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Аннотация. Сохранение национальной и этнической идентичности граждан является важной за
дачей, стоящей перед российским государством в условиях глобализации и вестернизации. Уни
фикация национальных культур и формирование монокультурного мира приводит к деактуали
зации наследия традиционных культур. Музей как уникальный инструмент реализации образо
вательно-воспитательной и культурной политики государства участвует в формировании акту
альной идеологической парадигмы общества, обязательной частью которой является националь
ная идентичность. Особым потенциалом в обладают провинциальные музеи краеведческой и эт
нографической направленности, в основе коммуникативной деятельности которых лежит кон
цепция «живого музея». Их коммуникация, основанная на реализации образовательных, воспи
тательных, творческих и рекреационных музейно-этнографические программ, является востре
бованной и актуальной в контексте задач, поставленных государственной культурной полити
кой. Омский государственный музей-заповедник «Старина Сибирская» является ярким предста
вителем «живого музея», реализующим музейно-этнографические программы и являющимся за
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Сохранение национальной и этнической идентич
ности граждан — важная задача, стоящая перед ка
ждым государством. В отечественной литературе 
под идентичностью понимается «осознание челове
ком своей принадлежности к какой-либо группе, по
зволяющее ему определить свое место в социокуль
турном пространстве и свободно ориентироваться 
в окружающем мире» [1, с. 24–25], «осознание се
бя частью определенной моноэтнической составля
ющей, имеющей отличительные от других этниче
ских групп черты» [1, с. 34], «чувство неразрывно
сти с прошлым, чувство самоопределения челове
ка» [3, с. 24]. Компонентами, формирующими нацио

1 «При подготовке публикации использованы матери-
алы гранта РФФИ, проект 14-06-98003 р_сибирь_а «На-
учные основы интеграции культурно-исторического на-
следия в сферу туризма. Региональный аспект на при-
мере Алтайского края».

нальную идентичность, являются «национальное са
мосознание и менталитет, национальный характер, 
историческая память, этнонациональные образы, 
национальные традиции» [3, с. 25]. Причины кризиса 
нацио нальной и этнической идентичности, по мне
нию К. Ф. Катковой, связаны «с внутренними пере
строечными явлениями, приведшими к разрушению 
базовых структур на экономическом, политическом 
и культурном уровне, уничтожением ценностей со
ветской идентичности и утратой связей с традици
ями российского государства, так и с общемировой 
ситуацией, связанной с нивелирующим воздействи
ем глобализации и общемировым экономическим 
кризисом, приведшим к снижению роли государст
ва, стандартизации образа жизни» [2, с. 35].

В России проблемы национально-культурной и 
этнической идентичности обострили процессы гло
бализации и вестернизации, вследствие которых 
отечественное социокультурное пространство ста
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новится местом противостояния между инокультур
ными, зачастую не соответствующими российско
му менталитету образцами, и наследием отечест
венной культуры, в пользу которой выбор делает
ся далеко не всегда. Это приводит к унификации 
культур и формированию монокультурного мира, 
в котором ценности российской культуры и насле
дие традиционных национальных культур становят
ся деактуализированными. Наиболее подверженной 
процессам утраты идентичности является подраста
ющее поколение и молодежь, находящиеся в ситуа
ции жизненного выбора и самоопределения. Имен
но этими социальными группами «кризис нацио
нально-культурной идентичности переживается на 
персональном уровне как разрыв связей человека 
с миром, проявляющийся в слабой включенности в 
социально-культурные институты, нигилизме в от
ношении к прошлому и отсутствии образа будуще
го, неспособности адекватно осмысливать жизнен
ные проблемы и самоопределяться в духовно-нрав
ственной плоскости, и прежде всего в понятиях до
бра и зла» [4]. 

