинами такого вывода тюркологи считали 
различия в этнической культуре. Территориально-климатические осо-
бенности проживания (Солтонский, Бийский и Красногорский район 
Алтайского края, а также Турочакский, Чойский и Майминский рай-
оны Республики Алтай) и антропологический тип их происхождения. 
Следовательно, изучение механизмов и функций внедрения иннова-
ций в подсистемы (производственная подсистема, подсистема жизне-
обеспечения, соционормативная подсистема и познавательная подси-
стема) традиционной культуры коренных народов края, отличных друг 
от друга, имеет большое научное значение [6, с. 42–46]. Механизмы 
внедрения инноваций содержат несколько основных этапов: селекцию 
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(отбор) и воспроизведение (копирование), модификацию (усвоение) и 
структурную интеграцию. Последний, заключительный, этап заверша-
ется включением инноваций в органичную часть этнической культур-
ной традиции [1, с. 174–177]. Утилитарная (прикладная) функция инно-
ваций играла важную роль на первых этапах их внедрения в подсисте-
мы этнической культуры, особенно в подсистеме жизнеобеспечения. 
Составными частями этой подсистемы являются поселение и жилище, 
питание, одежда и ряд других комплексов.

Стабильный уровень социально-экономического развития регио-
на в конце XIX — начале XX в. стимулировал рост численности насе-
ления в поселениях Северного Алтая с 60 юрт до 140 дворов. В посе-
лениях получили распространение русские избы, четырехстенные «га-
мики», пятистенки, крестовые или «круглые» дома. Гамик — переход-
ная форма от полуземлянки и прямоугольной юрты к избе (4×4 м) с 
двумя небольшими окнами, расположенными на юг и дверью на се-
вер. Некоторые информаторы свидетельствовали, что такой тип из-
бы был основным среди северных алтайцев в начале XX в. Пятистенки 
(4×6 м) — самый распространенный вид жилища среди русских пере-
селенцев. У северных алтайцев они приходят на смену «гамикам» толь-
ко в период колхозного строительства (1930–1940-х гг.). «Круглые» до-
ма были характерны для байско-зайсанской верхушки общества. Об-
щим для всех типов жилища являлся сосновый или пихтовый сруб. Се-
верные алтайцы работали с тонкомером или вершинником. Стены ру-
били в «чашу». Ставили на мох с последующей обмазкой пазов «го-
лубой» глиной или на глиняный раствор. «Гамик» собирали на прими-
тивный фундамент из валунов или смолистых пней по четырем углам. 
Засыпали завалинку. Потолок, как и пол, выстилали на матке из гор-
быля в полдерева. Сверху трусили березовые листья и засыпали зем-
лей. Сруб подводили под двускатную (амбарную) крышу. Она покры-
валась горбылем по бересте на жерди. Внутренняя обстановка «гами-
ка» мало отличалась от устройства прямоугольной юрты.

Жилище традиционно делили на женскую и мужскую половины, 
по стенам [12, с. 114]. «Передняя стена, — писал миссионер В. И. Вер-
бицкий, — против очага назначена для гостей. Левая стена от входа за 
очагом есть место неприкосновенное ни для кого, кроме хозяйской се-
мьи. Если в семье есть братья, сестры хозяина или престарелая мать, 
то они занимают правую стену от входа» [3, с. 17]. Справа от двери в 
углу размещался кол тербен (ручная мельница), сокы (ступа) или па-
спак (зернотерка). Вдоль стен тянулись лавки (70 на 20 и 150), обитые 
берестой. По другим данным, лавки внутри «гамика» отсутствовали, 
а домочадцы сидели прямо на полу вокруг низкого столика, по форме 
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напоминающего тепши (блюдо). В углу на полатях хранились глиня-
ная и деревянная посуда, берестяные туеса, а небольшой стол стара-
лись не заставлять утварью и едой (это не касалось охотничьей заим-
ки). Глинобитная русская печь или очаг (каменка) также находились на 
правой женской стороне, а на мужской висели охотничьи принадлеж-
ности. Здесь же вместо изображения охотничьего духа-покровителя 
Шалыга стали помещать иконы [11, с. 120].

Двор огораживался пряслами из жердей, прутьев тальника или 
не имел их вовсе. Во дворе кроме стаек и навесов, появляются бани 
«по-черному», без дымохода. Вода нагревалась в большом казане спра-
ва от двери на каменке. На полках размещали деревянные лохани, ве-
дра и ковши. В предбаннике стоял самогонный аппарат. На откры-
том месте устраивали летнюю кухню с навесом или без него. Внутри 
помещали таган с казаном. Туалетов не было, по нужде ходили в лес 
или стайки, вместо туалетной бумаги использовали листья лопуха или 
пихтовую бороду (также желтый мох с деревьев).

Байские жилища отличались размерами и убранством. «Круглые» 
дома имели один или два этажа и несколько кирпичных печей. Пяти-
стенок с прирубом с шестью окнами на юг и массивной дверью на се-
вер. Сруб из массивного кругляка ставился на фундамент из скальника 
на песчаной или глиняной подушке. Внутри по лагам стелили полови-
цы (пилили продольной двуручной пилой на станине). Скрепляли меж-
ду собой на шканты. Застекленные окна обналичивали и навешива-
ли ставни. Четырехскатную крышу напускали на сени, и обычный пя-
тистенок смотрелся со стороны как «круглый» дом. Крышу покрывали 
тесом. Сени больше походили на крытые терассы.

В доме появляются фарфоровая и стеклянная посуда, мельхио-
ровые ложки, жестяная утварь, самовары, книги, граммофон (позд-
нее патефон), а также занавески, постельные принадлежности, ковры, 
шкафы, комоды, этажерки и буфеты. В байском быту широко встре-
чаются предметы с известных ярмарок, таких как Ирбитская. Напри-
мер, жестяные упаковки от кондитерских изделий известной фабрики 
Т. А. Афониной торгово-промышленного объединения г. Екатеринбурга 
[7]. В начале XIX в. был изобретен сплав меди с никелем и цинком, ко-
торый был очень похож на серебро и назывался мельхиором. Мельхи-
оровые ложки быстро завоевали популярность в Европе и России [9]. 
В конце XIX в. металлические ложки можно было встретить в байских 
семьях Северного Алтая. Хорошим тоном в байском доме считалось 
держать фарфоровую посуду «Товарищества фарфоровых и фаянсо-
вых изделий М. С. Кузнецова», одного из крупнейших фарфорово-фа-
янсовых производств Российской империи конца XIX — начала XX в. 
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Кузнецовский фарфор выпускался в безупречном технике исполнения 
и с изысканным декором [4, с. 50–57]. Не менее престижной вещью 
считался патефон. Он представлял собой переносную версию грам-
мофона, что для такого удаленного уголка, как Северный Алтай име-
ло немаловажное значение. В отличие от граммофона, у патефона ру-
пор был маленьким и встроенным в корпус, сам аппарат компоновал-
ся в виде чемоданчика. Он переносился в застегнутом виде за специ-
альную ручку. Общее у него с граммофоном то, что в нем для записи и 
воспроизведения звуковых колебаний применялись эбонитовые диски 
с нарезанными на них спиральными выемками [13, с. 249–250].

Во дворе огороженным заплотным забором, помещалась столовая 
для рабочих и прислуги, амбары, двухэтажные стайки с сеновалом, ко-
нюшни, склады и баня «по-белому» с дымоходом [10]. «Гамики» в бай-
ском хозяйстве играли роль зимней кухни.

Утилитарная функция способствовала селекции и копированию 
инноваций в питании северных алтайцев — оно стало разнообраз-
нее. Среди продуктов питания у них все чаще стали, появляться хлеб 
(ржаной и даже пшеничный), гречневая крупа, из огородных культур — 
огурцы, капуста, репа, редька и свекла, а также картофель. Это обсто-
ятельство не преминули подметить и ученые, и путешественники, по-
бывавшие в конце века в Северном Алтае. Один из них отмечал, что 
ныне многие алтайцы «едят… пшеничный хлеб, который приготовляет-
ся ими, как и у русских… но, наряду с пшеничным хлебом, встречает-
ся и ячменный хлеб» [2, с. 96]. Тем не менее пища северных алтайцев 
сохраняла традиционные черты в большей степени, чем жилище или 
одежда, и менялась в основном в области использования хлеба.

Изменения в бытовой традиции инородцев отмечено и в «Кратком 
историческом очерке Алтайского округа»: «Инородческое оседлое на-
селение, — подчеркивалось в нем, — теперь уже ничем не отличается 
от русских: [у них] тот же образ жизни, тот же внешний вид» [5, с. 106]. 
Заметную трансформацию претерпела и одежда северных алтайцев, 
проживавших по соседству с русскими или использующих ножные 
прялки, чесалки и рамочные ткацкие станы. Источники конца XIX в. 
отмечали, что значительная часть «инородцев» уже совершенно усвои-
ла русскую одежду. Они носят те же рубахи — косоворотки или пиджа-
ки, брюки, заправленные в сапоги с высокими голенищами. Из остав-
шейся половины большая часть по костюму представляет смесь рус-
ского и алтайского: «Только меньшинство инородцев стойко держат-
ся своих костюмов». В Северном Алтае уже в XIX в. переняли головные 
уборы местного русского населения: военные картузы, шляпы, кру-
глые шапки с остроконечной тульей и высоким околышем. Были рас-
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пространены и головные уборы из войлока. Летом носили шапочки из 
холста, дабы или нанки в виде усеченного колпака с кружком наверху.

Под влиянием русских переселенцев развиваются средства пере-
движения и связанные с ними извоз и ямская служба. Основными сред-
ствами передвижения служили сани, двуколки, телеги и тарантасы.

Таким образом, утилитарная функция инноваций играла важную 
роль в производственной подсистеме и подсистеме жизнеобеспечения 
северных алтайцев, особенно на первых этапах механизма внедрения 
инноваций — отбора и копирования. Методом проб и ошибок выявля-
ются наиболее удачные модели в данных подсистемах. Отбор совер-
шался первоначально в байско-зайсанской верхушке, группах народ-
ных умельцев, а оптимальные варианты в дальнейшем распространи-
лись как вглубь, так и вширь.

I. G. Cherloyakov

Role utilitarian functions innovation in the subsystem life support northern 
Altaians at the end of XIX — early XXth century
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Annotation. The article deals with the cultural transformation of the Northern Altaians at 
the turn of the XIXth–XXth centuries. In this process, mechanisms for introducing innova-
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Федерация

Аннотация. Изучение неформальных практик превратилось в актуальную про-
блему этнографического поля, требующую рефлексии. Разработка темы на ло-
кальных материалах с опорой на базу кейсов и методические инструменты по 
сбору материалов, предлагаемые в социальных науках, дали возможность оха-
рактеризовать специфику неформальных практик, сформировавшихся в «него-
родском» пространстве районного центра на протяжении второй половины XX — 
первых десятилетий XXI века. Ключевые слова: неформальные практики, обмен, 
шутки.

На протяжении последнего десятилетия теоретическое осмысле-
ние новых вопросов, связанных с современными социальными про-
цессами и изменением сельского пространства, актуализировало на-
работки в сфере изучения таких проблем, как адаптационные меха-
низмы и культура жизнеобеспечения в условиях экстремальности [1], 
новая «сельскость» [2], взаимоотношения города и села и освоение 
сельского пространства [3]. Это способствовало расширению темати-
ки полевых исследований и обновлению методического инструмента-
рия для сбора полевых материалов.

К числу новых полевых тем, требующих рефлексии, можно отне-
сти неформальные практики и отношения, возникающие в «негород-
ской» среде, в которую включены не только села и деревни, но и та-
кие промежуточные формы, как районные центры и рабочие посел-
ки. Однако, несмотря на декларируемую новизну, сюжеты, связанны-
ми с неформальными практиками, обнаруживаются в рассказах на-
ших информантов об их повседневной жизни а также вычленяются в 
архивных источниках рубежа XIX–XX вв. Их рассмотрение в качестве 
самостоятельной проблематики полевых этнологических исследова-
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ний стимулировалось изысканиями в сфере экономической социоло-
гии, где был накоплен представительный массив кейсов по экономи-
ческим неформальным практикам разных стран, структурированных в 
«Глобальной энциклопедии неформальности» [5].

Неформальные практики, особенно связанные с «теневой» сферой, 
отличаются высокой степенью сензитивности и поэтому требуют осо-
бого подхода при сборе полевого материала. Его основные положения 
освещены в публикации В. Н. Давыдова и Т. Н. Журавской [6, с. 6–8]. 
Отступлением от указанных рекомендаций стало обозначение терри-
ториальных рамок исследования.

В 2022 г. студенты и преподаватели исторического факультета 
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского проводили полевые исследования на тер-
ритории Павлоградского района Омской области. Помимо традицион-
ных тем по истории и культуре восточнославянского и тюркоязыч-
ного населения, собирался материал и по современным социально-
экономическим практикам. Предварительно было выделено несколь-
ко проблемных блоков, связанных с функционированием неформаль-
ных практик в «негородском» пространстве на приграничной террито-
рии: влияние города и территориального положения на распростра-
нение неформальных практик, неформальные практики и межэтниче-
ское взаимодействие и неформальные коммуникации.

Собранные материалы показывают, что приграничное положение 
стимулирует развитие практик обмена и торговли, связанных с дли-
тельной историей межэтнического взаимодействия. Востребованность 
животноводческой продукции у тюркоязычного населения способ-
ствует развитию коневодства и разведению местным населением мел-
кого рогатого скота, в основном баранов и овец, мясо которых исполь-
зуется для приготовления праздничных блюд. Начиная с 1990-х гг. в 
этой сфере важную роль играют частные хозяйства, заинтересован-
ные в эффективном расходовании средств. Именно поэтому распро-
страненной неформальной практикой становится наем пастухов на 
основе устных договоренностей без заключения договора: «Мяса мно-
го продают, в основном конину и баранину… Фермеры и частники на-
нимают местных, кто-то в „Ниве“ [акционерное общество] подрабаты-
вает. Платят примерно 10000 [рублей] в месяц. Пасти надо с четырех 
часов дня до 9 утра» [7, л. 1 об.].

Помимо найма, местные жители практикуют оказание услуг на 
дому, чему немало способствует близость к городу, статус районно-
го центра и как следствие — сосредоточение бюджетных и социаль-
ных структур, широкий доступ к сети Интернет и возможность зака-
зывать товары онлайн: «Женщины чем в основном занимаются? Ма-
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никюр, стрижки, ресницы. Мама моя раньше на работе ходила на ма-
никюр, теперь сама научилась, заказала на „Озоне“ лампу и сама себе 
делает» [7, л. 10]. «В основном дма все делают маникюр, прически, на 
важные случаи в город ездим. На свадьбу, например» [7, л. 9 об.].

Сфера услуг, где заняты в основном мужчины, представлена по-
луформализованным частным извозом. Местные таксисты, исполь-
зуя посреднические сервисы, частично зарегистрированы в сетевых 
службах типа Uber или Яндекс, а частично работают самостоятельно. 
И те, и другие сконцентрированы возле востребованных торговых то-
чек (магазины «Магнит», «Низкоцен» и «Весна») и автовокзала. О нала-
женной коммуникации между ними свидетельствует наличие едино-
го прайса с расценками на поездки по близлежащим и труднодоступ-
ным населенным пунктам. Так, например, поездка из Павлоградки в 
Тихвинку по бездорожью обойдется в 800 рублей. Сокращение авто-
бусного сообщения в сельской местности все больше актуализирует 
данную сферу, стимулирует развитие неформальных коммуникаций 
и между пассажирами, которые нередко договариваются между собой 
о совместных поездках в складчину.

Давние традиции и устойчивый характер имеет и домашнее про-
изводство алкоголя, нередко сопряженное с его продажей. Информан-
ты охотно делятся рецептурами приготовления браги и самогона, од-
нако описание процесса торговли алкоголем чаще всего ограничива-
ется констатацией факта: «да торгуют некоторые» [7, л. 3]. За трехне-
дельный срок экспедиционной работы удалось собрать лишь два об-
стоятельных интервью, описывающих не только изготовление, но так-
же торговлю самогоном. Полученные материалы иллюстрируют про-
цесс формирования устойчивых неформальных связей при осущест-
влении теневой деятельности. У каждого продавца, особенно торгу-
ющего на дому, появляется свой круг покупателей, попасть в кото-
рый можно лишь по рекомендации. Рекомендация таким образом вы-
ступает в роли фильтра между «своими» и «чужими»: «Дома продаем 
[самогон]. В основном по знакомым с работы и их знакомым. Быва-
ют случаи, когда приходит, например, кто-то со стороны, просит про-
дать, удивленно спрашиваем: „Да кто вам это сказал?“ Если называет 
кого-то из знакомых, то можем продать» [7, л. 10 об.].

Частная торговля дополняется в современных условиях «оплатой 
переводом» — безналичными транзакциями на личную карту продав-
ца/хозяина товара. Данная форма расчетов была зафиксирована в 
трех точках общественного питания, а также на «базаре» — открытом 
рынке, который организуется два раза в неделю и отличается устой-
чивым ассортиментом товаров. Переводом чаще всего оплачивают-
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ся продукты питания — копченые головы красной рыбы, молочные 
продукты и мясные копчености, рекламу которым создают покупате-
ли: «Вот в прошлый раз головы рыбные брала, знаешь какие вкусные» 
[7, л. 10 об. ]. «А где женщина, что творогом торгует? На прошлой не-
деле брала у нее творог и сметану, все свежее… Распродала уже всё?» 
[7, л. 10 об.]. Рынок и сетевые магазины становятся точками притяже-
ния для жителей сельских населенных пунктов, которые приезжают в 
районный центр закупаться необходимыми товарами.

Помимо современного состояния неформальных практик и ком-
муникаций, выявлялся и контекст их появления и распространения. 
Так, один из наших информантов рассказал о проведении ярмарок на 
рубеже XIX–XX вв.: «Ярмарки переезжали с места на место, часто при-
езжали бродячие музыканты, они собирали новости по разным горо-
дам и передавали их. Часто было, что один грамотный человек прочи-
тает газету, а потом расскажет информацию другим. В лавках расска-
зывали новости. Женщины тоже ездили на ярмарки, с 15 лет часто не-
замужние девушки выезжали, «чтобы себя показать и других посмо-
треть» [8, л. 15 об. — 17].

Интересные сюжеты выявились и при сборе информации о шут-
ках и курьезах, которые также можно рассматривать как важную 
сферу неформальной коммуникации. Часть одной из историй выне-
сена в заголовок, так как она как нельзя лучше освещает неформаль-
ные практики и коммуникацию: «Я когда маленький был, поймаешь 
ящерицу, и ты, у-у-у, Юрий Гагарин. Я их хорошо ловил. Однажды 
поймал, посадил в корыто во дворе, а тут пацаны соседские пришли, 
к бабушке приехали они. „О, — говорят, — что это у тебе такое?“ — 
„А это я крокодилов разводить собираюсь“ (а ящерица же — ее напу-
гаешь, по голове дашь, и она чисто крокодил, пасть откроет, головой 
трясет). — „А нам покажешь?“ — „Конечно, мясо только несите“ (а сам 
думаю: не сам наемся, так хоть кота накормлю). — „Ладно, вечером 
придем“. Пришли, вижу, что мясо принесли, но немного, чтобы роди-
тели не заругали, в холодильнике отпилили. Я ящерицу бах по голове, 
она как забегала, пацаны как дали, только их и видел. Коту мясо до-
сталось» [7, л. 11].

Приведенный сюжет иллюстрирует практики, связанные с обме-
ном и сферу коммуникации, где шутка, как во многом неформальная 
форма, играет важную роль.

Резюмируя, отметим, что основные неформальные практики скон-
центрированы в сфере торговли, услуг и трудовых взаимоотношений. 
Этому немало способствует приграничное положение района, а также 
концентрация в районном центре социальных и бюджетных организа-
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ций, выравнивающих доходы местных жителей и горожан. Многие из 
обозначенных практик имеют устойчивый характер и давние тради-
ции — извоз, частная торговля, неторговый обмен, обогащаясь новыми 
элементами, например, «переводами».

I. V. Chernova

«I’m going to breed crocodiles…»: informal practices and communications 
of the habitants of the Pavlogradsky district of the Omsk region (based on 
the materials of the ethnological expedition of the Omsk State University. 
F. M. Dostoevsky 2022)
Omsk State University named after F. M. Dostoevsky, Omsk, Russia

Annotation. The study of informal practices has become an urgent problem in the ethno-
graphic field that requires reflection. The development of this problem on the basis of lo-
cal materials on the basis of cases and methodological collection of materials offered in 
the social sciences made it possible to characterize the specifics of informal practices that 
arose in the “non-urban” space of the district center. in the second half of the 20s — the first 
decades of the 21st century. Keywords: informal practices, exchange, jokes.
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Федерация

Аннотация. В данной статье анализируется процесс формирования и развития 
социальной памяти мигрантов из Центральной Азии и Казахстана на постсовет-
ском пространстве на основе источников устной истории, созданных в ходе исто-
рико-этнографической экспедиции в Алейском районе в июле 2022 г. При рас-
смотрении актуальных проблем миграции, удалось выяснить, что социальная па-
мять мигрантов из разных советских республик повторяется в сюжетной линии, 
также, как и триггерные точки стали началом формирования травматической 
памяти. Исследованием выявлено, что такая память живет на протяжении трех 
поколей. Также было обозначено, что одной из причин «закрытости» и замал-
чивания данной проблемы стала боязнь публично высказываться и игнориро-
вание «официальной» историей данных проблем. Ключевые слова: социальная 
память, травматическая память, память поколений, миграции, постсовесткое 
пространство, устная история, полевые исследования.

Несмотря на быстрое развитие исторической науки, некоторые 
страницы истории остаются вне сферы внимания общества. Одна из 
причин этого — нехватка источников, при этом опубликованнная на се-
годняшний день информация, по сложившейся традиции, базируется 
на официальных статистических и демографических источниках. В та-
ких условиях настоящая история, или «история снизу», остается вне 
«официальной истории». Ликвидировать пробел можно благодаря раз-
витию устной истории в Алтайском крае. Устная история позволяет пи-
сать об актуальных проблемах общества, о которых люди молчат в си-
лу ряда обстоятельств и которые не нашли отражения в публикаци-
ях. Одной из таких проблем стала история миграции русского населе-
ния из Центральной Азии и Казахстана на постсоветском пространстве.

Исследований по этой теме опубликовано мало. Работа, связан-
ная с развитием устной историей постсоветских миграций, принадле-
жит Г. В. Кидяевой. Автор рассматривает причины переезда, пробле-
мы выбора переселенцами будущего постоянного места жительства, 
трудности переезда и адаптации [1]. Ее публикация основана на уст-
ных исторических источниках, созданных сектором устной истории и 
этнографии лаборатории исторического краеведения БГПУ (АлтГПУ) 
в ходе историко-этнографических экспедиций по Алтайскому краю в 

* Научный руководитель — д-р ист. наук, проф. Т. К. Щеглова.
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2002–2005 гг. (руководитель Т. К. Щеглова). Галина Владимировна, ис-
пользуя интервьюирование и изучая эмпирический опыт людей, обо-
сновала актуальность изучения проблемы миграций. Используя метод 
анкетирования, она составила картину половозрастного, численного и 
профессионального состава переселенцев, положив начало работе по 
изучению закономерностей процесса миграции в Алтайский край.

Собранные устные исторические источники дают полное основа-
ние считать тему миграций актуальной, поэтому данное исследование 
посвящено именно ей. История миграций включает в себя много во-
просов, но в настоящей статье мы рассмотрим некоторые обстоятель-
ства, вынудившие мигрировать в Россию людей, многие из которых 
родились в местах исхода, где учились, работали, дружили. Использо-
вание материалов устной истории занимает в этих исследованиях ос-
новное место. В данной статье автор уделяет внимание «местам трав-
мы» в социальной памяти. Она подготовлена на основе интервью, за-
писанных в ходе историко-этнографической экспедиции, проходив-
шей в июле 2022 г. в Алейском районе на территории сел Красный Яр и 
Боровское. В продолжение темы предыдущих экспедиций была прове-
дена работа по изучению социальной памяти мигрантов. В основу ста-
тьи положены 4 интервью, опрошено 10 респондентов*.

Одной из групп информантов была семья из двух поколений (жен-
щина 1930 г. р., ее сын и его жена), прибывшая из Чимкентской обла-
сти Казахстана. В этой семье бабушка была преклонного возраста, пе-
режила трудности военного времени, проработала всю жизнь на заво-
де, ее сын и жена родились там и мигрировали в 1996 г. Приехали они 
в новогодние дни, когда на улице стояли сильные морозы, на руках 
у молодой пары были два мальчика-близнеца, и они испытали на себе 
все тяготы миграции. Другая информация была получена у семьи из 
Иссык-Кульской области Киргизии (жена и муж, их дочь, внучка и не-
вестка). Женщина (1959 г. р.) из Узбекистана (г. Андижан) — уроженка 
республики; как и ее мама, она получила там образование, вышла за-
муж, родила сына, работала, но обстоятельства вынудили уехать. Еще 
один респондент — женщина (1948 г. р.) из Казахстана, проработавшая 
всю жизнь на предприятиях. Все респонденты разного возраста, име-
ли разный социальный статус, жили в разных республиках, мигриро-
вали в разное время, у каждого из них была своя семейная история, 
не похожая на другие, при этом у них всех в памяти остались сходные 

* Материалы интервью хранятся в архиве Центра устной истории и этнографии. 
По требованию респондентов в самой статье дается их характеристика без упоми-
нания их личных данных с указанием только мест их проживания.
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проблемы и переживания, которые волнуют их даже спустя время. Со-
держательно их истории очень сходны, объединены одними причина-
ми, обстоятельствами переезда.

Предметом исследования являлась социальная память переехав-
ших на Алтай семей. Подводя итоги характеристики респондентов, от-
метим, что в соответствии с концептом памяти (Алейда Ассман) и ка-
тегориями респондентов — носителей памяти их информация строится 
по законам развития «памяти жертвы». Важной ее составляющей ста-
новится сюжет, события, которые пережили люди. Если брать группо-
вые интервью, то можно увидеть, что социальная память формирова-
лась на протяжении трех поколений бабушки/дедушки, дочь/сын, внук/
внучка. Как правило, участниками миграций было первое и часть пред-
ставителей второго поколения; третье поколение воспроизводят ситуа-
ции с пересказа первых поколений. Некоторые моменты оставили толь-
ко негативные, а порой и трагичные воспоминания. На их основе и фор-
мируется травмированная память респондентов, являвшихся «жертва-
ми» произошедших событий. Триггерными точками стали эпизоды го-
нений со стороны представителей коренных этносов, когда людей вы-
нуждали уезжать из страны только потому, что они родились русски-
ми. Важным моментом становился переезд, связанные с ним юриди-
ческие проблемы, трудности с перевозкой вещей; эти невзгоды усу-
гублялись моральной травмой. Людям, как правило, приходилось уез-
жать из мест с налаженным бытом, где не нужно топить печь (из ин-
тервью горожан), где приятный климат, на приграничные территории — 
в Алтайский край с его суровыми зимами. Когда переезд приходился 
на зимнее время года, это вспоминалось как трагическое переживание.

Материал собирался в несколько этапов; встречи с информантами 
были настолько содержательными, что беседовать с некоторыми при-
ходилось не один раз. Для всех собранных источников характерен вы-
сокий эмоциональный накал: очевидно, что эти сюжеты не «остыли» 
в памяти людей, каждое воспоминание о них вызывает у информан-
тов слезы и новые переживания. Работа в экспедиции по сбору устных 
исторических источников позволяет иметь дело с «настоящей», «прав-
дивой» историей; как отмечает Т. К. Щеглова, «в устных исторических 
источниках наибольший интерес представляют все же не сами факты, 
а их оценки, представления о них, а также социокультурная, этнокон-
фессиональная, ментальная и психологическая информация, отражен-
ная в эмпирическом опыте человека — участника исторических собы-
тий, явлений, процессов» [2].

Тема миграций после распада СССР еще долго останется акту-
альной, потому что она создала большой пласт информации, кото-
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рый сохранился в памяти людей, и этот важный процесс можно рас-
смотреть через призму человеческой памяти. Можно отметить под-
ход В. А. Шнирельмана, который изучал теоретические вопросы соци-
альной памяти, ее разновидности. Он проследил, чем обусловлено по-
явление социальной памяти, показывая, что одним из источников для 
нее являются воспоминания из детства. В нашем исследовании также 
приведены воспоминания респондентов о детских и юношеских годах, 
их взаимоотношениях с коренными жителями республик; о семья, ее 
социальном статусе (характер социальной памяти определяется при-
надлежностью к семье, сложившимся отношениям между родителями 
и детьми т. д.); групповой принадлежности по какому-либо признаку. 
Поскольку после распада СССР повысилось национальное самосозна-
ние, в исследовании можно уделить внимание меняющимся взаимоот-
ношениям между этническими группами. На возникновение социаль-
ной памяти мигрантов повлияли многие факторы, которые сформиро-
вали особую сюжетную линию в памяти людей или даже поколений. 
В. А. Шнирельман писал: «Доминирующее большинство менее склонно 
постоянно подчеркивать свою этническую идентичность, как это де-
лают этнические меньшинства. Поэтому и социальная память у доми-
нирующего большинства несколько ослаблена по сравнению с мень-
шинствами. Зато для последних этничность служит в наше время важ-
ным ресурсом в борьбе за социальные и политические права или за 
доступ к каким-либо особым льготам (особенно в условиях аффирма-
тивной политики)» [3].

На основе сказанного можно предположить, что из-за пережитых 
трудностей, проблем, перелома жизненного уклада люди, прибывшие 
в Россию, в большей степени, чем остальные, сохраняют социальную 
память, которая базируется на эмоциях «жертвы событий». Материа-
лы экспедиции демонстрируют, что социальная память о миграции в 
семьях начинала формироваться с момента появления мыслей о пе-
реезде, продолжает жить и передается из поколения в поколение. Так, 
дети, которых увезли из республик совсем малолетними, интересуют-
ся историей переезда, причинами, обусловившими переезд, и т. д., по-
тому что родители, бабушки и дедушки обсуждают эту тему.

В. А. Шнирельман выделил такую разновидность памяти, как ин-
дивидуальная, указывая, что такая память часто расходится с верси-
ей прошлого, которая навязывается людям по официальным каналам. 
Скорее всего, такое восприятие индивидуальной памяти свызвано с за-
малчиванием проблем, связанных с миграциями, как в государствен-
ной политике, так и в отечественной и зарубежной историографии, ко-
торые вызваны издержками процессов суверенизации, без проработки 
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правовых вопросов, в том числе вопросов взаимоотношений титульно-
го этноса с переселенцами, что провоцировало с его стороны давление 
на иноэтничных граждан, в частности на русских. Память сохранила не 
только факт переезда, но и сложные обстоятельства адаптации к но-
вым условиям жизни, проблемы, связанные с преодолением юридиче-
ских формальностей, и т. п. Становится ясно, что на формирование ин-
дивидуальной и социальной памяти в значительной степени влияет го-
сударственная практика и политика.

Патрик Хаттон пояснил разграничение этих двух видов памяти, 
указывая, что социальная память преимущественно принадлежит не 
индивиду, а группе [4]. При работе с материалами, собранными в экс-
педиции, можно увидеть похожие моменты жизни людей, и это мож-
но назвать социальной памятью группы мигрантов, которая и состав-
ляет наш объект исследования. В данном исследовании автор ограни-
чивается сюжетами миграции. Сам этот процесс сохранился в памяти 
людей как травма, а она порождает страх, чувство незащищенности 
и провоцирует молчание. Похожий сценарий встречался в повседнев-
ности у совершенно разных людей, прибывших из разных республик в 
разное время. У всех информантов в памяти остались межэтнические 
конфликты в постсоветское время, проявления возникшего неравен-
ства в постсоветских республиках, государственная политика, направ-
ленная на вытеснение русского языка и его носителей.

Триггерной точкой для решения об отъезде в Россию стало обо-
стрение отношений между русскими и коренными жителями респу-
блик. Можно видеть, как повседневные бытовые проблемы переплета-
ются с психолого-ментальными и оставляют неизгладимый след в па-
мяти людей. Характерный пример: «Вот до распада мы жили — такой 
24-квартирный дом, сверху казахи жили, а мы внизу в трехкомнатной 
квартире, и у каждого был участочек земельный такой — половина на-
ша, половина их. Я розы разводила, под окном, все так красиво! А она 
(казашка) затоптала розы. Я говорю: ну что вы? А она ответила: „Ва-
ша земля в России, тут вашей земли нет!“ Было настолько обидно, до 
сих пор помню этот момент. Вот тогда началось. До распада все дру-
зья были, казахи, узбеки — нас такой коллектив был — немцы, украин-
цы, армяне, турки, да там все были. Как распалось, это ужас случил-
ся для всех…». Эта женщина переехала в 1995 г., прошло уже 27 лет, но 
при вопросе о переезде она первым делом рассказала об этом случае, 
который оставил травмирующий отпечаток.

