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Аннотация. В статье рассматриваются основные итоги историко-этнографиче-
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С 5 по 18 июля 2022 г. на территории Алейского и Мамонтовско-
го районов Алтайского края работала научная историко-этнографи-
ческая экспедиция под руководством старшего преподавателя кафе-
дры отечественной истории, канд. ист. наук А. В. Рыкова и заместите-
лями руководителя канд. ист. наук, доцента кафедры отечественной 
истории Е. А. Коляскиной, ассистента кафедры отечественной исто-
рии А. А. Гоппе. Экспедиция проходила в рамках учебной этнографиче-
ской практики студентов 1 курса института истории, социальных ком-
муникаций и права.

Данная статья является уже традиционным продолжением осве-
щения в полевых сборниках [1–3] работы историко-этнографической 
экспедиций АлтГПУ.

В 2022 г. научная работа проводилась по уже апробированным 
программам: «Депортации на Алтай в 1939–1949 гг.: межкультурное 
взаимодействие и взаимовлияние» [4], «Культура жизнеобеспечения 
русского сельского населения в годы Великой Отечественной войны: 
традиции и новации» [5], а также велась работа по изучению антро-
пологии советскости в 1950–1960-е гг. [6–7]. Данные программы были 
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разработаны зав. кафедрой отечественной истории, доктором истори-
ческих наук, профессором Т. К. Щегловой.

Экспедиция текущего года является продолжением полевой рабо-
ты на территории Алейского района, начатой в прошлом году. Тогда в 
фокусе внимания исследователей была территория южной части рай-
она (с. Вавилон, Безголосово, Урюпино, Плотава и др.) [8]. В 2022 г. экс-
педиция была посвящена изучению северной части Алейского района. 
Малые исследовательские группы с выездом из базового лагеря рабо-
тали в селах Боровское, Красный Яр, Кировское, Савинка, Серебренни-
ково, Дружба, Моховское. Кроме того, исследованиями было охваче-
но и с. Костин Лог Мамонтовского района. Руководителями исследо-
вательских групп стали сотрудники кафедры отечественной истории 
и УНИЛ «Центр устной истории и этнографии» АлтГПУ (А. В. Рыков, 
Е. А. Коляскина, А. А. Гоппе, И. А. Руппель), а также студентка 4 кур-
са В. Струнина.

Основными методами являлась работа с информационной средой 
населенных пунктов от планировки и застройки села и крестьянской 
архитектуры до работы с исторической и социальной памятью старо-
жилов. Основными респондентами, с которыми проводились по специ-
альным вопросникам интервью, были носители информации 1920–
1930-х гг. р., по советской антропологии — 1930–1950-х гг. р. Студенты 
знакомились с семейными архивами, коллекциями школьных музеев и 
комнат. Результатами исследований стал сбор материалов по истории 
и культуре русских, украинцев, немцев и других народов, проживаю-
щих в Алейском и Мамонтовском районах, а также антропологии со-
ветской деревни в годы Великой Отечественной войны и послевоенно-
го времени, в 1950–1960-е гг.

Работа из базового лагеря велась в с. Боровском, а также в с. Се-
ребренниково и с. Костин Лог Мамонтовского района (руководители 
группы А. А. Гоппе, И. А. Руппель). Здесь удалось зафиксировать мно-
жество сюжетов, связанных как с традиционной культурой населения, 
так и с советской повседневностью, школьным трудовым воспитани-
ем и многим другим.

Рабочей группе удалось реконструировать исчезнувшее село Успе-
новка, расположенное в 10 км от с. Серебренниково, также находяще-
гося на грани исчезновения (удалось пообщаться с жителями, зафик-
сировать облик села). По воспоминаниям бывших жителей, первые по-
селенцы пришли на территорию Успеновки в праздник Успения Пре-
святой Богородицы, поэтому населенный пункт получил такое назва-
ние. По вероисповеданию они были староверами, как отмечают ре-
спонденты, их родители тоже были старообрядцами. 
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В советский период в селе были начальная школа, клуб, мага-
зин, медпункт, а жители трудились в отделении Боровского совхоза, 
который располагался в Успеновке. Примечательно, что в селе не бы-
ло водопровода и электричества, вместо этого в каждом дворе были 
колодцы, а электричество давал генератор, который работал с 6 утра 
до 12 ночи. Село прекратило свое существование в конце 1970-х гг., но 
бывшие местные жители с 1990-х гг. на протяжении 15 лет каждый год 
на День Святой Троицы съезжались со всей страны, чтобы пообщать-
ся, попеть под гармонь песни и просто поностальгировать об ушедших 
безвозвратно днях.

