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В рамках учебной этнографической практики студентов первого 
курса с 13 по 26 июля 2021 г. была проведена научная историко-этно-
графическая экспедиция сотрудников и студентов института истории, 
социальных коммуникаций и права АлтГПУ на территории Алейско-
го района. Такого рода экспедиции проводятся под руководством зав. 
кафедрой отечественной истории, зав. УНИЛ «Центр устной истории 
и этнографии», д-ра ист. наук, профессора Т. К. Щегловой ежегодно с 
1990-х гг. (исключение — 2020 г.) по программам «Города и села Алтай-
ского края: историко-культурное наследие» и «Народы Алтая: история 
и культура». Традиционным является и освещение в полевых сборни-
ках основных результатов прошедших экспедиций [1–3].

Важной особенностью организации историко-этнографической 
экспедиции в этом году стало ее проведение в условиях продолжа-
ющейся пандемии после перерыва в 2020 г., вызванного этой же при-
чиной. Эти условия влияли как на подготовку экспедиции, так и на ее 
ход. Одной из основных задач стало получение согласия принимаю-
щей стороны, которой являлась администрация Алейского района в 
лице ее главы С. Я. Агарковой. Район выразил готовность не только 
принять экспедицию, но и обеспечить максимально комфортные усло-
вия для ее работы в сложившихся условиях. Это проявилось не толь-
ко в материально-бытовом содействии (выкашивание травы на месте 

1 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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базового лагеря экспедиции и подвоз дров), но и в выстраивании вза-
имодействия с главами сельских советов. При личной встрече с ними 
еще перед выездами удалось не только наладить контакт, но и сразу 
выстроить работу. Все это способствовало эффективной работе выезд-
ных экспедиционных групп.

Пандемия повлияла и на внутренний процесс подготовки экспе-
диции. В частности, все участники перед отъездом сдали тесты на 
COVID-19 методом ПЦР. Студентам и сотрудникам университета, на-
правлявшимся в экспедицию, были разъяснены особенности ведения 
опроса и выстраивания контактов с местным населением в условиях 
пандемии. Интервьюирование проводилось с использованием средств 
индивидуальной защиты, а также с выдерживанием безопасного рас-
стояния между информантом и интервьюером. Все это позволило про-
вести экспедицию в максимально безопасных условиях как для самих 
студентов, так и для местного населения, с которым велась непосред-
ственная работа.

В ходе экспедиции удалось записать 162 часа интервью, сделать 
28 180 фотографий. Также была проведена работа в архиве Алейского 
района и архиве города Алейска.

В этом году малые исследовательские группы с выездом из базового 
лагеря исследовали степную часть Алейского района, побывав в 10 на-
селенных пунктах — Вавилон, Безголосово, Урюпино, Плотава, Уржум, 
Большепанюшово, Осколково, Кашино, Кабаково, а также г. Алейск.

Этнография населения представлена полиэтничным соста-
вом — русскими, немцами, украинцами и др. Основными методами 
являлась работа с информационной средой населенных пунктов — от 
планировки и застройки села и крестьянской архитектуры до рабо-
ты с исторической и социальной памятью сельских жителей 1920–
1950-х гг. р.

Работа в экспедиции проводилась по нескольким этнографиче-
ским и устноисторическим темам, одной из которых являлась тема 
«Депортации на Алтай в 1939–1949-е гг.: межкультурное взаимодей-
ствие депортируемого и местного населения». Опираясь на специально 
разработанные вопросники, студенты изучали адаптацию депортиро-
ванных к новым условиям, их взаимодействие и культурное взаимов-
лияние с уже проживавшими в населенных пунктах местными жителя-
ми. Было выявлено, что в ходе депортации на территорию района при-
бывали немцы с территорий Поволжья, Ростовской области. Подобная 
работа, но уже по депортированным калмыкам, была проведена груп-
пой под руководством сотрудника университета И. А. Руппеля в селе 
Урюпино. Помимо этого, удалось записать видеосюжеты в с. Вавилон, 

245Историко-этнографическая экспедиция АлтГПУ 2021 года



где руководителем была студентка 3-го курса В. Струнина, связанные 
с традиционной культурой немцев, например процесс приготовления 
немецких галушек со смородиной.