Нередко встречались рассказы про организованные митинги, де-
монстрации, движение коренных жителей против приезжих, причем 
не только русских: «До 1991 года отношения с коренными жителя-
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ми были отличные, а потом же волнения у нас начались в Андижане 
в 1990 г., там же выборочно жгли они дома армян, евреев; русских не 
трогали, говорили, что они сами убегут. Ну вот мы стали сами бежать. 
Мама в 1993 году уехала. 1993 год 1 мая жгли город, у них матч был, 
в старом городе. У нас там есть стадион „Спартак“, там у нас шел матч 
футбольный. И они либо договорились, молодежь шла с предводите-
лем кучей, предводитель нес список, и дом они многие поджигали. 
Они считали, что их места занимают, что они живут в кишлаках, им 
работать негде, а евреи обувь делают, сапожники, армяне газировку 
продавали, они считали, что их места занимают. „Пусть едут к себе“, —, 
говорили. Русских не трогали: испугаются и сами убегут».

«Помню, мы маленькие были, мама послала нас за хлебом, ходи-
ли и был праздник, Киргизии сколько-то лет, и они восстали. И паца-
ны с ножичками бегут и орут: «****, мы ночью вас вырежем». Я до сих 
пор помню, знаешь, как бежали с Маринкой от них. Мама успокаивала, 
рассказывала, что заваруха началась, что киргизы выгнать хотят. Я са-
ма помню: отец на шахте ночью, выламывали штакетник и по-киргиз-
ски говорили. Мне всегда было так страшно». Эти две ситуации име-
ли место в совершенно разных республиках, но сюжеты их сходны. 
У людей возникало чувство незащищенности. Причем информанты не-
охотно высказывали упреки в адрес властей. 

Обратим внимание на сложности, возникающие при интервью-
ировании семей русских мигрантов. Фактором доверия становилось 
то, что автор публикации сама некоторое время жила в Узбекистане 
и прошла через миграцию. При знакомстве с респондентами именно 
этот фактор делал их открытыми и разговорчивыми. Автор благодар-
на за проявленное доверие всем респондентам.

Одним из самых неблагоприятных факторов стала государствен-
ная политика вытеснения русского языка. Об этом говорит один из ре-
спондентов: «Но нам потом создали условия, все перешло на узбек-
ский язык, надо было его знать, вот и мне пришлось уволиться». Шло 
прямое насаждение национального государственного языка, вытесне-
ние русского. Документы были полностью переведены с русского язы-
ка, использование русского языка было запрещено. Людям было мо-
рально тяжело перестраиваться на новые условия. 

Респонденты соспоставляют эти события с временами СССР, когда 
дружеские отношения были нормой как в общественной жизни, так и 
в повседневном общении. Поэтому особенно врезались в память бы-
товые сценки обострения отношений на межличностном уровне. До-
статочно привести несколько цитат: «Вот тогда началось, до распа-
да все друзья были, казахи, узбеки — нас такой коллектив был — нем-
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цы, украинцы, армяне, турки, да там все были. Как распалось, это 
ужас случился для всех… Пришлось многие вещи оставить, мотоцикл, 
да много чего в двадцатитонник не влезли. Квартиру благоустроен-
ную с лоджией, считай, что даже не продали»; «Местные там нас и до 
распада не любили. „Рыжая пошла, белый окулок“ — свинячье ухо зна-
чит, „чучка пошла“. После 1990-х годов русские стали уезжать наплыва-
ми, к 2000 году русских очень мало осталось. Мама уехала, а мой сын 
в 1997 году поехал сюда к бабушке, чтобы отслужить в российской ар-
мии. Специально поехал, не захотел в узбекской армии служить».

«Нас киргизы поджимали, дачу построили — дачу забрали, а ты 
знаешь, каким трудом мы эту дачу строили. На зиму туда никто не ез-
дил, весной поехали — ни дачи, ни фундамента. Поехали в полицию, 
киргизы посылали из кабинета в кабинет, смеялись. В те года нача-
лась перестройка, заваруха вся началась. Жили же раньше, до распада, 
нормально, хотя это давно началось». Мотивы притеснений русских 
после распада СССР занимают значительное место в социальной па-
мяти респонедентов. Люди выросли на устоявшейся идее «дружбы на-
родов». Эмоциональные жизненные истории основаны на негативном 
эмпирическом опыте из повседневной жизни, который как раз марки-
рует память жертвы прошлых событий. Об этом говорит следующая 
цитата: «Приехала в 2003 году. Историю могу вам рассказать одну, но 
это было не там, где я жила, а именно в Алма-Ате. Моя подруга, только 
я не буду говорить ее фамилию, моя знакомая, пришла на работу и го-
ворит: хотите, я расскажу вам историю? А на смене была одна казаш-
ка, хорошая женщина. Ну вот она рассказывает: пошла она в магазин, 
купила тортик, села в автобус, а народу много, впереди стояла моло-
дая девушка-казашка, это было зимой, потому что она была в зимней 
одежде. А моя знакомая попросила ее передать деньги за проезд, что-
бы билетик купить. Та взяла, передала, подает ей обратно и говорит: 
„На, русской свинье ничего не жалко!“» Женщина-респондент не хоте-
ла называть фамилию своей знакомой, что говорит о недоверчивости, 
которая проявляется в недосказанности либо в описании собственно-
го опыта от имени другого человека: именно такое впечатление сло-
жилось при общении с ней. Еще предстоит работать с местами трав-
мы в социальной памяти мигрантов, но уже сейчас можно говорить, 
что опасение говорить искренне и сообщать информацию о том, что 
было, является особенностью социальной памяти мигрантов из пост-
советских республик.

Таким образом, если рассмотреть эту тему через призму соци-
альной памяти, можно увидеть, что, хотя сюжеты социальной памя-
ти формировались у людей с разным социальным статусом, в раз-
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ных республиках, в разное время, под влиянием разных обстоятельств, 
их объединяют общие черты, в том числе долговременность, переда-
ча через поколения. На основе большого пласта социальной памяти 
сформировалась травмированная память, и воспоминания об этих сю-
жетах даже спустя долгое время вызывают у людей сильные пережи-
вания и негативные эмоции.

E. I. Shadrina

Migration from Central Asia and Kazakhstan to the Altai Territory in 1990–2010 
through the lens of social memory
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Frderation

Annotation. This article analyzes the process of formation and development of the social 
memory of migrants from Central Asia and Kazakhstan in the post-Soviet space on the ba-
sis of oral history sources created during a historical and ethnographic expedition in the 
Aleysky district in July 2022. When considering the current problems of migration, it was 
found out that the social memory of migrants from different Soviet republics is repeated 
in the storyline, as well as trigger points became the beginning of the formation of trau-
matic memory. The study revealed that such a memory lives for three generations. It was 
also indicated that one of the reasons for the "closeness" and silencing of this problem was 
the fear of speaking out publicly and ignoring the "official" history of these problems. Key-
words: social memory, traumatic memory, generational memory, migration, post-hard space, 
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы работы над изучением и освоени-
ем свадебных песен села Селиверстово Волчихинского района Алтайского края 
преподавателями и обучающимися Алтайского государственного института куль-
туры: запись фольклорно-песенного материала, его расшифровка, анализ, аран-
жировка и сценическое воплощение. Подчеркивается необходимость осущест-
вления творческой работы с аутентичным материалом с учетом специфики реги-
ональной и жанровой стилистики песен. Ключевые слова: фольклорная экспеди-
ция, свадебные песни, Алтайский край, запись песен, расшифровка и анализ песен.

Будущим руководителям народно-певческих коллективов экспеди-
ционная деятельность необходима для практического ознакомления 
с музыкально-песенной культурой населения России. Поэтому целью 
фольклорных экспедиций в системе народно-певческого образования 
является не только изучение певческих традиций отдельного локуса, 
но в большей степени поиск интересных фольклорных образцов с воз-
можностью их репродуцирования.

Ежегодно в концертных программах учебно-творческих коллекти-
вов кафедры народного хорового пения Алтайского государственно-
го института культуры звучат фольклорные произведения, записанные 
в селах региона и подготовленные для современного транслирования. 
Процесс переноса песни из бытового фольклорного исполнительства в 
сценические условия требует не только длительного времени, но, так-
же последовательной и тщательно выверенной работы с фольклор-
ным источником.

В концертной программе государственной аттестации выпускни-
ков 2022 г. звучали свадебные песни села Селиверстово Волчихинско-
го района Алтайского края, работа над которыми длилась около де-
вяти месяцев и прошла этапы экспедиционной записи, расшифров-
ки, аранжировки, освоения коллективом и сценического воплощения.

Впервые песни были услышаны в фольклорной экспедиции кафе-
дры народного хорового пения АГИК в Волчихинском районе, кото-
рая состоялась 15–17 октября 2021 г. В ней принимали участие профес-
сор кафедры О. С. Щербакова, доцент кафедры Н. А. Яговец и студен-
ты направления подготовки «Искусство народного пения» А. С. Попова 
и К. В. Марковская.
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Волчхихинский район (ранее Покровская волость Славгородско-
го уезда) с административным центром в селе Волчиха образован в 
1924 г. Датой основания села считается 1782 год. Согласно «ревиз-
ским сказкам» 1782 г, находящимся в архиве г. Барнаула, «в дерев-
не при речке Волчихе проживало душ мужского пола 53, примерно 
столько же женщин; поэтому предполагается, но оно появилось не-
сколько раньше» [1]. Территория района заселялась медленно, боль-
шой приток поселенцев отмечен после отмены крепостного пра-
ва и столыпинской реформы, поэтому основное население сел рай-
она — поздние «российские» переселенцы. Это подтверждают и му-
зейные экспонаты, хранящиеся в архивах Волчихинского районного 
историко-краеведческого музея им. В. М. Комарова и его филиале — 
Солоновском историко-революционном музее: пояса, рушники, оде-
жда, текстиль, посуда (крынки, кувшины, горшки), орудия труда (мо-
тыги, коромысла, деревянные ведра, прялки, рубели и др.), а также 
народные музыкальные инструменты крестьян XVIII–XIX вв. — пере-
селенцев из Воронежской, Рязанской, Самарской и Вятской и других 
губерний.

В с. Селиверстово мы встретились с сельским фольклорным кол-
лективом «Ромашки», в состав которого входили: Бабенко Зоя Иванов-
на (1942 г. р., родилась в с. Селиверстово; родители местные, работали 
в колхозе); Голубых Нина Михайловна (1938 г. р.; она и ее родители ро-
дились в с. Селиверстово, работали в колхозе, в семье было девять де-
тей; деды приехали в с. Селиверстово «с Рассеи» до революции); Шу-
мова Мария Федоровна (1949 г. р.; родилась в с. Александровка Кара-
сукского района Новосибирской области, вышла замуж и переехала в 
с. Селиверстово; мать из Украины, во время Великой Отечественной 
войны ее привезли в Александровку, отец из с. Александровка); Солод-
ко (девичья фамилия Вертакова) Валентина Никитична (1947 г. р., ро-
дилась в с. Селиверстово; бабушка приехала из «Россеи», поселились 
в пос. Белгачи этого же района, позже переехали в с. Селиверстово); 
Палкина (девичья фамилия Левшина) Галина Ивановна (1960 г. р., она 
и родители родились в с. Селиверстово; бабушка по маминой линии 
приехала из Калужской области, а дедушка — из Курской, поселились 
в пос. Белгачи, позже переехали в с. Селиверстово); Бабенко Вера Кузь-
минична (1965 г. р., родилась в с. Селиверстово).

От коллектива были записаны в основном русские песни позднего 
происхождения («Скакал казак через долину», «Вечер вечереет», «Была 
весна», «В распрекрасную погоду», «Калина, малина, ягода моя», «Взой-
ди, месяц, взойди, ясный», «Маменька родная», «Луна озарила», «Про-
служил казак да три года», «О бедна, бедна, девица», «Все говорят, что 
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я грустна»), песни украинских переселенцев («Захожу я у темноту», 
«Шо й загул, шо й загул, сизый голубочек», «Зозулина закувала»).

Наиболее ценной для нас явилась запись четырех свадебных пе-
сен: «Стои, стои, сосеночка», «Как ударило два мороза», «Верея наша, 
вереюшка», «Разлилось там, разлилеилося». В свадебном обряде песни 
«Как ударило два мороза» и «Стои, стои, сосеночка» исполнялись утром 
в день венчания, когда девушки-подружки сидели за столом в ожида-
нии жениха; песня «Верея наша, вереюшка» пелась когда жених подъ-
езжал ко двору, а «Разлилось там, разлилеилося» — после выкупа неве-
сты. Песни удалось записать как в двухголосном варианте, так и в од-
ноголосном («Верея наша, вереюшка» и «Разлилось там, разлилеилося»). 
Причем в песне «Стои, стои, сосеночка» было записано три варианта за-
пева от разных запевал, а в песне «Как ударило два мороза» — два.

Анализ расшифровок песен показал следующее. Композиция пе-
сен представлена в виде повествования («Стои, стои, сосеночка» и 
«Разлилось там, разлелеилося»), а также в виде повествования в нача-
ле песни с последующим монологом («Как ударило два мороза» и «Ве-
рея, моя вереюшка). Музыкальная мысль напевов песен оформляется 
в рамках строфической формы, содержащей два музыкальных предло-
жения. Композиционные свойства строф согласуются с общерусскими 
нормами, типичными для данного жанра.

Песни имеют:
— двухстрочную структуру с композицией строфы A:
1. Разлилось там, разлилеилося,

По лугам-то вода полая.
2. Вода пола, вода полая,

Выплывали три кораблика.
3. Выплывали три кораблика,

Ой, как первый-то кораблик плыл.
4. Ой, как первый-то кораблик плыл,

С сундуками со дубовыми.
5. А второй-то то кораблик плыл,

Со перинами пуховыми.
6. А как третий-то кораблик плыл,

Со душою, красной девицею.

— двухстрочную структуру с припевными словами, в которой 
композиция строфы AB, где A (а+б) +B (r+б):
Как ударило два мороза, два лютых.
Ох(ы) ли, ли, люшеньки, два лютых.
А как третия холодная зима.
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Ох(ы) ли, ли, люшеньки, тай зима
(строение последующих строф аналогично данным).
Всю неделю наша Маша весела была.
А в субботу жарку баню топила.
В воскресенье рано утром плакала.
Благословения у батюшки просила.
Ой, какой же родный батюшка у меня.
Отпускает Манюшеньку от себя.
А кому же я три садика садила?
Накажу я три садика матушке.
Уставай-ка моя матушка раненько.
Поливай-ка три садика частенько
Утреннею, ключевою водою.
И своею горючею слезою.

— четырехстрочную структуру с припевными словами с компо-
зицией строфы A+B+R+(r1+b):
Стои, стои, сосеночка,
Стои, не шатайся.
Лида ой, лида ой, лида, да лели, 
Стои, не шатайся.
Живи, живи, наша Маша,
Живи, не печалься,
Лида ой, лида ой, лида, да лели,
Живи, не печалься
(строение последующих строф аналогично данным).
Если грустно тебе будет,
Выйди разгуляйся.
А я выйду за ворота,
Все луга, болота.
А я вышла за новые,
Луга зеленые.
А по этим по лужайкам,
Коля там гуляет.
Он на вороном коне да,
Машу ожидает.

— четырехстрочную структуру с припевными словами с компо-
зицией строфы A+B+R+B:
1. Верея наша, вереюшка,

Не точеная, злаченая.
Ой ли, ой да, лели, лели,
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Не точеная, злаченая.
(строение последующих строф аналогично данным).
Не точеная, злаченая,
Расшаталися вереюшки.
Расшаталися вереюшки,
Растворилися воротушки.
Все ворота растворилися,
Все бояре на двор съехалися.
Все бояре на двор съехалися,
Вон он, вон он, разоритель мой, идет.
Разорил он всю головушку мою,
Растрепал он русу косоньку мою.

Из средств художественной выразительности в поэтическом тек-
сте песен встречаются постоянные эпитеты: «холодная зима», «жар-
ку баню», «ключевою водою», горючею слезою», «луга зеленые», «воро-
ном коне» и др.

В песнях «Стои, стои, сосеночка» и «Как ударило два мороза» метр 
постоянный, в песнях же «Верея моя, вереюшка» и «Разлилось там, 
разлелеилося» — непостоянный, размер сложный. Ритмическая орга-
низация основана на ровном слоговом ритме с ограниченным распе-
ванием слогов на 2–3 звука. При двухголосной фактуре песен интер-
вальные сочетания голосов по вертикали составляют терции, квинты, 
проходящие секунды и кварты. Окончание строф опирается на уни-
сонное созвучие. Тесситура звучания для женских голосов низкая и 
средняя в диапазоне от «соль» малой до «соль» первой октавы.

В целом записанные в с. Селиверстово свадебные песни, по наше-
му мнению, изначально принадлежат к материковой традиции южно-
руссов. Это утверждение основано на том, что, во-первых, многие ин-
форматоры являются потомками южнорусских переселенцев; во-вто-
рых, в песнях проявляются стилистические черты южнорусской пе-
сенной традиции — «алелешные» припевы; в-третьих, на этапе анализа 
расшифровок данных песен нами были найдены схожие варианты сва-
дебных песен, записанных в Тульской и Орловской областях, песенная 
традиция которых относится к южнорусской.

Музыкально-теоретический анализ песен позволил выполнить 
аранжировки с учетом их музыкальной стилистики и исполнительских 
возможностей народного хора АГИК, в результате чего песни приобре-
ли четырехголосный вид.

При реализации сценического воплощения свадебных песен мы 
старались сохранить традиционные особенности музыкальной ткани, 



299Свадебные песни села Селиверстово Волчихинского района Алтайского края

символику свадебной обрядности, но при этом преобразовали фраг-
мент свадебной игры в сценический вариант, понятный современно-
му зрителю и схожий с традиционным обрядовым действом. В сце-
ническом воплощении свадебных песен нами был представлен фраг-
мент утра в день венчания, а именно: невеста и подруги в ожидании 
жениха, приезд жениха, выкуп невесты и отъезд к венцу. Произведе-
ния прозвучали стилистически цельно, с динамикой эмоционального 
развития.

Таким образом, проведенные этапы работы над изучением и осво-
ением свадебных песен с. Селиверстово Волчихинского района Алтай-
ского края показали, что работа над фольклорным источником в на-
родно-певческом коллективе является успешной, если руководитель 
коллектива на основе объемных знаний и практических умений гра-
мотно осуществляет творческую работу с аутентичным песенным ма-
териалом на всех этапах: от записи песенного материала до его сце-
нического воплощения, сохраняя специфику региональной и жанро-
вой стилистики песен.

O. S. Shcherbakova

Wedding songs of the village of Seliverstovo, Volchikhinsky district, Altai 
Territory: a path from recording to the stage.
Altai State Institute of Culture, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article discusses the stages of work on the study and development of 
wedding songs in the village of Seliverstovo, Volchikhinsky district, Altai Territory, by teach-
ers and students of the Altai State Institute of Culture: recording of the folk songs materi-
al, its decoding, analysis, arrangement and stage embodyment. The necessity of carrying 
out creative work with authentic material, taking into account the specifics of the regional 
and genre style of songs, is emphasized. Keywords: folklore expedition, wedding songs, Al-
tai Territory, song recording, transcription and analysis of songs.
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Аннотация. В статье рассматриваются место и значение «этнографических ре-
конструкций» народов как методического инструментария подготовки студентов 
историков в рамках этнологического образования в контексте общей проблемы 
гуманитарного образования. Прослеживается роль традиций народов региона в 
содержании в ходе подготовки «этнографических реконструкций». Описан и про-
анализирован опыт «этнографических реконструкций» в процессе изучения кур-
са «Этнология» и профориентационной деятельности студентов историков. Клю-
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образовании, бытовые традиции, обряды, народы Алтая.

Современное образование в России ориентировано на этнокуль-
турные потребности и образовательные интересы различных нацио-
нальностей. Один из принципов, на которых базируется правовое ре-
гулирование в сфере образования, в соответствии с федеральным за-
коном (ФЗ) от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации». Стратегия в области образования предполагает защиту и 
развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства. На это направлена Национальная доктрина образования 
РФ на период до 2025 г. [1].

Научный дискурс междисциплинарных подходов, теоретический 
и прикладной характер этнокультурной деятельности в современных 
образовательных организациях и учреждениях культуры представлен 
в исследованиях и публикациях как федерального, так и регионально-
го уровней [2–4]. Исследователями представлен выявленный и систе-
матизированный в результате исследования комплекс этнокультурных 
образовательных практик и основные педагогические условия их реа-
лизации [5, с. 150; 6; 7; 8, с. 333].

Этнокультурный компонент в образовании, обладающий значи-
тельным педагогическим потенциалом, может способствовать разви-
тию у обучающихся культуры межнационального общения, этниче-
ской идентичности. В связи с этим актуальна проблема этнографи-
ческой грамотности студентов-историков. Формирование у будущих 
учителей истории позитивного отношения к истории, обычаям и тра-
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дициям народов России и мира осуществляется нами при изучении 
дисциплины «Этнология». На занятиях студенты овладевают знаниями 
народных традиций, обычаев, обрядов, ритуалов, умениями организо-
вать народные игры; проявляют интерес к песням, частушкам, танцам 
и пр. Разработка автором серии «этнографических реконструкций» 
как методического инструментария, направленного на освоение сту-
дентами историками культуры и традиций многонационального на-
селения Алтая и сопредельных территорий, реализовывалась с 2008 г.

В ходе исследования нами использован комплекс теоретических 
и эмпирических методов (анализ собственного педагогического опы-
та). Материалом для исследования послужили научные труды отече-
ственных ученых, посвященные проблеме этнокультурного компонен-
та в образовании. Под «этнографической реконструкцией» автором по-
нимается приближение к этническим традициям народов через изуче-
ние и воспроизведение деталей обрядовой культуры, фрагментов ко-
стюма, пищи с элементами театрализации и ролевой игры. Как спра-
ведливо заметил К. Гирц, специфика этнографии состоит в интеллек-
туальном усилии, которое необходимо приложить, чтобы создать «на-
сыщенное описание» [9].

Цель «этнографической реконструкции» — формирование представ-
лений или дальнейшее развитие представлений об обычаях и традици-
ях народов в процессе непосредственного участия в воссоздании мате-
риальной или духовной культуры. Студентам предоставляется возмож-
ность ознакомиться с рядом научных работ и статей по традиционной 
культуре народов, далее выстраивается сценарий по конкретному зада-
нию, например «свадьба старообрядцев», «свадьба украинцев», «кален-
дарные праздники русских старожилов и переселенцев», «обычаи и обря-
ды коренных народов Алтая и сопредельных территорий». При подготов-
ке к практическим занятиям по темам «Обряды, обычаи и праздники на-
родов» студентам по подгруппам предлагается заранее подготовить ма-
териалы, пользуясь литературой, указанной в списке. Этнографические 
исследования для изучения представлены в трудах Д. К. Зеленина [10], 
А. К. Байбурина [11], В. А. Липинской [12], работе «Народы Сибири» под 
редакцией М. Г. Левина и Л. П. Потапова [13], В. Я. Проппа [14], В. И. Чи-
черова [15]. Т. К. Щегловой [16] и др.

Студенты проводят предварительную подготовку следующим об-
разом: готовят доклад о выбранном народе и иллюстрации к матери-
алу в виде рисунков, фотографий, в том числе костюмов, жилища, пи-
щи, обрядов семейного и календарного циклов из архива лаборато-
рии этнокультурных исследований АГГПУ им. В. М. Шукшина [17] с 
привлечением материалов сайтов [18]. Итогом всей подготовительной 
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работы является организация каждой подгруппой этнографического 
этюда, иллюстрирующего обряд, обычай, праздник выбранного наро-
да. Этнографические реконструкции по мотивам культуры восточных 
славян, русских старожилов и переселенцев Алтая уже стали класси-
ческим вариантом (рис. 1). В ходе реконструкции студенты демонстри-
руют элементы пищи, фольклора, народных игр, фрагменты праздни-
ков и обрядов, одежды народов Алтая и сопредельных территорий, на-
пример традиционный женский костюм киргизов (рис. 2).

Народные танцы и игры обладают этнографическим потенциалом, 
демонстрируя стереотипы поведения и давая возможность их воспро-
извести. Особенность хороводных песен, например хоровода «Золо-
тые ворота», в том, что их пение сопровождается демонстрацией того, 
о чем говорится в песне. Песню поет хор, обычно двигающийся по кру-
гу, что ассоциируется с движением солнца. В начале игры выбираются 
два участника, они берутся за руки и поднимают их вверх, образуя во-
рота. Первой в хоровод встает «мать» (она будет ведущей), остальные 
игроки встают за ней, берутся за талию или плечи впереди стояще-
го. «Мать» начинает петь песню и вести всех за собой под «воротами» 
(рис. 3), а остальные должны запоминать слова и петь вместе с ней:

Рис. 1. Реконструкция новогодних праздников русских старожилов. Фонд 10 ла-
боратории этнокультурных исследований факультета истории и права АГГПУ 

им. В. М. Шукшина. Фото Л. А. Явновой, 2017 г.
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Рис. 2. Азида Буркутбаева. Презентация женского киргизского костюма. 
Музейный полдник. Фонд 10. Лаборатории этнокультурных исследований 
Факультета истории и права АГГПУ им. В. М. Шукшина. Фото Е. А. Коля-

скиной, 2016 г.



Золотые ворот,
Проходите, господа.
Первой мать пройдет,
Всех детей проведет.
Первый раз прощается,
Второй раз запрещается,
А на третий раз
Не пропустим вас.

На последнем слове «ворота» резко опускаются. Перед кем они 
опустились, те присоединяются к воротам, тем самым «ворота» уве-
личиваются, а хоровод уменьшается. С каждым последующим разом 
песня поется быстрее, скорость хоровода также увеличивается. Хоро-
вод заканчивается, когда в нем остаются двое, помимо «матери», они 
и побеждают [19]. Студенты, сами того не замечая, вовлекаются в со-
здание «этнографического поля», получая массу положительных эмо-
ций, а также знания и незаменимый опыт.

Таким образом, этнографические реконструкции в процессе изу-
чения курса «Этнология» способствуют решению следующих задач: 
1) знать традиции своего народа; 2) развивать навыки «вживания» в 
«поле традиции» выбранного народа; 3) воспитывать уважение к дру-

Рис. 3. Реконструкция народных игр. Хоровод «Золотые ворота». Музейный пол-
дник. Фонд 10 лаборатории этнокультурных исследований факультета исто-

рии и права АГГПУ им. В. М. Шукшина. Фото Л. А. Явновой, 2016 г.



305«Этнографические реконструкции» народов Алтая и сопредельных территорий

гим культурам многонационального государства; 4) формировать куль-
туру межличностного и межэтнического общения.

Опыт привлечения студентов историков к профориентационной 
работе демонстрирует важность применения методического инстру-
ментария «этнографических реконструкций», как освоение «поля». 
В контексте профориентационной деятельности начиная с 2016 г. ор-
ганизуются этнографические реконструкции традиционных молодеж-
ных игр народов Алтая и сопредельных территорий. Автором совмест-
но с доцентом кафедры историко-правовых и социально-гуманитар-
ных дисциплин Е. А. Коляскиной подготовлен словарь-буклет «Уста-
ревшие слова». Учащимся предлагается либо из перечня слов распре-
делить понятия, относящиеся к традиционной культуре русского насе-
ления Алтая, по трем категориям: пища, одежда и утварь, либо найти 
экспонат, руководствуясь устаревшими словами. Рассматривая экспо-
наты, учащиеся начинают лучше понимать жизнь своих предков, ис-
пытывают чувство восхищения (рис. 4).

Этнокультурный компонент в образовании способствует воспита-
нию у будущих педагогов историков уважения к национальной куль-
туре и культуре межнационального взаимодействия в поликультур-

Рис. 4. Профориентационное мероприятие «День науки». Игра в уста-
ревшие слова «Найди экспонат». Ученица 7 класса МБОУ СОШ №  33, 
г. Бийск. Фонд 10 лаборатории этнокультурных исследований факуль-

тета истории и права АГГПУ им. В. М. Шукшина. 2017 г.
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ном образовательном пространстве вуза. Таким образом, этногра-
фические реконструкции являются методическим инструментарием 
теоретической и практической подготовки студентов-историков, как 
предваряя этнографические исследования в «поле», так и являясь соб-
ственно «этнографическим полем».

L. A. Yavnova

Shukshin Altai State University for Humanities and Pedagogy, Biysk, Russia
Altai State Humanitarian and Pedagogical University named after V. M. Shukshin, Biysk, 

Russian Federation

Annotation. The article discusses the place and significance of «ethnographic reconstruc-
tions» of peoples as a methodological tool for preparing students of historians within the 
framework of ethnological education in the context of the general problem of liberal ed-
ucation. The role of the traditions of the peoples of the region in the content during the 
preparation of «ethnographic reconstructions» is traced. The experience of «ethnographic 
reconstructions» in the process of studying the course «Ethnology» and career guidance 
activities of students of historians is described and analyzed. Keywords: ethnographic re-
constructions, ethno-cultural component in education, household traditions, rituals, peoples 
of Altai.
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Аннотация. В статье освещается выставочная деятельность музея в 2022 г., по-
священная 100-летию государственного статуса Ойротской автономной области 
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В 2022 г. Республика Алтай широко отметила 100-летие образова-
ния Ойротской (с 1948 г. — Горно-Алтайской) автономной области. По 
распоряжению Правительства Республики Алтай № 59-р от 8 февра-
ля 2022 г. в регионе в течение года прошел ряд крупных мероприятий. 

В Национальном музее Республики Алтай имени А. В. Анохина бы-
ли открыты юбилейные выставки: «Советская Ойротия в произведени-
ях художников»; историко-документальная выставка «Ойротская авто-
номия: история в летописи»; фотовыставка «История Ойротского края 
в фотографиях из семейного альбома».

Двадцатое столетие стало периодом небывалых по масштабам и 
радикальности социально-экономических и политических преобразо-
ваний, существенно изменивших облик Горного Алтая. Важнейшие ве-
хи этого периода: революция, Гражданская война, установление совет-
ской власти, образование Ойротской (Горно-Алтайской) автономной 
области, Великая Отечественная война (1941–1945), образование Рес-
публики Алтай. Перечисленные события оказали серьезное влияние 
на развитие региона. Этот период ознаменовался развитием государ-
ственности алтайского народа.

Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина за 
годы своей деятельности с 1920 г. собрал многообразный материал, 
освещающий различные стороны жизни и деятельности автономного 
образования: политическую, экономическую, социальную. Кроме фо-
тодокументальных источников по истории автономной области, со-
брание музея представлено вещественными и изобразительными сви-
детельствами, нумизматикой и фалеристикой.

Еще до выхода официального распоряжения в Национальном му-
зее 28 января торжественно открылась выставка из собственных фон-
дов «Советская Ойротия в произведениях художников», посвященная 
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100-летнему юбилею, хронологически охватывающая период с 1920-х 
по 1990-е гг. На выставке были представлены произведения основопо-
ложников изобразительного искусства Горного Алтая Г. И. Гуркина и 
Н. И. Чевалкова, учеников и преподавателей Ойротской художествен-
ной школы (1931–1941) — первого художественного учебного заведения 
на национальных окраинах Сибири.

Здесь впервые была представлена впечатляющая ретроспекция 
работ художников, которые жили и работали в области: А. А. Таныш, 
Н. В. Шагаева, Л. Г. Сухова, П. С. Чевалкова, А. М. Хмылева, А. А. Калана-
кова, С. А. Астра-Гречухи и тех мастеров искусства, которые приезжа-
ли сюда за вдохновением. Это В. Р. Волков, С. И. Чернов, Н. И. Иванов, 
Г. Ф. Борунов, М. Д. Ковешникова, М. Я. Будкеев, Ф. С. Торхов, М. Ф. Же-
ребцов, В. А. Зотеев, П. А. Филонов, Л. Р. Цесюлевич, Л. В. Рублева — из 
Алтайского края; И. И. Тютиков — из Новосибирска, А. М. Ананьин — из 
Кемерова, Ю. Е. Бралгин — из Бийска. Их творчество было тесно связа-
но с процессом активного художественного освоения региона. 

Важной составляющей экспозиции явились произведения И. И. Ор-
тонулова, М. К. Бабакова, Г. П. Токоекова, А. Х. Исхакова, С. К. Янсо-
на, В. Д. Запрудаева, В. П. Чукуева, В. Н. Костина, А. В. Гурьянова и др. 
Это поколение художников на рубеже 1960–1970-х гг. уверенно вошло 
в художественную жизнь автономной области и в последующие го-
ды определило динамику развития алтайского изобразительного ис-
кусства.