Осознание серьезности сложившейся ситуации 
привело к разработке новой культурной политики, 
появлению национальных проектов, направленных 
на поддержку учреждений культуры, продвижению 
и популяризации наследия традиционных культур 
средствами различных социокультурных учрежде
ний. Так, президент Российской Федерации в своем 
послании Федеральному собранию 1 марта 2018 г. 
отметил, что в условиях процесса глобализации и 
технологических изменений одной из первостепен
ных задач является сохранение своей идентичности, 
решить которую можно только посредством сохра
нения и продвижения отечественной культуры, кото
рая «является нашим общенациональным цивилиза
ционным кодом, раскрывает в человеке созидатель
ные начала», «передает базовые ценности и ориенти
ры» и «позволяет сохранить самобытность, уникаль
ность каждого народа» [5]. Еще в ноябре 2017 г. на 
Санкт-Петербургском культурном форуме В. В. Пу
тин подчеркнул стратегическую роль культуры, на
звав ее «ответом на вызовы варварства и агрессив
ного радикализма, угрожающих современному ми
ру» [5]. Итогом этого выступления стала реализация 
программы по созданию в регионах России культур
но-образовательных и музейных комплексов, выста
вочных пространств, презентующих собрания веду
щих музеев страны.

Выделение музея среди прочих социально-куль
турных институтов не является случайным, посколь
ку он всегда выступает в качестве инструмента ре
ализации образовательно-воспитательной политики 
государства и участвует в формировании актуаль
ной идеологической парадигмы общества. Процес
сы глобализации и унификации культур поставили 
перед музеями задачи разработки теоретических и 
практических вопросов этнографического музееве
дения, сохранения и популяризации этнокультурно
го наследия. Миссией современного музея является 

интеграция этнокультурных образцов в жизнь сов
ременного общества, сохранению традиционных ду
ховно-нравственных и социокультурных паттернов, 
призванных обеспечить национальную идентич
ность и жизнестойкость как отдельного этноса, так и 
российского государства.

В условиях дистанцированного прошлого, деак
туализации в повседневной жизни большинства тра
диций необходима актуализация этнокультурного 
наследия не столько в формате музейных экспози
ций и выставок, сколько в интегрированных формах 
визуальной и вербальной коммуникации, реализуе
мой с использованием рекреационных технологий в 
их классическом понимании: обучение через развле
чение. Музей является институтом социальной па
мяти, он документирует и транслирует различные 
типы источников в процессе взаимодействия с по
сетителем «средствами информационно-логическо
го и эмоционально-образного воздействия, помогаю
щими людям XXI века постигать непреходящие цен
ности человечества, осваивать новую информацию, 
включаться в социально-культурное творчество» [4]. 

