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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
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жения к истории малой родины, старшему поколе
нию и формирование положительной оценки исто
рического прошлого.

Конкурс проводился по трем номинациям. Пер
вая из них — «Молодой исследователь» — включа
ла научное оформление интервью в соответствии 
с предлагаемой методикой устной истории среди 
граждан, детство которых пришлось на годы Вели
кой Отечественной войны. Участникам были пред
ложены необходимые методические «ориентиры», в 
том числе «Инструкция по проведению интервью», 
«Этический кодекс интервьюера», образцы вопрос
ника и требования к оформлению работ. Одним из 
обязательных требований к работам в данной но
минации являлось составление участником транс
крибированного текста записанного интервью. Ме
тодической основной к основным положениям но
минации «Молодой исследователь» послужили ра
боты Т. К. Щегловой [1, с. 18–28, 222–230, 238; 2, 
с. 370–394].

В рамках второй номинации «История семейно
го архива» участникам предлагалось изучить семей
ные архивы-воспоминания, фотографии, документы 
и иные материальные свидетельства времен Вели
кой Отечественной войны своих близких родствен
ников, записать их воспоминания.

В номинации «Улица моего военного детства» 
предлагалось изучить архитектурно-застроечную 
среду своего населенного пункта, выявить «пере
жившие» войну объекты, изучить их историю суще
ствования в военные и послевоенные годы. Связано 
это в первую очередь с тем, что среда населенного 
пункта, в которой проживают современные дети, яв
ляется своеобразным «информационным полем», со
держащим как материальные, так и устные свиде
тельства военного времени.

Общей целью реализации проекта также явля
лось создание фонда устных исторических источни
ков Алтайского края, посвященных Великой Отече
ственной войне, в Алтайском государственном кра
еведческом музее. Воспоминания жителей края мо
гут рассказать «живыми» голосами о далеком воен
ном детстве и стать существенным дополнением в 
экскурсионно-выставочной деятельности организа
ции. Ранее подобные исследования уже проводились 
сотрудниками музея в рамках этнографических экс
педиций. В данном случае основными участниками 
сбора информации выступили школьники и студен
ты, что существенно расширило «географию» про
екта.

В городах и селах Алтайского края еще живы 
очевидцы тех далеких событий, которые смогли по
делиться с подрастающим поколением своими вос
поминаниями. Свыше 70 заявок от более чем 100 че
ловек поступило в номинацию «Молодой исследова
тель». Более 100 школьников и студентов совместно 
со своими педагогами и руководителями организо
вали встречи с жителями городов и сел Алтайского 
края и записали видео- и аудиоинтервью, оформи
ли транскрибированный текст. Возраст респонден

тов варьируется от 97 до 81 года (1923–1939 г. р.). 
Первыми опрашиваемыми участниками стали бли
жайшие родственники — прабабушки и прадедуш
ки. Кроме того, в качестве респондентов выступали 
жители ближайших домов, ветераны труда и многие 
другие. В поле изучения юных исследователей попа
ли не только дети, уроженцы Алтайского края, но и 
дети из депортированных семей — все те, чьи дет
ские годы пришлись на годы Великой Отечествен
ной войны и кого судьба «закинула» в наш край.

Более 45 человек подготовили исследователь
ские работы, изучив семейные архивы своих родст
венников. Документы и фотографии не только рас
сказали о трудных детских годах жизни, но и позво
лили создать краткие биографические очерки людей 
разных судеб — первых строителей, первопроходцев 
месторождения ртутьсодержащей руды в урочище 
Акташ Горного Алтая; депортированных немцев По
волжья; воспитанниках эвакуированных детских до
мов из Ленинградской области; простых жителей на
шего региона, трудившихся в городах и селах.

В работах, представленных в номинацию «Ули
ца моего военного детства», нашли отражение собы
тия, связанные с эвакуированным в Ребрихинский 
район в 1941 г. детским домом из города Козельска 
Смоленской области; эвакогоспиталем № 3701/1779 
отоларингологического профиля, эвакуированным в 
г. Барнаул из Харьковской области УССР; история 
здания старой школы в с. Мамонтово Мамонтовско
го района Алтайского края.

Конкурс длился до 10 марта 2020 г. В оргкомитет 
поступило свыше 137 заявок из 33 муниципальных 
образований Алтайского края. Большую заинтере
сованность проявили школьники из сельской мест
ности. Различен возраст конкурсантов — от школь
ников начального общего образования до студентов 
вузов Алтайского края.