Среди представленных на выставке произведений масштабностью 
и глубиной раскрытия образов выделялись работы московского ху-
дожника П. И. Розина «Портрет чабана Керексибесовой Анны» (1971), 
«Чабан Бидинова Яманул» (1971), «Тебекова Кыдат», лауреата Сталин-
ской премии П. Ф. Судакова «Герой Социалистического Труда чабан 
Кестелова Байчел. Колхоз „Ленинский наказ“» (1962); «Потрет чабана 
Санашева Табу» (1962), «Доярка Горно-Алтайской области Кабыкова 
Лена» (1962); И. П. Рубана. В фонды музея произведения этих и других 
живописцев поступали в 1960–1970-е и 1980-е гг. через организацию 
«Росизопропаганда» при Министерстве культуры РСФСР. Художествен-
ному осмыслению событий Гражданской войны и установления совет-
ской власти на Алтае посвящены работы И. И. Тютикова «Последний 
бой алтайского красногвардейского отряда П. Сухова» (1932), две ра-
боты В. Р. Волкова «Партизаны» (1938 и 1940), Л. Г. Сухова «Выступле-
ние П. Ф. Сухова на общем собрании» (1940), Г. Э. Сателя «Шебалин-
ский Совдеп» (1972). 

В экспозиции были представлены выразительные портреты 
С. Д. Кожаева «Доярка Демкина» и «Лесоруб-тракторист Терентьев» 
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из известной серии его работ, воспевающих трудовые будни советско-
го человека; работа художника-графика, плакатиста и иллюстратора 
Р. В. Сурьянинова «В. Я. Шишков на строительстве Чуйского тракта». 
Один из классиков московского концептуализма Э. С. Гороховский из-
вестен как талантливый иллюстратор детских книг, среди них есть и 
иллюстрации алтайских сказок.

Выставка «Советская Ойротия в произведениях художников» не 
претендовала на полный охват творческих достижений мастеров изо-
бразительного искусства советского периода. На ней был представлен 
лишь небольшой срез этого интересного культурного явления, знако-
мящий зрителей с тематикой и проблематикой идеологически регла-
ментированного искусства и показывающий, что источниками вдох-
новения для художников были не только красота и разнообразие ал-
тайской природы, но и простые люди труда: чабаны, доярки, табунщи-
ки, мараловоды.

В четырех залах экспонировались 87 произведений 50 авторов: жи-
вопись, рисунки, небольшое количество скульптуры. Издан альбом-ка-
талог выставки тиражом 500 экземпляров (подготовлен и напечатан в 
г. Самаре ООО «Арт-Лайт»).

Работа над выставкой началась задолго до ее открытия. Была про-
ведена оценка состояния сохранности художественных полотен. Мно-
гие работы долгое время хранились в рулонах, были не в лучшем со-
стоянии. Правительством Республики Алтай были выделены средства 
на реставрацию картин, благодаря чему известным реставратором из 
г. Томска в мастерской музея были отреставрированы работы В. Вол-
кова, Л. Г. Сухова, Г. Э. Сателя и т. д.

В день торжественного открытия выставки «Советская Ойротия в 
произведениях художников» был дан старт фотомарафону «Загляните 
в семейный альбом…», главным условием участия в котором было ос-
вещение истории Ойротской автономной области с 1922 по 1947 г. и 
Горно-Алтайской автономной области с 1948 по 1991 г. Участники мог-
ли направлять в музей снимки по 10 номинациям.

В популярной песне 1980-х гг. есть замечательные слова: «…И в до-
машнем альбоме хранится фотокопия нашей судьбы». К сожалению, 
теперь у нас все в «цифре», и мало кто может похвастаться наличием 
традиционного семейного альбома, пусть не в бархатной, а в клеенча-
той обложке, с толстыми картонными страницами и резными уголка-
ми для крепления фотокарточек. До начала ХХI в. такие альбомы со-
бирали почти в каждой семье, а их просмотр был важной частью пер-
вых знакомств и дружеских встреч, закладывал основу крепких семей-
ных традиций. Нередко фотокарточки становились для советских лю-
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дей единственным достоверным источником знаний о прошлом се-
мьи, о предках, наполняя особым содержанием жизнь следующих по-
колений. Трудовые коллективы, школьники, люди в военной форме, 
одиночные и групповые портреты молчаливо смотрят на нас с чер-
но-белых изображений, храня уникальную историю создания каждого 
снимка. Их делали повсюду: в фотоателье, на природе и в квартирах, 
на полях и на стройках, запечатлевали семейные праздники, спортив-
ные соревнования, государственные мероприятия.

Бережно хранимый семейный альбом может оказаться и собрани-
ем визуальных документов по истории родного села, района или горо-
да. По старым снимкам, хоть и не лучшего качества, мы сегодня мо-
жем узнать о жизни людей в советское время, проникнуться духом 
той эпохи. 

Было разработано Положение фотоконкурса и выбраны номина-
ции конкурса: «На полях, на стройках» — о трудовых подвигах жителей 
области; «Все для фронта, все для Победы» — о помощи трудящихся об-
ласти фронту; «Жениху да невесте сто лет, да вместе» — о свадьбах со-
ветского времени; «Школьные годы чудесные» — образование и досуг 
детей советского времени; «Не теряй минут свободных, спортом зани-
май досуг. Это самый лучший отдых и в труде надежный друг» — спор-
тивные занятия, увлечения альпинизмом, скалолазанием, спелеологи-
ей и т. д.; «Поход» — лучшие фотографии из пешего, горного похода или 
путешествия; «История в лицах» — люди, которыми вы гордитесь (в ан-
нотации необходимо было привести их краткую биографию, род заня-
тий, достижения); «Мой район, мое село» — населенные пункты, исто-
рические здания Ойротской (Горно-Алтайской) автономной области; 
«Красный день календаря» — демонстрации, митинги, праздники; «Сту-
денчество в СССР: становление личности или путевка в жизнь».

В фотомарафоне приняли участие около 70 человек почти из всех 
районов Республики Алтай и из города Омска, а также Казахстана. Бы-
ло прислано около 200 фотографий, которые были размещены на офи-
циальном сайте учреждения http://musey-anohina.ru.

Наибольшее количество фотоснимков оказалось в номинациях 
«История в лицах», «На полях, на стройках», «Красный день календаря», 
«Школьные годы чудесные». Все фотографии обладали удивительным 
свойством «машины времени», которая переносила в прошлое, в счаст-
ливые дни беспечного детства, в годы молодости наших родителей, 
бабушек и дедушек и т. д.

Лучшие снимки, присланные участниками марафона, были пред-
ставлены на выставке «История Ойротского края в фотографиях из се-
мейного альбома».
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1 июня 2022 г. в музее в торжественной обстановке открылась 
историко-документальная выставка «Ойротская автономия: история в 
летописи». Фотографии, документы, стенгазеты столетней давности 
показывали, как наш регион был впервые выделен в отдельную адми-
нистративно-территориальную единицу — Ойротскую автономную об-
ласть в составе РСФСР. Экспозиции освещали историю Горного Алтая 
с 1922 по 1980-е гг., показывая развитие в области сельского хозяй-
ства, промышленности, образования, науки, здравоохранения, культу-
ры, спорта и т. д.

Вниманию посетителей были представлены Декрет об образова-
нии Ойротской автономии, указы, плакаты, знамена, награды, фото-
графии героев Социалистического Труда, руководителей области, из-
вестных врачей, учителей, спортсменов, деятелей культуры. Показа-
ны интерьеры дома сельского жителя 1920–1930-х гг., квартира горо-
жанина 1950–1960-х гг. и 1980-х гг., показывающие, как постепенно ме-
нялась жизнь советских людей в Горном Алтае. Иллюстрировались об-
разцы мараловодческой, овцеводческой продукции, изделия гардин-
но-тюлевой, швейной, ткацкой фабрик, завода «Электробытприбор» и 
т. д. Представлены фотографии, материалы участников съездов раз-
ных уровней, руководителей Ойротской автономной области, простых 
тружеников.

На торжественном открытии с 100-летним юбилеем нашего реги-
она собравшихся поздравили заместитель Председателя Правитель-
ства Республики Алтай по социальным вопросам Динара Алтайчи-
новна Култуева, заместитель Председателя Государственного Собра-
ния — Эл Курултай Республики Алтай Герман Евгеньевич Чепкин и др. 
«Автономия позволила нам сохранить самобытность — создавая усло-
вия для социально-экономического развития, она также обеспечивала 
сохранение национальной культуры, традиций для самоидентифика-
ции алтайского народа. Эта выставка отдает дань уважения всем тем, 
кто своими идеями, самоотверженным трудом создавал 100-летнюю 
историю Ойратской, Ойротской, Горно-Алтайской автономной обла-
сти, Республики Алтай. И это не только политические деятели и руко-
водители. Это и труженики, которые прокладывали дороги, выращива-
ли скот, преодолевали неграмотность населения, развивали образова-
ние, медицину, науку, строили фабрики и заводы, дома культуры и ки-
нотеатры», — отметила Динара Алтайчиновна. Она также поблагода-
рила сотрудников Национального музея за возможность увидеть сви-
детельства большого исторического пути, пройденного за минувшее 
столетие.
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В рамках открытия выставки «Ойротская автономия: история в ле-
тописи» был подведен итог фотомарафона «Загляните в семейный аль-
бом…», состоялось награждение победителей. Издан каталог выстав-
ки «История Ойротского края в фотографиях из семейного альбома».

Кроме того, 1 июня открылась выставка работ художника Влади-
мира Ельникова, посвященная Чуйскому тракту. Сто лет назад этот 
тракт был признан дорогой общегосударственного значения и имел 
особое значение в развитии экономических связей молодой Ойрот-
ской автономии.

Проведенные юбилейные выставки и мероприятия — дань памя-
ти и уважения поколениям тех жителей Горного Алтая, кто своим тру-
дом вносил вклад в его развитие и вписывал яркие страницы в исто-
рию региона: строил дороги и мосты, объекты здравоохранения и об-
разования, культуры и спорта, развивал сельское хозяйство, приумно-
жал богатейшую народную культуру, сохранял литературный алтай-
ский язык.

E. Belekova
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(since 1922): anniversary exhibitions at the National Museum of the Republic of 
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Аннотация. В статье рассматривается практический опыт создания передвиж-
ной выставки «Григорий Чорос-Гуркин. Сказание об Алтае». Представлены ма-
териалы из фонда Алтайского государственного краеведческого музея — произ-
ведения живописи и графики авторства Г. И. Чорос-Гуркина, в том числе каран-
дашные рисунки и рисунки тушью, подаренные писательнице А. Шаповаловой во 
время встречи с художником в 1930 г., когда она путешествовала по Горному Ал-
таю, и в 1976 г. переданные ею в музей. Исследование произведений живописи 
и этнографических зарисовок было выполнено в форме формально-стилистиче-
ского искусствоведческого анализа. Выбранные произведения были использова-
ны в виде репродукций при создании передвижной выставки. Ключевые слова:
Чорос-Гуркин Г. И. , этнография, живопись, рисунки, зарисовки, традиционная куль-
тура Алтая, шаманизм на Алтае, передвижная выставка.

Коллекция изобразительного искусства Алтайского государствен-
ного краеведческого музея имеет в своем составе множество художе-
ственных произведений. Особое место в собрании занимает коллек-
ция уникальных произведений живописи и графики, относящихся к 
творчеству выдающегося алтайского художника Григория Ивановича 
Чорос-Гуркина.

Эти произведения являются характерными образцами творческо-
го наследия художника, обладают характерными чертами и выпол-
нены с использованием присущих Григорию Чорос-Гуркину художе-
ственных приемов. Для того чтобы познакомить жителей Алтайско-
го края с творчеством художника, в 2022 г. была создана передвижная 
выставка «Григорий Чорос-Гуркин. Сказание об Алтае». Передвижной 
характер выставки позволяет представить произведения большей ау-
дитории, проживающей на значительной территории, чего затрудни-
тельно достичь средствами стационарной выставки живописных поло-
тен, представляющей подлинные произведения.

Представление репродукций произведений в формате передвиж-
ной выставки позволяет зрителям познакомиться с художественной 
культурой Алтая начала XX в. и непосредственно с творчеством ху-
дожника, его художественной техникой и характерными сюжетами. 
Сибирские персональные выставки Г. И. Чорос-Гуркина пользовались 
большим вниманием публики и тогда были значимыми событиями 
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в местной культуре. Именно благодаря таким событиям он приобрел 
известность не только как мастер пейзажа, но и как великолепный ри-
совальщик, один из первых исследователей и документалистов народ-
ной культуры алтайцев. Данная передвижная выставка продолжает 
традицию персональных выставок выдающегося автора, она позволя-
ет и далее сохранять знание о его наследии и популяризировать твор-
чество нашего талантливого земляка Григория Ивановича Чорос-Гур-
кина.

Григорий Иванович Чорос-Гуркин (1870–1937) — алтайский худож-
ник, телеут, представитель рода Чорос, родившийся в 1870 г. в с. Ула-
ла (г. Горно-Алтайск). Художник очень рано в жизни проявил большой 
интерес к рисованию, начинал свое приобщение к искусству, буду-
чи помощником в иконописной мастерской. Обучался в Петербурге у 
И. И. Шишкина, затем, после смерти наставника, — в качестве вольно-
слушателя пейзажной мастерской Академии художеств. С 1902 г. был 
участником выставок Академии и Общества поощрения художников. 
Во время своего обучения в Академии художеств Г. И. Гуркин в лет-
ние месяцы жил и работал на Алтае, где с 1903 г. он обосновался в селе 
Анос Чемальского района. Позднее художник построил в этом селе дом 
и организовал художественную мастерскую. Таким образом ему уда-
лось создать из села культурный центр Алтая и Сибири, который в на-
чале XX в. привлекал учеников художника, представителей творческой 
и научной интеллигенции. Некоторые из представленных на выставке 
полотен относятся к этому периоду. Работа в мастерской в селе Анос 
нашла отражение в нескольких персональных выставках, проходивших 
в 1907–1915 гг. в Барнауле, Томске, Красноярске, Иркутске. Эти выстав-
ки принесли художнику славу первого пейзажиста Сибири. 

Передвижная выставка «Григорий Чорос-Гуркин. Сказание об Ал-
тае» представляет характерные образцы творческого наследия ху-
дожника и состоит из двух структурных разделов: раздел «Живо-
пись» представлен рядом репродукций живописных полотен работы 
Г. И. Гуркина, хранящихся в фондах АГКМ; раздел «Графика» составля-
ют репродукции графических произведений Г. И. Гуркина, иллюстри-
рующие быт и культуру коренных народов Алтая. Чтобы подчеркнуть 
равное мастерство художника в графической и живописной технике, 
для передвижной выставки было выбрано одинаковое количество про-
изведений живописи и графики, по 10 единиц. Они были отсканиро-
ваны, обработаны и перенесены на новую основу методом цифровой 
печати. После этого созданные репродукции живописи на холсте бы-
ли оформлены на подрамники и в рамы, а репродукции произведений 
графики, напечатанные на бумаге, оформлены под оргстекло в рамы 
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с паспарту. Все произведения воссозданы в репродукциях в натураль-
ном размере. Интерьерная печать высокого разрешения на холсте, ис-
пользованная для их создания, позволила передать характер исходно-
го материала основы.

Наиболее известные художественные произведения, созданные 
Григорием Ивановичем Чорос-Гуркиным, относятся к живописной 
технике. Репродукции картин, представленных на выставке, демон-
стрируют несколько жанров и различных этапов творчества художни-
ка. Так, можно выделить живописные этюды на тему природы Алтая. 
Это этюды «Огоньки» (1912, 1916), «Лилейник и огоньки» (1909), «Ма-
ральник» (1916), «Маки» (1906). Изображенные растения представлены 
зрителю не в чисто природных условиях. На отдельных этюдах («Ма-
ки») видны фрагменты низкой плетеной изгороди клумбы, указыва-
ющей на возможное место написания произведения — двор художе-
ственной мастерской Гуркина в селе Анос.

Живописное произведение «Этюд скалы» (1916) (рис. 1) существу-
ет на стыке этюда и пейзажной картины. Несмотря на довольно об-
щий план пространства, представленного в композиции, работа соз-
дает ощущение камерности, полузакрытости. Это не похоже на клас-
сическую для Гуркина пейзажную схему, где открытое пространство 
чистой природы наполнено светом; цвета сдержанны по насыщенно-
сти и плавно дополняют друг друга, постепенно растворяясь в глубине 
световоздушной перспективы, постепенно удаляясь от зрителя. «Этюд 
скалы», имея отчетливые признаки пейзажа, композиционно тяготеет 
по форме к этюдам цветов.

Отдельно стоит отметить картину «Бубен с изображением бога» 
(1916) (рис. 2), репродукция которой представлена на выставке. Ориги-
нал этой картины демонстрировался на выставке АГКМ «#БылоСтало», 
посвященной музейным предметам, прошедшим реставрацию. Инте-
ресно, что пейзажная составляющая в картине здесь отходит на второй 
план и несет вспомогательную функцию. Центральное место в компо-
зиции занимает сосна с висящими на ее ветвях бубнами алтайских ша-
манов. В такой форме передний план картины практически представ-
ляет собой тематический натюрморт. Произведение могло быть созда-
но по многочисленным графическим зарисовкам этнографического ха-
рактера, созданием которых занимался Г. И. Чорос-Гуркин. Такие зари-
совки на тему обычаев, верований и быта жителей Алтая являются бес-
ценной составляющей творческого наследия художника. Графические 
рисунки, выполненные тушью и карандашом, имеют не только художе-
ственную ценность, но и представляют большой интерес для исследо-
вателей в качестве источника по теме этнографии народов Алтая.
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Алтайский государственный краеведческий музей располагает 
коллекцией уникальных произведений графики, относящихся к твор-
честву Григория Ивановича Чорос-Гуркина. Коллекция графики, хра-
нящаяся в Алтайском государственном краеведческом музее, была по-
дарена Г. И. Чорос-Гуркиным писательнице Антонине Шаповаловой 
во время литературной экспедиции в Горном Алтае, проведенной со-
вместно с ее мужем, писателем Львом Сергеевичем Оваловым в 1930 г. 
Результатом путешествия стала книга «Июль в Ойротии», изданная в 
Москве издательством «Полиграфкнига» в 1933 г. Эта коллекция со-
стоит из 19 уникальных произведений графики, которые были переда-
ны музею Антониной Шаповаловой в 1976 г.; репродукции 10 из них 
представлены на данной передвижной выставке.

Велико самостоятельное значение графики как ведущего вида изо-
бразительного искусства в творчестве художника — две трети его на-
следия составляют именно графические произведения [1, с. 59]. Худож-
ник посредством графических зарисовок дает зрителю возможность 

Рис. 1. Картина «Этюд скалы». Художник Г. И. Чорос-Гуркин. Алтай. 1916 г. 
Холст, масло, 42×38 см. Фонд АГКМ.
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взглянуть на жизнь алтайцев изнутри в той форме, в которой нет лиш-
них, случайных элементов или тех, что могли бы выступать в исключи-
тельно служебной роли.

Репрезентация тематики и сюжетов, связанных с шаманскими ве-
рованиями, составляет значительную часть этнографических зарисо-
вок Г. И. Чорос-Гуркина. Такая представленность культуры шаманиз-
ма в его творчестве связана с тем, что роль культов природы в жизни 
алтайцев очень велика и обусловлена естественным, природным про-
исхождением самой мировоззренческой системы шаманизма. Изобра-
жая в графических произведениях таинства алтайских камов, Г. И. Чо-
рос-Гуркин не только выразил стремление к изучению истории своего 
народа, но и создал научный источник, точно задокументировав обы-
чаи и ритуалы, руководствуясь при этом еще и научными принципа-
ми. Сам по себе шаманизм является наиболее репрезентативным яв-
лением алтайской культуры, дающим представление о многих сферах 
жизни [3, с. 54]. Поскольку кам играет ведущую роль в общественной 
и политической жизни социальной группы, он использует в своей де-

Рис. 2. Картина «Бубен с изображением бога». Художник Г. И. Чорос-Гуркин. Ал-
тай. 1916 г. Холст, масло. 56×71 см. Фонд АГКМ.
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ятельности не только тайные знания, передаваемые от учителя к уче-
нику, но и моральные уроки и наставления, применимые в повседнев-
ной жизни.

Изобразив в своих рисунках обряды и ритуалы, Г. И. Чорос-Гуркин 
показал шаманов в природном окружении, чтобы подчеркнуть свой-
ственное им стремление к гармоничному взаимодействию с приро-
дой [2, с. 32]. В этнографических зарисовках выделена роль шаманов 
как проводников между разными уровнями мироздания. Часто про-
водимое во время камлания жертвоприношение служит важным ин-
струментом взаимодействия шамана с божественными сущностями [3, 
с. 84]. Так, большой интерес представляет рисунок Г. И. Чорос-Гуркина 
«Жертвоприношение лошади» (рис. 3). Рисунок, выполненный тушью 
на бумаге, обладает исторической ценностью, являясь художествен-
ным выражением культурного и эстетического наследия алтайцев. Это 
произведение графики, иллюстрирующее жертвоприношение лошади 
в лесу, представлено в виде многофигурной композиции, в природ-
ном окружении. Элементы произведения представлены структуриро-
ванно и упорядоченно, в сценически выстроенной композиции. Худож-
ник намеренно сделал представленную сцену максимально информа-
тивной и репрезентативной в плане изображения важного ритуаль-
ного действия. Подобное художественное решение — результат мыш-

Рис. 3. Рисунок «Жертвоприношение лошади». Художник Г. И. Гуркин-Чорос. 
1913 г. Бумага, тушь. 26×36 см. Фонд АГКМ.
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ления о действительности, имеющей непосредственное отношение к 
собственной культуре автора. На лицевой стороне внизу слева под 
сюжетной композицией имеется авторская подпись: «Чорос Гуркин» 
15 Сент. 1912».

Портретные образы составляют значительную часть графических 
произведений Г. И. Чорос-Гуркина. Для формирования представления 

Рис. 4. Рисунок «Портрет Келин». Художник Г. И. Гуркин-Чорос. Начало 
ХХ в. Бумага, тушь. 23×32 см. Фонд АГКМ.
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о картине мира алтайцев важно определить место образа носителя 
культуры в этой картине мира. В широком смысле портретный образ — 
это форма отражения жизни художником. В этом понимании образы, 
созданные художником, — это не только изобразительный язык, непо-
средственный объективно достоверный образ, но и культурная инфор-
мация. Среди репродукций графики на выставке портреты представ-
лены произведениями «Келин» (начало ХХ в.) (рис. 4), «Малташ Алма-
даков — 64 года» (1912), «Сестра отца тетка Надежда» (1913), «Байдаа 
Санай (Кыпчак)» (1912), «Типы алтайцев» (1912). Такие портреты обла-
дают целостным содержанием, в котором органически слито эмоци-
ональное и интеллектуальное отношение художника к миру. Он с ис-
следовательским любопытством и интересом изображает людей, от-
носящихся к различным родам и возрастам. Особое отношение и по-
нимание культурных особенностей самим художником непременно 
отражается в рисунках. Он точно знает, какие черты стоит показать 
наиболее явно, какие детали костюма подчеркнуть. Как результат та-
кого выверенного и обстоятельного подхода к этнографическому ри-
сунку мы имеем целостные художественные произведения, не теряю-
щие эстетической составляющей и характеризуемые высоким уров-
нем технического исполнения.

Рис. 5. Рисунок «Чурум — аппарат для перегонки араки». Художник Г. И. Гур-
кин-Чорос. Начало ХХ в. Бумага, карандаш. 26×36 см. Фонд АГКМ.
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Документальная функция рисунков отчетливо прослеживается в 
произведении «Чурум — соенский аппарат для курения араки» (рис. 5) 
(начало ХХ в.). Изображен стоящий над костром чугунный котел на 
подпорках, в него поставлена большая бочка, из которой выходит 
длинная трубка или желоб, по которому арака стекает в охлаждаемую 
емкость. Большое внимание уделено детальному изображению кон-
струкции аппарата, его составным частям. При своей достоверности и 
информативности рисунок не лишен эстетических качеств и представ-
ляет собой целую сюжетную композицию, где рядом с аппаратом си-
дит женщина, следящая за процессом.

Таким образом, произведения графики, как и живописные картины, 
показывают зрителю разнообразие творческого наследия Г. И. Чорос-
Гуркина. Произведения, обладающие характерными чертами, иллю-
стрируют авторский подход к выбору тем и сюжетов, а также подход к 
техническому исполнению произведений графики и живописи.

Презентация передвижной выставки «Григорий Чорос-Гуркин. Ска-
зание об Алтае» состоялась 31 июля 2022 г. в семейном парке развле-
чений «Солнечный ветер» г. Барнаула. Для нее сотрудниками экспози-
ционно-выставочного отдела совместно с сотрудниками отдела фон-
дов АГКМ была составлена программа массовых мероприятий, объ-
единенных под общим названием «Искатели красоты». В программу 
входила экскурсия по передвижной выставке, демонстрация звуча-
ния варгана и горловое пение, лекция о месте музыкальной культу-
ры в духовной жизни представителей коренных народов Горного Ал-
тая и викторина «Алтайская флора на картинах Г. И. Чорос-Гуркина». 
Для детей прошел мастер-класс по изготовлению карманного шаман-
ского бубна «Дорога к духам», а также мастер-класс по изготовлению 
цветов из гофрированной бумаги «Цветы с полотен Г. И. Гуркина». По 
итогам презентационных мероприятий с выставкой и музейными про-
граммами познакомились 260 человек. В дальнейшем планируется де-
монстрация передвижной выставки в учреждениях культуры и обра-
зования Алтайского края.

Grigory L. Gamanovich

Use of reproductions of paintings and drawings in the traveling exhibition 
«Grigory Choros-Gurkin. The Legend about Altai»
Altai State Museum of Local Lore, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article presents the practical experience of creating a travelling exhibi-
tion «Grigory Choros-Gurkin. The Legend about Altai» materials from the fund of the Al-
tai State Museum of Regional Studies are presented — various paintings and drawings be 
Grigory I. Choros-Gurkin. This includes pencil and ink drawings donated to Shapovalova A. 
during her meeting with the artist in 1930, when she traveled through the Altai Mountains. 
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Later, A. Shapovalova herself presented the drawings to the museum in 1976. The study of 
ethnographic sketches was conducted in the form of a formal and stylistic analysis of in-
dividual paintings and drawings. The selected paintings and drawings were used in a form 
of reproductions in a making of traveling exhibition «Grigory Choros-Gurkin. The Legend 
about Altai». Keywords: Grigory I. Choros-Gurkin, ethnography, painting, drawings, sketches, 
traditional culture of the Altai, shamanism in Altai, traveling exhibition.

Источники и литература
1. Гончарик Н. П. Алтай в графике Г. И. Чорос-Гуркина // Алтай в литературе, ки-

нематографе, изобразительном искусстве: сб. материалов науч.-практ. конф. / 
авт.-сост. С. В. Мягких. Барнаул: МБУ ЦБС г. Барнаула, 2016. С. 59-64. 

2. Позняков А. А. Мировоззрение, рожденное в горах. Барнаул: АруСвати, 2021. 
198 с.

3. Тобоев А. И. Шаманизм в традиционной алтайской культуре: монография / ху-
дож. А. А. Темдеков. Горно-Алтайск: Алтын-Туу, 2018. 111 с.

DOI 10.37386/2687-0584-2022-17-325-331
УДК 069.02:908 

З. Г. Дидик, Е. А. Сковородина
Организация выставочной деятельности Мамонтовского 
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Мамонтовский районный краеведческий музей, с. Мамонтово Мамонтовского района 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы привлечения посетителей в му-
зей путем организации новых временных выставок, а также о выставочной дея-
тельности Мамонтовского районного краеведческого музея за 2022 год. Ключе-
вые слова: выставка, экспозиция, экспонат, музей, фонды

Наличие предметов истории и искусства недостаточно, чтобы при-
влекать внимание большого количества посетителей в музей. Их надо 
постоянно удивлять, показывать что-то новое, привлекать новыми экс-
позициями, временными и передвижными выставками. Визитная кар-
точка любого музея, в том числе и нашего, — постоянно действующие 
экспозиции, которые с 2018 г. существенно изменились в связи с заме-
ной выставочного оборудования, и продолжают меняться.

Организация и проведение временных и передвижных выста-
вок — приоритетное направление работы музея. Выставочная деятель-
ность помогает посетителям освоиться в огромном мире истории и 
искусства, встретиться с творчеством мастеровых людей, а также уви-
деть музейные экспонаты, хранящиеся в фондах. Выставки повышают 
доступность и общественную значимость музейных фондов, вводят в 
научный и культурный оборот памятники, находящиеся в частных со-
браниях, способствуют отработке и совершенствованию методов экс-
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позиционной и культурно-образовательной работы музея, расширяют 
географию его деятельности.

 На временных выставках музей демонстрирует свои фонды, ко-
торые ежегодно пополняются, обновляются, фонды других музеев и 
частных коллекций.

Ежегодно сотрудники районного краеведческого музея организу-
ют более 30 передвижных и временных выставок в школах, детских 
садах, детском оздоровительном лагере «Чайка», на районных и крае-
вых мероприятиях.

В 2022 г. музей продолжил сотрудничество с краевыми государ-
ственными музеями. На площадке Мамонтовского районного краевед-
ческого музея работали выставки: «Художник. Начало пути», «Отече-
ственное искусство. Век 20» из фондов Государственного художествен-
ного музея Алтайского края, «Калашников: великий о простом» из 
фондов Алтайского государственного краеведческого музея (рис. 1, 2).

С целью экспонирования как можно большего количества предме-
тов из фондов нашего музея были открыты новые тематические вы-
ставки: «И. А. Сорокин — Герой Социалистического труда», «Пионерии — 

Рис. 1. Выставка картин «Отечественное искусство. Век 20» из фондов Государ-
ственного художественного музея Алтайского края. 2022 г. Из архива МРКМ.



327Организация выставочной деятельности Мамонтовского районного краеведческого музея

100 лет!» (рис. 3), «Память не гаснет! Слава не меркнет!» (рис. 4), «Ста-
рое радио нашей Родины», «Учитель! Как много в этом слове», «Чело-
век труда» и др.

К Году культурного наследия народов России в большом выставоч-
ном зале работала тематическая выставка «От старины до современ-
ности», на которой были представлены экспонаты декоративно-при-
кладного творчества, хранящиеся в нашем музее и охватывающие 
исторический период от конца XIX в. до наших дней. Это старинные 
рушники, вязаные и вышитые салфетки, наволочки, подзоры в техни-
ке ришелье, разделочные доски, шкатулки и т. д.

К Международному женскому дню 8 Марта была открыта пер-
сональная выставка картин Ирины Уразбековой «Это все мой край 
родной!». Выставка была посвящена 85-летию образования Алтайско-
го края.

29 апреля в музее состоялась презентация передвижной выставки 
«Г. Н. Полевой. Воспел Алтай в стихах и танце» из фондов музея (рис. 5). 
На презентации присутствовали учащиеся и педагоги Мамонтовской 
детской школы искусств и обучающиеся Мамонтовской СОШ. Эскиз 
художественного решения выставки был разработан сотрудниками 
нашего музея. Выставка подготовлена при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив.

Рис. 2. Передвижная выставка «Калашников: великий о простом» из фондов 
Алтайского государственного краеведческого музея. 2022 г. Из архива МРКМ.
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Рис. 3. Тематическая выставка «Пионерии — 100 лет!» из фондов Мамонтовско-
го районного краеведческого музея. 2022 г. Из архива МРКМ.

Рис. 4. Выставка вне музея «Память не гаснет! Слава не меркнет!» из фондов 
Мамонтовского районного краеведческого музея. 2022 г. Из архива МРКМ.
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Особое и важное место в планировании выставочной деятельно-
сти музея занимают выставки декоративно-прикладного искусства. 
Это направление очень популярно у жителей района. Традиционно 
каждый год музей совместно с Мамонтовским детско-юношеским 
центром и школами района проводят выставку декоративно-приклад-
ного, технического и фототворчества «Сибириада». Ежегодно на ней 
демонстрируется порядка 120–160 работ учащихся школ района, вос-
питанников детских садов. «Сибириада» пользуется большим успехом 
у детей и взрослых.

На протяжении многих лет наш музей сотрудничает с Мамонтов-
ским психоневрологическим интернатом. Выставка декоративно-при-
кладного творчества «Делаем сами своими руками» экспонировалась 
в малом зале нашего музея в летний период. Работы, представленные 
на этой выставке, были сделаны высокопрофессионально — это мяг-
кие игрушки, панно, картины, написанные акварелью и вышитые би-
сером, поделки из дерева. Выставка вызывала только позитивные эмо-
ции и подтверждала большой талант людей с ограниченными возмож-
ностями.

Рис. 5. Передвижная выставка «Воспел Алтай в стихах и танце» из фондов Ма-
монтовского районного краеведческого музея. 2022 г. Из архива МРКМ.
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На выставках декоративно-прикладного искусства мы стараемся 
найти и привлечь новых людей, показать новые интересные работы, 
техники, организовываем мастер-классы. Конечно же, в дальнейшем 
поддерживаем связь со всеми мастерами, ведем базу данных на них. 
Некоторые мастера нашего района принимают участие в выставках и 
праздниках, проводимых в других районах (рис. 6).

