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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению итогов реализации проекта по изу-
чению полевых устноисторических и этнографических исследований на террито-
рии Алтайского края в 1950–2010-е гг. Авторы акцентируют внимание на резуль-
татах изучения экспедиций новосибирских, московских и петербургских иссле-
дователей, которые проходили во второй половине XX — начале XXI в. Отдельно 
рассматриваются итоги наполнения сайта проекта по его основным рубрикам. 
Характеризуется работа по выставлению на сайте проекта новых материалов по 
исследователям, изучавшим территорию Алтайского края, картографированию 
экспедиционной деятельности исследовательских центров, публикации выявлен-
ных в ходе поисков архивных материалов, а также представлению этнографиче-
ских коллекций по новым музеям. Ключевые слова: полевые исследования, Ал-
тайский край, архивные материалы исследователей, этнографические коллекции 
музеев, интервьюирование исследователей, биографии исследователей.

С 2019 г. коллектив, состоящий из сотрудников кафедры отече-
ственной истории и УНИЛ «Центр устной истории и этнографии» Ал-

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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тайского государственного педагогического университета осуществля-
ет исследования по теме «Устная история и этнография в полевых ис-
следованиях второй половины XX — начала XXI века как источник и 
метод изучения и сохранения историко-культурного наследия сель-
ских территорий Алтайского края», поддержанной Российским фон-
дом фундаментальных исследований и Министерством образования и 
науки Алтайского края.

Данный проект направлен на изучение и обобщение истории и ре-
зультатов полевых исследований наследия современных народов Ал-
тайского края отечественными исследователями с середины XX сто-
летия до наших дней с применением традиционных и новых теорети-
ко-концептуальных подходов. Новационность проекта заключается в 
рассмотрении не только культурного ландшафта сельского поселения, 
но и исторической памяти его населения. Это позволит рассматри-
вать развитие народов и их культур в контексте исторических событий 
XX в. с учетом особенностей региональной истории.

В этом контексте для исследования основное внимание пред-
ставляет развитие технологий полевых исследований; экспедицион-
ные маршруты этнографов на территории Алтайского края; простран-
ственные ареалы расселения народов, охваченные полевыми исследо-
ваниями и их картографированием; условия и факторы полевой рабо-
ты исследователей; полевые материалы авторов, принципы их форми-
рования и хранения; степень изученности и апробации полевых мате-
риалов в их научных публикациях, методика интерпретации полевых 
материалов и их введение в научные тексты [1, с. 120].

В течение первого года коллективу проекта удалось собрать боль-
шой массив источникового материала, который еще не введен в науч-
ны оборот, и сделать серию публикаций по теме проекта, в которых 
были обобщены полученные результаты [2–6]. 

Кроме того, важнейшим итогом первого года проекта стало изда-
ние библиографического тематического научно-вспомогательного ука-
зателя «Полевые исследования по этнографии и устной истории Ал-
тайского края в 1950–2010-е гг.», представляющего собой научное из-
дание, включающее биографию и библиографию российских исследо-
вателей, проводивших полевые исследования по истории и культуре 
народов Алтайского края [7].

Важным итогом первого этапа стало подготовка концепции и со-
здание сайта проекта [8]. Интернет-ресурс заполнялся фотографиями, 
воспоминаниями, публикациями об исследователях и истории иссле-
дований. Более подробно с итогами первого года работы по проекту 
можно ознакомится в опубликованном материале [9].
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Во второй год работы по гранту основное внимание уделялось по-
иску и анализу полевых материалов этнографов и исследовательских 
центров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Для этого ве-
лась работа как с архивными фондами музеев архивов и институтов в 
этих городах, а также осуществлялся непосредственный опрос иссле-
дователей, занимавшихся устноисторическим и этнографическим изу-
чением населения Алтайского края. Анализ полученных материалов 
позволил как реконструировать маршруты и содержание полевой ра-
боты в экспедициях, так и выявить особенности методики работы ис-
следователей из разных центров в разные периоды.