Особым потенциалом в процессах формиро
вания и сохранения этнокультурной и националь
ной идентичности обладают провинциальные музеи 
краеведческой и этнографической направленности. 
Именно эта категория музеев в большей степени 
ориентирована на трансляцию традиционных для 
местного сообщества духовно-нравственных и куль
турно-исторических ценностей, вследствие четкого 
определения своей реальной и потенциальной ауди
тории и максимальной ориентации на ее потребно
сти. Так, Н. В. Белинская в статье «Социально-куль
турная деятельность музея по формированию на
ционально-культурной идентичности молодежи» от
мечает, что «в контексте современной социокуль
турной ситуации задача музея как социокультур
ного института, призванного поддерживать тради
ционные культурные стандарты на высоком уров
не, обеспечивать преемственность гуманистических 
ценностей и производство мировоззренческих смы
слов, видится в организации социокультурных про
цессов в границах того или иного региона, расши
рении социально-культурной деятельности темати
чески и территориально, создании таким образом 
деятельной основы для национально-культурной 
идентификации» [4]. Документирующая деятель
ность регионального краеведческого, этнографиче
ского музея обусловливает формирование особо
го пространства, в котором «этнографическая дей
ствительность начинает восприниматься в качест
ве реально существующей», а представленные в эт
нографических экспозициях образы традиционных 
культур «воспринимаются посетителями как объек
тивная реальность», поскольку, по свидетельству со
циологических исследований, «авторитет музея как 
хранителя достоверных знаний до сих пор сохраня
ет достаточно сильные позиции в общественном со
знании» (по сравнению с учебниками истории и ки
нофильмами) [6]. 
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Осознание возможностей этих музеев не только 
способствовало расширению формата их деятель
ности, но и обусловило новую тенденцию расшире
ния музейного мира России XXI в. — повсеместное 
создание этнографических музеев под открытым не
бом и их функционирование по типу «живого му
зея». Одним из первых прецедентов такого музея 
стал шведский «Скансен», созданный на волне пан
скандинавского движения за сохранения традици
онной культуры и национальной идентичности Ар
туром Хазелиусом в 1891 г. В первом в мире этногра
фическом музее под открытым небом были собра
ны традиционные дома и постройки, а также образ
цы построек подсобного хозяйства: кузница, различ
ные мастерские (стеклодувная, ткацкая и пр.) пекар
ня, трактир, амбары, постройки для домашних жи
вотных вместе с обитателями, зверинец. На совре
менном этапе музей имеет статус национального. 
Базис его культурно-образовательной деятельнос
ти составляет реализация культурно-просветитель
ных, образовательных, рекреационных творческих 
программ, основанных на методах театрализации, 
стимулирования самостоятельной творческой дея
тельности и погружения в прошлое. Особый акцент 
музейными сотрудниками делается на трансляцию 
традиционной праздничной культуры. Одними из 
самых популярных являются такие программы, как 
«Вальпургиева ночь», «Праздник середины лета», «Ро
ждество». Не менее востребованным направлением 
работы музея является деятельность по популяриза
ции традиционных ремесел, осуществляемая в фор
ме мастер-классов, фестивалей и пр. [7].

На современном этапе музейное пространст
во России характеризуется наличием значительно
го количества этнографических музеев под откры
тым небом в каждом регионе. Одним из ярких пред
ставителей «живого музея», занимающегося страте
гически важной для современной России задачей по 
сохранению, актуализации в обыденной жизни цен
ностей и паттернов традиционной культуры являет
ся сибирский «скансен» — архитектурно-этнографи
ческий комплекс «Старина Сибирская», входящий в 
состав Омского государственного историко-культур
ного музея-заповедника «Старина Сибирская», осно
ванного в поселке Большеречье в 2014 г. Помимо му
зея живой истории в структуру музея-заповедника 
входят Большереченский краеведческий музей, Кар
тинная галерея, археологический и природный парк 
«Батаково» [8].

Не умаляя деятельности иных структур музея-
заповедника в деле формирования национальной 
идентичности, детальнее остановимся на характе
ристике музейно-этнографических программ архи
тектурно-этнографического комплекса «Старина Си
бирская». Этот комплекс, документирующий быт и 
культуру сибирской деревни XIX в., расположен на 
центральной улице поселка Большеречье Омской 
области. В его состав входит 11 объектов, 5 из ко
торых являются памятниками истории и архитекту
ры регионального значения. Экспозиционное про

странство комплекса динамично, он постоянно рас
ширяется. На современном этапе вниманию посети
телей предлагаются 6 экспозиционных зон: «Святая 
Русь», «Купеческие усадьбы», «Крестьянские усадь
бы», «Торговля в Сибири», «Промыслы и ремесла Ом
ского Прииртышья» и открытая в 2019 г. «Казачья за
става» [9].

Миссия музея связана с задачами «продвиже
ния и популяризация историко-культурного и при
родного наследия Омского Прииртышья», «изуче
ния и сохранения памятников истории и культуры, а 
также памятных мест», «восстановлением народных 
традиций и их актуализацией в современной куль
турной практике» [9].