Участниками зачастую получен первый опыт 
устноисторических исследований. Широкий спектр 
вопросов местной истории затронут конкурсанта
ми в ходе проведения исторического интервью, по
зволяющего ближе познакомиться с повседневной 
жизнью общества в годы войны, и в первую очередь 
с жизнью военной тыловой деревни. Так, по мне
нию Т. К. Щегловой, благодаря записи детских рас
сказов воссоздается уникальная по количеству мел
ких деталей и подробностей история тыловой жиз
ни, военной деревенской повседневности: голод и 
холод, непосильный труд и традиции взаимопомо
щи [2, с. 376]. Все эти стороны жизни детей военного 
времени широко представлены в работах, поступив
ших на конкурс. В качестве примера приведем лишь 
некоторые из них.

Начало войны зафиксировало в детской памяти 
определенные дни, с которых у них началась совсем 
другая, взрослая жизнь. А. Г. Залозных (1936 г. р.) из 
с. Чарышское вспоминал начало войны так: «Да, на
чало войны мы хорошо помним. Значит, утром рано 
посыльный на лошадях подъезжает, стучит в окошко. 
Объявляет, что с политотдела приехал представи
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тель с очень важным сообщением. Значит, всем со
браться быстро у конторы. Ну вот, и после этого вся 
деревня, стар и мал, стали собираться к этой конто
ре. Кто мог только идти, как-то идти, передвигать
ся, все пришли туда. И вот представитель выступил, 
и говорит, значит, что вероломно Германия напала 
на Советский Союз без предупреждения. Вот так по
лучилось, что мы узнали о начале Великой Отече
ственной войны… Что изменилось? Просто деревня 
стала опустошенная. Значит, мужчин, взрослых пар
ней забрали в армию. И вот все тяготы, лишения 
пришлось оставаться на плечах женщин, подрост
ков. Стала деревня совершенно другой, совершен
но другой. А производство-то надо делать. Остав
лять производство нельзя. Армии нужно продоволь
ствие, одежду и так дальше. И стал вопрос: как это 
все сделать?» [3].

Чаще всего эти воспоминания связаны с про
водами отца и имеют эмоциональную окраску. Так, 
жительница с. Латкино Тюмецевского района Лю
бовь Федотовна Доминикова (1937 г. р.) вспомина
ла: «Он [отец] работал на мельнице, мельником был, 
тогда была у нас в Латкино… ветряночка небольшая, 
ну, от ветра работала мельница, как ветер… так он 
на мельницу молоть, всем там, всему поселку, обма
лывали всех. Ну и все, а я, сколь мне было? Три го
да, четыре, ну да, четыре мне, наверное, было. Ну и 
все, мама, помню, стряпаться, полный стол у нее на
стряпано, нас было много, шесть, шесть ребятишек у 
их… две бабушки еще у нас жили. Ну и она тут пол
ный стол настряпала. Заходит с мельницы [отец], как 
щас помню, вот это я запомнила, и так вроде от
вернулся маленько, а помню, мама еще спрашива
ет: „Что ты так быстро? Вроде ветер-то не перестал, 
надо еще молоть“. Он отвернулся так немножко, а я-
то подскочила к ему тут сразу, так вот с глаз вроде 
слезу сбросил и поворачивается и говорит: „Вот так 
и так, меня забирают“… И он это, повернулся и го
ворит: „Все, — говорит, — Манойловна, забирают ме
ня, повесточку принесли вот, это в Тюменцево, зна
чит… Вызывают, все, готовь, мол, мне сумочку суха
рики, да все, на войну собирают“. Ну и ладно, она тут, 
конечно, заплакала, ну че плакать? Нече плакать, на
до идти защищать, вроде того что. Ну и все, а я пом
ню, вот это все, а мне как-то еще не доходило, че я 
там понимала, четыре годика… Я помню только, как 
спросила, говорю: „Ты скоро к нам вернешься?“ Он: 
„Скоро, скоро“. Ну и все, забрали его назавтра…»[4]. 