Этнографические исследования проводились в 1940 — начале 
1950-х гг. архитектором, доктором искусствоведения Е. А. Ащепковым 
(ГАНО. Ф. Р-2102). Полученные материалы из его личного фонда в Го-
сударственном архиве Новосибирской области позволили реконстру-
ировать маршруты его экспедиций по территории Алтая и Верхнего 
Приобья, которые ранее были лишь частично охарактеризованы в ис-
следовательской литературе, а также выявить основные особенности 
его работы. Наличие черновых и чистовых вариантов зарисовок, а так-
же дневниковых статей позволяет комплексно охарактеризовать мето-

Рис. 1. Архитектор Евгений Андреевич Ащепков во время экспедиции по обсле-
дованию памятников деревянного зодчества на Алтае по дороге в д. Фыкалка, 

1943 г. // ГАНО. Ф. Р-2102. Оп. 1. Д. 5. Л. 2.
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дику работы автора по сбору, фиксации и анализу собранного полево-
го материала. Всего были обработаны и откопированы материалы из 
26 дел личного фонда Е. А. Ащепкова (рис. 1, 2). Собранные в ходе ра-
боты с данным фондом материалы были проанализированы результа-
том чего стала подготовка статьи «Архитектор Е. А. Ащепков и поле-
вые исследования на Алтае и в Верхнем Приобье в 1940–1950-е годы: 
вклад в этнографию русских старожилов (по материалам личного фон-
да ГАНО)», которая сейчас находится в печати в журнале «Вестник НГУ. 
Серия: История, филология» и выступления на конгрессе этнологов и 
антропологов России [10].

Также в Государственном архиве Новосибирской области прово-
дилась работа с фондом профессора Новосибирского государственно-
го педагогического института, члена-корреспондента Петровской ака-
демии наук и искусств, члена Союза писателей СССР, крупного рос-
сийского фольклориста Михаила Никифоровича Мельникова, деятель-
ность которого также представляет значительный интерес в рамках 
проводимого исследования (ГАНО. Ф. Р-2163. Оп. 1). Фонд М. Н. Мель-
никова содержит в себе коллекцию фольклорных материалов. Боль-
шинство из них были записаны студентами НГПИ в ходе фольклорных 
экспедиций в районы Новосибирской области. Для исследования наи-
больший интерес имеют материалы индивидуальных записей студен-

Рис. 2. Крестовая изба, украшенная ажурным фризом и «богатыми» наличника-
ми. Деревня Белая, Алтай, 1943 г. ГАНО. Ф. Р-2102. Оп. 1. Д. 5. Л. 20.
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тов заочного отделения, которые представляют собой контрольные ра-
боты по курсу «Устное народное творчество». Так как часть студентов 
проживала на территории Алтайского края, то и материалы (фольклор, 
воспоминания о революции, гражданской войне, повседневной жизни 
в 1920–1930-е гг., Великой Отечественной войне) они собирали непо-
средственно в месте своего постоянного жительства.

Для Сибири большое значение в 1950–1990-е гг. имела деятель-
ность Института этнографии АН СССР и Научно-исследовательского 
института художественной промышленности (НИИХП). Формами их 
полевой работы являлись масштабные по времени — от 1,5 до 2 ме-
сяцев и по составу экспедиции, в которые входили, наряду с этногра-
фами или искусствоведами, художники, фотографы, специалисты по 
ремеслам и декоративно-прикладному искусству, фольклористы. Бы-
ло выявлено, что Научно-исследовательский институт художественной 
промышленности (НИИХП) провел на территории Алтайского края и 
Республики Алтай 4 экспедиции — в 1951, 1954, 1955 и в 1979 гг. Эти экс-
педиции проводились сотрудниками НИИХП Н. И. Каплан, Э. М. Демюр, 
Е. Г. Яковлевой, З. А. Пучковой, Ф. М. Мольнаром, М. С. Линевич, А. В. Ку-
рочкиной, В. Г. Смолицким, В. А. Ершовой, Н. Г. Сальковой, биографиче-