Музейно-этнографические программы реализу
ются во всех зонах комплекса. Так, экспозиционной 
зоне «Купеческие усадьбы» представленной домами 
купцов Павла и Николая Гладковых, Федора Земля
ницина и Агантия Кубрина, усадьбой Николая Яков
левича Гладкова, домом купца Федора Земляници
на, проводятся обряды сибирской свадьбы — «сва
товство», «девишник», «выкуп невесты», «купеческий 
прием» и реализуется проект «Владения Деда Мо
роза». Тематически связанным с предыдущими объ
ектами показа является экспозиционный комплекс 
«Торговля в Сибири», представленный торговой лав
кой братьев Гладковых (памятник архитектуры на
чала ХХ в.), в которой действует музейный магазин 
сувенирной продукции и изделий традиционного ре
месла [10].

В структуре экспозиционного комплекса «Кре
стьянские усадьбы» представлен дом-пятистенок 
потомственных ямщиков Копьевых, интерьеры ко
торого декорированы стилизованной урало-сибир
ской росписью. Этот объект показа примечателен 
тем, что в нем «останавливался русский писатель, 
опальный дворянин Александр Николаевич Ради
щев, в 1791 г. ехавший в ссылку, в далекий Илимский 
острог по Московско-Сибирскому тракту». На терри
тории усадьбы располагаются и новоделы: конюш
ня и типовые хозяйственные постройки, характер
ные для крестьянского двора [10].

Еще одним элементом комплекса являет
ся усадьба пчеловода, датируемая второй полови
ной XIX в. На территории усадьбы расположены ау
тентичные постройки — однокамерный амбар кон
ца XIX в. и новоделы, сделанные по аналогу: погреб, 
омшаник, стайки с поветью (рис. 1). Усадьба явля
ется действующей «во дворе гуляют куры, в заго
не ходят козы, в глубине двора над землей возвы
шается омшаник, углубленный в землю, с возведен
ным над ним срубом, около омшаника — пчелиные 
ульи. В одном из пчелиных ульев задняя стенка за
менена на стеклянную, туристы имеют уникальную 
возможность увидеть работу пчел» [10]. Комплекс 
является базой проведения театрализованных тема
тических экскурсий, характеризующих быт и куль
туру русской деревни, сопровождаемых дегустацией 
приготовленных в русской печи щей, пирогов и тра
диционных русских напитков, что дает эффект пол
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ного погружения и формирует чувство сопричастно
сти отечественной культуре и способствует нацио
нально-культурной идентификации. Подобный фор
мат проведения мероприятий, в котором задейство
ваны все органы чувств посетителя, был обоснован 
еще в начале ХХ в. А. У. Зеленко в его проекте дет
ского «Дворца-музея».

Музейно-педагогическое направление «раз
витие творчества» реализуется на базе комплекса 
«Промыслы и ремесла Омского Прииртышья», в со
став которого входят реконструированная кузница, 
гончарная мастерская. В музее действуют и иные 
ремесленные мастерские, возрождающие такие про
мыслы и ремесла, как «резьба по дереву, плетение из 
бересты, ткачество, вышивка, прядение и орнамен
тальное вязание на спицах, роспись по дереву, на
родная игрушка, плетение опоясков, изучается и ре
конструируется традиционный костюм» [10]. В пер
спективе сотрудники музея нацелены возродить 
бондарное и кузнечное ремесла, пимокатное дело.

На базе комплекса действует ряд проектов для 
детей и взрослых: творческая мастерская «Куколь
ный сундучок», в которой посетителям предлагает
ся освоить технологию изготовления традиционной 
текстильной игрушки; клуб по интересам «Ручное 
ткачество», на занятиях которого происходит зна
комство с устройством ткацкого станка и освоение 
таких видов ткачества, как закладное, браное, вор
совое (рис. 2). Следует отметить, что в состав реаль
ной аудитории включены и особые категории посе
тителей, такие как дети с ОВЗ, пожилые люди, ин
валиды, для которых в рамках реализации проек

та «Возрождение народных промыслов и ремесел» 
сотрудниками музея проводятся различные мастер-
классы, адаптированные к потребностям «особого» 
посетителя [9].