С 2015 г. при музее действует любительское объединение «Па-
раскева», которое посещают более 15 человек. Они участвуют в наших 
районных мероприятиях и мероприятиях музея, организуют друг для 
друга обучающие мастер-классы. В 2022 г. музеем совместно с объеди-
нением было организовано три выставки: «Дыхание весны», «Золотые 
руки наших мастеров», «Для милых мам».

Ежегодно сотрудники музея принимают активное участие в рай-
онных мероприятиях и праздниках, организуя выставки вне музея. 
В 2022 г. 18 мая в рамках проекта «Культурный перекресток 2022» в 
ГМИЛИКА работала фотовыставка «Мамонтовский розарий», выстав-
ка декоративно-прикладного искусства «Золотые руки наших масте-
ров», тематическая выставка «Наследие В. П. Белькова». С выставками 
познакомились жители и гости г. Барнаула.

Рис. 6. Выставка декоративно-прикладного творчества «Дыхание весны». Ма-
стер Елена Шимко. 2022 г. Из архива МРКМ.
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В июле 2022 г. в с. Костин Лог на районном празднике «Взять быка 
за рога» экспонировалась однодневная выставка картин наших худож-
ников «Деревенская кормилица». В августе в рамках народного празд-
ника «Сказ про хлебный Спас по-первомайски» в поселке Первомай-
ском была оформлена тематическая выставка «Музейный сказ про 
хлебный Спас».

В своей работе, связанной с демонстрацией фондов, сотрудни-
ки музея используют и такую инновационную форму, как электрон-
ные выставки. В 2021 г. на сайтах музея, в сети «Одноклассники» в 
группах «Мамонтовский районный краеведческий музей», «Мамонтово. 
Дамба истории», во «ВКонтакте» в группе «Музеи Алтайского края» бы-
ли размещены электронные выставки из фондов музея: «Человек под-
нялся в небо» (выставка филателии); «Русский рушник — вековая му-
дрость»; выставка плакатов и рисунков «Новое поколение выбирает 
ЗОЖ». Все эти выставки вызывают интерес у пользователей интерне-
та, об этом говорит и количество просмотров (более 400 по каждой).

Информация о работе каждой вновь созданной выставке печата-
ется в местной газете, на сайтах МБУК «МФКЦ», администрации рай-
она, в «Одноклассниках» в группе «Мамонтовский районный краевед-
ческий музей».

Благодаря активной выставочной работе, проводимой в музее, 
ежегодно растет число посетителей. В 2021 г. музей посетило 12,6 ты-
сяч человек.

В своей дальнейшей работе сотрудники музея не собираются оста-
навливаться на достигнутом, планируется работа по расширению пар-
тнерских связей с ГМИЛИКА, муниципальными и частными музеями 
края, соседних регионов, Казахстаном. Свои фонды мы также готовы 
предоставить другим музеям и организациям. Мы всегда открыты для 
сотрудничества.

Z. G. Didik, E. A. Skovorodina

Organization of exhibition activities Mamontovsky Regional Museum of Local 
Lore
Mamontovsky Regional Museum of Local Lore

Annotation. The article discusses the issues of attracting visitors to the museum by organ-
izing new temporary exhibitions, as well as the exhibition activities of the Mamontovsky 
Regional Museum of Local Lore for 2022. Keywords: exhibition, exposition, exhibit, muse-
um, funds.
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Шипуновский районный краеведческий музей был образован 
28 февраля 1971 г. по инициативе первого секретаря райкома партии 
Шипуновского района В. Т. Христенко. В 1970-е гг. в музее активно шло 
формирование первых коллекций, которые сейчас являются основой, 
«ядром» его фонда. В начале 1980-х гг. началось строительство ново-
го здания музея, в октябре 1988 г. состоялось его открытие. Здание бы-
ло построено по проекту районного архитектора Сергея Геннадьеви-
ча Габышева. Музей располагается в двухэтажном здании, где первый 
этаж занимают постоянные экспозиции, посвященные истории Шипу-
новского района. В создании экспозиций музея активное участие при-
нимал В. И. Каминский — барнаульский художник-дизайнер. Ему при-
надлежит дизайнерское художественное решение постоянных экспо-
зиционных комплексов музея. На втором этаже действуют картинная 
галерея и экспозиционный зал для временных выставок.

В последнее время назрел вопрос по модернизации экспозицион-
ных залов, в частности зала временных выставок. Участие в краевом 
конкурсе «Лучший музей года» позволило реализовать проект модер-
низации выставочного зала.

На момент подачи заявки из выставочного оборудования мы име-
ли витрины с подсветкой в количестве четырех штук, стеллажи-рас-
кладушки в количестве двух штук. Экспозиционно-выставочное обору-
дование было изготовлено в 1987 г., введено в эксплуатацию в 1988 г. 
Оно устарело морально и физически и требовало замены на современ-
ное и профессиональное.

Сегодня в музее активно проходят выставки, лекции, экскурсии и 
другие мероприятия. За 2021 г. музей посетило свыше 9000 человек. 
Работали 30 выставок. Проведено около 500 экскурсий. Музей явля-
ется не только хранителем прошлого, но и центром активного обще-
ния различных групп населения. Появляется потребность в современ-
ных формах организации музейной деятельности, культурного про-
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странства. Посетители приходят в музей, чтобы увидеть своими глаза-
ми исторические реликвии, произведения искусства, образцы техники 
и т. д. Со своей стороны, музейные работники обязаны не только вы-
ставить перечисленные предметы для обозрения, но и обеспечить их 
сохранность. Перед нами встала задача включить современное обору-
дование в исторические комплексы, которые не только подчеркивали 
бы единство, красоту и целостность зала, но и способствовали бы ре-
шению задач, связанных с экспонированием музейных предметов, об-
разовательной деятельностью и работой с посетителями, позволяли 
бы осуществлять главные задачи музея — собирать, хранить, изучать и 
экспонировать памятники материальной и нематериальной культуры.

Мы понимали, что новое, современное демонстрационное обору-
дование позволит одновременно решить несколько задач, и прежде 
всего увеличить количество экспонируемых предметов, увеличить ко-
личество посетителей, сохранить экспонаты от разрушительного воз-
действия влаги, температурных перепадов, солнечного ультрафиолета, 
плесени, техногенных воздействий, максимально обеспечит визуаль-
ную доступность экспонатов для посетителей, защитить экспонаты от 
краж, расположить экспозицию с наиболее рациональным использо-
ванием полезной площади музея, но так, чтобы обеспечить посетите-
лям удобные подходы к витринам.

Помимо витрин, шкафов и подиумов, музею необходимо дополни-
тельное оборудование — система подвесов для картин из фондов музея. 
В Шипуновском музее художественное собрание составляет 182 жи-
вописных полотна и 69 единиц графических работ, всего 251 картина. 
В течение года экспонируется 85% художественного фонда музея, поэ-
тому система подвесов для нашей работы жизненно важна.

Наш музей остро нуждался также в современном мультимедий-
ном оборудовании. Получив возможность его приобрести посред-
ством участия в конкурсе «Лучший музей Алтайского края», сотруд-
ники музея смогут оперативнее и качественнее использовать в рабо-
те презентации, материалы с использованием программ Power Point, 
интернет-ресурсов. Презентация материала как одна из форм метода 
ИКТ позволит наглядно, эмоционально и интересно проводить меро-
приятия. Комплексное оборудование создаст целостную информаци-
онно-просветительскую среду, подчиненную главной концепции музея 
и направленную на формирование у посетителей ярких впечатлений 
от экспозиции, выполнению главных задач музея.

Для художественного и идейного раскрытия пространственной 
композиции был приглашен дизайнер. Вместе с ним определили цве-
товое и световое решения экспозиции, декоративные элементы, про-
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думали функциональное решение для выставочных витрин (колесики 
для легкости перемещения по залу, ящики для хранения экспонатов, 
размещение афиш на магнитной доске и т. д.). Произведена разработ-
ка эскизно-художественного плана. Этот завершающий этап проекти-
рования включал в себя детальную проработку проекта. Музейным со-
ветом рассмотрели способы функционального и тематического зони-
рования. Были определены размеры и формы выставочного оборудо-
вания. Создали точные чертежи размещения выставочного оборудо-
вания (эскизы) и описание технических средств и материалов. Спла-
нирована развертка по стенам зала. Благодаря консультациям коллег 
из АГКМ откорректировано цветовое решение стен зала и музейных 
витрин. Чтобы сохранить целостность восприятия единого музейно-
го пространства, в интерьере зала временных выставок было исполь-
зовано цветовое решение, аналогичное экстерьеру здания. Оборудо-
вание было изготовлено дизайн-лабораторией «Своя линия. Алтай» из 
г. Барнаула. Производители музейного оборудования изготовили для 
нас следующие типы витрин: по способу ориентации в пространстве — 
горизонтальные, вертикальные, пристенные полукругового обзора; по 
способу установки — напольные, настенные, подвесные; по типу кон-
струкции — каркасные и бескаркасные. Нижний модуль у некоторых 
витрин «глухой» с дверцами. Двери витрин — распашные.

Уникальна витрина-«шкатулка» с большим количеством прозрач-
ных, стеклянных и несколькими деревянными полками, что позволя-
ет максимально использовать заднюю стену витрины в различных ва-
риантах для экспонирования. Витрина имеет распашные стеклянные 
двери, визуально делящие ее на четыре секции. Сотрудники музея мо-
гут входить в «шкатулку», монтируя выставку. Все дверцы у витрин на 
замочках.

Перед монтажом витрин и музейного оборудования в зале вре-
менных выставок проведен текущий ремонт за счет средств админи-
страции Шипуновского района. Около 1,5 млн руб. было выделено на 
оштукатуривание, покраску стен, замену электрооборудования, уста-
новку дверей, укладку керамогранитной плитки на пол, установку на-
тяжного потолка. После ремонта выставочный зал преобразился. Про-
странство стало светлым, легким, современным.

Следующий этап после ремонта — монтаж оборудования и рабо-
та с тематико-экспозиционным планом. Все части музейной экспози-
ции взаимосвязаны и составляют ее тематическую структуру. Для по-
следовательного и доступного восприятия информации посетителем 
сотрудники объединили фондовый материал в экспозиционные ком-
плексы. Группы формируются по зрительному и смысловому содержа-
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нию. Экспозиции подразделяются на постоянные и временные. В свя-
зи с периодической сменой экспозиций выставочное оборудование да-
ет возможность легко приспосабливаться к разным темам выставок. 
Для построения экспозиции мы воспользовались комплексным мето-
дом (систематическим, ансамблевым, тематическим). Таким образом, 
в выставочном зале представлена коллекция декоративно-прикладно-
го искусства, экспонаты этнографической коллекции, картины.

В работе над реализацией проекта модернизации зала временных 
выставок мы добились гибкого использования внутреннего простран-
ства с помощью современных экспозиционных технологий — различ-
ных типов витрин, системы галерейной подвески, мобильных перего-
родок, применения искусственного верхнего освещения с подсветом. 
Музейное оборудование играет ведущую роль в демонстрации досто-
инств каждого экспоната, привлекая к нему внимание, так как музей-
ная ценность любого предмета обусловлена прежде всего значимо-
стью, полнотой и разнообразием заложенной в нем информации.

При размещении этикетажа мы отказались от распространенно-
го способа обозначения экспонатов — нумерации и списка с расшиф-
ровкой номеров, так как минусом этого способа является долгий логи-
ческий ряд от задания посетителем вопроса «что это за экспонат» до 
получения ответа: поиск номера, запоминание его, поиск списка, на-
хождение интересующего номера, чтение подписи. Мы сократили этот 
путь, размещая этикетки непосредственно под или над экспонатами. 
Таким образом, посетитель одновременно видит и экспонат, и назва-
ние, что существенно упрощает идентификацию предмета. Расширен-
ную информацию о выставке или о конкретном предмете располо-
жили в непосредственной близости — на стенде, в полукруглой тум-
бе, стилизованной под афишный столб, либо на мольберте на жест-
кой подложке. По мере необходимости вся вспомогательная информа-
ция может быть представлена на интерактивном экране.

В последующей работе над экспозицией целесообразно обратить 
внимание на такой момент, как использование всех плоскостей про-
странства (стены, пол, потолок) для создания целостного и эмоцио-
нального понимания тем выставок и проводимых музеем мероприятий.

T. V. Miroshnichenko

Modernization of the temporary exhibition hall of the Shipunov Museum. From 
idea to implementation
Shipunovsky Museum of Local Lore, Shipunovo, Russian Federation

Annotation. The article presents the stages of modernization of the temporary exhibition 
hall of the Shipunov Museum of Local Lore Keywords: collection, museum exposition, ex-
hibition equipment, competition. 



336 Музееведение

Источники и литература
1. Никульшин Г. Здесь мы живем: Очерки об истории и людях Шипуновского рай-

она Алтайского края. Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 
2003. 216 с.

2. Музееведение. Музеи исторического профиля: учебное пособие для вузов по 
спец. «История» / под ред. К. Г. Левыкина, В. Хербста. Москва, 1988. 431 с.

3. Отчет Шипуновского районного краеведческого музея за 2015 г.
4. Отчет Шипуновского районного краеведческого музея за 2021 г.
5. Книга отзывов Шипуновского краеведческого музея № 1.
6. Книга отзывов Шипуновского районного краеведческого музея № 4.
7. План работы Шипуновского районного краеведческого музея на 2022 г.

DOI 10.37386/2687-0584-2022-17-336-340
УДК (571.150)

Е. В. Огнева
Выставочный проект «Старинные окна Барнаула: деревянные 
резные наличники конца XIX — начала XX вв.»
Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, 

г. Барнаул, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрен опыт реализации Государственным музеем 
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В 2022 г. Государственный музей истории литературы, искусства и 
культуры Алтая (ГМИЛИКА) провел работу по реализации выставоч-
ного проекта «Старинные окна Барнаула: Деревянные резные налич-
ники конца XIX — начала XX вв.». В рамках этого проекта, реализован-
ного на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере культу-
ры, музей организовал фотофиксацию 150 объектов деревянной архи-
тектуры Барнаула. Активное участие в этой работе принял известный 
барнаульский фотограф Сергей Семенов. Он пополнил музейный фонд 
ГМИЛИКА тремя сотнями фотографий, которые позволят музею со-
хранить для будущего документальные свидетельства об уцелевших 
в наши дни образцах деревянной архитектуры Барнаула конца XIX — 
начала XX вв. Эти же фотографии В. С. Семенова, а также фотоматери-
алы из личного архива фотографа легли в основу фотовыставки «Ста-
ринные окна Барнаула». Кроме фотографий С. В. Семенова, в состав 
выставки вошли фотоматериалы искусствоведа и историка архитек-
туры О. Н. Полякова, который провел аналогичную съемку объектов 
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деревянного зодчества Барнаула 30 лет назад. Фотоархив (негатека) 
О. Н. Полякова, находящийся ныне в ГМИЛИКА, содержит более 1000 
негативов, на которых запечатлены в том числе и утраченные объекты 
деревянного зодчества Барнаула.

Фотовыставка «Старинные окна Барнаула: Деревянные резные на-
личники конца XIX — начала XX вв.» прошла в Белом зале ГМИЛИКА с 
7 сентября по 16 октября 2022 г. В задачи этого выставочного проекта 
входила популяризация знаний в области истории архитектуры Бар-
наула и утверждение деревянного зодчества как уникального явления 
русской культуры. Выставка была призвана наглядно продемонстри-
ровать общественности ценность и значимость объектов деревянно-
го зодчества города, а главное — убедить в необходимости коллектив-
ных усилий в общем деле сохранения архитектурных достопримеча-
тельностей, которое является заботой не столько государства, сколь-
ко всех горожан.

Этот выставочный проект был также призван простимулировать 
процесс введения образцов деревянной домовой резьбы в контекст 
актуального художественного творчества за счет демонстрации автор-
ских работ и идей использования традиционных элементов домовой 
резьбы в современном дизайне.

При определении лучших образцов наличников для фотосъемки и 
последующей демонстрации фотографий на выставке организаторы не 
ограничивались перечнем памятников градостроительства и архитек-
тура, а обследовали всю жилую застройку Барнаула, соответствующую 
границам города по состоянию на 1917 г. Эта территория была опреде-
лена исходя из того факта, что расцвет домовой резьбы в Барнауле при-
шелся на 1890–1910-е гг. В этот период всплеск интереса к украшению 
фасадов домов деревянной резьбой в Барнауле был напрямую связан с 
бурным экономическим ростом города на рубеже XIX—XX вв. и увели-
чением численности его населения. За счет переселенцев из централь-
ных и западных губерний Российской империи население Барнаула за 
20 лет (с 1897 по 1917 г.) увеличилось в 3,5 раза. Как следствие, в Барнау-
ле стали активно строиться новые жилые кварталы, состоящие из одно- 
и двухэтажных деревянных домов. Следуя вкусам хозяев, чистодерев-
щики украшали фасады зданий самобытной резьбой, что в целом бла-
готворно повлияло на формирование эстетики городской среды.

При всем многообразии элементов домовой резьбы главным укра-
шением фасада дома, его «лица», являлись все же наличники. Моти-
вы резьбы на наличниках зачастую основывались на давних традици-
ях широкого использования в народном творчестве элементов русско-
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го орнамента (солярные знаки, знаки дождя и земли, фигуры берегинь, 
растительные побеги и т. п.).

В Барнауле довольно много наличников, украшенных изображения-
ми птиц. Специалисты по домовой резьбе особо выделяют как местную 
достопримечательность парное изображение птиц, чей облик очень по-
хож на мифических драконов. К числу часто повторяющихся мотивов 
резного декора наличников Барнаула относится и изображение павли-
нов с тонкой изогнутой шеей, хохолком-короной и пышным хвостом. 
Иногда изображения павлинов настолько условны, что их хвост имеет 
вид одного удлиненного пера либо становится похожим на хвост рыбы.

Опираясь на народные традиции резьбы по дереву, мастера-чисто-
деревщики заимствовали и творчески переосмысливали приемы деко-
ра каменных зданий больших архитектурных стилей. На старых ули-
цах Барнаула и сегодня можно видеть дома конца XIX в. с наличника-
ми строгих форм в стиле классицизма. Довольно много домов рубежа 
XIX–XX вв. имеют барочные наличники, радующие глаз эффектными 
завитками-волютами и резными украшениями в форме пальметт, ва-
зонов и драпировок.

В Барнауле сохранились деревянные здания в «русском стиле» Ро-
пета—Гартмана. Пусть это буквально два дома, но они обращают на 
себя внимание сказочным резным убранством, хотя этот эффект ста-
ринных теремов является своего рода иллюзией и заключается вовсе 
не в сложности орнамента, а в обилии составляющих его мелких про-
стых элементов (прямой и косой крест, квадрат, круг, полукруг и т. д.).

Не лишен Барнаул и замечательных образцов деревянных строе-
ний в стиле модерн, который так умело использовал выразительные 
изогнутые линии, природные плавные формы и растительные мотивы. 
Очевидно, модерн привлекал мастеров-ремесленников своей элегант-
ной лаконичностью и графической выразительностью изогнутых ли-
ний. Мастера увидели в этом стиле новые возможности для обогаще-
ния декора наличников такими элементами, как дугообразные линии, 
лучи, эллипсы, квадраты, необычной трактовки растительных компози-
ций. И что особенно удивительно, именно модерн произвел маленькую 
революцию в оформлении такого консервативного элемента окна, как 
ставни. На них тоже появился декор в виде изогнутых и прямых линий.

Резчики часто использовали в работе опыт предшественников, ко-
пируя старые образцы, в то же время они следили за новыми тенден-
циями в своем ремесле. Широкому распространению увлечения домо-
вой резьбой способствовала обширная печатная продукция, которая в 
большом объеме выпускалась на рубеже XIX–XX вв. и давала возмож-
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ность увидеть и перенять новые приемы декоративного оформления 
фасадов домов.

Домовая резьба Барнаула конца XIX — начала XX в. была отмече-
на достаточно высокими эстетическими качествами и имела большой 
диапазон декоративных решений. Барнаул отличается от других го-
родов не столько наличием собственного почерка резного декора на-
личников (это явление само по себе уникально и встречается редко), 
сколько невероятным разнообразием использовавшихся при их изго-
товлении приемов и мотивов, соединяющих традиции разных регио-
нов России.

В наши дни стремительное сокращение площади деревянной жи-
лой застройки Барнаула конца XIX — начала XX в. привело к осозна-
нию необходимости в условиях «уходящей натуры» постараться про-
вести силами профессионалов и любителей фотофиксацию наибо-
лее интересных домов Барнаула. Этот мотив стал первопричиной воз-
никновения проекта «Старинные окна Барнаула», реализация которо-
го имела несколько направлений. Собранный материал позволил му-
зею не только пополнить фотографиями музейный фонд, сформиро-
вать фотовыставку с одноименным названием, но и выпустить иллю-
стративное издание — буклет, на страницах которого представлены 
лучшие образцы домовой резьбы Барнаула, а также напечатать серию 
почтовых открыток, популяризирующих наследие деревянного зодче-
ства Барнаула. 

В рамках проекта музей стремился привлечь внимание макси-
мального количества горожан к проблемам сохранения лучших образ-
цов деревянного зодчества Барнаула. Для этого была развернута боль-
шая кампания по освещению результатов работы над проектом с ис-
пользованием социальных сетей. В рамках проектах также была про-
ведена акция под названием «Осенний фотомарафон „Старинные окна 
Барнаула“». Участникам акции — барнаульцам и гостям города — бы-
ло предложено погулять по старым улица Барнаула с фотокамерой и 
прислать в адрес музея не менее 10 снимков резных наличников. В ка-
честве поощрения участники фотомарафона получали буклеты, издан-
ные на основе фотоматериалов выставки. Идея фотомарафона нашла 
отклик в сердцах десятков людей, которые специально ходили фото-
графировать старые дома или высылали целые архивы, накопленные 
за годы съемок любимых объектов деревянной архитектуры Барнаула.

Фотоархив, собранный с помощью участников фотомарафона и 
насчитывающий около 1000 снимков, даст музею возможность про-
должить работу по изучению наиболее интересных образцов налични-
ков, ставших в наши дни настоящим символами наследия деревянного 
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зодчества Барнаула. Несколько участников фотомарафона, наделен-
ные художественными талантами, умеющие передать красоту дере-
вянных кружев старинных домов средствами живописи, графики, де-
коративно-прикладного творчества, поделились с музеем своими иде-
ями и фотографиями собственных произведений на тему деревянно-
го зодчества Барнаула.

Реализация выставочного проекта «Старинные окна Барнаула» в 
«Год культурного наследия народов России» оказалась актуальной и 
своевременной. В долгосрочной перспективе полученные в результа-
те реализации данного проекта фотоматериалы будут использовать-
ся при разработке и проведении новых форм научно-просветитель-
ской работы музея, направленных на приобщение посетителей музея 
к истории архитектуры Барнаула.

Итоги выставочного проекта «Старинные окна Барнаула» наглядно 
пказали, что деревянное зодчество Барнаула — это не только часть ма-
териального культурного наследия, но и духовный капитал, являю-
щийся основой формирования самосознания горожан. Положитель-
ная реакция посетителей выставки и участников фотомарафона яс-
но демонстрирует, что знание архитектуры Барнаула, понимание того, 
что в ней заключен жизненный опыт предыдущих поколений, оказы-
вают большое влияние на укрепление уважительного отношения лю-
дей к истории того места, где они живут, и обеспечивает социальную 
и культурную преемственность поколений.

E. V. Ogneva

State Museum of the History of Literature, Art and Culture of Altai, Barnaul, Russian 

Federation

Annotation. The article discusses the experience of the State Museum of the History of 
Literature, Art and Culture of Altai in the implementation of the exhibition project «Ancient 
windows of Barnaul: wooden carved architraves of the late XIX – early XX centuries» in 
2022. Keywords: Barnaul, house carving, urban architecture, architraves, exhibition, the State 
Museum of the History of Literature, Art and Culture of Altai.
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Аннотация. Рассматривается ряд вопросов, посвященных работе с иллюстратив-
ными коллекциями, на примере собраний Новосибирского краеведческого му-
зея. Привлечение к исследованию такого обширного иллюстративного источни-
ка позволяет значительно расширить источниковедческую базу. Комплексное 
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Изучение традиционной культуры и быта народов, как правило, 
базируется на литературных описаниях, полевых материалах, нарра-
тивных документах. Использование в исследованиях обширных этно-
графических музейных коллекций, предметов, иллюстраций позволяет 
значительно расширить источниковедческую базу. Многие предметы 
фонда живописи и графики запечатлели особенности бытования, ма-
неру ношения одежды, выполнения обрядов и др. 

Многие музейные фонды не до конца изучены, полноценно не 
включены в научный оборот, чаще их используют узкие специали-
сты, музейные работники. Такие источники, как коллекции этнографи-
ческих рисунков, фотографический материал, часто недооцениваются 
как полноценный исторический источник. Изучение музейных матери-
алов по народам, по коллекциям, с использованием сведений об усло-
виях и месте сбора, данных о биографии собирателей дают дополни-
тельную информацию по истории формирования коллекции.

Отдельный музейный этнографический предмет, дополненный ил-
люстративным материалом, дает полноценное представление о его 
значении в традиционной жизни того или иного этноса. В фондах Но-
восибирского государственного краеведческого музея наряду с бога-
тыми вещевыми коллекциями хранятся иллюстративные предметы, 
которые содержат информацию по материальному быту, духовной 
культуре коренных народов Западной Сибири (хакасы, алтайцы, шор-
цы, карагасы, ханты, манси, кеты, эвенки и др.), а также русских ста-
рожилов. Эти богатые этнографические источники были собраны в хо-
де экспедиций этнографов, музейных сотрудников, путешественников 
в зоны локального расселения этносов. Музейный иллюстративный 
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фонд представлен рисунками, графикой, фотографиями. Рисунки, фо-
тографии, открытки несут в себе важную информацию, наглядно рас-
крывают сюжеты прошлого, которые уже безвозвратно исчезли и не 
нашли отражения в других исторических источниках.

Иллюстративный фонд музея формировался в XX в. Первые иллю-
стративные коллекции поступали в музей разными путями. В большин-
стве случаев собирателями вещевых и иллюстративных коллекций ста-
новились одни и те же исследователи. В таких случаях иллюстратив-
ный материал воспринимался как дополнение к вещевым коллекциям, 
что, по замыслу собирателей, позволяло глубже заглянуть в «чужую» 
культуру. Иногда иллюстративный материал поступал в музей как слу-
чайное приобретение или как экспедиционная находка.

Поскольку в 1920–1930-е гг. в Сибирском регионе фотоаппарат (осо-
бенно стационарный) и фотография были достаточно редким явлени-
ем, участниками экспедиций часто становились художники. Они с по-
мощью карандаша и акварели старались как можно подробнее и реа-
листичнее зафиксировать то, что казалось особо ценным и могло быть 
утеряно при описании или при фотофиксации. Часто художник и ис-
следователь выступали в одном лице; художник мог также сам фик-
сировать то, что ему казалось интересным и необычным. На протяже-
нии первой половины XX в., когда из музея на север Сибири, террито-
рию Хакасии, Горного Алтая отправлялись экспедиции, их всегда со-
провождали рисовальщики и фотографы, велись дневники. В то время 
главным результатом этнографической экспедиции являлось количе-
ство привезенных необычных вещей. Целенаправленным сбором иллю-
стративного материала не занимались, ему не придавали важного зна-
чения, не видели в нем исторического источника. Очень часто рисунки, 
дневники, фотографии вовремя не попадали в фонды музея, терялись.

Художники в 1920–1940-е гг. уделяли пристальное внимание си-
бирской тематике. Это побуждало их участвовать в научно-исследо-
вательских экспедициях, в создании многочисленных серий докумен-
тальных зарисовок и произведений, в основе которых лежала этногра-
фическая тематика. 1920–1930-е гг. стали периодом плановых органи-
зованных музейных этнографических экспедиций с целенаправленны-
ми сборами. В это же время стал появляться иллюстративный фонд 
по культуре народов Сибирского региона. Иллюстративный материал 
восполнял отсутствие тех или иных вещей в коллекции, заполнял ла-
куны в фондах.

В фондах Новосибирского музея хранится иллюстративный мате-
риал (рисунки и фотографии) поездок художника А. В. Вощакина (1898–
1937) в Хакасию. В 1925 г. А. В. Вощакин вместе с художником А. П. Ле-
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каренко впервые побывал в поездке в Хакасии. В последующие три го-
да он каждое лето приезжал в Хакасию, которая давала ему художе-
ственное вдохновение. Художники посетили село Аскиз, улус Иресов, 
Верхний Аскиз, Апчинаев и Усть-Бай. Вощакиным были созданы живо-
писные и графические работы. Эти рисунки носят этнографический ха-
рактер, они передают этнический колорит одежды, национальный тип, 
демонстрируют выразительные сцены из бытовой жизни охотников и 
скотоводов. Эти картины стали важным дополнением к изучению эт-
нографической жизни хакасов. В своих работах художник изображает 
женщин и мужчин из этнических групп хакасов — сагайцев и качинцев. 
Творческое наследие художника невелико. В Новосибирском краевед-
ческом и Новосибирском художественном музее хранится 30 его про-
изведений, из них 7 живописных и 23 графические работы.

Другой известный сибирский художник, Дмитрий Каратанов 
(1874–1952), родился в Красноярске и много своих работ посвятил 
этому региону. Из Красноярска Каратанов принимал участие в науч-
ных экспедициях и в многочисленных поездках с друзьями или само-
стоятельно, в основном по северным районам Енисейской губернии. 
Он оставил большое художественное наследие: портреты, жанровые 
картины, полотна на исторические сюжеты Сибири. Огромное коли-
чество графических листов, привезенных из экспедиций, использова-
лось в экспозициях краеведческого музея. В фондах Новосибирского 
краеведческого музея хранится серия работ Дмитрия Иннокентиеви-
ча. Они были результатом поездки художника в 1927 г. в составе экспе-
диции Красноярской рыбохозяйственной станции, возглавляемой их-
тиологом А. И. Березовским, на илимке (лодке-долбленке) «Иголинда» 
по маршруту: город Красноярск – село Колпашево на р. Обь (р. Ени-
сей — р. Кая — Обь-Енисейский канал — р. Обь). Обратно добирались 
пароходом до г. Новосибирска. Часть зарисовок из этой экспедиции 
хранится в Новосибирском краеведческом музее. В эту серию вошло 
17 работ, в которых отражены различные стороны бытовой и традици-
онной жизни селькупов: «Портрет женщины с бисерной заколкой в во-
лосах», «Хозяйственные постройки в селе Кетское». Попасть в Новоси-
бирск они могли через А. В. Вощакина, который был учеником Карата-
нова и поддерживал с ним связь в 1920-е гг.

Большой вклад в создание иллюстративных этнографических 
источников внес художник Михаил Александрович Мочалов (1904–
1969), член Союза художников СССР. В фондах музея хранится более 
130 предметов его творчества. Выделяются отдельные серии акварели 
и графики, которые связаны с этнографическими работами. В частно-
сти, художник участвовал в экспедиционных выездах музея, самостоя-
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тельных поездках, в которых зарисовал характерные этнические фраг-
менты. В 1950 г. он как художник принимал участие в этнографиче-
ской экспедиции Новосибирского краеведческого музея в Каргатский 
и Чулымский районы области. Этому была просвещена серия зарисо-
вок — 49 предметов, которые хранятся в фондах музея. В них зафик-
сированы этнографические традиции русских начала XX в.: это рисун-
ки тканых ковров, дорожек, ткани, набивки, росписи дверей, кроя жен-
ской одежды. В 1951 г. появилась серия графики, связанная с поездкой 
М. А. Мочалова в Ханты-Мансийский автономный округ. Всего в фон-
дах музея значится более 50 работ художника из этой серии. Рисунки 
связаны с бытовой культурой хантов и манси. Это зарисовки орнамен-
тов на одежде, ткани, рисунки мужской и женской одежды, жилища, 
средств передвижения, лиц людей. 

Неоценимые этнографические материалы по изучению народов 
Сибирского региона были собраны этнографом Н. Н. Нагорской (1895 — 
1983), сотрудником Новосибирского краеведческого музея. Она приво-
зила из своих экспедиций очень интересный этнографический матери-
ал. Важными источниками, которые это дополняли, стали непосред-
ственно рисунки и зарисовки, дневниковые записи самой Натальи На-
горской. В 1926 г. Наталья Нагорская по заданию музея совершала по-
ездку по реке Чарыш в районе Уймона к русскому старожильческо-
му населению. Ею были привезены зарисовки по ремеслам, орнаменту, 
одежде и др. В 1927 г. работа в долине Алтая была продолжена. Резуль-
татом экспедиционных поездок стали дневники, графические рисунки, 
акварели. В 1931 г. вместе с мужем Алексеем Вощакиным Н. Н. Нагор-
ская работала в экспедиции в Хакасии, откуда ею были привезены за-
рисовки различных образцов хакасской вышивки.