Рис. 3. ВМДПНИ КП-24300/375. Каплан Н. И. Фотография. Экспедицион-
ная группа в Алтайском крае. Ф. М. Мольнар, А. В. Варварова, М. Грибано-
ва, З. А. Пучкова. 1956 г. [Электронный ресурс] // Государственный каталог 
музейного фонда Российской Федерации. URL: https://goskatalog.ru/portal/#/

collections?id=30271935.
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ские сведения о которых были най-
дены в архиве и научной библиоте-
ке ВМДПНИ (рис. 3). Всего в архи-
ве ВМДПНИ была проведена рабо-
та с 29 делами фондов самого НИ-
ИХП, а также личного фонда искус-
ствоведа Н. И. Каплан. Отдельно не-
обходимо отметить работу с таким 
важным источником, как база дан-
ных «Фототека НИИХП», в которой 
удалось найти большое количество 
фотографий, сделанных во время 
экспедиций в Алтайский край в раз-
ные годы. Кроме того, во время ра-
боты с фондами научной библиоте-
ки ВМДПНИ основное внимание бы-
ло уделено альбомам с зарисовками 
(рис. 4), которые делались художни-
ками института по итогам проведе-
ния экспедиции на основе собран-
ных полевых материалов. Всего с 
1951 по 1957 г. их было подготовлено 
12 выпусков. По материалам ВМДП-
НИ подготовлены и находятся в пе-
чати две публикации: Щеглова Т. К., 
Рыков А. В. Изучение тюркоязычного 
населения юга Западной Сибири сотрудниками Научно-исследователь-
ского института художественной промышленности (НИИХП) в 1950–
1970-е гг. (Вестник ЕНУ, г. Нур-Султан, Респуб лика Казахстан) и Ще-
глова Т. К., Рыков А. В. Изучение культyры русского (старожильческо-
го) населения юга Западной Сибири сотрудниками Научно-исследова-
тельского института художественной промышленности (НИИХП, г. Мо-
сква) в 1950–1970-е гг. (Вестник археологии, антропологии и этногра-
фии, г. Тюмень).

Этнографическое изучение территории Алтайского края Институ-
том этнографии АН СССР велось как его московской, так и ленинград-
ской частью. Если исследователи московской части (В. А. Липинская, 
А. В. Сафьянова, Н. С. Полищук) изучали преимущественно русское на-
селение, то этнографы ленинградской части института (Л. П. Потапов, 
П. И. Каралькин, В. П. Дьяковнова, В. П. Курылев, А. В. Коновалов и др.) 
в основном тюркоязычное население.

Рис. 4. ВМДПНИ КП-31564/19. Ка-
план Н. И. Таблица-зарисовка рос-
писи простенка в избе. Из альбома 
«Народный орнамент Алтайского 
края (домовая резьба и роспись по 
дереву русских районов)». Вып. 11. 
1955 г. // Государственный каталог 
музейного фонда Российской Фе-
дерации URL: https://goskatalog.ru/

portal/#/collections?id=7501965.
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В сентябре 2021 г. состоялась поездка в г. Санкт-Петербург. Ос-
новное внимание в ходе ее проведения было уделено работе с архив-
ными фондами этнографических музеев, которые в рассматриваемый 
период активно занимались исследовательской деятельностью. В си-
лу специфики исследователи ленинградской этнографической школы 
занимались преимущественно тюркоязычными народами, поэтому на 
территории Алтайского края они ограничивались изучением южных 
районов его современной территории. В рамках командировки прово-
дилась работа с фондами Российского этнографического музея. Были 
найдены и обработаны материалы экспедиций (отчеты по итогам экс-
педиций, полевые дневники, описи сданных коллекций), проходивших 
на территории современного Алтайского края (экспедиции П. И. Ка-
ралькина, И. И. Шангиной) и современной Республики Алтай (экспе-
диции Б. С. Гамбурга и А. В. Коновалова, Е. О. Алоевой, О. П. Игнатье-
вой и И. А. Ткаченко). Также была проведена работа с фондами Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого, в которых были вы-
явлены материалы (отчеты по итогам экспедиций, полевые дневники, 
рукописи статей и монографий, альбомы с зарисовками) по результа-
там обследования территории современного Алтайского края (экспе-
диция П. И. Каралькина), а также на территории современной Респу-
блики Алтай (экспедиции Л. П. Потапова, В. П. Дьяконовой, В. П. Куры-
лева, совместные экспедиции кафедры этнографии ЛГУ им. Жданова и 
ГМЭ народов СССР).