Отдельно следует отметить архитектурный ан
самбль «Святая Русь», включающий детскую цер
ковь святого благоверного князя Александра Нев
ского, колокольню святого великомученика Георгия 
Победоносца и памятник святому Георгию Победо
носцу. Церковь и колокольня являются новоделами, 
построенными на основе традиции деревянного зод
чества северо-запада России, а памятник святому 
Георгию Победоносцу «является удачным дополне
нием экспозиционного пространства, посвященно
го православию. Восстановление памятника стало 
беспрецедентной акцией, которую поддержала вся 
прогрессивная общественность. 6 мая 2010 г. состо
ялось его торжественное открытие и освящение ми
трополитом Омским и Тарским Владыкой Феодоси
ем» [10].

В 2019 г. был открыт новый комплекс «Казачья 
застава», который продолжает развиваться. На теку
щий момент в его структуру входят ворота казачь
ей заставы и дом атамана. На базе комплекса дейст
вует клуб патриотического воспитания «Молодецкая 
удаль», деятельность которого нацелена на «изуче
ние истории сибирского казачества, культуры, тра
диций, быта и уклада жизни казаков Сибири, эле
ментов джигитовки, фланкировки — владения шаш
кой, владения различными видами ведения боя» 
[9]. С клубом сотрудничает молодежная казачья дру
жина «Феникс».

Рис. 1. Дом пчеловода (крестьянская изба Прокопа Дроздова). Фото с сайта Омского государственного историко-
культурного музея-заповедника «Старина Сибирская»
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Культурно-образовательная деятельность музея 
имеет свою специфику — ее отличительной чертой 
является разработка тематических мероприятий для 
школьников в соответствии с учебной программой 

по различным дисциплинам. Это позволяет юно
му посетителю получить альтернативные, дополни
тельные знания об отечественной истории и куль
туре. Совместно с общеобразовательными школа

Рис. 3. «Взятие снежного городка». Фото с сайта Омского государственного историко-культурного музея- 
заповедника «Старина Сибирская».

Рис. 2. Занятие в клубе «Ручное ткачество». Фото с сайта Омского государственного историко-культурного 
музея-заповедника «Старина Сибирская».
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ми п. Большеречье музей реализует проект «Форми
рование активной творческой личности через изу-
чение традиционной русской культуры», нацелен
ный на популяризацию народных традиций и обы
чаев. В структуре проекта представлены экскурсии и 
игровые программы, ориентированные на «расшире
ние этнографического кругозора детей, углубление 
их знаний по отечественной истории, по краеведе
нию» [9].

Одной из самых популярных музейно-этногра
фических программ, нацеленных на формирование 
чувства уважения к отечественной культуре, сопри
частности с историко-культурным наследием реги
ональной культуры является программа «В гостях 
у Старины Сибирской», включающая такие темати
ческие экскурсии, как «Сказ о ямщине», «Празднич
ное убранство русской избы», «Пчеловодство в Сиби
ри», «Что скажет имя нам твое», «Сибирские свадьбы», 
«Посвящение в подмастерья», «Экскурсия с керосино
вым фонарем», «Традиции русского чаепития», «Оде
жда наших бабушек», «Сибирские посиделки», «В го
сти к мастеру» и «Один день из жизни крестьянина». 
Всего в 2019 г. в программе приняли участие 1800 че
ловек, для которых провели 37 мероприятий. Для де
тей дошкольного возраста разработана альтернатив
ная программа «Жили-были дед да баба», в рамках 
которой в 2019 г. было проведено 29 мероприятий с 
общим количеством участников 2050 человек [9].