Интересным аспектом также стало изучение плановых добро-
вольных переселений на территорию района накануне Великой Оте-
чественной войны. Переселившиеся, а также их потомки, прибывшие 
из регионов Центральной России, Украины и Белоруссии, рассказали о 
причинах переезда, особенностях адаптации на новом месте.

В ходе экспедиции был продолжен сбор материала по исследова-
тельской программе «Культура жизнеобеспечения русского сельского 
населения в годы Великой Отечественной войны: традиции и новации», 
работа по которой ведется с 2015 г. и была связана с реализацией гран-
та РГНФ/РФФИ [4]. Сбор материала по теме проводился как при по-
мощи уже апробированных вопросников, разработанных в рамках ра-
боты по гранту [5], так и с применением переработанного вопросника, 
опубликованного в учебном пособии «Этнографические исследования 
истории и культуры народов Алтайского края» [6]. Основное внимание 
было уделено вопросам питания, обеспечения одеждой и жилищем в 

Рис. 1. Встреча участников экспедиции с главой Алейского района С. Я. Агарко-
вой и главами сельских советов в базовом экспедиционном лагере возле с. Ва-

вилон. 2021 г. Архив ЦУИиЭ АлтГПУ. Фото Е. В. Хорошиловой.
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период Великой Отечественной войны разных половозрастных и соци-
альных категорий населения.

Впервые в экспедиции масштабно проводилась работа по новой 
исследовательской программе «Антропология советскости: советский 
человек и советское общество в контексте исторических событий». Ее 
главной целью является выявление результатов изменений в этниче-
ских культурах, выражавшихся в трансформации традиционных цен-
ностей, которые посредством модернизации социально-бытовой сфе-
ры и аграрных миграций были направлены на формирование совет-
ского крестьянства [7, с. 175]. Для работы по данной тематике в сель-
ской информационной среде был использован вопросник, разработан-
ный Т. К. Щегловой [8]. Основной тематикой вопросника является по-
вседневно-бытовая жизнь сельского населения в 1950–1960-е гг. Опи-
раясь на него участники экспедиции проводили сбор информации о 
новациях в традиционном убранстве жилища, кухне и системе пита-
ния, трудовых традициях и половозрастных взаимоотношениях в се-
мье, а также по ряду других аспектов повседневно-бытовой культуры 
в 1950–1960-е гг.

Рис. 2. Студенты слушают лекцию Т. К. Щегловой в базовом экспедиционном 
лагере возле с. Вавилон. 2021 г. Архив ЦУИиЭ АлтГПУ. Фото А. С. Свидовской.
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В советские годы Алейский район был одним из лидеров в сель-
скохозяйственном производстве Алтайского края, в том числе по вы-
ращиванию сахарной свеклы, поэтому самостоятельное значение име-
ла программа изучения свекловодства и свеклосахарного производ-
ства. Работу в архиве Алейска с письменными документами по исто-
рии создания, деятельности и ликвидации Алейского сахарного заво-
да и полевую работу в «Сахарке» (поселке Алейского сахарного заво-
да) с разными категориями проводила аспирант кафедры отечествен-
ной истории, сотрудник УНИЛ «Центр устной истории и этнографии» 
А. С. Свидовская.

Интересной находкой в ходе экспедиции стало выявление памят-
ников старожильческой крестьянской архитектуры. Так, в с. Плотава 
удалось обнаружить сохранившиеся остатки урало-сибирской роспи-
си. В с. Кашино были изучены саманные дома (1920-е гг.), заброшенная, 
но хорошо сохранившаяся «землянка» (проживала женщина-старооб-
рядка). В с. Кабаково (в прошлом один из центров старообрядчества) 
изучен срубный дом 1923 г. с сохранившемся внутренним убранством 
(оригинальные русская печь, погреб, голбец, лавки, красные углы). 
Много сведений было получено членами выездной группы по истории 
уже исчезнувших населенных пунктов, жителями которых в свое вре-
мя являлись респонденты.

