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В 2022 г. сотрудники Алтайского государственного краеведческо-
го музея провели две краткосрочные историко-этнографические экс-
педиции в Красногорский и Волчихинский районы. На протяжении по-
следних трех лет музей посещает районы, в которых в 1970–1990-х гг. 
проводилась работа предыдущими поколениями сотрудников с це-
лью фиксации изменений состояния материальной и духовной куль-
туры населения. Так, в 2020 г. был обследован Кытмановский район, 
в 2021 г. — Тогульский. Экспедиции краеведческого музея в Красногор-
ском районе проходили в 1977 и 1994 гг., в ходе их были собраны пред-
меты, отражающие традиционную культуру русского и кумандинского 
населения района, а также комплексы участников Гражданской вой ны, 
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передовиков сельского хозяйства. Выбор Волчихинского района был 
определен тем, что он никогда не входил в зону полевых исследова-
ний музея. По длительности данного выезда его можно отнести к ти-
пу разведочных экспедиций. При работе был использован как кусто-
вой метод обследования (Красногорский район), так и комбинирован-
ный — кустовой с маршрутным (Волчихинский район). Базовыми пунк-
тами являлись районные центры — Красногорское и Волчиха.

Безусловно, историко-этнографические экспедиции музея в неко-
торой степени отличаются от чисто этнографических, так как имеют 
несколько другие целевые установки: помимо сбора устно-историче-
ских источников — еще и сбор потенциальных экспонатов для музей-
ного собрания.

В ходе экспедиции применялся выборочный прием обследования, 
что соответствовало формату краткосрочных выездов. В настоящее 
время, к сожалению, при проведении музейных историко-этнографи-
ческих экспедиций из-за малочисленности выезжающих сотрудников 
затруднителен сплошной сбор материала даже по одной теме. В свя-
зи с этим использовался предварительный типологический отбор — 
сбор информации только о типичном в традиционно-бытовой культу-
ре данных районов. Была использована частная методика сбора мате-
риала — работа с корреспондентами. В связи тем, что уже существу-
ет пласт накопленных полевых материалов по традиционно-бытовой 
культуре вышеуказанных районов в архиве Центра устной истории и 
этнографии Алтайского государственного педагогического универси-
тета (рук. Т. К. Щеглова), в исследованиях алтайских ученых, сотруд-
ники музея во время интервью уточняли и дополняли имеющиеся 
сведения. Во время работы в Волчихинском районе один из научных 
сотрудников дополнительно выполнял функции художника, проводя 
зарисовки домов, усадеб, конструктивных и декоративных архитек-
турных элементов, интерьера (рис. 1–3). Подобные рисунки, использу-
емые в экспозиционно-выставочной работе музея, имеют более высо-
кую аттрактивность и степень эмоционального воздействия на посе-
тителя. У музея в прошлом был опыт участия музейного художника 
в историко-этнографических экспедициях. Так, в 1995 г. В. Н. Парамо-
нов зафиксировал образцы домовой росписи в ходе поездки в Соло-
нешенский район. В настоящее время эти эскизы являются ценным 
источником по истории бытования росписи у русских Алтая.

Несмотря на перечисленные причины, задачи участников экспе-
диций были многочисленными: фотофиксация архитектурного облика 
сел и их инфраструктуры, сбор информации по темам «Культура жизне-
обеспечения в 1930–1950-х гг.», «Санитарная культура в 1930–1950-х гг.», 
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«Малые коренные народы Алтайского края. Кумандинцы» (Красногор-
ский район), «Депортация и адаптация немцев на Алтае» (Волчихин-
ский район). Поскольку коллекции музея призваны отражать не толь-
ко прошлое, но и настоящее районов края, был проведен сбор матери-
алов по темам «Крестьянско-фермерские хозяйства», «Предприятия пи-
щевой промышленности в районах Алтайского края».

В ходе экспедиции в Красногорский район сотрудники музея по-
сетили села Красногорское, Соусканиха, Усть-Кажа, Макарьевское, Но-
возыково, Тайна, Карагуж, поселки Егона и им. Фрунзе. В связи с тем, 
что основная часть информантов была 1926–1942 годов рождения, ос-
новной акцент в опросе был сделан на предвоенном, военном и после-
военном (до середины 1950-х гг.) периодах их жизни. Тот же акцент 
был расставлен и при работе в селах Волчихинского района: Солонов-
ке, Новокормихе, Усть-Волчихе, Пятковом Логе, Вострово. 