К поступающим иллюстративным материалам 1920–1930-х гг. от-
носились недостаточно серьезно. Регистрационные описи содержат 
очень краткую информацию, иногда документы к ним отсутствуют 
вовсе. В первую очередь регистрировали, изучали, хранили и выстав-
ляли вещественные коллекции. Но со временем оказалось, что имен-
но иллюстративный материал является единственным источником, ко-
торый зафиксировал редкие явления национальной культуры. На наш 
взгляд, для этнографической науки должны стать важными атрибуция, 
изучение иллюстративного фонда музея. Изучение биографии собира-
телей коллекций, деятельности учреждений, которые способствовали 
накоплению коллекций музея, дают возможность расширить сведения 
по истории отечественной этнографической науки.

Таким образом, каждая этнографическая коллекция содержит ин-
формацию об определенном аспекте традиционной культуры, услови-
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ях ее формирования, особенностях комплектования. Поэтому важны 
любые дополнительные сведения о коллекции и собирателе. 
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Федерация

Аннотация. Рассматривается коллекция марийского комплекса одежды в фон-
дах Новосибирского краеведческого музея. Анализируется процесс ее комплек-
тования, а также предметная характеристика. Определяется этнографическая 
принадлежность марийских костюмов, их особенности, сохранность. Ключевые 
слова: создание марийской коллекции одежды, особенности этнографических 
комплектов.

В Сибирском регионе проживает много переселенческих этносов: 
чуваши, марийцы, мордва, удмурты. В фондах Новосибирского госу-
дарственного краеведческого музея хранятся богатейшие этнографи-
ческие коллекции различных переселенческих этносов Сибирского ре-
гиона. В этой статье мы даем обзор марийской коллекции музея.

Марийцы делятся на три группы: горных, луговых и восточных ма-
ри. Горные марийцы расселены на правом берегу Волги; луговые ма-
рийцы живут по левому берегу Волги, между реками Ветлугой и Вят-
кой. Восточные марийцы отделились в XVI в. от луговых и ушли на вос-
ток за Каму. Сейчас восточные марийцы компактно проживают в Баш-
кирии, на юго-западе Свердловской и юго-востоке Пермской областей.

В музеях Сибирского региона наличие марийской коллекции явля-
ется достаточно большой редкостью. Статистические материалы по-
казывают, что марийские переселенцы в основном обосновывались в 
Уральской зоне. Они не принимали активного участия, как другие фин-
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но-угорские этносы (мордва, удмурты, коми), в переселении в XIX — 
начале XX в. в Сибирский регион. Так, по переписи населения 1897 г. в 
Томской губернии черемисов числилось 46 чел., из них 34 чел. значи-
лась в Мариинском округе [1]. По материалам переписи 1926 г., в Си-
бирском крае проживало 927 марийцев, среди регионов расселения 
выделялись: Тарский округ — 307 чел.; Томский округ — 264 чел.; Ачин-
ский округ — 101 чел. [2]. По списку населенных мест 1926 г. только 
в Тарском округе значилось три населенных пункта с преобладани-
ем марийского населения: дер. Ново-Никольская Усть-Ишимского рай-
она (61 хозяйство, 337 чел.); пос. Карасук Усть-Ишимского района (13 
хозяйств, 48 чел.) и хутор Верх-Текис (1 хозяйство, 12 чел.) [3]. 

По переписи 1897 г. в Пермской губернии значилось 15687 чел. ма-
рийцев [4], в Уфимской — 80  608 чел. [5] К 1926 г. в Уральской области 
проживало 18  820 чел. марийцев, из которых основная часть значилась 
в Кунгурском округе — 15  397 чел. и в Сарпульском округе — 2349 чел. [6] 
Это, конечно, во многом повлияло на наличие и сохранность в нашем 
регионе марийского комплекса одежды и украшений. Эти предметы и 
в полевых исследованиях (этнографические экспедиции), и в музейных 
коллекциях встречались и встречаются достаточно редко.

Коллекция марийских предметов Новосибирского государственно-
го краеведческого музея формировалась на протяжении многих лет. 
Начало было положено в 1980 г. в ходе историко-бытовой экспедиции в 
Кыштовский и Венгеровский районы Новосибирской области. Это были 
случайные сборы, поскольку на территории области не было массовых 
зон расселения марийцев, а по данным переписи 1979 г. их значилось 
2187 чел. [7]. Из экспедиции было привезено три предмета.

Формирование марийской коллекции одежды продолжилось в 
2019–2022 гг. после выставочного проекта «Мари смерти нет», кото-
рый проходил в музее в 2019 г. и в фотографиях рассказывал о ма-
рийской культуре Уральского региона. В 2019–2022 гг. были закуплены 
комплексы одежды горных марийцев и восточных марийцев (ураль-
ских марийцев). Всего комплекс пополнился на 26 предметов. Все они 
были собраны во время экспедиций по деревням Свердловской об-
ласти в ходе подготовки проекта «Мари смерти нет». Таким образом, 
в фондах музея хранится 29 предметов, относящихся к марийцам. Все 
они относятся к женскому комплексу одежды.

Традиционный марийский женский костюм состоял из рубахи, 
штанов, кафтана, пояса с подвесками, головного убора и обуви из лы-
ка с шерстяными и холщовыми онучами и целого набора всевозмож-
ных подвесок. Основу женского костюма составляла холщовая руба-
ха. Она была одновременно и нательной и верхней одеждой, заменя-
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ющей платье. Женская рубаха (тувыр) из холста была лишь одного 
типа — туникообразного покроя: кусок холста, перекинутый со спины 
на грудь, составлял стан; в нем делался разрез без ворота. К этой цен-
тральной точе по прямой нитке пришивались неразрезные рукава с 
ластовицами четырех- или треугольной формы. С боков под рукавами 
помещались боковины. При одном типе рубахи у марийцев существо-
вали локальные различия в покрое нижней части рубахи и рукавов, 
в расположении грудного разреза, а также в характере орнаментации. 
Для марийского костюма было характерно обновление некоторых де-
талей за время носки. В частности, старую вышивку на рубахах всег-
да ценили, в случае повреждения или износа отдельных частей жен-
ской рубахи их или реставрировали, или заменяли на новые, оставляя 
старую вышивку и элементы украшений и нередко добавляя совре-
менные варианты украшений: полоски ткани, тесьму, кружева, бле-
стящую фурнитуру и декор. Поэтому марийскую рубаху сложно да-
тировать, в ее внешнем виде подчас представлены материалы разного 
времени — от конца XIX в. (ткань, монеты, бусины) до середины XX в.

В коллекции музея представлены три рубахи горных марийцев 
разного периода, которые были привезены из Свердловской области в 
2019 г. Самая ранняя относится к началу XX в., две другие датируют-
ся серединой XX в. Рубаха начала XX в. сшита на руках из домоткано-
го конопляного отбеленного холста [8]. Она туникообразного кроя, на 
подоплеке из полосатой х/б ткани. Перед и спинку рубахи составляет 
перегнутое поперек полотнище с грудным разрезом в центре. К нему 
под прямым углом пришиты рукава. Под рукавами в стан вшиты боко-
вины в виде прямоугольных полотнищ, перегнутых продольно. Между 
станом и боковыми прямыми полотнищами пришиты клинья от талии. 
Рукава длинные, одношовные, сужены к кисти, с квадратной ластови-
цей из х/б ткани. Горловина круглая, окантована х/б тканью красно-
го цвета (ткань на горловине реставрирована). Нагрудный разрез пря-
мой, в нижней его части выполнена V-образная выемка, краевые сре-
зы не соединяются. Разрез вокруг декорирован ручной вышивкой, вы-
полненной цветными шерстяными нитями в техниках «простой крест» 
и «стебельчатый шов». Орнамент — геометризированные цветы, распо-
ложенные вертикально в ряд, чередующиеся с крестообразными фигу-
рами. Узкая орнаментированная полоска вышивки проходит по подо-
лу. Нижний краевой срез рубахи окантован х/б тканью красного цвета. 
Завершает изделие кайма, связанная крючком из конопляных ниток в 
цвет основного полотна.

Две другие рубахи середины XX в. имеют такой же крой. При их 
изготовлении использовалась смешанная техника: основной стан был 
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сшит на швейной машинке, украшения, нашивки — ручная работа. Ру-
бахи изготовлены из льняной ткани фабричного производства, вы-
шивка на груди, рукавах, по подолу выполнена крестом, стебельчатым 
швом цветными шерстяными нитками. Декор рубахи по подолу сде-
лан новодельными материалами, которые либо послужили заменой, 
либо просто пришиты ниже вышивки. В частности, по подолу идет 
тканевая нашивка в виде узких цветных полос, пришиты тесьма фа-
бричного производства, комбинации из металлических пайеток и раз-
ноцветных пластмассовых пуговиц. Завершает изделие полоса круже-
ва, связанного из льняных ниток в цвет ткани.

Следующий комплект одежды принадлежит восточной или ураль-
ской группе марийцев. Для этой группы было характерно использо-
вание для пошива одежды пестряди в красно-черную мелкую клетку. 
Пестрядинная рубаха не являлась у марийцев старинной женской оде-
ждой. Она появляется у них в конце XIX в., сменяя белую холщовую 
рубаху. Такая рубаха не была заимствована марийцами у соседних на-
родов: она бытовала как определенный культурный пласт у всех на-
родов Поволжья. Ткань-пестрядь была практичнее, удобнее при стир-
ке, чем белый холст.

Среди 11 рубах этого комплекта выделяются четыре рубахи, ко-
торые отличаются особенностями украшения. Они имеют традицион-
ный туникообразный покрой, сшиты из домотканой пестряди в крас-
но-черную мелкую клетку. Разрез на груди посередине застегивает-
ся двумя металлическими крючками с петлями, расположенными на 
воротнике. Вырез горловины круглый, воротник — стойка. Рукава но-
водельные, длинные, из х/б ткани бордового цвета, с клиновидными 
вставками из основной ткани, слегка зауженные к кисти. Новодель-
ным в рубахе являются также декор воротника и рукавов и края подо-
ла, где использованы разноцветные настрочные тканевые полоски, ме-
таллизированная тесьма и золотистый галун. Главным украшением ру-
бах является ручная вышивка цветными шерстяными нитками. Узор 
вышивки геометрический (ромбы с крюкообразными фигурами), вы-
полнен плотной ковровой зашивкой. Все виды декора дополнены на-
шивками из бисера, бусин, блесток (пайеток), многоцветным бисер-
ным плетением и монетами разного времени.

Обязательной принадлежностью марийского женского костюма 
были металлические украшения. Ими отделывалась одежда, головные 
уборы, обувь, другие части и детали костюма. Были распространены 
украшения из монет и их имитации, раковин каури, бисера, бус, пер-
ламутровых пуговиц [9, с. 41–42]. В конце XVII в., после восстания под 
предводительством Степана Разина, чувашам и марийцам указом цар-
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ского правительства было запрещено заниматься кузнечным и сере-
бряным ремеслом. Это, в свою очередь, привело к утрате навыков про-
изводства металлических украшений [10, с. 82–83].

Монеты в женских костюмах часто использовали как дополни-
тельные украшения, нашивая их на вышивку на груди. Для украшения 
использовались серебряные монеты самого разного достоинства. Как 
правило, для изготовления полного комплекта украшений требовалось 
большое количество монет. Однако комплект украшений, полностью 
изготовленный из серебряных монет, могла иметь далеко не каждая 
женщина, поэтому многие марийки использовали имитации.

На рубахах коллекции Новосибирского краеведческого музея в ка-
честве украшения на цветной вышивке нашиты серебряные монеты и 
чешуйки разного времени. На одной рубахе нашито 30 серебряных мо-
нет номиналом 10 копеек [11]. Украшение состоит из дореволюцион-
ных монет (1857–1914) и монет советского периода (1922–1955), ко-
торые нашивались позже взамен утерянных. Самый большой номи-
нал монет, который присутствует на украшении горловины рубахи, со-
ответствует 15 и 20 копейкам. На второй рубахе первый ряд от разре-
за занимают монеты номиналом 15–20 копеек (1876–1906; 1922–1980), 
за ними идет ряд монет номиналом 10 копеек и чешуек (1899–1915; 
1921–1949) [12]. Таким образом, детали украшений говорят о том, что 
старые костюмы использовались на протяжении конца XIX — XX в., по-
скольку утерянные монеты регулярно заменялись. Также можно пред-
положить, что эти рубахи имели праздничное назначение. 

Другие семь рубах, также относящиеся к восточным марийцам, 
имеют такой же прямой туникоообразный покрой, сшиты из домотка-
ной пестряди. Основной стан, ручная вышивка изготовлены в конце 
XIX — начале XX в., а все остальные детали рубахи (рукава, ворот, 
украшения подола, манжеты) регулярно обновлялись. Эти рубахи ис-
пользовались в 1950–1970-е гг. В украшении горлового разреза, подола 
использовались тесьма, бисер, бусины, кружево, металлизированные 
нити, но отсутствуют монеты и чешуйки. Возможно, к середине XX в. 
серебряные монеты в качестве украшений выходят из обихода или ис-
пользуются только для стилизации праздничных рубах.

Передник (фартук) считается поздним элементом в общем ком-
плексе марийской народной одежды и появляется не ранее второй 
половины XIX в. [9, с. 33]. Согласно этнографическим исследованиям, 
к началу XX в. у мариек были распространены два типа передников: 
без грудки и с грудкой. В фондах музея представлены пять передников 
с грудкой. В 1930-е гг. фартук с грудкой стал популярным и среди лу-
говых мариек. В комплексе фартуков в музее представлены два перед-
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ника из комплекса горных мариек, имеющие треугольный вырез, и три 
фартука из костюма луговых мариек с формой грудного выреза в виде 
небольшого прямоугольника.

В традиционном марийском женском костюме верхняя одежда 
представлена кафтанами: летними из белого холста, осенне-весенни-
ми из сукна, зимними суконными утепленными кафтанами и шуба-
ми из овчин. В фондах музея имеется один легкий женский кафтан, 
который был распространен среди луговых мариек [13]. Датируется 
1950-ми гг. Отдельные детали (вышивка, пуговицы) относятся к более 
раннему периоду — 1920-м гг. Сшит на машинке из черной сатиновой 
ткани. Распашной, без воротника, с плечевыми швами и вырезными 
проймами. По линии талии заложены частые мелкие складки (боры). 
Рукава длинные, втачные, одношовные. Ворот открытый, с треуголь-
ным глубоким вырезом. Рукава по низу, линия отреза талии, ворот, ли-
сточки карманов, борта, полы и подол украшены цветными нашивка-
ми из полос х/б ткани, аппликацией из тканевых треугольников и пря-
моугольников, расположенных линейно в ряд, позументом и тесьмой 
«вьюнок». Декор дополнен вышивкой машинными строчками.

Головной убор в общем комплексе марийской женской одежды за-
нимал одно из самых важных мест. Он указывал на этническую при-
надлежность, возраст и социальное положение женщины. У марий-
цев, как и у многих народов России, женский головной убор разли-
чался в зависимости от семейного положения: девичий и женский. Ос-
новным головным убором девушек был платок. Замужние женщины 
носили головные уборы четырех типов: 1) каркасные остроконечные 
«шурка» и «шымакш»; 2) лопатообразная «сорока»; 3) мягкий полотен-
чатый «шарпан»; 4) платки. «Шымакш», конусообразный головной убор, 
является более поздней формой «шурки» [9, с. 34–35]. По покрою «шы-
макш» напоминает остроконечный колпак, сшитый из одного куска 
холста, богато вышитый шерстью.

Манера ношения «шымакша» была различной и заключалась в 
расположении остроконечной части убора на голове. Для его надева-
ния требовалось тугое стягивание волос и закрепление их на темени 
или ближе ко лбу. Поверх прически надевали берестяной или войлоч-
ный остроконечный колпачок, а затем уже сверху «шымакш». Конец 
«шымакша» свободно падал на спину. Восточные марийцы носили его 
ближе ко лбу, луговые, наоборот, на затылке. Со временем «шымакш» 
изменился: из широкого и сплошь покрытого вышивкой к концу XIX в. 
он становится меньше, а вышивка остается лишь вверху и на конце 
позатылья, среднее полотнище остается белым [10, с. 54].
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В фондах музея представлены три головных убора «шымакш», ко-
торые являлись принадлежностью замужних женщин. Два головных 
убора [14] относятся к концу XIX в. Они изготовлены из домоткано-
го холста. Углы верхнего края сшиты в виде конуса с острым концом, 
образуя «колпачок», который надевался на голову. Оборотная сторо-
на прошита ситцевой тканью. Все поле холста украшено плотной ков-
ровой вышивкой, выполненной цветными шерстяными и х/б нитка-
ми. Орнамент линейно-геометрический — ромбы, крестообразные фи-
гуры. Средняя и нижняя части «шымакша» декорированы металличе-
скими пайетками, цветными пуговицами, бисером, тесьмой, бахро-
мой из металлических цепочек, монетами. В украшениях использова-
лись серебряные монеты номиналом 5, 10, 20 коп.; дореволюционные — 
1849–1912 гг.; советские 1923–1957 гг. В головном уборе [14] по нижне-
му краю нашиты серебряные жетоны-чешуйки — 40 штук.

Головной убор «шымакш» [15] относится к середине XX в. Он также 
сшит из прямоугольного домотканого холста, углы верхнего края сши-
ты, образуя «колпачок». Вышивка расположена на нижнем конце изде-
лия, выполнена цветными шерстяными и х/б нитями. Орнамент сохра-
нился традиционный — геометрический. Головной убор украшен разно-
цветными пластмассовыми пуговицами, нашивками из бисера, бахро-
мой, шерстяными кистями, металлизированной тесьмой. В украшении 
уже использованы алюминиевые жетоны с отчеканенным оттиском 
аверса монеты 1950 г., номиналом 1 коп. (отображение зеркальное).

Обязательной составляющей марийского женского костюма были 
различные съемные украшения — головные, шейные, ушные, нагруд-
ные, поясные. Их мастерили из бисера, использовали в большом коли-
честве серебряные монеты. Полный набор украшения, да и отдельные 
виды, являются большой редкостью в коллекциях сибирских музеев, 
поскольку их могли себе позволить лишь достаточно зажиточные ма-
рийские женщины. В переселенческих семьях, как правило, такие ве-
щи не сохранялись, поскольку серебряные монеты могли использо-
ваться для других целей.

В фондах Новосибирского краеведческого музея хранится марий-
ское украшение — нагрудник прямоугольной формы с нашитыми мо-
нетами и бисером. Украшение сложно датировать, поскольку оно бы-
ло неоднократно реставрировано в процессе использования. Украше-
ние прямоугольной формы, на тканевой основе. Базовый материал от-
носится к началу XX в. — это домотканая льняная пестрядь в мелкую 
красно-черную клетку. Задняя часть сторона обшита красной х/б тка-
нью. Лицевая сторона сплошь декорирована бисерным плетением, на-
шитым в три полосы; разноцветными тканевыми полосками, бусина-
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ми, пайетками и серебряными монетами. К верхним углам пришита 
лента белого цвета. Всего на украшении 41 монета различного номи-
нала: 10, 15, 20 копеек (1928–1978). Как правило, такие украшения на-
девались на рубаху, где была открытая горловина.

В марийской коллекции музея собраны вещи, характерные для 
двух этнографических групп марийцев: горных и восточных (ураль-
ских) и относящиеся к концу XIX — середине XX в. В силу ряда причин 
формирование марийской коллекции в музее носило стихийный ха-
рактер. К 2019 г. в фондах музея сложилась хорошая коллекция по на-
родам Поволжья: чувашам, мордве. В 2019–2022 гг. она была дополне-
на марийцами. В фондах представлены все основные элементы марий-
ского женского костюма: рубаха, головной убор, фартук, кафтан, на-
грудное украшение. Предметы являются показательными и отражают 
особенности традиционной культуры этой этнографической группы.

M. A. Ovcharova

Mari clothing in the collections of the Novosibirsk State Museum of Local Lore
Novosibirsk State Museum of Local Lore, Novosibirsk, Russian Federation

Annotation. The collection of the Mari clothing complex in the funds of the Novosibirsk 
Museum of Local Lore is considered. The process of acquisition is analyzed, as well as the 
subject characteristics. The ethnographic affiliation of the Mari costumes, their features, 
and preservation are determined. Keywords: creation of the Mari clothing collection, fea-
tures of ethnographic sets.
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли Марксовского краеведческого му-
зея и его коллекций в формировании исторической памяти. Представлена ха-
рактеристика некоторых предметов немецких коллекций, несущих в себе печать 
этнической специфики и являющихся отражением исторической памяти. Сде-
лан вывод о необходимости комплексного подхода к проблеме исторической 
памяти как формы музейной рефлексии. Ключевые слова: Марксовский краевед-
ческий музей, немецкие коллекции, историческая память, этническая идентич-
ность, экспозиция.

Одним из актуальных направлений современных исследований яв-
ляется изучение музея, его коллекций и экспозиций в контексте исто-
рической памяти. Концепт «историческая память» имеет тесную взаи-
мосвязь с музеем, которому отводится большая роль в вопросах ос-
мысления прошлого, сохранения, актуализации и популяризации его 
объектов. Большой интерес в этом смысле представляет Марксовский 
краеведческий музей, выступающий хранителем исторической памяти 
и памятников немецкого народа.

Понятию «историческая память» посвящены многочисленные ис-
следования, которые носят междисциплинарный характер, однако 
до сих до сих пор нет четкого определения самой дефиниции. Так, 
М. Хальбвакс, основатель теории исторической памяти, рассматривал 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-09-00177 «Этническая идентичность на постсоветском пространстве 
(на примере немцев России, Украины и Казахстана)».
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ее в качестве важнейшего фактора самоидентификации социальной 
или любой другой группы [1]. Подобной точки зрения придерживал-
ся К. К. Султанов, подчеркивая особую роль «исторической памяти 
как доминирующей формы репрезентации прошлого и движущей си-
лы самоидентификации» в процессе конструирования идентичности 
[2, с. 54]. По мнению Л. П. Репиной, «историческая память, содержа-
щая актуальный набор культурных символов, понимается как посто-
янно обновляемая структура или как непрерывный процесс, в котором 
идентичность социума поддерживается посредством реконструкции 
воображаемого прошлого….» [3, с. 11].

В настоящей работе используется наиболее общее определение 
исторической памяти как совокупности информации о прошлом и 
трансляция ее от поколения к поколению. Музей рассматривается на-
ми как важнейший механизм формирования, сохранения и трансля-
ции исторической памяти. Ярким примером такого учреждения явля-
ется краеведческий музей г. Маркса.

Марксовский краеведческий музей — один из центров культурной, 
научно-исследовательской и просветительской деятельности Саратов-
ской области. Его по праву можно считать преемником первого не-
мецкого национального государственного музея Республики немцев 
Поволжья, учрежденного в Екатериненштадте в марте 1919 г. Созда-
ние музея связывают с постановлением исполкома Саратовского сове-
та от 26 апреля 1918 г. о национализации театров, садов и музеев. Со-
гласно этому документу, в различных уездах и волостях были откры-
ты музеи: «1 января 1919 г. открылся краеведческий музей в Хвалын-
ске, в июле — научно-образовательный музей в Вольске, в октябре — 
краеведческий в Пугачеве. В 1920 г. учредили краеведческий музей в 
Покровске, в 1921 г. — в Аткарске» [4, с. 110].

Краеведческий музей в г. Марксе расположился в двухэтажном 
кирпичном особняке начала XX в., в котором ранее находился торго-
вый дом «Карле и сыновья». Решением кантонного исполнительного 
комитета в 1925 г. этот особняк был передан первому немецкому на-
циональному государственному музею Республики немцев Поволжья 
для расширения его экспозиционных площадей [4, с. 111]. С 1987 г. му-
зей функционировал как общественный музей К. Маркса и Ф. Энгель-
са. В настоящее время в этом здании находится Марксовский музей, 
который с 1991 г. является структурным подразделением Саратовско-
го областного музея краеведения.

Сегодня музей занимает второй этаж особняка. У входа к нему по-
сетителей встречает копия прижизненного портрета Екатерины II, от-
рывок из Манифеста императрицы о приглашении иностранцев в Рос-
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сию, герб и флаг Российской империи дома Романовых. В музее дей-
ствует постоянная экспозиция «История Екатериненштадта — Барон-
ска — Екатеринограда — Марксштадта — Маркса». Представленные в 
ней материалы отражают историю переселения немцев в Поволжье и 
основания немецких колоний, раскрывают особенности хозяйствен-
ной, социальной и культурной адаптации немецких колонистов к но-
вым условиям жизнедеятельности.

На сегодняшний день коллекционные фонды Марксовского крае-
ведческого музея насчитывают свыше 7 тысяч единиц хранения. Наи-
более представительной является этнографическая коллекция (более 
1200 ед. хр.). Что касается немецкой экспозиции, то она размещена 
в нескольких демонстрационных залах. В первом зале представлены 
орудия труда, утварь, предметы мебели и традиционная мужская и 
женская одежда. Экспонаты этого зала рассказывают о хозяйствен-
ной деятельности немецких колонистов Поволжья и таких ее основ-
ных направлениях, как хлебопашество и табаководство. Из экспониру-
емых предметов большой интерес представляет коромысло, имеющее 
значительное отличие от русского. В немецком (европейском) вариан-
те имеется специальная выемка под шею и плечи. Уникальным пред-
метом являются именные клейма, или тавро, которые наносили на до-
машний скот для идентификации его владельца. Такие метки дела-
ли на теле лошадей и рогатого скота путем выжигания. В экспозиции 
представлены аутентичные тавро колонистов с символами латинско-
го алфавита [5].

Далее показан условный интерьер немецкого жилища, состоявше-
го, как правило, из двух комнат — кухни-прихожей и жилой. В про-
шлом у немцев на кухне стояли обеденный стол и лавки, у состоятель-
ных людей — стулья. Далее располагалась полочка для посуды, под ко-
торой обычно подвешивалась различная кухонная утварь — толкушка, 
скалка, шприц для изготовления колбасы, подставка для резки лапши, 
прихваты для сковородок и др. [6]. Аккуратно и красиво расставлен-
ная посуда была предметом гордости немецкой хозяйки.

Отличительной особенностью жилища немцев являлась печь с 
котлами, представлявшая собой синтез европейской плиты и русской 
печи. «Котлы» стационарно монтировались в печь, топка которой на-
ходилась в кухне. Быстро нагреваясь, они отапливали жилую комнату» 
[7]. Пищу в такой печи не готовили, использовали ее для нагрева воды.

Большую ценность представляет приспособление для изготовле-
ния печенья, вафель — вафельница, ранее неизвестная в России. До пе-
реселения немцев в Россию местному населению также был незнаком 
шприц для изготовления колбасы (Woschtspritz), который являлся не-
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отъемлемой частью кухонной утвари каждого колониста. Изначально 
такие шприцы делали из дерева. В экспозиции представлен более позд-
ний вариант — цинковый. Надо отметить, что изготовление колбасы со-
провождалось выполнением определенных правил. Обычно в каждой 
колонии имелись одна-две женщины, считавшиеся мастерицами в 
этом деле. Этот процесс напоминал некий ритуал с чтением специаль-
ных молитв [5]. Сегодня колбаса остается излюбленным блюдом нем-
цев и воспринимается как символ этнической идентичности народа.

Очень интересный и редкий предмет — старинная немецкая ко-
фемолка. К началу массового переселения немцев в Россию кофе был 
широко распространен в Германии, однако из-за своей дороговизны 
большинству немцев он был недоступен. Его пили в основном состоя-
тельные бюргеры. В России о кофе практически ничего не знали. Сре-
ди немецких крестьян получил распространение кофе из злаковых, 
традиции приготовления которого были привезены из Германии. Как 
правило, в немецких семьях утренняя трапеза начиналась именно с 
кофе. О важности кофе у немцев говорит и тот факт, что девушка, вы-
ходящая замуж, должна была иметь кофейник в качестве приданого.

Из предметов кухонной утвари в экспозиции также представле-
но приспособление для изготовления сливочного масла — маслобой-
ка. Необходимо отметить, что до переселения в Россию немцы не из-
готавливали сливочное масло. Они научились этому у местного насе-
ления [5]. Народные мастера усовершенствовали конструкцию устрой-
ства, снабдив его металлическим штырем с вращающейся ручкой, 
к которому прикреплены деревянные лопасти. Такая маслобойка ста-
ла именоваться «немецкой».

В первом зале также показана мебель, находившаяся в жилой 
комнате. Необходимо отметить, что практически вся мебель, пред-
ставленная в музее, выпускалась в Екатериненштадте. В городе суще-
ствовала артель, специализировавшаяся на изготовлении различных 
предметов мебели. Мебель изготавливали не только для собственных 
нужд, но и на продажу. Большой популярностью пользовались сунду-
ки. У немцев они имели особенность — наличие музыкального замка. 
При повороте ключа в замке раздавался мелодичный звон [5].

В музее представлена довольно солидная коллекция мебели, на-
считывающая свыше 50 ед. хр. Главным предметом мебели у немцев 
являлась кровать. Любопытно, что она полагалась только женатым 
людям, холостые спали на сундуках, диванах или лавках. По тради-
ции во время свадьбы в качестве главного подарка молодоженам бы-
ло принято дарить семейную кровать [5].
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Нужно отметить, что в рамках экспозиционного пространства 
предметы мебели как особый вид декоративного искусства занима-
ют отдельный зал.

Во втором зале экспозиции представлены уникальные ремесла 
немецких колонистов, главными из которых являлись соломо- и пру-
топлетение. Из соломы изготавливали шляпы, дамские сумочки, дет-
ские коляски, различную посуду и т. д. Из прутьев ивы плели корзи-
ны, а также изготавливали замечательную мебель. В этом же зале раз-
мещен макет хлебной баржи, который является напоминанием о том, 
что в Марксе когда-то была очень развита торговля зерном, которое 
шло в основном на экспорт и доставлялось в Санкт-Петербург к импе-
раторскому двору. Для временного хранения зерна, в основном пше-
ницы твердых сортов, вдоль Волги было построено около 200 амбаров. 
Об изобилии зерна свидетельствует и факт наличия в городе большо-
го количества мельниц — в начале XX в. их насчитывалось 16 (4 паро-
вые и 12 ветряных). Не случайно с 2017 г. в г. Марксе проходит фести-
валь под названием «Хлебная пристань», посвященный хлебной исто-
рии края [5].

Кроме того, в демонстрационных залах экспонируются различные 
документы и фотоиллюстрации.

В целом немецкие этнографические коллекции Марксовского 
краеведческого музея играют большую роль в процессе производства 
и трансляции исторической памяти. Сегодня многие из этих предме-
тов, оставаясь элементами живой народной традиции, представляют 
большую этнографическую ценность. Немецкая экспозиция музея как 
форма репрезентации истории отражает традиционную культуру по-
волжских немцев во всем многообразии ее проявлений: хозяйство, ре-
месла, жилище, одежда, утварь, средства передвижения, пища, рели-
гия, обрядность и т. д., демонстрируя этническое своеобразие наро-
да. В настоящее время понятие исторической памяти характеризует-
ся многозначностью и требует комплексного подхода к изучению. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт создания выставки «Тренд на тра-
дицию», сочетающей этнографические экспонаты Алтайского государственно-
го краеведческого музея и изделия современного барнаульского бренда «Алтай 
Традиция», продолжающего традицию урало-сибирской росписи в современном 
дизайне. Ключевые слова: выставка, урало-сибирская роспись, традиция в со-
временном дизайне, бренд «Алтай Традиция».

Одним из актуальных направлений в современном российском ди-
зайне является обращение к традиционной культуре народов России. 
С 2018 г. в г. Москве проходит выставка «Трын*Трава. Современный 
русский стиль», цель которой показать актуальность и разнообразие 
того, каким может быть «русский стиль» сегодня [1]. Также в этом го-
ду уже в третий раз проходит биеннале «Придумано и сделано в Рос-
сии», на котором демонстрируется актуальный срез современного рос-
сийского предметного дизайна, который в большинстве своем также 
основывается на историко-культурном наследии народов нашей стра-
ны. В Год культурного наследия народов России сотрудники Алтайско-
го государственного краеведческого музея решили обратиться к теме 
«Культура русских Алтая и современный дизайн» и создать выставку, 
посвященную одному из ярчайших явлений в региональной традици-
онной культуре русских — домовой и прялочной росписи.

В конце XIX — начале XX в. на Алтае широкое распространение по-
лучила роспись по дереву масляными красами, которой декорирова-
лись стены домов, предметы интерьера, орудия труда, утварь. Разноо-
бразный по композиционным мотивам и яркой цветовой гамме, расти-
тельный орнамент наносился кистью без предварительного рисунка с 
использованием белых «оживок» в цветах и листьях и черных «разжи-
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вок». На Алтае росписью занимались мастера («красильщики») с Ура-
ла, из Тюмени и местные умельцы. Традиция росписи сформировалась 
на Севере Европейской части России и была привезена переселенца-
ми в Сибирь, поэтому ее часто называют «урало-сибирская» [2]. В фон-
де Алтайского государственного краеведческого музея хранится бо-
лее 30 предметов прялочной урало-сибирской росписи. Формирова-
нию коллекции положила начало расписная прялка, привезенная со-
трудником музея Н. Я. Савельевым из г. Змеиногорска в 1959 г. Позднее 
экспедиционное обследование старожильческих поселений в селах То-
гульского, Залесовского, Третьяковского, Алтайского, Чарышского, Со-
лонешенского, Заринского и Ельцовского районов позволило расши-
рить и разнообразить коллекцию урало-сибирской росписи не толь-
ко образцами прялочной росписи, но и расписными конструктивными 
элементами дома и предметами быта [3, с. 5].