С малых лет привлекались дети к труду, домаш
ним хлопотам, огородным и полевым работам, ухо
дом за скотом. «…Нам, ребятишкам, тоже тяжело 
пришлось, потому что нас считали как уже взрослы
ми вроде, пока война шла. Мы че делали, значит, 
в Латкином были коровы, овечки, кроликов помню, 
мы все пасли. Нас, ребятишек вот таких, пять, шесть, 
и там нас привозили всех в этот, в детский сад. Или 
как теперь он, раньше не детский сад назывался, в 
ясли, ясли. Нас приведут, вот эти [дети постарше], 
которые уже соображают немножко. Ну вот, сколь 
нам было, по пять лет было уж нам, по шесть. И вот 

нас заставляли кроликов пасти, а кролики жили на 
ферме тоже, вот там, где и овечки… И вот мы, значит, 
прибегаем из садика. Нас приводит наша, ну, жен
щина или девчонка ли какая-то была, уж не помню, 
ну такие уже более-менее подростки-девочки рабо
тали в садике, в этих яслях-то. Приведет нас, откро
ет дверь, выпустит кроликов, и мы их тогда пасем. 
Боимся, чтобы они в огороды ни к кому не зашли. 
Вот мы бегаем, их не пускаем, чтобы они травку ели, 
кормить-то шибко нечем было. Травки поедят, набе
гаются. Всё уже, видим, что начали заходить в это, 
загоним их, загоним в этот, они, значит, закрывают 
дверь и всё, наелись, все ладно, до завтра доживут. 
Вот, а нас тогда опять ведет она. Овечек доили, вот, 
потому что мы маленькие, нам удобно под овечку-то 
залезти. Старикам-то, ну, подросткам никак. Взро
слым женщинам-то, это самое, плохо, а мы, значит, 
садимся туда. Такие были налажены станки, и вот 
в станок этот заводят овечку, и там их много бы
ло. И вот нам всем и мы бежим и доим овечек… Ма
леньких спать уложат, а какие побольше, опять, это, 
с нами нянька идет — за рощей тут у нас тогда по
ля были все, за рощей. Ведет нас туда, мы там полем 
пшеницу. Тогда пололи пшеницу чисто, чисто всегда, 
всякую травинку вырвем и тут же кладем, вырвем 
и тут же кладем. Руками, да, руками пололи ага. Вот 
кто ребятишки вот так вот рядышком друг с другом, 
и идем между рядьев пшеницы и этот вот, каждую 
травиночку, тут же ложишь ее, чтобы не было, пше
ница чистая, уж там в ей нет ни одной травинки» [4].

Труд подростков мальчиков в летний сезон ча
ще всего был связан с работой в поле: «Ну, подрост
ки, как обычно, как занимались в летнее время — это 
работа в поле, заготовка сена, силоса. И вот на быках, 
на лошадях возили копны, скирдовали вот это сено и 
силос. Работали не так, а с утра с раннего и до позд
него в ночь. То есть все делали вручную — женщи
ны накладывали, девчонки такого же возраста, как 
я, подскребали, чистили дорожки, чтоб не остави
ли нигде сена. Вот весь день занимались. Этой рабо
той — практически как с мая месяца по сентябрь ме
сяц идет заготовка кормов, уборка урожая, мы зани
маемся вот этими работами… Ну вот, допустим, ре
бенку 8 лет, целый день на жаре, целый день на жа
ре. Представляете? И, казалось бы, и не тяжелая ра
бота — рулить этим быком, но в то же время настоль
ко усталость, настолько это тяжело. И отдыхать-то не 
приходилось. Вот вечером в 10 часов работу кончали, 
темно уже. Утром в четыре часа подъем. Отдыха-то 
мало. И поэтому усталость чувствовалась. Хотя сами 
считали себя молодыми, крепкими» [3].

В борьбе с холодом и голодом проходили дет
ские годы во время войны. Об этом рассказывают 
большинство респондентов. Так, В. Ф. Переверзина 
из с. Тюменцево вспоминает, как готовились к зиме: 
«А летом еще чем мы [занимались]. Вот, кроме того, 
этой вот прополки, заготавливали топливо — кизяки. 
Топили все. И в школу мы кизяки эти ляпали-стряпа
ли, и каждый для себя. Ну вот сегодня стоптали на
воз у нас — все собираемся к нам. И так к следующе
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му. И так целый месяц. Потом мы их сушим, ставим, 
складываем. Вот этим и занимались… А маленько 
к осени подойдет полынь. Вырастет. Когда уже ма
ленько осыпется, уже зелени нет, поспеет полынь — 
начинаем готовить к зиме полынь. Уже ломаем хо
дим. Веревочкой на горбу. Наносим, там целые яру
са были. У каждого дома была полынь. Топили по
лынью. Полынью, соломой. Соломой вот, объедьями, 
там какую скотина выберет покрупнее и останут
ся. Вот, эту солому тряпкой в избу заносит, и вече
ром топили соломой. И вот это, полынью и кизяка
ми… Боже упаси березку срубить. Если какой-то где-
то сучок подберешь, и то прямо скорей-скорей спря
тать его, распилить» [5].

