
Этнографическое лето 2021 года.  

Научные итоги историко-этнографической экспедиции студентов и 

сотрудников ИИСКиП в Алейский район 

 

С 13 по 26 июля 2021 года на территории Алейского района работала 

научная историко-этнографическая экспедиция сотрудников и студентов 

Института истории, социальных коммуникаций и права Алтайского 

государственного педагогического университета под руководством зав. 

кафедрой отечественной истории, зав. УНИЛ «Устная история и 

этнография», д.и.н., профессора Т.К. Щегловой. 

Исследования историками АлтГПУ ведутся с 1990-х годов по 

программам «Города и села Алтайского края: историко-культурное 

наследие» и «Народы Алтая: история и культура». В рамках этих программ 

на территории Алейского района в 2021 году особое внимание уделялось 

научно-исследовательским проектам «Депортации на Алтай в 1939 – 1949 

годах: межкультурное взаимодействие депортируемого и местного 

населения», «Культура жизнеобеспечения русского сельского населения в 

годы Великой Отечественной войны: традиции и новации», «Антропология 

советскости: советский человек и советское общество в контексте 

исторических событий». Самостоятельное значение имела программа 

изучения свекловодства и свеклосахарного производства. Работу в архиве 

Алейска с письменными документами по истории создания, деятельности и 

ликыидации Алейс кого сахарного завода и полевую работу в «Сахарке» 

(поселке Алейского сахарного завода) с разными категориями работников 

провела сотрудник УНИЛ «Устная история и этнография» А.Свидовская, 

которая работает над диссертацией по «Истории сахарной промышленности 

Алтайского края».  

Научные интересы обусловили выбор территории для экспедиции. В 

советские годы Алейский район был одним из лидеров в 

сельскохозяйственном производстве Алтайского края, в т.ч. по выращиванию 



сахарной свеклы. Современному Алейскому району удается сочетать лучшие 

традиции социального-экономического развития с новыми формами, среди 

которых и поддержка фермерских хозяйств, и развитие индивидуального 

предпринимательства в скотоводстве. Этнография населения представлена 

полиэтническим составом – русскими, немцами, украинцами и другими 

народами.   В этом году малые исследовательские группы с выездом из 

базового лагеря исследовали степную часть Алейского района: селах 

сельских администраций - Фрунзенской (Вавилон), Безголосово, Урюпино, 

Плотава, Уржум, Большепанюшово, Осколково, Кашино, Кабаково, а также 

г. Алейске. Основными методами являлось работа с информационной средой 

населенных пунктов от планировки и застройки села и крестьянской 

архитектуры до работы с исторической и социальной памятью старожилов 

(основными респондентами, с которыми проводились по специальным 

вопросника интервью, были носители информации информантов 1920- 1930-

х годов рождения, по советской антропологии – 1930-1950-х г.р.), с 

семейными архивами, коллекциями школьных музеев и комнат.  Например, в 

с. Плотава (А.В. Рыков, Д. Малец, и П. Кузнецова) изучались 

этнографические части села  - «хохлы» и «сибиряки»), истории появления 

улиц и его основных объектов. Интересной находкой стало выявление 

памятников старожильческой крестьянской архитектуры, сохранившей 

остатки урало-сибирской росписи. В с. Кашино изучены саманные дома 

(1920-е годы), заброшенной, но хорошо сохранившейся «землянки» 

(проживала женщина-старообрядка), в с. Кабаково (в прошлом один из 

центров старообрядчества) срубный дом (1923 года) 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 

время, являлись респонденты.  

Необходимо отметить работу со школьными музеями. Она проводилась 

в с. Плотава, Кабаково, Безголосово и др. Было проведено фотографирование 



экспозиции и отдельных предметов, а также их замеры. Полученные 

материалы буду выставлены на интерактивной карте «Этнодесанта» (сайт 

АлтГПУ), как и этнографические материалы по культуре и быту жителей 

изученных сел.  Проводились интервьюирование основателей и текущих 

руководителей данных музеев об их истории, экспозиции и музейной работе. 

В этом году наряду с опытными наставниками исследовательских групп 

(А.С. Кузнецовв, А.В. Рыков, Иван Руппель) с выездом в села возглавила 

группу, работающую в Вавилоне и Осколково Вика Струнина (перешла на 4 

курс). По ее словам в селе Вавилон вместе с ребятами А.Шолмовой, А. 

Прокоповой и М. Чурилиным удалось снять на видеокамеру сюжеты, 

связанные с традиционной культурой немцев, напримре, процесс 

приготовления немецких галушек со смородиной. Много информации в этом 

и в другом селах было записано на диктофоны о процессах депортации и 

адаптации депортированного немецкого населения. По специальным 

вопросникам ребята изучали адаптацию депортированных немцев, среди 

которых в отличие от других районов Алтайского края преобладало 

немецкое население с Украины (Сталино-Донецк) и местного, 

преимущественно, русского населения, взаимодействия и культурного 

взаимовлияния друг на друга. Подобная работа, но уже по депортированным 

калмыкам была проведена группой И.Руппеля в с. Урюпино. Кроме того 

были выявлены и изучены депортированные в предвоенном 1940 году из 

Западной Украины и Белоруссии. А в селе Осколково ребята изучали 

историческую память сельского населения через мемориализацию событий 

XX столетия. В частности , работая с краеведом, бывшей учительницей С.П. 

Степановой, они изучали историю создания, расположения и судьбу 

памятника борцам за социализм. 

Отдельно необходимо отметить о встрече в с. Плотава выпускницей 

историко-филологического факультета Барнаульского педагогического 

института Валентины Георгиевны Мороз, обучавшейся на факультете в 1950-

е гг. в группе вместе с ветераном педагогического труда АлтГПУ – Р.Г. 



Насоновым. Записано с ней интервью об особенностях поступления, 

обучения, а также проживания в общежитии в 1950-е годы. 

Промежуточными результатами стало формирование банка данных по 

истории и культуре народов, населяющих Алейский район, сельских 

поселений и сельских обществ. Самостоятельное внимание уделялось 

изучению советского периода: социалистической модернизации и советской 

ментальности.  В последующем планируется продолжение научно-

исследовательской работы с использованием собранных материалов.  

Участники экспедиции выражают большую благодарность и признательность 

за помощь в организации и проведении экспедиции главе Алейского района 

Светлане Яковлевне Агарковой, заместителю главы администрации Галине 

Валентиновне Скопичевской, главам Фрунзенского, Безголосовского, 

Плотавского, Урюпинского, Кашинского, Осколковского, Дубровского 

сельсоветов, а также всем жителям Алейского района, предоставившим 

информацию и материалы участникам экспедиции. 
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