17 марта 2022 г. в Алтайском государственном краеведческом му-
зее состоялась презентация выставки «Тренд на традицию», подготов-
ленной совместно с барнаульским брендом «Алтай Традиция», кото-
рый вошел в шорт-лист III биеннале «Придумано и сделано в России» 
(рис. 1). Бренд достаточно молодой, с 2018 г. позиционирующий себя 
как бренд, рассказывающий про Алтай через его историю и культуру 
крестьянства, используя в дизайне посуды, домашнего текстиля и су-
вениров мотивы росписи крестьянских домов конца XIX — начала ХХ в. 
[4]. При создании своих коллекций бренд обращается не только к на-
родным мастерам по росписи, дереву, лоскутному шитью, плетению 
из рогоза, но и к молодым графическим предметным дизайнерам и ди-
зайнерам по текстилю.

Главной задачей выставки «Тренд на традицию» было не только 
продемонстрировать богатую музейную коллекцию урало-сибирской 
росписи, но и показать связь традиции и актуальных тенденций в со-
временном российском (алтайском) дизайне. Казалось бы, с течением 
времени интерес общества к народным промыслам, традиционно су-
ществовавшим на территории Алтайского края, должен падать. Одна-
ко вопреки всему урало-сибирская роспись развивается в новом клю-
че и эффективно взаимодействует с современной культурой и искус-
ством, занимая особую нишу. В связи с этим на выставке «Тренд на 
традицию» в соседстве с этнографическими образцами, бытовавши-
ми на Алтае в начале XX в., были представлены и авторские изделия 
торговой марки «Алтай Традиция», демонстрирующей как традицион-
ные мотивы могут быть встроены в предметы современного дизайна.
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Выставка «Тренд на традицию» состояла из трех тематических раз-
делов, материалы которых хронологически охватывают период с кон-
ца XIX в. до сегодняшних дней.

Первый раздел выставки, «Урало-сибирская роспись из собрания 
АГКМ», включал в себя расписные конструктивные элементы дома: по-
лати и дверь с росписью из с. Озерное Заринского района, двухполот-
ную расписную дверь из Ельцовского района и дверь из с. Туманово 
Солонешенского района. Основной мотив росписи на дверях — «дре-
во жизни», полати украшены рядами концентрических кругов, окайм-
ленных поясами волнообразного орнамента и фризами, заполненны-
ми цветами и листьями. Центральная композиция раздела представля-
ла собой конструкцию из четырех шестиугольных подиумов, на кото-
рых полукругом были размещены восемнадцать расписных прялок из 
Чарышского, Третьяковского, Залесовского, Троицкого районов, г. Бар-
наула и г. Змеиногорска. Основной мотив прялочной росписи — «древо 
жизни», но часто на них встречаются также одиночные или парные изо-
бражения птиц. Традиционно две птицы символизировали счастливую 
семейную пару, поэтому этот мотив на прялках встречается чаще всего.

Второй раздел выставки, «Этнографические предметы из собрания 
АГКМ», призван был продемонстрировать образ жизни старожильче-
ского населения Алтая конца XIX — начала ХХ в., так как именно для 
данной группы русских было характерно использование урало-сибир-
ской росписи в интерьере и на предметах быта. Экспонаты раздела 
разместились в двух стационарных витринах и были представлены 
женским старообрядческим костюмом, ткаными именными поясами, 
стеновыми полотенцами, берестяными и плетеными предметами утва-
ри. Для создания нитей связи между прошлым и настоящим на откры-
тых подиумах были выставлены современные плетеные изделия из ро-
гоза мастера В. П. Волеговой. На стенах как декоративный элемент, от-
сылающий к широко распространенным солярным символам в тради-
ционной культуре, были закреплены изображения солнца, выполнен-
ные из рогоза.

Третий раздел выставки, «Предметы торговой марки „Алтай Тради-
ция“», демонстрировал современное использование мотивов урало-си-
бирской росписи в интерьере и дизайне. Основой для разработки ор-
наментов линейки продукции бренда стала расписная дверь из При-
чумышья. Наполнение раздела состояло из деревянных предметов: та-
релок, коробов, декоративных досок, фигур-«топорушек», лошадей, до-
миков, расписанных народным мастером Алтайского края Е. Ю. Ле-
онтьевой. В тесном переплетении и сочетании с этими предметами 
находились текстильные вещи: салфетки, шторы и декоративные по-
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душки, украшенные авторскими паттернами, разработанными по мо-
тивам причумышской росписи Анастасией Герасимовой, Михаилом 
Ивановым, Ольгой Линкер. Для размещения образцов были изготовле-
ны высокие разновеликие подиумы, декорированные белой гипсовой 
плиткой, выполненной по дизайну Антона Шестакова. Изделия тор-
говой марки «Алтай Традиция» наглядно демонстрировали насколько 
свежо и актуально может выглядеть использование вековых традиций 
в современном дизайне и интерьере.

На выставке «Тренд на традицию» проводились тематические экс-
курсии, цикл научно-популярных лекций, творческая встреча с основа-
телем бренда «Алтай Традиция» Анной Поломошновой, а также твор-
ческая лаборатория «Связь времен», на которой мастер по урало-си-
бирской росписи Елена Юрьевна Леонтьева и мастер по плетению из 
рогоза Валентина Волегова обучали всех желающих традициям созда-
ния современных вещей с использованием народных мотивов.

Предметы быта, традиционные костюмы, вышивка, украшения с 
росписью — это не только музейные раритеты. Воплощенные в совре-
менных материалах и стилизованные, адаптированные к запросам се-

Рис. 1. Выставка «Тренд на традицию». Алтайский государственный краеведче-
ский музей. г. Барнаул, март 2022 г. Фото Е. С. Твердиковой.
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годняшнего дня, они могут органично вписываться в нашу жизнь. На-
родное искусство, как уникальный мир духовных ценностей, опыта 
старых мастеров, — это корневая система, питающая современную 
культуру.

Благодаря поддержке государственной программы «Развитие куль-
туры Алтайского края» по завершении работы выставки фонды Ал-
тайского государственного краеведческого музея пополнились изде-
лиями бренда «Алтай Традиция», созданными современными автора-
ми, продолжающими работать над развитием народных промыслов в 
нашем крае.

E. S. Tverdikova

Experience of organizing the exhibition «Trend on Tradition» in the Altai State 
Museum of Local Lore
Altai State Museum of Local Lore, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article examines the experience of creating the exhibition «Trend on Tra-
dition» combining ethnographic exhibits of the Altai State Museum of Local Lore and prod-
ucts of the modern Barnaul brand «Altai Tradition» continuing the tradition of Ural-Siberian 
painting in modern design. Keywords: exhibition, Ural-Siberian painting, tradition in modern 
design, brand «Altai Tradition»
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Музей «Город», г. Барнаул, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее выдающиеся выставочные про-
екты музея «Город», реализованные в 2022 г., описывается опыт работы с ком-
мерческими и фондовыми ресурсами, поиск решений технических задач и акту-
альность экспозиционной деятельности в музее. Ключевые слова: выставки, вы-
ставочная деятельность, экспозиционная деятельность, музейное дело.

Экспозиционная деятельность музея «Город» является одним из 
приоритетных направлений наряду с научной и культурно-просвети-
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тельской. В среднем музей реализует около пятидесяти выставочных 
проектов в год, в том числе дающих незаменимый опыт работы с ком-
мерческими проектами.

Именно таким проектом начался 2022 год. Выставка «Красивые 
люди» основывалась на части уникальной коллекции костюмов и укра-
шений, принадлежащей единственному в России Музею мировой ме-
мориальной культуры из г. Новосибирска. Посетители получили воз-
можность познакомиться с историей моды XIX в., стремительно меня-
ющейся от десятилетия к десятилетию. Воссозданные с исторической 
достоверностью фасоны женских нарядов от наполеоновской эпохи 
до рубежа XIX–XX вв. дополнялись подлинными артефактами: аксес-
суарами, украшениями, предметами искусства и аутентичными эпохе 
деталями (рис. 1). Для сотрудников музея «Город» знакомство с бога-
той коллекцией новосибирских коллег оказалось полезным и в содер-
жательном, и в техническом отношении, и в плане обмена опытом и 
тонкостями экспозиционных приемов.

Предметный фонд музея «Город» составляют около семи тысяч 
наименований, в постоянной экспозиции представлена лишь часть 
значимых для истории города экспонатов, остальные становятся осно-

Рис. 1. Фото выставки «Красивые люди» (14 января — 20 февраля 2022 г.)
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вой исследований и временных экс-
позиционных проектов.

Фундаментальная работа бы-
ла проделана для создания выстав-
ки «История денег в монетах и бо-
нах», которая состоялась в нача-
ле 2022 г. История денежных зна-
ков богата и разнообразна. Являясь 
неотъемлемой частью повседнев-
ной жизни, деньги постоянно меня-
ли свой физический облик, отражая 
смену исторических эпох, полити-
ческие преобразования, важнейшие 
вехи исторического процесса. В по-
рядке подготовки к работе с выста-
вочным материалом было необходи-
мо ознакомиться с историей возник-
новения и эволюцией денежных зна-
ков в момент становления россий-
ской государственности, ведь имен-
но на монетах зачастую отражалась 
особенность существующего строя. 
Кроме того, сотрудникам музея при-

шлось решать новые экспозиционные задачи для демонстрации мало-
форматных предметов, таких как монеты (рис. 2).

Наиболее ранние экземпляры денежных знаков в коллекции музея 
«Город» — это монета-«чешуйка», которая чеканилась на Руси с XIV в. 
до 1717 г., серебряная монета Петра I и, разумеется, «сибирские моне-
ты», которые чеканились в XVIII в. из меди, добытой на Алтае, и непро-
должительное время являлись местной невывозимой валютой. Среди 
экспонатов выставки были представлены ассигнации и первые бумаж-
ные купюры царской России, денежные знаки времен Гражданской 
войны, быстроменяющиеся советские монеты и боны.

В качестве взаимодействия с некоммерческими организациями 
весной 2022 г. была проведена выставка «Первая помощь», приурочен-
ная к юбилею Краевой клинической больницы скорой медицинской по-
мощи № 1. Это старейшее лечебное учреждение не только Алтайско-
го края, но и Сибири. В 2022 г. больница отмечает свое 125-летие, она 
открылась в Барнауле 19 марта 1897 г. Ее организация стала возмож-
на благодаря инициативе доктора А. Н. Недзвецкого и пожертвовани-
ям бийской купчихи Е. Г. Морозовой и барнаульского купца И. Г. Поля-

Рис. 2. Фото выставки «История де-
нег в монетах и бонах» (5 февраля — 

13 марта 2022 г.)
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кова. На выставке «Первая помощь», 
прошедшей с 18 марта по 10 апре-
ля 2022 г., можно было ознакомить-
ся с архивными материалами, кни-
гами и альбомами, посвященными 
истории больницы, увидеть фотогра-
фии, медицинские предметы, сним-
ки коллективов больницы разных 
лет (рис. 3).

Еще одним примером некоммер-
ческого сотрудничества с привлече-
нием сторонних материалов являет-
ся ежегодная выставка «В мире ти-
шины». Этот экспозиционный проект 
традиционно приурочен ко Дню глу-
хих и представляет собой коллектив-
ную художественную выставку чле-
нов АРО ОООИ «Всероссийское об-
щество глухих». Проект реализует-
ся музеем «Город» при содействии 
комитета по социальной поддерж-
ке населения г. Барнаула ежегодно в 
сентябре.

Постоянная экспозиция музея 
отражает историю возникновения и 
развития Барнаула в разные истори-
ческие эпохи. Одним из последних 
важнейших событий для него ста-
ло присуждение звания «Город тру-
довой доблести», в связи с чем был 
сформирован и реализован камерный выставочный проект. «Город тру-
довой доблести» — в память о важной роли Барнаула в период Вели-
кой Отечественной войны. Будучи тыловым городом, Барнаул принял 
эвакуированные предприятия со всей страны, дабы наладить социаль-
ную и промышленную жизнь в военное время. Оборонная промышлен-
ность города производила большое количество необходимой фронту 
продукции и способствовала поддержанию социально-экономической 
жизни периферии. На выставке «Город трудовой доблести» были пред-
ставлены архивные документы и фотоматериалы, принадлежащие тру-
женикам тыла, людям, ковавшим победу на оборонных и промышлен-
ных предприятиях, в госпиталях, социальных организациях города и 

Рис. 3. Фото выставки «Скорая по-
мощь: 125 лет БСМП №1» 18 мар-

та — 10 апреля 2022 г.)
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края. Информация в экспози-
ционном пространстве была 
представлена в виде макетов 
с инфографикой и данными о 
жизни города в период войны, 
деятельности основных орга-
низаций, из которых позднее 
сформировался промышлен-
ный облик региона.

Уникальный опыт работы 
с частными коллекциями ря-
довых горожан был воплощен 
в выставочном проекте «Со-
вет да любовь». Экспозиция 
основывалась на теме совет-
ской свадебной моды и фор-
мировалась с помощью даре-
ния предметов соответствую-
щей тематики в фонд музея 

Рис. 4. Фото выставки «Совет да любовь» (16 июля — 28 августа 2022 г.).

Рис. 5. Фотография молодоже-
нов. Середина ХХ в. Фонд музея 
«Город». МГ ОФ 1074.
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(рис. 4). Так в коллекции музея появились свадебные платья, отвеча-
ющие моде второй половины ХХ в., аксессуары, открытки и фотогра-
фии молодоженов города. Участие в акции приняли около двадцати 
барнаульских семей.

Несмотря на небольшой ассортимент, свадебные наряды совет-
ской эпохи отличались разнообразием фасонов, зависящим от поже-
ланий и возможностей невесты (рис. 5).

Советские свадебные традиции представляют особенный интерес: 
после установления новой власти на некоторое время прекратилась 
венчальная традиция, а все браки стало принято узаконивать через ор-
ган ЗАГСа. Первое десятилетие советской эпохи ознаменовалось по-
явлением так называемых «красных свадеб» — скромных и минима-
листичных торжеств, в которые входили регистрация и фуршет на не-
большую компанию близких или партийных коллег. В послевоенное 
время мода на скромность еще сохранялась, а в 1960-е гг. снова появи-
лось желание и возможность отмечать день создания семьи с разма-
хом.

На выставке «Совет да любовь», организованной музеем в июле—ав-
густе 2022 г., впервые был экспонирован свадебный венок в технике га-

Рис. 6. Венок в технике «ганутель». Фонд музея «Город».
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нутель, датируемый 1920–1930-ми гг. (рис. 6). Ганутель — это уникаль-
ная техника декоративного искусства по созданию украшений из тон-
кой спиральной проволоки и шелковой нити. Часто изделия дополня-
ются бисером или жемчугом. Традиция создания украшений в техни-
ке ганутели имеет давние исторические корни. В XVI в. спиральную 
проволоку из золота или серебра называли по-итальянски «canutiglia», 
а по-испански «canutillo», на русском языке, вероятно, это слово транс-
формировалось в «канитель», означающее долгое и трудозатратное за-
нятие. Несмотря на сложность, искусство ганутели является прекрас-
ной и утонченной традицией.

Свадебный венок стал самым ранним экспонатом в проекте и 
дополнился свадебными нарядами, датируемыми 1960 г. и позднее, 
праздничной атрибутикой, открытками, аксессуарами и оригинальны-
ми подарками. Из музейной коллекции были выбраны предметы для 
реконструкции советского праздничного застолья: сервизы, хрусталь, 
столовые приборы.

Экспозиционный отдел музея «Город» продолжает работать над 
сохранением исторического наследия города, а также содействовать 
расширению кругозора его жителей в различных областях культуры с 
помощью уникальных выставочных проектов.

O. D. Uteva

Exhibition activity of the «Gorod» museum in 2022
“City” Museum, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article describes the most outstanding exhibition projects of the «Gorod» 
museum, implemented in 2022, describes the experience of working with commercial and 
stock resources, the search for solutions to technical problems and the relevance of expo-
sition activities in the museum. Keywords: exhibitions, exhibition activity, exposition activity, 
museum business.
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В настоящее время любой музей России независимо от профиля, 
подчинения, месторасположения и других параметров представлен в 
информационном пространстве, в том числе в сети Интернет. Не явля-
ется исключением и Алтайский государственный краеведческий музей. 
Узнать о деятельности учреждения можно на различных информацион-
ных ресурсах — от официального сайта организации (www.myagkm.ru) 
до краевых средств массовой информации и ведущих медиахолдингов 
региона. Сегодня музей выстроил активную линию взаимодействия как 
с журналистами ВГТРК «Алтай», краевым радио, радио «Маяк» в Бар-
науле, телеканалами «Катунь 24» и «ТОЛК», издательским домом «Ал-
тапресс», изданиями «Алтайская правда» и «Вечерний Барнаул», так и 
с информационными ресурсами органов власти — правительством Ал-
тайского края и министерством культуры Алтайского края.

Музей сам активно формирует «информационное поле» о своей 
деятельности: официальные пресс-релизы, комментарии и интервью, 
публикации на сайте и официальных станицах учреждения в соци-
альных сетях. Первоисточником большинства публикаций является 
специальное структурное подразделение — отдел развития музея, соз-
данный в январе 2021 г. Благодаря активному взаимодействию с дру-
гими структурными подразделениями организации успешно реализу-
ется цель популяризации деятельности и формированию положитель-
ного имиджа музея.

Контент, подготовкой которого занимается музей, весьма разно-
образен — анонсы отдельных культурно-просветительных программ 
и акций, новых выставок; опросы в социальных сетях, познаватель-
ные видеоролики и многое другое. Помимо анонсирования тех или 
иных мероприятий, музей старается открыть своим посетителям му-
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зейное «закулисье» — рассказывает об отборе экспонатов для выста-
вок, погрузке и разгрузке музейных предметов при переезде, монта-
же выставочного пространства новых проектов, публикует отзывы по-
сетителей. Но сфера деятельности музея включает не только куль-
турно-просветительные и экспозиционно-выставочные формы работы. 
Одной из постоянных форм научной деятельности музея являются вы-
езды в этнографические экспедиции по районам Алтайского края, воз-
главляемые канд. ист. наук, заместителем директора по научной ра-
боте музея О. С. Мамонтовой. В 2019 г. полевые исследования прово-
дились в Кытмановском районе — были обследованы поселки Кытма-
нушка, Старая Тараба, Улус-Тараба, Сунгай, Тяхта; проведены интер-
вью с представителями нескольких национальностей (русские, нем-
цы, телеуты, украинцы). Музейное собрание пополнилось 50 предме-
тами начала ХХ в. — 1980-х гг., отражающими этническое и культурное 
своеобразие Кытмановского района (орудия труда, предметы быта, 
женское рукоделие, фотографии). Небольшие заметки о результатах 
полевых исследований были опубликованы в социальных сетях музея. 

Более целенаправленное информационное освещение этого на-
правления деятельности музея началось в 2021 г., когда сотрудники 
отправились в Тогульский район. В социальных сетях музея появилась 
новая рубрика — «новости с полей», для удобства поиска информа-
ции введен специальный хэштег — #новостисполей. Небольшие сооб-
щения о ходе полевых исследований были опубликованы еще во вре-
мя нахождения сотрудников в экспедиции. 10, 12 и 18 августа были 
размещены три поста, которые подкреплялись яркими фотография-
ми, сделанными участниками экспедиции. Общее количество просмо-
тров данных публикаций — более 850. Приведем текст одной из пу-
бликаций от 18 августа 2021 г.: «Вы следили за нашими „вестями с по-
лей“? Всем, кому было интересно, — рассказываем. Небольшой отряд 
нашего музея завершил поездку по отрогам Салаирского кряжа в То-
гульском районе. В историко-бытовой экспедиции принимали участие 
сотрудники музея Оксана Мамонтова и Дмитрий Емельянов, которые 
обошли и объехали восемь сел района: Тогул, Новоиушино, Шумиха, 
Верх-Тогул, Старый Тогул, Топтушка, Титово, Уксунай. Каждое из них 
по-своему интересно и хранит часть истории нашего края. Небольшие 
«частички» этой истории приехали к нам в Барнаул и совсем скоро ста-
нут не просто предметами, а музейными экспонатами!

Участники экспедиции собрали более 50 предметов. Среди наибо-
лее интересных находок:
• хорошо сохранившиеся наличники со ставнями и отдельные фраг-

менты наличников, украшенные деревянной резьбой;
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• четыре ручные прялки, одна из которых покрыта урало-сибирской 
росписью;

• более 20 элементов конской упряжи: хомуты, дуги, седелки, раз-
личные ремни. Конская сбруя в таком количестве и разнообра-
зии — редкость;

• керамическая крынка с растительным орнаментом из села Титово.
Кроме того, сотрудники музея слушали и записывали воспомина-

ния старожилов о детстве в 30–40-е гг. XX в., рассказы о традицион-
ных ремеслах и послевоенной жизни в деревнях и, конечно, фотогра-
фировали сельские дома и улицы. Находки, записанные устные источ-
ники, фотографии станут частью коллекции музея, а посетители смо-
гут познакомиться с результатами экспедиции в рамках будущих про-
светительских и выставочных проектов».

Итоговым размещением информации на ресурсах краевых СМИ 
стал сюжет канала «Вести 22» на краевом телевидении о результа-
тах полевых исследований музея. https://vesti22.tv/news/altayskie-
etnografy-obnaruzhili-bolee-50-interesnykh-eksponatov/. 

В 2022 г. шесть дней экспедиции в Красногорском районе нашли 
отражение в рубрике музея с уточненным названием «вести с полей» и 
соответствующим хэштегом. Всего было размещено три публикации, 
с которыми познакомилось свыше 66,5 тыс. человек. Такое рекордное 
количество просмотров наблюдалось не только в связи с ростом инте-
реса к данной новостной рубрике музея, но и в связи с получением му-
зеем значка «Прометей» в социальной сети «ВКонтакте». Искусствен-
ный интеллект ежедневно отбирает пользователей и сообщества, в ко-
торых размещается уникальный контент, и отмечает их специальным 
значком и повышенными охватами. Неделя экспедиционных исследо-
ваний совпала с получением сообществом музея «Прометея». Для при-
мера приведем текст поста от 19 июля 2022 г., в котором рассказано 
об итогах полевого выезда: «Завершающая серия первого выпуска на-
ших летних #вестисполей. Немногочисленный, но очень боевой экс-
педиционный отряд в составе Оксаны Сергеевны Мамонтовой и Дми-
трия Владиславовича Емельянова на верном и надежном авто в управ-
лении Андрея Анатольевича Четошникова вернулся домой! За шесть 
дней поездки в Красногорский район нашими этнографами проделана 
неимоверно большая и важная работа.

Они побывали в 10 населенных пунктах: Красногорское, Соускани-
ха, Усть-Кажа, поселок им. Фрунзе, Макарьевское, Ново-Зыково, Тайна, 
Карагуж, Карагайка, Егона. Прошли пешком больше 50 тысяч шагов и 
стоптали две пары кроссовок. Записали воспоминания у 14 жителей 
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района, в том числе у сильной половины кумандинского этноса разуз-
нали об особенностях национальной охоты и рыбалки! Скомплектова-
ли и привезли с собой в музей: два керамических сосуда, две пары на-
личников, одни филенчатые двухстворчатые деревянные двери, один 
берестяной улей, один ковер вышитый, две ручные прялки и одну нож-
ную самопряху, кумандинские лыжи середины ХХ в., ступу чугунную с 
пестиком и чугунок диаметром 40 см, комплексы документов и фото-
графий жителей Красногорского района.

Яркие воспоминания увезли с собой наши участники после знаком-
ства с деятельностью ЗАО «Тайнинское» и ООО НПЦ «Алтайская чайная 
компания». Первое занимается земледелием и животноводством, вто-
рое производит самые вкусные чаи и кисели под брендом «АлтайФло-
ра», следуя многовековому опыту древних знахарей и современным 
технологиям.

Отдельным сюжетом поездки стали съемки репортажа для [про-
граммы] „Вести Алтай“ от Юлии Непомнящих и Павла Лауронена, ре-
зультат которого будет в эфире уже в ближайшую субботу.

Ну а наши #вестисполей на этом не заканчиваются. В этом году 
будет и вторая серия! Следите за нашими новостями!». Данная публи-
кация была дополнена фотоальбомом, включающим более 50 фото-
снимков, выполненных в ходе поездки».

Помимо рекордного количества просмотров этой рубрики, пользо-
ватели оставляли комментарии, что говорит об их заинтересованности 
в просмотре подобных публикаций. Вот комментарий от 12 июля от 
Натальи Вильченко: «Замечательно! Я думаю, это будет плодотворная 
экспедиция. Хотелось бы потом в музее ознакомиться с ее результата-
ми!» Публикация от 15 июля набрала рекордное на сегодняшний день 
количество просмотров в данной социальной сети — 56 тыс. человек 
познакомились с ней. https://vk.com/agkm1823?w=wall-96923182_3613.

Приведем некоторые комментарии. Илья Легкунец: «Тоже дома 
крынки стоят. И кадка, выдолбленная из ствола дерева». Елена Викто-
ровна Камынина: «Экспедиция — это замечательно! Что имеем, не хра-
ним, потерявши, плачем! Переплетение судеб. Что это такое? Это про-
живание чужой судьбы, судьба кого-то из Рода, живших ранее. Почему 
возникают переплетения?»

Второй «серией» выпуска рубрики «вести с полей» в 2022 г. стала 
экспедиция сотрудников музея в Волчихинский район, состоявшаяся 
в августе. О ходе поездки участниками экспедиции было подготовле-
но три публикации, которые дополнены фотографиями. Общее коли-
чество просмотров данного контента превысило 2000. В качестве при-
мера приведем один из постов, размещенный 17 августа 2022 г.: «На-
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ша этнографическая экспедиция продолжает работу в Волчихинском 
районе. А это значит, что пришло время нашей рубрики #вестисполей! 
В этот раз сотрудники Краеведческого отправились в села Новокорми-
ха и Пятков Лог. Село Новокормиха основано в начале XIX в. В „золо-
тые времена“ села — 1960–1970-е гг. — его протяженность была 8 км. 
Здесь был построен клуб, вручную вырыт оросительный канал Ок-
тябрьский Лог, который существует в окрестностях села по сей день. 
Сотрудников радушно встретил 87-летний Алексей Павлович Елецкий. 
Он рассказал о своей молодости и о жизни на селе. Его родители еще 
детьми в начале ХХ в. приехали на Алтай из Луганской области. Сам 
он работал в сельском хозяйстве — очень гордился, что окончил кур-
сы трактористов, и даже сделал памятную татуировку. Алексей Павло-
вич держит возле дома большую пасеку, разводит кур, задорно играет 
на гармошке. Очень приятно было посетить его гостеприимный дом и 
узнать подробнее о том, как когда-то жили наши дедушки и бабушки.

В селе Пятков Лог с населением всего 162 человека участники экс-
педиции встретились с депортированным немцем Виктором Генрихо-
вичем Винтером, которому в этом году исполнилось 90 лет. Несмотря 
на возраст, Виктор Генрихович в одиночку ведет крепкое хозяйство и 
держит 14 баранов. «Свое домашнее мясо всегда вкуснее, а сидеть без 
дела я не люблю», — прокомментировал он. Далее #КомандаКраевед-
ческого отправляется в села Солоновка, Вострово и Малышев Лог». 

Важным моментом в информационном освещении экспедицион-
ных исследований музея в 2022 г. стала программа «Зеркало для ге-
роя» Юлии Непомнящих, выпуск которой в состоялся 25 июля 2022 г. 
под названием «Команда Алтайского государственного краеведческо-
го музея вернулась из очередной историко-этнографической экспе-
диции» (https://vesti22.tv/news/komanda-altayskogo-gosudarstvennogo-
kraevedcheskogo-muzeya-vernulas-iz-ocherednoy-istoriko-etnografi/). 
Творческая группа в составе журналиста Юлии Непомнящих, опера-
тора Павла Лауронена и монтажера Александра Жуйкова подготови-
ли телевизионный репортаж, в основе которого лежал материал, сня-
тый во время экспедиции. Значимость публикации подобных сюже-
тов подтверждается высокой наградой, которую получили журнали-
сты «ВГТРК Алтай» на XVI Фестивале телевизионных фильмов и про-
грамм «Берега» в номинации «Лучший телевизионный репортаж».

2022 год объявлен Президентом РФ Годом культурного наследия 
народов России. Именно тема сохранения и развития культурного на-
следия многонационального народа России, популяризации народно-
го искусства, сохранения памятников истории и культуры стала основ-
ной во многих культурных акциях, проведенных в крае. Одним из ре-



зультатов деятельности Алтайского государственного краеведческо-
го музея в 2022 г. можно считать успешное сотрудничество музея со 
средствами массовой информации, а также увеличенную активность 
в социальных сетях, связанную с информационным освещением поле-
вых этнографических исследований.

O. G. Filippova, D. V. Emelyanov

About information support of ethnographic expeditions of the Altai State 
Museum of Local Lore in 2019–2022.
Altai State Museum of Local Lore, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The publication presents the experience of the Altai State Museum of Lo-
cal Lore in providing information support for field expeditionary research by museum re-
searchers conducted in 2019–2022. Specific examples of publications on the resources of 
the institution in social networks, as well as regional media resources are given. The effec-
tiveness of this experience is analyzed. Keywords: museum, ethnography, information com-
munity, social networks, mass media.
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сти Ключевые слова: Алтайская краевая краеведческая ассоциация, алтайское 
отделение Советского фонда культуры, АКУНБ, создатели и члены Ассоциации, 
председатели.

Краеведческое движение в России пережило новый подъем и рост 
в конце 1980-х гг. Повсеместно стали создаваться общественные орга-
низации, консолидирующие работу вузов, библиотек, музеев, архивов, 
школ, а главное — заинтересованных людей (краеведов) в сфере изуче-
ния своего края.

Алтайская краевая краеведческая ассоциация (АККА) была обра-
зована одной из первых в России — в 1989 г. Объединяющим органом 
краеведческих сил в регионе выступило Алтайское отделение Совет-
ского фонда культуры. Работу по созданию АККА возглавила Анна 
Васильевна Добрикова, заместитель председателя Алтайского отделе-
ния Российского Фонда культуры. После ее поездки в Москву вместе 
с директором Алтайской краевой универсальной научной библиоте-
ки им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) Лидией Григорьевной Койновой, где в 
Российском Фонде культуры обсуждались организационные вопросы 
создания территориальных краеведческих объединений, определилась 
структура АККА. Впоследствии Анна Васильевна, обладая огромным 
организационным опытом, как член координационного совета (КС) 
АККА, отвечала за финансирование основного краеведческого изда-
ния — «Алтайский сборник». Благодаря ранее установленным деловым 
связям ей удавалось обеспечивать спонсорскую помощь.

После более 60-летнего перерыва с момента издания первого вы-
пуска сборника (1894–1930) издание возобновилось именно с созда-
нием АККА, и в 1991 г. вышел 14-й выпуск сборника. Последний, 21-й, 
выпуск был издан в 2004 г. Удалось сохранить традиции в подходах и к 
содержанию, и к оформлению издания. Каждый сборник представля-
ет несомненную ценность, не утратив актуальности в настоящее вре-
мя: многие материалы носят оригинальный, эксклюзивный характер 
и являются достоверными документальными источниками информа-
ции, активно используются как исследователями, так и всеми интере-
сующимися вопросами истории Алтая. Научным редактором являлся 
также член КС АККА — Валерий Анатольевич Скубневский, д-р ист. на-
ук, преподаватель Алтайского государственного университета (АлтГУ). 
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Валерий Анатольевич обладает широким кругозором, прирожденны-
ми знаниями и умениями в области редакторской работы. Не случай-
но он является редактором многих краеведческих изданий, в том чис-
ле энциклопедий Алтайского края, г. Барнаула и г. Рубцовска.

Первым председателем АККА стал Алексей Дмитриевич Сергеев, 
канд. ист. наук, преподаватель Барнаульского государственного педа-
гогического института (БГПИ), современного Алтайского государствен-
ного педагогического университета (АлтГПУ), исследователь жизни и 
деятельности И. И. Ползунова, человек неординарный, убежденный в 
правоте своих научных изысканий, всегда твердо отстаивавший свои 
позиции. Рассказывая о каком-либо историческом факте, он настоль-
ко убедительно, увлеченно оперировал деталями, так что ты невольно 
становился незримым свидетелем тех далеких событий. Ему же при-
надлежала идея проведения Ползуновских чтений — основного крае-
ведческого форума в Алтайском крае (к сожалению, в последние годы 
Чтения утратили свою первоначальную функцию). Алексею Дмитри-
евичу удалось создать ядро из заинтересованных увлеченных людей, 
готовых активно участвовать во всех начинаниях новой организации.