Зачастую занятие по сбору дикоросов и заготов
ка топлива сопровождали друг друга: «Летом целый 
день у нас головы были забиты как бы, грубо гово
ря, утробы набить. Ходили в дубраву — тут ели… кис
литку, желтые цветочки, как их называют? Кандык и 
горофельник сосали. Потом чуть-чуть просохнет, мы 
ходили все время в лес, и вот пока до леса идем и по 
мере созревания из болота тащим рогульки, такие 
белые, сладкие, вкусные, потом едим камыш, даль
ше идем — и щавель не щавель, тогда называли „кис
литка“… Доходим до леса, в лесу [ели] медунки, пуч
ки, сосновую кашку и последние сосновые пальчи
ки, кисленькие такие, приятные, пахнут сосной… Мы 
не ходили (в лес) зря. Каждый день летом ходили за 
шишками. А где мы жили у кого, у них был мальчиш
ка, он нас направлял и поддавал нам хорошенько, 
если мы не выполняли его наказы. И проверял, при
несли мы шишки или нет» [6].

Все многообразие взрослых забот и хлопот, ко
торые выносили на своих плечах дети всех возра
стов во время войны, представлено в работах школь
ников и студентов, присланных на конкурс. Все они 
несут важную историческую информацию и отража
ют мир повседневности тыловой деревни, тяжелей
шие условия, в которых оказались женщины и де
ти, а также способы выживания и адаптации к но
вым условиям.

Подобный проект в сфере музейного дела в Ал
тайском крае был заявлен впервые. Успешное его 
осуществление стало возможным благодаря меж-
отраслевому сотрудничеству — культуры и образо
вания. Первый опыт проведения оказался удачным — 
основная цель и задачи достигнуты. Интерес уча
щихся и их педагогов подтверждает актуальность 
заявленной темы и диктует необходимость его про
должения. Коммуникация, возникшая в результате 
«живого» общения обогатила обе стороны — инфор
манты с большой благодарностью отнеслись к инте
ресу к их судьбам со стороны молодого поколения, а 
участники конкурса открыли для себя новые страни
цы «неофициальной» истории и по новому посмотре
ли на жизни и судьбы старшего поколения.

Благодаря совместной работе организаторов 
конкурса, педагогов и самих участников в Алтай
ском государственном краеведческом музее нача

лось формирование фонда устных исторических 
источников, данные которого будут доступны не 
только узкому кругу специалистов музеологов, исто
риков и краеведов, но и простым посетителям музея 
уже с сентября 2020 г. на краевой межмузейной вы
ставке «Тыл — наша линия фронта». Собранные вос
поминания не просто являются новыми историче
скими источниками, они обладают более высокими 
демонстрационными и эмоциональными ресурсами, 
которые могут существенно разнообразить экспози
ционно-выставочную работу музея, а история Алтая 
во время войны будет представлена не только пред
метным рядом, но и «голосами» детей войны. Бес
спорно, устная информация значительно дополняет 
и письменные документы, особенно широко исполь
зуемые при демонстрации событий новейшей исто
рии, а устные исторические источники представля
ют музеям возможность дать более широкую, бо
лее глубокую и более панорамную картину истори
ческого процесса или события [1, с. 225–226].

Более 50 воспоминаний включены в интерак
тивную систему и представлены сразу в нескольких 
форматах: аудио- или видеозапись, тематические 
выдержки из интервью, фотографии информантов. 
Зачастую в воспоминаниях встречаются слова, не
знакомые современному городскому посетителю 
либо редко встречающиеся в обыденной современ
ной речи. Для удобства пользователей интерактив
ной системы создан глоссарий, который знакомит со 
значением подобных слов. Помимо информативной 
составляющей мультимедийного контента, разрабо
тана игровая составляющая, где любой посетитель 
может попробовать набрать лукошко съедобных ра
стений на лесной полянке и узнать, какие дикора
стущие растения собирались и употреблялись в пи
щу чаще всего, а также примерить одежду тех вре
мен, собирая детей на улицу.