Одним из важнейших элементов культуры жизнеобеспечения яв-
лялись обрабатывающие промыслы и ремесла. Природно-географиче-
ские, хозяйственные условия обоих районов располагали к развитию 
деревообрабатывающих, кожевенного, пимокатного, гончарного про-
изводств. Если еще в 2002 г. во время этнографической экспедиции 
сотрудников ГХМАК информанты сообщали о гончарах, технико-тех-

Рис. 1. Дом в с. Новокормиха Волчихинского района. 
Рисунок Г. Л. Гаманович. 2022 г.
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нологических традициях, ассортименте продукции, выпускавшийся в 
первой половине ХХ в. в Красногорском районе, то на сегодняшний 
день зафиксированы лишь отрывочные данные [1]. В с. Соусканиха 
помнят лишь сам факт того, что в селе в военные и послевоенные го-
ды работал гончар. «Говорили, что тут у нас один „лапига“. Он глиня-
ные крынки делал» [2]. В с. Карагуж вспоминают о гончаре, который 
приезжал в село для реализации своей продукции. «Приезжали тожа. 
„Гончар приехал! Горшки продает!“ Какой-то, видно, заезжал, что друг 
другу говорили. А на что покупать? Вот обменивали. Кто муку, у кого 
картошка если есть» [3].

Сведения о мастерах, занимавшихся деревообработкой, также 
единичны. Жительница поселка им. Фрунзе Красногорского района 
М. Г. Кириленкова, 1930 г. р., вспоминала, что в годы Великой Отече-
ственной войны в ее родном селе Усть-Кажа работал для себя и на за-
каз пожилой мастер. «Был у нас старичок-бондарь. Он дома делал… Для 
себя и по заказу, кто закажет. Тогда же шибко-то на что было. Чем при-

Рис. 2. Интерьер дома Л. Я. Митусовой, жительницы с. Новокормиха Волчихин-
ского района. Рисунок Г. Л. Гаманович. 2022 г.
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дется [расплачивались]». Ассор-
тимент изделий включал в се-
бя кадки, бочки, лагушки, а так-
же сани и телеги, который ма-
стер выполнял по заказу кол-
хоза. «Он же и делал все (са-
ни, телеги. — О. М.) для колхо-
за. А так частник никто не за-
казывал. Он был просто сам по 
себе» [4]. В с. Пятков Лог Вол-
чихинского района зафиксиро-
вана информация о местном 
плотнике и столяре И. С. Ши-
ряеве, который до начала 1960-
х гг. занимался изготовлени-
ем мебели по заказу односель-
чан (рис. 4) [5]. В с. Вострово и 
Малышев Лог также прожива-
ли бондари и мастера по про-
изводству саней. В Волчихин-
ском районе существовали дав-
ние традиции деревообработки 
благодаря расположению сел в 
приборовой зоне. Например, в с. 
Солоновка в конце ХIХ в. про-
живало несколько плотников [6, с. 260]. В 1915 г. в с. Волчиха семь семей 
занимались столярным промыслом, не утрачивая связи с сельским хо-
зяйством [7, с. 2].

Лучше сохранились в воспоминаниях информантов данные о су-
ществовании пимокатного и кожевенного производств, которые не вы-
ходили за рамки домашних или ремесленных и существовали уже в 
начала XX в. Так, в тот период в селах Покровской волости (Волчиха, 
Усть-Волчиха, Вострово) работали более 10 семей пимокатов, произво-
дивших товар на сумму до 1600 рублей в год и реализовавшие его в пре-
делах Барнаульского уезда [7, с. 91–92]. В селах Троицкой волости (Ка-
жа, Макарьевское, Старая Барда (ныне с. Красногорское) в начале ХХ в. 
выкатывали пимы 13 человек из пяти хозяйств, выделкой кож занима-
лось семь человек из двух хозяйств [8, с. 41].

К началу 1940-х гг. вышеуказанные формы производства сохраня-
лись. И если пимокатное ремесло существовало открыто и носило ре-
месленный характер, то выделкой кож занимались в домашних усло-

Рис. 3. Наличник дома в с. Усть-Волчиха 
Волчихинского района. Рисунок Г. Л. Га-

манович. 2022 г.
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виях и чаще всего тайно, что бы-
ло связано с уплатой сельскохо-
зяйственного налога. «Кожу мама 
сама делала» [9]. «Почти все [выде-
лывали кожу]. Хто как умел» [10]. 
«Со скотиной запрет был. Сдай го-
сударству. Все крадучись… Тайком. 
Родители этим делом… Скотина 
рогатая: телятина, вот эти вот ко-
ров — крадучись» [2]. Лишь в с. Но-
вокормиха нам сообщили о пожи-
лом мастере Р. Хмелеве, который 
выделывал кожу на заказ [3]. По-
лученные данные говорят о том, 
что в 1930–1940-х гг. были распро-
странены такие способы выделки 
шкур, как квашение и дубление. 
В качестве мягчильного матери-
ала использовали муку. «А кваси-
ли — делали такую вот, как на хлеб 
опару» [11]. Дубильным матери-
алом служила кора ивы. «Дуб на-
дерет, высушит его пучками… Вот 
она этот дуб положит, водой за-
ливает — и кожу туда. Она крас-
на-красна сделается» [9]. Квасили 
шкуры, как правило, в бочках или 
кадушках. «Знаю, что кадушка ка-
кая-то большая. И вот там он зак-
вашивал» [3]. Сроки квашения мог-
ли варьироваться от нескольких 