Отдельным направлением работы с является 
разработка туристических экскурсионные маршру
тов. В 2019 г. были апробированы двухдневный тур 
«Путешествие в Старину»; однодневный тур «В го
стях у Старины». В арсенале туристических про
грамм представлены также свадебные туры (двух
дневный тур «Веселой свадьбой разгуляться» и од
нодневный тур «Сибирские свадьбы») и туры выход
ного дня (двухдневный тур «От заготовки до упаков
ки»; однодневный и двухдневный туры «В гости к ма
стеру»; двухдневный и однодневный туры «В гости к 
Макаровне»). Следует отметить, что форма туров яв
ляется очень эффективной, поскольку позволяет не 
только полностью погрузиться в атмосферу суточно
го цикла сибирской деревни, но и стать участником 
творческих и событийно-праздничных мероприятий, 
тем самым способствуя сохранению «единого куль
турного цивилизационного кода» [11].

Этой же глобальной цели подчинена и рекреа
ционная деятельность музея, представленная целым 
рядом праздничных программ событийных меро
приятий народного календаря, таких как интерак
тивная программа «Как на масляной неделе», зна
комящая с масленичными традициями. «Маслени
ца» является самым массовым и зрелищным празд
ником, его в музее-заповеднике празднуют с раз
махом: с песнями и частушками под гармошку, сол
нечными хороводами, веселыми играми. Как отме
чают сами сотрудники, «старинные усадьбы музея-
заповедника оживают, люди веселятся, ходят в го
сти, устраивают гулянья, угощаются блинами. В „го
роде мастеров“ можно научиться ремеслу. На „мост

ке влюбленных“ проходит чествование семейных 
пар. А как только завечереет — веселой гурьбой все 
отправляются на состязания: „Стенка на стенку“, 
„Взятие снежного городка“ (рис. 3) и сжигание чуче
ла Масленицы». Из года в год этот проект становит
ся все более популярным. Так, в 2019 г. в нем приня
ло участие более 300 человек [9].

Во время весеннего праздника «Сороки» проис
ходит знакомство с сакральным смыслом весеннего 
хоровода, народными играми и песенками-заклич
ками, зазывающими весну, приготовление и выпеч
ка в русской печи обрядового печенья «жаворонки» 
(рис. 4). 

Праздничная программа, посвященная светло
му празднику Пасхи, знакомит с его историей, на
родными традициями и такими играми как «бит
ки», «покрути яйцо», «горка». Следует отметить что 
традиционно в программу празднования Пасхи во
влечены жители поселка: «с волочебными песнями 
гости ходили по дворам, хозяйки щедро их угоща
ли куличами и крашеными яйцами», согласно пас
хальной традиции «все желающие поднимались на 
колокольню и звонили в колокола» [9]. Фольклор
ный праздник «Зеленые святки» формирует у посе
тителей представление о сакральном смысле и об
рядовой стороне Троицких традиций: в ходе празд
нования водятся хороводы вокруг березки, играют 
в народные игры, изготавливают традиционную ку
клу «Семик», завивают венки, готовят на костре ве
рещагу [9].

Рис. 4. Приготовление «жаворонков». Фото с сайта Ом
ского государственного историко-культурного музея-за

поведника «Старина Сибирская».
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Не менее масштабным является празднование 
народного праздника Ивана Купалы, в ходе которо
го происходит знакомство с его обрядами, такими 
как «росяные ворота», прыжки через костер (рис. 5), 
плетение купальского венка, гадание на суженого 
на купалках и изготовление куклы-«Купавы» [9]. Ау
тентичность и зрелищность рекреационным про
граммам и мероприятиям добавляет деятельность 
фольклорного коллектива «Веретенце», занимающе
гося изучением и исполнением песенной традиции 
Омского Прииртышья.