Реализация разноплановых проектов с привле
чение устных исторических источников не являет
ся новым для музеев Сибири. В качестве успешных 
примеров можно привести проекты мемориально
го музея «Следственная тюрьма НКВД» Томского об
ластного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова 
[7] деятельность Центра устной истории Музея г. Но
восибирска [8]. Алтайский государственный крае
ведческий музей стоит лишь в начале этого пути.
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Творчество Н. Чепокова как проявление сибирской ментальности 
«неоархаики»
Аннотация. В статье рассматривается творчество известного художника Горного Алтая Н. Чепо
кова (Таракая) в контексте сибирской ментальности «неоархаики». В работах художника отража
ются основные принципы «неоархаики»: пропорции вещей определены не реальностью, но значи
мостью в системе воспоминаний-символов древней алтайской культуры, используется упрощен
ный выразительный язык, отражающий ее специфическую мифологию и представление о миро
здании, в частности представление о мировом древе. Ключевые слова: Ментальность, неоарха-
ика, народное творчество, графика, традиция, символика мирового древа.

Существуют художники, которые выстраивают свое 
творчество таким образом, чтобы отражать глубин
ный уровень коллективного и индивидуального со
знания. Ментальность, менталитет — это и есть спо
собность социальной группы воспринимать мир оп-
ределенным способом. В этом контексте особо
го внимания заслуживает ментально своеобразное 
направление в изобразительном искусстве Алтая — 
«неоархаика», или «этноархаика». К группе пред
ставителей этого направления относятся горно-ал
тайские художники С. Дыков, Н. Чепоков, В. Тебе
ков, бийский художник Ю. Бралгин и барнаульские 
художники Л. Пастушкова и Е. Скурихин. Если счи
тать, что «ментальность формируется в зависимости 
от традиций культуры, социальных структур и всей 
среды жизнедеятельности человека, и сама, в свою 
очередь, их формирует, выступая как порождающее 
начало, как трудноопределимый исток культурно-
исторической динамики» [1], то именно эти худож
ники отражают ментальный срез не просто своего 
поколения, но, не побоимся сказать, тысячелетней 
культуры Алтая.

Л. Гумилев писал: «Судьбы древних народов 
переплетаются в течение веков столь причудли
во, что только предметы искусства — кристаллиза
ция в камне и металле древних богатырей — дают 
возможность разобраться в этнической истории, но 
эта последняя позволяет уловить смены традиций, 
смысл древних сюжетов и эстетические законы ис
чезнувших племен» [2, с. 96].

Отдельно нам хотелось бы рассмотреть творче
ство Николая Чепокова (Таракай). «Это алтайский 
художник-путешественник, философ, лауреат пре
мии имени Григория Чорос-Гуркина» [3]. Его прозва
ли художником, рисующим стихи. «Родился Нико
лай 30 января 1961 г. (59 лет), в Турочаке недалеко от 
Телецкого озера, детство провел в горно-алтайском 
детском доме» [4].

В Горном Алтае Николая Чепокова знают как 
Таракая — такое имя он дал себе сам, и оно, надо 
сказать, определяет его жизнь и творчество. «Псев
доним — в некотором роде ключ к осмыслению 
творчества художника. Чтобы понять, почему он вы
брал себе имя Таракай, нужно обратиться к алтай
скому эпосу «Маадай-Кара» и одному из его героев 
по имени Тас-Таракай — вечному путнику, который 
не знает, откуда и куда он идет. Иногда его срав
нивают с фольклорным персонажем мусульманско
го Востока Ходжой Насреддином. Николай Чепоков 
взял для себя только часть имени легендарного ге
роя, считая, что еще не достоин называться его пол
ным именем.

Его стиль некоторые искусствоведы определя
ют как этнографический примитивизм, но наибо
лее удачным можно считать термин, предложенный 
док тором искусствоведения Е. Маточкиным, — «эт
ноархаика» [5] или «неоархаика». Работы его симво
личны; для более глубокого их понимания требуется 
знание алтайской мифологии. В то же время их му
дрость, искренность, тонкость, многоплановость по