Рис. 3. Землянка в с. Кашино. 2021. Архив ЦУИиЭ АлтГПУ. Фото М. Чурилина.
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Необходимо отметить работу со школьными музеями. Она прово-
дилась в селах Плотава, Кабаково, Безголосово и др. Были выполне-
ны фотографирование экспозиции и отдельных предметов и их заме-
ры. Полученные материалы будут выставлены на интерактивной кар-
те «Этнодесант 22» (сайт АлтГПУ), как и этнографические материалы 
по культуре и быту жителей изученных сел [9]. Проводилось интервью-
ирование основателей и нынешних руководителей этих музеев об их 
истории, экспозиции и музейной работе.

В ходе экспедиционной работы в селах очень часто приходится вза-
имодействовать с выпускниками АлтГПУ, получившими историческое 
образование. В этом году состоялась встреча в селе Плотава с выпуск-
ницей историко-филологического факультета Барнаульского педаго-
гического института В. Г. Иванниковой (Мороз), обучавшейся в вузе в 
1950-е гг. в одной группе с ветераном педагогического труда АлтГПУ 
Р. Г. Насоновым. С ней записано интервью об особенностях поступле-
ния, обучения, а также проживания в общежитии института в 1950-е гг.

Промежуточными результатами экспедиции стало формирование 
банка данных по истории и культуре народов, населяющих Алейский 
район, где особое внимание уделялось изучению советского периода: 
социалистической модернизации и советской ментальности. В после-
дующем планируется продолжение научно-исследовательской работы 
с использованием собранных материалов.

Рис. 4. Слева направо: Д. Малец, П. Кузнецова, В. Г. Иванникова (Мороз), 
А. В. Рыков. 2021. Архив ЦУИиЭ АлтГПУ.

249Историко-этнографическая экспедиция АлтГПУ 2021 года



Таким образом, благодаря значительной подготовительной рабо-
те участников экспедиции, а также большой поддержке и заинтересо-
ванности администрации Алейского района полевые исследования, не-
смотря на пандемию, смогли не только состояться, но и принести зна-
чительный результат в устноисторическом и этнографическом изуче-
нии территории района.

A. V. Rykov, A. S. Svidovskaya

Altai State Pedagogical University, Barnaul

The results of the historical and ethnographic expedition in the Aleisky district 
in 2021
Abstract. This article is devoted to the consideration of the results of the historical 
and ethnographic expedition of the staff and students of the Institute of History, Social 
Communications and Law of the Altai State Pedagogical University in the Alei region. 
The authors note the peculiarities of the expedition in a pandemic and characterize the 
collected materials in the main areas of its work. The results of the work are analyzed 
through research programs implemented by the UNIL "Center for Oral History and Eth-
nography". Keywords: historical and ethnographic expeditions, Altai Territory, Aleysky Dis-
trict, Altai State Pedagogical University, ethnographic practice, UNIL "Center for Oral His-
tory and Ethnography".
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О проведении этносоциологического опроса немцев  в регионах 
Сибирского федерального округа в 2020 году1

Аннотация. В 2020 году был проведен социологический опрос немцев, прожива-
ющих в Российской Федерации, в том числе в регионах Сибирского федераль-
ного округа. В статье дается характеристика опроса, методов исследования, при-
водятся некоторые результаты. Ключевые слова: немцы, социологический опрос, 
идентичность, язык, самоорганизация.

Актуальная задача сохранения этнокультурного многообразия 
российской нации, оптимизации и гармонизации межнациональных 
отношений в современном российском обществе выдвигают в каче-
стве первоочередных вопросов выяснение реального положения наро-
дов, особенностей развития современных этнических процессов, этно-
культурных потребностей и запросов, определение тенденций этниче-
ского развития и эффективности осуществляемых мер в области этно-
культурной политики. На все эти вопросы можно ответить с помощью 
проведения социологических исследований.

Среди российских немцев эти исследования проводились периоди-
чески. Начиная с 1989 г. с применением социологических методов изу-
чались отдельные темы, связанные с этническими процессами, или эт-
нические процессы у немцев отдельных регионов (в основном в реги-
онах компактного проживания). В 2009 г. при поддержке Международ-
ного союза немецкой культуры (МСНК) был реализован совместный 

1 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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