недель до месяца. Готовность определялась по тому, что мездра начи-
нала легко отставать. «Вот он (дед информанта. — О. М.) потом вытащит 
и глядит: „О, — говорит, — уже шерсть начинает вылазить“» [11]. Следую-
щим этапом было дубление, которое придавало коже красноватый от-
тенок. «Они были белы, а то в этот то покрасют — красное» [11]. Перед 
отминанием шкуру для большей мягкости могли обработать дегтем. 
«А потом либо дегтем ешо мазали, по-моему, одну сторону-то. Свора-
чивали» [9]. Затем кожу мяли и очищали. «Мне приходилось только от-
минать. Она же твердая. И вот там две такие доски с ребрами как у пи-
лы, вот так вот. И отминать, чтобы мягше быть-то… Вот так возьмешь 

4. Буфет, выполненный в 1961 г. масте-
ром И. С. Ширяевым, жителем с. Пят-
ков Лог Волчихинского района. Рису-

нок Г. Л. Гаманович. 2022 г.
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коминой, голыми руками ее держишь, коленкой давишь. Отминаешь, 
чтобы помягше было» [2]. В качестве орудий для очистки использовали 
станки для мездрения и полотно от косы-литовки. «Такой вот так нож-
ка, и на ей доска такая круглая отесанная, и на ей литовкой обчишают» 
[9]. Для обезжиривания кож использовали глину. «А потом мажет черт-
те че, какой-то глиной, а потом обтряхивает. А потом вешает вот так на 
веревку» [монош]. Выделанные таким образом шкуры использовались 
для пошива обуви. «Из коровьей шкуры сапоги шили» [11].

Сведения, полученные по пимокатному ремеслу, идентичны све-
дениям из других районов Алтайского края. В годы Великой Отече-
ственной войны валенки катали в основном женщины и девушки, за-
менившие мужчин, ушедших на фронт. В начале 1950-х гг. им на сме-
ну пришло поколение молодых людей, рожденных в 1930-х гг. Мате-
риал и технико-технологические приемы также традиционны. В каче-
стве оплаты использовались продукты питания, в начале 1950-х гг., ес-
ли были возможности, — деньги.

Таким образом, полученные в ходе историко-этнографических экс-
педиций материалы подтверждают данные, полученные ранее други-
ми исследователями, и частично дополняют их новыми именами ма-
стеров, сведениями по некоторым технико-технологическим этапам 
в обрабатывающих промыслах русского населения Алтайского края.

O. S. Mamontova
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Lore to Krasnogorsky and Volchikhinsky districts of Altai Territory
Altai State Museum of Local Lore, Barnaul, Russian Federation
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of museum employees to the Krasnogorsky and Volchikhinsky districts of the Altai Terri-
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И. И. Назаров
О работе международной этнографической экспедиции 
«Большой Алтай»  в Кыргызстане и на Алтае в 2022 году*
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Российская Федерация

Аннотация. В статье приводятся сведения о проведенных международным кол-
лективом ученых летом 2022 г. экспедиционных исследованиях на юге Кыр гыз-
ской Республики и в Республике Алтай на территории Российской Федерации. 
В результате обследования хозяйства и культуры кыргызских и алтайских ско-
товодов зафиксирована устойчивость традиционной системы жизнеобеспече-
ния, прослежена трансформация отдельных ее элементов, а также описаны со-
временные практики населения по изучению, сохранению и развитию традици-
онных ремесел. Сравнительный анализ традиционной культуры кыргызов и ал-
тайцев позволил выявить много этнокультурных параллелей, происхождение ко-
торых связано с общими этапами этнической истории этих народов. Выявлены 
также культурные заимствования, например конно-спортивные игры, возникшие 
в недавнем прошлом. Ключевые слова: этнография, экспедиционное изучение, 
Россия, Кыргызстан, алтайцы, кыргызы, традиционная культура, скотоводство, 
традиционная пища, традиционное жилище, этнокультурные параллели, этно-
генетические связи, ремесло, возрождение традиций, историко-культурное на-
следие.

Цель настоящей работы состоит в презентации сведения об основ-
ных направлениях и главных результатах работы международной эт-
нографической экспедиции «Большой Алтай» в Кыргызстане и России 
летом 2022 г.

В ходе реализации Алтайским государственным университетом 
научной части проекта «Тюркский мир „Большого Алтая“: единство 
и многообразие в истории и современности» была сформирована меж-
дународная проектная группа, обозначившая в качестве одной из за-
дач своей работы этнографическое изучение современного тюркско-

* Работа подготовлена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ, госзадание по проекту «Тюркский мир «Большого Алтая»: единство 
и многообразие в истории и современности» (номер 748715Ф.99.1.ББ97АА00002).
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