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К вопросу о методике сбора полевого материала по теме «Пища 
русских Сибири»
Аннотация. Статья посвящена методике сбора полевого материала по теме «Пища русских Си
бири». Автор, опираясь на собственный опыт, анализирует методологические и этические про
блемы и трудности, возникающие в процессе сбора полевого материала. Ключевые слова: ме-
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Свой путь аспиранта я начинала в 2003 г. в Институ
те археологии и этнографии СО РАН под руководст
вом Ф. Ф. Болонева. Тема моей диссертационной ра
боты звучала следующим образом: «Культура пита
ния русских Верхнего Приобья и Саяно-Алтая в кон
це XIX–XX веков: локальные варианты и их транс
формация». Летом 2004 г. я была включена в состав 
Новосибирского этнографического отряда и поеха
ла в свою первую полевую экспедицию. В 2006 г. я 
приняла участие в историко-этнографической экс
педиции Барнаульского государственного педагоги
ческого университета под руководством Т. К. Щегло
вой. В составе Западносибирского и Новосибирско
го этнографического отрядов на протяжении четы
рех лет я собирала полевой материал на террито
рии Верхнего Приобья и Саяно-Алтая, в исторически 
сложившихся регионах проживания русских. Следу
ет отметить, что в границах Саяно-Алтая мы рассма
тривали исключительно русское старообрядческое 
население, которое образует здесь особую культур
ную общность в силу обособленности и удаленности 
районов своего проживания и устойчивости религи
озного мировоззрения.

Цель моего исследования заключалась в выяв
лении локальных вариантов питания этнографиче
ских групп русских Верхнего Приобья и Саяно-Ал
тая в их динамике и развитии на протяжении кон
ца XIX — ХХ в.

Первые полевые экспедиции, в которых я при
няла участие, были в Ка-Хемском районе Республи
ки Тыва в Верховьях Малого Енисея и Усть-Коксин
ском районе Республики Алтай в Уймонской доли
не. Интервьюирование информаторов старообряд
ческого вероисповедования в этих районах было со
пряжено с некоторыми трудностями в силу закры
тости проживающего здесь старообрядческого насе
ления. Собиратель и информатор в данном случае 
являются представителями разных, чуждых друг 
другу культур. Следовательно, очень важно было 
построить общение таким образом, чтобы не быть 
абсолютно «чужим», «чужаком» для информатора, 
построить с ним эффективный диалог, найти пра
вильный ход беседы. Надо все время помнить, что 
имеешь дело с чужой для себя культурой, которую 
нужно уважать.

В 2006 г. вышел в свет 5-й номер журнала «Ан
тропологический форум», посвященный этическим 

проблемам полевых исследований. Там было сфор
мулировано пять наиболее острых и злободневных 
вопросов, неизбежно возникающих в ходе обще
ния собирателя и информатора. «Полевое исследо
вание, — пишет этнограф С. Н. Абашин, — само по се
бе является ненормальным явлением. Человек, ко
торый постоянно что-то выпытывает, ходит из дома 
в дом, без разбора навязывается в гости и приятели, 
ведет себя „неправильно“ — и с точки зрения своего 
привычного образа жизни, и с точки зрения изуча
емого общества. Этот метод анкетирования никак 
не учитывает интересы, личные качества, пристра
стия каждого из опрашиваемых. Стереотипность та
кого опроса не способствует установлению контак
та между интервьюером и интервьюированным. Ис
следователь, интервьюер в процессе сбора полево
го материала должен стремиться к тому, чтобы уз
нать максимум информации в атмосфере доброже
лательности и доверия, воспринимать информато
ра не как материал или инструмент для получения 
необходимых сведений, а как живого человека» [1].

Свои первые опросники по теме «Пища рус
ских Сибири» я составляла сама, пользуясь иссле
довательской и методической литературой. Весь
ма обширный материал относительно повседнев
ной и праздничной пищи русских крестьян Тункин
ского края Восточной Сибири содержится в рабо
те С. Ф. Гущиной «Материалы по народной кулина
рии (русское население Тункинского края)» [2]. Под
черкивая актуальность темы, исследователь отмеча
ла, что о пище русского населения отдельных райо
нов Сибири «в нашей этнографической литературе 
встречаются более или менее подробные замечания; 
работ, специально посвященных этому вопросу, нет… 
Гораздо внимательней изучен вопрос о пище тузем
ных племен Сибири. Это обстоятельство тем более 
усиливает потребность в аналогичных работах для 
русского населения, особенно в тех местах, где мы 
наблюдаем взаимодействие культур…» [2, с. 3].