Из московских исследователей была продолжена работа по изуче-
нию полевой исследовательской деятельности В. А. Липинской. В те-
чение 1960-х — начала 1990-х гг. в рамках деятельности Западно-Си-
бирского отряда экспедиции Института она изучала культуру и быт 
русского старожильческого и переселенческого населения регио-
на. Экспедиционная деятельность В. А. Липинской проанализирована 
Т. К. Щегловой в статье «Виктория Анатольевна Липинская и Алтай: 
особенности полевой работы московских этнографов в Сибири в 1960–
1990-е годы», которая сейчас готовится к публикации в журнале «Изве-
стия Иркутского государственного университета. Серия «Геоархеоло-
гия. Этнология»». Также более подробно с информацией об экспедици-
ях В. А. Липинской на территорию Алтайского края можно ознакомит-
ся в ее статье, которую она написала в рамках гранта [11].

Помимо поиска материалов в архивных и музейных фондах, была 
продолжена работа по интервьюированию исследователей. Расширил-
ся круг исследователей, работавших на территории Алтайского края, 
с которыми были проведены интервью: канд. ист. наук А. Н. Ямсков, д-р 
ист. наук. Е. Ф. Фурсова, д-р социол. наук К. В. Григоричев и др.; рабо-
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тавшие в 1950–2010 гг. сотрудники Алтайского государственного кра-
еведческого музея (АГКМ), Государственного художественного музея 
Алтайского края (ГХМАК), Бийского краеведческого музея им. В. В. Би-
анки.

Самостоятельным направлением работы над грантом было про-
должение деятельности по обеспечению доступности результатов на-
учных исследований коллектива в 2021 году. Так, чтобы их могли ис-
пользовать не только академическая наука, но и образовательная си-
стема региона и туристско-рекреационный комплекс Алтайского края. 

На сайте проекта «Полевые исследования по этнографии и устной 
истории в Алтайском крае во второй половине XX — начале XXI столе-
тий» была продолжена работа как по корректировке и дополнению ин-
формации как уже по имеющимся исследователям, так и выставлению 
новых материалов по исследователям, изучавшим территорию Алтай-
ского края. В частности, была выставлена информация (биобиблиогра-
фия и информация о деятельности на территории Алтайского края) по 
новым исследователям: канд. ист. наук, ведущему научному сотрудни-
ку Центра антропоэкологии ИАЭ РАН А. Н. Ямскову (исследовал тра-
диционное расселение и хозяйство старожильческого русского и ко-
ренного населения Южной Сибири в Курьинском, Третьяковском, Зме-
иногорском районах Алтайского края и Усть-Коксинском, Усть-Кан-
ском районах Горно-Алтайской АО), д-ру ист. наук, директору Институ-
та этнологии и антропологии РАН, заведующему кафедрой этнологии 
исторического факультета МГУ Д. А. Функу (исследовал культуру те-
леутов и шорцев на территории Алтайского края и Республики Алтай), 
д.ист. наук, главному научному сотруднику Центра антропоэкологии 
ИЭА РАН. С. В. Соколовскому (исследовал культуру алтайцев, шорцев 
и меннонитов на территории Алтайского края), канд. ист. наук, сотруд-
нику отдела специализированного хранения Российского этнографи-
ческого музея О. П. Игнатьевой (изучение коневодства у тюркских на-
родов Алтая), канд. филол. наук, доценту кафедры общего и русского 
языкознания АлтГПУ Г. П. Лупповой (изучение диалектологии русско-
го населения Алтайского края), заместителю директора по научной ра-
боте Государственного музея этнографии народов СССР П. И. Караль-
кину (изучение этнографии и фольклора тюркских народов Сибири), 
д-ру ист. наук, главному научному сотруднику Института археологии и 
этнографии СО РАН, заведующему кафедрой всеобщей истории ТГПУ 
А. М. Сагалаеву (изучение мировоззрения и духовной культура корен-
ных народов Алтая), канд. филол. наук, заведующей кафедрой немец-
кого языка АлтГПУ Т. Н. Москвиной (изучение островной немецкой ди-
алектологии в Немецком национальном и Кулундинском районах Ал-
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тайского края), канд. социол. наук, доценту кафедры социальных тех-
нологий и государственной службы НИУ БелГУ В. В. Бубликову (изу-
чение русско-украинской идентичности на территории Романовского 
района Алтайского края) [12].