Стоит отметить, что в Боровской школе очень сильны были тради-
ции ученических производственных бригад как форм трудового вос-
питания. Они продолжали существовать вплоть до 2000-х гг., эта тема 
представляет собой самостоятельное исследование. 

В с. Моховское (руководитель группы Е. А. Коляскина) были за-
фиксированы переселенческие потоки не только из Центральной Рос-
сии времен столыпинской реформы, но и более поздних советских 
лет. Для работы в совхозе во второй половине XX в. сюда съезжа-
лось множество сельских жителей из разных сел района, были ми-
грации в Казахстан и обратно. Самые яркие воспоминания жителей 
села Моховского — о периоде расцвета совхозной жизни в 70–80-е гг. 
XX в. В это время в село активно приезжали специалисты, развива-
лась социальная и культурная инфраструктура. Отдельным аспектом 
стало изучение планировки Моховского, особенности которой связа-
ны с расположением на территории населенного пункта нескольких 
на сегодняшний день заболоченных озер, повлиявших на расположе-
ние домов.

В с. Савинка (руководитель группы Е. А. Коляскина) была отмече-
на традиция сбора «помочей» при строительстве жилых домов. Она 
сохранялась вплоть до 80-х гг. XX в. На выполнение отдельных ра-
бот приглашали не только родственников, друзей, хороших знакомых, 
а всю деревню. Как правило, мужчины выполняли строительные рабо-
ты, а женщины готовили еду. Хозяева заранее запасали выпивку, на-
пример гнали самогон. В этом селе многие подрабатывали шитьем и 
плотничали. Сохранились яркие воспоминания о пяти колхозах, суще-
ствовавших до 1957 г. и более обеспеченной совхозной жизни.

Также в селах Моховское и Савинка, находящихся в относитель-
ной близости друг с другом, была зафиксирована традиция среди пе-
реселившиеся из «исчезнувших» сёл: их бывшие жители собираются 
и ездят на сохранившиеся кладбища для поминовения усопших род-
ственников.
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В селах Кировское и Дружба основным объектом изучения иссле-
довательской группы (руководитель группы А. В. Рыков) стала специ-
фика возникновения совхозов, на базе которых в 1930-е гг. были об-
разованы населенные пункты, и хозяйственно-бытовой жизни их ра-
ботников. Эти сюжеты крайне специфичны, так как общее количество 
совхозов на территории современного Алтайского края в это время 
исчислялось лишь несколькими десятками. Группа изучала становле-
ние и развитие совхозов, их взаимодействие с колхозами, а также осо-
бенности жизни рядовых совхозников. Ряд полученных материалов 
будет выставлен на интерактивной карте народов Алтайского края 
«Этнодесант» [9], как и этнографические материалы по культуре и бы-
ту жителей изученных сел.

Во время экспедиции студенты выбирали темы для своей науч-
но-исследовательской работы, которой с начала учебного года руко-
водят зав. кафедрой отечественной истории, д-р ист. наук, профессор 
Т. К. Щеглова и другие преподаватели кафедры. Ее результаты в даль-
нейшем будут представлены на студенческих конференциях разного 
уровня.

Работа в данном районе (ежегодные выезды на две недели в тече-
ние двух лет) во многом стала возможна благодаря оказанной руко-
водством Алейского района поддержке экспедиции как в бытовых, так 
и в организационных вопросах. Важную помощь оказало и руковод-
ство Мамонтовского района, без чего было бы невозможно проведе-
ние работы в с. Костин Лог. Руководство и участники экспедиции чрез-
вычайно благодарны за помощь в организации и проведении экспе-
диции главе Алейского района Светлане Яковлевне Агарковой и гла-
ве Мамонтовского района Сергею Александровичу Волчкову, руково-
дителям Боровского, Дружбинского, Кировского, Моховского, Савин-
ского, Чапаевского и Костино-Логовского сельсоветов, а также жите-
лям Алейского и Мамонтовского районов, беседовавшим с участника-
ми экспедиции.
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Historical and ethnographic expedition of the AltSPU in 2022 in the Aleisky 
district: continuation of work and its results
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Annotation. The article discusses the main results of the historical and ethnographic ex-
pedition of the AltSPU in 2022. The authors characterize the main information obtained as 
a result of studying the settlements of the northern part of the Aleisky district, as well as 
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