Обобщая сказанное, следует отметить, что стра
тегически важной в контексте национальной без
опасности России является задача по сохранению 
единого культурного цивилизационного кода и вы
работке механизмов сохранения национально-куль
турной и этнической идентичности в условиях гло
бализации и вестернизации. Музеи как институты 
социальной памяти полноценно включены в обще
государственные процессы гражданско-патриотиче
ского воспитания и сохранения идеалов и ценностей 
традиционных культур этносов, населяющих страну. 
Высокой степенью эффективности в процессе сохра
нения национальной идентичности отличается де
ятельность региональных историко-краеведческих, 
этнографических музеев и музеев-заповедников, в 
основе которой лежит концепция «живого музея». Их 
коммуникация, основанная на реализации образо
вательных, воспитательных, творческих и рекреаци
онных музейно-этнографических- программ явля

ется востребованной, актуальной и результативной, 
особенно в контексте задач, поставленных государ
ственной культурной политикой и стратегией нацио
нальной безопасности России.

Е. А. Polyakova
Museum ethnographic programs in preservation of 
a person’s ethnic identity (a case of Omsk State Museum-
Reserve “Siberian Olden Time”
Annotation. Keeping of citizens’ national and ethnic identity 
is one of major goals of modern Russian state that has to op-
posite to agressive globalization and westernisation process-
es. Under such attack, local cultures rapidly loose their own 
unique faces, the monocultural world doesn’t properly care 
about preservation of heritage left by traditional cultural or-
ganisms. A museum as a unique institution of educational and 
cultural state policy actively involved into elaborating mass 
ideologic paradigm in which a national identity is an important 
part. Here, significant role plays provincial museums of local 
lore, ethnographic museums, whose work with visitors run by a 
philosophical theory of “live museum”. Such type of communi-
cation based on performing various educational, creative, and 
recreative museum ethnographic programs is absolutely suit-
able for the purposes of state cultural policy. Omsk State Mu-
seum-Reserve “Siberian Olden Time” is a good example of “live 
museums” class that practices notable in West Siberia museum 
area museum and ethnographic programs. Keywords: national 
identity, ethnic identity, state cultural policy, traditional culture, 

“live museum”, museum and ethnographic programs, Omsk State 
Museum-Reserve “Siberian Olden Time”.

Фото 5. Прыжки через «костер» на праздник Ивана Купалы. Фото с сайта Омского государственного историко-куль
турного музея-заповедника «Старина Сибирская».
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«Дети XXI века о детях войны»: об опыте реализации краевого 
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Аннотация. Публикация посвящена актуальным вопросам развития музейного дела на Алтае. 
Описывается опыт реализации проекта Алтайским государственным краеведческим музеем, 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается значимость ис
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Алтайский государственный краеведческий музей в 
сентябре 2019 г. в преддверии празднования 75-ле
тия Победы в Великой Отечественной войне иници
ировал проведение краевого конкурса исследова
тельских проектов «Дети XXI века о детях войны». 
Проект реализовывался при поддержке Министер
ства культуры Алтайского края, Министерства обра
зования и науки Алтайского края, Алтайского госу
дарственного педагогического университета. Науч
ным консультантом проекта являлся доктор истори
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой оте
чественной истории АлтГПА, руководитель УНИЛ 
«Центр устной истории и этнографии» Татьяна Ки
рилловна Щеглова. Идею также поддержали Алтай
ское региональное отделение партии «Единая Рос
сия» и организаторы патриотического проекта «По
беда в каждом из нас».

К участию приглашались учащиеся общеобразо
вательных и средних специальных образовательных 
учреждений всех типов, представители детских и 
молодежных общественных объединений, предпри
ятий, организаций. Организаторы конкурса постави
ли перед собой несколько задач: вовлечение подра
стающего поколения в научную, исследовательскую 
и поисковую деятельность по изучению информа
ционной историко-культурной среды региона; фор
мирование навыков научно-исследовательской ра
боты участников конкурса по предлагаемой методи
ке устной истории, в том числе включающей прове
дение интервью, документирование и архивирова
ние полученной информации, а также в работе с се
мейными архивами и материальными свидетельст
вами в архитектурно-застроечной среде населенных 
пунктов Алтайского края; воспитание чувства ува