В разделе «Исследовательские центры» были выставлены матери-
алы картографирования экспедиционных исследований Института эт-
нологии и антропологии РАН, а также исследователей из Омской об-
ласти [13].

В разделе «Архивные коллекции» к уже имеющимся материа-
лам дневниковых записей из полевых исследований канд. ист. наук 
А. Д. Сергеева, сделанных в ходе краеведческих экспедиций 1980-х гг., 
в текущий период были выставлены откопированные материалы из 
личного фонда архитектора, доктора искусствоведения Е. А. Ащепко-
ва (разные виды зарисовок объектов и деталей архитектуры, сделан-
ные в отдельных населенных пунктах Алтая и Верхнего Приобья). Так-
же составленный обобщающий список фотографий из экспедиций На-
учно-исследовательского института художественной промышленно-
сти со ссылками на их расположение в Государственном каталоге Му-
зейного фонда РФ. Данные фотографии фиксировали дома и отдель-
ные элементы архитектуры, роспись, предметы быта, одежды славян-
ских и тюркских народов Алтайского края в 1950-е гг. [14].

В разделе «Музейные коллекции» в этом году были размещены ма-
териалы об этнографических коллекциях алтайских музеев и истории 
их формирования [15]. В частности, была подготовлена и выставлена 
информация о районном краеведческом музее — отделе МБУК МФКЦ 
Залесовского района; школьном краеведческом музее «Истоки» с. Кле-
печиха Поспелихинского района; музее истории села МБОУ «Зятьков-
ская СОШ» Панкрушихинского района; музейной комнате с. Верх-Ка-
тунское филиала Верх-Катунский доме культуры МБУК «МФКЦ» Бий-
ского района; историко-краеведческом музее с. Новиково Бийского 
района; филиале «Романовский районный краеведческий музей» МБУК 
«МФКЦ» Романовского района; комнате-музее при филиале МКОУ «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа № 4»; школьном 
музее МБОУ «Селекционная СОШ», школьном музее МБОУ СОШ № 2 
г. Горняк, МБУК «Каменском районном краеведческом музее», школь-
ном историко-краеведческом музее «Память» МКОУ «Ремовская СОШ» 
Локтевского района, школьном музее МБОУ «Новосклюихинская СОШ», 
филиале МКУК «Районный историко-краеведческий музей им. В. М. Ко-
марова» в «Историко-революционном музее» с. Солоновка Волчихин-
ского района (филиал МКУК «Районный историко-краеведческий му-
зей им. В. М. Комарова»). Всего на сайте была выставлена информация 
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об этнографических коллекциях в 13 музеях различного уровня. В дан-
ных коллекциях представлены предметы быта, одежды, промыслов на-
родов Алтайского края, проживающих в данных конкретных районах.

В результате реализации второго года работы над проектом бы-
ла значительно расширена источниковая база об экспедиционной де-
ятельности на территории Алтайского края. В дальнейшем будет про-
должен процесс как аналитической обработки полученных материа-
лов через публикации в статьях различного уровня, так и деятельность 
по выставлению получаемых материалов на сайте проекта. Это позво-
лит широкому кругу пользователей как из профессиональной среды, 
так и заинтересованным лицам ознакомится как с результатами те-
оретического обобщения материалов исполнителями проекта, так и 
получить доступ к значительному числу первоисточников по истории 
этнографического и устноисторического изучения Алтайского края в 
1950–2010 гг. Кроме того, предполагается на основе научного анализа 
источниковой базы подготовить рукопись монографии.
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