Краеведы — это особая когорта неравнодушных людей, сопричаст-
ных и сопереживающих историческим событиям своего края, откры-
вающих новые страницы его истории. Это историки, географы, биоло-
ги, ботаники, геологи, библиотекари, архивисты, искусствоведы, сту-
денты, школьники и т. д.

Существенный вклад в работу АККА внесла Л. Г. Койнова, дирек-
тор АКУНБ, бывшая ученым секретарем на начальном этапе работы 
АККА. С 1994 и все последующие годы эту работу продолжила заведу-
ющая отделом краеведения библиотеки Вера Сергеевна Олейник.

В разные годы АККА возглавляли историки, преподаватели вузов 
Алтайского края. В КС АККА входили ученые, специалисты музеев, би-
блиотек, архивов и других учреждений и организаций, краеведы.

Под руководством Александра Борисовича Шамшина, канд ист. 
наук, заведующего кабинетом археологии АлтГУ, были определены 
основные направления и виды деятельности АККА. Человеком Алек-
сандр Борисович был очень коммуникабельным, мобильным, гото-
вым поддержать любые начинания и воплотить их в конкретные дей-
ствия. Непревзойденный рассказчик, активный участник и руководи-
тель многих полевых исследований.

В период руководства Татьяны Кирилловны Щегловой, д-ра ист. на-
ук, проректора по научной работе АлтГПУ*, был активный приток но-

* Тогда — канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории БГПУ. Доктор-
скую диссертацию защитила в 2002 г. [Т. Щ.]
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вых членов в АККА из числа сотрудников библиотек, музеев и других 
организаций и учреждений городов и районов края. В 2003–2006 гг. бы-
ли созданы отделения АККА в 20 районах края, зафиксировано член-
ство 30 учреждений и организаций г. Барнаула. Особо отмечается коор-
динация в работе по проведению крупных научных конференций, об-
щественных мероприятий, подготовке краеведческих изданий. Часто 
в неформальной обстановке за чашкой чая членами координационно-
го совета решались самые сложные вопросы, в том числе о развитии 
школьного краеведения, взаимодействии с другими регионами России 
и зарубежными странами, прежде всего в рамках Большого Алтая.

Во многом продолжил начинания Т. К. Щегловой Аркадий Василье-
вич Контев, канд. ист. наук, преподаватель* лаборатории историческо-
го краеведения (ЛИК) АлтГПУ (создатель и руководитель — М. А. Де-
мин). Лаборатория явилась инициатором подготовки изданий в рам-
ках издательского проекта «Города и села Алтайского края»** совмест-
но с Центром хранения архивных документов Алтайского края (ЦХАФ 
АК, ныне Государственный архив Алтайского края (ГААК)), Алтайской 
краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова и ад-
министрациями соответствующих территорий стали издаваться вы-
пуски так называемых «мини-энциклопедий» очень популярных и вос-
требованных в обществе.

В качестве руководителя АККА Николай Дмитриевич Ростов, д-р 
ист. наук, преподаватель Алтайского государственного технического 
университета им. И. И. Ползунова, был активным участником и орга-
низатором многих краеведческих мероприятий, в том числе в горо-
дах края. Так, в 2010 г. на базе Змеиногорского краеведческого музея 
состоялась выездная сессия АККА «Историко-культурное наследие и 
природные ресурсы Рудного Алтая».

Краевед номер один — Василий Федорович Гришаев, член КС 
АККА. Участник Великой Отечественной войны, человек необычайной 
скромности, невероятной работоспособности, пользующийся огром-
ным уважением и признательностью, открывший многие замечатель-
ные страницы истории Алтая. Работая с историческими документа-
ми, Василий Федорович обладал удивительной способностью к сопе-
реживанию. Особенно это было трудно при подготовке книг о репрес-
сиях на Алтае.

В числе наиболее активных членов КС АККА были также:

* Сотрудник ЛИК БГПУ, доцент кафедры отечественной истории БГПУ.
** Эта работа велась сектором устной истории и этнографии ЛИК под руковод-

ством Т. К. Щегловой (совр. самостоятельный Центр устной истории и этнографии)..
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Падалкина Ольга Викторовна, директор Алтайского государствен-
ного краеведческого музея. Креативный руководитель, она всегда от-
личалась взвешенным подходом к решению самых сложных вопросов, 
доводя любое поручение до логического завершения;

Бородаев Вадим Борисович, сотрудник ЛИК АлтГПУ, исследова-
тель горнозаводского периода истории Алтая, в том числе г. Барнаула. 
Непременный участник многих краеведческих форумов, подготовки 
изданий, публичных мероприятий, экскурсовод по историческим ме-
стам г. Барнаула и других территорий Алтая, активный участник про-
движения школьного краеведения;

Степанская Тамара Михайловна, доктор искусствоведения, созда-
тель научной школы искусствоведения на Алтае. Организатор, участ-
ник и эксперт многих художественных выставок, издательских проек-
тов, просветитель, активный публичный и очень неравнодушный чело-
век. Автор нескольких поэтических сборников.

В основе изыскательской краеведческой работы всегда лежит ра-
бота с документальными источниками. Неоценимый вклад в работу 
Ассоциации вносили сотрудники ГААК. Новые открытия, имена, исто-
рические факты, события — все это хранят фонды архива. Знатоками 
этих бесценных богатств являлись члены КС АККА: главный специа-
лист Яков Егорович Кривоносов, заместитель директора Ольга Нико-
лаевна Дударева. Особенно следует отметить координационную рабо-
ту Ольги Николаевны с архивами городов и районов края.

Алтайская краевая библиотека объективно стала одним из веду-
щих центров развития краеведческого движения на Алтае, концен-
трации краеведческих ресурсов, их создания и продвижения. Особен-
но большую роль в деятельности АККА играл отдел краеведения (зав. 
В. С. Олейник).

Успех любого дела определяют люди. На протяжении почти двух 
десятков лет работу АККА строили настоящие подвижники, едино-
мышленники, умом и сердцем приверженные делу изучения истории 
своего края. Надеемся, что краеведческому движению на Алтае прида-
дут новый импульс молодые силы в лице специалистов, преподавате-
лей, студентов и школьников, всех, кому интересен и дорог свой край, 
своя Родина.

V. S. Oleinik

Altai Regional Association of Local Lore: People and Time
Annotation. The publication is a memoir of the scientific secretary of the Altai Regional 
Association of Local Lore about its creation and activities. Keywords: Altai Regional Local 
History Association, Altai branch of the Soviet Cultural Fund, AKUNB, founders and members 
of the Association, chairmen.
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Федерация

Аннотация. В статье рассматривается история создания общественного объеди-
нения — Алтайской краевой краеведческой ассоциация. Анализируются причи-
ны и способы ее создания, участники, цели, формы работы в контексте развития 
общественного движения в 1990-х — начала 2000-х гг. Анализируются представ-
ления о краеведении и краеведах. Восстанавливается круг участников и дается 
оценка их вклада в создание краеведческой ассоциации (А. Д. Сергеев, А. В. До-
брикова, Л. Г. Койнова). Выявляются источники по ее истории. В основе данной 
публикации лежат материалы интервью с участниками или очевидцами крае-
ведческого движения 1990-х гг. в Алтайском крае — В. Б. Бородаевым, О. В. Па-
далкиной, В. А. Скубневским, А. В. Контевым. Ключевые слова: краеведение, об-
щественное краеведческое движение, краевед, Алтайская краевая краеведческая 
ассоциация, создание, причины, форма, участники, «Алтайский сборник».

В 2021–2022 гг. одним из проектов Центра устной истории и этно-
графии АлтГПУ с использованием методов устной истории стало изу-
чение истории образования и деятельности Алтайской краевой крае-
ведческой ассоциации (далее АККА, Ассоциация). Она была создана в 
1989 г. и фактически прекратила свою деятельность в начале 2000-х гг. 
К этому проекту активно привлекались студенты исторического фа-
культета — Анна Матюшкина, которая работала в ГААК с фондом 

* Автор выражает благодарность студентам исторического факультета, приняв-
шим участие в реализации проекта, прежде всего А. Матюшкиной, а также Ю. Джеп-
ко, Е. Ландарь, Е. Шагаевой.
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А. Д. Сергеева, а также группа, сформированная в ходе архивной прак-
тики (Анна Матюшкина, Юлия Джепко, Екатерина Шагаева и Елена 
Ландарь), члены которой вместе с А. Матюшкиной участвовали в про-
ведении интервью по подготовленному вопроснику и транскрибирова-
нии его материалов, а также в работе по копированию выявленных до-
кументов по истории АККА в АКУНБ и у председателей АККА. В дан-
ной публикации основное внимание уделено причинам, целям, идеям 
и формам создания Ассоциации, участникам ее зарождения и форми-
рования. Направления и формы деятельности в данном исследовании 
только затрагиваются.

Одной из причин изучения АККА стало то, что ее история не ис-
следована и не отражена в научной литературе, несмотря на то, что 
АККА является уникальным явлением в общественной краеведческой 
и исследовательской жизни регионального сообщества конца XX — на-
чала XXI столетия и стоит в одном ряду с историей Общества люби-
телей исследования Алтая конца XIX — начала XX столетий, чья де-
ятельность хорошо проработана. Достаточно назвать издательский 
проект той и другой общественной организации — «Алтайский сбор-
ник» (№ 1–21 за 1894–2004 гг.). В отличие от Общества любителей ис-
следования Алтая, к изучению истории Алтайской краевой краеведче-
ской ассоциации только приступили [1].

Обращение Центра устной истории и этнографии к этой теме свя-
зано не только с фактом участия автора в его деятельности, в том 
числе и в качестве председателя, но и с необходимостью примене-
ния методов устной истории для изучения создания и деятельности 
АККА. Апеллирование к памяти участников и очевидцев обусловлено 
тем, что, как обычно у общественных организаций, не имевших юри-
дического оформления и просуществовавших короткое время, у Ассо-
циации имелись проблемы с формированием и сохранением источни-
ков, отсутствием делопроизводственного архива, с чем и столкнулись 
участники проекта. Во-первых, выявленные документы разрозненны 
и фрагментарны: у АККА не было единого места хранения матери-
алов, так как не было офисного помещения. Как правило, докумен-
ты аккумулировались у избираемого председателя координационно-
го совета АККА или в алтайском отделении Советского фонда культу-
ры* (зам. председателя А. В. Добрикова), часть документов — в Алтай-

* Советский фонд культуры (далее СФК) основан 12 ноября 1986 г. Председателем 
являлся Д. С. Лихачев. Алтайское отделение возглавляла А. В. Добрикова. Она явля-
лась зам. председателя. Председатель являлся выборным лицом. В Алтайском крае 
до выбора председателя так и не дошло. На современном этапе преемником Совет-
ского фонда культуры назвала себя общероссийская общественно-государственная 
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ской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова 
(АКУНБ). В частности, ряд документов по созданию и началу деятель-
ности отложился в фонде А. Д. Сергеева, который был в числе создате-
лей и первым председателем АККА. В его личном фонде Р-1781 «Серге-
ев Алексей Дмитриевич» сформировано 489 единиц хранения, которые 
внесены в опись № 1 дел постоянного хранения за 1775–2003 гг. Мате-
риалы по АККА отложились в ряде документов Часть документов за 
период председательства (1998–2000) передана автором публикации в 
ГААК (личный фонд). Некоторые документы находятся в личном архи-
ве А. В. Контева, который был председателем в начале 2000-х гг. Они 
представлены протоколами, текстами выступлений, решений, но не 
дают полной картины. Во-вторых, часть документов о деятельности 
АККА за 1990 — начало 2000-х гг. была найдена в отделе краеведения 
АКУНБ, что обусловлено большой ролью, которую сыграла краевая би-
блиотека в организации самой ассоциации и ее деятельности. На ее 
базе проводились общие собрания членов ассоциации, велись заседа-
ния рабочей группы и координационного совета АККА. Многие ее со-
трудники связаны с деятельностью АККА. Лидия Григорьевна Койно-
ва как директор краевой библиотеки вместе с Анной Васильевной До-
бриковой и Алексеем Дмитриевичем Сергеевым стояли у основания 
АККА. Вера Сергеевна Олейник, возглавляя отдел краеведения*, мно-
гие годы успешно исполняла роль секретаря рабочей группы АККА. 
К сожалению, не удалось найти документы о деятельности алтайско-
го отделения Советского фонда культуры, при участии которого нача-
лось создание АККА.

Выявленные документы еще предстоит проанализировать, но уже 
сейчас можно сказать, что они носят фрагментарный характер. Вме-
сте с тем важным источником по деятельности АККА является инфор-
мация, которая отложилась в памяти членов АККА, принимавшим уча-
стие в ее работе. Был составлен вопросник. По нему студентами исто-
рического факультета были проведены интервью, в том числе интервью 
с бессменным научным редактором «Алтайского сборника» В. А. Скуб-
невским, председателем АККА А. В. Контевым, многолетним членом ко-
ординационного совета АККА, директором АГКМ О. В. Падалкиной и 
краеведом, сотрудником ЛИК АлтГПУ В. Б. Бородаевым. К сожалению, 
за прошедшее время значительно сократился круг участников краевед-
ческого движения 1990-х гг. Ушли из жизни А. В. Добрикова, В. Ф. Гри-

организация «Российский фонд культуры» воссоздана Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31.10.2016 № 581.

* Создан в 1994 г.
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шаев, А. Д. Сергеев (первый председатель), А. Б. Шамшин (второй пред-
седатель), Л. Д. Фатеева (председатель общественной организации Ал-
тайского отделения ВООПИиК), В. С. Ревякин (член общественной ор-
ганизации алтайского отдела РГО) и многие другие активисты. Одни из 
них были лидерами создания изучаемого краеведческого объединения 
(А. В. Добрикова, А. Д. Сергеев, А. Б. Шамшин), другие — очевидцами 
или активными участниками (В. С. Ревякин, В. Ф. Гришаев).

При недостатке отложившихся письменных документов имен-
но память участников и очевидцев позволяет не только анализиро-
вать создание и деятельность АККА, но и, главное, отразить атмосфе-
ру краеведческого движения и общественных настроений, воссоздать 
портреты краеведов, их мотивацию и результаты деятельности, кос-
нуться представлений о самом краеведении и порассуждать над во-
просом, что значит быть краеведом. Чем больше будет воспоминаний, 
тем полнее удастся восстановить страницы истории создания и дея-
тельности АККА как части краеведения Алтайского края, что поможет 
снять многие вопросы и в целом обогатить представления о краевед-
ческом движении XX столетия и его участниках в том его виде, кото-
рый потерян на современном этапе.

Уместно здесь коснуться и встречаемого порой скептического от-
ношения или отрицания устной истории и ее источников (материа-
лов интервью), которые сейчас получили распространение и призна-
ние в академической среде, чаще под наименованием эго-документов, 
и стали активно вводиться в исторические исследования. Недоверие к 
ним встретилось и во время работы над проектом: «Сейчас довольно 
трудно вспомнить детали. Проблема в том, что человеческая память — 
она все перепутывает. И вот, эти ваши устные источники, они, с од-
ной стороны, интересны, а с другой стороны, они весьма завираль-
ные. <…> По себе сужу, потому что, ну, трудно уже вспомнить» [2]. 
Собственно, историки уже прошли этап дискуссии 1990-х гг. об объ-
ективности и достоверности устных источников, научились работать 
с устными источниками, которые, так же как и письменные, требу-
ют внешней и внутренней критики источника. Этим они ничем не от-
личаются от письменных источников. Но именно устные источники 
позволяют работать с антропологическим содержанием историче-
ских процессов, опираясь на фактологическую информацию письмен-
ных документов или письменной фиксации, которая также не всег-
да достоверна и объективна («мантры» историков). В данной статье 
как раз важны представления людей о том, что такое краеведение и 
краеведческая работа, об общественных настроениях и устремлениях. 
Их рассуждения вносят вклад в представления, кого можно назвать 
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краеведом и что его отличает от других категорий исследователей. 
И для решения этих вопросов как раз большое значение имеют уст-
ные источники.

В задачи проводимого исследования входило не только воссоз-
дание истории Ассоциации. Важным стало ее рассмотрение как фор-
мы общественного (краеведческого) движения в контексте обществен-
но-политического и научно-культурного развития региона и страны во 
второй половине 1980-х — 1990-е гг. В значительной степени происходя-
щие в стране кардинальные перемены явились импульсами к активи-
зации краеведческой деятельности, связанными как с положительны-
ми, так и с негативными факторами постсоветского времени. Об этом 
говорили все участники проекта. По мнению В. Б. Бородаева, «надо еще 
понимать саму атмосферу общественную… Очень важный такой мо-
мент. Потому что вот раньше она (АККА) не создавалась*, а и, навер-
но, не могла быть создана. Вот и сейчас не знаю, получится у кого-то 
возродить реально… А тогда это получалось у Сергеева, потому что, ну, 
был какой-то момент общественного подъема… Началась социальная, 
политическая, общественная оттепель (перестройка. — Т. Щ.). И вот на 
этой волне… реально получалось. Люди работали…. Какая-то подвижка 
в обществе… Попытки какой-то общественной деятельности, не только 
которая разрешена сверху… и которая предписана» [2]. О. В. Падалкина, 
характеризуя 1990-е гг., также говорит о возникшей потребности объе-
диниться в то сложное время, когда «ассоциация очень нужна… Как раз 
в 90-е годы. Может быть, это и толкало… друг к другу, потому что мы 
находили друг в друге и научную поддержку, и финансовую… что и по-
зволяло хоть и трудно, но очень интересно жить» [3].

Можно согласиться, что в конце 1980-х гг. совпало несколько фак-
торов, ведущих к консолидации исследователей: это и общественный 
подъем, и массовое развитие различных форм общественного движе-
ния как «сверху», например создание общероссийского Союза краеве-
дов во главе с академиком С. О. Шмидтом или Советского фонда куль-
туры), так и «снизу» (АККА), а главное, наличие опыта краеведческой 

* Заметим, что в предшествующий советский период активно работали другие об-
щественные объединения — алтайское отделение ВООПИиК, алтайский отдел Рус-
ского географического общества и др. Не будем сейчас разбирать опыт этих форм 
общественного движения, положительные и/или и негативные черты и результаты. 
Также взвешивать факторы их создания и деятельности «сверху» и «снизу». Толь-
ко отметим огромную работу, которую они проводили, это во-первых. И во-вторых, 
все, кто активно работал в них, после прекращения их деятельности, активно уча-
ствовали в создании и работе АККА. Более того, АККА собственно возникла на фоне 
затухания деятельности этих массовых общественных объединений.
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работы и самое главное — тех людей, которые были «пропитаны» кра-
еведением как нравственной (не прагматической, что отличает совре-
менное общество) формой мышления и деятельности и воспользова-
лись благоприятной ситуацией для объединения всех заинтересован-
ных людей. А. В. Контев так определил Ассоциацию: «Это была ассо-
циация по принципу содружества интересных людей, т. е. из разных 
[областей], и поэтому мы собирались» [4]. Среди них были те, кто на-
зывал себя краеведом, их активная и профессиональная позиция бы-
ла востребована, чтобы наполнить содержанием краеведческое дви-
жение, и те, кто воодушевился краеведением, вложив силы в объеди-
нение краеведческого движения. Интересно проанализировать состав 
участников первого заседания, на котором было провозглашено обра-
зование АККА. Как известно, произошло это 27 декабря 1989 г. в зале 
заседаний Барнаульской спичечной фабрики.

В значительной степени выбор «Спички» был обусловлен тем, что 
научной и краеведческой общественностью был поднят вопрос о со-
хранении памятников Барнаульского сереброплавильного завода, на 
территории которого находилась спичечная фабрика. Здесь совпало 
два обстоятельства: то, что судьба «Спички» волновала в предшеству-
ющее время многих краеведов, в том числе А. Д. Сергеева, инициатора 

Рис. 1. Накануне 8 марта 2002 г. в кабинете Л. Г. Койновой. Слева направо: 
О. Г. Зыкова, специалист Управления по культуре и архивному делу; А. В. До-
брикова, заместитель председателя алтайского отделения Фонда культуры; 
О. Моренко, директор детской библиотеки им. Н. К. Крупской; В. П. Казанцева, 
директор Центра досуга; О. В. Падалкина, директор АГКМ; Л. Г. Койнова, заме-
ститель начальника Управления Алтайского края по культуре и ахивному делу. 

Из личного архива О. В. Падалкиной.
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и автора первой программы с авторским названием «Серебряное оже-
релье» (сейчас это название стало брендом многих туристических, на-
учных и общественных проектов без упоминания «зачинателя»), и со-
здание алтайского отделения Советского фонда культуры под руковод-
ством академика Д. С. Лихачева, который стал инициатором движения 
за сохранение историко-культурного наследия. Этот фонд с его отде-
лениями на местах, во-видимому, должен был заменить такую массо-
вую общественную организацию, как Всесоюзное (Всероссийское) об-
щество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), которое 
не вписывалось в постсоветские условия и новую идеологию. Попыт-
ки его спасти в Алтайском крае связаны с именем последнего пред-
седателя алтайского отделения Л. Д. Фатеевой. Алтайское отделение 
ВООПИиК до его ликвидации участвовало в общественном движении 
краеведов Алтайского края, в том числе в деятельности АККА.

На рубеже 1980–1990-х гг. к попыткам спасти остатки Павловско-
го сереброплавильного завода и Барнаульского сереброплавильного 
завода уже подключились новые общественные организации — Ал-
тайское отделение СФК совместно с Краеведческой ассоциацией. Для 
спасения первого были организованы встречи с администрацией Пав-
ловского района, были проведены конференции — Ползуновские чте-
ния (1991) и мероприятие в рамках реализации программы «Города и 
села Алтайского края: историко-культурное наследие» (1993). Во всех 
этих мероприятиях принимала активное участие автор данной пуб-
ликации — как на уровне встреч и бесед с районной администраци-
ей, так и на уровне организации конференций и проведения истори-
ко-этнографической экспедиции с обследованием исчезнувших и су-
ществующих сел Павловского района. Большое содействие оказывал 
заместитель главы администрации Павловского района Петр Трофи-
мович Солодовник. Были изданы материалы конференции и сборник 
по истории и культуры Павловского района*. Но даже подключение к 
решению вопросов сохранения Павловского корпуса созданного науч-

* Ползуновские чтения 1991 года. Барнаул, 1991; Города и села Алтайского края: 
историческое наследие: (Павловский район) / лаборатория исторического краеве-
дения Барнаульского государственного педагогического института [ и др. ; отв. ред. 
А. Д. Сергеев; отв. за вып. Т. К. Щеглова]. Павловск, 1993. 141 с.; Павловский рай-
он: очерки истории и культуры / Барнаульский государственный педагогический 
университет, лаборатория исторического краеведения, администрация Павловского 
района Алтайского края; науч. ред. Т. К. Щеглова. Барнаул; Павловск: Изд-во БГПУ, 
2000. 331 с. Последняя книга стала толчком для подготовки уже солидного издания 
«Павловский район…»). Он был инициирован П. Т. Солодовником и подготовлен ав-
тором данной публикации.
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но-производственного центра «Наследие» (Л. А. Никитина и Г. А. Куб-
рина) не помогло. Более того, новая государственная политика расста-
вила приоритеты не в пользу исторического памятника. Его разруша-
ло предприятие, открывшееся в его корпусе: здание было арендовано 
под дробильное мукомольное предприятие. Повторная историко-этно-
графическая экспедиция 2009 г., одной из задач которой как раз и бы-
ло выявление ситуации с заводом, показала, что от корпуса остались 
лишь разрушенные стены. Удалось только собрать информацию о тех 
усилиях, которые понадобились, чтобы разрушить кирпичную клад-
ку XVIII в.

Таким образом, Алтайская краевая краеведческая ассоциация на-
чала свою работу в 1989 г. в здании бывшего Барнаульского серебро-
плавильного завода с провозглашения себя преемницей Общества лю-
бителей исследования Алтая, существовавшего с 27 октября 1891 по 
1902 г. (затем на его основе возник Алтайский подотдел Западносибир-
ского отдела РГО). Административный ресурс представляла А. В. До-
брикова (зам. председателя Алтайского отделения Советского фонда 
культуры*), человек, ранее работавший в краевых и городских органах 
власти, курирующая в городе Барнауле культуру.

Интересным сюжетом, найденным при поиске источников о ней, 
стал факт ее руководства работами по установке органа в филармо-
нии Барнаула и подготовке для нее органистов (С. М. Будкеев). Извест-
ный российский органист Сергей Михайлович Будкеев так рассказы-
вает об этом в опубликованном интервью: «В Омске и Красноярске в 
начале 1980-х гг. партийное руководство заказало настоящие класси-
ческие оргны. Вопрос обсуждался у заведующего отделом культу-
ры ЦК КПСС Василия Филимоновича Шауро. Об этом случайно уз-
нал Алтайский крайком партии — на заседании присутствовал секре-
тарь крайкома по идеологии Александр Николаевич Невский. И он по-
просил Шауро вне очереди включить Алтайский край в список регио-
нов, где будут построены органы. Оказалось, была большая очередь. 
В общем, это было трудно, но Невский добился положительного реше-
ния и поручил делать конкретную работу Анне Васильевне Добрико-

* Это было единственное должностное лицо с штатной ставкой. Общественный 
формат организации предполагал выборного председателя, что не было сделано. 
Алтайское отделение Советского фонда культуры располагалось на улице Ползуно-
ва 41, в историческом здании Канцелярии Колывано-Воскресенских заводов. Зани-
мало одну комнату, в которую можно было попасть по старинной лестнице с высо-
кими ступенями. Именно там находилось алтайское отделение Советского фонда 
культуры, где сидела А. В. Добрикова и где в узком кругу обсуждались планы созда-
ния краевой краеведческой ассоциации. 
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вой, начальнику отдела культуры Алтайского крайисполкома. Я к то-
му времени уже окончил Новосибирскую консерваторию, где занимал-
ся не только по классу фортепиано, но и факультативно на органе. Там 
орган был с 1969 г. Каким-то образом Анна Васильевна узнала, что я 
учился игре на органе, нашла меня и сказала: „Будешь стоять у исто-
ков нашей органной культуры“. Я ответил Добриковой: „С огромным 
удовольствием“. И она сказала: „Ну тогда берись за это дело“. Меня от-
правили в Москву стажироваться в концертный зал имени П. И. Чай-
ковского и параллельно разузнать всё, что касается установки органа… 
в октябре 1984 года. И с тех пор начались постоянные концерты. До-
брикова и Невский, посоветовавшись со мной, совершенно справедли-
во решили, что нужно воспитывать публику. У меня возникла мысль 
сделать органный абонемент для учащихся школ, училищ и студен-
тов вузов» [5].

Еще один курьезный случай из деятельности А. В. Добриковой уда-
лось найти в рассказе заведующей отделом культуры Барнаульского 
горисполкома Валентины Доброумовой — об организации празднова-
ния первого Дня города в Барнауле (1980): «В начале 1980 года город-
ские власти поручили подсчитать количество жителей Барнаула к ав-
густу. От этого зависел статус нашего города. Взяв за основу данные 
переписи населения за 1979 год… пришли к выводу, что в августе дол-
жен родиться юбилейный барнаулец. В одном из роддомов в ночь с 
14 на 15 августа осталась дежурить Анна Васильевна Добрикова, за-
меститель председателя горисполкома, которая ждала, когда родит-
ся первый малыш. Им оказался Ваня Буздалин. Его мама — медсестра, 
папа — рабочий Алтайского завода агрегатов» [6].

Административный опыт имела Лидия Николаевна Койнова, дирек-
тор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки, «с 1990 г. — 
ученый секретарь Ассоциации алтайских краеведов» [7].

Но идеологом, по дружному согласию, несомненно, являлся 
А. Д. Сергеев. Алексей Дмитриевич был доцентом Барнаульского го-
сударственного педагогического института (совр. АлтГПУ), кандида-
том исторических наук, специалистом в области истории горнозавод-
ского производства на Алтае, истории исследований и исследователей 
Алтая в XVIII–XIX вв. Но работавшие с ним и знавшие его люди назы-
вают его прежде всего краеведом: «По-моему, автор этой идеи [АККА] 
был Сергеев… Вообще по сути он был такой краевед… был инициато-
ром…» [8]. По словам А. В. Контева, «если бы не было идей у Алексея 
Дмитриевича, не было бы Ассоциации. Вот не было бы. Потому что он 
как-то вот зажигал всех, и он создавал, и он даже на определенном 
этапе даже мог отойти… (речь идет об инициативах Сергеева по созда-
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нию Атласа Барнаула, о программе «Серебряное ожерелье», остались 
его письменные размышления о создании лаборатории по краеведе-
нию и другим проектам, впервые им заявленным, но не реализован-
ным им самим. — Т. Щ.). Но дело, как говорится, его жило» [4]. Так же 
думает и В. Б. Бородаев: «Ну вот, может быть, там где-то Сергеев, это 
предложение по созданию Ассоциации. Я не помню, как это происхо-
дило, а как она создалась, понимаете? Ведь все равно это кто-то огла-
шает идею, потом появляются сторонники и какой-то создается доку-
мент первый на бумаге, да?» [2].

Ассоциирование Сергеева с краеведением, с «настоящим» краеве-
дом и развитием краеведческого движения в 1990-е гг. позволяет нам 
обсудить эти понятия на примере создания и деятельности такой об-
щественной организации, как Ассоциация. В большинстве оценок ин-
тервьюируемых характеристика А. Д. Сергеева связывается с поня-
тиями «краевед», «идея», «люди». Вот как определяет в Сергееве чер-
ты краеведа В. Б. Бородаев, вспоминая знакомство с ним: «Я вот хо-
чу сказать про Алексея Дмитриевича, что штрих какой-то небольшой, 
тогда вообще его не воспринимал, а сейчас с высоты смотришь — да, 
вот интересно, что человек, он же узнал про меня, что в другом вузе 
(В. Б. Бородаев учился в АлтГУ, а А. Д. Сергеев преподавал в БГПИ. — 
Т. Щ.) есть вот студент. Причем я учился тогда на третьем курсе, на-
верно, только, ну, кончал второй или… Вот этот вот период. И вот он 
встретился со мною. Общались мы. Благодаря Сергееву у меня и пу-
бликация вышла. Кстати говоря… помогли не университетские препо-
даватели (АлтГУ), а Алексей Дмитриевич помог. Ну и мы были так хо-
рошо знакомы… не по службе, а вот просто так, чисто на какой-то кра-
еведческой горизонтали…Мы с ним знакомы с 76-го года. Еще в уни-
верситетские годы, во времена студенческие, он со мной познакомил-
ся. Это была его инициатива, он меня нашел. Я ему был интересен как 
человек, который занимается краеведением. Вот интересно… из дру-
гого вуза студент. Позвонил, представился, договорились встретились… 
общались с ним. В этом тоже вот грань таланта Алексея Дмитриеви-
ча» [2]. В одной из работ самого А. Д. Сергеева мы находим и ответ, по-
чему он обратился к студенту. «В. Б. Бородаев, опытный археолог, раз-
носторонний краевед» — это он разглядел в студенте, в соответствии с 
пословицей «рыбак рыбака видит издалека».

Сообщество увлеченных исследователей, составивших костяк Ас-
социации, формировалось на этой «краеведческой горизонтали». Важ-
нейшей чертой этой краеведческой горизонтали была неформаль-
ность отношений. Формирующаяся АККА, как водоворот, затягивала 
всех заинтересованных, увлеченных и креативных людей. Этим крае-
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вед-исследователь отличался от ученого-профессионала: он выходил 
за рамки своего учреждения, своих профессиональных исследователь-
ских тем, пытаясь «обобществить» свои идеи (примером является «обоб-
ществление» идеи «Серебряного ожерелья Алтая»). Именно об этом и 
следующая цитата из интервью О. В. Падалкиной, когда она объясняла 
роль Сергеева в создании АККА: «Мне кажется, нет, я не знаю, как Алек-
сей Дмитриевич, но вот мне кажется, ему, чувствую, было тесно в своих 
рамках» [3]. Именно поэтому не существовало в Ассоциации формаль-
ных условий вступления и членства, что отвечало духу постсоветской 
эпохи. Оно носило заявительный характер, что отражается в цитате из 
интервью: «Были идеи разные, было… Всероссийское общество охраны 
памятников… Оно по-другому [было устроено], там обязательно совет, 
там обязательно выборы, там обязательно поочередные взносы*. Здесь 
решили от этого отказаться, т. е. никаких взносов и никаких органов 
власти**. А потому что краеведение не терпит административных ве-
щей, как только это уходит, то все разрушается… Где-то два раза в год 
проходило это заседание координационного совета, на котором все со-
бирались, ну один — отчетный, а второй текущий. Где-то там, как прави-
ло, перед летом, и там обсуждали проекты и т. д. Иногда совмещали за-
седания, например координационного совета с Ползуновскими чтения-
ми. Собирались также на конференцию, и после конференции проводят 
координационный совет. И вот туда можно было прийти, написать за-
явление и быть включенным, никаких рекомендаций…» [4].