Мой первый опросник содержал только два 
смысловых блока вопросов: повседневная пища и 
обрядовая пища. При составлении вопросов я поль
зовалась работами В. А. Липинской [3, 4], Г. В. Лю
бимовой [5], А. Ю. Майничевой [6], Е. Ф. Фурсовой 
[7] и Т. К. Щегловой [8, 9]. Впоследствии я стала ис
кать статьи и монографии о том населенном пун
кте, куда собираюсь поехать, и на их основе состав



257К вопросу о методике сбора полевого материала по теме «Пища русских Сибири»

ляла уже более конкретные и подробные опросни
ки. Так, например, перед тем как поехать в село Со
рочий Лог Первомайского района Алтайского края, 
я составила вопросы для интервью, основываясь на 
материалах коллективной монографии П. И. Строч
кова, И. П. Строчкова, В. А. Рассыпнова «Сорочий 
Лог: история села» [10]. В сборе полевого матери
ала в верховьях Енисея мне очень помогла статья 
Н. С. Мурашовой [11]. Н. С. Мурашова на основе бе
седы со священноиноком Евагрием приводит опи
сания повседневного питания старо обрядцев в мир
ских поселениях и скитах, сведения о запретах на 
употребление определенных продуктов. Кроме то
го, в свое время мне очень помогла работа Т. А. Ли
стовой «Программа сбора материала по похоронно-
поминальным обычаям и обрядам» [12]. Поскольку 
в начале своего исследовательского пути в 2003 г. 
я вообще не могла найти ни одного опросника по 
теме «Пища», я использовала близкие по тематике 
материалы, чтобы изучить саму методику полево
го опроса.

Сейчас, спустя почти двадцать лет, при сборе по
левого материала я многое сделала бы иначе, по-
другому строила бы беседу, интервью, старалась бы 
задавать вопросы глубже и шире своей темы. Сбор 
полевого материала, сами полевые экспедиции дают 
исследователю огромный и разноплановый жизнен
ный и исследовательский опыт, без которого невоз
можно «почувствовать этнографию», сделать ее важ
ной частью своей жизни.

M. V. Gavrilenko
To the question of the methodology of collection of field 
material on the theme «The food of Russian Siberia»
Annotation. The article deals with the problem of formation 
of such a new phenomenon of the eco-villages in modern Si-
beria. The author describes the main principles of everyday life 
and mode of its inhabitants. The research is based on scientific 
articles, regulations and orders, network sites, interviews with 
the inhabitants of the eco-villages in Siberia. Keywords: meth-
odology, field research, field expedition, interview, the food of 
Russian Siberia.

Источники и литература
1. Розов А. Н. Свой—чужой (об этике собирательской 

работы) [Электронный ресурс]. URL: http://kizhi.
karelia.ru/library/ryabininskie-chteniya-2011/1368.
html (дата обращения 08.07.2020).

2. Гущина С. Ф. Материалы по народной кулинарии 
(русское население Тункинского края). Иркутск: 
Власть труда, 1928. 26 с.

3. Липинская В. А. Пища русских сибиряков // Этно
графия русского крестьянства Сибири. ХVII — сере
дина ХIХ в. Москва: Наука, 1981. С. 183–200.

4. Липинская В. А. Адаптивно-адаптационные вопро
сы в народной культуре питания русских // Тради
ционная пища как выражение этнического самосоз
нания / отв. ред. С. А. Арутюнов, Т. А. Воронина. Мо
сква: Наука, 2001. С. 18–41.

5. Любимова Г. В. Старообрядцы-часовенные Верхо
вья Малого Енисея: традиции и новации // Пробле
мы межэтнического взаимодействия в Сибири. Но
восибирск: АртИнфоДата, 2004. Вып. 2. С. 50–65.

6. Майничева А. Ю. Пища русских крестьян Верхнего 
Приобья. Конец ХIХ — начало ХХ в. // Этнография 
Алтая и сопредельных территорий. Барнаул: БГПУ, 
1998. С. 88–92.

7. Фурсова Е. Ф. Календарные обычаи и обряды вос
точнославянских народов Новосибирской области 
как результат межэтнического взаимодействия (ко

нец ХIХ — начало ХХ в.). Новосибирск: Арго, 2002. 
Ч. 1. Обычаи и обряды зимне-весеннего периода. 
285 с.; Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. Ч. 2. 
Обычаи и обряды летне-осеннего периода. 266 с.

8. Щеглова Т. К. Русское население Алтайского края: 
этнокультурное многообразие и идентичность // 
Народы Евразии. Этнос, этническое самосознание, 
этничность: проблемы формирования и трансфор
мации. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. 
С. 111–124.

9. Щеглова Т. К. Историческое и культурное наследие 
алтайской деревни. Материалы для полевых иссле
дований по этнографии и устной истории: методи
ческое пособие / науч. ред. Т. К. Щеглова. Барнаул: 
БГПУ, 2006. 108 с.

10. Строчков П. И., Строчков И. П., Рассыпнов В. А. Со
рочий Лог: история села. Барнаул: БГПУ, 2001. 215 с. 

11. Мурашова Н. С. Повествования священноинока 
Евагрия // Проблемы изучения этнической культу
ры восточных славян Сибири ХVII–ХХ вв. Новоси
бирск: Агро-Сибирь, 2003. С. 194–221.

12. Листова Т. А. Программа сбора материала по по
хоронно-поминальным обычаям и обрядам // Рус
ские: семейный и общественный быт. Москва: Нау
ка, 1989. С. 307–326.