Собственно, и выборы членов рабочей группы, и выборы председа-
теля ассоциации проводились на общем собрании. Неизменной остава-
лась только «должность» редактора «Алтайского сборника» (В. А. Скуб-
невский). Вот как вспоминает о выборе председателей А. В. Контев: 
«Его избирали большинством голосов. Предлагали. Вот меня избрали, 
например; предложила Татьяна Кирилловна Щеглова, со мной даже не 

* Отсутствие финансов было одной из причин прекращения деятельности Ассоци-
ации. В советское время финансирование общественных организаций осуществля-
лось за счет общественных взносов и государственной поддержки. По этой причи-
не в постсоветское время многие массовые общественные организации прекрати-
ли свою деятельность, в том числе в сфере охраны памятников истории и культу-
ры. С ним ушло и массовое воспитание культуры бережного отношения к истори-
ко-культурному наследию. На современном этапе основным источником деятель-
ности общественных организаций являются гранты губернаторов, президента, пра-
вительства, а также благотворительных фондов.

** Органы руководства Ассоциации состояли из координационного совета, рабочей 
группы и председателя. Председатель выбирался на общем отчетном собрании Ас-
социации сроком на два года, не более (это требование стало выполняться в период 
председательства Т. К. Щегловой).
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переговорив до этого. Да… хотя… на тот момент я был моложе всех… 
Я согласился. Собственно говоря [были сомнения], да. Например, сна-
чала [был] Сергеев… но там — идеи… Сергеев еще был три раза… Но 
у него принцип демократический. Вот он отработал. Да, дальше нуж-
но выбирать, и я думаю, что он с Шамшиным Александром Борисови-
чем переговорил, чтобы [он стал председателем]… Ну, Александр Бо-
рисович тоже [переговорил]... Ни я, ни Татьяна Кирилловна, ни Алек-
сандр Борисович не отказывались, потому что это все было наше. Не 
было такого, что кокетничали: нет, я не буду, да нет, я не справлюсь. 
Мы все равно все работали, этим занимались. Поэтому вот так… про-
сто предлагали. Себя никто не предлагал. Любого другого предлагали. 
Вот так, чисто демократически. Даже, повторяю, не то что заранее с 
кем-то [договориться], знаете, когда уже все решено, осталось только 
проголосовать. Нет, такого [не было]. Я шел на очередную выборную, 
где Татьяна Кирилловна отчитывалась и вот даже не знал, что уйду от-
туда председателем Ассоциации».

В этом была и сила Ассоциации, и ее слабость. В конечном ито-
ге Ассоциация, державшаяся на общении круга заинтересованных лиц, 
прекратила свое существование — в том числе по причине отсутствия 

Рис. 2. Заседание рабочей группы Краеведческой ассоциации на кафедре до-
революционной отечественной истории в АлтГУ. Октябрь 2001 г. Слева на-
право: председатель АККА (2001–2002) А. В. Контев, ученый секретарь АККА 
В. С. Олейник, А. В. Добрикова, редактор Алтайского сборника В. А. Скубнев-
ский (зав. кафедрой), член рабочей группы от ГААК О. Н. Дударева. Из лично-

го архива О. В. Падалкиной.
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оргструктуры, юридического оформления, финансовых источников, 
включая оформление членства. Вопросы юридического оформления 
ставились многократно, но до дела не дошло. Негативную роль сыгра-
ли уход из жизни главного вдохновителя — А. Д. Сергеева и болезнь 
«административного» организатора, решавшего на первых порах фи-
нансовые вопросы, — А. В. Добриковой. Можно сказать, что последним 
делом АККА стало издание «Алтайского сборника» №  21*, поскольку 
после 2004 года уже не было ни конференций, ни заседаний, ни общих 
программ, ни проектов. А состоявшееся в 2010 г. награждение Ассо-
циации являлось неким запоздавшим признанием предыдущих заслуг, 
поскольку и полномочия последнего председателя (Н. Д. Ростова), вы-
бранного в соответствии с правилами, закончились.

Это подтверждает, что причинами создания АККА стали два фак-
тора — подъем общественного движения в период перестройки и де-
ятельность поколения энтузиастов — краеведов по духу, образу жиз-
ни и деятельности. Вадим Борисович прямо говорит, что Сергеев как 
краевед был готов к тому, чтобы реализовать идею объединения кра-
еведов, только нужно «примерно понять, когда Алексей Дмитриевич 
Сергеев начал эту работу. То есть однозначно вообще создание Ассо-
циации связано с деятельностью Алексея Дмитриевича Сергеева. Это 
точно… совершенно… Он там точно, что-то делал раньше…» [2]. Соб-
ственно путь формирования Ассоциации отражает интервью А. В. Кон-
тева: «Началось все, ну, с Алексея Дмитриевича. Я с ним как с препо-
давателем был знаком, а так это было связанно с совместными проек-
тами. Анна Васильевна Добрикова — она была инициатором… и Алек-
сей Дмитриевич. Они горели идеей музеефикации, восстановления за-
водов, в том числе Барнаульского завода, а поскольку я проводил там 
раскопки (речь идет о совместном проекте алтайского отделения СФК 
(А. В. Добрикова) и Ассоциации с ЛИК БГПУ (М. А. Демин). — Т. Щ.)**, 

* Вып. 14. 1991; Вып. 15. 1992; Вып. 16. 1995; Вып. 17. 1993; Вып. 18. 1997; Вып. 19.
1998; Вып. 20. 2000; Вып. 21. 2004. Издание основано в 1894 г. До 1912 г. выпущено 
11 томов (т. 1 издан в Томске, т. 2–11 — в Барнауле). Выпускался Обществом люби-
телей исследования Алтая (т. 1–4), Алтайским отделом Западно-Сибирского отдела 
РГО (т. 5–11). В 1930 г. Алтайским географическим обществом и Барнаульским есте-
ственно-историческим музеем издан т. 12. Том 13 не был напечатан. Публикация 
сборника возобновлена в 1991 г., когда был издан вып. 14, а впоследствии вып. 15 
(1992. 224 с.: ил.); вып. 16 (1995. 284 с.: ил.); вып. 17 (посвящен 170-летию АГКМ. 1993. 
200 с.: ил.); вып. 18 (1997. 306 с.; вып. 19: Посвящен 110-летию АКУНБ им. В. Я. Шиш-
кова); 1998 (1643 с.: ил.); вып. 20 (2000. 303 с.: ил.); вып. 21 (2004. 295 с.: ил.).

** В интервью архитектора А. Ф. Деринга находим еще одно упоминание об Анне 
Васильевне, ее личных качествах: «Бывший Барнаульский сереброплавильный за-
вод. Еще при администрации спичфабрики мы сделали проект реставрации на зда-
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то это была неизбежная часть, и мы сотрудничали, и он приглашал нас 
на [заседания]… Там все были, но они лет на двадцать некоторые ме-
ня были старше, но это все были мои коллеги, друзья, и вот так я ока-
зался…. Вот таким образом, через дела. Там не было такого, что сна-
чала мы создадим, а потом будем думать, чем заняться. Нет. Вы уви-
дите по документам: у Алексея Дмитриевича там и планов было мно-
го разных направлений, и действий еще больше, чем возможностей, 
поэтому он всех приглашал, с чем бы ни работали… В девяносто где-
то седьмом, наверно, я аспирантом был, в 96-м*, по-моему, мы с Алек-
сеем Дмитриевичем, я с Сергеевым и Вадимом Борисовичем Борода-
евым совершали… большую экспедицию по крепостям. Он давно меч-
тал, в каком-то году там побывал, в 73-м… И в 93-м мы там тоже побы-
вали по этим местам, посмотрели… На совместных экспедициях. И вот 
с тех пор я там (речь идет об исследовательских интересах А. В. Кон-
тева. — Т. Щ.)» [3].

Можно только добавить, что стремление к объединению краеве-
дов не являлось чем-либо кардинально новационным, а исходило из 
традиций краеведческой жизни конца XIX — XX столетия. А. Д. Серге-
ев сам об этом писал: «Никогда не прерывалось движение обществен-
ного краеведения» [9, с. 119] на протяжении всего XX столетия, на чем 
и построена его последняя монография**, рукопись которой издана со-
вместно историками АлтГПУ и Алтайским отделением РГО. По мне-
нию А. Д. Сергеева, истоки такой формы общественного краеведения 
связаны с предшественниками — «славными именами прошлых совре-
менников, таких как Виктор Иванович Верещагин, Николай Яковлевич 
Савельев, Андрей Алексеевич Худяков, Михаил Титович Карначев, Ми-

ние кузницы. А потом „Спичка“ стала помирать. Тогда культурой в городе заведова-
ла Добрикова Анна Васильевна, это одно из знакомств, которые я с теплотой вспо-
минаю. Она была попечитель художников, архитекторов, ее друзья были скульптор 
Миронов, Алексеев, автор мозаики на Речном вокзале. Когда Анна Васильевна ста-
ла председателем Фонда культуры, она стала заниматься исторической частью го-
рода. При ее помощи мы произвели первые раскопки на спичечной фабрике. АГУ не 
хотел этим заниматься — считали, что это не археология, диссертации не сделаешь. 
А БГПИ взялся. Демин Михаил Александрович, Вадим Бородаев, Аркадий Контев
летом сделали раскопки» http://realtai.ru/interview/314#.

* На самом деле экспедиция состоялась состоялась в 1994 г.
** Славное Географическое: материалы к 100-летию Алтайского филиала Географи-

ческого общества СССР / Алексей Сергеев; [вступительная статья: Т. К. Щеглова; по-
слесловие И. В. Архиповой]; Алтайское краевое отделение ВОО «Русское географи-
ческое общество», Алтайский государственный педагогический университет. Барна-
ул: Азбука, 2021. Имен. указ.: с. 389–395.

file:///F:/Hist/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9%20%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%202022/#-
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хаил Федорович Розен… Все они выдающиеся алтайские краеведы, па-
триоты, светлые личности» [9, с. 113].

Можно предположить, что А. Д Сергеев ориентировался на опыт 
предшественников и выстраивал «политику» и «идеологию» краевед-
ческого движения в Алтайском крае в соответствии с их традиция-
ми объединительной деятельности. Для сергеевского поколения крае-
ведов очень характерно бережное отношение к именам и наследию 
предшественников (на современном этапе в краеведческих достиже-
ниях чаще «мы» заменяются на «я». С «я» начинаются все достижения 
в исследовательской работе). В своих воспоминаниях он, рассказывая 
о своем «пассивном» знакомстве с В. И. Верещагиным, описывая, как 
«в 1953–1954 годах несколько раз заседал с ним [В. И. Верещагиным] 
в очень небольшой (9–13 человек) так называемой „группе краеведов-
исследователей при Алтайском краевом музее“ (терминология, орга-
низатор и руководитель — Н. Я. Савельев). „Группа краеведов-исследо-
вателей“ собиралась довольно регулярно, краевой музей вообще нель-
зя обойти при таком деле: тогда в управлении культуры крайисполко-
ма работал инспектором А. П. Уманский (он меня и „ввел“ в группу) и 
отвечал за работу музеев и за краеведение; эти же люди (напомним 
П. А. Бородкина, А. З. Рясика) составляли очень сильную краеведче-
скую секцию Общества по распространению политических и научных 
знаний» [9, с. 114].

Похожим путем шло и формирование группы краеведов-исследо-
вателей, объединяющихся в краеведческую ассоциацию. Как описы-
вал В. Б.Бородаев, «зал был не большой, ну наверно, знаете, на та-
ких посиделках, ну человек двадцать, двадцать пять» [2]. Преемствен-
ность краеведческого движения выразилась и в возрождении «Алтай-
ского сборника», периодического издания Общества любителей исто-
рии Алтая. А вот название краеведческого объединения — «Ассоци-
ация», по-видимому, было продиктовано временем. Как рассуждала 
О. В. Падалкина, «в то время само по себе понятие ассоциации, то есть 
объединение ради какой-то общей цели, мне кажется, достаточно бы-
ло распространенное. Потому что вот, я знаю, в европейской части — 
там была создана Ассоциация музеев, ну потом она перерастет… ста-
нет инициатором создания Союза музеев России» [2].

Таким образом, в основе развития краеведческого движения, опре-
деляя формы его развития, лежит личность исследователя, а формы 
его деятельности определяются традициями, временем и эпохой. Кра-
евед часто определяется как человек, занимающийся изучением свое-
го края (региона или населенного пункта). На самом деле определить 
краеведа как просто исследователя будет неверно. Краевед — это че-
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ловек, отличающийся образом жизни и отношением к исследованиям, 
как пишет Сергеев, «светлая личность». В отличие от историков-иссле-
дователей, многие из которых являются одиночками, работающими в 
тиши архивов и кабинетов, краевед не ограничивается ролью следо-
вателя, ведущего расследование о прошлой жизни. Он находится в гу-
ще научной и общественной жизни, пытаясь соединить науку и обще-
ство, историю с современными общественными потребностями. Лю-
бые попытки найти краеведению синонимы так или иначе обедняют 
его содержание, лишают его присущего ему высоконравственного ду-
ха. Современные понятия «регионализм», «историческая провинциаль-
ная историография» не охватывают содержания такого явления, как 
краеведение. Одну из удачных попыток определить суть краеведения 
в интервью сделал В. Б. Бородаев: «Понимаете, краеведение — это на-
ука такая нравственная, потому что она не сверху идет, а как-то из-
нутри, да, и преломляется, через какие-то ценностные качества, цен-
ностные какие-то критерии каждого человека… Такие вещи, которые 
нельзя… Люди занимаются этим совершенно бескорыстно… без… ну 
как это сказать — бесперспективно (не по должностным обязанностям 
или карьерным соображениям. — Т. Щ.)… Понимаете в чем дело? А где 
деятельность бесперспективная, она основана совершенно на других 
принципах и, наверно, нравственно-этических. Потому что одно дело, 
когда есть ясная, как у военного, от младшего лейтенанта до военного, 
вот — маршальский жезл. Другое дело, когда дело безнадежное, оно 
бесперспективное, и все-таки хочется им заниматься. И вот иногда на-
ходятся люди, которые начинают заниматься безнадежными делами. 
Вот Сергеев, с моей точки зрения, когда вот он замыслил эту Краевед-
ческую ассоциацию, да, он может быть, так не думал, вот, но в прин-
ципе он из тех, кто вот так вот начал это дело. Ну не ради чинов, не 
ради званий. Вообще для чего он это делал? А понимаете, это большая 
организационная работа — вот вообще взвалить все на себя и попро-
бовать собрать, склеить все, что поврозь. А это время такое было, ког-
да казалось вот, что что-то может получиться…» [2].

Такие же характеристики в своих интервью дают интервьюируе-
мые другим создателям Ассоциации, исходя из заявленного принципа, 
что сущность краеведения состоит в опоре на человеческую инициа-
тиву и человеческий ресурс. Из рассуждений Вадима Борисовича Бо-
родаева: «Мне вчера Татьяна Кирилловна позвонила, говорит, расска-
жи про Краеведческую организацию, как она создавалась. А я почти 
ничего не помню, и мне самому стало интересно, а вот на кого Алек-
сей Дмитриевич Сергеев опирался? Понятно, что это он дирижировал, 
он собирал, он, как-то персонально приглашал. Но, быть может, он мог 
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пригласить всех заведующих кафедр… начальников… Но вот можно 
наоборот, каких-то сельских краеведов, да? А вот он на кого он изна-
чально опирался — вот это было бы интересно восстановить, вообще 
восстановить… Кого Сергеев видел союзниками, да и на кого опирался, 
это вычислить людей и посмотреть, кем они были в то время, это ин-
тересно понять — стратегию и тактику…» [2]. Но без людей, владеющих 
административным и финансовым ресурсом, любой общественной ор-
ганизации невозможно выстроить деятельность, тем более в исследо-
вательской и издательской области.

На этапе создания большую роль сыграли Анна Васильевна До-
брикова и Лидия Григорьевна Койнова. Первая «создала крышу» для 
Ассоциации. Именно «под крылом» Алтайского отделения Советского 
фонда культуры шло формирование Ассоциации благодаря заместите-
лю председателя А. В. Добриковой. Вот как об этом говорит Ольга Вик-
торовна Падалкина, которая сама участвовала в формировании Ассо-
циации и внесла огромный вклад в ее деятельность: «Происходило под 
опекой Анны Васильевны Добриковой… Дело в том, что в конце 80-х 
была создана такая российская государственно-общественная орга-
низация — Советский фонд культуры, и Анна Васильевна возглавляла 
этот Фонд культуры, Алтайское отделение у нас. Причем вот как-то я 
помню, что председателя как такового у нас в этом отделении не бы-
ло… Вот она была или исполнительным директором или секретарем… 
Именно под эгидой этого фонда, как его направление деятельности, 
как структурное подразделение, создавалась Ассоциация… Причин, по 
которым позже ну как-то деятельность пошла на спад. Нужно было 
как бы утвердить статусность, статусность такой организации. А так 
как постепенно, особенно с уходом Анны Васильевны из жизни, кры-
ша ушла… А формировать Ассоциацию как юридическое лицо, как са-
мостоятельную такую организацию ни у одного общественника сил не 
хватило…» [3]. Усложняли работу АККА, по мнению Ольги Викторовны, 
«реалии на финансы» [3], вернее, их отсутствие*.

Именно с именем Анны Васильевны участники краеведческого 
движения связывают решение сложных вопросов финансового обе-
спечения, и прежде всего издательской деятельности. Как говорил 
В. А. Скубневский, «она сама-то, у ней прошлое из чиновничества. Она, 
по-моему, в городской администрации работала… многие должности 
занимала. Она очень такой, я бы сказал, человек позитивный, она та-

* История повторилась. С такой же проблемой столкнулось и Общество любите-
лей исследования Алтая, которое нашло выход из финансовых трудностей в пере-
ходе под крыло Западно-Сибирского отдела Русского географического общества.



397О создании Алтайской краевой краеведческой ассоциации

кой патриот в крае. Она не историк, но тем не менее она вот прямо 
всем своим сердцем, понимаете вот, эту идею продвигала. Она… была 
в отделе промышленности, и вот, когда возникали какие-то проблемы, 
связанные с деньгами, надо было вот эти „Алтайские сборники“ изда-
вать, она шла к директорам заводов. Понимаете? Вот. И ее поддержи-
вали директора заводов, директора каких-то предприятий, потому что 
у общественной организации своих денег как бы и не было…» [8].

Роль А. В. Добриковой в создании и деятельности АККА раскры-
вает в опубликованных воспоминаниях В. С. Олейник: «Очень много 
для развития краеведческого движения на Алтае сделала Анна Васи-
льевна Добрикова, много лет работавшая в различных властных струк-
турах г. Барнаула и края. Анна Васильевна взяла на себя очень непро-
стую заботу — издание «Алтайского сборника», печатного органа крае-
ведческой ассоциации. Первый его выпуск вышел в 1894 г. В 1930 г. вы-
шел уже 12-й том и был подготовлен 13-й. Но только после 60-летнего 
перерыва удалось возобновить это уникальное издание. 14-й том был 
опубликован в 1991 г. Долгие годы Анна Васильевна находила спонсо-
ров издания. В 2004 г. благодаря ее усилиям удалось издать 21-й выпуск 
«Алтайского сборника». Увы, после этого Анна Васильевна была вынуж-
дена отойти от дел в связи с резким ухудшением здоровья. Без нее ал-
тайские краеведы и по сей день не могут решить финансовые пробле-
мы своей издательской деятельности — издание сборника вновь «замо-
рожено». В декабре 2011 г. Анны Васильевны не стало*…» [10].

Интересный портрет А. В. Добриковой дает А. В. Контев: «Ну, Ан-
на Васильевна Добрикова — это легенда. Анна Васильевна — это, ну 
вот, такое ощущение — сколько ей лет было… Вот она отделение Фон-
да культуры [возглавляла]… Причем она была прожженный советский 
деятель… она была очень прожженной чиновницей. Она вот очень до-
брый такой человек, отзывчивый человек, но она с такими людьми 
встречалась. Она могла запросто, там, с Никитой Михалковым (пред-
седатель Российского фонда культуры. — Т. Щ.) встретиться. Он был 
председатель всего фонда, и если ей надо было, она ехала и встреча-
лась… Она знала всех первых секретарей крайкома Алтайского края. 
И вот при этом она очень такая скромная… но она решала многие во-
просы благодаря тому, что ей многие не могли отказать. И „Алтай-
ский сборник“, деньги… на первый [она нашла]. „Алтайские сборни-
ки“ за счет Алтайского фонда культуры издавались. То есть она про-
бивала это, и, честно говоря, лишние 20 лет существования Барнауль-
ского завода — это в том числе Анна Васильевна Добрикова (ее заслу-

* 12 декабря 2011 г.



398 Краеведение и устная история

га. — Т. Щ.). Вот она тоже так же боролась за Павловский завод, но это 
не смогла [остановить]… Его жители просто растащили, и всё, по кир-
пичикам. Вот два человека легендарных — это вот она и Алексей Дми-
триевич Сергеев. Да, с ним невозможно было [работать] (о бескомпро-
миссном характере А. Д. Сергеева, когда касалось дела, говорят мно-
гие. — Т. Щ.). Если что-то шло не по нему, то был готов [лучше] загу-
бить дело, чем что-то делать. И Анна Васильевна Добрикова, ей глав-
ное было… она хоть в чем была готова пойти на компромисс, лишь бы 
сделать дело, и ей это удавалось» [4].

Ее же комната на Ползунова, 41 являлась своеобразной «штаб-
квартирой», которую автор этих строк посещала неоднократно и под 
впечатлением пропитанных долгой историей лестницы и стен здания 
конца XVIII века, а также доброй улыбки Анны Васильевны уходила 
воодушевленная. А вот базой для больших собраний и встреч служи-
ла Алтайская краевая универсальная библиотека им. В. Я. Шишкова и, 
прежде всего благодаря Лидии Григорьевны Койновой, которая явля-
лась директором библиотеки и в первые годы взяла на себя функции 
секретаря: «Секретарь же была Нина Григорьевна Койнова… чин-то у 
нее был высокий, она была директором Краевой библиотеки. Но чело-
век интересный очень, интересный тем, что у нее был внутренний мир, 
интерес к краеведению (как черта краеведа. — Т. Щ.). Когда она бы-
ла директором библиотеки, она, собственно, и создала отдел краеве-
дения (отдел краеведения в АКУНБ был создан в 1994 г. — Т. Щ.). Тогда 
же в библиотеке, в Шишковке, не было краеведения….» [2].

В соответствии с сергеевскими идеями создания АККА в ее состав 
были вовлечены три группы участников («не начальники» или «заведу-
ющие кафедрами»)*, которые в совокупности привели к объединению 
человеческого капитала и административно-финансового ресурса. Од-
ну группу составляли «краеведные»** организации, такие как Алтай-
ская краевая универсальная научная библиотека им. Шишкова; Госу-

* А. Д. Сергеев выделял в краеведении три силы: научное краеведение (профессио-
нальные ученые и исследователи), общественное краеведение (общественные ор-
ганизации, любители истории) и административное краеведение, или «краеведные 
организации», которые так или иначе содействуют краеведческой работе и могут в 
ней участвовать (О краеведении Алтайского края [Текст]: теория, история, практика 
/ А. Д. Сергеев; Упр. по образованию и делам молодежи Алтайского края, Алтайский 
краевой центр детско-юношеского туризма и краеведения, Барнаульский гос. пед. 
ун-т, лаб. исторического краеведения. Барнаул: БГПУ, 2008. 192, [3] с.: ил.).

** Этот термин был введен А. Д. Сергеевым для тех учреждений и организаций, ко-
торые участвовали в изучении, сохранении и популяризации историко-культурного 
наследия Их список не ограничивался только образовательными и культурно-мас-
совыми, но подразумевал и администрации разных уровней, от краевых до муни-
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дарственный архив Алтайского края; Алтайский государственный кра-
еведческий музей; Краевая станция юных туристов; Хозрасчетное объ-
единение «Алтайтурист». Другую группу — общественные организа-
ции, например, Алтайское отделение Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры*, алтайское отделение Советского 
фонда, позже алтайский отдел РГО, а также краеведы — В. Ф. Гришаев, 
Н. В. Харченко, В. Н. Кислицын и др.

Исследование о причинах и формах создания краеведческой ассо-
циации не будет завершено, если не понять те скрепы, которые объе-
диняли и держали людей вместе. Если представить деятельность Ас-
социации в виде нитки бус, то нитью, связывающей всех вместе, было 
историко-культурное и природно-географическое наследие алтайско-
го региона, а бусинами — совместные мероприятия по его изучению, 
сохранению и популяризации, вокруг которых и объединялись члены 
ассоциации. Это можно прочесть в интервью с А. В. Контевым: «Кра-
еведение — это вид деятельности по комплексному изучению регио-
на, которое объединяет и ученых, и музейщиков, и библиотекарей. Вот 
у нас почему была такая достаточно сильная организация? Ассоциа-
ция была одна из самых сильных в России того времени. Да потому, 
что здесь были ученые, энтузиасты из районов (сельские краеведы. — 
Т. Щ.), с которыми и Татьяна Кирилловна, и Алексей Дмитриевич были 
[работали]**, и архив, и библиотека. Вот это очень сильно объединяло, 
каждый что-то свое [вносил]… <…> [4].

Имея огромный опыт работы с сельскими энтузиастами-исследо-
вателями по изданию «Очерков истории и культуры» многих районов 

ципальных, от которых зависели принятие и реализация решений в деле сохранения 
историко-культурного наследия.

* В советское время общественные объединения вокруг изучения и охраны при-
родного и историко-культурного наследия имели сетевое взаимодействие. Наибо-
лее массовыми общественными организациями, занимающимися в том числе кра-
еведением, были ВООПИиК, которое наряду с Центральным президиумом имело 
сеть региональных отделений, Географическое общество и Фонд культуры, деятель-
ность которых строилась по тому же принципу. На этой основе стало возможным 
создать в апреле 1990 г. Союз краеведов России (СКР) с его региональными отделе-
ниями. Его председателем был избран историк, академик С. О. Шмидт. Союз взял 
на себя функции координации и выработки стратегии движения, издает альманах 
«Отечество», который был необходим для широкого общественного движения крае-
ведов.

** Речь идет о программе «Города и села Алтайского края: историко-культуреное 
наследие», которая предусмаривала проведение экспедиций на территории районов 
по изучению истории, культуры и этнографии населения и проведение совместных 
районных краеведческих конференций с привлечением местных краеведов с после-
дующим изданием материалов по истории и культуре того или иного района.
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(совместный проект автора с НПЦ «Наследие» и ГААК), можно под-
держать оценку о миссионерской роли Ассоциации. Именно объеди-
нение профессиональных исследователей не только подтягивало уро-
вень краеведческих публикаций, но и служило своего рода организа-
цией курсов по повышению квалификации сельских любителей исто-
рии или географии. Авторская практика редактирования материалов 
с мест, насчитывающих тысячи страниц, отнимала очень много вре-
мени и не всегда встречала понимание самих сельских авторов. У по-
следних всегда присутствует чувство «первопроходца», «первооткры-
вателя», желание подвергнуть сомнению выводы, сделанные в научной 
литературе. Самым распространенным примером является оспарива-
ние сельскими краеведами даты основания населенного пункта из баз 
данных Ю. С. Булыгина. При этом аргумент ученого о том, что в каче-
стве года основания села указан факт первой его фиксации в докумен-
тах, найденный в архиве, никогда не убеждает краеведов. Как правило, 
в краеведческой литературе преобладает желание увеличить возраст 
населенного пункта: чем старше, тем лучше.

Что касается форм деятельности, то план работы включал те ме-
роприятия, которые проводили индивидуальные или коллективные 
участники АККА. Идею такого подхода к формированию плана сфор-
мулировали А. Д. Сергеев и А. В. Добрикова. Такой подход охаракте-
ризовал Аркадий Васильевич, который возглавлял ассоциацию в на-
чале 2000-х гг.: «Собирали идеи, планы у всех архивов, библиотек. Мы 
давали, вуз наш давал… Центр координационного совета… составлял 
вот список, чтоб все видели, какие-то мероприятия совместные были. 
Какие-то у каждого свои. И вот идея была в том, чтобы никто из нас, 
ни один ученый великий, ни председатель совета не мог диктовать»*. 

* На самом деле многие совместные мероприятия, конечно же, инициировались 
председателями — те же Ползуновские чтения. И подобные совместные мероприя-
тия объединяли членов АККА. В этом и состояла задача председателя — не только 
и не столько суммировать в одном плане мероприятия коллективных членов АККА, 
сколько видеть существующие или возникающие проблемы и объединить усилия по 
их решению, будь то сохранение памятников горнозаводского производства, рабо-
та по созданию банков исчезающих сел или работа вокруг мемориализации имени 
И. И. Ползунова. В 1998–2000 гг. одним из направлений работы стало привлечение в 
АККА (председатель — Т. К. Щеглова) исследователей не только историко-культур-
ного, но и природно-географического наследия. Как показала отчетная конферен-
ция 2000 г., эта задача была решена (см.: Щеглова Т. К. Краеведение Алтайского края 
на рубеже веков: итоги, проблемы, перспективы (доклад на 3-й науч. сессии краевед. 
ассоц. «Перспективы развития краеведения Алтайского края в XXI столетии», 26 янв. 
2000 г.) // Алтайский сборник / Алт. отд-ние Рос. фонда культуры, Алт. краевед. ас-
соц.; [отв. ред. В. А. Скубневский]. Барнаул, 2000. Вып. 20. С. 285–295).
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За счет включения новых организаций или краеведов расширялся не 
только круг вопросов и участников мероприятий АККА, но и повыша-
лось качество ее работы. Ассоциация предоставляла площадку, на ко-
торой археологи слушали краеведов, и наоборот; историки узнавали 
последние новости и проблемы архивов; университетские ученые уз-
навали о краеведческой жизни в муниципалитетах, все члены Ассоци-
ации погружались в жизнь музеев и т. д. Среди собственных меропри-
ятий Ассоциации были не только собрания и заседания, на которых 
осуществлялся диалог между учеными, общественниками и сотрудни-
ками краеведных учреждений, но и масштабные мероприятия. О них 
вспоминают все участники общественного краеведческого движения. 
И на первое место ставят Ползуновские чтения, которые действитель-
но служили вершиной объединительного движения, о чем уже писа-
лось неоднократно [11, 12]. Но формы деятельности Ассоциации заслу-
живают самостоятельного исследования, в том числе участники мас-
совых мероприятий, развитие вузовского краеведения (в 1991 г. была 
создана лаборатория исторического краеведения в АлтГПУ) и взаимо-
действие его с общественным краеведением в городах и селах Алтай-
ского края, расширение связей со школьным краеведением и другие 
аспекты краеведческой жизни 1990-х гг.

Подводя итоги проведенного исследования, необходимо подчерк-
нуть, что краеведение не ограничивается исследованиями разных сфер 
жизни изучаемого региона. Оно является одновременно и исследова-
тельским, и нравственным движением. Об этом говорят характеристи-
ки ведущих краеведов 1990-х гг.: «светлая личность», «патриот края» и 
др. История краеведения в Алтайском регионе показывает, что в опре-
деленные периоды, для которых характерен высокий градус обще-
ственного подъема, участники краеведческого движения объединя-
лись. Так было в 1890-е гг. («Общество любителей исследования Алтая», 
в 1930-е гг. (артель «Краевед»), в 1990-е гг. (Алтайская краевая краевед-
ческая ассоциация). В 1990-е гг. почвой для объединения послужило не-
сколько факторов — опыт краеведческого движения на Алтае в 1890–
1980-е гг., наличие человеческого капитала — краеведов — «патриотов 
края», а также государственно-политическая ситуация «перезагруз-
ки» общественной жизни и исследовательской практики. Наибольшую 
роль в создании Ассоциации сыграли А. Д. Сергеев как «идеолог» кра-
еведческого движения, А. В. Добрикова как патриот края и «легенда», 
имевшая огромный административный опыт и связи с бывшими хозяй-
ственными и партийно-административными структурами, и Л. Г. Койно-
ва, благодаря которой Краевая библиотека стала площадкой для прове-
дения мероприятий АККА и одним из центров краеведения Алтая.
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On the foundation of Altai regional local lore association in the context 
of development of social life and local lore movement of Altai krai 
in the 1990-ths years
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Annotation. The article considers the history of foundation of the public organization — 
Altai regional local lore association. The reasons and ways of its foundation, participants, 
objectives, forms of activity in the context of development of public movement in the years 
1990-ths — the beginning of the 2000-ths. The notions about local lore studies and local 
lore experts are being analyzed. The author reconstructs the pool of participants and eval-
uates their contribution into the foundation of the regional local lore association (A. D. Ser-
geev, A. V. Dobrikova, L. G. Kojnova). The sources of its history are revealed. The basis of 
this publication is constituted by the materials of the interviews with the participants and 
witnesses of the local lore movement in the years of 1990-ths in Altai krai — V. B. Boro-
daev, O. V. Padalkina, V. A. Skubnevskij, A. V. Kontev. Keywords: Local lore, public local lore 
movement, local lore expert, Altai krai local lore association, foundation, reasons, form, par-
ticipants, Altai volume.
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